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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Психология. Экономика. Право.  УДК 159.9 
2014. № 2. С. 6–13.

ТЕМПОРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ 

(постановка вопроса)

В.А. Толочек1

Выделяются темпоральные характеристики профессиональной карьеры (ТХПК) как новый 
предмет исследований, имеющий важную научную и практическую значимость. Раскрываются 
методологические положения изучения ТХПК (изучение в единстве: процессов активного и 
пассивного взаимодействия субъекта с окружением (средой); фаз активной карьеры, проте-
кающей во время исполнения профессиональных обязанностей, и её латентных фаз; карьеры 
в её целостности и завершённости, включающие зарождение, становление, развитие, угаса-
ние психологических систем). Научная новизна изучения ТХПК как предмета предполагает 
рассмотрение ПК как: 1) целостного синдрома; 2) на протяжении всей профессиональной 
жизни человека, включая предшествующие стадии предкарьеры (ученичества) и постка-
рьерные стадии (после отставки); 3) как сопряженных фаз динамики ПК субъекта, динамики 
малых социальных групп, динамики эволюции организаций; 4) во взаимосвязи хронологии и 
полноты самореализации человека в профессии и в других сферах; 5) во взаимосвязи стадий 
ПК, структур профессионально важных качеств и стилей; 6) дифференцированный анализ 
ТХПК представителей разных социальных групп: а) «лидеров» — руководителей высокого 
ранга; в) «профессионалов» — руководителей среднего ранга и профессиональной «элиты»; 
с) «специалистов» — лиц, занимающих низовые позиции в должностной и профессиональной 
иерархии; 7) в контексте совместной деятельности субъектов.

Ключевые слова: профессиональная карьера, темпоральные характеристики, субъект, 
среда, ресурсы.

В первой половине ХХ в. исторически сложились, откристаллизовались и опреде-
лились основные подходы в изучении профессиональной карьеры (ПК) субъекта. В 
разных подходах ПК субъекта изучается либо как функция его активности, либо как 
функция кадровой политики организации. К сложившимся парадигмальным огра-
ничениям также можно отнести и разделённость изучения ПК субъекта, процессов 
групповой динамики в малых группах, эволюции самих организаций. Как правило, 
ПК субъекта изучается вне тесной связи с динамикой изменения его личностных, 

1  Толочек Владимир Алексеевич — доктор психологических наук, профессор, ведущий научный 
сотрудник лаборатории психологии способностей и ментальных ресурсов им. В.Н. Дружинина, Институт 
психологии РАН (Москва), эл. почта: tolochekva@mail.ru.

Исследование поддержано грантом РГНФ «Темпоральные характеристики профессиональной 
карьеры» № 14-06-00677.
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Темпоральные характеристики профессиональной карьеры

социально-демографических и профессиональных характеристик, с полнотой само-
реализации в семье и других сферах жизнедеятельности. Методология изучения ПК 
и практические рекомендации формировались в западной ментальности. Российские 
ученые чаще следуют сложившимся научным традициям 1950–1990 гг., аргументируя 
это феноменом «глобализация», недооценивая национальные культурные традиции 
и ценности. Исследования ПК прямо или косвенно опирались на сложившиеся к 
середине ХХ ст. периодизации развития человека, на методологию «малых систем», 
на философию работы человека в одной организации, на традиционные ценности и 
смыслы (труда, семьи и др.), на их невыраженную динамику. 

К концу ХХ в. многое стало быстро изменяться. Типичным становятся много-
кратные смены работником организаций, профессий и специализаций, меньшая 
привязанность индивидуальных траекторий к типовым фазам развития человека, 
меньшая ориентация на традиционные ценности и смыслы, высокая географическая 
и социальная мобильность людей, радикальные изменения образа жизни. Знаком 
современности становится не последовательная и линейная развертка типовых фаз, 
а многократные воспроизведения циклов профессиональной карьеры (ПК), среди 
которых могут быть как инвариантные, так и ситуационные, как стабильно проявля-
ющиеся во времени, так и редуцированные, как «достаточные и необходимые», так и 
излишние, формально обусловленные стереотипами прошлого, не способствующие 
личностному и профессиональному развитию человека.

Увеличение продолжительности жизни людей, периодические дискуссии пред-
ставителей органов власти и общественности о пенсионном возрасте делают про-
блему темплоральных характеристик профессиональной карьеры (ТХПК) актуальной 
не только в локальном субъектном и организационном планах, но и в широком 
социальном. Успешная карьера (в её объективных и субъективных характеристи-
ках) всегда имела и будет иметь высокую личностную и социальную значимость. 
Практика управления ПК ещё не стала повсеместно оптимальной, эффективной и 
адекватной индивидуальности человека. До настоящего времени она часто остается 
избирательной, манипулятивной, построенной на жёсткой конкуренции. Во мно-
гих организациях управление ПК подменяется протекционизмом, продвижением 
команды энергичного лидера. 

Согласно одному из наиболее популярных в отечественной психологии прин-
ципа классификации явлений — «пентабазиса» В.А. Ганзена [2], выделяются про-
странственные, временные, информационные и энергетические параметры. Более 
доступны и освоены психологией пространственные и временные характеристики. 
В отношении ПК как объекта исследования также можно выделять пространствен-
ные (средовые) и темпоральные (временные, динамичные) характеристики ПК. И 
первые, и вторые являются актуальными предметами исследования.

В зарубежной психологии и социологии тема профессиональной карьеры (ПК) 
стала активно изучаться со второй половины 1950-х гг. К настоящему времени уже 
сложились и откристаллизовались основные подходы и течения в данной области. 
Наиболее активно ПК изучалась в США. В последующем были выделены и описаны 
и разные культурные варианты становления и проявления ПК: североамериканский, 
восточный, европейский, каждый из которых также дифференцировался (например, 
скандинавский, германский, французский). К слову, российские специалисты [4, 6, 
7, 8, 9, 10 и др.], повторяя типовые исторически сложившиеся методологические и 
методические приемы изучения карьеры, чаще оставляют в «тени абстрагирования» 
отечественные культурные традиции и ценности. 

В ХХ в. были разработаны или ассимилированы базовые концепции ПК: само-
актуализации А. Маслоу, самоэффективности и социального научения А. Бандуры, 
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оперантного обусловливания Б.Ф. Скиннера, получившие своё развитие в работах 
Н. Бенц и Д. Хеккер, К. Тейлор и Д. Полма, Г. Уайт, Р. Лайкерта и др. К типичным 
особенностям изучения ПК можно отнести: 1) либо «субъектноцентрированный» 
подход (иначе говоря, взгляд на карьеры, как обусловленные свойствами субъекта) 
либо «организационно-центрированный» (взгляд на карьеры, как функцию кадровой 
политики компании); 2) преимущественно в сфере частного бизнеса или в крупных 
государственных организациях (вооруженные силы, полиция); 3) как правило, в 
среднем диапазоне должностной иерархии; 4) на выборках субъектов среднего воз-
раста; 5) обследуемыми выступают лица, успешно и стабильно продвигающиеся 
по должностным позициям; 6) вне связи с динамикой развития социальных групп 
и 7) динамики развития организаций. 

Возрастающая на протяжении ХХ в. динамичность «внешних условий» жизни 
современного человека, дезинтеграция социальных сетей, ранее эффективных форм 
организации коллективной деятельности, разрушение прежних ценностей (семьи, 
национальных традиций, обязательств, ответственности), переход от эры заранее 
заданных «референтных групп» в эпоху «универсального сравнения» рефлексиру-
ется философами и социологами как текучесть, кризис, слом и т. п. На рубеже ХХ 
и ХХI вв. новые грани социальный реальности выявляют новые аспекты проблемы 
ПК, дающие основания к использованию выражения «актуальные проблемы». Во 
второй половине ХХ в. процессы профессионального и личностного развития человека 
уже не рассматривались бесконфликтными, исключительно позитивными. Увели-
чение в ХХ в. продолжительности жизни человека, в том числе профессиональной, 
в сочетании с ростом уровня образования и профессиональной подготовленности 
требует более дифференцированного и детализированного вычленения этапов ПК 
сравнительно с «классическими», выделенными в середине ХХ в. В.А. Бодровым, 
Ш. Бюллер, Е.А. Климовым, Д. Левинсоном, Р. Кеганом, С. Осипоу, Д. Сьюпером, 
Э. Эриксоном и др. 

В конце ХХ в. сама периодизация стала рассматриваться как гибкий процесс. Её 
основаниями могут выступать возраст, «карьерный возраст», динамика карьеры и др. 
К ним можно присовокупить изменения человеком вида профессиональной деятель-
ности, должностной позиции, состава своего окружения, особенности «двойной» 
профессиональной карьеры спортсменов, офицеров силовых структур, несостояв-
шиеся карьеры, «женская карьера», вынужденная необходимость в середине жизни 
«начинать всё заново» вследствие потери работы, болезни и травматизма, профес-
сиональных и географических миграций [3, 11, 12, 28 и др.]. Этим усиливающимся 
историческим тенденциям отвечает понимание ПК как поливариатийной (протейной), 
уникальной в каждом единичном случае [20], что разделяется и отечественными 
специалистами [7, 8, 10, 13 и др.]. Можно добавить, что подобные специфику и «от-
клонения» вернее было бы рассматривать как проявления общих закономерностей 
периодизации ПК, её циклов, её (само)развертывания и саморазвития.

В новой социальной реальности по-новому ставятся вопросы содержания и ди-
намики ПК, её периодизации, в широком смысле — темпоральных характеристик 
профессиональной карьеры (ТХПК). Уже в первых концепция [20 и др.] отмечены 
факты повторяемости некоторых моментов в становлении ПК субъекта на новой 
работе — как «карьерные циклы». Но тема (само)развёртывания, возобновляемо-
сти, повторяемости отдельных фрагментов ПК до настоящего времени не стала 
стержневой для рассматриваемой проблемы, как и понимание профессиональных 
кризисов как «точек бифуркации». 

Предметом исследования все ещё не стала целостная хронология ПК. Карьера 
чаще изучалась в её срединных фрагментах (этапах, должностных позициях, вре-
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мени жизни), в сферах, в которых человек имеет достаточно «степеней свободы» 
для быстрого и приемлемого для себя построения своей карьеры, её прерывания 
или изменения. «Полюса» ПК и карьерного пространства малоизучены. Целостная 
хронология ПК должна включать предстадию (до начала), средние этапы (работа 
в организациях) и постстадию (после последней отставки). Отметим также, что 
профессионально-карьерное самоопределение и становление профессиональной 
и карьерной идентичности студентов [5, 8] еще не воспринимается как первая, 
латентная стадия их ПК, как «инкубационная» фаза, как своеобразный «карьерный 
эмбриогенез».

Часто не включаются в предмет изучения ресурсы развития, в том числе ин-
терсубъектные и внесубъектные; не устанавливаются взаимосвязи хронологии и 
полноты самореализации человека в профессии и в других сферах (семьи, досуга). 
Отдельной темой должны стать взаимосвязи стадий ПК, структур профессионально 
важных качеств, стилей. Вероятно, оправданно проводить дифференцированный 
анализ ТХПК представителей разных социальных групп: а) «лидеров» — руково-
дителей высокого ранга; в) «профессионалов» — руководителей среднего ранга и 
профессиональной «элиты»; с) «специалистов» — лиц, занимающих низовые по-
зиции в должностной и профессиональной иерархии. 

Определяющим методологическим прорывом должно стать изучение карьеры в 
контексте совместной деятельности субъектов. К историческим парадигмальным 
ограничениям можно отнести и разделённость изучения ПК субъекта, групповой 
динамики, темпоральных характеристик эволюции самих организаций. Также ПК 
субъекта должна изучаться в тесной связи с динамикой изменений его личностных, 
социально демографических характеристик, с полнотой самореализации в семье и 
других сферах жизнедеятельности (да, есть исследования, констатирующие связь 
успешности / неуспешности карьеры и благополучия человека в семейной сфере, 
но не их изучение как сопряженных процессов).

Размышляя о возможных перспективах НИР и разработки новой методологии, 
можно привести аналогии. Так, например, в социальной психологии около 30 лет 
назад откристаллизовалась проблемная область и направление исследований — 
«хронемика» — область теории коммуникации, изучающая временную структуру 
общения, т. е. согласование индивида с членами малых групп во времени, под-
страивание под темп, длительность, очередность высказываний и пауз друг друга 
и пр. [1, 17, 29]. Эмпирически установленные эффекты синхронизации циклов 
межличностного общения рассматриваются как основной механизм формирования 
социального времени, в рамках которого происходит согласование ритмов и др. 
темпоральных характеристик индивидов и групп [24].

В социальной психологии происходит отказ от линейных моделей развития групп. 
Групповые процессы рассматриваются как нелинейные и неравномерные, признается 
возможность несовпадения разных аспектов в стадиях развития групп, повторность 
отдельных стадий, регресс в групповой динамике [16, 18, 19, 24, 26]; признаётся 
невозможность создания универсальных моделей развития групп и зависимость её 
периодизации от факторов социальной среды; получает признание теория неустой-
чивого равновесия, объясняющая развитие групп не поступательно, а скачкообразно, 
как чередование фаз стабильности с краткосрочными фазами изменений [19, 27]; 
получает признание теория синхронизации циклов индивидуальной и групповой 
деятельности [25]. Совместная деятельность также рассматривается как паттерны 
фаз развития групп и колебаний эффективности их деятельности [21, 23]. При 
этом социальная среда детерминирует не только формальные, в частности, темпо-

Темпоральные характеристики профессиональной карьеры
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ральные, но и содержательные характеристики поведения и деятельности людей в 
организации [15, 22].

Таким образом, становление ПК субъекта есть концентрация ряда фундамен-
тальных и частных проблем психологии. Изучение вышеназванных взаимосвязан-
ных проблем потребует разработки адекватной методологии и методов анализа 
соответствующих классов психологических реалий. В широком смысле, проблема 
темпоральных характеристик профессиональной карьеры есть проблема взаимо-
отношений индивида и среды, в узком — самоорганизации временных структур 
жизнедеятельности человека при изменении окружения (среды).

При таком подходе возможности управления ПК субъекта видятся через изменение 
пространственных характеристик (условий среды — аргументов), отражающихся 
во временных характеристиках (функциях). К темпоральным характеристикам про-
фессиональной карьеры можно относить продолжительность, темп, повторяемость 
процессов и явлений, а также темпоральные структуры. Эмпирическими характери-
стиками могут выступать количество приёмов на работу/увольнений, должностные 
позиции, продолжительность общего стажа работы, стаж работы в организации, стаж 
на разных должностных позициях. Концептуальные основания — типовые периоди-
зации ПК, продолжительности и последовательности отдельных фаз, особенности 
типичных временных структур и процессов их (само)развёртки (саморазвития). 

Концентрированно научная новизна изучения ТХПК как предмета предполагает 
рассмотрение ПК как: 1) целостного синдрома; 2) на протяжении всей профессиональ-
ной жизни человека, включая предшествующие стадии предкарьеры (ученичества) 
и посткарьерные стадии (после отставки); 3) как сопряженных фаз динамики ПК 
субъекта, динамики малых социальных групп, динамики эволюции организаций; 
4) во взаимосвязи хронологии и полноты самореализации человека в профессии и 
в других сферах; 5) во взаимосвязи стадий ПК, структур профессионально важных 
качеств и стилей; 6) дифференцированный анализ ТХПК представителей разных 
социальных групп: а) «лидеров» — руководителей высокого ранга; в) «профессио-
налов» — руководителей среднего ранга и профессиональной «элиты»; с) «специ-
алистов» — лиц, занимающих низовые позиции в должностной и профессиональной 
иерархии; 7) в контексте совместной деятельности субъектов.

Принципиально новым методическим подходом может быть рассмотрение ТХПК 
субъектов совместной деятельности в контексте динамики малых групп (профес-
сиональных и родственных, прежде всего), организаций (социальной мезосреды) 
и социума в целом (макросреды). Такой подход можно определить как изучение 
сопряженных темпоральных характеристик профессиональной карьеры субъекта, 
результаты которого могут эвристично экстраполироваться на широкий спектр раз-
ных видов совместной деятельности — управленческой, трудовой, исполнительской, 
учебно-образовательной, спортивной. 

Новым аспектом, вместе с тем органичным, может быть рассмотрение в единстве 
как «позитивной» ПК (развитие, продвижение и т. п.), так и «негативной» ПК (утрата 
перспектив роста, состояние безработного и т. п.), в единстве как «профессиональ-
ного развития» (личностного, квалификационного, карьерного), так и «негативной 
эволюции» (профессиональных деструкций, деформаций, заболеваний, стрессов, 
выгорания, постстрессовых синдромов), как явных (периоды активной профессио-
нальной деятельности), так и латентных фаз (предподготовка к профессии, обучение 
и переподготовка, а также жизнь после отставки).

Психофизиологическая, нравственная и социально-экономическая «цена» успеш-
ной и неуспешной карьеры, реальная её периодизация также должны входить в 
предмет комплексного изучения ПК субъекта.

В.А. Толочек
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Высокая динамичность внешних условий жизни современного человека по-новому 
ставит тему «внутренних условий», преломляющих первые и формирующихся во 
взаимодействии с ними (С.Л. Рубинштейн), тему взаимосвязей процессов развития 
и сохранности личности, субъекта, индивида. 
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TEMPORAL CHARACTERISTICS 
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The temporal characteristics of professional career (TCPC) as the new subject of researches 
having an important scientific and practical importance are revealed. Methodological provisions 
of studying of TCPC are revealed (studying in unity: processes of active and passive interaction 
of the subject with an environment ; phases of the active career proceeding during execution of 
professional duties, and its latent phases; career in its integrity and completeness, including ori-
gin, formation, development, fading of psychological systems). Scientific novelty of studying of 
TCPC as a subject assumes to consider personal career as: 1) complete syndrome; 2) throughout 
all professional life of the human, including previous stages of pre-career (apprenticeship) and 
post-career stages (after resignation); 3) as interfaced phases of dynamics of personal career of the 
subject, dynamics of small social groups, dynamics of evolution of organizations; 4) in interrela-
tion of chronology and completeness of self-realization of the human in profession and in other 
spheres; 5) in interrelation of stages of the personal career, structures of professionally important 
qualities and styles; 6) the differentiated analysis of TCPC of representatives of different social 
groups: a) "leaders" — heads of the high rank; b) "professionals" — heads of the average rank and 
professional "elite"; c) "experts" — persons occupying lower positions in official and professional 
hierarchy; 7) in context of joint activity of subjects.

Keywords: professional career, temporal characteristics, subject, space, environment, resources.

REFERENCES
1.  Bolotova А.К. Time psychology in interpersonal relations. М.: MPSI, 1997. — 120 p.
2.  Ganzen V.А. System descriptions in psychology. L.: LGU, 1984. — 176 p.

В.А. Толочек



13

3.  Diomin А.N. Psychological mechanisms of personality behavior under the unemployment 
conditions // Psikhologicheskii Zhurnal. 2006. Vol. 27. № 2. — P. 31–43.

4.  Egorshin А.P. Human resource management: text-book for institutes. 4th ed. N.Novgorod: 
NIIMB, 2003. — 720 p.

5.  Zeer E.F. Psychology of professional development. М.: Akademiya 2007. — 240 p.
6.  Kibanov А.Ya. Management of business career of the personnel//Human resource management 

of organization: text-book. М.:INFRA-М, 1997. — P. 298–307.
7.  Lotova I.P. Development of professional career of public service staff. P. 1. М.: RAGS 2003. — 

170 p. 
8.  Mogilevkin B.А. Career growth: diagnostics, technologies, training. SPb.: Rech, 2007. — 336 p.
9.  Moll Е.G. Management of the manager’s career. SPb Piter, 2003. — 351 p.
10.  Moskalenko О.В. Akmeology of professional career of the personality. М.: RAGS, 2007. — 

352 p.
11.  Stambulova N.B. Psychology of sport career. SPb.: Tzentr Kar’ery, 1999. — 368 p.
12.  Tolochek V.A. Attended professional career of the subject: context and measuring // Chelovek. 

Soobschestvo. Upravlenie. 2011. №  2. — P. 48–61.
13.  Tolochek V.А. Effects of professional becoming of the subject // Psikhologiya. Ekonomika. 

Pravo. 2013. № 3. — P. 31–40.
14.  Shekshnya S.. Human resource management in the modern organization. М.: ZAO «Biznes-

Shkola Intel-Sintez», 1996. — 300 p.
15.  Adams G.R., Marshall S. A development social psychology of identify: Understanding the person 

in context // Journal of Adolescence. 1996. № 19. — P. 1–14.
16.  Arrow H., McGrath J.E., Berdahl J.L. Small groups as complex systems: Formation, coordination, 

development and adaptation. Thousand Oaks, CA: Sage, 2000.
17.  Bruneau T. Chronemics: The study of time in human interaction // The nonverbal communication 

reader / ed. by J.A. DeVito, M.L. Hecht. Prospect Heights, 1990. — P. 301–311.
18.  Gersick C.J.G. Time and transition in work teams: Toward a new model of group development // 

Academy of Management Journal. 1988. Vol. 31. — P. 9–41.
19.  Gersick C.J.G. Revolutionary Change Theories: A Multilevel Exploration of the Punctuated 

Equilibrium Paradigm // Academy of Management Journal. 1991. Vol. 16. № 1. — P. 10–26.
20.  Hall D.T., Mirvis P.H. The new career contract developing the whole person at midlife and 

beyond// Journal of Vocational Behavior, 1995. Vol. 35. — P. 64–75. 
21.  Kozlowski S.W., Gully S.M., Nason E.R., Smith E.M. Developing adaptive teams: A theory of 

compilation and across levels and time // The changing nature of performance: Implications for 
staffing motivation and development / ed. by D.R. Ilgen, E.D.Pulakos. San Francisco: Jossey-
Bass,1999. — P. 240–292. 

22.  Kurtines W.M., Berman S.L., Ittel A., Williamson S. Moral development: a constructive 
perspective // Moral development: an introduction / Kurtines W.M. and Gewirtz J.L. (eds). 
New-York. Wiley, 1995. — P. 337–376.

23.  Marks M.A., Mathieu J.E., Zaccaro S.J. A temporally based framework and taxonomy of team 
processes // Academy of Management Review. 2001. Vol. 26. № 3. — P. 356–376.

24.  McGrath J.E. Time, interaction and development (TIP): A theory of groups // Small Group 
Reasearch.1991. № 22. — P. 147–174.

25.  McGrath J.E., Argote L. Group processes in organizational contexts // Group Processes. Blackwell 
Handbook of Social Psychology // ed. By M.A. Hogg, S. Tindate. London: Blackwell Publishing, 
2003. 

26.  Morgan Jr., Salas E. An analysis of Team Evolution and Maturation // Journal of Genera 
Psychology. 1993. Vol. 120. № 23. — P. 277–291.

27.  Romanelli E., Tushman M.L. Organizational transformation as punctuated equilibrium: An 
empirical test // Academy of Management Journal. 1994. Vol. 37. № 5. — P. 1141– 1166. 

28.  Shlossberg N.K. A model of worklife transitions // Career transition in turbulent times. Exploring 
work, leaning and careers / ed. By R.Feller and G.Walz. Greensboro, NC: ERIC/CASS, 1996.

29.  Walter J., Tidwell L. Nonverbal cues in computer-mediated communication and the effect of 
relational communication // Journal of Organizational Computing. 1995. № 5. — P. 335–378.

Темпоральные характеристики профессиональной карьеры



14

Психология. Экономика. Право.  УДК 159.9.07:159.95 
2014. № 2. С. 14–21.

ИЗУЧЕНИЕ СТИЛЕЙ МЫШЛЕНИЯ 
И КОГНИТИВНЫХ СТИЛЕЙ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Н.А. Русина, И.В. Хабарова1

Статья посвящена экспериментальному изучению особенностей стилей мышления и 
показателей когнитивных стилей (поленезависимости, гибкости когнитивного контроля, 
широты диапазона эквивалентности), выявлению их взаимосвязи с возрастом, полом, 
успешностью обучения и опытом работы в медицине у студентов медицинского вуза. В 
исследовании принимали участие студенты педиатрического факультета Ярославской го-
сударственной медицинской академии 2-го и 5-го курсов. Использовались опросник «Стили 
мышления», методика «Фигуры Готтшальдта» в модификации, методика словесно-цветовой 
интерференции, методика «Свободной сортировки объектов» в модификации В.А. Колга. 
Установлено, что у студентов 5-го курса преобладают реалистический стиль мышления, 
полезависимость, более ригидный познавательный контроль с низким автоматизмом пере-
хода от вербальных функций к сенсорно-перцептивным в связи с недостаточным уровнем 
освоения практических навыков. У юношей преобладает вербальный способ переработки 
информации. Успешно обучающиеся студенты преимущественно пользуются вербальным 
способом переработки информации.

Ключевые слова: стиль мышления, когнитивный стиль, студент, учебная деятельность, 
медицинский вуз.

В настоящее время ведётся активное изучение проблемы соотношения стилевых 
и продуктивных аспектов деятельности человека, и в частности, его познавательной 
деятельности. Выявлены связи когнитивно-стилевых свойств и обучаемости [1, 2]. 
Однако представления о функциональных системах, стиле, как воплощении межуров-
невых связей в целостной индивидуальности, позволяют понять малопродуктивность 
поисков прямой линейной детерминации сложных видов деятельности (например, 
учебной) со стороны той или иной особенности когнитивного стиля.

Цель статьи — изучить особенности стилей мышления и показателей когнитив-
ных стилей (поленезависимости, гибкости познавательного контроля, широты диа-

1  Русина Наталья Алексеевна — кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой 
педагогики и психологии с курсом Института последипломного образования, ГБОУ ВПО «Ярославская 
государственная медицинская академия Минздрава РФ» (Ярославль), эл. почта: psyholog@yma.ac.ru;

Хабарова Ирина Валерьевна — ассистент кафедры терапии педиатрического факультета, ГБОУ 
ВПО «Ярославская государственная медицинская академия Минздрава РФ» (Ярославль), эл. почта: 
m.khabarov@mail.ru.
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пазона эквивалентности), выявить их взаимосвязи с возрастом, полом, успешностью 
обучения и опытом работы в медицине у студентов медицинского вуза. 

В исследовании принимали участие студенты педиатрического факультета Ярос-
лавской государственной медицинской академии 2-го и 5-го курсов в количестве 
60 человек (по 30 студентов каждого курса) в возрасте от 19 до 26 лет (средний 
возраст 20,95 ± 1,51). На добровольной основе проводилось анонимное психологи-
ческое тестирование участников исследования, регистрировались их пол, возраст, 
успеваемость, опыт работы в медицине. 

Для определения стиля мышления студенты заполняли опросник «Стили мыш-
ления», рассчитанный на диагностику 5 стилей мышления (синтетический, идеали-
стический, прагматический, аналитический, реалистический) [5]. 

Для выявления когнитивного стиля «полезависимый–поленезависимый» про-
водилась методика «Фигуры Готтшальдта» в сжатой модификации [4]. Данный 
когнитивный стиль характеризуется в целом как глобальная доминирующая тен-
денция личности ориентироваться при решении проблемы либо на других людей 
(полезависимость), либо на самого себя (поленезависимость). «Поленезависимые» 
склонны к активному научению; любят структурировать материал, предпочитают 
изучать общие принципы, имеют высокий показатель невербального интеллекта 
(образного мышления), более высокую обучаемость, успешность решения задач 
на сообразительность, легкость смены установок, с автономностью, стабильность 
образа «Я», более объективные подходы к проблемам, устойчивы к внушению, 
критичны, обладают более высокой моральностью. Однако хуже ладят с людьми, 
склонны ими манипулировать, менее позитивно оценивают их и себя, труднее раз-
решают конфликты. «Полезависимые» склонны к пассивному научению, используя 
предложенную им организацию материала.

Испытуемому предлагалось в тридцати замаскированных фигурах найти одну 
из пяти эталонных фигур и указать её. Сложные фигуры предъявлялись по одной. 
Фиксировалось общее время выполнения задания. Подсчет баллов производился в 
соответствии с ключом, приведённым в таблице. За каждый правильный (совпадаю-
щий с ключом) ответ присваивался 1 балл. Индекс полезависимости рассчитывался 
по формуле: I = N/t, где N — общая сумма баллов (т.е. число правильно выполненных 
заданий), а t — время работы над всем тестом в минутах. При I больше 2,5 делался 
вывод о выраженной поленезависимости, при I меньше 2,5 — о выраженной поле-
зависимости. То есть чем больше правильно выполненных заданий и меньше время 
работы с тестом, тем более выражена поленезависимость.

Для диагностики когнитивного стиля «гибкость — ригидность когнитивного 
контроля» предлагалась методика словесно-цветовой интерференции Струпа [4]. 
Ригидный контроль свидетельствует о трудностях в переходе от вербальных функ-
ций к сенсорно-перцептивным в силу низкой степени их автоматизации, тогда как 
гибкий — об относительной лёгкости такого перехода в силу высокой степени их 
автоматизации. Люди с гибким познавательным контролем отличаются более вы-
сокими успехами в учёбе, характеризуются тенденцией объединять (интегрировать) 
противоречивые элементы воспринимаемой ситуации, поленезависимы.

Испытуемому последовательно предъявлялись три карты. На первой — сто слов, 
обозначающих названия четырех основных цветов (инструкция: как можно быстрее 
прочитать слова). На второй — сто разноцветных звездочек тех же основных четырех 
цветов (инструкция: как можно быстрее назвать цвет звездочек). На третьей — сто 
названий цветов, не соответствующих цвету чернил, которыми написано данное 
слово. Оценивалась разница во времени выполнения третьей (цветные слова) и 
второй (цвет) карт в виде Т3 – Т2. Чем больше эта разница, тем больше выражен 
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эффект интерференции и, соответственно, более выражена ригидность (узость, 
жесткость) познавательного контроля. Также оценивался дополнительный пока-
затель «вербальности» Д. Бровермана. Он определяется как соотношение времени 
выполнения второй (цвет) и первой (слова) карт в виде Т2/Т1. Высокие значения 
этого показателя свидетельствуют о преобладании словесного способа переработ-
ки информации, низкие — сенсорно-перцептивного. Показатель интерференции 
Бровермана интерпретируется как мера автоматизации познавательных функций 
(степень их независимого функционирования).

Для выявления когнитивного стиля «узкий — широкий диапазон эквивалентности» 
выполнялась методика «Свободной сортировки объектов» в модификации В. Колга [4]. 
В качестве материала сортировки выступали написанные на отдельных карточках 
35 слов, характеризующие различные аспекты категории «время». Оценивались: 
1) количество выделенных групп; 2) количество объектов в наибольшей по объёму 
группе. Представители полюса узкого диапазона эквивалентности (аналитического 
стиля) склонны ориентироваться на различия объектов, обращая внимание главным 
образом на их детали и отличительные признаки. Представители полюса широкого 
диапазона эквивалентности (синтетического стиля), напротив, склонны ориентиро-
ваться на сходство объектов, классифицируя их с учетом некоторых обобщенных 
категориальных оснований.

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с помощью 
статистического пакета «Statistica» версии 7.0. В тексте приводятся медианы значений 
и относительные частоты встречаемости признака ( %). Для сравнения качественных 
данных использовался критерий χ2 Пирсона. Межгрупповые различия количествен-
ных данных оценивались с помощью критерия Манна-Уитни. При анализе связей 
двух признаков в зависимости от вида распределения признака применялся непара-
метрический метод Спирмена, оценивались сила связи по величине коэффициента 
корреляции Спирмена (Rs) и её направленность. Для всех видов анализа данных 
различия считались статистически достоверными при значениях р < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. При изучении общей характеристики 
студентов установлено, что в исследовании чаще участвовали девушки, чем юноши 
(66,67 > 33,33 %, р = 0,0005), что характерно для педиатрического факультета в связи 
с большей приверженностью девушек к работе с детьми. Юноши были младше деву-
шек (19,5 < 21,0 года, р = 0,003). Студенты с повышенной стипендией участвовали в 
исследовании достоверно реже в сравнении со студентами, получающими обычную 
стипендию и не получающими её (6,67 < 43,33, р = 0,0001), что отражает реальный 
уровень студентов, обучающихся только на «отлично». Количество студентов, не 
получающих стипендию и получающих обычную стипендию, достоверно не отли-
чалось. Опыт работы в медицине имелся лишь у 28,33 % студентов.

Преобладающим стилем мышления является аналитический (36,7 %), однако 
достоверной разницы в частотах встречаемости идеалистического, аналитического 
и реалистического стилей выявлено не было (рисунок 1). 

Представителей аналитического стиля отличает серьёзное отношение к обучению, 
ориентированность на теорию. Синтетический стиль, характеризующийся способ-
ностью к созданию обобщённых концепций, объединяющих разные, а зачастую, 
противоположные позиции, представлен лишь у 5 % опрошенных студентов. Низкая 
распространенность у студентов синтетического и прагматического стилей под-
тверждает наблюдаемую на практике низкую способность студентов к обобщению, 
объяснению теоретических и практических данных, проведению дифференциального 
диагноза, а также низкой гибкостью и адаптивностью как в плане мышления, так 
и поведения, слабо развитыми навыками общения. Преобладание аналитического 
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стиля подтверждает ориентированность наших студентов преимущественно на по-
иск и сбор информации, усвоение различных теорий, способствующих изучению 
изучаемых дисциплин.

Когнитивный стиль «поленезависимость» выявлен у 33,3 % опрошенных, с ним 
связывают высокие показатели невербального интеллекта (образного мышления), 
более высокую обучаемость, успешность в решении задач на сообразительность, 
критичность.

синтетический

идеалистический

прагматический

аналитический

реалистический

25,0 % 5,0 %
26,7 %

36,7 %
6,7 %

Рисунок 1 — Распределение стилей мышления в выборке

При выполнении методики Струпа время Т3 — Т2 составило от 1 до 72 с (ме-
диана времени Т3 — Т2 — 40 сек.). Величина Т2/Т1(дополнительный показатель 
«вербальности» Бровермана) находилась в диапазоне от 1,18 до 1,8 (медианаТ2/
Т1 — 1,45). Показатели Т3-Т2 больше 40 с и Т2/Т1 больше 1,45 продемонстрировали 
по 29 (48,3 %) студентов. То есть около половины студентов, принявших участие 
в исследовании, имели более ригидный (жёсткий) познавательный контроль и ис-
пользовали преимущественно словесный способ переработки информации.

В тесте свободной сортировки объектов (диапазон эквивалентности) количество 
выделенных групп составляло от 3 до 10 (медиана количества групп — 6). 33,3 % 
студентов выделили больше 6 групп карточек, то есть имели более узкий диапазон 
эквивалентности (более высокую понятийную дифференциацию) и выделяли пре-
имущественно отличительные признаки объектов, а не их сходство.
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Рисунок 2 — Представленность стилей мышления на 2-м и 5-м курсах, %

При сравнительной характеристике студентов 2-го и 5-го курсов выявлена боль-
шая распространенность реалистического стиля мышления на 5-м курсе в сравне-
нии со 2-м курсом (р = 0,02), на 2-м курсе в сравнении с 5-м курсом преобладал 
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аналитический стиль, однако достоверной разницы получено не было (рисунок 2). 
Для реалистического стиля характерен эмпиризм, т. е. восприятие только того, что 
можно непосредственно почувствовать: ощутить запах, прикоснуться к чему-то, 
лично увидеть или услышать, самому пережить и т. д.

Также пятитикурсники характеризуются большей частотой полезависимости 
(83,33 > 50, р = 0,01), что предполагает более низкую обучаемость, трудность в сме-
не установок, зависимость от других; более ригидным познавательным контролем 
(46,5 > 34,0, р = 0,0007), а значит, сложностью (низким автоматизмом) перехода от 
вербальных функций к сенсорно-перцептивным.

При изучении распространённости различных стилей мышления в зависимости 
от пола наблюдалась тенденция к большей распространённости реалистического 
стиля мышления среди девушек (таблица 1). 

Таблица 1 — Распределение стилей мышления в зависимости от пола, %

Стиль мышления Юноши
(n=20)

Девушки
(n=40)

Уровень значимости 
различий, р

синтетический
идеалистический
прагматический
аналитический
реалистический

15,0
30,0
0
45,0
10,0

0
25,0
10,0
32,5
32,5

–
0,9
–
0,5
0,1

Женщины генетически предрасположены к самосохранению, более стабильному 
и предсказуемому образу жизни, хуже переносят неопределенность, ориентированы 
на объективное, вещественное, проявляют склонность к методичности и практиче-
ским результатам. 

У юношей выявлена тенденция к большей гибкости когнитивного контроля 
(методика словесно-цветовой интерференции), а также преобладание вербального 
способа переработки информации (1,53 > 1,44, р = 0,006) по сравнению с девушками, 
что может быть связано с возрастными или гендерными особенностями. Мужчины 
чаще склонны рисковать, пробовать свои силы в новых видах деятельности, ме-
нее стеснительны и зависимы от мнения окружающих, поэтому чаще пользуются 
практическими умениями и навыками, даже если не уверены в правильности их вы-
полнения (а значит легче переключаются с вербальных на невербальные функции и 
обратно), чаще высказывают свою точку зрения, участвуют в дискуссиях, выступают 
с докладами. Преобладание у девушек сенсорно-перцептивного способа обработки 
информации и более жёсткого познавательного контроля также может объясняться 
как возрастными, так и половыми различиями (большая эмоциональность, импуль-
сивность, ориентация на материальное, вещественное).

Успешно обучающиеся студенты (получающие стипендию) чаще используют 
вербальный способ переработки информации (1,46 > 1,43, р = 0,006), у них наблю-
дается тенденция к более гибкому познавательному контролю. Также среди успешно 
обучающихся студентов чаще встречались «поленезависимые», однако различие 
не было достоверным. Эти отличия, вероятно, связаны со спецификой обучения в 
медицинском вузе — высокой степенью заинтересованности в практической со-
ставляющей, необходимостью высокого развития коммуникативных способностей.

При изучении сравнительной характеристики стилей мышления студентов в за-
висимости от наличия опыта работы в медицине статистически значимых различий 
выявлено не было (таблица 2). Также среди имеющих опыт работы в медицине не 
выявлено студентов, использующих синтетический стиль мышления.
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Таблица 2 — Распределение стилей мышления в зависимости от опыта работы, %

Стиль мышления Имеют опыт работы
в медицине

(n=17)

Не имеют опыта работы
в медицине

(n=43)

Уровень 
значимости 
различий, р

синтетический
идеалистический
прагматический
аналитический
реалистический

0
35,29
11,77
41,18
11,77

6,98
23,26
4,65
34,88
30,23

–
0,5
0,3
0,9
0,2

При проведении корреляционного анализа были выявлены статистически значи-
мые (р < 0,05) положительные корреляционные связи поленезависимости с узким 
диапазоном эквивалентности (высокой понятийной дифференциацией) (Rs = 0,3), 
синтетическим стилем мышления (Rs = 0,3). Выявлены отрицательная связь между 
гибкостью познавательного контроля и величиной показателя вербальности Бро-
вермана (Rs = –0,27) и положительная связь показателя вербальности Бровермана 
и синтетического стиля мышления (Rs = 0,38). 

Данные результаты можно проинтерпретировать в следующем контексте. В ряде 
исследований был продемонстрирован эффект мобильности стилей: часть испыту-
емых оказалась способной «переходить» с одного стилевого полюса на другой под 
влиянием изменяющихся требований задачи, обучения, интеллектуальной нагрузки 
и т. д., при этом подобного рода мобильность стилевого поведения рассматривалась 
как проявление более высокого уровня интеллектуального развития. Это подтвержда-
ется данными о том, что количество значимых корреляций (по отдельным субтестам 
Д. Векслера, показателю теста Г. Уиткина, по дифференцировкам, по личностным 
показателям) преобладает в группах и подгруппах студентов с низкой академической 
успеваемостью и отражает общую закономерность: чем выше уровень развития 
интеллектуальных возможностей субъекта, тем более вариативны и непредсказуе-
мы проявления его интеллекта в виде тех или иных конкретных интеллектуальных 
способностей (соответственно тем меньше связей между ними обнаруживается на 
уровне корреляционного анализа) [3].

В настоящее время предполагается, что в структуре зрелого интеллекта переработ-
ка информации одновременно идёт как минимум в системе трёх основных модаль-
ностей опыта: 1) через знак (словесно-речевой способ кодирования информации); 
2) через образ (визуально-пространственный способ кодирования информации); 
3) через чувственное впечатление с доминированием тактильно-осязательных ощу-
щений (чувственно-сенсорный способ кодирования информации). Соответственно 
становление интеллекта предполагает развитие способности осуществлять обратимые 
переводы с одного «языка» представления информации на другой [3].

К сожалению, обучение как в школе («дрессировка» к сдаче ЕГЭ), так и в вузе 
(обучение не системному пониманию болезни, но ориентации на специфические, 
частные признаки), формирует в большей степени аналитический стиль мышления. 
Система организации материала при обучении в вузе способствует развитию полеза-
висимости, т. е. формирует склонность к пассивному научению, к конформности, к 
ориентации при решении проблемы на других людей, а не на свои силы, на внешние 
источники информации, к игнорированию менее заметных черт анализируемого 
объекта, что создает большие трудности при решении перцептивных задач. Преоб-
ладание ригидного контроля свидетельствует о трудностях в переходе от вербаль-
ных функций к сенсорно-перцептивным в силу низкой степени их автоматизации, 
что при недостаточности времени и условий на развитие практических навыков не 
способствует развитию практического интеллекта.
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По итогам исследования можно сделать следующие выводы. У студентов 5-го курса 
преобладают реалистический стиль мышления, полезависимость, более ригидный 
познавательный контроль с низким автоматизмом перехода от вербальных функций 
к сенсорно-перцептивным в связи с недостаточным уровнем освоения практических 
навыков. У юношей преобладает вербальный способ переработки информации. 
Успешно обучающиеся студенты преимущественно пользуются вербальным спо-
собом переработки информации.

Поскольку недостаточная включенность чувственно-сенсорного компонента 
может значимо снижать отражательные возможности понятийной структуры [3], 
представляется необходимым в структуре практического занятия увеличить время, 
отводимое на освоение и закрепление практических навыков для выработки авто-
матизма и независимости функционирования как вербальных, так и сенсорно-пер-
цептивных способов переработки информации. При этом теоретическая подготовка 
преимущественно должна осуществляться студентами самостоятельно и проверяться 
в ходе тестирования и решения ситуационных задач. 
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Article is devoted to experimental studying of peculiarities of the thinking styles and indexes 
of cognitive styles (field independence, flexibility of cognitive control, equivalence range width), 
revealing their interrelation with age, gender, educational success and working experience in 
medicine in students of the medical institute Students of Pediatric Faculty of the Yaroslavl State 
Medical Academy of the 2nd and 5th courses took part in research. “Styles of Thinking” question-
naire , Gottschaldt Fgures test in modification, method of verbal and color interference, method 
of a free sorting objects, modified by V.A. Kolga were used. It is established that in students of 
the 5th course the realistic style of thinking, field dependence are dominate, they have more rigid 
informative control with a low automatism of transition from verbal functions to sensor and per-
ceptual functions in connection with insufficient level of development of practical skills. In young 
men a verbal way of processing of information prevails. Successfully studying students use verbal 
way of processing of information mainly

Keywords: style of thinking, cognitive style, student, educational activity, medical school.
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ДЕМОНСТРАТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
МОЛОДЁЖИ ИЗ СЕМЕЙ С РАЗНЫМ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИМ СТАТУСОМ

Н.В. Шайдакова1

В статье представлены результаты эмпирического исследования малоизученного в отече-
ственной науке феномена «демонстративное потребление». Описываются объяснительные 
схемы данного феномена в молодёжной среде, представленные в зарубежных теоретических 
и эмпирических исследованиях. Автором анализируются количественные и качественные 
различия в распознавании и практике демонстративного потребления молодых людей 
(старшеклассников и студентов) из семей с различным социально-экономическим статусом, 
предоставляющих своим детям разные возможности в получении образования. Статистически 
значимые различия между учащимися престижных и обычных учебных заведений приходятся 
на распознавание и использование таких «знаков статуса», как автомобиль, дорогие предметы 
личного пользования (нижнее белье и конфеты), мобильные телефоны. В области общей 
установки на демонстративное потребление и его распознавание статистически значимых 
различий в количественном распределении испытуемых обнаружено не было. Основные 
различия приходятся на общую практику демонстративного потребления.

Ключевые слова: экономическая социализация, демонстративное потребление, социаль-
но-экономический статус, молодежь. 

Социальное и экономическое расслоение является одним из вызовов, обращенных 
к современному российскому образованию. Если в советское время учебные заведе-
ния различного уровня привычно ориентировалась на относительно однородные по 
экономическому положению семьи, то сегодня школы и вузы — место демонстрации 
экономического благосостояния семьи учащегося: школьники и студенты соревнуют-
ся, сравнивая дорогие мобильные телефоны, марки одежды, автомобили, на которых 
они ездят сами или их привозят родители. Практики демонстративного потребления 
особенно распространены в так называемых элитных школах и престижных вузах.

В русле изучения потребительского поведения молодых людей всё чаще стали 
появляться работы, посвящённые проблеме потребительской социализации. Данная 
тематика представляет интерес как для научного осмысления, так и для внедрения 
новых социальных практик (А.К. Боковиков, Т.В. Гусева, А.Л. Журавлёв, В.И. Ильин, 
А.Н. Лебедев, В.В. Радаев, Б.Г. Ребзуев, А.А. Савельева, Е.В. Щедрина и др.).

1  Шайдакова Наталья Викторовна — преподаватель кафедры маркетинга НИУ ВШЭ — Нижний 
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Одни из первых исследований потребительской социализации выполнялись в 
рамках теории Ж. Пиаже. Основным в научных дискуссиях стал вопрос о стадиях 
потребительской социализации. Позже потребительскую социализацию рассматривали 
как обусловленную членством в определённых социальных группах и связывали с 
рядом социальных факторов, такими как пол, возраст, классовая принадлежность, 
национальные и региональные особенности [6]. 

Потребительская социализация в отечественных и зарубежных исследованиях 
анализируется в контексте экономической и — в целом — в контексте общего про-
цесса социализации. Потребительская социализация выделяется в качестве части 
экономической социализации (А.В. Бояринцева, Е.В. Козлова, С.М. Казанцева, 
Т.В. Гусева, M.J. Alhabeeb, S. Ward).

Основным дискуссионным вопросом остаётся вопрос о формировании особой 
потребительской идентичности. Большинство исследователей процесс потреби-
тельской социализации в связи с выделением Е.П. Белинской двух граней этого 
процесса (ориентировка в системе социальных ролей и системе предметной дея-
тельности) рассматривают как социализацию, происходящую на основе включения 
в предметную деятельность, и отмечают его вторичность, обуславленную более 
широким контекстом социализации, а именно принадлежностью личности к различ-
ным гендерным, этническим, классовым группам (Н.К. Радина , Н.К. Сарамбаева, 
Х. Дитмар). При этом потребляемые товары и услуги рассматриваются в качестве 
маркеров социальной и личностной идентичности (В.В. Радаев, О.И. Шкаратан, 
Н.К. Радина, Х. Дитмар и др.) [5].

В контексте изучения потребительского поведения молодёжи актуальными стали 
такие направления исследований, как влияние родительской семьи (Т.В. Бабицкая, К. 
Муздыбаев, А. Фенем,  П. Томас и др.), образования (Т.В. Дробышева, А.Л. Журавлёв, 
Н.А. Журавлёва, В.А. Сумароков, М. Хеир и Ф. Моррисон, А. Берти и А. Бомби и др.), 
в том числе в учебных заведениях с различным статусом (А. Фёнэм), а также влияние 
средств массовой информации (А.Н. Лебедев-Любимов, В.И. Ильин, С.В. Толмачева, 
И.В. Грошев и др.). Вместе с тем ряд вопросов требует дальнейшего рассмотрения 
со стороны исследователей. Среди них — демонстративное потребление, которое 
распространяется среди молодёжи в связи с потребностями общения, взаимодействия 
со сверстниками и установления собственного социального статуса.

Под демонстративным потреблением понимается «использование потребления 
для доказательства обладания богатством» [2, c. 108]. Потребление «как средство 
поддержания репутации» впервые было детально исследовано Т. Вебленом в его 
книге «Теория праздного класса» (1899 г.). Одновременно оно было освещено 
Г. Зиммелем, но уже в немецком культурном контексте.

В связи с развитием общества потребления в экономически развитых странах 
тематика, поднятая Т. Вебленом, получила развитие в 1990 — 2000-х гг. Анализ 
зарубежных социально-психологических исследований позволяет выделить ряд 
концепций, объясняющих практику демонстративного потребления среди совре-
менных российских старшеклассников и студентов.

Демонстративное потребление как способ поддержания членства в группе 
(keeping up with the Joneses) [7,15]. Данный подход объясняет феномен демонстра-
тивного потребления с точки зрения поддержания групповой принадлежности. Если 
представители какой-либо группы обладают определённым набором предметов, то 
человек будет потреблять эти предметы с целью «не отстать» от своего окружения. 
Подобные покупки начинаются ещё в младшем школьном возрасте, когда дети про-
сят такие же школьные принадлежности, игрушки, технические объекты (например, 
мобильный телефон), как у их одноклассников.

Демонстративное потребление молодёжи из семей с разным социально-экономическим…
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Демонстративное потребление как результат социального сравнения. Ряд 
исследователей [18, 15] объясняют демонстративное потребление с точки зрения 
теории социального сравнения Л. Фестингера [12]. Согласно теории социального 
сравнения люди имеют наследуемое стремление сравнивать себя с окружающими, 
чтобы иметь возможность судить о себе. Хотя Л. Фестингер изначально разрабаты-
вал теорию, изучая, как люди изменяют своё мнение под влиянием сравнения, его 
теория применима и для изучения поведения потребителя.

Согласно Фестингеру, люди сравнивают себя в первую очередь со своим окру-
жением, с теми, кто близко стоит на социальной лестнице. Как правило, чаще про-
исходят сравнения с тем референтом, у которого дела обстоят чуть лучше, нежели 
хуже. Подобные сравнения заставляют человека потреблять в стремлении не отстать 
от своего окружения [15]. Так, ученик средних классов будет завидовать, и сравни-
вать себя с более успешным одноклассником, а не старшеклассником той же школы. 

Подобные сравнения могут приводить к девиациям среди молодых людей, по-
скольку заметное окружающим демонстративное потребление является сигналом 
неравенства в доходах, которое в свою очередь считается в зарубежной литературе 
причиной большинства преступлений. Чем выше уровень распространенности де-
монстративного потребления в обществе, тем больше риск совершения молодыми 
людьми преступлений на этой почве [21].

Демонстративное потребление как способ демонстрации богатства и статуса 
(wealth-is-status). Данная проблема получила развитие в современной западной эконо-
мической социологии благодаря работам Р. Франка [13] и К. Басу [8], а в дальнейшем 
развитая в трудах Н. Айленда [16], Д. Бернхейма и Л. Багвелла [9], Дж. Корнео и 
О. Джинн [11], А. Глезер и К. Конрад [14]. Согласно их работам демонстративное 
потребление сигнализирует о статусе, однако эмпирических исследований, под-
тверждающих этот теоретический подход, недостаточно. 

В работах Х. Кoл, Дж. Майлас и А. Постлевэйт [10], К. Кофи, Э. Херста и Н. Ру-
санова [17] статус понимается более широко и не связан напрямую с обладаемым 
богатством. Демонстративное потребление играет для наименее обеспеченных групп 
населения роль средства повышения собственного статуса. В условиях, когда эконо-
мические ресурсы индивида малы, демонстративное потребление (в форме простой 
покупки дорогих вещей или частого их обновления) повышает статус владельца 
показной вещи, сигнализируя о том, что он успешен. Ярким примером такого по-
ведения может служить частое обновление гардероба среди школьниц и студенток.

Демонстративное потребление как компенсаторный механизм. Э. Пуринтон [19] 
рассматривает демонстративное потребление как компенсаторный механизм, по-
могающий преодолеть препятствия на пути удовлетворения нематериальных по-
требностей (например, потребность в общении со сверстниками, потребность в 
уважении окружающих) материальными способами. Например, покупка модной 
одежды может служить способом получения уважения сверстников.

Российские исследователи в настоящий момент рассматривают аспекты данного 
явления: демонстративное потребление отдельных групп населения (Е.Н. Воронова, 
Д.С. Дронов), повседневные практики (Н.А. Аранович, О.В. Понукалина, Б. Глада-
рев, Ж. Цинман), изучается мотивация показного потребления (Ю.А. Циммерман, 
Н.А. Аранович, А.В. Логунов) и его функции (А.В. Логунов), строятся модели по-
казного потребительского поведения (К.А. Аванесян). 

Несмотря на существующие объяснительные схемы, практики демонстративного 
потребительского поведения в подростковом и юношеском возрасте на сегодняшний 
день изучены недостаточно, эмпирических исследований, посвящённых этим воз-
растным группам, не проводилось. Проблема демонстративного потребления, вслед 
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за Т. Вебленом, считавшим потребление детей вторичным, призванным подтвердить 
статус главы семейства, традиционно изучается на взрослой, экономически самосто-
ятельной выборке. Тем не менее, согласно исследованиям социологов, ориентация 
на демонстративное потребление у подростков и студентов играет большую роль в 
принятии группой ровесников [4]. 

Цель представленного ниже исследования — изучить демонстративное потре-
бление современной российской молодёжи из семей с различным социально-эко-
номическим статусом. Предполагается, что для этих групп будут характерны как 
количественные, так и качественные различия в демонстративном потреблении.

В исследовании приняли участие 214 человек из семей с различным социально-эко-
номическим статусом, проживающих в Нижнем Новгороде, в возрасте от 15 до 30 лет (из 
них 85 юношей и 129 девушек). Статус семьи определялся образовательными возмож-
ностями, которые были предоставлены старшеклассникам и студентам, принимавшим 
участие в исследовании. Старшеклассники обычных общеобразовательных школ и 
студенты-бюджетники вузов с низкими рейтингами престижа составили 112 человек. 
Старшеклассников и студентов из престижных образовательных учреждений было 86 
человек. Престижность учебного заведения определялась стоимостью обучения (или 
величиной добровольного родительского взноса для гимназий и лицеев), локализа-
цией образовательного учреждения в городском пространстве (центр — периферия), 
региональным рейтингом престижа, отражённым в статусе учреждения (гимназия, 
лицей или рейтинг вузов и факультетов у абитуриентов).

С учётом отсутствия стандартизированного психодиагностического инстру-
ментария для изучения социально-психологического феномена «демонстративное 
потребление» была создана анкета «Демонстративное потребление» (Н.К. Радина, 
Н.В. Шайдакова), включающая в себя две шкалы: 1) распознавание демонстративного 
потребления (баллы по вопросам 1–7), направленную на оценку представлений о 
демонстративном потреблении; 2) практика демонстративного потребления (баллы по 
вопросам 8–13), оценивающая реальные практики демонстративного потребления в 
жизни молодого человека. Результаты анкетирования подвергались математической 
обработке с помощью t-критерия Стьюдента и критерия Фишера.

В таблице 1 представлены средние баллы, набранные учащимися обычных и 
престижных учебных заведений при ответе на вопросы анкеты. 

Таблица 1 — Результаты опроса школьников и студентов из обычных и престижных 
учебных заведений

№ и содержание
вопроса

Группы

вся выборка
обычные 
учебные 

заведения

престижные 
учебные 

заведения

значимость 
различий

(t-критерий 
Стьюдента)сред-

нее
ст. 
откл.

сред-
нее

ст. 
откл.

сред-
нее

ст. 
откл.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 – мобильные телефоны 2,42 1,237 2,61** 1,293 2,13** 1,093 0,01
2 – автомобили 3,34 0,987 3,21* 0,906 3,53* 1,070 0,05
3 – курорты 4,2 1,757 4,19 1,722 4,22 1,818 –
4 – места покупки одежды 4,71 1,049 4,77 0,976 4,62 1,150 –
5 – меховые изделия 2,74 2,309 2,83 2,879 2,60 1,009 –
6 – косметика 3,37 1,267 3,34 1,289 3,42 1,241 –
7 – цветы на первое свидание 3,43 1,131 3,37 1,135 3,51 1,125 –
8 – праздничная одежда 2,86 0,917 2,91 0,870 2,79 0,984 –
9 – кафе/рестораны 3,79 1,634 3,69 1,418 3,93 1,272 –
10 – салоны красоты 3,1 1,138 3,01 0,980 3,24 1,333 –
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Продолжение таблицы 1
1 2 3 4 5 6 7 8

11– спортклубы 2,61 1,309 2,49 1,261 2,78 1,367 –
12 – нижнее белье 2,67 0,717 2,56** 0,698 2,84** 0,717 0,01
13 – конфеты в подарок 2,45 0,640 2,34* 0,645 2,62* 0,597 0,01

Примечание: ** — статистически значимые различия (p = 0,01) между соответствующими ве-
личинами; * — статистически значимые различия (p = 0,05) между соответствующими величинами.

Школьники и студенты из престижных учебных заведений склонны считать 
атрибутами высокого статуса места покупки одежды, отдых на дорогих курортах, 
дорогой автомобиль (в последнем случае они статистически значимо превосходят 
сверстников из обычных учебных заведений). Наиболее часто они практикуют де-
монстративное потребление в форме посещения дорогих ресторанов, потребления 
услуг дорогих маникюрных салонов и отличаются от сверстников из обычных учеб-
ных заведений покупками нижнего белья в фирменном магазине и конфет модных 
брендов иностранного производства.

Учащиеся из общеобразовательных школ и «обычных» вузов в большей степе-
ни, чем школьники и студенты из престижных учебных заведений, считают, рас-
сматривают в качестве атрибута высокого социально-экономического положения 
престижные мобильные телефоны. 

Статистически значимые различия в ответах на вопросы анкеты позволяют вы-
делить «знаки статуса» и компетентность в данной области: обсуждение автомобиля, 
дорогих предметов личного пользования (нижнее белье и конфеты), мобильные 
телефоны.

В таблице 2 представлены показатели общей установки на демонстративное по-
требление, распознавания и практики демонстративного потребления. 

Таблица 2 — Распознание и практика демонстративного потребления у старшеклассников  
и студентов из обычных и престижных учебных заведений

Показатели

Группы

вся выборка
обычные 
учебные 

заведения

престижные 
учебные 

заведения

значимость 
различий 

(t-критерий 
Стьюдента)сред-

нее
ст. 
откл.

сред-
нее

ст. 
откл.

сред-
нее

ст. 
откл.

Общая установка на демон-
стративное потребление

40,74 8,035 40,22 7,554 41,52 8,689 –

Распознавание демонстратив-
ного потребления

23,57 5,139 23,56 5,038 23,59 5,315 –

Практика демонстративного 
потребления

17,44 3,887 16,95* 3,628 18,16* 4,161 0,05

Примечание: * — статистически значимые различия (p = 0,05) между соответствующими величинами.

Сравнительный анализ показателей демонстративного потребления школьников 
и студентов из обычных и престижных учебных заведений показал, что распозна-
вание демонстративного потребления в изучаемых группах в целом находится на 
одинаковом уровне. Общий показатель практики демонстративного потребления 
статистически значимо выше у учащихся из гимназий и престижных вузов. 

Таким образом, старшеклассники и студенты из обычных учебных заведений 
идентифицируют, распознают демонстративное потребление в социальном контек-
сте, в том числе и в общении с ровесниками, так же, как и их ровесники из более 
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обеспеченных семей, обучающиеся в престижных учебных заведениях, однако они 
имеют более низкие возможности для практической реализации своего знания.

По результатам проведения анкетирования все испытуемые были разделены на 
четыре группы в зависимости от выраженности общей установки на демонстратив-
ное потребление: лица с высоким уровнем, выше среднего, ниже среднего и низким 
уровнем выраженности данной установки (таблица 3).

Таблица 3 — Демонстративное потребление у школьников и студентов из обычных 
и престижных учебных заведений

Уровень

Общая установка Распознавание Практика потребления Значимость 
различий 
(критерий 
Фишера)

обычн.
уч. зав.

престиж.
уч. зав.

обычн.
уч. зав.

престиж.
уч. зав.

обычн.
уч. зав.

престиж.
уч. зав.

n % n % n % n % n % n %
Высокий 18 14,1 18 20,9 21 16,4 16 18,6 12 9,4* 15 17,4* 0,05
Выше 
среднего

52 40,6 30 34,9 44 34,4 28 32,6 54 42,2 34 39,5

Ниже 
среднего

39 30,5 25 29,1 42 32,8 30 34,8 41 32* 25 21,1* 0,05

Низкий 19 14,8 13 15,1 21 16,4 12 14 21 16,4 12 14
Итого 128 100 86 100 128 100 86 100 128 100 86 100

Примечание: * — статистически значимые различия (p = 0,05) между соответствующими величинами.

Если разделить испытуемых на тех, кто более и менее компетентен в потреблении 
символов престижа, то, как в элитных гимназиях и вузах, где негласно существует 
экономический ценз, так и в обычных учебных заведениях чуть меньше пятой части 
испытуемых весьма компетентны в распознавании демонстративного потребления, 
около трети части школьников и студентов обладают уровнем «выше среднего», 
примерно столько же — уровнем «ниже среднего» и около 15 % распознают при-
знаки демонстративного потребления в социальной коммуникации на низком уровне.

В области общей установки на демонстративное потребление и его распознавание 
статистически значимых различий в количественном распределении испытуемых 
обнаружено не было. Основные различия приходятся на практику демонстративного 
потребления.

В частности, для высокого уровня практики демонстративного потребления 
показатели выше в гимназиях (различия значимы, p ≤ 0,05), но число таких школь-
ников и студентов не достигает пятой части всей выборки (носители «элитарного 
потребления»). В обычных учебных заведениях учащихся, ориентированных на 
практику демонстративного потребления, меньше — 9,4 %.

Среди более обеспеченных школьников и студентов существенно меньше тех, кто 
обладает показателями практики демонстративного потребления «ниже среднего» 
по сравнению с опрошенными из обычных учебных заведений. 

Среди представителей состоятельных семей, обладающих материальными воз-
можностями реализовать демонстративное потребление, определенный уровень 
знаков социального статуса является нормой поведения, реализуемого группой (бли-
же к элитарному потреблению). Среди представителей менее обеспеченных слоев 
общества, не обладающих такими возможностями, демонстративное потребление 
реализуется в подражательной форме: используется иной набор знаков социального 
статуса (ближе к имитационному потреблению). Таким образом, количественные 
характеристики демонстративного потребления зависят от притязаний субъекта на 
высокий статус в среде ровесников, а качественные — от материального благопо-
лучия группы. 
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Обобщая, можно сделать следующее заключение. Статистически значимые раз-
личия между учащимися престижных и обычных учебных заведений приходятся 
на распознавание и использование таких «знаков статуса», как автомобиль, дорогие 
предметы личного пользования (нижнее белье и конфеты), мобильные телефоны. 
В области общей установки на демонстративное потребление и его распознавание 
статистически значимых различий в количественном распределении испытуемых 
обнаружено не было. Основные различия приходятся на общую практику демон-
стративного потребления.

Характеризуя состояние концепции потребления в современном, постинду-
стриальном обществе, Ж. Бодрийяр отмечает, что с ростом уровня жизни маркеры 
социального различения изменились: раличение трансформировалось от простого 
обладания чем-либо в специфические «практики обладания» предметами [1, c. 16]. 
Предметы обычного потребления все менее свидетельствуют о социальном по-
ложении. Появились более тонкие критерии социальной иерархии: тип труда и 
ответственности, уровень воспитания и культуры, участие в принятии решений.

Школьная и университетская среда — зеркальное отражение жизни за её пределами: 
помимо прямого потребления (престижные вещи и предметы) критериями социальной 
иерархии здесь служат высокие отметки, поставленные благодаря влиянию родителей 
и т. п. Количественный, демонстрационный аспект в реализации стратификационной 
функции потребления дополняется более тонким, латентным, качественным.

Тема «демонстративное потребление» в молодежной среде по-прежнему тре-
бует внимания и дополнительных исследований. Необходимо экспериментальное 
подтверждение применимости теории Л. Фестингера к поведению, связанному с 
потреблением; требует эмпирического подтверждения компенсаторная функция 
демонстративного потребления; по-прежнему неоднозначно трактуется связь де-
монстративного потребления и социального статуса. 
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In this article the results of empirical research of the “conspicuous consumption” phenomenon 
are presented. The explanation schemes of this phenomenon among youth that are presented in the 
foreign theoretic and empiric research are described in this article. The author analyzes quantitative 
and qualitative differences in recognition and practice of conspicuous consumption among young 
people (schoolchildren and students) from families with different socio-economic status, that provide 
different educational opportunities for their children. Statistically significant distinctions between 
pupils of prestigious and common educational institutions fall on recognition and use such "status 
signs", as the car, expensive subjects of private use (underwear and candies), cellular phones. 
Statistically significant distinctions in quantitative distribution of examinees were not revealed in 
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the field of the general installation on demonstrative consumption and its recognition. The main 
distinctions fall on the general practice of conspicuous consumption.

Keywords: economic socialization, conspicuous consumption, socio-economic status, youth.
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РОЛЬ ДЕТСТВА В ФОРМИРОВАНИИ 
ИДЕНТИЧНОСТИ В ЖИЗНЕННОМ МИРЕ ДВОРЯН 

(по мемуарам XVIII — начала ХХ вв.)

И.Ю. Мартианова1

Статья посвящена осмыслению дворянами идентичности на страницах воспоминаний о 
детстве. В работе предпринята попытка установить роль идентичности в жизненном мире 
дворян, определены основные понятия (идентичность, детство, жизненный мир) и возмож-
ность их применения в историческом исследовании. Методологической основой работы 
стал междисциплинарный подход. На конкретных примерах повседневности и исторической 
реальности, взятых из мемуарных текстов, рассмотрены различные виды идентификации — 
половая, гендерная, сословная, профессиональная, общественно-политическая, поколенче-
ская, этноконфессиональная. В заключение работы сделан вывод о роли идентичности в 
жизненном мире российских дворян на основе реконструкций процесса её формирования 
в начальный период жизни.

Ключевые слова: детство, междисциплинарность, идентичность, идентификация, мемуары, 
историческая психология, жизненный мир, повседневность, система, гендер, дворянство.

В современной гуманитаристике междисциплинарный подход, позволяющий 
решать многие сложные задачи и проблемы, занимает прочные позиции в научно-
исследовательской практике. Активнее использовать ресурсы междисциплинар-
ности приходится и историкам. Известный специалист по методологии истории 
Б.Н. Могильницкий подчеркивает, что «многослойность исторической действитель-
ности предполагает различные подходы к её изучению» [14]. В исторической науке 
использование методов и данных психологии, лингвистики, философии, литерату-
роведения, искусствоведения, культурологии позволяет ставить и успешно решать 
целый комплекс проблем повседневности, микроистории, социальной, локальной 
и гендерной истории. В данной работе с помощью междисциплинарного подхода 
попытаемся реконструировать одну из составляющих жизненного мира российских 
дворян XVIII — начала ХХ вв.

Дворянство имперской России вызывает огромный интерес у современного 
человека. От научных фундаментальных исследований и до телевизионных сериа-
лов — всё сегодняшнее культурное пространство самых разных уровней наполнено 

1  Мартианова Ирина Юрьевна — кандидат исторических наук, старший преподаватель, Институт 
международного права, экономики, гуманитарных наук и управления имени К.В. Россинского (Красно-
дар), эл. почта: bim_75@mail.ru.

НА СТЫКЕ НАУК



32

образами представителей привилегированного сословия XVIII — начала ХХ в. Вме-
сте с тем воскрешаются старые и плодятся новые мифы общественного сознания о 
дворянстве. Изучение процессов идентификации помогает освободить современный 
российский «мир из-под власти мифа, который при этом продолжает занимать свое 
место в культуре» [25, с. 22]. Посмотрим, как процесс формирования идентичности 
в жизненном мире российских дворян времён империи нашел отражение в их вос-
поминаниях о детстве. Для достижения поставленной цели необходимо определить 
основные понятия (жизненный мир, детство, идентичность) и обозначить рамки их 
применения в данном сюжете; охарактеризовать основные проблемы идентифика-
ции, описанные мемуаристами времён Российской империи; выявить роль и место 
идентичности в жизненном мире детей дворян.

Жизненный мир. В современной литературе этот термин используют в качестве 
научного понятия в основном психологи, социологи или философы [2, 8, 9, 19, 24]. 
Данное понятие было выработано в феноменологической философии Э. Гуссерля, 
который полагал, что Lebensvelt (жизненный мир) образуют феномены сознания, 
которые являются предельными основаниями бытия. Если это понятие и применяется 
в российских исторических исследованиях (что встречается крайне редко), то в ос-
новном как синоним и заменитель термина «повседневность» [21, с. 13]. В немецкой 
историографии, посвящённой истории дворянства, те исследования, которые, как 
отмечала О.Е. Глаголева, подчёркнуто ориентированы на «культурную историю, 
…развивают концепт «жизненный мир» [6, с. 36]. Этот вариант микроисторического 
подхода исследует «формы созидания, поведенческие стратегии и стили жизни, 
способы интерпретации мира и основные представления о нём как индивидов, так 
и целых групп» [там же]. В таком значении это понятие используется в работах, 
например, А. Рустемайер [23] и Я. Кусбера [10], но авторы не останавливаются 
специально на содержании данного концепта в историческом исследовании.

Если говорить о соотношении обеих дефиниций, то понятие «жизненный мир» 
является более широким и включает в себя понятие «повседневность». Оно не может 
подменять или замещать понятие «повседневность». 

Жизненный мир человека — системное понятие, охватывающее целый комплекс 
взаимосвязанных и взаимозависимых подсистем представлений человека об окру-
жающей его объективной действительности и субъективных ощущениях, каждая 
из которых имеет свою сложную исторически сложившуюся структуру. Повседнев-
ность — лишь одна из таких подсистем жизненного мира человека. О. Найдыш, ана-
лизируя традицию применения концепта «жизненный мир» в философских трудах, 
приходит к заключению, что это понятие также «обозначает те связи и отношения, 
которыми человек включён в реальные материальные (природные и социальные) 
системы, без которых жизнедеятельность человека как особой биосоциальной 
системы невозможна» [17, с. 103]. Такой ракурс понимания понятия «жизненный 
мир» делает его актуальным для исторического исследования, где «связи и отно-
шения» человека прошлых эпох, проявляющиеся в источниках, всегда вызывали 
пристальное внимание. Жизненный мир как система не может быть сведён ни к 
одной из своих подсистем: «Объединение различных элементов в системы позволяет 
историку решать задачи, ранее не доступные при изучении отдельных элементов, 
её составляющих» [1, с. 97]. 

Другой подсистемой, составляющей жизненный мир человека, является история. 
Так как в данном случае говорится о жизненном мире отдельного человека, то име-
ется в виду не столько история вообще, сколько представления отдельного человека 
о том, что он считает историей. К истории в обыденном сознании относят обычно 
то, что выходит за рамки повседневности, т. е. внеповседневную реальность. Но 
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жизнь любого человека протекает в нескольких временных континуумах. То есть 
его представления о «вчера» и «сегодня» тоже имеют отношение к истории, неза-
висимо от того, осознаёт человек их историчность или нет.

Жизненный мир человека является системой его представлений о своём внутрен-
нем содержании и внешнем мире, а не объективным миром вне человека. В него, 
например, не входят вещи и явления, о существовании которых данный человек 
не знает. Незнаемое не может быть частью жизненного мира человека, так как он 
его не представляет. Как видим, жизненный мир имеет определённые границы. Их 
масштаб зависит от степени развития и образования человека. Создавая свои вос-
поминания о пройденном жизненном пути, мемуарист описывает свой жизненный 
мир с максимально возможной и желаемой для него полнотой, но рассказать обо 
всём его многообразии он не в состоянии. Об этом исследователь может судить 
лишь по косвенным фактам или отдельным описанным деталям, изучая ту или иную 
подсистему, отразившуюся в тексте воспоминаний. Создателями и носителями 
жизненного мира могут быть как отдельные люди, так и человеческое сообщество 
любого уровня. Жизненные миры отдельных людей способны пересекаться, образуя 
общие структуры. Сложное хитросплетение отдельных жизненных миров образует 
жизненный мир человеческих сообществ разных уровней. Все эти жизненные миры 
существуют во времени и пространстве, следовательно, они историчны. 

Детство — начальный период в жизни человека. В большинстве случаев это 
понятие разбирается с биологической точки зрения (человек интенсивно растёт и 
меняется) или педагогической (человека воспитывают и учат). Если судить о детстве 
только с этих позиций, то оно существовало во все времена и во всех обществах, 
соответственно, представляет определённый интерес для истории педагогики или 
антропологии, но не для социальной истории или истории вообще. Однако, кроме 
роста и воспитания/образования, детство подразумевает ещё и специфическое со-
держание возрастного периода, которое отличает его от всех остальных периодов 
жизни. С течением времени и в разных обществах это содержание было разным, что и 
формирует интерес историков к детству. Содержание детства меняется в зависимости 
от экономики, культуры, государственной политики, менталитета, общественного 
строя и т. д. Детство в России имперского, советского или современного периода 
будет иметь значительные различия в содержании. Детство должно изучаться исто-
риками, поскольку сложно представить себе человека того или иного времени, не 
зная содержания начального периода жизни. Детство должно изучаться историками, 
так как изменения в его содержании ярко иллюстрируют, а порой и заново вскры-
вают процессы, происходящие в обществе, государстве и т. д. И, наконец, детство 
должно изучаться историками как неотъемлемая часть исторического процесса, 
а дети могут выступать как его активные или пассивные участники. По мнению 
психолога В.Е. Клочко, жизненный мир «не рождается вместе с человеком — он 
им созидается, конструируется, и, в конечном счёте, человек таков, каков его мир» 
(цит. по [17, с. 215]. Созидание жизненного мира начинается с детства, и история его 
становления и развития с самого начала может быть предметом самостоятельного 
исторического исследования.

Идентичность. Это процесс в сознании человека, когда он соотносит себя с кем-
либо (например, с отцом, матерью, женщиной, мужчиной, ребёнком и т. д.) или с 
чем-либо (профессиональным сообществом, политической партией, кружком люби-
телей транспорта и т. д.). Можно сказать, что это осознание своей сопричастности 
с каким-либо объектом или субъектом. Идентичность — это в значительной мере 
процессуальное понятие, т.к. оно не имеет какого-нибудь раз и навсегда устоявшегося 
состояния. «Выражается идентичность в системе идентификаций. Это маркеры, при 
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помощи которых человек обозначает собственную идентичность. Идентификации 
бывают прямые и косвенные. Они могут характеризовать идентичность частично 
или достаточно полно. Из-за сочетания массового, коллективного и индивидуального 
моделирование идентичности как в психологии, так и в других науках затруднено 
сложным строением и подвижностью этого феномена»2.

Представление сопричастности у человека постоянно меняется, углубляется, 
пополняется некими новыми знаниями, ощущениями, соображениями. Например, 
когда маленькая девочка осознаёт свою сопричастность к женскому полу вообще и 
идетифицирует себя с матерью, то она одевает мамино платье, туфли, красит себя 
косметикой — её представления о женщине на этом исчерпываются. В более старшем 
возрасте девочка старается наполнить своё существование «женскими делами», позже 
подражает расхожим женским типам поведения и манерам. С годами осознание своей 
гендерной и половой принадлежности наполняется более сложными соображения-
ми, которые вырастают из жизненного опыта. Т. е. процесс осознания собственной 
идентичности находится в постоянном становлении. Пожилой человек, постепенно 
изменяя образ жизни, рано или поздно тоже оказывается перед необходимостью 
менять свои представления об окружающих реалиях. Э. Эриксон, считающийся 
первым, кто обосновал применение этого понятия в психологии, писал что данный 
«процесс находится в постоянном изменении и развитии: в наиболее благоприятном 
варианте это процесс постоянной дифференциации, и он становится все более со-
держательным по мере того, как расширяется круг значимых для индивида лиц: от 
матери до всего человечества. Он начинается где-то во время первой «настоящей» 
«встречи» матери и ребенка — двух людей, познающих друг друга через прикосно-
вение, и не «кончается» до тех пор, пока в человеке не гаснет способность узнавать 
другого» [26, с. 32]. По мере осознания собственной сопричастности к чему-либо или 
с кем-либо человек принимает на себя характеристики, обязанности, свойственные 
объекту или субъекту, с которыми себя идентифицируют. Чем раньше начинается 
процесс соотнесения себя с чем-либо, тем больше у человека уверенности и опре-
делённости в своей жизни (а человек нуждается всегда в какой-то определённости в 
этом текучем и изменчивом мире). Идентичность, как процесс, не всегда протекает 
гладко и сопровождается кризисными состояниями, одно из которых приходится 
на годы юности и переживается особенно остро. Идентичность — это процесс, «ко-
торый во многом определяется предшествующими событиями и влияет на многие 
из последующих» [там же]. Далее учёный прямо заявляет о связи исторических 
процессов и личностных, которые отражаются в кризисе идентичности [там же]. 

Философ Э.А. Орлова, исследовавшая происхождение, содержание и употребление 
понятия идентичности в гуманитарных науках, отмечала, что «при использовании 
понятия идентичности … стали принимать во внимание три его измерения — ин-
дивидуальное, социальное и культурное. Эту общую основу можно обнаружить 
практически во всех вариантах его применения. Различия относились к характерным 
для каждой из наук объектам идентификации» [18, с. 93]. В историческом исследо-
вании при опоре на междисциплинарный подход возможно изучение всех измерений 
данного понятия, если имеются соответствующие источники. Формирование разных 
измерений идентичности и их место в жизненном мире человека можно проследить 
по текстам воспоминаний.

Обоснование всего важного для человека идёт через историю. В масштабах че-
ловеческой жизни самая «древняя» история — это детство. Воспоминания о детстве 

2  Автор приносит благодарность доктору исторических наук, профессору С.С. Минц за возмож-
ность использовать этот эпизод из её лекций.
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дают мемуаристу возможность отыскать начало своего жизненного мира. Создание 
мемуаров с включением рассказа о начале своей жизни — не что иное, как попытка 
проследить его формирование и осмыслить его составляющие. Чтобы показать, 
насколько та или иная структура жизненного мира укоренена в нём, мемуарист 
возводит её к воспоминаниям о детстве, чаще всего это принимает вид осознания 
становления своей идентичности в начале жизни. В историческом исследовании, 
опираясь на междисциплинарный подход, можно произвести реконструкцию иден-
тичности в жизненном мире мемуаристов. 

Одной из первых обретается половая идентификация. Далеко не все мемуаристы 
готовы были поделиться с потомками воспоминаниями о том, как формировались 
их представления о собственной половой принадлежности, но те из них, кто среди 
современников был известен своим нестандартным отношением к своему биологи-
ческому полу (например, Н.А. Дурова, Ф.Ф. Юсупов), считали необходимым дать 
подобные пояснения. На обретение ими половой идентификации огромное влияние 
оказали рассказы домашних о том, как их матери восприняли известие о поле ново-
рожденных: их не устроило то, что рождённые дети не того пола, какого они хотели. 
Мать мемуаристки мечтала о рождении сына и придумала ему имя Модест [7, с. 26], 
а мать Феликса Феликсовича Зинаида Николаевна Юсупова так была уверена, что 
у неё будет дочь, что сшила девичье приданое [27, с. 23]. Когда Дуровой объявили 
о рождении девочки, она расплакалась, не хотела на неё смотреть, а позже попы-
талась избавиться от ненавистного младенца, выкинув четырёхмесячную дочь из 
окна движущейся кареты [7; с. 28]. Надежду Александровну первые годы жизни 
воспитывал исключительно отец и его солдаты, что привело к формированию у 
девочки мальчишеских ухваток в поведении, предпочтений в играх и развлечени-
ях [7, с. 29]. Зинаида Николаевна огорчилась, узнав о рождении мальчика, и пыталась 
«исправить» пол ребёнка, по словам мемуариста: «Мною матушка была разочаро-
вана и, чтобы утешиться, до пяти лет одевала меня девочкой. Я не огорчался, даже, 
напротив, гордился. … Матушкин каприз впоследствии наложил отпечаток на мой 
характер» [27, с. 23]. 

В дворянской среде хотя и не приветствовали подобных отклонений в восприятии 
пола, однако относились терпимо к такому своеобразию. Современники были осве-
домлены о гендерных предпочтениях друг друга. В том числе и о нетрадиционных 
(об этом писал, например, Ф.Ф. Вигель [4, с. 41]), но решающего значения такие 
«чудачества» не имели. В дворянской среде определяющими были происхождение 
и социально-поведенческий код, а не половая идентичность. Как бы ни определял 
дворянин свой пол, это не лишало его сословной принадлежности, не закрывало 
доступ в светское общество.

Часто смешивается в восприятии исследователей понятие половой и гендерной 
идентичности. «Гендер — это вид поведения человека, обусловленный теми обще-
ственными установками (или ожиданиями), которые лингвистически относят субъект 
к мужскому или женскому роду» [3, с. 452]. Княгиня Зинаида Николаевна Юсупова 
и великая княжна Ольга Николаевна Романова в детстве правильно и благополучно 
восприняли свой биологический пол, поэтому об этих моментах в своих воспоми-
наниях не сообщали. И Зинаида Николаевна, и Ольга Николаевна принадлежали к 
высшему свету и имперской аристократии. Аристократки, будучи «лингвистически» 
отнесены к женскому роду, должны были выполнять вполне определённые обязан-
ности — развлекать мужчин своего круга приятными и занимательными беседами. 
Видимо, обеим дамам эта «наука» в детстве давалась нелегко, поэтому, гордясь своими 
успехами в свете, они описывали, как их гендерная идентификация усваивалась в 
детстве. Княгиня Юсупова рассказывала об этом своему младшему сыну Феликсу, 

Роль детства в формировании идентичности в жизненном мире дворян



36

что и было зафиксировано в его мемуарах. Семилетней Зиночке её мать поручила 
принять дипломата до того, как она сама сможет появиться в гостиной. Девочка 
старательно вела себя как светская дама, но гость не обращал на неё внимания. 
Исчерпав весь свой запас знания о приёме гостей, она, чтобы развлечь дипломата, 
спросила его, «не желает ли пи-пи». Когда княгиня Юсупова наконец появилась, её 
гость хохотал «как сумасшедший», т. е. не скучал [27, с. 28–29]. Княгиня осталась 
довольна усилиями дочери. 

Менее весело, но также напряжённо дался опыт первого светского общения вели-
кой княжне. Одиннадцатилетней Олли родители поручили во время бала танцевать 
и беседовать о строительстве церквей в России с рыцарем Мальтийского ордена, 
обер-камергером графом Литта, что она «с грехом пополам и выполнила» [22, с. 338]. 

Обретение гендерной самоидентификации в детстве раздвигало рамки жизненного 
мира как дворянки, так и дворянина, рано приобщало и тех и других к «взрослым» 
обязанностям. Сформированная в жизненном мире в годы детства половая и ген-
дерная идентичности позволяли молодому поколению российских дворян понять 
своё место в обществе, усвоить соответствующий стиль поведения, выполнить 
предписанную традицией роль.

Воспоминания о становлении сословной идентичности в детские годы не часто 
встречается у дворян-мемуаристов, т.к. в императорской России для них это была 
данность, не требующая особой рефлексии. Более определёнными становятся 
воспоминания об этой составляющей их жизненного мира у тех дворян, которые 
остались в России после революции 1917 г. Часто в тексте мемуаров рассказ о со-
словной идентификации передаётся по схеме «отрицание статуса — признание — 
отрицание». Вопрос о дворянском статусе и история его усвоения в детстве вполне 
определённо звучит в воспоминаниях Т.Г. Морозовой. Для неё эта проблема была 
настолько важной, что в своих воспоминаниях она выделила главу «Наше сословное 
самосознание…» [15, с. 426]. Татьяна Григорьевна Морозова была воспитанницей 
Харьковского института благородных девиц с 1915 г. Заметим, что данное учебное 
заведение числилось по I категории (той же, что и Смольный институт) ведомства 
императрицы Марии Федоровны. Мемуаристка характеризовала не только своё, 
но и отношение одноклассниц к дворянскому статусу. Она вспоминала, что «от 
"простонародья" мы были отделены резкой чертой. Но родовитостью, знатностью 
ученическая среда нашего института не отличалась. Я думаю, что многие из нас даже 
плохо себе представляли, что такое дворянство» [там же]. Сама Т.Г. Морозова была 
дочерью полковника Григория Фёдоровича Морозова, происходившего «из мещан». 
Он выслужил дворянство уже после рождения своих детей, став георгиевским ка-
валером и получив золотое оружие. Мать мемуаристки Вера Павловна, урожденная 
Богданова, сама в прошлом была институткой. Т.Г. Морозова вспоминала, что в 
стенах института девочки «различали друг друга не по родовитости, знатности и 
богатству, о которых и не ведали, а по уму, доброте, красоте, общительности, даже 
по успехам в занятиях — по человеческим качествам» [там же]. Помещики и дворяне 
для них — «литературные герои», казавшиеся «далёким прошлым» [там же]. О себе 
мемуаристка писала так: «Я, городская жительница, никак не связанная с дворян-
ским поместьем, просто не знала, что я дворянка» [там же]. Однако она почти тут же 
опровергает себя. О своей однокласснице Лизе Савич она пишет, что та была «дочь 
богатого помещика» [15, с. 427]. Также она рассказывает о том, какое впечатление 
произвело на класс сообщение, что другая её одноклассница носит имя Ганна. Она 
поясняет, что именно вызвало удивление: «…ведь это совсем простонародное имя, 
деревенское, украинское…». Оказалось, что имя было просто неправильно прочитано 
при беглом просмотре классного журнала. Одноклассница, имя которой вызвало 
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изумление, была вынуждена пояснить: «Там написано «Галли», а не «Ганна». Мои 
предки — шведы, отсюда мои нерусские фамилия и имя» [там же]. Галли Гесс де 
Кальве, несмотря на свое «неведение», мгновенно отвергла попытку заподозрить 
её в «простом» происхождении. Сама Т.Г. Морозова тоже, несмотря на свое «не-
ведение» о том, что они учатся в заведении исключительно для дворян, изумилась, 
когда услышала от матери, что дочь отцовского фельдфебеля принята в их инсти-
тут. Она ведь знала, что это был «серьезный, но совершенно простой человек» [15, 
с. 428]. Чего она действительно не знала — так это того, что «за эти годы папин 
фельдфебель, участник войны, мог получить офицерский чин» [там же]. Т.Г. Моро-
зова признает, что «да, некоторые сословные предрассудки и, вероятно, не у одной 
меня и, может быть, больше, чем у меня, у нас были» [там же]. Это показывает, что 
у мемуаристки в период её детства действительно не было чёткого представления 
о своём статусе. Её родители, видимо, не особенно старались объяснить своим де-
тям смысл их «благородства». Эта неопределенность в толковании о собственной 
принадлежности к высшему сословию лишний раз подтверждает то, что сам этот 
статус в глазах его носителей утратил былое значение. В конечном итоге, закан-
чивая главу о сословном самосознании институток, Т.Г. Морозова признает своей 
средой интеллигенцию [15, с. 429]. Т.Г. Морозова писала свои мемуары в 1994 г., 
и в тот момент ей представлялось, что вопрос о принадлежности к привилегиро-
ванному сословию был не принципиален для неё ни в детстве, ни в момент записи 
воспоминаний [12]. Тем не менее в её жизненном мире присутствовало понятие о 
дворянском сословии, его основных параметрах и в своё время был пройден этап 
сословной идентификации.

В то же время, характеризуя себя, мемуаристы переносили нередко свои личност-
ные качества на всё дворянское сословие. Е.А. Мещерская, описывая себя в 12–13 лет, 
отмечала: «Я не знаю, почему, будучи рождена в роскоши, слыша в детстве со всех 
концов разговоры о нашем богатстве, привыкшая к большому штату слуг, вежливых 
и предупредительных, я не впитала в себя идей нашего привилегированного поло-
жения и у меня не было в крови той отличительной черты, которую приписывали 
дворянству, — «иждивенческой психологии». Я говорю «приписывали» потому, 
что, кроме двух моих тёток (маминых сестёр), я эту черту не встречала ни в ком из 
наших родных и знакомых» [13, с. 288].

Идентифицируя себя с дворянством, мемуаристы давали понять (иногда даже 
против своей воли) современникам и потомкам, что они с привилегированным со-
словием нераздельно связаны с детства. Именно поэтому они, с одной стороны, раз-
деляют его историческую судьбу, с другой стороны, в их жизненном мире (во всех 
его подсистемах) отражается очередной этап истории этой социальной общности.

В жизненном мире дворян немаловажную роль всегда играла служба, а позже — 
род деятельности. В XVIII — первой половине XIX в. выбор был невелик — либо 
статская служба, либо военная. Некоторые из мемуаристов отмечали в воспомина-
ниях, что в их жизненном мире ещё в детстве было ярко выражено отождествление 
себя с той или иной службой. Так, С.И. Маевский с 10 лет считал себя военным, 
хотя матерью был определён в этом возрасте на чиновничью должность в уездной 
канцелярии [11, с. 130]. Для него служба стала не отметкой в документах, а жиз-
ненной реальностью, которая возмущала подростка. Вопреки складывавшимся 
обстоятельствам он продолжал мечтать о доле воина. Мечты были подкреплены 
изучением военного дела, уставов, играми «в войну» с городскими ребятишками, 
которым чиновник-подросток предавался с большим увлечением в свободное от 
службы время [там же]. Первая часть воспоминаний Сергея Ивановича посвящена 
описанию пути, который ему пришлось пройти, чтобы стать офицером. Хотя для 
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дворян Российской империи это был достаточно обыкновенный выбор и в полках 
побывали почти все его современники, для Маевского путь к эполетам оказался 
необычайно долгим. Исполнения мечты он добился только в 30 лет. Стойкая иден-
тификация с офицерством позволила мемуаристу не изменять поставленной цели, 
несмотря на превратности судьбы.

Тот поиск идентичности, который вызывал наибольшее затруднение у мемуа-
ристов, наиболее подробно описывался в их воспоминаниях. Для многих дворян 
второй половины XIX — начала ХХ в. наиболее значимой составляющей их жиз-
ненного мира становится общественно-политическая позиция. Женщины, актив-
ные участницы общественной жизни страны, особенно подробно вспоминали о 
формировании своей политической идентичности в подростковом периоде, так как 
им приходилось преодолевать нешуточные препятствия. Елизавета Николаевна 
Водовозова, участница народнического движения, вспоминала, что формирование 
этой подсистемы её жизненного мира началось под влиянием К.Г. Ушинского. Для 
воспитанницы Смольного института благородных девиц, которой Е.Н. Водовозова 
была с 10 лет, увлечение общественными вопросами и стремление к фундамен-
тальным знаниям — нестандартный выбор [5, с. 8]. Стремление усвоить модель 
поведения и мировоззрение «новых людей» приводило шестнадцатилетнюю Лизу 
к конфликтам в институте с начальством, а позже к конфликтам с дядей, генералом 
И.С. Цевловским, у которого девушка жила после ухода из Смольного [5, с. 98]. Вер-
ность общественно-политическим идеалам своей юности (т.е. глубоко усвоенная и 
«отвоёванная» идентификация), подкреплённая тщательным самообразованием, и 
следование примеру своего учителя сделали Е.Н. Водовозову одной из самых вы-
дающихся представительниц дворянского сословия того времени. 

Профессиональная и политическая идентичности, формировавшиеся с детства 
и юности в жизненном мире дворян, давали им возможность осознавать свою при-
частность к своей стране и её истории. 

Своеобразным типом идентификации можно считать поколенную идентификацию. 
В мемуарах можно встретить общую характеристику, которую даёт автор своему 
поколению, выделяя его отличительные черты. Чаще всего эти характеристики в 
памяти авторов соотносятся с детством и указывают на особенность, связанную с 
системой повседневности их жизненного мира. Так, В.В. Набоков причислял себя 
к поколению мальчиков, которые всему особенно быстро учили: «Существовала 
в России порода мальчиков (Вася Букетов, Женя Кан, Костя Мальцев — где все 
они ныне?), которые мастерски играли в футбол, в теннис, в шахматы, блистали на 
льду катков, перебирая на поворотах «через колено» бритвоподобными беговыми 
коньками, плавали, ездили верхом, прыгали на лыжах в Финляндии и немедленно 
научались всякому новому спорту. Я принадлежал к их числу и потому очень весе-
лился на этом паркетном скейтинге» [16, с. 291].

Достаточно распространённым мифом в современном обществе, увлечённом 
дворянскими образами, является миф о националистических настроениях россий-
ских дворян. Полагают, что если у родителей, принадлежащих к определённой на-
циональности, рождались дети, то они строго и просто усваивали принадлежность 
к тому же народу. Среди дворянских мемуаристов о национальной идентичности 
вспоминали по-разному. Насколько непростым для дворянских детей было опре-
деление своей национальной принадлежности, показывают случаи, когда ребёнок 
по разным причинам ассоциировал себя с иной национальной культурой, к которой 
не принадлежали ни родители, ни традиция, в которой его воспитывали. Примером 
может служить В.Ф. Печёрин, который, происходя из семьи, где родители считали 
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себя русскими, с детства мечтал о побеге в Европу, мечтал забыть о том, что он 
русский и истребить в себе все признаки «русскости» [20, с. 151]. 

Порой старшее поколение семьи по каким-то причинам внушало всем ходом 
повседневной жизни своим детям принадлежность к иной культуре вопреки оче-
видному происхождению ребёнка и его семьи. И.И. Ясинский описывал в своих 
воспоминаниях семью знакомого грузинского князя в г. Лотоки, который считал себя 
русским и для полного убеждения окружающих в своей «русскости» «одевался как 
старинный русский князь, и усадьба его напоминала древний терем…» [28, с. 31]. 
В таком повседневном антураже росли его дочери.

В семье Короленко отец (украинец по происхождению и дворянин милостями 
польских королей) внушал детям, что им следует считать себя русскими, хотя они 
с детства говорили по-польски и воспитывались матерью-полькой. Младший сын 
Владимир, будущий писатель, став взрослым, счёл себя русским. Окружающие 
таким его и воспринимали. Старший же брат его Юлиан, по отзыву знавшего обо-
их братьев И.И. Ясинского, «был чрезвычайно вежливый с польской складкой и 
польским акцентом» [28, с. 139].

Сам И.И. Ясинский писал о непростой этноконфессиональной ситуации в повсед-
невной жизни своей семьи. Его отец «мало-помалу обрусел», общался в основном с 
русскими, но воспоминания о происхождении «преисполняли моего отца великим 
польским чванством» [28, с. 9]. Иногда же отец писателя «устраивал у себя католи-
ческие богослужения, тогда из губернского города наезжали ксёндзы, а православная 
мамаша не признавала ксёндзов, и отец нас называл москалями и кацапами. Впрочем, 
религиозные распри продолжались до тех пор, пока на глазах вертелись ксёндзы, а 
как только они уезжали, в доме начиналось обрусение: мать выкуривала католический 
ладан… а отец учил меня каждый вечер православным молитвам» [28, с. 11]. Для 
детей сложности дополнялись тем, что «постоянно… менялись прислуга, бонны — то 
польки, то немки, то русские — и все хорошенькие». Их нанимал Ясинский-старший 
и увольняла его супруга, так как её муж слишком активно ухаживал за ними. Она 
нанимала педагогов по своему вкусу (тоже разноплемённых), но «тоже на корот-
кое время», так как «отцу не нравился педагогический вкус мамаши» [там же]. Так 
И.И. Ясинский характеризовал становление национальной идентичности в своей 
«истории развития личности среднего русского человека» [28, с. 3]. 

Фактически мы видим, что национальное самосознание ребёнка в жизненном 
мире дворянской семьи происходило в условиях взаимопереплетения европейско-
го и национального, общего и самобытного, определяя культурное своеобразие 
сословия и сложность процесса самоопределения для ребёнка. Для дворянина на-
циональность — это, прежде всего, культурный выбор, а не тот или иной процент 
«крови», зафиксированный метрикой. Делая выбор, ребёнок привилегированного 
сословия Российской империи учился уважать и чужой выбор, и чужую идентич-
ность, которые могли быть и иными.

Таким образом, в жизненном мире дворян, судя по их воспоминаниям, идентич-
ность играла роль связующего звена между его глобальными подсистемами — по-
вседневностью и внеповседневной реальностью. То есть, причисляя себя к опреде-
лённому сословию, поколению, профессиональному кругу и т. д., человек разделяет 
их историческую судьбу и особенности повседневного существования. С каждой 
новой усвоенной идентификацией дворяне расширяли свой жизненный мир, уве-
личивали его плотность/насыщенность, так как необходимы были новые знания, 
представления, модели поведения, чтобы соответствовать избранным эталонам. 
Чтобы обосновать основательность своих претензий на ту или иную идентифика-
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цию, мемуаристы обращались к истории своего детства, чтобы показать, что то, с 
чем они себя идентифицируют, «всегда» было в их жизни.

За счёт идентификаций человек с детства определяет своеобразие своего жиз-
ненного мира, существующего в определённых исторических условиях. При этом 
рискует остаться неудовлетворённым проделанной работой и непонятым самим 
собой (Ф. Шиллер: «загадкой вечно буду я себе»). Все перипетии идентичности 
неизбежно отражаются в мемуарном произведении. И историк, и мемуарист занима-
ются разгадыванием ребуса под названием человек. Основанием для решения таких 
загадок исторических реконструкций может служить междисциплинарный подход, 
использование данных психологии и философии в качестве методологической базы.
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The article is devoted to understanding of identity by noblemen on pages of childhood memories. 
In work an attempt to establish an identity role in the life world of noblemen is made, the basic 
concepts (identity, childhood, life world) and possibility of their application in historical research 
are defined. Interdisciplinary approach became a methodological basis of the work. On concrete 
examples of daily occurrence and historical reality taken from memoirs texts, different types of 
identification — sexual, gender, class, professional, political, generational, ethno-confessional are 
considered. In summary of work the conclusion is drawn on an identity role in the life world of the 
Russian noblemen on the basis of reconstruction of process of its formation
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

М.В. Зелинская1

В статье обосновываются потребности региональных экономических систем в досто-
верной и своевременной информации о своем состоянии и развитии, анализируются совре-
менные информационные ресурсы региона, и предлагается действующий информативный 
инструмент — система региональных счетов (СРС), которая представляет аналог системы 
национальных счетов на мезо-уровне. Обсуждаются методологические принципы построения 
такой системы. В обобщённом виде СРС должна содержать упорядоченную определённым 
образом информацию о следующих составляющих: хозяйствующих субъектах, участвующих 
в экономическом процессе региона: юридических лицах и домашних хозяйствах; экономиче-
ских операциях, связанных с производством материальных благ и услуг, а также операциях, 
связанных с распределением и перераспределением доходов, конечным потреблением насе-
лением, накоплением активов и с другими аспектами экономического процесса изучаемого 
региона; экономических активах и пассивах, формирующих национальное богатство региона 
(основные фонды, материальные оборотные средства, финансовые активы и др.).

Ключевые слова: индикаторы регионального развития, информационное пространство 
региона, информационные потребности региона, качество информации, рынок информаци-
онных ресурсов региона, система региональных счетов.

Региональные системы, локализованные на мезо-уровне организации экономиче-
ских отношений России, приобретая статус интегральных субъектов хозяйствования, 
испытывают возрастающие потребности в объективной информации о собственном 
состоянии и развитии [1, 2]. Современный уровень экономических отношений, 
предусматривающий переход к «экономике, основанной на знаниях», предъявляет 
повышенные требования к достоверности, своевременности, полноте информации 
об индикаторах регионального развития. Эти индикаторы позволят скорректировать 
выработку единых норм и стандартов к организации и управлению региональными 
экономическими процессами в рамках общего экономического пространства. В 
качестве обязательной инфраструктурной компоненты экономическая подсистема 
региона должна содержать единое научно-информационное пространство. Потреб-
ность в нем давно назрела, и она проявляется как со стороны внутренних, так и со 
стороны внешних по отношению к региону пользователей (см. рисунок 1).

1  Зелинская Мария Владимировна — доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой 
экономики, Институт экономики и управления в медицине и социальной сфере (Краснодар), эл. почта: 
zelinskaya@inbox.ru.
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Информационные потребности
внутренних и внешних пользователей

Индикаторы состояния
и развития региона 
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Рисунок 1 — Индикаторы развития региональных экономических систем

Потребность в аналитической информационной базе, отражающей показатели 
развития экономической системы региона, определенным образом структурирована. 
Во-первых, это потребность в учетно-аналитической информации самого региона как 
собственника информационных нематериальных активов, находящихся в составе дей-
ствующих на мезо-уровне форм информативных инструментов. Главным фактором, 
детерминирующим возникновение потребностей в информативных инструментах 
развития экономической системы региона, является общественное производство, 
переходящее к «экономике, основанной на знаниях». Информационные потреб-
ности региона существуют объективно, они обусловлены эндогенными факторами 
развития региональной хозяйственной системы и используются для достижения 
целей её устойчивого социально-экономического развития. Во-вторых, это потреб-
ности в учетно-аналитической информации многообразных внешних пользователей, 
которые получают к ней доступ на основе трансакций. К внешним пользователям 
относятся федеральные органы власти и управления, представители других регио-
нов, корпоративных структур и частного бизнеса, общественные организации и пр.

Для развивающейся практики российских региональных информативных ресур-
сов интересен опыт западных стран. В Европейском Союзе практика трансакций 
информационных ресурсов, как атрибута рыночной экономики, получила широкое 
развитие. Европейская комиссия — высший орган исполнительной власти Евросоюза, 
политически независимое учреждение, призванное проявлять заботу об интересах 
всего ЕС — получает информацию у стран-участниц Евросоюза на платной основе. 
Задача Еврокомиссии — координация работы органов исполнительной власти всех 
стран ЕС, выработка рекомендаций для деятельности Европарламента, внесение 
законодательных инициатив с целью приведения в соответствие с общеевропей-
скими стандартами национального законодательства стран-членов ЕС, наблюдение 
за соблюдением всеми странами, входящими в союз, единых стандартов, а также 
прав и свобод человека, проведение систематических консультаций со всеми нацио-
нальными правительствами для выработки единой экономической (промышленной, 
сельскохозяйственной, налогово-бюджетной, социальной, таможенной, валютной, 
денежно-кредитной и т. д.), военной, внешней, культурной политики. Для достиже-
ния этой цели необходимо иметь обширную и достоверную базу информационных 
ресурсов обо всех странах-участницах союза. А для обеспечения высокого качества 
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таких информационных ресурсов они поставляются заинтересованным пользова-
телям на платной основе.

Российские субъекты региональных экономических систем имеют разный доступ 
к информационным ресурсам региона, при этом качество полученной деловой инфор-
мации зачастую не отвечает основным требованиям рынка, а именно, достоверности 
и актуальности. Региональный рынок деловой информации, являясь вторичным по 
отношению к самому бизнесу, слаб, и сегодня мы наблюдаем отсутствие на нем 
серьезных баз данных, деловых изданий и контент-проектов, ориентированных на 
бизнес, если только они не принадлежат монополистам, не являются рекламными 
площадками или политически ангажированными проектами. Таким образом, ос-
новные источники информации о региональном развитии для российских предпри-
нимателей крайне ограничены.

Официальные информационные ресурсы регионального уровня формируются 
региональными комитетами государственной статистики на основе средств электрон-
ной обработки данных с последующей загрузкой в региональные базы данных по 
основным направлениям статистики.

Основная форма распространения статистической информации в России — 
публикация статистических сборников и пресс-выпусков для средств массовой 
информации. Для распространения содержащихся в базе данных статистических 
публикаций в электронном виде Госкомстат России отрабатывает три направления: 
на основе собственных телекоммуникационных средств, через сеть Интернет, на 
CD-ROM. Информация, предоставляемая Госкомстатом России, является основой 
для формирования значительной части информационных ресурсов органов госу-
дарственной власти. Однако командный принцип разработки, наполнения и ис-
пользования ресурсов формируемой базы данных превращает её в формальность, 
лишает эту информационную систему возможности продуцировать созидательный 
потенциал развития региона. Показатели, сформированные в ней, лишь констати-
руют удобные для федеральной статистики индикаторы, которые не могут быть 
использованы для интеграции и сотрудничества предприятий, содействовать поис-
ку новых рынков сбыта, заказов, согласованию интересов различных участников 
экономических отношений.

Участие федерального центра в создании методических основ и нематериальных 
активов информативных инструментов развития экономической системы региона 
должно быть, но отражаться оно должно через соинвестирование и формирование 
смешанных прав собственности (федеральной и региональной) на эти активы. 
Рынок информационных ресурсов и услуг можно определить как совокупность 
экономических, правовых и организационных отношений по торговле (продаже 
и покупке) между поставщиками (продавцами) и потребителями (покупателями), 
которая характеризуется определенной номенклатурой ресурсов и услуг, условиями 
и механизмами их предоставления и ценами.

Первыми тематическими областями информационной деятельности исторически 
выступали области научной и технической, правовой и социальной информации, т. е. 
рынок информационных ресурсов региона формировался как рынок информации для 
специалистов. Вплоть до достижения индустриальным обществом определенного 
уровня развития, когда информация еще не влияла непосредственно или влияла 
недостаточно (не в качестве ведущего фактора) на производительность обществен-
ного труда, существенная часть деловой и коммерческой информации поступала в 
общественное производство хотя и в отфильтрованном и сгруппированном виде, но 
через широкие адресные каналы — в основном через печатные источники, книги и 
периодику — прежде всего универсальные средства массовой информации.

М.В. Зелинская
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С расширением деловой сферы, с развитием межрегиональной торговли внимание 
бизнеса стали привлекать не только научно-техническая и другие виды информации 
для специалистов, но и такие деловые и коммерческие информационные ресурсы, 
которые обеспечивают приращение знания своих пользователей. Новые информа-
ционные ресурсы должны дать предпринимателю знание не только о меняющейся 
ситуации, но и представление о среде, в которой ведется его бизнес с точки зрения 
участников, товаров и услуг. Они должны сообщать и о событиях, связанных с этими 
участниками, а также об условиях бизнеса в целом. Формировать данный вид ресур-
сов призваны специальные информативные инструменты, которые складываются в 
русле «экономики, основанной на знаниях».

Информационные услуги, призванные обеспечить приращение знания пользо-
вателя, первоначально, с момента своего возникновения, были платными и под-
готавливались, продавались или оказывались на рыночных основах и через рынок 
информационных услуг по высоким ценам. Эти цены основывались не только 
и не столько на стоимостных факторах (оплата затрат на подготовку и доставку 
по каналам связи), но и на предельной полезности, так как использование этой 
информации и информационных услуг в деловой практике давало немедленный 
и осязаемый эффект, часть которого уплачивалась через рынок информационных 
услуг информационным службам.

Рост информационных потребностей бизнеса вызывал изменения и в секторах 
рынка информационных услуг, связанных с информацией для специалистов, где 
традиционно доминировало государство. Часть сектора информации для специ-
алистов вышла из рамок публичного сектора общественного производства, когда 
в структуре корпораций образовались такие специализированные подразделения 
информационной деятельности, как специальные базы данных. Существуя в рам-
ках корпораций, эти базы данных не выходили на рынок информационных услуг 
в качестве поставщиков, но стали их активными покупателями, обладающими со-
лидными бюджетами, способствуя укреплению и развитию этих информативных 
инструментов.

В конце 30-х гг. XX в., когда в США в рамках антикризисных мероприятий 
коммерческие и инвестиционные банки были разделены, и инвестиционным банкам 
потребовалось завоевать утраченное или сильно пошатнувшееся доверие мелких, 
а также таких крупных институциональных профессиональных инвесторов, как 
пенсионные и взаимные фонды, появился новый информативный инструмент — 
аналитические материалы по состоянию отраслей и рынка, подготовленные специ-
ально в расчете на инвесторов.

С этими материалами связан известный парадокс рынка информационных ус-
луг. Полученные в ходе реферирования и фильтрования многочисленных видов 
источников деловой и коммерческой информации, выполняемых высококвалифи-
цированными специалистами, эти информативные инструменты содержат ценную 
и полезную информацию, которая может напрямую использоваться при принятии 
деловых решений. Но их ресурсы не стали товаром рынка информационных услуг, 
так как, несмотря на высокую стоимость подготовки, распространялись достаточно 
широко и бесплатно. Дело в том, что они рассматривались в качестве стандартной 
части пакета инвестиционно-банковских услуг и оплачивались в составе цены это-
го пакета. При этом оплата поступала только от клиентов банка, тогда как другие 
потребители, потенциальные клиенты получали их бесплатно, и их получение не 
было связано ни с какими обязательствами.

В наше время значимость и сила информации в России признана законодателем 
и закреплена в качестве объекта гражданского права. Статья 128 ГК РФ к объектам 
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гражданских прав относит вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имуще-
ство, в том числе имущественные права; работы и услуги; информацию; резуль-
таты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них 
(интеллектуальную собственность); нематериальные блага. Базовым юридическим 
документом, открывающим путь к принятию дополнительных нормативных зако-
нодательных актов для успешного развития информационного общества в России, 
является закон «Об информации, информатизации и защите информации». С его 
помощью удалось частично решить вопросы правового регулирования на нацио-
нальном информационном рынке.

Однако на региональном уровне существуют значительные недоработки правового 
обеспечения регулирования информационных ресурсов. Региональная экономическая 
система является многоцелевой системой, имеющей неоднородные внутренние и 
внешние связи, самостоятельные субординированные цели отдельных локальных 
систем, которые корреспондируют между собой в процессе функционирования и 
развития региона. Несмотря на усиление учетно-аналитической функции в регио-
нальных экономических системах, практика отражения в информативных инстру-
ментах развития экономической системы региона многообразия ресурсов, факторов 
и результатов деятельности таких систем представляет собой значительные слож-
ности. Приходится анализировать большое количество объективных и субъективных 
факторов, учитывать многообразные специфические условия функционирования 
составных элементов системы.

В настоящее время эта информация обрывочна. Нет единой региональной базы 
отслеживания, а сам процесс получения и осмысления данных сложен. Часть показа-
телей о социально-экономическом положении региона (92 из 170 в унифицированной 
системе показателей) собирает и обрабатывает Росстат, но оперативных данных по 
регионам у него нет. Особенно сказывается отсутствие ведомственной статистики. 
Часть показателей регионального развития отслеживает Росгидромет, МЧС, МВД, 
Центробанк. У каждого ведомства свой мониторинг, свои паспорта, но обобщение и 
систематизация всей совокупности информации крайне затруднена и не проводится.

Современная экономическая наука предлагает для решения указанных задач 
познавательные и преобразовательные возможности системы региональных счетов 
(СРС). Она выступает не формальным снимком состояния региона, а инструментом, 
с помощью которого можно оценивать развитие территории. Разработка этого ин-
струмента является направлением развития системы национальных счетов (СНС). 

Система региональных счетов по своему характеру представляет аналог СНС на 
мезо-уровне, т. е. действующий информативный инструмент развития региональ-
ных экономических систем. Её использование позволяет обеспечить получение 
сопоставимой информации об экономической деятельности каждого региона. Не-
обходимость расчета макроэкономических региональных показателей для России, 
в которой размеры некоторых регионов превышают размеры многих европейских 
стран, не вызывает сомнений. Однако остается открытым вопрос о том, насколько 
возможно заимствование принципов СНС для построения СРС и каковы основные 
концептуальные аспекты создания этого информативного инструмента. Безусловно, 
национальное счетоводство основано на единых принципах, важной предпосылкой 
его является наличие системы взаимосвязанных классификаций основных струк-
турных элементов. Основным методологическим приёмом является применение к 
описанию национальной экономики методов бухгалтерского учёта (системы счетов 
с прямой корреспонденцией по принципу двойной записи бухгалтерского балан-
са). Информативные инструменты СРС являются интегрированными потому, что 
они, во-первых, связанны между собой; во вторых, ориентированы на достижение 
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единой цели; в-третьих, построены по единому методологическому принципу; в 
четвертых, содержат систему взаимосвязанных показателей, исчисленных по еди-
ным методологическим основам. Применение принципа двойной записи к системе 
макроэкономических показателей придаёт этим инструментам важное качество — 
способность количественно отражать не статистические величины, а процесс, про-
исходящий в рамках экономического оборота. По нашему мнению, заимствование 
этих принципов для построения инструментов развития экономической системы 
региона возможно и оправдано.

В этом случае инструменты развития региональных экономических систем будут 
представлять собой систему информации о важнейших мезо-экономических показа-
телях, представленную в форме регистров и вспомогательных таблиц. Экономиче-
ский оборот будет отражаться в них как последовательная цепь взаимных обменов, 
совершаемых хозяйствующими субъектами региона, получающими доходы.

Однако сегодня из-за трудностей концептуального характера ни одна страна в 
мире не построила полную систему счетов для своих регионов. К таким трудностям, 
например, относятся ответы на следующие вопросы: как распределить проценты 
по внешнему государственному долгу между регионами, как и в каких регионах 
должны быть отражены производство и потребление коллективных услуг (обороны, 
федерального правительства), как должны быть распределены между регионами 
услуги финансовых посредников (в первую очередь банков), деятельность которых 
редко ограничивается одним регионом?

Ведущие исследователи этого направления сходятся во мнениях, что региональные 
информативные инструменты не могут быть построены в точности по той же схеме, 
что и национальные счета [3, 4]. Методика их построения должна быть скорректи-
рована, для расчета региональных показателей следует установить определенные 
нормы и правила, которые должны базироваться на имеющейся информации и от-
вечать потребностям пользователей. СРС должна отразить валовой выпуск товаров и 
услуг, промежуточное потребление и добавленную стоимость региона по отраслям и 
секторам экономики и региона в целом. Кроме того, показатели этой системы должны 
охарактеризовать важнейшие стоимостные, отраслевые и секторальные пропорции и 
соотношения экономики региона, определить результаты экономической деятельности 
в разрезе секторов, отраслей и региона в целом, дать возможность пользователям 
исследовать процесс образования доходов в экономике региона, выявить динамику и 
структуру доходов, изучить процессы образования конечных доходов секторов и их 
использование, исследовать формирование валовых и чистых сбережений региона 
как важнейших источников финансирования капитальных вложений, накопление 
национального имущества региона в разрезе секторов. Информативные ресурсы 
СРС построены таким образом, что позволяют проанализировать межотраслевые, 
межрегиональные и международные экономические взаимосвязи изучаемого региона, 
охарактеризовать финансовые потоки между резидентами и нерезидентами, выявить 
влияние факторов роста экономических результатов, определить интенсивность и 
эффективность общественного производства региона.

В счетах региона должны отражаться результаты всех видов экономической 
деятельности — производство материальных и нематериальных благ и услуг; фор-
мирование первичных и вторичных доходов, всех видов трансфертов; использование 
доходов и накопление имущества. Только тогда информационные возможности СРС 
позволят проанализировать основные экономические процессы, имеющие место в 
регионе, и их результаты.

В обобщённом виде СРС должна содержать упорядоченную определённым образом 
информацию о следующих составляющих: хозяйствующих субъектах, участвующих 
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в экономическом процессе региона: юридических лицах (предприятиях, корпора-
циях, банках, страховых компаниях, учреждениях образования, здравоохранения, 
органах регионального государственного управления и др.) и домашних хозяйствах; 
экономических операциях, связанных с производством материальных благ и услуг, 
а также операциях, связанных с распределением и перераспределением доходов, 
конечным потреблением населением, накоплением активов и с другими аспектами 
экономического процесса изучаемого региона; экономических активах и пассивах, 
формирующих национальное богатство региона (основные фонды, материальные 
оборотные средства, финансовые активы и др.).

Основой регионального маркетинга является планомерное и системное изучение и 
использование информации о состоянии и тенденциях развития территорий с целью 
принятия рациональных решений. Отдельные цели и стратегии регионов должны 
быть объединены всеобщей «философией менеджмента», опирающейся на изучение 
различных информационных ресурсов о функционировании региона, основным из 
которых может выступать система региональных счетов.
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population, the accumulation of assets and other aspects of the economic process of the studied 
region; economic assets and liabilities forming the national wealth of the region (fixed assets, 
tangible current assets, financial assets, etc.)
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ВОПРОСЫ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ 

ОТРАСЛИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Н.В. Климовских1

Статья посвящена влиянию внешней среды на развитие бизнес-структур санаторно-курорт-
ной отрасли региона и их стратегическую устойчивость. Анализ внешней среды и внутренних 
условий функционирования организации позволяет принимать экономически грамотные, 
оптимальные управленческие решения, нацеленные на достижение целевой установки хо-
зяйствования. Изменение для санаторно-курортных организаций бизнес-среды в рыночных 
условиях хозяйствования порождает необходимость поиска рациональных методических 
решений организации учётно-аналитического информирования руководителей и собствен-
ников санаторно-курортных организаций. Обеспечение устойчивости развития предпри-
нимательских структур санаторно-курортного комплекса может быть реализовано двумя 
стратегическими направлениями: рост доходов и повышение эффективности использования 
капитала. Предложенные базовые стратегии целесообразно детализировать конкурентными 
стратегиями исходя из результатов ранжирования предприятий по уровням устойчивости, а 
также с учётом степени зрелости нахождения в отрасли каждого предприятия. Выбор стра-
тегии должен быть обоснован целями руководства, результатами стратегического анализа 
и индивидуальными возможностями предприятия.

Ключевые слова: устойчивость, внешняя среда, предпринимательские структуры, сана-
торно-курортная отрасль, стратегия.

Устойчивость предусматривает адаптацию предприятия к внешней среде по-
средством выбранной стратегии. Экономические изменения заставляют руководство 
предприятия сокращать или даже отказываться от тех программ, которые, на его 
взгляд, наименее важны для общих целей предприятия. В результате это обеспечит 
устойчивое развитие в условиях дестабилизации окружающей среды. Нестабильность 
внешней среды ведет к непредсказуемости, и тогда для достижения устойчивости 
экономической системы (предприятия) приходится с ней взаимодействовать, под-
страиваться к тем изменениям, которые происходят. Любой аспект окружающей 
среды может быть стабильным или нестабильным, будь то экономические, юри-
дические или технологические условия. Безусловно, окружающая среда является 
важным фактором экономической устойчивости. Анализ среды обеспечивает базу 

1  Климовских Надежда Валерьевна — кандидат экономических наук, доцент кафедры эконо-
мики, Институт экономики и управления в медицине и социальной сфере (Краснодар), эл. почта: 
Nadin180676@yandex.ru.
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для оценки стратегической устойчивости и имеет ключевое значение для выбора 
базовой и функциональных стратегий как средство преобразования данных, полу-
ченных в результате оценки внешней среды и внутренних ресурсов, в конкретные 
управленческие решения. На рисунке 1 показаны основные внешние факторы, воз-
действующие на устойчивость развития предпринимательских структур санаторно-
курортного комплекса. 

ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

Правовой статус
организации

Предприятия-
конкуренты

Система контроля 
качества услуг

Институциональная 
среда бизнеса

Налоговая политика 
государства

Государственная 
политика власти 
в области  
поддержки 

Рисунок 1 — Важнейшие факторы внешней среды, влияющие на устойчивость развития 
предпринимательских структур санаторно-курортного комплекса

Особенность состоит в том, что их следует отнести к труднопредсказуемым и 
неуправляемым. Но, поскольку внешние факторы влияют на внутренние, они изме-
няют количественное выражение последних и определяют показатели устойчивости 
предприятий.

Санаторно-курортная отрасль является одной из наиболее динамично развиваю-
щихся отраслей в стране. Рынок санаторно-курортных и туристских услуг состоит 
из разнообразных по профилю и многочисленных туристских фирм, санаторно- 
курортных учреждений, гостиничных предприятий, различных организаций, имеющих 
целью проведение лечения, организацию оздоровительного отдыха, экскурсионную 
деятельность, туристических туров и диетического питания отдыхающих.

Современный российский курорт — это уникальное сочетание природных ле-
чебных факторов и высоких медицинских технологий, развитая инфраструктура, 
современные центры досуга и экскурсионные программы.

Согласно трактовке Федерального агентства по туризму, оздоровительный от-
дых — это индивидуальный вид туризма, который в зависимости от средств воз-
действия подразделяется на климато-, бальнео-, море-, грязелечение и т. д. В эту 
категорию входит также и пляжный отдых. Обычная продолжительность лечебного 
или оздоровительного тура — 21–24 дня.

Вопросы стратегической устойчивости предприятий санаторно-курортной отрасли…
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Санаторно-курортная услуга представляет собой комплексный пакет услуг, на-
правленный на восстановление утраченных сил путем кратковременного изменения 
места своего проживания с целью лечения, отдыха, получения новых впечатлений. 
Растущая популярность российских оздоровительных курортов обусловлена не только 
уникальными природными лечебными факторами, но и новейшими медицинскими 
технологиями курортной медицины. Условно санаторно-курортные организации 
России можно разделить на несколько групп.

К первой группе относятся бюджетные здравницы (около 38 %), функциони-
рующие по «госпитальному» типу, как лечебно-профилактические учреждения, 
состоящие из медицинских отделений и оказывающие ограниченное количество 
прочих услуг. Прибыль от коммерческой деятельности перечисляется в бюджет.

Вторую группу здравниц (около 5 %) составляют структуры крупных промыш-
ленно-финансовых групп и ведомств в виде комплексов оздоровительных центров 
и прочих образований. Данные структуры формируются как объекты размещения 
по гостиничному типу с мощной лечебно-диагностической базой на основе послед-
них достижений курортологии и восстановительной медицины. Хорошо развита и 
система предоставления прочих услуг (бытовых, развлекательных, питания). Фи-
нансирование оздоровления работников входит в социальные программы, поэтому 
коммерческий компонент главным не является.

К третьей группе оздоровительных учреждений относятся коммерческие здрав-
ницы (около 57 %) разных организационно-правовых форм и разной собственности, 
находящиеся в неопределенном положении. Часть из них продолжает строить свою 
деятельность по советской схеме, как медицинские учреждения, пытаясь привлечь 
для санаторного лечения государственные фонды социального страхования и соци-
альной защиты, фонды промышленных предприятий и личные сбережения физиче-
ских лиц. Другая часть, претендуя на эти же источники финансирования, проводит 
постепенную реорганизацию своей структуры, значительно урезая собственную 
медицинскую базу и развивая только пользующиеся спросом лечебно-диагностиче-
ские и дополнительные услуги (гидротерапию, косметология, массаж, иглорефлек-
сотерапия, веллнесс и спа-программы и прочее). База размещения реформируется 
по гостиничному типу.

Краснодарский край является самым теплым регионом России. Уникальность при-
родно-климатических условия края, наличие передовых технологий и медицинских 
учреждений, исторических достопримечательностей создали высокий потенциал для 
развития конкурентоспособного, высокоэффективного, туристскорекреационного 
комплекса международного уровня, который формирует позитивный имидж страны 
на международной арене и обеспечивает растущие потребности населения в услугах, 
связанных с туризмом, отдыхом и лечением. 

Ресурсная составляющая региона во многом определяет устойчивость его раз-
вития. По мнению специалистов, именно теория ресурсов как нельзя ярче описывает 
сложившуюся модель развития регионов, исходя из которой основным фактором, 
влияющим на успешность того или иного региона, выступает географическое место-
расположение и обеспеченность ресурсами [3]. Благодаря сочетанию благоприятных 
климатических условий и наличию природных месторождений лечебных грязей и 
минеральных вод на протяжении ряда лет Краснодарский край занимает лидирующие 
позиции по популярности курортно-туристических регионов России, количеству 
представленных санаторно-курортных организаций, а также является фактически 
единственным в России приморским курортнорекреационным и бальнеологическим 
центром. На рисунке 2 показан рейтинг регионов по числу санаторно-курортных 
организаций за последние пять лет [5].

Н.В. Климовских
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Рисунок 2 — Число санаторно-курортных организаций по субъектам  

Российской Федерации за период 2008–2012 годов

Согласно статистическим данным 2012 года, общая численность санаторно-ку-
рортных организаций России составила 1 905 тыс. организаций, в том числе по Крас-
нодарскому краю 205 тысяч здравниц, что около 11 %. Ежегодно в Краснодарском 
крае увеличивается объем туристско-экскурсионных и санаторно-оздоровительных 
услуг. Уникальный природный потенциал края обеспечивает развитие практически 
всех видов индустрии туризма, курортов, и отдыха — приморский, бальнеологиче-
ский, горнолыжный, горный. Здесь сосредоточены все основные морские курорты 
России: Сочи, Геленджик, Анапа, Ейск, Туапсе. Наиболее крупные и успешные 
санаторно-курортные комплексы края: отель «Рэдиссон Лазурная САС» (г. Сочи), 
ЗАО СКО «Адлеркурорт», ООО курортный комплекс «Надежда» (г. Геленджик), 
парк-отель ОАО «Гостиница Ленинград», санаторий «Аквамарин» (г. Анапа), 
ООО «Оздоровительный комплекс «Гамма» (Туапсинский район).

Ежегодно наблюдается увеличение числа туристов, отдыхающих на курортах 
Краснодарского края, что напрямую связано с увеличением платежеспособности 
и благосостояния россиян. Позитивным фактором развития санаторно-курортной 
отрасли выступает наличие сложившейся и ежегодно обновляемой инфраструктуры 
отдыха и лечения, профессиональные навыки и традиции местных специалистов, 
сформированная система подготовки кадров, объединяющая множество средних 
специальных и высших учебных заведений. Санаторно-курортные организации 
занимают больше четверти коллективных средств размещения в крае, что на 12 % 
меньше располагающихся на территории гостиниц, мотелей и пансионатов гости-
ничного типа. Получение лечебно-оздоровительных процедур является целью 30 % 
туристов, выбравших здравницы Краснодарского края. На рисунке 3 представлена 
структура поездок туристов по целям посещения курортов Краснодарского края [1].

В настоящее время туристическая и, в частности, санаторно-курортная отрасль 
является одной из ведущих отраслей края по привлечению инвестиций. По рейтин-
гу мирового бизнес-сообщества Краснодарскому краю присвоен международный 
инвестиционный рейтинг на уровне «BB» (прогноз «позитивный»), помимо этого, 
край входит в семерку российских регионов с наименьшими инвестиционными ри-
сками и занимает второе место в рейтинге российских регионов по законодательной 
активности в сфере инвестиций.

Вопросы стратегической устойчивости предприятий санаторно-курортной отрасли…
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отпуск 46 %

лечение 30 %

деловые 16 %

прочие 5 %

образование 3 % религия 0 %

Рисунок 3 — Соотношение по целям поездок туристов в Краснодарский край в 2012 г., %

Таким образом, в крае сложилась благоприятная климатическая обстановка для 
развития высокорентабельного бизнеса в сфере оказания санаторно-курортных ус-
луг. 93 % рынка занимают организации с частной, государственной и смешанной 
формой собственности. На рисунке 4 представлено соотношение числа санаторно-
курортных организаций по форме собственности.

частная

государственная

смешанная российская

собственность общественных и… 

муниципальная 

иностранная

совместная российския и… 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %
Рисунок 4 — Соотношение числа санаторно-курортных организаций  

по формам собственности в 2012 году, %

С 2008 года общее количество специализированных средств размещения в крае 
сократилось на 37 %, из них количество санаториев и пансионатов с лечением сни-
зилось на 19 %, количество санаториев-профилакториев в 2012 году соответствует 
количеству 2008 года, однако мест в них сократилось на 11 %. Значительные из-
менения коснулись пансионатов, домов отдыха и туристических баз. За 5 лет их 
количество уменьшилось на 82 % и 38 % соответственно. 

Несмотря на незначительное уменьшение количества организаций, способных 
оказывать санаторно-курортные услуги в крае, численность лиц, получивших амбу-
латорно-курортное лечение, с 2010 года выросла на 30 % и составила 99 686 человек 
в год. Наибольшей популярностью пользуются лечебно-оздоровительные туры от 15 
до 28 дней пребывания. В табл. 1 представлена оценка изменения количества специ-
ализированных средств размещения в Краснодарском крае по типам организаций [5]. 
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Таблица 1 — Динамика относительного изменения количества  
специализированных средств размещения в Краснодарском крае  
по типам оздоровительных организаций, 2008–2012 гг. 

Показатель 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2012/2008

Динамика численности орга-
низаций (всего) 

94 % 90 % 77 % 97 % 63 %

в них коек (мест) 96 % 89 % 84 % 98 % 71 %

из них:

санатории и пансионаты 
с лечением (включая дет-
ские), санаторно-оздорови-
тельные лагеря круглогодич-
ного действия

94 % 93 % 98 % 94 % 81 %

в них коек (мест) 97 % 97 % 91 % 99 % 85 %

санатории-профилактории 90 % 78 % 157 % 91 % 100 %

в них коек (мест) 96 % 54 % 171 % 100 % 89 %

дома и пансионаты отдыха 92 % 67 % 36 % 80 % 18 %

в них коек (мест) 87 % 61 % 32 % 85 % 14 %

базы отдыха и турбазы 94 % 93 % 70 % 101 % 62 %

в них коек (мест) 99 % 87 % 83 % 97 % 70 %

Большинство современных организаций представляют собой открытую систему, 
то есть происходит непрерывное взаимодействие между компанией и окружающей 
её внешней средой. С целью эффективного функционирования предприятия необ-
ходимо оценивать потенциал, перспективы развития и выявлять степень влияния 
внешней среды на его деятельность. Внешняя среда бизнес-структуры таит в себе 
как возможности, открывающиеся перед ней, так и угрозы, которым подвержена 
организация. Именно анализ факторов внешней среды и их прогноз позволяют ком-
пании быстро адаптироваться к изменениям и принимать стратегические решения 
по дальнейшему развитию [4].

При проведении анализа внешней среды необходимо учитывать, что степень 
влияния каждого фактора на компанию зависит от её специфических черт и осо-
бенностей (форма собственности, сфера деятельности, категория производимого 
товара/оказываемых услуг и др.).

Внешние факторы можно разделить на две группы: прямого и косвенного воз-
действия.

К первой группе — факторам прямого воздействия — относят потребителей, 
поставщиков, конкурентов, акционеров, трудовые ресурсы, государство, законо-
дательство и профсоюзы. Эти факторы оказывают на деятельность организации 
наиболее сильное влияние. 

Под средой косвенного воздействия понимаются факторы, которые не оказывают 
немедленного воздействия на организацию, но влияют на неё: научно-технический 
прогресс, состояние экономики, политические и социокультурные изменения, груп-
повые интересы. Факторы являются взаимосвязанными, таким образом, изменение 
одного фактора окружения может обусловливать изменение других. 

Наиболее популярным методом стратегического планирования является SWOT-
анализ, заключающийся в выявлении факторов внешней и внутренней среды органи-
зации и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses 
(слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы). SWOT-анализ 
представляет собой сжатый анализ информации, на основании которой делается 
вывод о направлении дальнейшего развития компании, позволяет определить при-
чины эффективной или неэффективной работы компании на рынке.
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Данный метод анализа включает в себя анализ ситуации внутри компании, а 
также анализ внешних факторов и ситуацию на рынке. При этом внутренняя среда 
анализируется с точки зрения выделения сильных и слабых сторон организации, 
а внешняя среда — с точки зрения возможностей и угроз для организации извне. 
Все полученные данные сводятся в одну таблицу, которую и называют матрицей 
SWOT-анализа.

В сложных условиях внешней среды предприятиям санаторно-курортного ком-
плекса остаётся с учётом выше обозначенных факторов реализовывать собствен-
ную стратегию, которая позволяет смягчить негативное влияние внешней среды и 
способствовать достижению устойчивости их развития. Обеспечение устойчивости 
развития предпринимательских структур санаторно-курортного комплекса может 
быть реализовано двумя стратегическими направлениями: рост доходов и повы-
шение эффективности использования капитала. 

Высокие темпы роста продаж достигаются за счёт стратегии роста доходов, 
включающей два основных компонента:

 • поиск новых источников дохода, новых рынков, продуктов, клиентов;
 • увеличение потребительской ценности продукции.
Помимо поиска новых источников дохода, дополнительным способом реализации 

стратегии роста является увеличение потребительской ценности продукции. Рост про-
даж в этой стратегии обеспечивается за счёт создания и реализации дополнительных 
товаров, услуг, сервисов, приобретаемых клиентом вместе с основной услугой [2]. 

Увеличение рентабельности капитала достигается за счёт стратегии эффектив-
ности использования капитала, включающей также два основных компонента:

 • сохранение устойчивости путём реализации определённой стратегии поведения 
в конкурентной среде;
 • улучшение структуры издержек, которое может быть достигнуто путём реа-
лизации функциональных стратегий и более эффективным использованием 
основных средств и оборотных активов.

Стратегия эффективности использования капитала применяется в первую очередь 
для предприятий, где рост продаж в целом замедляется или отсутствует. В этой 
ситуации реализация стратегии роста затруднена, а удержание своей доли рынка 
и отбор части рынка у конкурентов требует реализации стратегии эффективности 
(лидерства по издержкам).

Предложенные базовые стратегии целесообразно детализировать конкурентными 
стратегиями исходя из результатов ранжирования предприятий по уровням устойчи-
вости, а также с учетом степени зрелости нахождения в отрасли каждого предпри-
ятия. Выбор стратегии должен быть обоснован целями руководства, результатами 
стратегического анализа и индивидуальными возможностями предприятия. Таким 
образом, применение современных управленческих технологий на предприятиях 
может быть рассмотрено как дополнительный инструмент в обеспечении устой-
чивого развития предпринимательских структур санаторно-курортного комплекса.
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The article is devoted to the influence of the external environment on development of business 
structures of the sanatorium industry of the region and their strategic stability. The analysis of external 
environment and internal conditions of functioning of the organization enables to make economically 
literate, optimal managerial decisions aimed at achieving objectives of the management. Change 
of business environment for sanatorium-resort organizations in the market economic conditions 
give rise to the necessity of searching the rational methodological decisions of the organization of 
accounting and analysis of top managers and owners of sanatorium-resort organizations. Provid-
ing of a stable; development of e entrepreneurial structures of sanatorium-resort complex can be 
realized by two strategic directions: growth of income and increase of efficiency of capital use. 
It’s expedient to detail suggested basic strategies by competitive strategies, reasoning from results 
of ranging of enterprises by stability level, and also taking into account maturity degree of being 
in the field of each enterprise. The choice of strategy must be proved by management’s purposes, 
results of the strategic analysis and individual possibilities of the enterprise.
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ 
КАЧЕСТВОМ УСЛУГ НА УКРАИНСКОМ 

СТРАХОВОМ РЫНКЕ

В.В. Мальцева1

В статье рассмотрены практические подходы к управлению качеством страховых услуг, 
учитывающие опыт ведущих страховых компаний Украины. Определены основные кон-
цепции управления качеством на украинском страховом рынке. Делается вывод о том, что 
существуют значительные резервы для более эффективного использования систем управ-
ления качеством услуг в украинском страховании. Это касается как маркетинговых, так и 
финансовых аспектов управления качеством страховых услуг, методического обеспечения 
всех этапов менеджмента качества. Одной из первоочередных проблем является корректная 
оценка качества услуг с позиций потребителя, на основании которой возможно проведение 
внутреннего анализа бизнес-процессов страховщика и их совершенствование для улучшения 
финансового результата компании.

Ключевые слова: страховая компания, страховая услуга, оценка качества страховых услуг.

Стремительное развитие страхового рынка Украины стало реальностью сегод-
няшнего дня. В течение последних десяти лет увеличивается количество участников 
рынка, расширяется ассортимент страховых услуг, которые предоставляют воз-
можность потребителю воспользоваться всеми свойствами уникального страхового 
продукта. Усиливается конкурентная борьба за клиента и место на отдельных сег-
ментах рынка. Всё это заставляет страховые компании искать различные подходы 
к управлению качеством страховых услуг.

Следует отметить, что хотя и существует много работ отечественных и зарубежных 
авторов в области страхования, однако вопросы управления качеством страховых 
услуг в научных и практических работах освещены недостаточно. Отдельные про-
блемы этого направления рассмотрели в своих трудах такие ученые, как А. Грабар, 
С. Митрофанов, Н. Богомаз и М. Мных и др.

Целью статьи является рассмотрение практических подходов по управлению 
качеством страховых услуг ведущими страховыми компаниями Украины.

Учитывая теоретические наработки в области менеджмента качества страховых 
услуг, а также опыт зарубежных страховщиков, можно провести основательный 

1  Мальцева Виктория Владимировна — ассистент кафедры финансов, учёта и банковского 
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анализ современной практики управления качеством ведущими отечественными 
страховыми компаниями. 

Выбор информационных источников для проведения анализа обосновывается 
существующим положением теоретической и практической исследованности данной 
проблематики. Стоит отметить, что теоретические аспекты управления качеством 
страховых услуг в отечественных страховых компаниях в определённой мере явля-
ются изученными. При этом те практические подходы и инструменты менеджмента 
качества, которые применяют в страховых компаниях Украины, остаются вне поля 
зрения исследователей. Последнее практическое исследование, посвящённое опре-
делению подходов и оценке качества обслуживания в страховых компаниях Укра-
ины, было проведено в 2007 г. [2]. За последние шесть лет практические подходы 
к оценке и обеспечению качества страховых услуг, которые используют ведущие 
украинские страховщики, фактически не анализировались.

Следовательно, учитывая ограниченное количество вторичных информационных 
источников о современных эмпирических подходах в менеджменте качества укра-
инских страховщиков, был использован инструментарий первичных маркетинговых 
исследований.

В частности, в июне — июле 2013 г. проведено комплексное исследование, ко-
торое включало в себя:

 • серию экспертных интервью с представителями украинских страховщиков. Всего 
опрошено пятнадцать представителей ведущих страховых компаний Украины, 
которые входят в число лидеров рынка по объёмам собранных премий;
 • потребительское тестирование инструментов, которые украинские страховщики 
предоставляют застрахованным для оценки своих услуг;
 • контент-анализ корпоративных страниц страховых компаний в социальных 
сетях. Исследован механизм обратной связи страховщиков и потребителей по 
поводу качества предоставляемых услуг.

Дополнительно проведён контент-анализ второстепенных источников информа-
ции: проанализированы специализированные СМИ (в том числе интернет-СМИ), 
которые освещают приоритетные концепции менеджмента качества. 

Практически все представители опрошенных страховщиков отметили, что в 
их компаниях внедрена система управления качеством согласно стандартам ISO. 
Главной концепцией по управлению качеством страховых услуг эксперты называли 
TQM-концепцию, которая является основой для внедрения стандартов ISO.

В то же время лидер классического страхового рынка Украины — компания 
«АХА Украина» — внедрил в свою практику концепцию «Six Sigmas». По утверж-
дениям представителей данной концепции, наблюдается положительная динамика 
показателей урегулирования убытков [11]. 

В течение 2010 г. компании удалось добиться успехов в качестве обслуживания 
клиентов по программам КАСКО и ОСАГО благодаря применению методики «Six 
Sigmas» по сегментации убытков. Разделение убытков на категории сложности по-
зволило существенно повысить скорость урегулирования вопросов их возмещения 
по упрощённой процедуре, без подтверждающего документа. Если в 2010 г. уре-
гулирование происходило в срок до 30 календарных дней, то в 2011–2012 гг. — в 
срок до 15 дней [1].

Также «АХА Украина» автоматизировала отношения с провайдерами услуг по 
ремонту застрахованных авто и может осуществлять не менее 90 % выплат путём 
прямого перечисления на станцию технического обслуживания. Новая IT-платформа, 
как один из инструментов внедрения концепции «Six Sigmas», позволила эффектив-
но изучить жизненный цикл договоров страхования, а также значительно ускорить 
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процедуру урегулирования убытков. Благодаря отказу от бумажного документо-
оборота теперь сотрудники технически способны урегулировать простые убытки 
за 2–3 дня. Также в 2012 г. клиентам была предоставлена возможность заявлять 
убытки по телефону информационной службе.

Как показали результаты экспертных интервью, страховщики активно исполь-
зуют такой инструмент для оценки качества обслуживания клиентов, как наблю-
дение, реализованное с помощью известной технологии «Mystery Shopping» [10]. 
Двенадцать из пятнадцати опрошенных компаний используют этот инструмент: 
привлекают специализированные агентства в качестве подрядчиков для проведения 
такой оценки или проводят её собственными силами [9]. Только шесть из пятнад-
цати страховщиков проводят такую оценку регулярно, остальные прибегают к ней 
по мере необходимости, например, получив сигнал о недостаточно высоком уровне 
обслуживания. На постоянной основе всего три страховщика на Украине сотрудни-
чают с мировыми лидерами-провайдерами услуги «Mystery Shopping» — это «АХА 
Украина», «ИНГО Украина» и «PZU Украина» [6].

Данная технология используется в основном для анализа уровня удовлетворен-
ности клиентов качеством услуги на этапе обращения в компанию. Анализируется 
качество обслуживания при обращении одним из трёх стандартных способов:

1) персональный визит в ближайший офис компании;
2) телефонный звонок — запрос по услуге;
3) обращение через электронные каналы связи.
Иногда страховщики применяют технологию «Mystery Shopping» в рамках кон-

курентной разведки, чтобы оценить качество обслуживания в других страховых 
компаниях. Эксперты признают, что данный приём недостаточно информативен: 
затраты времени и средств на такую оценку такие же высокие, как и субъективность 
получаемых результатов. Регулярно проводить сравнительный анализ качества 
обслуживания в различных страховых компаниях с помощью «Mistery Shopping» 
нерационально, а альтернативных инструментов на украинском рынке пока нет: 
внедрять их силами одного страховщика нецелесообразно, а маркетинговые агент-
ства других подходов не предлагают.

Лишь один страховщик, а именно «АХА Украина», совместно с международной 
исследовательской группой «GfK», реализовал оценку качества услуги на этапе уре-
гулирования убытков по программе автострахования, используя технологию «Mystery 
Shopping». Проект длился в течение 2010–2011 гг. и реализовался следующим обра-
зом [3]. Тайные покупатели посещали центры выплат вместе с реальным клиентом, 
у которого произошёл страховой случай под видом родственников и знакомых. Он 
проходил в рамках более масштабного проекта по созданию обновлённой системы 
управления качеством и внедрения методологии «Six Sigmas».

В 2013 г., в связи с введением системы телерегулирования, необходимость в 
подобных мероприятиях по оценке качества регулирования для компании «АХА 
Украина» исчезла. С помощью записей телефонных обращений клиентов и контроля 
над процедурой подачи документов в режиме онлайн специалисты по контролю 
качества могут самостоятельно оценить уровень выполнения стандартов и качество 
обслуживания клиентов на этапе урегулирования убытков.

Стоит отметить, что все исследуемые страховые компании дополнительно про-
водят самостоятельные опросы клиентов, которые получили выплату. Компании 
обычно интересуются, довольны ли застрахованные лица уровнем обслуживания, 
собираются ли они в дальнейшем сотрудничать с компаниями, готовы ли рекомен-
довать компанию друзьям и близким. Этот подход довольно известен в практике 
измерения потребительской лояльности как методика «Net Promoter Score» (NPS) 
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и, безусловно, заслуживает внимания [12]. Но и в его использовании украинские 
страховщики могут совершенствоваться.

В восьми из пятнадцати исследуемых компаний проводится опрос только тех 
клиентов, которые получили выплату, а не тех, которые обратились за ней. Работа 
с клиентами, которые получили обоснованный отказ в выплате, и сохранение от-
ношений с ними зачастую не менее важны для репутации страховой компании, чем 
дальнейшее сотрудничество с теми, кто получил возмещение.

Даже при измерении уровня удовлетворённости клиентов, получивших выплату, 
в каждой компании существует своя специфика, которая, на наш взгляд, имеет вли-
яние на эффективность и корректность результатов подобных опросов. В частности, 
в страховой компании «АСКА» опрос проводят только среди страхователей, кто 
получил выплату по автострахованию или страхованию жилья, в размере, эквива-
лентном 2000 грн. и более [4].

Только в двух компаниях «НАСТА» и «PZU Украина» проводятся регулярные 
опросы клиентов, которые несколько лет сотрудничают со страховой компанией и 
при этом не имели страховых случаев. В ходе опросов не только оценивается удов-
летворённость клиентов качеством обслуживания, но и предлагаются новые виды 
страховой защиты, что в итоге позволяет повысить общий уровень удовлетворён-
ности клиентов качеством страховой услуги.

Все опрошенные эксперты указали, что в их компаниях ведутся записи телефон-
ных обращений в call-center и центров обслуживания клиентов в разных городах. 
Но при этом представители страховых компаний признают, что основной целью 
такой записи является не мониторинг качества обслуживания клиентов, а возмож-
ность восстановления подробностей беседы с клиентом в сложных конфликтных 
ситуациях. Записи телефонных разговоров — традиционный инструмент контроля, 
но, к сожалению, в украинских страховых компаниях он не используется с доста-
точной эффективностью. В большей степени, записи телефонных бесед являются 
основанием для принятия определённых административных решений. В то же время 
они могли бы служить материалом для регулярной «работы над ошибками»: про-
ведения тренингов для персонала, обучения и, наконец, обновления и улучшения 
существующих стандартов обслуживания.

Нужно отметить, что в последние два года некоторые страховщики создали 
инструменты для оперативной оценки качества своих услуг и получения обратной 
связи от своих клиентов с помощью on-line технологий. Прежде всего, это инстру-
менты, встроенные в корпоративные сайты страховщиков. Их краткий обзор для 
исследуемых страховых компаний представлен в таблице 1.

Таблица 1 — Использование инструментов онлайн оценки качества страховых услуг  
на корпоративных сайтах ведущих страховщиков Украины 

Страховая компания

Раздел 
сайта 

«Качество 
услуг»

Анкета для 
оценки 

качества 
услуг

Специальная форма 
для отправки жалоб / 

предложений по 
качеству услуг

Прямые контакты 
«горячей линии», 

специалиста 
по качеству

1 2 3 4 5

«Allianz Украина» – – – –

«АХА Украина» + + + +

«PZU Украина» + + – –

«Альфа-Страхование» + – – –

«Арсенал Страхование» – – – –

«АСКА» + + + +

«Брокбизнес» – – – –
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Продолжение таблицы 1

1 2 3 4 5

ІНГО Украина +/– – + +

Княжа + – + –

Оранта – – – –

Провидна – – – –

ТАС – – + –

Универсальная – – – –

Уника – – – –

НАСТА – – + –

Из таблицы видно, что пять из пятнадцати исследуемых страховщиков имеют 
на своем сайте отдельный раздел или страницу, посвящённую вопросам качества 
страховой услуги. Эти компании — дочерние структуры международных страховых 
гигантов — «АХА Украина», «Княжа», а также известных и признанных в Восточ-
ной Европе концернов «PZU Украина», «Альфа-страхование» и один национальный 
игрок, «АСКА», первая негосударственная страховая компания Украины.

Отдельные компании, например, «ИНГО Украина», предлагают клиентам оценить 
только уровень сервиса для программ добровольного медицинского страхования, в 
т.ч. качество обслуживания в аптеках и медицинских учреждениях, которые являются 
партнёрами компании по данному направлению страхования [5].

Ещё двое страховщиков используют только формы обратной связи для получе-
ния жалоб, предложений или пожеланий от своих клиентов относительно качества 
обслуживания в произвольной форме. Остальные семь из пятнадцати исследуемых 
страховых компаний вообще не используют онлайн инструменты для получения 
информации от клиентов относительно качества обслуживания.

С учетом того, что компании проводят регулярные телефонные опросы клиентов, 
получивших страховую выплату, такой инструмент мог бы, как минимум, упростить 
и удешевить процесс управления качеством. Как максимум, компании получили бы 
оценки и от других категорий клиентов и потенциальных потребителей.

Только три страховые компании — «АХА Украина», «PZU Украина» и «АСКА» — 
используют на своем корпоративном сайте онлайн анкеты для оценки качества их 
услуг. Эти анкеты достаточно похожи, в них оцениваются характеристики страховых 
услуг. Данные характеристики, так или иначе, совпадают с параметрами модели 
«SERVQUAL». Модель, о которой идёт речь, достаточно широко используется для 
оценки качества страховых услуг на рынках других стран.

Ни одна из проанализированных компаний не использует социальные сети для 
того, чтобы получать от потребителей информацию по качеству своих услуг.

Таким образом, украинские страховщики используют далеко не весь арсенал 
инструментов оценки и управления качеством страховых услуг.

Необходимо внедрение инструментов обратной связи и оценки качества услуг, 
удобных и доступных для клиентов. Мы считаем, что будет целесообразным создание 
специализированного портала по оценке качества услуг страховых компаний под 
эгидой одного из профессиональных объединений. В режиме реального времени 
клиенты страховых компаний могли бы оставлять свои оценки и предложения. Такой 
портал может создать альтернативу существующим форумам страхователей [7], где 
оценки предоставляются в описательной, а не количественной форме, и чаще всего 
носят эмоционально окрашенный характер, что мешает их обработке и дальнейшему 
использованию в совершенствовании работы страховщиков.
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Глобальной задачей для страховой отрасли Украины является разработка единой 
методологии по оценке качества. Наличие такой методологии и соответствующего 
инструмента, например, синдикативного маркетингового исследования по оценке 
качества страховых услуг, позволило бы страховщикам получить объективную 
оценку своей работы по сравнению с конкурентами. Также этот инструмент по-
зволит оценивать качество услуг, предоставляемых различными филиалами одного 
страховщика, или отслеживать, как меняется качество услуг компании в динамике.

Одним из главных вопросов является экономическая целесообразность выпол-
нения имеющихся стандартов обслуживания клиентов в большинстве страховых 
компаниях Украины.

Одиннадцать из пятнадцати исследуемых компаний имеют чётко регламенти-
рованные процедуры для всех этапов взаимодействия со страхователем от первого 
обращения в компанию и стартовой консультации к сотрудничеству на этапе выплат.

Только шесть из пятнадцати опрошенных страховщиков до внедрения стандартов 
проводили полноценный бенчмаркинг, то есть изучали «лучшие практики» обслу-
живания в других страховых компаниях на рынке Украины и соседних стран. Десять 
из пятнадцати опрошенных компаний обновляли свои стандарты обслуживания 
более чем три года назад.

При этом всеми компаниями внедрены стандарты обслуживания клиентов, 
независимо от наличия или отсутствия стандартов ISO, например, в компаниях 
«Провидна», «АСКА», «Альфа-страхование» и др. В разработке этих стандартов 
принимала непосредственное участие служба маркетинга, которая изучает потреб-
ности и ожидания клиентов.

К сожалению, представители всех опрошенных страховщиков признают, что 
перед внедрением стандартов обслуживания не проводились консультации с су-
ществующими и потенциальными клиентами, то есть не было выяснено, насколько 
внедрение и соблюдение стандартов будет соответствовать ожиданиям клиентов и 
их пониманию «качественного обслуживания».

Так страховая компания «ИНГО Украина» в своих пресс-релизах отмечает тот 
факт, что 95 % страховых случаев с выплатой меньше 5000 грн. регулируются в срок 
до 5 рабочих дней [5]. Это эффектный маркетинговый ход, который, однако, сложно 
объективно оценить с позиции качества услуги для клиента и финансовой целесо-
образности для компании. Из сообщения не ясно, какой вид страхования имеется в 
виду, как долго подобные убытки урегулируют другие страховщики, и сколько, по 
сравнению с другими компаниями, стоит страховая защита от «ИНГО Украина».

Также эксперты признают, что далеко не во всех ситуациях внедрение и соблю-
дение стандартов влияет на качество предоставляемых услуг. Этот факт отметили 
двенадцать из пятнадцати опрошенных специалистов. Дело в том, что сотрудники 
front-office и middle-office страховой компании не всегда до конца осознают, как 
внедрение стандартов качества может помочь им более эффективно обслуживать 
клиентов. Соответственно, далеко не всегда эти стандарты применяются на практике.

При этом девять страховщиков имеют в своей организационной структуре от-
дел менеджмента качества, ещё пять — уполномоченных по качеству. Эксперты 
признают, что не всегда служба менеджмента качества активно взаимодействует 
со службой маркетинга и другими отделами компании, которые непосредственно 
работают с потребителем. В большей степени работа отдела качества направлена 
на регламентацию и составление бизнес-процессов компании, чем на удовлетворён-
ность потребителя.

Исключение составляет уже упомянутый лидер страхового рынка — страхо-
вая компания «АХА Украина». Для внедрения системы качества на базе подхода 
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«Six Sigmas» в компании ещё в 2007 г. был создан проектный офис [8]. Проектный 
офис — это отдельный департамент, в который входят центральная команда, а также 
бизнес-аналитики, менеджеры проектов и сертифицированные специалисты бизнес-
процессинга, работающие с бизнес-процессами и имеющие категории «Черных 
поясов» и «Зеленых поясов» по системе «Six Sigma».

Сначала команда отвечала за внедрение всех крупных бизнес-проектов и про-
ектов, связанных с управлением качеством. Однако за три года работы был сделан 
вывод, что интеграция профессиональных проджект-менеджеров на уровне про-
цессных проектов достаточно сложная ввиду большого количества нюансов тех 
или иных бизнес-процессов страховой компании. Поэтому в 2012 г. была принята 
смешанная система управления качеством в компании: команда профессиональных 
проджект-менеджеров отвечает за реализацию крупных бизнес-проектов, тогда как 
на уровне процессных проектов они выступают координаторами, а непосредственно 
за реализацию отвечают владельцы бизнес-процессов.

Таким образом, можно сделать выводы, что первые шаги по внедрению концепций 
управления качеством на украинском страховом рынке уже происходят. Лидер отрасли 
внедрил системный подход на базе одной из современных концепций управления 
качеством, получившей распространение в европейской практике, а другие ведущие 
компании стремятся к этому и внедряют отдельные инструменты по управлению 
качеством. В то же время существуют значительные резервы для более эффектив-
ного использования систем управления качеством услуг в украинском страховании. 
Это касается как маркетинговых, так и финансовых аспектов управления качеством 
страховых услуг, методического обеспечения всех этапов менеджмента качества. 
Одной из первоочередных проблем, как свидетельствуют результаты исследования, 
является корректная оценка качества услуг с позиций потребителя, на основании 
которой возможно проведение внутреннего анализа бизнес-процессов страховщика 
и их совершенствование для улучшения финансового результата компании.

В дальнейших исследованиях предусматривается получение объективных оце-
нок качества страховых услуг с позиций страхователей, то есть построение модели 
восприятия качества страховых услуг, актуальной для корпоративных и розничных 
потребителей.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЕ С ПОЗИЦИИ МАРКЕТИНГОВОГО 
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А.С. Попова, С.А. Османов1 

В работе предпринята попытка выявить особенности функционирования сферы образова-
тельных услуг. В исследовании нашли отражение вопросы изучения качества образования, 
рыночных регуляторов, направленных на развитие образовательных услуг, и концептуали-
зация качества образовательных услуг в высшей школе с позиции маркетингового подхода.

Ключевые слова: образовательные услуги, высшее образование, маркетинг, рыночные 
инструменты.

Развития сферы образования во всём мире занимает приоритетное место, так как 
состояние образовательной системы, её специфические возможности и способности 
удовлетворять потребности социальных групп и отдельных людей в качественных 
образовательных услугах определяют направления и перспективы развития общества. 
Сфера образования в России характеризуется сложностью и противоречивостью. 
Современная сфера образовательных услуг характеризуется следующими особен-
ностями [3, с. 127]:

 • расширение значимости образования в современном экономическом про-
странстве;
 • формирование модели поведения индивида посредством приобретённых новых 
знаний, опыта и навыков;
 • внедрение и распространение компьютерных и программных продуктов, 
коммуникационных технологий сбора, обработки, переработки, передачи и 
хранения информационных баз данных, которые используются совместно с 
существующими информационными системами и технологиями;
 • трансформация образовательной системы и процессов её развития;
 • применение рыночных инструментов для эффективного развития сферы об-
разовательных услуг.

В сфере образования в процессе реформирования российской экономики главен-
ствующую роль стали приобретать рыночные инструменты. Рыночные инструменты 

1  Попова Алла Семёновна — кандидат экономических наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Краснодарский 
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проявляются через систему функционирования экономических, управленческих и 
маркетинговых методов, с помощью которых и осуществлялось управление, со-
вершенствование, расширение и закрепление их позиций на рынке.

В настоящее время большое значение уделяется маркетингу, как рыночному ин-
струменту, который реализуется на всех уровнях управления. Разнообразие функций 
маркетинга сопровождается изучением рынка, формированием способов и путей 
товарооборота, осуществлением рекламы, управлением и контролем. Поэтому все 
функции маркетинга можно объединить в следующие группы [1, с. 17]:

 • исследовательские, заключаются в изучении структуры рынка, потребителей 
товара, внутренней среды организации, конкурентов;
 • организационно-производственные, основанные на материально-техническом 
обеспечении; они подразумевают разработку и внедрение технологий, обеспе-
чение высокого качества и конкурентоспособности;
 • управление и контроль-выбор стратегии развития и управления организацией в 
соответствии с поставленными целями, проведение систематического контроля 
за выполнением мероприятий эффективного развития деятельности.

Среди направлений маркетинговых исследований сферы образовательных услуг 
выделяют следующие [1, с. 81–84]: 

 • выявление неудовлетворённых потребностей потребителей образовательных 
услуг;
 • исследование ожидаемых предпочтений потребителя;
 • изучение качественного восприятия потребителя образовательной услуги;
 • исследование контролирующих функций учреждений сферы образовательных 
услуг;
 • изучение реакции потребителей на предложение новых образовательных услуг;
 • определение целевой аудитории предлагаемых образовательных услуг;
 • поддержание постоянных контактов с текущими и потенциальными клиентами 
путём создания панели потребителей;
 • анализ факторов, неудовлетворяющих те или иные предпочтения потребителей 
образовательных услуг;
 • исследование персонала организации сферы образовательных услуг. 
На уровне регионов России именно образовательное пространство становится 

и средовым компонентом, и мощным фактором профессионального становления 
людей [4, 7]. Одновременно сфера образовательных услуг становится сегментом 
общей сферы платных услуг. По логике исследования именно их общий анализ и 
призван предшествовать предметному рассмотрению состояния сферы образова-
тельных услуг.

Объём платных услуг населению в 2011 г. по Российской Федерации составил 
5612369 млрд руб., что на 5,7 % меньше уровня 2008 г. В 2012 году платных об-
разовательных услуг населению было оказано на общую сумму 401,3 млрд руб., 
что составило 8,4 % от общего объёма всех видов платных услуг. Доля услуг об-
разования сохраняет относительную стабильность своих значений на протяжении 
всего анализируемого периода (2002–2012 гг.) при незначительном варьировании 
по годам — от 6,9 до 7,3 %. Тенденция опережающего роста индекса физического 
объёма платных услуг в сфере образования на протяжении всего анализируемого 
периода 2002–2012 гг. сохранила свою актуальность и в посткризисном 2009 году 
(96,3 против 95,8 %). Лишь значения кризисного 2008 г. выявили обратную картину: 
102,4 % против 104,4 % для всех видов платных услуг. 

Распределение расходов домашних хозяйств с различным уровнем среднедушевых 
располагаемых ресурсов на оплату услуг в системе образования показал в 2012 г. 
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увеличение доли таких расходов по мере увеличения семейных доходов: от 5,6 % 
для I группы до 28,7 % у хозяйств с наибольшими ресурсами (V группа) (рисунок 1). 
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Рисунок 1 — Распределение расходов домашних хозяйств  
с различным уровнем ресурсов на оплату услуг образования в 2012 г.  

(авторская разработка на основе [5, с. 218].

Динамика основных показателей, характеризующих образовательную сферу 
Российской Федерации за период до 2012 г., представлена в табл. 1 (расчёт сделан 
на основе [6, с. 247–249]).

Таблица 1 — Основные показатели сферы образовательных услуг (высшая школа) 
Российской Федерации в 1970–2012 гг. (на конец года)

Показатели 1970 1980 1990 2000 2003 2005 2007 2009 2010 2011 2012

Число высших учебных 
заведений, в т. ч.: 430 494 514 762 965 1068 1090 1108 1134 1114 1080
государственных и му-
ниципальных 430 494 514 569 607 655 660 658 662 653 634
негосударственных – – – 358 413 430 450 474 452 462 446
Численность студен-
тов в вузах, млн чел., 
в т. ч.: 2,67 3,16 3,98 4,74 7,05 7,30 7,45 7,43 7,41 7,04 6,15
в государственных 
и муниципальных, млн 
чел. 2,67 3,16 3,98 4,27 5,98 6,13 6,20 6,14 6,13 5,84 5,12
в негосударственных, 
млн. чел. – – – 0,47 1,07 1,17 1,25 1,29 1,28 1,20 1,03
на 10 000 чел. насе-
ления 77 124 219 190 324 493 512 523 526 493 454

За период 2007–2012 гг. число учреждений системы профессионального обра-
зования в целом мало меняется. Наблюдается сокращение темпов падения числа 
учреждений и численности учащихся учреждений начального профессионального 
образования, незначительный рост числа государственных и негосударственных 
учреждений среднего профессионального образования при сокращении числен-
ности студентов, а также сокращение числа государственных и негосударственных 
высших учебных заведений при общем уменьшении численности студентов, об-
учающихся в них.

На начало 2011/2012 учебного года по системе целевой контрактной подготовки 
обучалось 297,5 тыс. студентов государственных и муниципальных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования.

Удельная численность студентов высших учебных заведений в расчёте на 
10000 чел. населения в 2012 г. составила 454 чел. В 2012 г. из общего числа сту-
дентов государственных и муниципальных высших учебных заведений 297,5 тыс. 
студентов обучались по системе целевой контрактной подготовки.

Образовательные услуги в высшей школе с позиции маркетингового подхода
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Замедление темпов роста или даже снижение численности студентов высших 
учебных заведений по отдельным субъектам объясняется в большей степени про-
лонгированными последствиями негативной демографической ситуации в эпоху 
перестройки, когда резкое сокращение рождаемости отразилось на нынешних ко-
личественных показателях рынка образовательных услуг.

В настоящее время численность профессорско-преподавательского состава высших 
учебных заведений страны составляет 356,0 тыс. чел., в том числе 319 тыс. работают 
в государственных и муниципальных вузах, что составляет 89,6 % от их общего 
числа. Это более чем в 2 раза больше аналогичных показателей 1970/1971 учебного 
года. При этом число докторов наук по сравнению с 1980 годом выросло в 4,2 раза 
и составило 41,1 тыс. человек, кандидатов наук — в 1,8 раза (168,5 тыс. человек). 
Касаясь учёных званий, отметим, что в системе высшего профессионального об-
разования в настоящее время трудятся 32,8 тыс. профессоров и 107,3 тыс. доцентов. 

Потребительские цены на услуги сферы образования в 2012 г. выросли в целом 
по России на 12,6 %, в том числе на 14,7 % — по услугам среднего образования, 
на 42,2 % — профессионального образования и на 6,3 % — высшего образования. 

Таблица 2 — Выпуск специалистов с высшим профессиональным образованием 
государственными и муниципальными образовательными учреждениями  
по группам специальностей и направлениям подготовки в 2004–2011 гг., тыс. чел.  
(расчёт сделан по [6, с. 256–258])

Группы специальностей  
и направления подготовки

Годы
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Группы специальностей

Естественные науки 13,9 13,7 14,3 14,7 14,2 13,7 13,0 12,3
Гуманитарные науки 144,7 145,7 160,3 170,8 172,8 178,8 178,9 175,7
Социальные науки 10,2 11,2 13,7 15,6 15,7 16,6 16,4 16,0
Образование и педагогика 127,5 129,0 125,3 128,3 125,8 123,3 116,3 103,8
Здравоохранение 26,8 28,2 31,0 31,3 32,1 33,0 33,3 33,5
Культура и искусство 14,9 16,4 17,3 17,0 17,0 16,8 18,2 18,7
Экономика и управление 269,9 292,7 325,6 349,0 359,1 374,9 366,7 380,1
Другие специальности 231,2 278,5 302,0 310,6 314,5 324,9 321,2 312,3

Направления подготовки

Гуманитарные науки 7,0 8,6 9,0 9,3 10,6 12,5 13,6 17,1
Экономика и управление 12,3 13,2 13,2 14,8 16,4 19,3 22,1 25,0
Образование и педагогика 6,3 6,1 5,9 7,0 6,1 7,9 9,2 10,6

В 2011 г. государственными и муниципальными вузами России выпущего на 
рынок труда 1157,3 тыс. чел. специалистов. Большая их часть (80,6 %) прошла 
обучение по очной форме обучения. При этом в сравнении с 1990 годом выпуск 
специалистов вырос в 2,8 раза. 

Общеизвестную и характерную для всей России тенденцию подготовки из-
быточного количества студентов экономических и юридических специальностей 
в образовательном пространстве полностью подтверждают данные как государ-
ственных, так и негосударственных высших учебных заведений. Так, из 1157,3 тыс. 
выпускников государственных вузов 2011 года лидерами среди групп направлений 
и специальностей являются экономика и управление (380,1 тыс. чел.), гуманитар-
ные науки (175,7 тыс. чел.), образование и педагогика (103,8 тыс. чел.) (таблица 2). 
Среди выпускников негосударственных высших учебных заведений превалируют 
два направления: экономические (138,8 тыс. чел.) и гуманитарные (69,2 тыс. чел.).

Анализ позволяет сделать вывод, что ключевые проблемы в сфере управления 
образовательными услугами обусловлены недостаточной адаптированностью к 
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новым условиям и дефицитом новых управленческих технологий. В этой связи 
назрела необходимость в применении инновационных и маркетинговых методов 
управления, которые позволяют повышать адаптацию образовательных учреждений 
в сложившихся условиях.

Маркетинг в сфере образования представляет собой специфическую систему 
управления, направленную на определение условий, удовлетворяющих потреби-
телей образовательных услуг, реализацию маркетинговых мероприятий с учётом 
выделенных условий, формирование конкурентной стратегии образовательного 
учреждения, распространение и доведение информации о качестве образователь-
ных услуг до реальных и потенциальных потребителей в виде комплекса знаний, 
профессионального характера, практических навыков для их эффективного после-
дующего применения, с целью разработки концепции формирования и развития 
сферы образовательных услуг.

Общество и государство требует от образовательных структур с объективной и 
логичной точки зрения выполнять заказы рынка услуг на качественной основе. То 
есть соответствовать уровню потребностей потребителей образовательных услуг, 
ориентироваться на предпочтения потребителя, стремиться понимать и усовершен-
ствовать рабочие процессы [2, с. 28–30].

Важную роль играет создание системы внутреннего маркетинга, которая должна 
включать в себя:

 • порядок отбора профессорско-преподавательского состава на основе их ком-
петентности для выполнения профессиональных и маркетинговых функций;
 • формы обучения и переподготовки кадров;
 • методы создания мотивационных и организационных условий труда, которые 
бы способствовали качественному обслуживанию потребителей образователь-
ных услуг.

Мы считаем, что создание системы оценки труда профессорско-преподавательского 
состава и внедрение её в практику высшего образования могут и должны стать одним 
из важнейших инструментов управления качеством образования. Систематические 
проверки оценки труда профессорско-преподавательского состава призваны выявить 
слабые места в его работе и по результатам этого анализа вносить необходимые 
рекомендации по эффективности учебной и научной деятельности преподавателя.

Реализация программы качества образования в учебном заведении зависит не 
только от профессорско-преподавательского состава, но и от непосредственных 
потребителей такого рода услуг — студентов, которые являются участниками об-
разовательного процесса [1, с. 31–34].

Заинтересованной стороной в определении целей и результатов вузовской под-
готовки являются работодатели. В формировании системы образования сегодня 
призваны участвовать две равноправные стороны: работодатель и академическое 
сообщество, которые ориентируются на востребованность выпускников. Они должны 
функционировать с использованием элементов маркетинга взаимодействия. Такой 
подход позволяет образовательным учреждениям обеспечить трудоустройство сво-
их выпускников, а организациям, на основе анализа уровня подготовки студентов, 
осуществлять подбор квалифицированных кадров.

Таким образом, использование такой концепции, как маркетинг взаимодействия, 
позволяет достигнуть: 

 • соответствия вузовской подготовки реальным требованиям развития произ-
водства;
 • повышения качества практической подготовки специалистов;
 • трудоустройства и адаптации по месту работы;

Образовательные услуги в высшей школе с позиции маркетингового подхода
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 • вовлечения преподавательского состава в активную научно-практическую 
деятельность;
 • активного участия образовательного учреждения в решении экономических 
проблем региона;
 • формирования в производственной среде имиджа вуза как учреждения, способ-
ного оказывать реальную поддержку производству через квалифицированный 
кадровый резерв.
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К ВОПРОСУ О ТРУДОВЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ 
ГАРАНТИЯХ МНОГОДЕТНЫМ РАБОТНИКАМ 

И.В. Карданова1

В статье исследуются вопросы предоставления социальных гарантий многодетным семьям 
и многодетным работникам. Анализируется законодательство предоставления мер социаль-
ной поддержки многодетным семьям и отсутствие законодательного закрепления основных 
понятий и трудовых гарантий именно для многодетных работников. Видится необходимым 
уточнить понятие многодетной семьи и закрепить его в законодательстве в целях дифферен-
циации трудовых и социальных гарантий многодетных работников и многодетных семей. 

Ключевые слова: социальное обеспечение, многодетная семья, многодетный работник, 
социальные гарантии, трудовые гарантии. 

Статья 25 Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г. провозгласила, 
что «материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь» [1]. 
Право семьи, материнства и детства на защиту со стороны государства гарантируется 
Конституцией РФ (ст. 38). Данное конституционное право реализуется, в частности, 
через российскую систему государственных пособий семьям с детьми, а также через 
особый порядок регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями.

В рамках ныне действующего законодательства политика поддержки отдельных 
категорий семей, в том числе и многодетных, формируется на региональном уровне. 
Указ Президента РФ от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей» [4] носил рекомендательный характер и не был обязателен 
для исполнения. Он в том числе был направлен на обеспечение условий для повы-
шения экономической активности многодетных семей: предписывалось оказывать 
необходимую помощь многодетным родителям, желающим организовать своё дело 
(крестьянские, фермерские хозяйства, малые предприятия и т. д.), обеспечивать 
выделение для этих целей земельных участков, а также предоставлять льготы по 
взиманию земельного налога и арендной платы в виде полного или частичного 
освобождения от налога на определённый срок либо понижения ставок налога; 
предоставлять безвозмездную материальную помощь либо беспроцентные ссуды 
для возмещения расходов на развитие крестьянского или фермерского хозяйства; 
предусматривать полное или частичное освобождение от уплаты регистрационно-

1  Карданова Ирина Викторовна — старший преподаватель кафедры государственно-правовых 
дисциплин, Северо-Кавказский филиал ФГБОУ  ВПО «Российская академия правосудия» (Краснодар), 
эл. почта: 19kiv64@gmail.com.
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го сбора с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью; 
содействовать предоставлению многодетным семьям льготных кредитов, дотаций, 
беспроцентных ссуд на приобретение строительных материалов и строительство 
жилья. При разработке региональных программ занятости предлагалось первооче-
редное трудоустройство многодетных родителей, предоставление им возможности 
работы на условиях гибких форм занятости, организация их обучения и переобучения 
с учётом потребностей экономики региона.

В соответствии с данным Указом субъекты РФ вправе самостоятельно устанав-
ливать критерии определения многодетной семьи. При этом понятие «многодетная 
семья» определяется с учётом национальных и культурных особенностей социально-
экономического и демографического развития того или иного региона.

В Национальном стандарте Российской Федерации «Социальное обслуживание 
населения. Термины и определения» ГОСТ Р 52495 — 2005 [2] также обращено 
внимание на необходимость обращения к законодательству субъектов РФ. При этом 
в нём содержится уточнение, согласно которому в многодетной семье должно быть 
трое и более детей. 

Согласно законодательству Санкт-Петербурга [8], семья — граждане, являющи-
еся законными представителями детей, и дети, совместно проживающие с ними и 
ведущие общее хозяйство. Многодетная семья — семья (неполная семья), имеющая 
в своем составе трёх и более детей (в том числе усыновлённых, находящихся под 
опекой (попечительством) в возрасте до 18 лет.

В соответствии с законодательством города Москвы [6], многодетная семья — 
семья, в которой родились и (или) воспитываются трое и более детей (в том числе 
усыновлённые, а также пасынки и падчерицы) до достижения младшим из них 
возраста 16 лет (учащимся в образовательном учреждении, реализующем общеоб-
разовательные программы, — 18 лет).

В Краснодарском крае законодательно закреплено, что многодетной признается 
семья, в которой воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет (при обуче-
нии в государственных образовательных учреждениях по очной форме обучения на 
бюджетной основе до окончания обучения, но не более чем достижение ребёнком 
возраста 23 лет) [5]. 

Таким образом, понятие «многодетная семья» не имеет единого содержания для 
всей территории РФ. Каждый субъект РФ сам определяет социальный статус такой 
семьи. Для того чтобы многодетная семья могла воспользоваться существующими 
мерами социальной поддержки, ей необходимо зарегистрироваться в качестве та-
ковой в органе социальной защиты населения по месту жительства. Там же можно 
получить установленный в субъекте РФ документ о праве на меры социальной под-
держки указанным семьям. Основной, а иногда и единственной, мерой поддержки 
семей с детьми были социальные пособия. Некоторое время они рассчитывались 
исходя из минимального размера оплаты труда, какое-то время устанавливались в 
твёрдом размере и уже с 2008 г. подлежат ежегодной индексации. То, как эти посо-
бия менялись на протяжении 20 лет, отражено в табл. 1.

Всем известно, что никакими декретами, никакими юридическими законами 
изменить количество рождаемых детей в семьях невозможно. Отношение к этому 
вопросу закономерно меняется под воздействием всей совокупности жизненных 
условий. Однако стимулировать рождаемость и поддерживать многодетных роди-
телей можно и нужно.

К вопросу о трудовых и социальных гарантиях многодетным работникам
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Таблица 1 — Размеры основных социальных гарантий, установленных  
законодательством Российской Федерации для семей с детьми, в том числе  
и многодетных (по состоянию на 1 января года; в руб., 1995 г. — тыс. руб.)

1995 2000 2005 2010 2014

Единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учёт в медицинские учрежде-
ния (с 1 января 2014 г. — в организации) в 
ранние сроки беременности (до 12 недель)

10,3 83,5 300,0 412,08 515,33

Родовой сертификат – – – 11000,0 11000,0
Единовременное пособие жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по 
призыву 

– – – 17402,0 21761,88

Единовременное пособие при рождении 
ребёнка 

102,5 1252,4 6000,0   10988,85 13741,99

Единовременное пособие при передаче 
ребёнка на воспитание в семью 

– – – 10988,85  13741,99

Ежемесячное пособие на период отпуска по 
уходу за ребёнком до достижения им воз-
раста полутора лет 

20,5 167,0 500,0 – –

Ежемесячное пособие по уходу за первым 
ребёнком 

– – – 2060,41 2576,63

Ежемесячное пособие по уходу за вторым и 
последующими детьми 

– – – 4120,82 5153,24

Ежемесячное пособие на ребёнка военнос-
лужащего, проходящего военную службу по 
призыву 

– – – 7458 9326,52

Ежемесячные выплаты на содержание ре-
бёнка в семье опекуна 

– – – 4000,0 По субъ-
ектам 
РФРазмер оплаты труда приёмных родителей, 

в месяц 
– – – 2500

Государственный сертификат на материн-
ский семейный капитал 

– – –  343278 429408,5

На расширенном заседании Кабинета Министров премьер-министр Д.А. Медве-
дев отмечал, что благополучие современной семьи, желание и возможность иметь 
детей зависят от наличия работы и доходов родителей, от их жилищных условий, 
от доступности образования и медицинской помощи. Другими словами, наличие 
работы у родителей и стабильный доход являются одними из основных показателей 
для принятия ими положительного решения рожать детей. Демографическая ситуа-
ция в нашей стране сложилась таким образом, что для её улучшения детей в семье 
должно быть минимум трое. А это значит, что рождение троих детей должно стать 
нормой, и все семьи должны перейти в категорию многодетных.

Улучшение демографической ситуации в нашей стране — одна из важных задач 
государства. За женщинами (в перспективе — будущими матерями) закреплены 
многочисленные права и гарантии, льготы и компенсации.

Действующее законодательство особо регулирует труд женщин, предоставляя 
им ряд гарантий и компенсаций: запрещается применение женского труда на ра-
ботах, связанных с подъёмом и перемещением вручную тяжестей, превышающих 
предельно допустимые нормы: 

 • при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) не более 10 кг; 
 • постоянно в течение рабочей смены не более 7 кг. Ограничивается труд женщин 
на тяжёлых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
а также на подземных работах, за исключением нефизических работ или работ 
по санитарному и бытовому обслуживанию (ст. 253 ТК РФ).

И.В. Карданова
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Уже говорилось о том, что в действующих федеральных нормативных правовых 
актах не указано, какую семью следует считать многодетной, теперь же следует 
отметить, что и трудовое законодательство не содержит понятия «многодетный 
работник», хотя это подразумевается при предоставлении определённых гарантий. 

Следует отметить, что гарантий и льгот, которые бы распространялись на всех 
многодетных родителей, в ТК РФ не предусмотрено. Значит, на них распростра-
няются те же льготы, которые установлены для лиц с семейными обязанностями. 
Примерный перечень предоставляемых гарантий отобразим в таблице 2.

Таблица 2 — Перечень гарантий и льгот родителям, установленных в ТК РФ

Гарантии или льготы

Возраст ребёнка
Норма 
ТК РФдо 1,5 

года
до 3 
лет

до 5 
лет

до 14 
лет

до 18 лет

1 2 3 4 5 6 7

Работодателю запрещено отказы-
вать в приёме на работу женщинам 
по мотивам, связанным с наличием 
детей

+ + + + + ч. 3 ст. 64

Не назначается испытание при 
приёме на работу женщины

+ – – – – ч. 4 ст. 70

Работодатель обязан предоста-
вить лицу, фактически осущест-
вляющему уход за ребёнком, 
отпуск по уходу за ребёнком до 
достижения им возраста трёх лет 
на основании заявления и необхо-
димых документов. Данный отпуск 
можно использовать полностью 
или по частям

+ – – – – ст. 256

Работникам, усыновившим ребён-
ка, по их заявлению предостав-
ляется отпуск на период со дня 
усыновления и до истечения 70 ка-
лендарных дней со дня рождения 
усыновлённого ребёнка, а при 
одновременном усыновлении двух 
детей и более — 110 календарных 
дней со дня их рождения

+ – – – – ч. 1 и ч. 4 
ст. 257

Работодатель обязан предоста-
вить ежегодный оплачиваемый 
отпуск в удобное для указанных 
лиц время (независимо от стажа 
работы и составленного графика 
отпусков):
• женщинам перед отпуском по 

беременности и родам или не-
посредственно после него либо 
по окончании отпуска по уходу за 
ребёнком;

• работникам, усыновившим ре-
бёнка (детей) в возрасте до трёх 
месяцев;

• мужу в период нахождения его 
жены в отпуске по беременности 
и родам

+ + – – – ч. 3 ст. 122; 
ч. 4 ст. 123 
и ст. 260 
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Продолжение таблицы 2

1 2 3 4 5 6 7

По инициативе работодателя 
не допускается расторжение тру-
дового договора:
• с одинокой матерью, воспиты-

вающей ребёнка-инвалида в 
возрасте до 18 лет или ребёнка в 
возрасте до 14 лет;

• с другим лицом, воспитывающим 
указанных детей без матери;

• с родителем (иным законным 
представителем ребенка), явля-
ющимся единственным кормиль-
цем ребёнка-инвалида в возрас-
те до 18 лет;

• с родителем (иным законным 
представителем ребенка), 
являющимся единственным 
кормильцем ребёнка в возрасте 
до трёх лет в семье, воспитыва-
ющей трёх и более малолетних 
детей, если другой родитель 
(иной законный представитель 
ребёнка) не состоит в трудовых 
отношениях

+ + + + +
Гарантия 
предо-
ставляется 
работнику, 
воспиты-
вающему 
несовершен-
нолетнего 
ребёнка-ин-
валида

ч. 4 ст. 261

Таким образом, у работников, имеющих трёх и более детей (многодетных ра-
ботников), имеются определённые гарантии с учётом субъективных особенностей 
работников: возраст детей; наличие инвалидности у ребёнка (детей) работника; 
количество занятых родителей, т. е. воспитывает ли работник своих детей без су-
пруга (без супруги). Эти субъективные гарантии позволяют усилить или ослабить 
гарантии многодетным работникам.

Статья 261 ТК РФ[9] относится к числу специальных норм, предоставляющих 
определённым категориям работников повышенные гарантии. По своей сути, она 
является трудовой льготой, направленной на обеспечение материнства и детства 
(ч. 2 ст. 7 и ч. 1 ст. 38 Конституции РФ).

С 24 ноября 2012 г. указанная статья Трудового кодекса действует в новой ре-
дакции. Теперь нельзя расторгнуть трудовой договор с родителем (опекуном, по-
печителем), являющимся единственным кормильцем ребёнка-инвалида в возрасте 
до 18 лет.

Кроме того, работодателю запрещено увольнять по собственной инициативе 
отца (опекуна, попечителя) при одновременном выполнении следующих условий:

 • он является единственным кормильцем ребёнка в возрасте до трёх лет;
 • в семье работника воспитываются трое детей и более, не достигших 14 лет 
(малолетних);
 • мать детей работника не состоит в трудовых отношениях.
В рассматриваемой статье Трудового кодекса не сказано, что семья должна иметь 

статус многодетной, подтверждённый соответствующим удостоверением. Есть 
только требования к количеству воспитываемых малолетних детей (три ребёнка и 
более) и к возрасту младшего из них (до трёх лет).

Вот уже почти два года в Государственной Думе РФ рассматривается законопроект 
№ 88602-6 «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ» [3], согласно которому 
работникам, имеющим трёх детей или более, предоставляется право брать по их 
желанию ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное для них время.

И.В. Карданова
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При этом законодатели хотят соблюсти баланс конституционных прав работников, 
включая право на государственную поддержку материнства и детства, и работода-
телей на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности 
и на распоряжение собственностью (постановление Конституционного суда РФ от 
24 января 2002 г. №  3-П) [7].

Таким образом, применительно к негосударственным организациям (индивиду-
альным предпринимателям) может быть сформулирована лишь рекомендательная 
норма.

Этим же законом планируется поощрять работодателей, которые создают благо-
приятные условия для работников, имеющих трёх детей и более в возрасте до 18 лет.

В науке существуют различные типологии семей с детьми в зависимости от: 
числа членов семьи и числа детей (из двух человек, трёх и т. д.; однодетные, двух-
детные и т. д.; малодетные, среднедетные, многодетные и бездетные); социального 
состава (от занятий супругов — студенческие, семьи военнослужащих, шахтёрские, 
семьи безработных и др.); возраста детей (с малолетними детьми, подростками); 
социального статуса (семьи беженцев и вынужденных переселенцев, а также лиц, 
находящихся под следствием и отбывающих наказание, наркоманов и алкоголи-
ков — маргинальные семьи).

В результате проведённого исследования видится необходимым уточнить понятие 
многодетной семьи и закрепить его в законодательстве в целях дифференциации 
трудовых и социальных гарантий многодетных работников и многодетных семей. 
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In article questions of granting of social guarantees to large families and large family employees 
are investigated. The legislation of granting measures of social support to large families, and lack 
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К ВОПРОСУ О РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА С РУКОВОДИТЕЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ

А.В. Петрушкина1

В статье, обращаясь в целом к проблеме расторжения трудового договора с руководителем 
организации, предпринята попытка определить круг проблем, с которыми сталкиваются суды 
при рассмотрении такой категории дел. Неопределенность юридического содержания ч. 2 
ст. 278 ТК РФ позволяет работодателю скрывать подлинные причины увольнения, а также 
освобождает от необходимости их обоснования. Сделан вывод о необходимости признания п. 2 
ст. 278 ТК РФ утратившего силу, поскольку данная норма противоречит основополагающим 
принципам международного трудового права и ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, где закреплено, 
что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только федеральным 
законом в конституционно значимых целях. Между тем необходимость ограничения тру-
довых прав руководителя организации, в частности, расторжение с ним трудового договора 
без указания конкретных мотивов увольнения, представляется недопустимым ограничением 
прав данной категории работников по отношению к другим работникам.

Ключевые слова: трудовой договор, ограничения прав работника, дискриминация, рас-
торжение трудового договора.

В юридической науке уделяется очень мало внимания особенностям защиты 
трудовых прав руководителя организации. Несмотря на то что руководитель так-
же является работником, как инженер или бухгалтер, и на него распространяются 
трудовые права и свободы, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, следует 
учитывать отдельные особенности и проблемы в защите трудовых прав руководи-
теля организации, в частности, в связанные с расторжением трудового договора по 
основаниям, предусмотренным в п. 2 ст. 278 ТК РФ.

Трудовой кодекс РФ установил понятие «руководитель организации» и закре-
пил правовое положение лица, осуществляющего функции органа юридического 
лица. Согласно ст. 273 ТК РФ, руководителем организации является физическое 
лицо, которое в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов РФ, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления, учредительными документами юридического 
лица (организации) и локальными нормативными актами осуществляет руководство 

1  Петрушкина Анна Васильевна — преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин, 
Северо-Кавказский филиал ФГБОУ  ВПО «Российская академия правосудия» (Краснодар), эл. почта: 
joesline@yandex.ru.
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этой организацией, в том числе выполняет функции её единоличного исполнитель-
ного органа.

По мнению А.М. Куренного, исходя «из приведённого определения, можно 
сделать вывод, что ТК РФ закрепляет два основных критерия, характеризующих 
правовое положение руководителя организации. Во-первых, он определяет, что ру-
ководитель организации является работником, состоящим в трудовых отношениях, 
выполняющим в соответствии с заключенным с ним трудовым договором особую 
трудовую функцию.

Во-вторых, законодатель характеризует и трудовую функцию руководителя ор-
ганизации. В соответствии с ТК РФ она включает в себя реализацию компетенции 
юридического лица в гражданском обороте. То есть при исполнении своих трудо-
вых обязанностей руководитель организации осуществляет деятельность, которая 
регулируется нормами не только трудового, но и гражданского права» [5, с. 58].

Так, положения ст. 81 ТК РФ в значительной степени защищают права работника 
от произвольного прекращения трудового договора по инициативе работодателя. На 
основании данной статьи прекращение трудового договора с работником по инициа-
тиве работодателя возможно только на основании причин, указанных в самой статье. 

Однако необходимо отметить, что при расторжении договора с руководителем 
указание причины увольнения со стороны уполномоченного органа юридического 
лица либо собственником имущества организации может и не указываться (п. 2 ст. 278 
ТК РФ). Указанные лица вправе расторгнуть трудовой договор с руководителем 
организации без обоснования принятого решения и в любой момент до истечения 
срока трудового договора.

Обратимся к судебной практике по данному вопросу. Ещё в Обзоре судебной 
практики Верховного Суда РФ за четвёртый квартал 2002 г. (по гражданским делам) 
от 12 марта 2003 г. отдельно указывалось, что расторжение трудового договора с 
руководителем организации в соответствии с п. 2 ст. 278 ТК РФ допускается и при 
отсутствии виновных действий (бездействий) руководителя и что соответствующий 
орган или лицо, принимающее это решение, вправе освободить его от должности 
в любой момент до истечения срока трудового договора без указания конкретной 
причины увольнения [8].

В этой связи необходимо отметить, что указанное положение направлено на до-
стижение не защиты прав руководителя, а наоборот — защиты прав частных соб-
ственников (учредителей юридических лиц). У судов уже не возникает вопросов о 
мотивировке увольнения и необходимости восстанавливать уволенного на работе, 
если со стороны руководителя не было допущено виновных действий.

Следует отметить, что одним из наиболее значимых и в то же время дискусси-
онных решений Конституционного суда РФ является Постановление от 15 марта 
2005 г. № 3-П, вынесенное «По делу о проверке конституционности положений 
пункта 2 статьи 278 и статьи 279 Трудового кодекса Российской Федерации и абзаца 
второго пункта 4 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» [7] в 
связи с запросами Волховского городского суда Ленинградской области, Октябрь-
ского районного суда г. Ставрополя и жалобами ряда граждан» [10], допускающее 
досрочное расторжение трудового договора с руководителями организаций без 
указания конкретных мотивов увольнения. Так, Волховский городской суд Ленин-
градской области и Октябрьский районный суд г. Ставрополя обратились в Консти-
туционный суд РФ с запросом о проверке конституционности п. 2 ст. 278 и ст. 279 
ТК РФ. Аналогичное требование содержалось в жалобах ряда граждан, уволенных 
на основании данных статей ТК РФ.
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Используя уже выработанные позиции, Конституционный суд Российской Фе-
дерации подчеркнул, что правовой статус руководителя организации значительно 
отличается от статуса иных работников, он в соответствии со ст. 53 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и ст. 273 Трудового кодекса Российской Федерации 
выполняет функции единоличного исполнительного органа организации, совершает 
от имени организации юридически значимые действия.

Кроме того, как отмечает А.Ф. Нуртдинова, руководитель «обладает весьма 
широкими полномочиями злоупотребить своим должностным положением… 
Руководитель, который не согласен… с определёнными собственником… направ-
лениями… деятельности организации, вряд ли может быть надёжным защитником 
его имущественных интересов» [6, с. 34].

Однако следует не согласиться с утверждением указанного автора, что введение 
дополнительного основания расторжения трудового договора с руководителем 
организации по п. 2 ст. 278 ТК РФ «обусловлено возможностью возникновения 
некоторых обстоятельств, которые… не подпадают под конкретные основания 
расторжения трудового договора по инициативе работодателя, предусмотренные 
законодательством… либо условиями заключённого с руководителем трудового до-
говора… досрочное расторжение трудового договора с руководителем может потре-
боваться в связи с изменением положения собственника имущества организации как 
участника гражданских правоотношений по причинам, установить исчерпывающий 
перечень которых заранее невозможно, либо со сменой стратегии развития бизнеса, 
либо целях повышения эффективности управления организацией и т. п.» [6, с. 35].

Как представляется, Трудовой кодекс Российской Федерации содержит доста-
точное количество как общих, так и специальных оснований расторжения трудового 
договора с руководителем, в том числе и такие сомнительные, с позиции Конституции 
Российской Федерации, как п. 13 (ч. 1 ст. 81 и п. 3 ст. 278 ТК РФ (по основаниям, 
предусмотренным трудовым договором).

Данные нормы ТК РФ, позволяющие прекращать трудовые отношения с руко-
водителем организации без указания конкретных мотивов такого решения, носят 
дискриминационный характер, лишают этих лиц гарантий защиты от произвола со 
стороны работодателя, ставят их в неравное по сравнению с другими наёмными 
работниками положение, в том числе перед судом, лишая их возможности оспари-
вать обоснованность увольнения, чем неправомерно ограничивается и право данной 
категории работников на судебную защиту.

Интересна позиция Конституционного суда РФ по данному вопросу. Исходя из 
содержания п. 2 ст. 278 ТК РФ в его взаимосвязи со ст. 81 и п. 1 и 3 ст. 278 ТК РФ, 
при расторжении трудового договора с руководителем организации по решению 
собственника не требуется указывать те или иные конкретные обстоятельства, под-
тверждающие необходимость прекращения трудового договора. Это означает, что за-
конодатель не рассматривает расторжение трудового договора по данному основанию 
в качестве меры юридической ответственности исходя из следующего. Увольнение 
в этом случае не вызвано противоправным поведением руководителя — в отличие 
от расторжения трудового договора с руководителем организации по основаниям, 
связанным с совершением им виновных действий (бездействием). Увольнение за 
совершение виновных действий (бездействия) не может осуществляться без указания 
конкретных фактов, свидетельствующих о неправомерном поведении руководителя, 
его вине, без соблюдения установленного законом порядка применения данной меры 
ответственности, что в случае возникновения спора подлежит судебной проверке.

Введение же рассматриваемого основания расторжения трудового договора с 
руководителем организации обусловлено возможностью возникновения, напри-

К вопросу о расторжении трудового договора с руководителем организации
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мер, следующих обстоятельств: изменение положения собственника имущества 
организации как участника гражданских правоотношений по причинам, установить 
исчерпывающий перечень которых заранее невозможно, либо со сменой стратегии 
развития бизнеса, либо в целях повышения эффективности управления организацией.

Таким образом, закрепление в п. 2 ст. 278 ТК РФ правомочия собственника рас-
торгнуть трудовой договор с руководителем организации, который осуществляет 
управление его имуществом, не обосновывая при этом необходимость принятия 
такого решения, направлено на реализацию и защиту прав собственника владеть, 
пользоваться и распоряжаться своим имуществом, в том числе определять способы 
управления им единолично или совместно с другими лицами, свободно использо-
вать свое имущество для предпринимательской и иной не запрещённой законом 
экономической деятельности, т. е. установлено законодателем в конституционно 
значимых целях. По мнению Конституционного суда РФ, законодатель вправе пред-
усматривать особые правила расторжения с ним трудового договора, что не может 
расцениваться как нарушение права каждого свободно распоряжаться своими спо-
собностями к труду, выбирать род деятельности и профессию либо как нарушение 
гарантированного ст. 19 Конституции РФ равенства всех перед законом и судом и 
равенства прав и свобод человека и гражданина.

Думается, что неопределённость юридического содержания данной правовой 
нормы позволяет работодателю скрывать подлинные причины увольнения, а также 
освобождает от необходимости их обоснования. Как представляется, данная норма не 
соответствует основополагающим конституционным принципам трудового права и 
носит дискриминационный характер. Она ограничивает права работника зависимо-
стью от должностного положения, фактически лишает суды возможности защитить 
нарушенные трудовые права работника, о чём также свидетельствуют и последующие 
обращения граждан в Конституционный суд с жалобами на нарушение их трудовых 
прав и свобод положениями п. 2 ст. 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

Так, общеправовой принцип недопустимости злоупотребления правом в полной 
мере распространяется на сферу трудовых отношений (ч. 1 и 2 ст. 17, ч. 2 ст. 19, ч. 3 
ст. 55 Конституции Российской Федерации). Закрепление права прекратить трудовой 
договор с руководителем организации без указания мотивов увольнения не может 
означать, что уполномоченный орган юридического лица, либо собственник иму-
щества организации, либо уполномоченное собственником лицо (орган) обладают 
неограниченной свободой усмотрения при принятии такого решения, вправе дей-
ствовать произвольно, вопреки целям предоставления указанного правомочия, не 
принимая во внимание законные интересы организации, а руководитель организации 
лишается гарантий судебной защиты от возможного произвола и дискриминации.

Очевидно, что п. 2 ст. 278 Трудового кодекса Российской Федерации противо-
речит основополагающим принципам международного трудового права, закреплён-
ным в международно-правовых актах о правах человека и запрещающих в сфере 
труда дискриминацию в любой форме, в том числе в зависимости от должностного 
положения. Так, в ст. 4 Конвенции МОТ № 158 1982 г. «О прекращении трудовых 
отношений по инициативе предпринимателя» зафиксировано: трудовые отношения 
с трудящимися не прекращаются, если только не имеется законных оснований для 
такого прекращения, связанного со способностями или поведением трудящегося [4]. 
Статья 2 Конвенции МОТ № 111 1958 г. «Относительно дискриминации в области 
труда и занятости» устанавливает, что государства обязались проводить националь-
ную политику, направленную на поощрение равенства возможностей в отношении 
труда и занятий с целью искоренения всякой дискриминации в этой области [9].
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Таким образом, практически в каждой конвенции МОТ имеются положения, 
направленные на обеспечение принципа недопустимости дискриминации в сфере 
труда, поэтому они могут быть применимы при регулировании трудовых отношений. 
Это подтверждается и практикой Конституционного суда Российской Федерации, 
который в некоторых своих постановлениях и определениях, применяя нормы Кон-
ституции РФ, для подтверждения своей позиции ссылается и на международные 
акты в области труда и занятий, в том числе и нератифицированные конвенции МОТ 
и её рекомендации. Т.П. Смирнова в этой связи сделала справедливый вывод, что 
на территории Российской Федерации должны применяться не только ратифици-
рованные конвенции МОТ, но и нератифицированные, в которых имеются нормы, 
обеспечивающие реализацию указанных в Декларации принципов [11, с. 33]. 

В этой связи представляется, что подлежит применению и Конвенция МОТ № 158 
«О прекращении трудовых отношений по инициативе предпринимателя» [4], кото-
рая возглавляет на работодателя бремя доказывания наличия законного основания 
для увольнения работников (в том числе и руководителя организации), связанного 
со способностями или поведением трудящегося. По справедливому замечанию 
Е.А. Ершовой: «Суд также должен учитывать соответствие в данном случае меры 
дисциплинарной ответственности и совершённого руководителем организации 
действия (бездействия)» [2, с. 34]. Очевидно, что правила названной Конвенции 
призваны не допустить дискриминации при проведении увольнения работников, в 
том числе по такому признаку, как должностное положение.

Следует также согласиться с В.В. Ершовым и Е.А. Ершовой в том, что п. 13 ч. 1 
ст. 81 и п. 3 ст. 278 Трудового кодекса РФ представляются весьма спорными с по-
зиции международного права, так как противоречат п. 2 ст. 29 Всеобщей декларации 
прав человека, в соответствии с которым человек должен подвергаться только таким 
ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения 
должного признания и уважения общественного порядка и общего благосостояния 
в демократическом обществе [2, 3].

В соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации права и свобо-
ды человека и гражданина могут быть ограничены только федеральным законом в 
конституционно значимых целях, на что неоднократно указывает Конституционный 
суд Российской Федерации в своих постановлениях и определениях по вопросам 
заключения, изменения и прекращения трудового договора. В этой связи думает-
ся, что защитой «основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечением обороны страны и безопасности 
государства» сложно обосновать необходимость ограничения трудовых прав ру-
ководителей организаций. Таким образом, в связи с несоответствием нормы п. 2 
ст. 278 ТК РФ основополагающим принципам международного трудового права 
предлагаем признать её утратившей силу.
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In article, addressing generally to a problem of cancellation of the labor contract with the head 
of the organization, an attempt to define a circle of problems which courts face at consideration 
of such category of cases is made. Uncertainty of the legal maintenance of P. 2 Art. 278 of Labor 
Code of the Russian Federation allows the employer to hide real reasons for leaving, and also 
exempts from need of their justification. The conclusion is drawn on need of recognition of item 2 
Art. 278 of the labor Code of the Russian Federation become invalid as this norm contradicts the 
fundamental principles of the international labor law and p. 3 Art. 55 of the Constitution of the 
Russian Federation where it is fixed that the rights and freedoms of the person and the citizen can 
be limited only by the Federal Law in constitutionally significant purposes. Meanwhile, need of 
restriction of the labor law of the head of the organization, in particular, cancellation with him of 
the elabor contract without indication of concrete motives of dismissal, is represented as an inad-
missible restriction of the rights of this category of workers in relation to other workers.

Keywords: labor contract, limitation of the employee’s rights, discrimination, cancellation of 
labor contract.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ 
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

Г.В. Ореханова1

В статье рассматриваются особенности порядка проведения примирительной процедуры 
медиации в гражданском судопроизводстве, анализируется практика использования меди-
ации при разрешении судебных споров. Обобщение практики показало, что в большинстве 
судов примирительные процедуры в настоящее время пока не нашли широкого применения. 
Основные причины этого заключаются в следующем: новизна процедуры, высокая степень 
конфликтности отношений участников спора, отсутствие навыков и традиций по ведению 
переговоров и т. д. Делаются выводы о необходимости дальнейшего внедрения процедуры 
медиации в судебную деятельность. 

Ключевые слова: медиация, медиатор, закон, гражданский процесс, стороны, мировое 
соглашение, медиативное соглашение. 

С 1 января 2011 г. в Российской Федерации вступил в силу Федеральный закон от 
27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре медиации)» [4] (далее — Закон).

Как следует из ч. 1 ст. 1 данного Закона, он разработан для применения в РФ 
альтернативной процедуры урегулирования споров с участием в качестве посред-
ника независимого лица — медиатора (процедуры медиации), содействия развитию 
партнёрских деловых отношений и формированию этики делового оборота, гармо-
низации социальных отношений.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что процедура медиации 
основана на том, что стороны при участии медиатора должны прийти к консенсусу 
и достигнуть взаимоприемлемого соглашения. Такая процедура не носит характе-
ра тяжбы. Медиатор не является арбитром, представителем какой-либо стороны 
спора или посредником между сторонами, не обладает правом принимать решение 
по спору. Он лишь способствует урегулированию спора, помогает сторонам спора 
в ходе дискуссии выявить их истинные интересы и потребности, найти решение, 
удовлетворяющее всех участников конфликта. В этом заключается основная задача 
медиатора [11, с. 20].

1  Ореханова Галина Владимировна — адвокат, филиал № 24 Краснодарской краевой коллегии 
адвокатов (Краснодар), эл. почта: kolibri75@mail.ru.
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При этом медиация проводится на основе принципов добровольности, конфи-
денциальности, сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и неза-
висимости медиатора (ст. 3 Закона).

В связи с принятием Закона были внесены изменения в АПК РФ, ГПК РФ, в 
Федеральный закон «О третейских судах в Российской Федерации» [3].

В соответствии с п. 5 (ч. 1 ст. 150 и ст. 173 ГПК РФ участники гражданского про-
цесса вправе урегулировать споры посредством заключения мирового соглашения, 
в том числе по результатам проведения в порядке, установленном федеральным за-
коном, процедуры медиации, которую стороны вправе проводить на любой стадии 
судебного разбирательства.

Процедура медиации допускается по делам, вытекающим из гражданских, семей-
ных, трудовых (кроме коллективных трудовых споров) правоотношений, в частности, 
по делам об определении порядка пользования имуществом, об установлении границ 
земельных участков, о разделе наследственного имущества, о разделе совместно 
нажитого имущества, об определении места жительства ребёнка, порядка общения 
с ним и участия в его воспитании при расторжении брака родителей и т. д.

Процедура медиации не может быть применена, когда затрагиваются публичные 
интересы (дела, вытекающие из публично-правовых отношений, налоговые, пенси-
онные споры и т. д.), а также затрагивающие интересы третьих лиц, не участвующих 
в процедуре медиации.

Как было указано выше, стороны могут обратиться к медиатору за помощью в 
урегулировании спора как до обращения в суд с иском о защите своих прав, так и 
после возбуждения производства по делу. Обращение к посреднику не лишает за-
интересованное лицо права обратиться в суд.

Если стороны приняли решение обратиться к медиатору после возбуждения дела 
в суде общей юрисдикции, они вправе ходатайствовать об отложении судебного раз-
бирательства. В соответствии с (ч. 1 ст. 169 ГПК РФ суд уполномочен отложить су-
дебное разбирательство в целях проведения процедуры медиации на срок до 60 дней. 

Впоследствии соглашение, заключённое по результатам примирительной про-
цедуры, может быть утверждено судом в качестве мирового соглашения. 

Законом сторонам в споре предоставляется несколько процессуальных возмож-
ностей при нахождении дела в производстве суда: заключение сторонами мирового 
соглашения; признание иска ответчиком; отказ истца от иска; уменьшение размера 
исковых требований. Однако наиболее распространённой правовой формой закрепле-
ния договоренностей сторон являются мировые соглашения, утверждаемые судом.

При этом мировое соглашение заключается в письменной форме, подписыва-
ется сторонами или их представителями при наличии у последних полномочий на 
заключение мирового соглашения. Текст мирового соглашения должен содержать 
согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и сроках исполнения 
обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой. В соглашении 
могут содержаться условия об отсрочке или о рассрочке исполнения обязательств 
ответчиком, об уступке прав требования, о полном или частичном прощении либо 
признании долга, о распределении судебных расходов и иные условия, не противо-
речащие федеральному закону.

Мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц 
и противоречить закону.

Условия мирового соглашения заносятся в протокол судебного заседания и под-
писываются обеими сторонами, а если мировое соглашение выражено в письменном 
заявлении к суду, то он приобщается к делу, на что указывается в протоколе (ч. 1 
ст. 173 ГПК РФ).

Использование процедуры медиации в гражданском процессе
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После заключения мирового соглашения сторонами производство по делу пре-
кращается и повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о 
том же предмете и по тем же основаниям не допускается (ч. 2 и 3 ст. 173, ст. 221 
ГПК РФ) [2].

Заключение мирового соглашения возможно на любой стадии гражданского судо-
производства и, по общему правилу, мировое соглашение исполняется лицами, его 
заключившими, добровольно в порядке и сроки, предусмотренные этим соглашением. 
Если мировое соглашение не исполняется добровольно, определение суда подлежит 
принудительному исполнению на основании исполнительного листа, выдаваемого 
судом по ходатайству лица, заключившему мировое соглашение.

Верховным судом РФ было проведено обобщение практики применения Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре уре-
гулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» в гражданском 
судопроизводстве в 2011 г. [12].

Обобщение показало, что судьями при проведении со сторонами беседы в ходе 
подготовки дела к судебному разбирательству (п. 5 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ) либо в под-
готовительной части судебного заседания (ст. 172 ГПК РФ), как правило, разъясняется 
их право на урегулирование спора путём медиации, в том числе с последующим 
заключением мирового соглашения.

Кроме этого, возможность и порядок проведения процедуры медиации разъяс-
няется судами в следующих формах:

 • посредством наружного размещения соответствующей информации на стендах 
и сайтах судов и судебных участков мировых судей;
 • в определениях о подготовке дела к слушанию, направляемых сторонам;
 • в ходе рассмотрения дела.
Изучение практики также показало, что судьями не разъяснялось право на об-

ращение к посреднику (медиатору) в случае, если споры затрагивали или могли 
затронуть права и законные интересы третьих лиц, не участвующих в процедуре 
медиации, или публичные интересы (ч. 5 ст. 1 Закона).

Стороны применяли процедуру медиации по следующим категориям дел:
1) по делам о защите прав потребителей;
2) по жилищным спорам (о нечинении препятствий в пользовании жилым по-

мещением; о нечинении препятствий в проживании и пользовании жилым помеще-
нием; о признании утратившим право пользования жилым помещением; о реальном 
разделе жилого дома);

3) по спорам, возникающим из семейных отношений (об определении места жи-
тельства ребенка и порядка осуществления родительских прав родителем, прожива-
ющим отдельно от ребёнка; об изменении порядка общения с ребёнком; о взыскании 
алиментов в твёрдой денежной сумме на содержание несовершеннолетнего ребёнка; 
о лишении родительских прав, о разделе имущества, нажитого в период брака);

4) по делам, возникающим из имущественных и иных отношений (о взыскании 
долга);

5) по иным категориям дел (об обязании восстановить межевые знаки; о ликви-
дации разворотной площадки и др.).

Обобщение практики показало, что по результатам проведённой процедуры 
медиации стороны чаще всего заключали медиативное соглашение, которое впо-
следствии утверждалось судом в качестве мирового соглашения.

В результате проведённого обобщения установлено, что при рассмотрении 
медиативного соглашения для утверждения в качестве мирового соглашения суды 
исходили из содержания ч. 3 ст. 12 Закона и ст. 39 ГПК РФ, согласно которым, если 
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медиативное соглашение не соответствует закону или нарушает права и законные 
интересы других лиц, оно не подлежит утверждению судом в качестве мирового 
соглашения. Однако, как показало изучение судебной практики, случаев отказа со 
стороны судов в утверждении мировых соглашений, заключённых на основании 
медиативных соглашений, как не соответствующих закону, не имелось.

Стороны с участием медиатора при заключении медиативного соглашения 
вырабатывали и другие, помимо мирового соглашения, решения о совершении 
дальнейших процессуальных действий, что отражалось впоследствии в тексте до-
кумента. Во исполнение таких решений ответчики обращались в суд с заявлениями 
о признании иска, истцы — об уменьшении исковых требований либо об отказе от 
иска. Случаев неисполнения процессуальных условий, содержащихся в медиативных 
соглашениях, обобщением практики не выявлено.

Между тем имели место случаи, когда процедура медиации была прекращена в 
связи с отказом одной из сторон от дальнейшего проведения процедуры медиации 
(п. 4 ст. 14 Закона), а также по решению медиатора, признавшего нецелесообразным 
её дальнейшее проведение (п. 3 ст. 14 Закона). По делам, где не удалось заключить 
медиативное соглашение, споры были разрешены судом с вынесением решения.

Как показало изучение практики, судебные постановления (определения о 
прекращении производства по делу, определения об оставлении заявления без 
рассмотрения), вынесенные после процедуры медиации, в суд вышестоящей ин-
станции сторонами не обжаловались. Кроме того, судами отмечалось, что лица, 
участвующие в процедуре медиации, не обращались с жалобами на неисполнение 
или ненадлежащее исполнение медиативного соглашения. Суды это объясняют тем, 
что в результате процедуры медиации стороны урегулировали возникший конфликт 
самостоятельно, выработали приемлемые для них условия медиативного соглашения, 
что и способствовало его добровольному исполнению. Таким образом, по мнению 
судов, процедура медиации уменьшила нагрузку на суды, в том числе и на суды 
вышестоящих инстанций.

Вместе с тем обобщение практики показало, что в большинстве судов указанные 
примирительные процедуры в настоящее время пока не нашли широкого приме-
нения. Основные причины этого заключаются в следующем: новизна процедуры, 
высокая степень конфликтности отношений участников спора, отсутствие навыков 
и традиций по ведению переговоров и т. д. Стороны соглашаются пройти процедуру 
медиации в исключительных случаях после того, как судьями в судебных заседаниях 
затрачивается значительное время на разъяснение сущности процедуры медиации 
и её преимуществ.

Положительным качеством рассматриваемой процедуры судами назывался не-
большой срок урегулирования конфликта, поскольку нет необходимости собирать 
доказательства, привлекать свидетелей, назначать экспертизу и т. п. 

По статистике, в России из 150 млн судебных споров мировым соглашением за-
вершается лишь 50 тыс., что составляет 0,03 % от общего количества рассмотренных 
дел. В США из 100 споров примирением заканчивается около 80 [5].

По данным Управления судебного департамента Краснодарского края судами 
общей юрисдикции за 1-е полугодие 2013 г. по первой инстанции рассмотрено 
67737 гражданских дел, прекращено в связи с заключением сторонами мирового 
соглашения 409 гражданских дел, что составляет 0,6 %, к услугам медиаторов сто-
роны не обращались.

За 2012 г. по первой инстанции рассмотрено 142655 гражданских дел, прекращено 
в связи с заключением сторонами мирового соглашения 3177 гражданских дел, что 
составляет 2,2 %, к услугам медиаторов стороны не обращались [8].
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По данным Управления судебного департамента Ростовской области, судами 
общей юрисдикции за 1-е полугодие 2013 г. по первой инстанции рассмотрено 
43853 гражданских дел, прекращено в связи с заключением сторонами мирового 
соглашения 972 гражданских дела, что составляет 2,2 %, к услугам медиаторов 
стороны не обращались.

За 2012 г. по первой инстанции рассмотрено 85167 гражданских дел, прекращено 
в связи с заключением сторонами мирового соглашения 2256 гражданских дел, что 
составляет 2,6 %, к услугам медиаторов стороны не обращались [9].

По данным Управления судебного департамента Ставропольского края, суда-
ми общей юрисдикции за 1 полугодие 2013 г. по первой инстанции рассмотрено 
28258 гражданских дел, прекращено в связи с заключением сторонами мирового 
соглашения 444 гражданских дела, что составляет 1,6 %, к услугам медиаторов 
стороны не обращались.

За 2012 г. по первой инстанции рассмотрено 55151 гражданское дело, прекращено 
в связи с заключением сторонами мирового соглашения 833 гражданских дела, что 
составляет 1,5 %, к услугам медиаторов стороны не обращались [10].

По данным Управления судебного департамента по г. Москве, судами общей 
юрисдикции за 2013 г. по первой инстанции рассмотрено 215918 гражданских дел, 
прекращено в связи с заключением сторонами мирового соглашения 3996 граж-
данских дел, что составляет 1,85 %, заключено 70 медиативных соглашений, что 
составляет 0,03 %.

За 2012 г. по первой инстанции рассмотрено 195079 гражданских дел, прекращено 
в связи с заключением сторонами мирового соглашения 4651 гражданское дело, что 
составляет 2,4 %, к услугам медиаторов стороны не обращались [6].

По данным Управления судебного департамента по г. Санкт-Петербургу, судами 
общей юрисдикции за 2013 г. по первой инстанции рассмотрено 101466 гражданских 
дел, прекращено в связи с заключением сторонами мирового соглашения 2498 граж-
данских дел, что составляет 2,5 %, заключено 70 медиативных соглашений, что 
составляет 2,5 %.

За 2012 г. по первой инстанции рассмотрено 87723 гражданских дела, прекращено 
в связи с заключением сторонами мирового соглашения 2408 гражданских дел, что 
составляет 2,7 %, к услугам медиаторов стороны не обращались [7].

Таким образом, как показывает статистика, российские граждане не спешат об-
ращаться к услугам медиаторов. Учёные, изучающие проблемы применения аль-
тернативного разрешения споров, подчеркивают тот факт, что стороны конфликта 
и их представители не обладают необходимым уровнем правовой культуры и 
соответствующими нравственными убеждениями. Необходима целенаправленная 
работа, в том числе и государства, для формирования у конфликтующих сторон и 
их представителей осознания преимущества мирного урегулирования споров по 
сравнению с обычным порядком судопроизводства.

Представляется, что развитие альтернативных методов разрешения споров явля-
ется действенным способом оптимизации судебной нагрузки посредством умень-
шения дел в судах, что, в свою очередь, позволит повысить качество правосудия и 
обеспечить надёжные гарантии прав граждан на судебную защиту. Об этом также 
говорил в приветственном слове к участникам первой российско-французской кон-
ференции, посвящённой медиации, проходившей 30 сентября 2013 г. в Московской 
государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина, советник Президента РФ 
В.Ф. Яковлев, который отметил, что правовая система в России активно развивается 
и меняется. Сохранив всё лучшее, что было создано ещё в дореволюционной России, 
правовая система «обогатилась» современными достижениями, используя опыт за-
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рубежных стран. Также использование процедуры медиации и АРС в современных 
условиях при загруженности судов — процесс своевременный и необходимый [1].

Таким образом, мы находимся в начальной стадии использования альтернативных 
методов разрешения споров, в том числе и медиации. Предстоит ещё немало уси-
лий по созданию надлежащих условий для распространения этих высоко полезных 
способов разрешения конфликтов на пути формирования эффективных институтов 
гражданского общества. Особенно большая роль, конечно, при поддержке государ-
ства, должна принадлежать структурам гражданского общества, общественным 
объединениям граждан или юридических лиц, таким как союзы предпринимате-
лей, торгово-промышленные палаты, посреднические центры и средства массовой 
информации, обеспечивающим активизацию и поддержку этих цивилизованных и 
весьма эффективных способов преодоления конфликтов. 
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In article peculiarities of the order of carrying out of conciliatory procedure of mediation in civil 
legal proceedings are considered, practice of use of mediation at permission of judicial disputes is 
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not yet find now a broad application. The main reasons for it consist in the following: novelty of 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИЦИИ С СУДЕБНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.

А.В. Саморядов1

В статье раскрывается порядок досудебного производства на Северном Кавказе, сфор-
мировавшийся в ходе проведения Судебной реформы 1864 г. Особое внимание уделено 
организационно-правовым аспектам взаимодействия полиции с судебными учреждениями, 
в частности, с судебными следователями. Раскрываются формы взаимодействия судебных 
следователей (мировых судей) и полиции. Детализированы права и обязанности чинов по-
лиции при расследовании преступлений. Рассматриваются вопросы надзора за полицейскими 
чинами.

Ключевые слова: судебная реформа, судебные следователи, полиция, расследование пре-
ступлений, окружные суды, мировые судьи, уголовное судопроизводство. 

Проблемы, существующие в уголовном судопроизводстве современной России, 
схожи с теми проблемами, которые возникли в результате проведения судебной 
реформы во второй половине ХIX в. Во все времена одной из важнейших функций 
государства была борьба с уголовной преступностью. За всю историю Российского 
государства накоплен богатый опыт, положенный в основу организационно-право-
вой базы, регламентирующей процесс раскрытия и расследования преступлений, 
изучение которого и сегодня представляет научную ценность. В связи с этим опре-
делённый интерес представляют вопросы взаимодействия чинов полиции с чинами 
окружных судов во второй половине XIX в. 

Как известно, все основные изменения в государственном управлении второй 
половины XIX в. были связаны с реформами Александра II. На Кавказе значитель-
ную роль в реформировании административного и судебного устройства сыграл 
великий князь Михаил Николаевич Романов, младший брат императора, занявший 
пост Наместника Кавказского. 

В 1867 г. император утвердил предложения Наместника о поэтапном админи-
стративно-судебном реформировании в регионе и новом межевом обустройстве 
частей в Кавказском крае. В результате была упорядочена структура края: Северный 

1  Саморядов Андрей Викторович — кандидат юридических наук, судья, Новороссийский гарни-
зонный военный суд (Новороссийск), эл. почта: samoriad.sud@mail.ru.
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Кавказ включал в себя Ставропольскую губернию и две области — Кубанскую и 
Терскую [9]. Черноморский округ был отнесён к Закавказью, но управлялся На-
чальником Кубанской области [5, с. 128]. 

Все судебные учреждения на Кавказе были подчинены Тифлиской Судебной 
Палате, в округ которой на Северном Кавказе входили Ставропольский, Екатери-
нодарский и Владикавказский окружные суды.

Новые судебные уставы вступили в силу в Ставропольской губернии с 17 апреля 
1868 г. [10], в Кубанской и Терской областях — с 1 января 1871 г. [11]. Черномор-
ский округ по судебной части подчинялся ведению Екатеринодарского окружного 
суда [7, с. 66].

При подготовке судебной реформы важным вопросом стало обустройство по-
лицейской части. В Ставропольской губернии структура вновь создаваемых по-
лицейских органов была следующей: в г. Ставрополе — городская полицейская 
Управа в составе полицмейстера, помощника и 4 частных приставов; в трёх уездах 
создавались уездные полицейские управления, возглавляемые уездным исправником, 
при которых было по 3 становых пристава. Аналогичные полицейские учреждения 
создавались и в г. Владикавказе. В Кубанской области в соответствии с законопо-
ложениями о полиции, принятыми ещё в 1862 г., создавалась уездная (окружная) 
и городская полиция. В уездах образовывались уездные полицейские управления, 
возглавляемые уездным (окружным) начальником, который приравнивался по су-
ществовавшим законам к уездному исправнику. Уездное полицейское управление 
состояло из начальника и двух его помощников (старшего и младшего), секретаря, 
делопроизводителя, письменного переводчика и участковых приставов. Струк-
тура городской полиции различалась в городах Кубанской области, например, в 
Екатеринодаре на службе состояли полицмейстер, городской пристав, помощник, 
письмоводитель и переводчик; в Ейске — полицмейстер, пристав, помощник и 
письмоводитель; в Темрюке — полицмейстер и его помощник; в городах Майкопе и 
Баталпашинске — только полицейский пристав. Указанные отличия в структурном 
составе обусловливались разницей в численности населения [7, с. 66].

Судебная реформа, направленная на полную отмену феодальной судебной 
системы России и учреждение независимого суда, должна была создать благопри-
ятные условия для работы как судебных чиновников, так и полиции, а закон прямо 
указывал на необходимое взаимодействие данных структур. «Предварительное 
следствие о преступлениях и проступках, подсудных окружным судам, производится 
судебными следователями при содействии полиции и наблюдении прокуроров и их 
товарищей» — гласила ст. 249 Устава уголовного судопроизводства (У.У.С.) [17]. 
Кроме того, в соответствии с законодательством, правом на осуществление предва-
рительного следствия наделялись мировые судьи. Если дореформенный, бесправный 
суд имел в своём резерве немногочисленные средства, чтобы заставить полицию 
удовлетворительно исполнять свои обязанности, то в результате реформ судебный 
следователь (мировой судья) несомненно мог рассчитывать на поддержку незави-
симого, авторитетного суда. Прокурорский надзор также должен был обеспечивать 
своевременное, надлежащее исполнение полицейскими органами своих обязанно-
стей по производству дознания. Тут следует напомнить, что ещё до реформы суда, в 
1860 г., производство следствия было изъято из ведения полиции и впервые в России 
учреждены должности судебных следователей. «Отделить следственную часть от 
полиции… и назначить чиновников для производства следствий по преступлениям… 
наименовав сих чиновников судебными следователями» [14].

Именно данное событие дало толчок новому процессу — процессу взаимодей-
ствия судебных чиновников и органов полиции при расследовании преступлений, 
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так как ранее, по выражению А. Квачевского, «всё следствие, как предварительное, 
так и формальное, производилось одною полициею, поэтому даже эти два периода 
следствия сливались» [4, с. 100] Следовательно, о взаимодействии и речи быть не 
может. Введение института судебных следователей коренным образом изменило 
одну из основополагающих стадий уголовного судопроизводства — предвари-
тельное расследование. Реформой досудебного производства всё предварительное 
расследование было разделено на две составные части: дознание и предварительное 
следствие. Первая часть — «дознание», была оставлена в ведении полиции. В этом 
смысле органами полиции, производящими дознания, являлись в уездах уездные 
исправники и становые приставы, помощь которым осуществляли нижние чины 
земской полиции (тысяцкие, сотские и десятские, а с 1861 г. — сельские старосты 
и волостные старшины, избираемые крестьянами); в городах — частные приставы, 
квартальные надзиратели и их помощники.

Позднее в целях укрепления нижнего звена полиции в уездах Временным поло-
жением от 9 июня 1878 г. были учреждены полицейские урядники как орган уездной 
полиции. Полицейские урядники были подчинены становым приставам: «состоя в 
непосредственном ведении и распоряжении Становых Приставов, получают от них 
все поручения и приказания и докладывают им о своих действиях по службе» [12]. 
Урядники должны были исполнять полицейские обязанности, надзирать за действи-
ями сотских и десятских, а также руководить ими. Волостные старшины и сельские 
старосты обязаны были оказывать полицейским урядникам содействие и исполнять 
все их законные требования. Урядники распределялись по участкам уезда и обязаны 
были следить в своём участке за порядком — «благочинием». Одной из главных 
обязанностей являлось производство первоначального дознания по совершенным 
в пределах его участка преступлениям. В соответствии с положениями Инструкции 
полицейским урядникам от 19 июля 1878 г., «о всяком происшествии, заключающем в 
себе признаки преступления или проступка, подлежащего преследования независимо 
от жалоб частных лиц, урядники тот час доносят Становому Приставу, судебному 
следователю и Товарищу Прокурора Окружного Суда и до прибытия Станового 
Пристава или Судебного Следователя или лица прокурорского надзора приступают 
к проведению дознания. К дознанию урядники приступают как по непосредственно 
усмотренным деяниям, так и по дошедшим до них о том заявлениям и сведениям... 

…Полицейские урядники обязаны следить негласным образом за неблагона-
дёжными и подозрительными лицами и наблюдать негласно за поведением лиц, 
водворенных на места жительства под надзор полиции...» [3].

В Кубанской области в 1892 г. были учреждены должности конных полицейских 
урядников в помощь станичным атаманам, исключительно для предупреждения и 
пресечения преступлений. Данные должности вводились по предложению начальника 
Кубанской области, за счёт денежных сборов станичных обществ. Связано это было 
с тем, что закон об учреждении урядников за казённый счёт не распространялся на 
Кавказ [1, с. 36]. Аналогичным образом формировались структуры полицейских 
урядников и в Ставропольской губернии, и в Терской области. Однако основной 
груз полицейских обязанностей по производству первоначальных дознаний на Се-
верном Кавказе возлагался на станичных и хуторских атаманов, а в Черноморской 
губернии — на участковых начальников, статус которых приравнивался по закону 
к становому приставу. 

Предварительное следствие на Кавказе осуществлялось должностными лицами 
судебного ведомства — судебными следователями и мировыми судьями. Судебные 
следователи появились накануне судебной реформы только в 1864 г. [15, с. 101]. 
В Ставропольской губернии судебные следователи состояли при уездных судах: 
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в Ставропольском — 4, в Пятигорском — 3, в Кизлярском — 2 и один в городе 
Моздоке [8]. 

Все остальные нововведения на Северном Кавказе были связаны с введением 
Судебных Уставов в регионе. 

Взаимодействию судебных следователей (мировых судей) и полиции в Судебных 
уставах была отведена значительная часть статей, в частности, в Уставе Уголовного 
судопроизводства в разделе II «О предварительном следствии» [17, с. 245] существо-
вало отделение первое «Участие полиции в производстве предварительного след-
ствия» (ст. 250–261), что свидетельствовало о важности регулирования указанного 
вопроса в уголовном судопроизводстве. Указанное взаимодействие осуществлялось 
в следующих формах: 1) производство дознания по совершенным преступлениям и 
проведение всех мероприятий к нему относящихся (ст. 252–257 У.У.С.). Необходи-
мо отметить, что судебные следователи и мировые судьи вправе были «проверять, 
дополнять и отменять действия полиции по произведенному ею первоначальному 
исследованию » (ст. 269 У.У.С.), при этом многие следователи до начала производ-
ства по делу предварительного следствия возвращали материалы дознания полиции 
для дополнительного дознания через окружного прокурора (ст. 253, 309 У.У.С.); 
2) совершение отдельных следственных действий «до прибытия судебного следова-
теля, если следы преступления могли изгладиться...», а также во всех следственных 
действиях «не терпящих отлагательства», например, в осмотрах, освидетельство-
ваниях, обысках и выемках (ст. 258 У.У.С.); 3) исполнение отдельных поручений 
судебного следователя по «производству дознания и сбору сведений, в том числе и 
розыск» (ст. 271 У.У.С.), при этом оговаривалось, что полиция нужные ей сведения 
собирает посредством «розыска, негласным наблюдением, не производя ни обысков, 
ни выемок в домах» (ст. 254 У.У.С.). Кроме того, прямо закреплена обязанность 
полиции исполнять «законные требования судебного следователя… незамедли-
тельно» (ст. 270 У.У.С.), «оказывать деятельное пособие судебным следователям… 
в раскрытии обстоятельств дела, не дозволяя себе ни медленности, ни превышения 
или бездействия власти» (ст. 483 У.У.С.). Необходимо отметить, что сам способ со-
бирания полицией сведений об исследуемом преступлении (то есть оперативность, 
отсутствие чёткого законодательного урегулирования) должен был повлечь жёсткую, 
тщательную проверку и отбор собранных сведений. В то же время «следователь 
был правомочен проверять, дополнять или отменять действия полиции» (ст. 269, 
271 У.У.С.); 4) вручение повесток о явке и приводе свидетелей либо обвиняемых 
через полицию (ст. 435, 377–385 У.У.С.). Полиция при вызове свидетелей не вправе 
была ограничиваться только передачей повестки по адресу места проживания свиде-
теля (повестка вручалась лично), а в случае отсутствия последнего или сообщения 
о неточном его местонахождении повестка не возвращалась, полицейские чинов-
ники обязаны были произвести розыск отсутствующего свидетеля и передать ему 
повестку по новому местонахождению; 5) осуществление мероприятий по розыску 
скрывшихся обвиняемых по распоряжению судебного следователя (ст. 386 У.У.С.), 
а также «принятие мер к пресечению подозреваемому способов уклонения от след-
ствия» (ст. 256–257 У.У.С.); 6) исполнение мер пресечения избранных обвиняемым, 
например, такая как «отдача под особый надзор полиции» (ст. 416 У.У.С.); 7) ока-
зание содействия судебным следователям в процессе проведения ими отдельных 
следственных действий, таких как обыск, осмотр, освидетельствование и т. д. (ст. 270, 
316, 353, 365 У.У.С.), кроме того, в случае сопротивления, оказанного судебному 
следователю при исполнении им своих обязанностей, полиции надлежало оказывать 
последнему содействие, вплоть до привлечения военных команд (ст. 272 У.У.С.); 
8) обеспечение сохранности вещественных доказательств по требованию судебных 
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следователей (ст. 371 У.У.С.). Вещественные доказательства хранились при по-
лицейских управлениях или иных полицейских учреждениях. В то же время при 
невозможности хранения особых вещественных доказательств полиция вступала 
в переписку с судебными следователями и председателями окружных судов по 
вопросу предоставления денежных сумм, необходимых для покрытия расходов по 
хранению вещественных доказательств в иных местах.

Как уже было отмечено, в соответствии с нормами Учреждения Судебных уста-
новлений и положением «О применении Судебных Уставов 20 ноября 1864 г. к За-
кавказскому краю», на окраинах Империи, в частности, в Закавказье, обязанности 
судебных следователей возлагались на мировых судей и их помощников (п. 5) [13]. 
Мировой судья определялся в особый мировой отдел, который охватывал несколько 
населённых пунктов. При мировом судье состояли двое помощников, секретарь и 
двое переводчиков, которые исполняли обязанности помощников секретаря. Они 
пополняли состав окружного суда на заседаниях при недостатке членов суда. Однако 
мировые судьи не могли принимать участие по делам, которые ими же рассматри-
вались, либо по ним проводилось следствие (п. 12).

В Черноморской губернии (до 1896 г. — Черноморский округ в составе Кубанской 
области), которая относилась к Закавказью, обязанности судебных следователей 
возлагались на участковых мировых судей. Губерния разделялась на три округа: 
Новороссийский, Сочинский и Туапсинский [13]. 

В губернских городах они распределились следующим образом: в Новороссийске 
по двум участкам; по одному — в Туапсинском и Сочинском участках. Схема уголов-
ного судопроизводства была следующей. Все заявления, сообщения о совершённых 
преступлениях или проступках должны были поступать к местному мировому судье. 
Далее он решал вопрос подсудности, если его дело подлежало рассмотрению, то в 
соответствии с положениями Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 
принимал единоличное решение; если дело подлежало рассмотрению окружного 
суда, то своим распоряжением производство предварительного следствия он пору-
чал одному из своих штатных помощников. В процессе следствия, производимого 
помощником мирового судьи, последний находился под руководством мирового 
судьи и надзором прокурора или его товарища. В зависимости от сложности дела 
мировой судья имел право сам производить следствие по уголовным делам (п. 18, 
19, 31). Поручения о сборе сведений, проведении осмотров, освидетельствований и 
обысков должен был «преимущественно возлагать» на одного из своих помощни-
ков (п. 23). Таким образом, данное положение, формально не запрещая привлекать 
полицию, ограничивало в этом мирового судью. Мировой судья в случае побега 
обвиняемого или подсудимого, предприняв все предусмотренные законом меры, 
обязан был сообщить губернатору о принятии «надлежащих мер к местному разы-
сканию и открытию бежавшего» (п. 37). Данное положение в определённой степени 
противоречило принципам отделения судебной власти от административной.

Деятельность мировых судей на окраинах Империи, в частности в Закавказье, в 
первые годы оправдывала надежды правительства. Однако увеличение численно-
сти населения и рост преступности в начале XX в. на данной территории привели 
к падению эффективности работы участковых мировых судей по расследованию 
преступлений. При проверке работы судебных учреждений на Кавказе были сделаны 
следующие выводы: «На неудовлетворительное состояние следственной части имели 
также немалое влияние: с одной стороны — недостаток в опытных следователях для 
производства следствий по важным делам, с другой — соединение в лице Мирового 
Судьи и его Помощников двоякой обязанности, т. е. по мировому разбирательству 
и по производству следствий. Такое соединение представляло на практике большие 
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неудобства, вследствие чего почти во всех мировых отделах следствия произво-
дились исключительно одним из Помощников Мирового Судьи». В итоге к 1912 г. 
судебные округа были поделены на особые мировые и следственные участки.

К примеру, в Черноморской губернии при возникновении проблем в расследо-
вании преступлений, производимых участковыми мировыми судьями, пошли по 
такому же пути. К 1912 г. с увеличением численности участковых мировых судей 
между ними были разделены обязанности: часть осуществляла предварительное 
следствие, часть занималась делами мировой подсудности [16, с. 137].

Для обеспечения полицией точного исполнения обязанностей, закреплённых в 
законодательстве, её подчинили контролю прокуратуры и распорядительной власти 
суда. «По производству дознаний о преступных действиях полицейские чины состоят 
в непосредственной зависимости от прокуроров и их товарищей» (ст. 279 У.У.С.). 
Позднее в 1884 г. для усиления контроля прокуратуры за дознанием, производимым 
полицией, были внесены поправки в ст. 253 (У.У.С.). Изначально существовала норма, 
согласно которой дознание, по которым не было выявлено признаков преступления 
или имелись сомнения о таковых, прекращалось постановлением полицейского 
управления. По новому законоположению все подобные дознания обязательно пред-
ставлялись полицией на рассмотрение прокурорского надзора, от которого зависело 
прекратить их, потребовать дополнения или возбудить по ним судебное преследо-
вание. Однако прокурор и его товарищи не могли требовать начала производства 
от судебного следователя без достаточных оснований. В сомнительных случаях они 
обязаны были собрать сведения о наличии признаков преступления «посредством 
негласного полицейского разведывания» (ст. 312 У.У.С.). Другими словами, путём 
розыска. Данное положение являлось формой надзора за законностью рассмотрения 
жалоб и заявлений частных лиц о происшествиях, рассматриваемых в полиции. 

Относительно распорядительной власти закон постановлял: «В случае недоумений 
по исполнению поручения, данного лицом прокурорского надзора или судебным 
следователем, полицейские чины испрашивают разрешения от того, кем поручение 
на них возложено» (ст. 484 У.У.С.).

Указанное положение как бы предрекало будущие «недоумения», и судебно-
следственная практика первых лет реализации Судебных Уставов их выявила. Не-
смотря на все положительные моменты, закреплённые в законодательстве, порядок 
производства дознаний и следственных действий, а также разграничение указанных 
стадий был определён не вполне ясно и понятно, что требовало внесения разъяс-
нений и поправок. Определением Правительствующего Сената от 25 мая 1871 г. 
прокурорам судебных палат было предоставлено право давать чинам полиции об-
щие и циркулярные разъяснения о порядке производства дознаний и следственных 
действий. Однако отсутствие таковых по прошествии времени вынудило министра 
юстиции в январе 1881 г. вменить в обязанности прокурорам палат составление 
инструкций полицейским чинам по обнаружению и преследованию преступлений, 
так как в большей части округов судебных палат всё ещё не было таких инструкций. 
Подобные инструкции были призваны конкретизировать отдельные положения за-
конодательства. В качества примера можно рассмотреть одно из положений закона: 
полиция при производстве дознания на основании ст. 254 У.У.С. не имела права на 
составление какого-либо протокола, в котором показания были бы засвидетельство-
ваны подписью иных, кроме дознавателя, лиц. Так, согласно инструкции прокурора 
Санкт-Петербургской судебной палаты Н.В. Муравьёва, «сведения, собранные 
полицией при дознании, заносятся с указанием источника, из которого они полу-
чены, в один общий акт, за подписью только должностного лица, производившего 
дознание» [6, с. 5].

Взаимодействие полиции с судебными учреждениями при расследовании преступлений…
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Особый интерес вызывает закрепление в Уставе уголовного судопроизводства 
процессуального порядка привлечения к ответственности чинов полиции, чему 
был посвящён раздел II гл. 11 «Об ответственности чинов общей полиции, а также 
судебных врачей по следственным действиям» (ст. 485–488). Полицейские чины «за 
упущения и беспорядки по следственной части» привлекаются к ответственности 
прокурором, который или предостерегает «неисправных лиц», или вносит на рас-
смотрение соответствующего суда действия указанных лиц. Если суд признавал 
вину незначительной, то на полицейского чиновника налагалось административное 
взыскание в форме замечания или выговора, о которых сообщалось непосредствен-
ному начальству. В случае более серьёзных упущений — «важные беспорядки или 
злоупотребления», — выявленных судом, прокурору предлагалось обратиться к 
начальству обвиняемого с вопросом о предании его законной ответственности на 
основании совершенного правонарушения. Когда между прокурором и начальством 
возникали разногласия, то дело направлялось или в губернское правление, или в со-
единённое присутствие первого и кассационных департаментов Правительствующего 
Сената, в зависимости от класса должности обвиняемого (ст. 1092–1094 У.У.С.). 
При отсутствии разногласий непосредственное начальство обвиняемого выносило 
заключение о привлечении виновного к уголовной ответственности в соответствии 
с общей процедурой уголовного судопроизводства. Таким образом, полиция была 
поставлена под двойной надзор как начальства, так и некоторых органов судебного 
ведомства. Следует отметить, что указанный механизм дал свои практические ре-
зультаты. В соответствии с отчётом Екатеринодарского окружного суда за 1875 г., на 
его рассмотрение поступило 25 предложений прокурора на неправильные действия 
чинов полиции, из которых 10 были признаны «заслуживающими уважения», и по 
ним вынесены решения о привлечении к ответственности чинов полиции [2, с. 2–3].

По последующим данным количество подобных мер сократилось, так как чины 
полиции, прекрасно зная об ответственности, стремились не допускать нарушений 
по судебно-следственной части.
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МАКАРЕНКО БЕЗ ГЛЯНЦА.  
ПОСТЮБИЛЕЙНАЯ РЕЦЕНЗИЯ

А.А. Остапенко1

Рецензия на книги: Макаренко А.С. Публичные выступления (1936–1939 гг.). Аутен-
тичное издание. Составитель, автор комментариев: Гётц Хиллиг. Серия: Научные публика-
ции в Елецком и Марбургском университетах. Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2012. — 502 с. 
Ткаченко А.В. Професійний розвиток особистості в практиці А.С. Макаренка: історико-
педагогічний аспект (1920–1935 рр.). Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2013. — 342 с.

Позади 2013 год — год 125-летия со дня рождения великого А.С. Макаренко. 
Похоже, что этот юбилей остался почти незамеченным. Центральные каналы теле-
видения об этом событии не вспомнили. Разве что канал «Культура» показал не-
большую передачу с четырьмя дискутирующими говорящими головами. Альманах 
«Макаренко», который выходил два раза в год в издательском доме «Народное 
образование», в 2013 г. прекратил своё существование. Перечень событий и кон-
ференций, посвящённых этой дате, поражает своей скромностью.

А между тем в школы из педвузов уже пришли молодые учителя, для которых это 
имя неизвестно. На курсах повышения квалификации среди учителей таких слуша-
телей становится всё больше. Для студентов-педагогов это имя — terra inkognita. А 
между тем количество сирот и беспризорников в стране исчисляется сотнями тысяч. 
И педагогика А.С. Макаренко сегодня должна быть востребована как никогда.

На фоне этого многолетнего молчания, которое сменило период 1990-х, когда в 
России Макаренко обличали как «певца тоталитарной педагогики», а на Украине, 
вторя эмигрантскому профессору Г.Г. Ващенко, называли «большевистским яныча-
ром», выход каждой серьёзной книги по макаренковедению становится событием.

И за прошедший юбилейный год таких событий было как минимум два.
Если десять лет назад главным издательским событием макаренкианы был вы-

ход в свет полного, восстановленного С.С. Невской по прижизненным изданиям и 
рукописям текста «Педагогической поэмы» [1], который оказался чуть ли не в пол-
тора раза объёмней (736 с.) советских изданий (в издании 1975 г. — 512 с., в 1982 
г. — 540 с.), то главной книгой этого юбилея стал том стенограмм всех известных 
на сегодняшний день публичных выступлений педагога-писателя в период с 1936 по 

1  Остапенко Андрей Александрович — доктор педагогических наук, профессор кафедры социаль-
ной работы, психологии и педагогики высшего образования, Кубанский государственный университет 
(Краснодар), эл. почта: ost101@mail.ru.
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1939 год. Составителем этого уникального издания стал доктор философии, приват-
доцент истории педагогики, специалист по общинному воспитанию, заведующий 
лабораторией «Макаренко-реферат» Марбургского университета, иностранный 
член РАО и АПН Украины Гётц Хиллиг, сорок лет жизни посвятивший изучению 
наследия А.С. Макаренко, выучив для этого русский и украинский языки. Всего 
Г. Хиллигом подготовлено более 300 статей о Макаренко, он издал 8 томов двуя-
зычного «Марбургского издания» собрания сочинений педагога-писателя (задумано 
в 20 томах), а также 25 выпусков международной серии научных исследований по 
макаренковедению «Opuscula Makarenkiana», ряд из которых подготовлен вместе с 
российскими и украинскими исследователями наследия А.С. Макаренко.

Макаренко А.С. Публичные выступления (1936–1939 гг.). Аутентичное издание. 
Составитель, автор комментариев: Гётц Хиллиг. Серия: Научные публикации в Елецком  

и Марбургском университетах. Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2012. — 502 с.

В настоящее издание вошли тексты 22 выступлений А.С. Макаренко, включая 
его встречи с учителями и цикл лекций «Проблемы школьного советского воспита-
ния», прочитанных в Наркомпросе РСФСР в 1938 г. Некоторые тексты публикуются 
впервые.

На презентации книги в Ельце Гётц Хиллиг заметил: «Проверка стенограмм всех 
известных на сегодняшний день публичных выступлений Макаренко показала, что 
в 22 документах, которые в настоящем издании впервые печатаются в аутентичном 
виде, содержится около трёх тысяч (повторяю: около трёх тысяч!) изменений, ка-
сающихся стилистики и содержания, в большинстве значительных» [2, с. 12]. Об-
ращает внимание то, что в стенограммах сохранены малейшие реплики и ремарки, 
которых, конечно же, не было в советских изданиях. А эти реплики, ох, как они 
по-новому раскрывают «канонизированный» образ настоящего Макаренко! Когда 
на одной странице книги видишь 8–10 раз ремарку «смех» и несколько раз слово 
«аплодисменты», то хотя бы чуть-чуть понимаешь атмосферу, которая царила во 
время этих встреч. Часами можно, не отрываясь, читать эти потрясающие живые 
диалоги, в которых учителя и родители, по-настоящему обеспокоенные судьбами 
своих детей, по-советски наивно задают волнующие их вопросы, а Антон Семёно-
вич скромно, по-деловому, с юмором на десятках живых примеров из конкретной 
воспитательной практики педагогически точно отвечает на них.

С момента выхода этой книги с декабря 2012 года прошло больше года. Казалось 
бы, она должна быть в библиотеке каждого педвуза (тираж советского восьмитомника 
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Макаренко — 50 тыс. экземпляров), она должна быть на всех кафедрах педагогики. 
Увы! В Интернете на неё имеется одна (!) ссылка (в украинском журнале «ПостМе-
тодика») и два новостных упоминания о её презентации (телекампания «Елец» и 
«Липецкая газета»). Ни один интернет-магазин эту книгу не предлагает. В каталоге 
библиотеки им. К.Д. Ушинского её нет. Реальный тираж книги неизвестен.

Неужели Макаренко интересен только специалистам в Ельце, Марбурге и Пол-
таве? Неужели у нас всё в порядке с детской беспризорностью и сиротством? Или 
гений Макаренко не вписывается в министерские концепции «модернизации», 
«оптимизации» и «повышения эффективности»?

Ткаченко А.В. Професійний розвиток особистості в практиці  
А.С. Макаренка: історико-педагогічний аспект (1920–1935 рр.). Полтава:  

ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2013. — 342 с.

Вторым значимым юбилейным событием в книжной макаренкиане стала моно-
графия полтавского исследователя, секретаря Международной макаренковской 
ассоциации Андрея Владимировича Ткаченко «Профессиональное развитие лично-
сти в практике А.С. Макаренко: историко-педагогический аспект (1920–1935 гг.)», 
вышедшая в Полтаве на украинском языке.

Надо признать, что историк и архивист А.В. Ткаченко — сегодня один из наи-
более глубоких и осведомлённых макаренковедов на постсоветском пространстве. 
Ему удалось разыскать и опубликовать большое количество ранее неизвестных 
архивных документов, связанных с жизнью и деятельностью А.С. Макаренко. Он 
составил наиболее полный реестр авторских материалов выдающегося педагога, 
который сегодня насчитывает 888 единиц, среди которых деловые и личные письма, 
телеграммы, докладные записки, записки-поручения, записки-разрешения, рапорты, 
записные книжки и т. д. Из них лишь менее половины (всего 409 документов) нашли 
отражение (зачастую в серьёзно искажённом виде) в наиболее авторитетном 8-том-
ном собрании сочинений АПН СССР (1983–1986 гг.). Многие из этих документов 
были разысканы и введены в научный оборот именно А.В. Ткаченко2.

Главное достоинство рецензируемой монографии состоит в том, что на основе 
известных и архивных материалов автор осуществляет важнейшую работу — ана-
лизируя опыт деятельности эффективнейших педагогических систем великого 

2  Достаточно вспомнить основанные на обзоре документов хорошо известные среди специалистов 
малотиражные издания, где большую долю архивной работы выполнил А.В. Ткаченко [3, 4].
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А.С. Макаренко, выявляет условия и пути успешного профессионального развития его 
воспитанников и массового перевоспитания несовершеннолетних. Так, в книге дан 
подробнейший анализ трёх главнейших этапов подвижничества А.С. Макаренко и его 
творческих поисков в возглавляемых им учреждениях — Полтавской-Харьковской 
трудовой колонии имени Максима Горького, Трудовом детском корпусе Харьковского 
округа, Детской трудовой коммуне имени Ф.Э. Дзержинского. Каждому из этапов 
посвящена отдельная часть книги. По словам автора, «впервые в макаренковедении 
на широкой фактологической почве представлена «профессиональная» история 
уникальной своими педагогическими достижениями Харьковской трудовой ком-
муны имени Дзержинского. Проанализированы промышленный и образовательный 
потенциал учреждения, выделены пути получения коммунарами производственной 
квалификации, методы и формы их профессионального воспитания, поэтапно по-
казано становление школьной части и охарактеризован профессиональный облик 
педагогического состава. Отдельное внимание уделено вопросам профориентаци-
онной работы и организации трудоустройства выпускников» [5, с. 14].

В приложении опубликованы копии некоторых ранее неизвестных автографов 
А.С. Макаренко и интервью автора, взятое у последнего ныне здравствующего вос-
питанника коммуны имени Дзержинского Ивана Демьяновича Токарева.

Хочу напомнить, что 25 лет назад в связи с 100-летним юбилеем 1988 г. специ-
альным решением ЮНЕСКО был объявлен годом Макаренко. Тогда же были названы 
имена четырёх великих учителей, определивших способ педагогического мышления 
XX века — это А. С. Макаренко, Д. Дьюи, М. Монтессори и Г. Кершенштейнер. И 
всего лишь за четверть века мы умудрились предать почти полному забвению имя 
великого Макаренко.

Похоже, что на государственном уровне 125-летие А.С. Макаренко отметило 
только учреждённое Правительством предприятие «Почта России», выпустившее 
маркированный конверт с портретом педагога.

Конверт с портретом А.С. Макаренко
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ 
МЕДИЦИНЫ И МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА

Е.Х. Баринов, С.В. Ерофеев, А.С. Семёнов, П.О. Ромодановский1

23–24 апреля 2014 г. в г. Суздале Владимирской области прошла 6 Межрегио-
нальная научно-практическая конференция c международным участием «Актуальные 
проблемы судебной медицины и медицинского права». Организаторами конферен-
ции явились ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, ГБОУ ВПО «Ивановская государственная 
медицинская академия» МЗ РФ, департамент здравоохранения Владимирской об-
ласти, департамент здравоохранения Ивановской области, Национальный институт 
медицинского права. 

В работе конференции приняли участие судебные медики и юристы Москвы, 
Московской области, Астрахани, Брянска, Белгорода, Владимира, Владивостока, 
Волгограда, Иваново, Ижевска, Иркутска, Екатеринбурга, Калуги, Кемерово, Ки-
рова, Краснодара, Курска, Липецка, Ленинградской области, Мегиона, Нижнего 
Новгорода, Новосибирска, Пензы, Санкт-Петербурга, Самары, Сургута, Твери, 
Тулы, Хабаровска, Ярославля, Республики Крым, Республики Армения, Республики 
Болгария, Республики Беларусь, Федеративной Республики Германия, Республики 
Казахстан, Республики Украина, Китайской Народной Республики, врачи-клиници-
сты Москвы, Московской, Нижегородской, Ивановской и Владимирской областей.

Открыл конференцию заведующий кафедрой судебной медицины и медицинского 
права МГМСУ им. А.И. Евдокимова, заслуженный врач РФ, профессор П.О. Ромо-
дановский. В своём выступлении он подчеркнул возрастающий интерес судебных 
медиков и юристов к проведению подобных мероприятий, важность постоянного 
проведения таких конференций.

В приветственном выступлении членов оргкомитета заведующего кафедрой 
судебной медицины и правоведения Ивановской государственной медицинской 

1  Баринов Евгений Христофорович — кандидат медицинских наук, профессор кафедры судебной 
медицины и медицинского права, Московский государственный медико-стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова, эл. почта: ev.barinov@mail.ru; 

  Ерофеев Сергей Владимирович — доктор медицинских наук, профессор, начальник ОБУЗ «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы Ивановской области», заведующий кафедрой судебной медицины, 
правоведения и биоэтики, Ивановская государственная медицинская академия (Иваново), эл. почта: 
ev.barinov@mail.ru; 

  Семёнов Александр Сергеевич — начальник ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы 
Владимирской области» (Владимир), эл. почта: ev.barinov@mail.ru;  

  Ромодановский Павел Олегович – доктор медицинских наук, заведующий кафедрой судебной 
медицины и медицинского права,  Московский государственный медико-стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова, эл. почта: ev.barinov@mail.ru.
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академии, профессора С.В. Ерофеева и профессора кафедры судебной медицины и 
медицинского права МГМСУ им. А.И. Евдокимова Е.Х. Баринова было отмечено, 
что география участников проводимой в г. Суздале межрегиональной научно-прак-
тической конференции с каждым годом расширяется, подчёркнута необходимость 
общения и обсуждения актуальных проблем специалистами.

На пленарном заседании профессор П.О. Ромодановский (Москва) выступил с 
докладом «Соответствие судебного решения по делам о причинении вреда здоровью 
при оказании медицинских услуг сущности медицинской профессии».

С подробным докладом «Профессор А.П. Загрядская — основатель Нижегородской 
цитологической школы судебных медиков» выступил врач — судебно-медицинский 
эксперт ГБУЗ ВО «Бюро судебно-медицинской экспертизы», заслуженный врач РФ, 
к. м. н. М.А. Фурман (Владимир). 

Вызвал интерес доклад заведующего отделом ФГБУ «РЦСМЭ», профессора 
В.Н. Звягина (Москва) «Определение вероятной территории проживания по эле-
ментному составу скелета человека: итоги и перспективы».

Актуальной проблеме экспертизы тяжести вреда здоровью был посвящён до-
клад начальника ГБУЗ МО «Бюро судебно-медицинской экспертизы», профессора 
В.А. Клевно (Москва) «Опыт практического использования медицинских критериев 
вреда здоровью в экспертной и правоприменительной практике Московской области».

С содержательным докладом «Осложнения медицинских вмешательств: риски и 
случаи. Судебно-медицинская оценка» выступил заведующий кафедрой судебной 
медицины ВМА им. С.М. Кирова профессор И.А. Толмачёв (Санкт-Петербург).

Забытым страницам истории России был посвящён доклад «Генерал-адъютант 
П.Г. Демидов. Возвращение» заместителя начальника ГКУЗ «Бюро судебно-меди-
цинской экспертизы Ленинградской области» профессора Ю.А. Молина (Санкт-
Петербург). 

С докладом «Дискуссионные аспекты оформления исследовательской части экс-
пертиз по материалам уголовных и гражданских дел» выступил начальник ОБУЗ 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы Ивановский области», заведующий кафе-
дрой судебной медицины и правоведения ИГМА профессор С.В. Ерофеев (Иваново).

Проблемы морфологии были подняты в докладах «К вопросу о судебно-ме-
дицинской диагностике смертельных отравлений атипичными нейролептиками» 
ассистента кафедры судебной медицины РУДН А.Р. Башировой (Москва), «Изме-
нения ретикулярной формации стволовых отделов головного мозга при различном 
темпе умирания в судебно-медицинском отношении» заведующего отделом ФГБУ 
«РЦСМЭ» профессора Д.В. Богомолова (Москва), «Судебно-медицинская оценка 
отравлений парогазовой смесью» начальника ГБУ АО «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы» доцента П.Г. Джувалякова (Астрахань).

Вопросам лабораторной диагностики были посвящены доклады «О научно-мето-
дическом обеспечении лабораторных исследований при производстве судебно-меди-
цинских экспертиз» заместителя начальника ГБУЗ МО «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы», к. м. н. Н.А. Романько (Москва), «Роль хромато-масс-спектрометрии в 
анализе наркотических веществ в биологических жидкостях и тканях для судебной 
медицины» заведующей судебно-химическим отделом ГБУЗ МО «Бюро судебно-
медицинской экспертизы» Н.А. Крупиной (Москва), «О диагностической ценности 
биохимических исследований перикардиальной жидкости при повешении» врача-
судебно-медицинского эксперта ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы ДЗ 
Москвы» А.А. Чертовских (Москва).

Профессор кафедры судебной медицины и медицинского права МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова Е.Х. Баринов (Москва) выступил с докладом «Экономические 
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и профессиональные аспекты правонарушений при оказании медицинских услуг», 
раскрывающим актуальные вопросы современной судебно-медицинской экспертизы 
и медицинского права.

В продолжение обсуждения проблемы правовой регламентации медицинской 
деятельности и изучения неблагоприятных исходов в медицине прозвучали доклады 
«Проблемы судебно-медицинской экспертизы по медицинским спорам» ст. лаборанта 
кафедры судебной медицины и медицинского права МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
О.И. Косухиной (Москва), «Различие понятий качества и безопасности медицин-
ской услуги» преподавателя кафедры судебной медицины и медицинского права 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова М.А. Сухаревой (Москва), «Эффективность правовых 
механизмов по предотвращению неблагоприятных последствий оказания меди-
цинской помощи» старшего преподавателя кафедры медицинского права Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова, к. ю. н. Н.А. Каменской (Москва), «Информированное 
добровольное согласие в России: проблемы и перспективы» заведующего кафедрой 
АНОО ВПО «Институт экономики и управления в медицине и социальной сфере», 
профессора Л.А. Эртель (Краснодар), «Перспективы развития экспертизы дефектов 
оказания медицинской помощи» врача — судебно-медицинского эксперта ГУЗ ТО 
«Бюро судебно-медицинская экспертиза» М.М. Фокина (Тула).

Вызвал интерес доклад заместителя начальника ГАУЗ «Республиканское бюро 
судебно-медицинской экспертизы МЗ Республики Татарстан», заведующего кафе-
дрой судебной медицины КГМУ, профессора В.А. Спиридонова (Казань) «Опас-
ность обвинения врача при осуществлении классического медицинского осмотра».

Вопросам медицинской криминалистики был посвящен доклад профессора ка-
федры судебной медицины и медицинского права МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
заведующего отделением 111 ГГЦСМ и КЭ МО РФ С.В. Леонова (Москва) «Осо-
бенности формирования огнестрельных переломов плоских костей в зависимости 
от головной формы пули». 

С докладом «Практическая реализация термометрической диагностики давно-
сти смерти в рамках действующей медицинской технологии» выступил профессор 
кафедры судебной медицины ИГМА А.Ю. Вавилов (Ижевск).

Наблюдениям из экспертной практики были посвящены доклады «Случай обна-
ружения многочисленных трупов новорождённых» врача — судебно-медицинского 
эксперта судебно-медицинской службы г. Франкфурта-на-Одере Харальда Фоса 
(Франкфурт-на-Одере, ФРГ) и «Множественные аневризмы артерий основания голов-
ного мозга (случай из практики)» врача–судебно-медицинского эксперта ГБУЗ МО 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы», к. м. н. А.А. Мезенцева.

В обсуждении докладов приняли участие профессора С.В. Ерофеев, В.А. Клев-
но, П.О. Ромодановский, Ю.В. Молин, И.А.Толмачев, В.Н. Звягин, Д.В. Сундуков, 
Е.Х. Баринов, Л.А. Эртель, С.В. Леонов, доценты Е.В. Гридасов, Ю.В. Павлова, 
П.Г. Джуваляков, врачи — судебно-медицинские эксперты Астраханского, Ярос-
лавского, Нижегородского, Владимирского, Ивановского, Курского, Брянского, 
Тульского областных бюро судебно-медицинской экспертизы.

При подведении итогов конференции профессор Е.Х. Баринов проанализировал 
представленные доклады, отметил высокий научно-методический уровень докладов 
и выразил надежду на продолжение научно-исследовательской работы сотрудниками 
бюро судебно-медицинской экспертизы субъектов РФ.

В резолюции конференции было отмечено о целесообразности ежегодного про-
ведения подобных межрегиональных научно-практических конференций, рассматри-
вающих не только проблемы судебно-медицинской экспертизы, но и правоведения. 

Е.Х. Баринов, С.В. Ерофеев, А.С. Семёнов, П.О. Ромодановский
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ:  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Е.В. Харитонова1

10 апреля 2014 г. в Большом зале Института психологии РАН (г. Москва, ул. Ярос-
лавская, д. 13) состоялось очередное заседание Научно-практического семинара 
«Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономи-
ки» (научный руководитель семинара, доктор психологических наук, профессор 
А.А. Обознов) Тема семинара: «Психологическое моделирование организационной 
культуры: теория и практика».

На семинаре был рассмотрен самый широкий круг вопросов, в том числе концеп-
туальные подходы к определению и психологическим измерениям организационной 
культуры,  психологическое содержание организационной философии, миссии, 
лидерство в организационной культуре, участие психолога в формировании и раз-
витии организационной культуры, а также междисциплинарное взаимодействие в 
изучении и развитии организационной культуры.

Программа семинара включала 5 пленарных и 5 секционных докладов. Первым 
в рамках планарного заседания выступил ведущий семинара, заведующий лабора-
торией психологии труда Института психологии РАН (Москва), доктор психологи-
ческих наук, профессор А.Н. Занковский, обосновав в своём докладе рассмотрение 
корпоративной культуры как ценностного основания организационного лидерства. 
А.Б. Леонова (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва) выступила с развёрнутым до-
кладом по результатам ряда эмпирических исследований организационной культуры 
и особенностей мотивации трудовой деятельности персонала. А.А. Грачёв (МосГУ, 
ИП РАН, Москва) предложил различные подходы к психологическому проектиро-
ванию организационной культуры. Т.Ю. Базаровым (МГУ им. М.В. Ломоносова, 
НИУ ВШЭ, Москва) были раскрыты организационно-культурные детерминанты 
командного лидерства. В заключение пленарной части семинара выступила Л.Н. Ак-
сеновская (Саратовский государственный университет, Саратов), обобщившая опыт 
реализации ордерных проектов изменения организационной культуры. 

 Чрезвычайно насыщенной и интересной была секционная часть семинара. 
Проблему психологических коррелятов сферы труда и организационной культуры 
осветила в своём докладе профессор Кубанского государственного университета 

1  Харитонова Евгения Владимировна — доктор психологических наук, кандидат биологических 
наук, доцент, декан факультета психологии и социальной работы, Институт экономики и управления в 
медицине и социальной сфере (Краснодар), эл. почта: veha_2000@mail.ru.
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Б.А. Ясько (г. Краснодар). А.Б. Купрейченко (НИУ ВШЭ, ИП РАН, Москва) про-
анализировала доверие в организациях с разным типом корпоративной культуры. 
Проблемы деятельностного подхода в психологии труда и организационной пси-
хологии были представлены О.Г. Носковой (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва). 
Н.Л. Иванова (НИУ ВШЭ, Москва) представила результаты исследования орга-
низационно-психологических факторов профессионального выгорания личности. 
Завершающий доклад семинара Г.А. Мкртычяна (Нижегородский филиал НИУ 
ВШЭ, Нижний Новгород) был посвящён актуальному направлению современной 
вышей школы — диагностике и управлению организационной культуры предпри-
нимательского университета.

Научно-практический семинар привлёк внимание специалистов разных направ-
лений из Краснодара, Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Хабаровска 
и других городов России.

SYCHOLOGICAL MODELLING  
OF ORGANIZATIONAL CULTURE:  

THEORY AND PRACTICE

Kharitonova Evgenia Vladimirovna 
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ЧЕЛОВЕК, СУБЪЕКТ, ЛИЧНОСТЬ 
В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ

Г.Ю. Фоменко, З.И. Рябикина, Л.Н. Ожигова1

10 и 11 октября 2013 г. в Институте психологии РАН проходила юбилейная, посвя-
щённая 80-летию со дня рождения А.В. Брушлинского Международная конференция 
«Человек, субъект, личность в современной психологии». Открытие конференции 
и Пленарное заседание проводилось в Большом зале Института психологии РАН, 
в Малом зале велась видеотрансляция.

Во вступительном слове председатель организационного комитета Е.А. Серги-
енко (Москва), д. пс. н., профессор, сообщила, что конференция вызвала широкий 
интерес у научной общественности: было подано 633 тезиса и принято к печати 593. 
География авторов тезисов охватывает буквально всю страну, от Архангельска до 
Владивостока — 59 городов России. Наши коллеги и друзья из других стран также 
проявили интерес и прислали материалы на конференцию: из Украины — 14 тезисов, 
4 — из Белоруссии и по 1 работе из Кыргызстана и Болгарии.

Открыл пленарное заседание А.Л. Журавлёв, председатель программного комитета, 
директор Института психологии РАН, член-корреспондент РАН, член-корреспондент 
РАО, профессор. В своём вступительном слове он подчеркнул, что Андрей Владими-
рович Брушлинский — выдающийся российский психолог, блестящий организатор 
науки, притягивавший и объединявший вокруг себя учёных, придерживающихся 
самых разных, иногда даже диаметрально противоположных взглядов. А.В. Бруш-
линский — доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, 
Лауреат премии им. С.Л. Рубинштейна Президиума РАН (1992) и премии Прези-
дента РФ (1998). Трижды избиравшийся на основе тайного голосования директор 
Института психологии РАН (1989–2002), главный редактор «Психологического 
журнала» (1988–2002), один из учредителей и академик Российской академии об-
разования, один из основателей Российского гуманитарного научного фонда, член 
президиума Российского общества психологов.

1  Фоменко Галина Юрьевна — доктор психологических наук, профессор, зав. лабораторией психо-
логии безопасности личности, Институт социально-гуманитарных проблем Кубанского государственного 
университета (Краснодар), эл. почта: fomgal27@mail.ru;

  Рябикина Зинаида Ивановна — доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой 
психологии личности и общей психологии, Кубанский государственный университет (Краснодар),  
эл. почта: z.ryabikina@yandex.ru;

  Ожигова Людмила Николаевна — доктор психологических наук, профессор кафедры психоло-
гии личности и общей психологии, профессор, Кубанский государственный университет (Краснодар),  
эл. почта: topvolna@mail.ru.
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На пленарном заседании присутствовала вдова А.В. Брушлинского — Т.К. Ме-
лешко, которая являлась для Андрея Владимировича самым близким человеком по 
жизни и соратницей по профессии.

Цикл пленарных докладов был продолжен выступлением А.Н. Ждан (Москва) 
«Вклад А.В. Брушлинского в историко-психологическую науку». Подчеркнув, что 
важнейшие темы научного творчества А.В. Брушлинского, ученика С.Л. Рубинштейна 
и продолжателя идей его школы, связаны с разработкой фундаментальных проблем 
психологической науки (теория о недизъюнктивной континуально-генетической 
природе мышления и психического в целом, психология субъекта на основе развития 
субъектно-деятельной концепции С.Л. Рубинштейна), докладчик в своём выступлении 
сосредоточилась на проблемах истории психологической науки, которые в творче-
стве А.В. Брушлинского занимают большое место. Докладчиком были подробно 
проанализированы: содержание и значимость работ, в которых рассматривается 
философско-психологическая концепция С.Л. Рубинштейна (некоторые созданы в 
соавторстве с К.А. Абульхановой-Славской); монография «Культурно-историческая 
теория мышления» (1968), где произведён тщательный анализ теории Л.С. Выготского 
в сопоставлении с теорией С.Л. Рубинштейна (этой работой А.В. Брушлинский на-
чал дискуссию в нашей науке, призывая сторонников Л.С. Выготского к диалогу); 
статья «Первое уточнение текстов Л.С. Выготского», написанная к 100-летию со дня 
рождения Л.С. Выготского (1996), в которой представлены результаты огромной 
работы, проделанной А.В. Брушлинским по уточнению текстов Л.С. Выготского, 
опубликованных в посмертных изданиях.

А.В. Брушлинский произвел сопоставление философско-психологической теории 
С.Л. Рубинштейна с философской психологией представителя русской религиозной 
философии С.Л. Франка, высланного из страны в 1922 г. вместе с другими деятелями 
науки и культуры на печально известном «Философском пароходе». Здесь же на 
материале творчества С.Л. Рубинштейна ставится вопрос о соотношении философии 
и психологии, о правомерности термина «Философская психология».

В докладе В.В. Знакова (Москва) «Аналитичность и холистичность в научном 
мировоззрении А.В. Брушлинского» отмечалось, что, начиная со второй половины 
двадцатого века, аналитический и холистический стили мышления людей находятся 
в фокусе внимания психологов, работающих в самых разных областях нашей на-
уки. В социальном познании аналитичность и холистичность постулируются как 
два ключевых способа осмысления человеком социальных ситуаций. Исследование 
аналитического и холистического стилей мышления проводилось применительно 
не только к социальному познанию, но и к психологии творчества. Результаты по-
казали, что фактор аналитической переработки информации взаимосвязан с фак-
тором общего интеллекта, в то время как фактор холистической переработки — с 
эмоциональным интеллектом.

В последние годы в научной литературе появилось большое количество публи-
каций специалистов по кросскультурной психологии. Из их работ следуют три 
главных вывода. Первый заключается в том, что у жителей Восточной Азии в целом 
преобладает холистический стиль мышления, а у представителей западной культу-
ры — аналитический. Второй вывод: аналитичность-холистичность представляет 
собой не дискретные полюсы, отражающие разные стили мышления, а некоторый 
недизъюнктивный континуум, внутри которого можно говорить о неодинаковых 
«удельных весах» склонности субъектов к использованию аналитических и хо-
листических способов размышлений. Третий вывод: современные научные пред-
ставления об аналитичности-холистичности обобщены в теоретической модели, 
разработанной Р.Е. Нисбеттом с коллегами. Модель включает четыре основных 
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признака аналитического и холистического типов мышления и понимания субъек-
том мира: фокус внимания, отношение к противоречиям, восприятие изменений и 
каузальная атрибуция.

Безусловно, холистична и вершина творчества А.В. Брушлинского — психология 
субъекта. По его мнению, обоснованному во многих публикациях, именно категория 
субъекта наилучшим образом подходит для такого целостного изучения человека, 
которое способствует интеграции, объединению темперамента, черт личности, ха-
рактера, активности и т. д. в интегративной индивидуальности человека.

Следующий доклад сделал А.В. Карпов (Ярославль) «Психология сознания: 
метакогнитивный подход». Как известно, одной из наиболее характерных черт 
современного состояния когнитивной психологии является то, что в её структуре 
в настоящее время достаточно отчётливо оформилось особое направление иссле-
дований, которое обозначается как метакогнитивизм. Метакогнитивизм сегодня во 
многом олицетворяет передний край развития когнитивной психологии в целом, а 
та, в свою очередь, репрезентирует в настоящее время общую и экспериментальную 
психологию в их современном воплощении и основных достижениях. Исследования 
в области проблематики метакогнитивизма не могут быть проигнорированы ни одной 
сколько-нибудь крупной психологической проблемой, а тем более такой фундамен-
тальной, как психология сознания, поскольку метакогнитивные процессы по самой 
своей сути (то есть атрибутивно) предполагают ведущую роль в организации меха-
низмов осознаваемого мониторинга и вообще в значительной мере образованы ими. 
Без раскрытия закономерностей метакогнитивной регуляции не только «внешней», 
но и «внутренней», то есть собственно психической деятельности, невозможна раз-
работка и ещё одной важной проблемы — проблемы субъекта. Метакогнитивные 
процессы — это такие процессуальные средства, овладевая которыми субъект в 
значительной степени и становится таковым, обретает «самость», субъектность 
не только по отношению к внешнему миру, но и к миру внутреннему — к своей 
собственной психике, к её содержанию. Последнее связано с тем, что по своей при-
роде и функциональному предназначению метакогнитивные процессы направлены 
на регуляцию, координацию и организацию этого содержания, на произвольный, 
осознаваемый контроль над ним.

Прохоров А.О. (Казань) выступил с докладом «Современные проблемы психоло-
гии состояний (Казанская школа)». Психологические состояния, исходя из прин-
ципа целостности человека, рассматриваются как точка пересечения внешнего и 
внутреннего, субъективных и объективных отношений. Внимание исследователя к 
психическому состоянию важно для его понимания, так как переживание состояния 
является отражением как отношений внешнего и внутреннего, так и отношений 
«субъект — объект». Человек через свои состояния связан с Миром: они, с одной 
стороны, — источник его активности, размышлений и действий, а с другой — сами 
являются отражением этой активности. В этих отношениях человек познает себя 
и свою сущность, находит себя в Мире. Понятно, что эти отношения непросты и 
симметричны.

Докладчик остановился на разрабатываемой психологами казанской школе кон-
цепции рефлексивной регуляции психических состояний. Рефлексия «включена» как 
центральное, основное звено в регуляторный процесс субъекта, как самодетермини-
рующее и саморегулирующее начало его регуляторных действий. Соответственно 
этим представлениям изучение отношений между ситуациями жизнедеятельности 
субъекта, переживаемыми состояниями и рефлексивными структурами сознания 
открывает пути к пониманию психологических механизмов поведения и действий 
субъекта в разных плоскостях его бытия. Именно рефлексивные механизмы при-

Г.Ю. Фоменко, З.И. Рябикина, Л.Н. Ожигова



121

водят в соответствие бытие и субъекта, наполняя субъекта осознанием бытия, 
актуализируя управление собственной жизнедеятельностью. Состояния являются 
отражением этих отношений и свидетельствуют о качестве «внутренней» жизни 
субъекта в соотнесении с его бытием.

В процессах регуляции могут быть выделены уровни рефлексивной активности. 
Включённость рефлексивных уровней позволяет субъекту переходить от опера-
циональных к ментальным аспектам регуляции состояний и обратно. Отмечается 
также, что рефлексивные процессы субъекта и рефлексия в целом порождают новые 
смыслы и значения, новые отношения, создавая и определяя возникающие стратегии 
и планы, способы и приёмы регуляции состояний. Основной психологический меха-
низм рефлексии, обусловливающий трансформирующие и генеративные функции, 
повышающий меру субъектности регуляции, — внутренний диалог. Он приводит к 
произвольному манипулированию идеальными содержаниями в умственном плане, 
основанными на переживании дистанции между своим сознанием и его интенцио-
нальным объектом, связанным с направленностью этого процесса на самого себя как 
на объект рефлексии. Такие действия (взгляд на себя со стороны) позволяют увидеть 
максимальное количество элементов (вариантов) регуляции состояний и выбрать 
оптимальное, адекватное ситуации. Встроенность и развёрнутость представленных 
механизмов в структуре рефлексивной регуляции состояний обеспечивают её эф-
фективность в жизнедеятельности субъекта и бытия в целом.

Завершилось пленарное заседание докладом Е.А. Сергиенко (Москва) «Развитие 
идей А.В.Брушлинского: отношение категорий субъекта и личности». Е.А. Серги-
енко прежде всего отметила, что психология субъекта, разработанная А.В. Бруш-
линским, содержит в общем виде идеи, которые предполагают их дальнейшую 
разработку и развитие. Одним из направлений дальнейшего развития его идей стал 
разрабатываемый в лаборатории психологии развития Института психологии РАН 
системно-субъектный подход.

Докладчик посчитала необходимым обратиться к одному из самых дискуссионных 
и важных для психологии вопросов — соотношению категорий субъекта и лично-
сти. По её мнению, решение данного вопроса означает утверждение этих категорий 
в психологии. Причём, если понятие личность уже завоевало прочные позиции в 
психологической науке, то понятие субъекта находится на стадии становления, что 
сопряжено с его обсуждением и даже резким отрицанием. При всем многообразии 
различий в понимании субъекта и личности и их соотношений можно выделить 
два основных подхода, на основе критерия выделения субъекта. Понимание кри-
терия субъекта в отечественной психологии можно разделить на акмеологический 
и эволюционный. Первый подход — акмеологический, в котором постулируется, 
что субъект — вершина развития личности. Следует признать, что большинство 
отечественных психологов придерживаются данного подхода (К.А. Абульханова, 
А.Г. Асмолов, В.В. Знаков, Г.В. Залевский, В.А. Петровский, З.И. Рябикина и др.). 
Второй подход — эволюционный, при котором полагается постепенное развитие 
человека как субъекта (Л.И. Божович, А.Л. Журавлев, В.И. Слободчиков, А.Ш. Тхо-
стов, В.В. Селиванов, Е.А. Сергиенко и др.).

Докладчик предложила гипотетическое решение проблемы на основе системно-
субъектного подхода. Личность (персона) — это стрежневая структура субъекта, 
задающая общее направление самоорганизации и саморазвития. Личность задаёт 
направление движения, а субъект — его конкретную реализацию через координа-
цию выбора целей и ресурсов индивидуальности человека. В этом случае человек 
будет осуществлять зрелые формы поведения в зависимости от степени согласо-
ванности в развитии континуума субъект — личность. Показателем синхронности 

Человек, субъект, личность в современной психологии



122

и соответствия в континууме личность — субъект может выступать спонтанность 
поведения человека. Принципиальным для понимания соотношения субъекта и 
личности является понимание непрерывности их уровнего развития. 

По мнению Е.А. Сергиенко, при рассмотрении соотношения субъекта и лично-
сти необходимо найти те специфические функции, которые дифференцируют их от 
других категорий психологической науки. Эти функции должны обладать статусом 
системности и субъектности одновременно. Б.Ф. Ломов (1984) выделял три основные 
функции психических процессов: когнитивную, регулятивную и коммуникативную. 
Подобные функции можно выделить и относительно субъекта. Докладчик полагает, 
что в качестве когнитивной функции по отношению к субъектности является пони-
мание коммуникативной функции — континуум субъект-субъектных и субъект-объ-
ектных взаимодействий, в качестве регулятивной функции — контроль поведения 
и самопроизвольность. Контроль поведения рассматривается как интегративная 
характеристика, включающая когнитивный контроль, эмоциональную регуляцию и 
контроль действий (произвольность). Для личности специфика функций может быть 
описана по аналогии с функциями субъекта: когнитивная — осмысление (порож-
дение смыслов, личностных смыслов, ценностей, смысложизненных ориентаций); 
переживание как регулятивная функция, которая указывает на отношение к событию 
или ситуации, приводя к возможным изменениям в Я-концепции; коммуникативная 
функция — направленность на определённые значимые аспекты реальности. При 
таком решении функции субъекта и функции личности, как две неразрывные стороны 
человеческой организации, тесно переплетены. В настоящее время в рамках дис-
сертационных работ проведены исследования, дающие веские аргументы в пользу 
выдвинутой докладчиком теории.

Секционные заседания проводились во второй половине дня 10 октября и в тече-
ние всего дня 11 октября, название которых отражает широту охвата разнообразных 
направлений современной психологии: «История, теория и методология изучения 
человека, субъекта и личности», «Проблемы человека в современном обществе», 
«Развитие субъектности человека (субъектогенез), «Психология творчества и одарен-
ности человека», «Развитие субъектности человека (субъектогенез», «Мышление как 
процесс и интеллектуальное развитие», «Человек как субъект познания и общения», 
«Психология человеческого бытия. Экзистенциальная психология», «Психологиче-
ское здоровье и духовно-нравственные детерминанты личности как субъекта жизни», 
«Способности, ресурсы и потенциал человека», «Психофизиологические законо-
мерности формирования и актуализации субъективного опыта», «Субъект труда и 
профессиональной деятельности», «Дискурс и его психологическое воздействие на 
человека», «Посттравматический стресс и психологическая безопасность человека», 
«Регуляция и саморегуляция человека», «Индивидуальный и групповой субъект в 
современной психологии», «Психофизиологические закономерности формирования 
и актуализации субъективного опыта».

Кубанские психологи в основном участвовали в работе секции «Психология 
человеческого бытия. Экзистенциальная психология», работа которой, как и боль-
шинства других секций, проводилась в два этапа: 10 и 11октября.

Сопредседатели данной секции: д. псих. н., проф. Н.В. Гришина (Санкт-Петербург), 
д. псих. н., проф. В.В. Знаков (Москва); д. псих. н., проф. З.И. Рябикина (Краснодар). 
На первом заседании секции, которое было тематически обозначено «Экзистенциаль-
ный опыт как проблема психологической науки», выступили следующие докладчики.

И.А. Кибальченко (Таганрог) «Опыт человека как предмет психологических 
исследований». Докладчик произвела теоретико-методологический анализ понятия 
«опыт» в качестве одной из базовых психологических категорий. Подытоживая 
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сделанный анализ, докладчик подчеркнула, что системный взгляд на опыт субъекта 
обеспечивает целесообразность изучения опыта через взаимосвязи фиксированных, 
оперативных и потенциальных форм опыта. В связи с этим целостный опыт челове-
ка может быть представлен в соответствии с «горизонтальным» и «вертикальным» 
принципами формирования, когда в одну структуру могут быть «вложены» другие 
структуры разной степени обобщенности, а их элементы находятся между собой в 
гибко-вариативных отношениях.

Н.А. Касавина (Москва) «Собирание» экзистенциального опыта» посвятила 
своё выступление осмыслению философских аспектов данного понятия. Распу-
тать (в терминологии М.К. Мамардашвили) экзистенциальный опыт — это значит 
структурировать, упорядочить многообразие переживаний эмпирического инди-
вида. Однако для этого нужно сконструировать соответствующие концептуальные 
средства, исследуя культуру, историю, образ жизни, контекст индивидуального 
существования. Исходным элементом в понимании экзистенциального опыта можно 
считать переживание, которое отражает контакт субъекта с миром во всех ситуациях 
человеческой жизни. Экзистенциальный опыт — не просто совокупность пережи-
ваний, но их особая целостность, продукт обработки, расшифровки, распутывания, 
которые каждый раз приводят к новому рубежу личностной зрелости и связанному 
с нею принятию сложностей судьбы. Судьба как архетипическая схема жизни и 
есть та ось, которая оправдывает опыт существования — экзистенциальный опыт.

Е.Е. Сапогова (Тула) «Границы «я»: жизненный и экзистенциальный опыт». 
По мнению докладчика, под жизненным опытом следует понимать комплекс в той 
или иной мере упорядоченных и доступных сознанию воспоминаний, пережива-
ний, представлений и выводов, извлечённых из происшествий общего с другими 
повседневного существования, а под экзистенциальным — комплекс персонально 
значимых концептов, семантически соотнесённых с самой личностью и созданных 
как индивидуально значимое обобщение содержания и смыслов неких уникальных 
жизненных событий и обстоятельств, случившихся с человеком и раскрывших свои 
значения только ему. Жизненный опыт образуют происшествия, случаи, участником 
или свидетелем которых был человек. В каком-то смысле этот опыт противопостав-
лен субъекту (субъект-объектные отношения). Экзистенциальный опыт образуется 
из тех же эпизодов, но уже в ходе совершения внутренней геременевтической ра-
боты — путём придания им статуса события, насыщения личностными смыслами 
и превращения в составные части самого себя (субъект-субъектные отношения).

В отличие от жизненного, экзистенциальный опыт всегда пристрастно истолкован, 
упорядочен, систематизирован, семиотизирован и обнаруживает себя в конкретном 
содержании внутренних убеждений, мнений, предпочтений, выборов и т. д. субъекта. 
Образуясь посредством вторичной герменевтической работы сознания человека над 
доступным ему содержанием жизненного опыта («обобщение обобщенного» или 
«понимание понятого»), экзистенциальный опыт одновременно и более символичен 
и более индивидуален, чем жизненный: он ярче свидетельствует о самобытности и 
неповторимости «Я».

Л.Р. Фахрутдинова (Казань) «Переживание, впечатление и экзистенциальный 
опыт». По мнению докладчика, именно через переживания человека осуществляется 
связь между внешним и внутренним миром человека, между объективным и субъек-
тивным в человеческой реальности, между существованием человека («экзистенци-
ей», «онтологической реальностью», «бытием») и его психологической сущностью 
(субъектностью, самостью, «внутренним Я»). Была представлена авторская теория 
переживания. Переживание человека рассматривается с позиций комплексного под-
хода, заложенного Б.Г. Ананьевым, и включает следующие измерения, структурные 
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составляющие: пространственные, временные, информационные, энергетические, 
телесные, эмоциональные, когнитивные, психосемантические и другие характери-
стики. Данные составляющие входят во внутриструктурные отношения, связанные с 
ситуацией, циклами и стадией актуализации переживания. Одним из ключевых по-
ложений теории переживания является представление о психологическом механизме 
развития сознания, развития структур субъекта через переживание впечатления.

Н.В. Гришина (Санкт-Петербург) «Экзистенциальный опыт: эмпирические опи-
сания». Экзистенциальный опыт формируется в результате проживания человеком 
экзистенциальных ситуаций и экзистенциальных проблем. Их изучение позволяет 
приблизиться к пониманию той роли, которую экзистенциальный опыт играет в 
жизнедеятельности человека. Общее понимание роли экзистенциального опыта 
как ценностно-смыслового регулятора жизнедеятельности человека может быть 
конкретизировано результатами эмпирических исследований. 

Докладчик формулирует ряд положений, подтверждённых данными эмпирических 
исследований: опыт проживания экзистенциальных проблем становится источником 
личностных изменений; экзистенциальный опыт «вершинных переживаний» дает 
человеку ощущение высших смыслов своего существования; экзистенциальный опыт 
становится фундаментальным основанием, определяющим активность человека на 
разных уровнях жизнедеятельности; форматом описания экзистенциального опыта 
является человеческая жизнь; экзистенциальный опыт имеет имплицитный характер, 
он способен актуализироваться и осознаваться только в экзистенциальных ситуациях.

В.А. Лабунская (Ростов-на-Дону) «Опыт переживания негативных трансформа-
ций внешнего облика в результате террористического акта как проблема психологии 
человеческого бытия». В контексте психологии человеческого бытия особое место 
отводится экзистенциональному опыту, в структуре которого важную роль играет 
интенциональный компонент, атрибутом которого, согласно В.В. Знакову, выступает 
переживание. К данному типу опыта, насыщенного различными переживаниями 
и определяющему отношение к жизненным ситуациям и событиям, можно смело 
отнести «опыт жертвы террористического акта». С позиций психологии человече-
ского бытия, измененные социально-психологические функции внешнего облика 
человека, пострадавшего в результате террористического акта, зафиксированные в 
его переживаниях и консолидирующие его опыт, будут определять направления са-
морефлексии, самоотношения и отношение к бытию. Отношение к своему внешнему 
облику в прошлом и в настоящее время, экстраполируемое на будущее и увязанное 
с жизненными контекстами «до террористического акта и после него», выражает 
один из аспектов опыта переживания террористической угрозы и выступает в роли 
социально-психологических последствий террористического акта. Теоретические 
представления, связанные с проблемой переживания женщинами, пострадавшими 
в результате террористического акта, негативных трансформаций внешнего обли-
ка, а также идеи, касающиеся интенционального компонента экзистенционального 
опыта, легли в основу проведения эмпирического исследования. Цель заключалась 
в определении на основе сравнительного изучения влияния социально-демогра-
фических факторов на выраженность надежды — безнадёжности и восприятие 
жизненных ситуаций женщинами, пострадавшими в результате террористического 
акта и имеющими/не имеющими негативные трансформации внешнего облика. В 
данном исследовании приняли участие 128 женщин, пострадавших при захвате 
школы 01.09.2004 в г. Беслане, в возрасте от 35 до 55 лет. Из них 70 женщин с не-
гативными трансформациями (множественные осколочные ранения лица и тела, 
оставившие глубокие шрамы, отсутствие частей тела (кисти рук, глаз, ног), ожоги 
лица и тела) и 58 женщин без негативных трансформаций внешнего облика в ре-
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зультате теракта. Были сделаны выводы о влиянии опыта переживаний женщинами 
негативных трансформаций внешнего облика на оценку жизненных ситуаций и 
жизненных перспектив.

Н.Н. Нуркова (Москва) в докладе «Экзистенциальные функции автобиогра-
фической памяти и переживание ностальгии» представила авторское понимание 
автобиографической памяти (АП) через рассмотрение её основных функций: соци-
альных, саморегуляционных и экзистенциальных. Основное внимание было обра-
щено к экзистенциальной функции АП, включающей формирование идентичности, 
установление интервалов самоидентичности личности, осознание уникальности 
своей жизни, самопознание посредством автобиографического анализа, определе-
ние смысла жизни, самоопределение в координатах истории и культуры, осознание 
временной протяжённости (историчности) личности, экзистенциальную интеграцию 
личности. Автор рассматривает выраженность данной функции как показатель 
зрелости АП — способность и потребность личности произвольного обращения 
к личным воспоминаниям. Автором приведены результаты эмпирического иссле-
дования феномена ностальгии в контексте реализации экзистенциальной функции 
автобиографической памяти зрелой личности.

В.В. Знаков (Москва) «Непостижимое и таинственное в экзистенциальном опыте 
субъекта». Докладчик зафиксировал внимание слушателей на том, что среди много-
образия изучаемых психологами видов опыта: субъектного, личностного, менталь-
ного, жизненного и др. — экзистенциальный занимает особое положение. С одной 
стороны, для учёных, осмысливающих содержание этого феномена, ясно видна 
его недостаточная изученность, научная категоризация, с другой — несомненная 
важность в человеческом бытии. Перечисляются, анализируются и обсуждаются 
известные из научной литературы признаки экзистенциального опыта. Во-первых, 
экзистенциальный опыт субъекта состоит из трёх главных компонентов: тезаурусного, 
интенционального и этического. Во-вторых, с позиций психологии человеческого 
бытия, принципиально важным является различение обыденного, повседневного и 
экзистенциального видов опыта субъекта. Экзистенциальный опыт по отношению 
к обыденному является метасистемным. В-третьих, экзистенциальный опыт состо-
ит из опыта не только своего, но и чужого. В-четвёртых, экзистенциальный опыт 
включает в себя не только отражение и порождение социокультурных ситуаций, но и 
проживание субъекта в них. В-пятых, экзистенциальный опыт, как психологический 
процесс и результат его формирования, неизбежно включает в себя постижение. 
Вместе с тем экзистенциальный опыт как компонент человеческого бытия включает 
и объективно непостижимые для субъекта области. Причём, с одной стороны, непо-
стижимость самой реальности — это один из атрибутов бытия. С другой стороны, 
«непостижимое для нас» оказывается закономерным следствием человеческой 
психологии. По существу, осознание «непостижимого для нас» означает признание 
того, что некоторые стороны нашего экзистенциального опыта хотя и реальны, но 
непостижимы и даже таинственны. Некоторые компоненты психики человека не-
постижимы и таинственны не вследствие слабости наших познавательных способ-
ностей, разума и рассудка, а потому, что их невозможно представить в понятийном 
знании. Наконец, в-шестых, неустранимой составляющей экзистенциального опыта 
является не только непостижимое, но и тайна. Разумное понимание тайны как атри-
бута экзистенциального опыта заключается в осознании бессмысленности усилий, 
направленных на её раскрытие, разоблачение. Докладчик делает вывод о том, что 
тайна есть неустранимый и, главное — непроблемный контекст действительности, 
который не только нельзя осознать, но часто и не нужно осознавать. Подлинно 
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экзистенциальное понимание заключается в том, что нельзя к непостижимому и 
таинственному подходить так же, как к решению познавательной задачи, проблемы.

Второе заседание секции проходило 11 октября и началось с доклада З.И. Ря-
бикиной (Краснодар) «Исследование бытия личности и её со-бытия с теорети-
ко-методологических позиций психологии субъекта». В докладе отмечалось, что 
идеи субъектного подхода психологами Кубанского университета (Г.Ю. Фоменко, 
Л.Н. Ожигова, А.Р. Тиводар, Г.Г. Танасов и др.) конкретизированы в положениях 
субъектно-бытийного подхода к личности. Определяя бытие личности как «непо-
вторимую целостность взаимообусловленных феноменов внутреннего мира чело-
века, его организмических состояний, поведенческих моделей и событий внешнего 
мира, в котором он претворил свою субъектность (объективировал субъективное)», 
З.И. Рябикина утверждает, что личность может быть понята, только если в поле ана-
лизируемых проблем включены «пространства её реализаций» или «бытийные про-
странства», которые она реорганизует в соответствие со структурой своих смыслов. 
Отсылаясь к совместным исследованиям, З.И. Рябикина акцентировала в докладе 
тему процессуальности личности в её повседневной бытийности. Следуя модели 
субъектной активности личности в контексте её обусловленности ориентацией на 
поддержку своей личностной идентичности (Танасов, 2012), З.И. Рябикина говорит о 
том, что устойчивость, цельность, сохранность «личностного процесса» во времени 
и изменяющихся системах отношений с другими людьми (со-бытие) обеспечивается 
ориентированной на это субъектной активности. Личностная идентичность пред-
стает тем процессом, который направляет интеграцию личности и в этом качестве 
выполняет системообразующую, регуляторную, смыслообразующую функции, реа-
лизуемые в субъектной активности. Далее докладчик остановилась на перспективах 
субъектно-бытийного подхода: на методологическом дрейфе от принципа единства 
сознания и деятельности к принципу единства личности и её бытия; на исследова-
ниях онтологических оснований человеческой жизни, пространственно-временной 
развертки бытия, включающей проблемы предметности бытийных и со-бытийных 
пространств личности; на исследованиях проблем субъекта в условиях «виртуали-
зации» современного общества, в котором строит своё бытие современный человек. 

Р.М. Шамионов (Саратов) в докладе «Субъектность и субъективное благопо-
лучие» сконцентрировался на том, что проблема субъекта в последние десятилетия 
обостряется в силу ряда объективных причин, среди которых центральной, по его 
мнению, выступает усиливающееся проявление (высвобождение) субъекта, в связи 
с «открывающейся» множественностью социального контекста (хотя и необходимо 
признать, что социальный контекст часто оказывается в оппозиции субъектности 
человека). При этом в современной психологии большое внимание уделяется субъ-
ективному благополучию личности как регулятивной инстанции. Докладчик под-
черкнул, что субъективное благополучие — интегральное динамичное образование; 
оно не предполагает одновременности положительных векторов по всем областям 
активности, характеризуется диахронностью различных составляющих, но при этом 
образуется за счёт определенного критического накопления и рефлексии опыта. Со-
ответственно, оно есть результат соотнесения личности и субъекта. Поэтому весьма 
продуктивным, по мнению Р.М. Шамионова, в исследованиях субъективного благо-
получия является субъектно-бытийный подход (В.В. Знаков, З.И. Рябикина и др.), в 
соответствии с которым в центре внимания оказываются смысловые образования, 
выражающие ценностное отношение субъекта к миру. При этом особое значение 
придаётся соотнесенности знания о мире с ценностными представлениями о должном 
(В.В. Знаков). Важнейшим, с точки зрения понимания субъективного благополучия 
личности, является соотношение обыденного и экзистенциального опыта. 
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По мнению докладчика, исходя из положений субъектно-бытийного подхода, 
исследования субъективного благополучия должны опираться на анализ процессу-
альности бытия, изучения не только эмоциональной оценки «текущего момента» 
или прошлого или будущего, но, прежде всего, результатов той внутренней «рабо-
ты» — осознания и осмысления, которая сопровождает важные и значимые явления 
бытия. Необходимо привлечение когнитивного аппарата тех областей психологии, 
которые раскрывают характеристики развития человека как личности, субъекта и 
индивидуальности.

Доклад М.В. Клементьевой (Тула) был посвящён «Биографической рефлексии 
как предмету исследования психологии». По мнению докладчика, обоснование 
биографической рефлексии как предмета исследования, прежде всего, опирается 
на «онтологическую» линию понимания в психологии подлинно человеческой жиз-
ни — рефлексивного отношения субъекта к себе и собственному бытию, заданную 
в работах С.Л. Рубинштейна, А.В. Брушлинского и их последователей. Рефлексия 
приостанавливает непрерывный поток непосредственной жизни, выводя человека 
мысленно за её пределы, и человек может «быть субъектом, т. е. творцом своей исто-
рии, вершителем своего жизненного пути». Докладчик определяет биографическую 
рефлексию как предметную форму рефлексии, непосредственно направленную на 
осмысление индивидуальной жизни субъекта. Докладчик предлагает модель био-
графической рефлексии, образованную системой функциональных составляющих 
(личностной, когнитивной, социально-перцептивной и конфигуративной), взаимо-
действие которых определяет тип проявления биографической рефлексии — реф-
лексии жизненного опыта. Отмечается, что эмпирическому обоснованию гипотезы 
о структуре биографической рефлексии была посвящена серия исследований, в ходе 
которых была разработана, апробирована и валидизированная психодиагностическая 
методика оценки биографической рефлексии.

В докладе Л.Н. Ожиговой (Краснодар) «Гендерный ролевой конфликт как проблема 
бытия личности» были представлены результаты исследования внутриличностного 
конфликта, наблюдаемого у мужчин и женщин, включённых в профессиональную 
деятельность на разных профессиональных этапах и должностных уровнях (руководи-
тели и сотрудники). Анализируя самооценочные характеристики, которыми наделяли 
себя респонденты, описывая свою гендерную и профессиональную идентичность, 
автор находит новый аспект понимания гендерного ролевого конфликта. Докладчик 
отметила, что в контексте современных социокультурных изменений содержание 
гендерной и профессиональной идентичности личности, её самоотношение приоб-
ретает более дифференцированный и вариативный характер, а значит, усложняется 
характер гендерных отношений и гендерных конфликтов — как внутренних, так 
и внешних. Результаты исследования образов Я-женщина и Я-профессионал (или 
руководитель) показали, что наиболее остро ролевой конфликт между различными 
образами Я переживают женщины-руководители, находящиеся не на этапе адап-
тации, как отмечалось в предыдущих социально-психологических исследованиях 
гендерного ролевого конфликта, а на этапе профессионального мастерства. А у 
мужчин некоторые аспекты гендерного ролевого конфликта проявляются в период 
профессионализации, когда происходит коррекция своего образа уже в конкретной 
деятельности. Выявлено, что мужчины и женщины, похоже, стремятся не столько к 
андрогинии (сочетанию маскулинных и фемининных качеств), сколько к универса-
лизации своих качеств, задавая очень сложные образцы развития своей гендерной 
идентичности.

В докладе А.Ш. Гусейнова (Краснодар) «Специфика субъектности в различных 
видах протестной активности» было отмечено, что новый социальный контекст, 
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деформируя личность человека, создаёт в мире различные зоны протеста, требующие 
расширенного анализа, в том числе, дифференциации субъектности. Докладчиком 
предлагается авторская структурно-эволюционная модель личности, склонной к 
протестной активности во взаимодействии с социумом, включающая в себя раз-
ноуровневые компоненты: примитивное «доличностное», организменное Прото Я; 
личностные структуры — «аффективное» Эндо Я, «когнитивное» Я, «поведенче-
ское» Экзо Я и «надличностное» Транс Я. Подчёркивается, что содержание зрелых 
видов протестной активности — позитивных проявлений эмансипации, эскапизма, 
собственно протеста соответствует характеристикам истинной субъектности, по-
зволяет разрешить внешние и внутренние противоречия личности, сохранить ау-
тентичность бытия, и способствует обновлению общества. Зрелые формы протеста 
создают предпосылки для эксплицирования своей субъектной позиции на бытие, 
способствуя не разрушению бытия как в нигилистическом протесте, а своеобразной 
его деконструкции, направленной на преобразование бытия, созданию новых его 
форм (идея сбора судьбы бытия, по Ж. Деррида). Разрушительные для личности и 
социума виды протестной активности, такие как нигилизм (личностная аномия), 
негативные проявления эскапизма, оппозиционности, незрелые и невротические 
формы эмансипации, препятствуют аутентичности бытия, обретению целостности 
личности и обладают признаками ложной субъектности. Предлагаемый докладчиком 
конструкт ложной субъектности (с выделением её параметров), основывается на идее 
отчуждения человека от самого себя (работы К. Маркса, Э. Фромма, А. Швейцера), 
а также идее искажения (К. Ясперс Д. Бьюдженталь, И.А. Ильин).

В докладе Г.Ю. Фоменко (Краснодар) «Идеи А.В. Брушлинского и М.К. Мамар-
дашвили о гуманитарном образовании как противодействии антропологической ка-
тастрофе» подчёркивалось, что многочисленные социально-деструктивные явления 
современности, и шире — грозящая человечеству антропологическая катастрофа в 
своей основе имеют дефициты в области гуманитарного образования. Соответственно, 
потенциал их преодоления сконцентрирован на путях его оптимизации и развития. В 
связи с этим проанализированы взгляды А.В.Брушлинского и М.К. Мамардашвили 
в аспекте их взаимопересечений и взаимодополнений по данной теме. Исходя из 
их воззрений, суть антропологической катастрофы в самом общем виде квалифи-
цирована как порча в человеческом элементе, человеческой материи цивилизации. 
Проанализировано также содержание гуманитарного образования. Гуманитарное 
образование, по М.К. Мамардашвили, — это воспитание и образование духовного 
начала в человеке, воли и способности к самостоятельным усилиям. А.В. Брушлин-
ский, подчеркивая, что психология человека относится к числу тех наук, которые 
создают прочный научный фундамент для гуманизма, дифференцирует и уточняет 
содержание понятий «гуманизм, гуманность, гуманитарный». Оба автора уясняют 
суть гуманитарного образования через обращение к проблеме свободы человека в 
неизменной «сцепке» с проблемой взросления. Гуманитарное образование связано 
также и с тем, что М.К. Мамардашвили обозначает как тему труда жизни, а А.В. Бруш-
линский вслед за С.Л. Рубинштейном — проблему творчества как главного качества 
человека. Анализируя перспективы развития и негативные явления цивилизации, 
оба исследователя делают акцент не просто на возможности, а на необходимости для 
человека в современных условиях проявления субъектной активности и позиции «я 
могу». По мнению А.В. Брушлинского, субъект, находящийся внутри бытия, творит 
историю. Выступление завершалось словами А.В. Брушлинского, который подчер-
кивал, что воспитание и обучение знаменуют особенно духовную прочную связь 
любого индивида с обществом, точнее взаимосвязь между ними, которая не только 
не отрицает, а, напротив, предполагает активность и самостоятельность индивидов 
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как субъектов. Кроме того, что касается психологии, то она вслед за философией 
может и должна способствовать созданию основы для гуманизации, субъективизации 
всей системы наук, а также образования и самообразования.

Т.В. Борзова (Хабаровск) выступила с докладом «Понимание в обучении как 
проблема человеческого бытия». Рассматривая понимание как экзистенциональное 
состояние личности, докладчик утверждает принципиальную возможность транс-
фера способов бытия человека в образовательное пространство в ходе специально 
организованной деятельности со студентами. Опыт экспериментальной деятельности 
со студентами показывает принципиальную возможность «конструирования смыс-
лов» по вычленению моделей анализа культуры из реального социума и построения 
на их основе собственной ментальной программы, собственного способа бытия в 
мире. В ходе применения морально-нравственного императива, самостоятельно 
извлекаемого из конкретного способа бытия, и соотнесения его с собственной 
жизнью возникает авторство нового способа, позволяющее человеку свободно и 
ответственно творить свою жизнь.

В докладе О.Р. Тучиной (Краснодар) «Самопонимание и самоинтерпретация 
как проблемы психологии человеческого бытия» определение основных понятий 
осуществлялось в том числе через дифференциацию понятий понимание и интерпре-
тация в редакции В.В. Знакова: интерпретация как «способ понимания, порождение 
субъектом смысла понимаемого. Докладчиком проанализированы взаимозависимая 
самоинтерпретация и металичностная самоинтепретация. 

Фото- и видеоотчет о мероприятии можно найти на сайте Института психологии 
РАН.
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отступ — 1 см. Оформление рисунков, таблиц и формул осуществляется стандарт-
ными средствами Microsoft Office Word, таблицы нумеруются сверху (Таблица 1 — 
Название), текст в таблицах набирается 12 кеглем, межстрочное расстояние — 1,0; 
рисунки нумеруются снизу (Рисунок 1 — Название).

В верхнем левом углу первой страницы обязательно указывается код УДК.
Также рукопись должна включать следующие элементы:
 • название
 • авторская справка
 • аннотация
 • ключевые слова
 • список литературы.
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Аннотация: краткое описание основной идеи, цели, результатов исследования 
(на русском и английском языках).

Ключевые слова: указываются несколько основных понятий и терминов (на 
русском и английском языках), используемых в статье.

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.05-2008, формируется 
в конце статьи; цитируемые (упомянутые) источники группируются в алфавитном 
порядке. Каждому источнику присваивается порядковый номер. Литература на 
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иностранных языках приводится после отечественной литературы. В библиографи-
ческом описании источника указываются автор, название, место издания и название 
издательства (кроме периодических изданий), год издания; для статей указываются 
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чество страниц.

При ссылке на электронные ресурсы следует указывать заголовок титульной стра-
ницы ресурса, полный адрес ресурса и дату последнего обращения к веб-странице. 
Например: Энциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс]. URL: http://
www.megabook.ru/index.asp?page = enciklopedia (дата обращения: 7.12.2012).
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которую (-ые) делается ссылка. Пример ссылки: [5, с. 14], т. е. цитируется страница 
14 источника под номером 5 списка литературы.
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статьи научную специализацию. Рецензенты уведомляются о том, что присланные 
им рукописи являются частной собственностью авторов и содержат сведения, не 
подлежащие распространению. Рецензирование проводится конфиденциально. 
Основные разделы рецензии: 

 • соответствие содержания статьи её названию и заявленной цели; 
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 • оценка формы подачи материала, её соответствие стандартам журнала;
 • предложения по доработке текста (если таковые имеются);
 • целесообразность публикации статьи.
Если рецензия содержит рекомендации по исправлению и доработке статьи, 

автору направляется текст рецензии или выдержки из неё с предложением учесть 
рекомендации при подготовке нового варианта статьи. 

Окончательное решение о публикации статьи принимается редколлегией журнала.
Авторы статей несут ответственность за содержание материалов, не подлежа-
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