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а н н о т а ц и я . в статье рассматриваются способы интеграции междисциплинар-
ных связей в процессе разработки учебно-методических материалов для под-
готовки к единому государственному экзамену по иностранному языку. Предмет-
но-ориентированное обучение иностранному языку выступает концептуальной 
основой ряда смежных методик, среди которых выделяется английский язык для 
специальных целей. Если опираться на контекстуально обусловленные комму-
никативные стратегии, то критериями отбора учебных материалов для подго-
товки к ЕГЭ должны стать диверсификация интерактивных форм деятельности, 
последовательность и преемcтвенность предметно-ориентированного и меж-
дисциплинарного содержания, приемлемость приемов достижения жанрово-
стилистических коммуникативных целей. в качестве примера, иллюстрирующего 
рассматриваемый подход, приводятся материалы, разработанные автором. 

к л ю ч е в ы е  с л о в а : единый государственный экзамен; предметно-ориентиро-
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A b s t r a c t . The article discusses ways to integrate interdisciplinary connections in the 
process of developing educational and methodological materials to prepare for the Uni-
fied State Exam in a foreign language. Subject-oriented teaching of a foreign language 
is the conceptual basis of a number of related techniques, among which their developers 
single out English for special purposes. When considering contextually determined com-
municative strategies, then the criteria for selecting educational materials for preparing 
for the Unified State Exam should be the following: diversification of interactive forms of 
activity, consistency and continuity of subject-oriented and interdisciplinary content, ac-
ceptability of techniques for achieving genre-stylistic communicative goals. The materi-
als worked out by the author illustrate the approach under consideration.

Key w o r d s : unified state exam; subject-oriented learning; English for special purpos-
es; interactive methods; interdisciplinary communication.

5.8.1. General pedagogy, history of pedagogy and education.

5.8.2. Theory and methodology of teaching and upbringing (Foreign languages).

Fo r  c i t a t i o n : Perova E.A. The role of an interdisciplinary approach to the prepara-
tion for the Unified State Exam in a foreign language. All-Russian Research and Prac-
tice Journal of Studies in Social Sciences and Humanities, 2023, no. 1 (8), pp. 7–12.  
doi: 10.46741/sgjournal.2023.8.1.001.

Успешность сдачи любого экзамена, государственного или международного, во мно-
гом зависит от эффективности учебно-методических материалов, релевантности педаго-
гических инструментов в качестве совокупности подходов, методов, технологий и приемов 
работы с обучающимися, имеющими разный уровень сформированности целевых знаний, 
умений и навыков. очевидно, что перед современными педагогами стоит сложная задача 
поиска, отбора и адаптации наиболее продуктивных образовательных инструментов ре-
шения максимального количества дидактических задач в минимальные сроки подготовки 
к важнейшему централизованно проводимому единому государственному экзамену (ЕГЭ). 

В число обязательных для сдачи предметов (русский язык и математика) к 2022 г. пла-
нировалось включить и английский язык. однако 4 января 2021 г. в силу вступил приказ 
Минпросвещения России, согласно которому иностранный язык не стал обязательным 
предметм ЕГЭ. В соответствии с официальным заявлением Рособрнадзора отказ от идеи 
был связан с неравенством обучения российских школьников, так как в больших городах 
обучающиеся располагают лучшими ресурсами и возможностями для овладения ино-
странным языком и его практического применения, нежели в сельской местности [1]. В 
данном контексте иностранный язык оказался предметом острого обсуждения вопроса 
эгалитарности российского образования. 

Невзирая на тот факт, что ЕГЭ по иностранному языку не стал обязательным, его сдача 
открывает доступ к огромному количеству специальностей для поступления: «Агрономия», 
«Ветеринария», «Психология», «Ландшафтная архитектура», «Менеджмент», «Нефтега-
зовое дело», «Прикладная математика», «Строительство», «Экономика», «Бизнес-инфор-
матика», «Гостиничное дело», «Туризм», «Реклама и связи с общественностью», «Государ-
ственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «История», «Международные 
отношения», «Политология», «Социология», «Философия» и др. Востребованность и акту-
альность иностранного языка подтверждается указанным разнообразием технических и 
социально-гуманитарных направлений и специальностей, поэтому перед современными 
лингводидактами, преподавателями системы среднего общего образования, высшей шко-
лы, методистами стоит задача правильно выстроить стратегию подготовки к ЕГЭ по ан-
глийскому языку. 
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На наш взгляд, для определения эффективной педагогической траектории требует-
ся принять во внимание междисциплинарную и метапредметную природу иностранного 
языка как учебного предмета. И. А. зимняя применяла в отношении иностранного языка 
термин «беспредметность», так как, выступая средством общения, он получает предмет-
но-содержательное наполнение посредством привнесенных извне тематик и коммуника-
тивных ситуаций [2, c. 135]. Инициируя вопрос поиска оптимальных лингводидактических 
инструментов для подготовки к сдаче ЕГЭ по английскому языку, мы акцентируем внима-
ние на принципиальной важности продуктивной интеграции различных аутентичных и ака-
демических материалов из различных областей знания, отвечающих критериям метапред-
метного, междисциплинарного взаимодействия и преемственности в развитии навыков 
устной и письменной иноязычной коммуникации. 

В свете данного вопроса мы совершенно обоснованно обращаемся к предметно-ори-
ентированному обучению иностранному языку (от англ. Content and Language Integrated 
Learning − CLIL), получившему популярность в конце 90-х гг. ХХ в. основной миссией CLIL 
является оптимальная адаптация содержания и языковой подготовки, а овладение язы-
ком носит подчиненный характер и осуществляется в процессе критического осмысления 
содержания, интенсивного применения интерактивных приемов работы [3, c. 120]. Мето-
дология CLIL способствует развитию навыков аутентичной и спонтанной коммуникации в 
предметно-ориентированных контекстах и ситуациях; применению ранее накопленного 
внеаудиторного опыта и знаний в дидактически обусловленных коммуникативных ситуа-
циях; полифонии применяемых интерактивных методов и форм взаимодействия; положи-
тельному влиянию внешних психологически комфортных коммуникативных стимулов на 
внутреннюю мотивацию. 

Мы полагаем, что язык для специальных целей (от англ. Language for Specific Pur-
poses – LSP) как смежная с междисциплинарным подходом методика может стать кон-
цептуальной лингводидактической основой разработки учебно-методических ма-
териалов для подготовки к ЕГЭ по английскому языку, поскольку успешность сдачи 
зависит от уровня владения эффективными контекстуально обусловленными коммуника-
тивными стратегиями, что, в свою очередь, является ведущей дидактической задачей LSP  
[4, с. 680].

Вслед за К. Уоллес мы считаем, что базовыми критериями отбора учебных ресурсов 
для подготовки к сдаче ЕГЭ на основе междисциплинарного подхода должны стать: адек-
ватность (соответствие уровню иноязычной компетенции и возрасту); мотивация (наличие 
мотивирующего контента); последовательность и преемственность (содержательная взаи-
мообусловленность ранее освоенных и вновь приобретаемых знаний и опыта); диверсифи-
кация форм и видов учебной деятельности: чтение, аудирование, лексико-грамматическая 
практика, устная и письменная коммуникация [5, c. 73]; приемлемость (учет жанрово-сти-
листических особенностей при решении коммуникативной задачи и организации текста, 
владение релевантными фразами-клише, средствами логической связи, нормами вежли-
вости, применение адекватных уровню сложности приемов эффективной коммуникации 
посредством лексико-грамматических средств).

С учетом изложенных критериев и принимая во внимание элементы содержания, пред-
ставленные в кодификаторе проверяемых требований к результатам освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования для проведения единого го-
сударственного экзамена по английскому языку 2023 г., мы разработали учебно-методиче-
ское пособие «ЕГЭ: Лексика. Говорение». Преимущественно оно нацелено на обогащение 
предметно-ориентированного словарного запаса и последующее практическое примене-
ние последнего в процессе выполнения экзаменационных заданий в разделах «Письмен-
ная часть: лексика» и «Устная часть: говорение» уровней B1 и B2. 
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Учебное пособие включает в себя шесть тематически организованных уроков: «Jobs», 
«Health and Fitness», «Hobbies and Entertainment», «Weather and Environment», «Science and 
Technology», «Art and Culture». В каждом из них внимание уделяется рубрикам Vocabulary, 
Word Formation Basics, Topical Idioms, Words Easily Confused, Reading, Listening, Speaking. 
Издание содержит актуальную идиоматическую лексику, теоретический и практический 
разделы по темам: «Словообразование (аффиксация)», «Многозначность лексических еди-
ниц», «Синонимы», «Лексическая сочетаемость». 

Представленные лексические тренажеры и задания в формате ЕГЭ направлены на овла-
дение эффективными стратегиями ведения устной иноязычной коммуникации в предмет-
но-ориентированных ситуациях монологического и диалогического характера, включаю-
щих условный диалог-расспрос, диалог-интервью и монолог. Каждый раздел предполагает 
введение тематического лексического материала с объяснением значения слова и особен-
ностей его употребления в речи, содержит речевые образцы и словообразование. Пред-
метно-ориентированные тексты для чтения и аудирования нацелены на развитие навыков 
употребления фразовых глаголов, устойчивых словосочетаний и обеспечивают отработку 
и закрепление тематической лексики урока [6, с. 4].

Наглядно продемонстрируем интеграцию предметно-ориентированного лингвистиче-
ского содержания в структуру занятия по теме «Health and Fitness» [6, c. 24]. Урок начинает-
ся с введения теории по словообразованию. Представим некоторые типичные суффиксы и 
префиксы (приставки) для образования существительных, обозначающих болезни, мании 
или обсессии (suffixes and prefixes for nouns that describe illnesses, diseases, and obsessions), 
например noun + - itis: appendicitis, arthritis, bronchitis, dermatitis, hepatitis, meningitis, tonsil-
litis; noun + - mania: egomania, kleptomania, megalomania и др. Далее следует задание для 
проверки лексико-грамматических навыков, в котором требуется образовать от представ-
ленной лексической единицы однокоренное слово так, чтобы оно семантически соответ-
ствовало содержанию текста. 

После мы предлагаем задание для развития навыков аудирования на основе аудио-
визуального материала – документального журналистского фильма, представленного на 
YouTube-канале The Guardian, «Before I die: a day with terminally ill patients» («Прежде чем я 
умру: один день со смертельно больными пациентами») [7]. Данное видео содержит как цен-
ный профильно ориентированный терминологический глоссарий, так и межпредметную лек-
сику: chemo – химиотерапия; chest compressions – непрямой массаж сердца; come to terms 
with – принять условия, свыкнуться; devastate – опустошать, подавлять, угнетать; incurable – 
неизлечимый; mortality – летальность, смертность; terminally ill patient – неизлечимо больной 
пациент; tumour – опухоль. После просмотра следует обсуждение cледующих вопросов: 

1. What do you think about the statement «No matter where you are in the process of dy-
ing, you’re still living» (Выразите Ваше мнение касательно высказывания: «Главное не сколько 
Вам осталось времени жить, а то, что Вы все еще живы.»).

2. What do you think about the Dr Puri’s saying «Without mortality I don’t know what humanity 
would be» (Прокомментируйте высказывание доктора Пури: «Если бы люди не умирали, я не 
представляю, каким было бы человечество») [6, c. 29]. 

Далее следует чтение текста «The right to know» («Право знать») о женщине, которая уз-
нала, что ее мужу осталось жить ровно один год. он, зная о своем скором уходе из жизни, 
помогал жене и двоим детям подготовиться к похоронам и оказывал им поддержку, невзи-
рая на скорую неминуемую кончину. После прочтения предлагается обсудить следующие 
вопросы: 

1. If one of your family members had a terminal disease, would you tell him or her the truth? 
(Если бы кто-то из Ваших родных был смертельно болен, Вы бы сказали ему правду?).
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2. If you had just six months to live, what would you do? (Если бы Вам оставалось жить шесть 
месяцев, чтобы Вы сделали?) [6, c. 30].

Для овладения предметно-ориентированной лексикой, необходимой для выполнения 
заданий устной части экзамена, приводится список словосочетаний и слов по теме «здо-
ровье» и ставится задача определить их семантическую коннотацию – положительную или 
отрицательную: 

Look at the words / phrases in the box: walking; junk food; fizzy drinks; working with comput-
ers; lots of sleep; fresh fruit / vegetables; stress / worrying; city life; alcohol; missing breakfast; 
smoking; vitamins; exercise; caffeine; oily fish; frozen food; fatty foods. Are these things good (+) 
or bad (–) for your health? Work in pairs and take turns [3, c. 31]. 

Данное задание позволяет овладеть предметной лексикой для последующего приме-
нения в рамках аналогичного задания из устной части ЕГЭ по английскому языку − услов-
ного диалога-интервью на актуальную тему: 

A: What do you do to keep fit and healthy? 
B: l get lots of sleep. How about you?
A: I cycle to work every day. 
B: Do you do anything which is unhealthy? 
A: Well, I probably eat too much junk food [3, c. 32].
затем предлагается заполнить пропуски A–G в статье «An alternative approach to fight-

ing stress» («Альтернативный подход для борьбы со стрессом») частями предложений, обо-
значенными цифрами 1–7 [6, c. 33–35]. Далее следует работа с лексемами, которые вызы-
вают затруднения в силу специфики семантической дифференциации, например: illness, 
disease, infection, sickness, weakness, accident, incident [6, c. 36–37]. После ставится задача 
применить в контексте идиоматические высказывания по теме «здоровье»: 

At death’s door − so ill that you may die (при смерти, одной ногой в могиле). Fill the gaps 
with the correct idiom. How stupid of me to trouble her with my petty problems when she’s prob-
ably at _____________________ ! [6, c. 37–38].

В этот момент происходит переход к заданиям устной части экзамена – условный диа-
лог-расспрос на основе рекламного объявления: 

You are considering visiting the fitness club and you’d like to get more information. In 1.5 min-
utes you are to ask four direct questions to find out the following: 1) membership card, 2) personal 
trainings, 3) working hours, 4) if they have muscle gain programs [6, c. 38–39]. 

Также предлагается подготовить монологи по темам «Leisure Activities» («Проведение 
досуга»), «Keeping fit» («Поддержание физической формы»), «Healthy food» («здоровое пи-
тание»), в которых требуется обосновать релевантность применения двух фотографий в ка-
честве иллюстрации активного времяпрепровождения на природе и пассивного домашне-
го отдыха, сбалансированной диеты и высококалорийного питания. задача состоит в том, 
чтобы записать голосовое сообщение другу, представив две фотографии в рамках про-
ектной работы [6, c. 41–43]. 

Таким образом, в процессе подготовки к ЕГЭ по английскому языку важно уделить осо-
бое внимание спонтанной речи, необходимо продуцировать коммуникативные ситуации 
на основе применения предметно-ориентированной и междисциплинарной лексики, адек-
ватных жанрово-стилистических приемов устной и письменной коммуникации с исполь-
зованием перечня релевантных вербальных опор: фраз-клише, соответствующих нормам 
вежливости и этикета, речевых оборотов приветствия, запроса информации, прощания, 
гибкого реагирования на изменение темы или условий общения. Рекомендуется делать ау-
диозапись ответов обучающихся, а затем обсуждать их достоинства и недостатки, выяв-
лять имеющиеся трудности и определять пути совершенствования. На наш взгляд, слож-
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ная задача формирования умений устной речи у сдающих ЕГЭ по английскому языку может 
быть решена с помощью организационно-педагогического комплекса контекстуально 
обусловленных интерактивных методов, технологий и коммуникативных приемов, соот-
ветствующих заявленному предметно-тематическому содержанию в качестве результата 
освоения программы среднего общего образования по дисциплине «Иностранный язык 
(английский)». 
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Воспитательная деятельность является неотъемлемой частью процесса образования. 
В настоящее время государство ориентирует систему образования на усиление воспи-
тательной функции, связанной с формированием патриотизма, гражданской ответствен-
ности, нравственности, инициативы у обучающихся, которые должны стать достойными 
гражданами своей страны. Эта работа требует системного подхода и должна быть органи-
зована на всех уровнях общего и профессионального образования. 

Воспитание развивается вместе с социумом. оно является общественно-историче-
ским процессом: с одной стороны, социальные изменения приводят к смене целей и форм 
воспитания, с другой – результаты воспитательной деятельности оказывают значительное 
влияние на взгляды и поведение новых поколений, развитие общества в целом [1]. Еще в 
середине XIX в. К. Д. Ушинский писал: «Воспитательная деятельность, без сомнения, при-
надлежит к области разумной и сознательной деятельности человека, само понятие вос-
питания есть создание истории, в природе его нет» [2].

Вопросам воспитания уделяют внимание разные ученые, чьи исследования имеют 
большое значение для совершенствования управления воспитательной работой в обра-
зовательных учреждениях: В. А. Сластенин, Т. И. Шамова, о. Г. Ерофеева, Н. В. Соловова, 
Н. Б. Стрекалова, В. А. Караковский и др.

Управление процессом воспитания базируется на теории управления как деятельности 
руководителей учреждений образования, направленной на обеспечение функционирова-
ния различных подсистем воспитательной системы [3; 4]. Ряд работ посвящен исследова-
нию проблем управления социальными и образовательными процессами [5; 6], изучению 
ресурсов управления развитием воспитания в современной образовательной организа-
ции [7]. 

образование всегда отражает социально-политическую жизнь страны. значимость 
проведения воспитательной работы в образовательных организациях подтверждается 
введением в 2020 г. в федеральный закон № 273-Фз «об образовании в Российской Феде-
рации» ст. 12.1 «общие требования к организации воспитания обучающихся», которая за-
крепила необходимость включения в основную образовательную программу рабочей про-
граммы воспитания и календарного плана воспитательной работы [8].

Воспитательная работа в школе – это целостная, структурная, управляемая и целена-
правленная, личностно ориентированная, вариативно-модельная, социокультурная вос-
питательная система, выполняющая функции интеграции, регулирования и развития. По 
мнению о. Г. Ерофеевой, организация воспитательной работы в образовательной органи-
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зации выстраивается с учетом типа школы, ее ресурсной обеспеченности, состава обуча-
ющихся и педагогов, социокультурного заказа [5].

Воспитательная работа в общеобразовательном учреждении осуществляется на осно-
ве разработанной программы воспитания. Развитие воспитательной системы школы вклю-
чает в себя определенные этапы:

1) организационно-педагогический (начало работы, формирование коллектива едино-
мышленников);

2) разработка структуры, содержания, форм и методов (развитие традиций, создание 
социально-психологической службы, определение ресурсов, требующихся для осущест-
вления различных направлений воспитательной работы);

3) итоговое оформление (объединение педагогов и учащихся в единую команду, учени-
ческое самоуправление);

4) устойчивость (рост потребностей участников образовательных отношений);
5) кризис, обновление и перестройка (обновление педагогической концепции) [9]. 
Эффективность воспитательной системы общеобразовательного учреждения зависит 

от соблюдения ряда условий: целенаправленности процесса воспитания; наличия квали-
фицированных управленческих и педагогических кадров; согласованности действий всех 
участников образовательного процесса; использования в практической деятельности ре-
зультатов научных исследований. 

Сегодня общество повернулось в сторону сотрудничества и взаимодействия, объ-
единения усилий разных организаций. В воспитательной работе общеобразователь-
ные учреждения в основном опираются на свои внутренние ресурсы: кадровые, инфор-
мационные, материальные, службу социально-психологического сопровождения, совет 
старшеклассников, родительский комитет, методическое объединение классных руково-
дителей. При этом социальное сотрудничество носит эпизодический, несистемный харак- 
тер.

В то же время для результативной воспитательной работы в общеобразовательных ор-
ганизациях следует разработать комплексную программу по включению школ в социаль-
ное партнерство. 

Под социальным партнерством в образовании мы понимаем систему взаимоотноше-
ний образовательных учреждений с другими учреждениями и организациями, в том числе 
общественными, государственными и местными органами власти, основанную на равно-
правном сотрудничестве участников с целью согласования их интересов. 

Для эффективного управления процессом социального партнерства необходимо учи-
тывать последовательность шагов по разработке и реализации соответствующей про-
граммы.

На подготовительном этапе ставятся цели, которые должны быть достигнуты в резуль-
тате партнерства, и планируются основные результаты, определяются учреждения, с ко-
торыми желательно наладить партнерские связи, в соответствии с направлениями про-
граммы воспитания. При этом необходимо продумать, что администрация школы может 
предложить потенциальным партнерам, чтобы обеспечить их заинтересованность в долго-
срочном сотрудничестве. На организационном этапе планируются совместные действия 
школы и социальных партнеров, оформляются соглашения о сотрудничестве. На третьем, 
системообразующем, этапе происходит постоянное взаимодействие с партнерами на ос-
нове заключенных договоров [10], осуществляются реализация совместных проектов, ана-
лиз результативности сотрудничества, определение перспектив дальнейшей совместной 
деятельности и т. д. [11]. В рамках социального партнерства целесообразна реализация 
сетевого взаимодействия школы с учреждениями культуры, спорта, дополнительного об-
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разования детей. Это позволит эффективнее использовать имеющиеся ресурсы и повы-
сить результативность воспитательной работы. 

организация социального партнерства должна учитывать принципы добровольности, 
равноправия сторон, взаимной заинтересованности в проведении мероприятий, совмест-
ной ответственности за результат.

В рамках социального партнерства в области воспитательной работы школа и социаль-
ный партнер создают обоюдовыгодные условия, что становится основой продолжитель-
ных партнерских отношений [12].

Реализация социального партнерства позволит сделать школы более открытыми, бу-
дет способствовать формированию активной жизненной позиции учащихся и их успешной 
социализации, обеспечению непрерывности образования, осуществлению совместной 
коллективной деятельности, сотрудничеству различных учреждений на взаимовыгодных 
условиях, построению системы адресной помощи. Данное взаимодействие должно осно-
вываться на единых целях и ценностных установках, предполагать совместное решение 
конкретных существующих проблем посредством объединения усилий для достижения 
значимой для всех цели.

Социальное партнерство может быть реализовано по всем направлениям воспита-
тельной деятельности, закрепленным в федеральных государственных образовательных 
стандартах начального, основного и среднего общего образования [13; 14; 15]. Социальное 
сотрудничество и партнерство общеобразовательных учреждений в сфере воспитатель-
ной работы можно реализовать через сеть муниципальных учреждений культуры, спорта и 
дополнительного образования детей. Примеры взаимодействия школы с различными уч-
реждениями по всем направлениям воспитательной работы приведены в таблице.

Таблица

Потенциальные социальные партнеры общеобразовательных учреждений  
в сфере воспитания обучающихся

№ Направления  
воспитательной деятельности

Социальные партнеры  
общеобразовательных учреждений

1 Гражданское воспитание – Управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации;
– подростковые клубы;
– центры развития школьного самоуправления и др.

2 Патриотическое воспитание – военно-патриотические организации;
– советы ветеранов;
– музеи и др.

3 Духовно-нравственное воспитание – центры помощи семье и детям;
– детские организации дополнительного образования;
– библиотеки и др.

4 Эстетическое воспитание – художественные и музыкальные школы;
– театры;
– музеи;
– дома творчества;
– дома культуры и др.

5 Физическое воспитание, формирова-
ние культуры здоровья и эмоциональ-
ного благополучия

– спортивные центры и клубы;
– спортивные школы и др.

6 Трудовое воспитание – центр занятости населения;
– центр занятости молодежи и др.

7 Экологическое воспитание – центр экологических инициатив;
– организации дополнительного образования детей и др.

8 Ценность научного познания – библиотеки;
– образовательные центры;
– организации дополнительного образования детей;
– детский технопарк «Кванториум» и др.



Всероссийский научно-практический журнал  
социальных и гуманитарных исследований. 2023. № 1 (8)

17

Для успешной реализации социального партнерства и сотрудничества важными фак-
торами являются готовность образовательных учреждений к взаимодействию, инициати-
ва, открытость, обмен идеями, развитие благотворительности, профессионализм, инфор-
мационное обеспечение и саморазвитие.

Целесообразно организовывать взаимодействие с партнерами согласно заданным 
модулям программы воспитания общеобразовательных учреждений, что позволит разви-
вать существующую программу, а не создавать новую.

Перспективным вариантом социального сотрудничества является партнерство в рам-
ках определенного проекта, направленного на решение конкретных задач. Проектное со-
циальное сотрудничество позволит общеобразовательному учреждению участвовать в со-
циально важных муниципальных, региональных и национальных проектах, разрабатывать 
свои проекты, повысить свой имидж, создать условия для развития ресурсной базы.
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а н н о т а ц и я . Международное право является самостоятельной системой пра-
ва, отличной от системы национального права, и его изучение выступает важной 
составляющей получения высшего образования в целом. Особенности между-
народного права обусловливают определенную специфику его преподавания. 
Эффективность изучения международного права зависит от ряда факторов: 
во-первых, актуализации знаний международного права в обществе; во-вторых, 
профессионального уровня как обучающихся, так и преподавателя; в-третьих, 
выбранной методики преподавания международного права; в-четвертых, ис-
пользования электронных образовательных ресурсов и технологий; в-пятых, ма-
териально-технического обеспечения учебного процесса. 
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A b s t r a c t . International law is an independent system of law, different from the system 
of national law, and its study is an important component of higher education in general. 
The international law specifics determines certain specifics of teaching. The effective-
ness of studying international law depends on a number of factors: first, actualization of 
knowledge of international law in society; second, the professional level of both students 
and teachers; third, the chosen methodology of teaching international law; fourth, the 
use of electronic educational resources and technologies; fifth, the material and techni-
cal support of the educational process.

Key w o r d s : educational technologies; practice-oriented approach; electronic educa-
tional environment; teaching methods; international law; national law.

5.8.7. Methodology and technology of vocational education.

Fo r  c i t a t i o n : Kirilovskaya N.N. Some methodological aspects of teaching interna-
tional law in a departmental educational organization (case study of the Vologda Insti-
tute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service of Russia). All-Russian 
Research and Practice Journal of Studies in Social Sciences and Humanities, 2023,  
no. 1 (8), pp. 20–25. doi: 10.46741/sgjournal.2023.8.1.003.

Учебным планом юридического факультета ВИПЭ ФСИН России предусмотрено изуче-
ние международного права. Международное право является одной из учебных дисциплин, 
относящихся к базовому блоку, освоение которых выступает обязательным условием по-
лучения полноценного высшего образования [1]. знания по дисциплине «Международное 
право» являются серьезным дополнением к общему объему знаний юриста, расширяют 
его кругозор, развивают способность понимания и осознания изменений, происходящих 
в национальном законодательстве. В сегодняшних условиях правильное толкование норм 
международного права и норм международного гуманитарного права особенно способ-
ствует формированию адекватной оценки международной обстановки и препятствует вве-
дению в заблуждение со стороны различных информационных каналов.

Международное право – серьезная и важная дисциплина, которая базируется на зна-
ниях, полученных в ходе изучения таких предметов, как теория государства и права, исто-
рия государства и права России, история государства и права зарубежных стран, консти-
туционное право, уголовное право, уголовно-процессуальное право, административное 
право и т. д. очень важно понимать, что освоение указанных дисциплин должно предше-
ствовать изучению международного права, так как это позволит обучающимся не только 
получить представление об основных понятиях теории государства и права, отраслевых 
юридических науках, но и оперировать юридическими понятиями и категориями, юриди-
чески грамотно анализировать события и давать им адекватную правовую оценку, ориен-
тироваться в действующем законодательстве, а также приобрести навыки работы с нор-
мативно-правовыми актами. Следовательно, для изучения международного права должен 
быть подготовлен хороший фундамент из знаний, умений, навыков и владений. 

Изучение и преподавание международного права имеет свои особенности, так как 
международное право представляет собой самостоятельную систему права, отличную 
от системы национального права. Система международного права включает в себя само-
стоятельные отрасли права, такие как право международных договоров, право внешних 
сношений, право международных организаций, международное право прав человека, тер-
ритория и международное право, международное морское право, международное косми-
ческое право, международное воздушное право, международное уголовное право, право 
международной ответственности, международное экологическое право, международное 
экономическое право, международное право в период вооруженных конфликтов и др. С 
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учетом такой серьезной и объемной содержательной части изучение международного 
права желательно осуществлять на старший курсах, чтобы обучающиеся могли осознано 
и с пониманием воспринимать учебный материал. В ВИПЭ ФСИН России международное 
право изучается в рамках образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция на вто-
ром курсе, а в рамках образовательной программы 40.05.02 Правоохранительная деятель-
ность – на пятом курсе. Изучение международного права на втором курсе таит в себе труд-
ности, и связано это, прежде всего, с отсутствием к этому времени минимальных знаний 
по отраслям права, которые необходимы для понимания и анализа международно-право-
вых проблем. В связи с этим преподавателю, ведущему международное право, необхо-
димо в большинстве случаев освещать вопросы отдельных отраслей, в противном случае 
возникают трудности с полноценным освоением материала по международному праву.  
Изучение международного права на пятом курсе позволяет преподавателю основываться 
на знаниях, полученных обучающимися на ранних курсах, и выходить сразу на междуна-
родно-правовую проблематику. Таким образом, изучение международного права на вто-
ром курсе требует от преподавателя большого мастерства при изложении учебных вопро-
сов и достаточных знаний по различным отраслям права. 

особенности международного права предопределяют и особую методику его препода-
вания. Наиболее результативным представляется использование практико-ориентирован-
ного подхода. Практико-ориентированный подход не является для системы образования 
чем-то новым. Так, еще в XVIII–XIX вв. ученые, педагоги признавали необходимость связи 
теории и практики. Новая образовательная парадигма базируется на внедрении большого 
количества практики и самостоятельной работы обучающихся в процесс обучения, с тем 
чтобы сформировать определенные компетенции, которые обучающийся сможет реализо-
вать в профессиональной деятельности. В связи с этим и возникает потребность в практи-
ко-ориентированном подходе [2]. Следует отметить, что в настоящее время соответствую-
щий принцип усовершенствуется посредством различных современных образовательных 
технологий. 

Использование практико-ориентированного подхода в ходе преподавания междуна-
родного права направлено на формирование у обучающихся твердых теоретических зна-
ний и практических навыков путем использования активных и интерактивных форм обу-
чения, а также самостоятельной познавательной и активной учебной деятельности путем 
использования различных информационных технологий и электронных ресурсов. Не ме-
нее важно привлечение практических работников к образовательному процессу и пере-
дача ими опыта и практических знаний обучающимся. Результатом всей этой работы яв-
ляется получение обучающимися необходимых компетенций для применения на практике. 

Практико-ориентированный подход предопределяет как содержание учебной дисци-
плины, так и выбор методов обучения и создает структуру учебного процесса. С помощью 
образовательных технологий активного и интерактивного типа обучающийся получает 
практические знания, затем в рамках практико-ориентированной деятельности предпри-
нимает практические действия, и на выходе происходит формирование профессиональ-
ных компетенций, необходимых на практике. 

В качестве основных образовательных технологий при преподавании международно-
го права в ВИПЭ ФСИН России используются как традиционные (лекции, семинары, прак-
тические занятия), так и нетрадиционные (междисциплинарные семинары, коллоквиумы, 
групповая работа, ролевые игры) формы. Выбор образовательных технологий является 
важной составляющей преподавания международного права. образовательные техноло-
гии используются поэтапно – от более простых к более сложным – с целью формирования 
компетенций. особенностью преподавания международного права является смешанное 
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использование теоретических и практических методов обучения. Так, например, лекции по 
международному праву проходят, как правило, не в формате простой передачи знаний, а 
с элементами практики, а изучение международного права на старших курсах позволя-
ет изначально построить лекцию на практической составляющей с привлечением теоре-
тического материала. Данный способ дает возможность активизировать деятельность  
обучающихся на лекционном занятии, то есть имеет место не простая передача учебно-
го материала от преподавателя к обучающимся, а совместная работа обеих сторон, за-
действованных в учебном процессе. Лекция является одной из важнейших форм обучения. 
Тщательно продуманный алгоритм использования учебных вопросов, методов, способов и 
приемов позволяет активизировать деятельность обучающихся, повысить их мотивацию к 
освоению новых знаний. 

Применение практико-ориентированного подхода направлено на получение практиче-
ского опыта деятельности на основании практических знаний, умений, навыков. Согласно 
приказу Минобрнауки № 885, Минпросвещения № 390 от 05.08.2020 «о практической под-
готовке обучающихся» практическая подготовка – форма организации образовательной 
деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения обуча-
ющимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятель-
ностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков 
и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. Практическая 
подготовка может осуществляться путем проведения практических занятий, практикумов, 
лабораторных работ и реализации иных аналогичных видов учебной деятельности, пре- 
дусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связан-
ных с будущей профессиональной деятельностью. Таким образом, трехзвенная система в 
образовании зУН должна быть заменена на зУНоП – знания, умения, навыки, опыт деятель-
ности. Итогом практической подготовки должно стать формирование профессиональных 
компетенций. Так, например, в ходе изучения международного права обучающиеся долж-
ны научиться анализировать нормы международного права, правильно их толковать и на 
основании этого решать практические ситуации. Для достижения такого результата необ-
ходимо, во-первых, разработать учебно-методическую литературу, включая практикумы, 
учебники, учебные пособия; во-вторых, создать электронный образовательный ресурс как 
по дисциплине в целом, так и по отдельным темам. Использование комплексных электрон-
ных образовательных ресурсов (ЭоР) в учебном процессе позволит преподавателю реа-
лизовать на практике инновационные методы обучения, сделать курсы индивидуальными 
и повысить информатизацию обучения, а также внедрить в учебный процесс принципы 
компетентно-ориентированного подхода, усилить самостоятельную составляющую обра-
зовательного процесса для обучающегося. В ЭоР должны быть предусмотрены практиче-
ское применение знаний и аттестация, контроль знаний [3]. По международному праву в 
ВИПЭ ФСИН России имеется все необходимое учебно-методическое обеспечение, а также 
создан электронный образовательный ресурс на образовательной платформе «Русский 
Мудл». Все обучающиеся, в том числе отсутствующие на занятиях по уважительным при-
чинам, в любое время могут изучить пропущенные темы, получить дополнительные знания 
по дисциплине и пройти контроль знаний. 

Важной составляющей использования практико-ориентированного подхода является 
сотрудничество с практикующими органами, в частности привлечение практических ра-
ботников к образовательному процессу. Так, например, в рамках международного права 
при изучении темы «Международное право прав человека» к учебному процессу привлека-
ются Уполномоченный по правам человека в Вологодской области, помощник начальника 
территориального органа ФСИН России по соблюдению прав человека в уголовно-испол-
нительной системе.
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Формирование самостоятельной и активной учебной деятельности обучающихся осу-
ществляется путем использования различных информационных электронных ресурсов. В 
ходе освоения международного права обучающиеся работают с официальными базами 
данных Европейского суда по правам человека, Комитета министров Совета Европы, ор-
ганизации объединенных Наций, Международной организации уголовной полиции и т. д.

Таким образом, внедрение практико-ориентированного подхода требует наличия спе-
циальных компетенций, профессиональной подготовки у преподавателя; определенных 
содержания и структуры методического обеспечения, электронной образовательной сре-
ды и специфики ее организации; методологии разработки и применения тестовых зада-
ний, индивидуальных заданий на основе практических ситуаций. В силу этого роль пре-
подавателя меняется с транслятора знаний на менеджера, он становится консультантом и 
организатором различных видов деятельности обучающихся, проводником в формирова-
нии компетенций [4]. задача преподавателя есть не только дать знания, но и научить, как 
ими пользоваться при анализе той или иной правовой ситуации. 

Подводя итоги, хотелось бы остановиться на тех проблемах, которые возникают в ходе 
преподавания международного права: 

– изучение международного права на младших курсах осложняется отсутствием у  
обучающихся профессиональных знаний, необходимых для рассмотрения международно-
правовых вопросов;

– отсутствие у участников образовательного процесса достаточной мотивации к изуче-
нию международного права;

– высокая загруженность участников образовательного процесса (профессорско-пре-
подавательского состава и обучающихся);

– недостаточное материально-техническое обеспечение и др.
В качестве путей преодоления указанных проблем можно предложить:
– актуализацию изучения международного права на государственном уровне;
– расширение круга конкурсных, научных мероприятий по вопросам международного 

права с участием обучающихся;
– создание в вузах среды, стимулирующей формирование у обучающихся целевой 

осознанной потребности в приобретении знаний в области не только национального, но и 
международного права;

– сочетание офлайн- и онлайн-обучения при освоении международного права и др.
Таким образом, в ходе преподавания международного права необходимо учитывать 

его особенности: самостоятельность, относительную сложность юридических конструк-
ций, понятий, методов правового регулирования, дискуссионность многих элементов 
доктринальных аспектов. Это, в свою очередь, приводит к необходимости установления 
повышенных требований, предъявляемых к уровню профессиональной подготовки как 
слушателей дисциплины, так и самого педагога. 
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а н н о т а ц и я . в статье анализируются особенности профессиональной моти-
вации сотрудников оперативных подразделений ФсИН России, выявленные в 
результате специального теоретико-эмпирического исследования. Определены 
доминирующие мотивы сотрудников оперативных подразделений, их распро-
страненность в мотивационной сфере и влияние на другие психологические ха-
рактеристики, эффективность осуществления ОРД, проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий в условиях учреждений УИс. 
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operational units of the Federal Penitentiary Service of Russia, identified as a result of a 
special theoretical and empirical study. Dominant motives of operational unit employees, 
their prevalence in the motivational sphere and their influence on other psychological 
characteristics, the effectiveness of the implementation of law enforcement intelligence 
operations, the conduct of law enforcement intelligence in penitentiary institutions are 
determined.

© Ковалев О. Г., 2023



Всероссийский научно-практический журнал  
социальных и гуманитарных исследований. 2023. № 1 (8)

27

Key w o r d s : professional motivation; law enforcement intelligence operations; 
motivational sphere; operational units; penitentiary institutions.

5.8.1. General pedagogy, history of pedagogy and education.

Fo r  c i t a t i o n : Kovalev O.G. Characterizing professional motivation of employees of 
operational units of the Federal Penitentiary Service of Russia. All-Russian Research 
and Practice Journal of Studies in Social Sciences and Humanities, 2023, no. 1 (8),  
pp. 26–30. doi: 10.46741/sgjournal.2023.8.1.004.

Мотивационная сфера, включающая различные доминирующие группы мотивов, без-
условно, является основной психологической характеристикой личности сотрудников опе-
ративных подразделений ФСИН России, детерминирующей успешность и эффективность 
реализации ими оперативно-служебной деятельности, осуществления оРМ в условиях 
СИзо и ИУ. она весьма специфична и активно используется при обучении указанной кате-
гории сотрудников, их профессиональной подготовке и повышении квалификации [1].

Методологической основой проводимого исследования профессиональной мотивации 
выступили работы отечественных и зарубежных психологов: В. И. Герчикова, А. Г. Дикой, 
Е. П. Ильина, А. А. Налчаджяна, С. А. Ларионова, Т. Шибутани, В. Д. Шадрикова, Р. А. Пилоя-
на, Ф. Герцберга, Дж. Аткинсона, Дж. Адамса, Л. Портера, Э. Лоуэра, А. А. Реана, Л. Филип-
са и др. 

Весьма полезным в рассматриваемом контексте было использование взглядов, ти-
пологий и классификаций мотивов, характеристик мотивационной сферы, обобщенных и 
рассмотренных Е. П. Ильиным [2, с. 342].

Эмпирическое исследование осуществлялось посредством методик диагностики тру-
довой мотивации В. И. Герчикова и профессиональной мотивации И. Г. Кокуриной, при 
помощи которых были обследованы свыше 70 сотрудников оперативных подразделений 
УФСИН России по Республике Карелия, Нижегородской, Новгородской и Псковской обла-
стям [3, с. 54]. 

В ходе эксперимента в мотивационной сфере выявлены такие группы мотивов, как 
преобразующие, коммуникативные, утилитарные, кооперативные, конкурентные и мотивы 
достижения. Первые характерны для 32 % обследованных, показатели по другим группам 
мотивов распределились следующим образом: 21 % респондентов имеет развитый ути-
литарно-прагматический мотив, представляющий собой разновидность так называемых 
гедонистических мотивов, коммуникативный мотив преобладает у 17 % сотрудников, коо-
перативный присущ 12 % респондентов, конкурентный – 10 %, также для 10 % сотрудников 
оперативных подразделений ФСИН России характерен мотив достижения.

Необходимо отметить, что указанные группы профессиональных мотивов присутству-
ют в структуре личности сотрудников параллельно с другими мотивами, которые в опре-
деленных условиях выступают доминирующими. Данное положение свидетельствует о 
полимотивированности профессиональной деятельности сотрудников оперативных под-
разделений, определенной гибкости, изменении и формировании мотивации в зависимо-
сти от уровня развития личности и социальной среды, в которую они включены, наличия 
опыта практической деятельности, развитых профессиональных компетенций, умений и 
навыков.

Безусловно, в установленной структуре профессиональной мотивации важное место 
принадлежит мотивам, направленным на достижение результата профессиональной де-
ятельности, реализацию здоровой конкурентной мотивации, кооперацию с другими со-
трудниками для достижения целей оперативно-служебной деятельности. Доминирование 
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кооперативной мотивации предполагает ее проявление сотрудниками как социально по-
лезной для близкого окружения и других граждан. 

В данном контексте возрастает роль и значение такой личностной характеристики, как 
адаптивность, проявляющейся на всех этапах службы сотрудников, в первую очередь в на-
чале карьеры, когда происходит своеобразная психологическая настройка молодого со-
трудника в конкретных условиях профессиональной деятельности в учреждениях УИС [4]. 

Адаптация оперативных работников сопровождается также дополнительными обязан-
ностями по соблюдению законности, прав и законных интересов подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных, в отношении которых проводятся оперативно-розыскные мероприятия. 
осуществляется оРД с использованием негласных источников оперативной информа- 
ции [5].

Сотрудники оперативных подразделений ФСИН России, отличающиеся развитой праг-
матической мотивацией, стремятся к сохранению внутреннего психологического комфор-
та, купированию и предотвращению стрессовых ситуаций, связанных с реализацией оРД. 
Другие оперативные работники с присущей им деятельностной мотивацией достижения 
успеха, карьерного роста самосовершенствуются, формируют профессиональные компе-
тенции, умения и навыки, в том числе в части установления и поддержания психологиче-
ских контактов с источниками оперативной информации. 

Примененные в ходе эмпирического исследования адаптированные методики И. Г. Ко-
куриной и В. И. Герчикова показали, что сотрудники оперативных подразделений учреж-
дений УИС в основном ориентированы на процесс достижения целей и реализацию про-
фессиональных компетенций, конкретных результатов оРД и лишь незначительная часть 
из них (менее 11 %) – на преодоление трудностей пенитенциарной деятельности. Более 
трети сотрудников ценят осуществляемую оперативно-розыскную деятельность, активно 
самореализуются в ней, стремятся к самостоятельности, развитию профессионализма, 
совершенствованию профессиональных умений и навыков. 

Для менее чем трети сотрудников характерен так называемый авторитарный тип мо-
тивации. Эти лица уверенно принимают ответственность, реализуют оРМ на высоком 
эмоционально-волевом фоне, не нуждаются в дополнительных контрольных и надзорных 
мероприятиях со стороны руководителей оперативных подразделений и надзирающих 
прокуроров. 

Как свидетельствуют данные эмпирического исследования, пятая часть сотрудников 
оперативных подразделений УИС имеет так называемую инструментальную мотивацию. 
Доминирующей потребностью при этом выступает размер материального вознагражде-
ния за оперативно-служебную деятельность. 

Также 20 % оперативных работников присуща патриотическая мотивация, связанная с 
общественным признанием, деятельным участием в жизни пенитенциарного учреждения, 
наличием активной жизненной позиции и жизненных планов, развитых социальных комму-
никаций с персоналом, подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными. 

Менее 12 % обследованных сотрудников оперативных подразделений избегают про-
фессионального общения при осуществлении оРД, минимизируют гражданскую ответ-
ственность за совершаемые действия, проявляют пассивность и непрофессионализм 
при проведении оРМ. У них также доминирует мотив получения материальных благ и при- 
вилегий. 

Таким образом, анализ особенностей профессиональной мотивации сотрудников опе-
ративных подразделений УИС показал преобладание в мотивационной сфере мотивов до-
стижения успеха, карьерного роста, развития компетенций, умений и навыков их реали-
зации, самостоятельности и инициативности. Указанная позитивная тенденция нуждается 
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в дальнейшем развитии и совершенствовании, в том числе через реализацию прогрес-
сивной современной системы защиты прав сотрудников, расширения льгот и социальных 
гарантий [6, с. 93]. 

очевидно, что установленные в ходе теоретико-эмпирического исследования особен-
ности профессиональной мотивации сотрудников оперативных подразделений ФСИН 
России имеют приоритетное значение для формирования специальных психологических 
характеристик сотрудников, определяемых профессиограммой их деятельности. Даль-
нейшая работа в обозначенном направлении позволит не только совершенствовать тео-
ретические и методические подходы к обеспечению психограммы личности сотрудников 
рассматриваемой категории, но и предложить современные методики их обучения, ока-
зания психолого-воспитательного воздействия, развития мотивационной сферы, направ-
ленные на эффективное решение оперативно-служебных задач. 
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Характеристика жизнестойкости у сотрудников  
отдела охраны исправительного учреждения
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вологодский институт права и экономики ФсИН России, вологда, 
Россия, bersim@mail.ru

а н н о т а ц и я . в статье изложены результаты уточняющего исследования, на-
правленного на установление особенностей развития жизнестойкости как про-
фессионально важного качества у сотрудников отдела охраны исправительно-
го учреждения. выявлено, что низкие показатели жизнестойкости имеют менее 
четверти опрошенных сотрудников. Остальные сотрудники продемонстриро-
вали средний и высокий уровень развития жизнестойкости. Однако в каждой 
группе испытуемых, имеющий различный уровень жизнестойкости, с помощью 
U-критерия различия Манна – Уитни и φ*-углового преобразования Фишера вы-
явлено разнообразное сочетание компонентов. Установлено, что сотрудники с 
высоким показателем жизнестойкости имеют только высокоразвитый компонент 
«Принятие риска», они открыты новому опыту, готовы меняться в возникающих 
сложных профессиональных ситуациях, чтобы быть эффективными в труде. со-
трудники же с низким уровнем развития жизнестойкости действуют строго по чу-
жим указаниям, не вникая в суть ситуации. 

ключевые слова: требования профессии; профессионально важные качества; 
жизнестойкость; включенность; контроль; принятие риска; сотрудник отдела ох-
раны.

5.3.5. социальная психология, политическая и экономическая психология.
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features of resilience development as a professionally important quality of security de-
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partment employees of a correctional facility. It is revealed that less than a quarter of 
the surveyed employees have low indicators of resilience. The remaining employees 
demonstrated an average and high level of resilience development. However, in each 
group of subjects with a different level of resilience, a diverse combination of compo-
nents is determined with the help of the U-criterion of the Mann–Whitney difference and 
the φ*-Fisher angular transformation. It is established that employees with a high index 
of resilience have only a highly developed component of “risk taking”, they are open to 
new experiences, ready to change in emerging difficult professional situations in order to 
be effective at work. Employees with a low level of resilience development act strictly ac-
cording to someone else’s instructions, without delving into the essence of the situation.

K e y w o r d s : profession requirements; professionally important qualities; resilience; 
inclusiveness; control; risk taking; employee of the security department.

5.3.5. Social psychology, political and economic psychology.

F o r  c i t a t i o n : Speranskaya A.V. Characteristics of resilience of security depart-
ment employees in a correctional facility. All-Russian Research and Practice Journal 
of Studies in Social Sciences and Humanities, 2023, no. 1 (8), pp. 31–37. doi: 10.46741/
sgjournal.2023.8.1.005.

Учет требований профессии к личности субъекта труда является важным с точки зре-
ния профессионального развития и профилактики профессиональных деструкций работ-
ников организации. Ученые, занимающиеся изучением профессиональной деятельности 
сотрудников исправительных учреждений и их профессионально важных качеств, отме-
чают высокую стрессогенность этой работы [10], экстремальный характер профессии. 
В связи с этим реализуется профессиональный психологический отбор кандидатов на 
службу для выявления наиболее подходящих сотрудников для пенитенциарной системы. 
однако известно, что профессиональной психологический отбор и составленный на его 
основе прогноз в виде определения профессиональной пригодности весьма краткосро-
чен – рассчитан примерно на 3–5 лет. Необходимо проводить регулярные психодиагности-
ческие исследования с целью определения, как именно меняется личность сотрудника в 
профессиональных условиях, и выявлять те качества, которые профилактируют, тормозят 
развитие профессиональных деструкций. Многими учеными предпринимались попытки 
определения перечня профессионально важных качеств, позволяющих сотрудникам ис-
правительных учреждений оставаться высокоэффективными субъектами труда [2]. Так, 
сотрудники кафедры общей психологии ВИПЭ ФСИН России на протяжении достаточно 
длительного периода времени составляют перечень профессионально важных качеств 
сотрудников УИС и изучают их [3; 4]. В перечень вошли такие качества, как самоконтроль 
[5], способность к рефлексии [6], толерантность [7], коммуникативная компетентность [8], 
интеллектуальные способности [9], эмпатия [10]. На современном этапе в зону наших ин-
тересов вошло такое личностное качество, как жизнестойкость, позволяющая сотрудникам 
исправительных учреждений успешно противостоять сложным условиям осуществления 
профессиональной деятельности. Исследователями подчеркивается, что жизнестойкость 
является интегральным психологическим свойством личности, которое выступает значи-
мым фактором в ее профессиональном развитии. Жизнестойкость в профессиональной 
сфере выступает одновременно как условие, процесс и результат преодоления неудач, 
трудностей и неблагоприятных ситуаций в профессиональной деятельности [11]. Установ-
лено, что лицам с высокими показателями жизнестойкости свойственны адаптивные ко-
пинг-стратегии, стенические психические состояния, высокая активность в решении слож-
ных, нетипичных трудовых задач. 
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Несмотря на относительную изученность данного профессионально важного качества, 
в современной научной литературе отсутствуют описания жизнестойкости у сотрудников 
различных подразделений исправительного учреждения. Целью нашего исследования 
стало установление особенностей развития жизнестойкости у сотрудников отдела охраны. 
Профессиональная деятельность сотрудника отдела охраны отличается высокой алгорит-
мизированностью и монотонностью по сравнению с профессиональной деятельностью со-
трудников других подразделений, а также вероятностью применения огнестрельного ору-
жия при возникновении определенной ситуации. 

Исследование было реализовано А. В. Лалетиной в рамках сбора эмпирических данных 
для подготовки выпускной квалификационной работы под нашим руководством на базе 
ИК-6 и ИК-17 УФСИН России по Кировской области в 2022 г. В выборку вошли 60 сотрудни-
ков мужского пола отдела охраны исправительных учреждений в возрасте от 30 до 40 лет. 
В качестве методики был использован «Тест жизнестойкости» С. Мадди [12], позволяющий 
изучить все компоненты жизнестойкости и определить общий уровень ее развития. На ос-
нове общего показателя жизнестойкости вся выборка была поделена на три группы: с вы-
соким, средним и низким уровнем жизнестойкости (табл. 1). 

Таблица 1 

Уровень развития жизнестойкости у сотрудников отдела охраны по результатам диагностики  
с помощью методики С. Мадди «Тест жизнестойкости»

Уровень жизнестойкости Низкий Средний Высокий

Количество испытуемых (в %) 22 45 33

Наименование экспериментальной группы ЭГ
1

ЭГ
2

ЭГ
3

Представленные в таблице 1 данные наглядно поясняют разделение выборки в соот-
ветствии с показателями по шкале «Жизнестойкость» методики С. Мадди. 

Было выявлено 22 % испытуемых с низким уровнем жизнестойкости. Данные лица ха-
рактеризуются отсутствием личностно значимых целей и смыслов жизни. Такие сотруд-
ники чаще всего чувствительны к различным мелочам профессиональной деятельности и 
возникающим трудностям, а также подвержены хроническому стрессу. 

45 % испытуемых обнаружили средний уровень жизнестойкости, что позволяет их оха-
рактеризовать как стремящихся жить сегодняшним днем, не полностью удовлетворенных 
своей жизнью и профессиональной деятельностью, не всегда способных контролировать 
происходящие события, имеющих неструктурированные представления о будущем, вы-
двигающих цели ситуативно и преимущественно несамостоятельно. они склонны остро 
реагировать на негативные происходящие вокруг их события, но способны находить ре-
сурсы для преодоления этих трудностей. 

Высокий уровень выраженности жизнестойкости выявлен у трети опрошенных (33 %). 
Данная группа респондентов легче переносит тревогу, а также активно противостоит воз-
никновению внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях за счет стойкого совлада-
ния со стрессами. они обладают способностью чувствовать себя значимыми и ценными, 
активно решать профессиональные задачи, несмотря на присутствие стрессогенных фак-
торов. Такие люди с легкостью могут абстрагироваться от мелочей жизни, преодолевать 
возникающие трудности, а также находить ресурсы для продвижения к желаемой цели [13, 
с. 112].

Для установления особенностей развития компонентов жизнестойкости в каждой 
группе испытуемых был применен U-критерий Манна – Уитни. Полученные данные пред-
ставлены в таблице 2.
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Таблица 2 

Среднее значение компонентов жизнестойкости в зависимости от уровня ее развития

Компоненты  
жизнестойкости

Средние значения  
в группах испытуемых

значимые различия по U-критерию Манна – Уитни 
между группами испытуемых

ЭГ
1

ЭГ
2

ЭГ
3

ЭГ
1
 – ЭГ

2
ЭГ

1
 – ЭГ

3
ЭГ

2
 – ЭГ

3

Вовлеченность 34,8 37,9 40,5 U
Эмп

 = 23,5 U
Эмп

 = 0 U
Эмп

 = 63

Контроль 25,5 29,3 30,6 U
Эмп

 = 17,5 U
Эмп

 = 5,5 U
Эмп

 = 163,5

Принятие риска 11,3 14,2 18,6 U
Эмп

 = 59,5 U
Эмп

 = 0 U
Эмп

 = 3

Как видно из таблицы 2, получены значимые различия по каждому компоненту при по-
следовательном сравнении групп испытуемых. Уровневый анализ выраженности каждого 
компонента внутри каждой группы испытуемых и применение φ*-углового преобразова-
ния Фишера позволило достоверно установить особенности развития жизнестойкости в 
каждой группе участников исследования. Так, вовлеченность на низком (38,5 %) и среднем 
(61,5 %) уровне развития была выявлена у сотрудников с низким уровнем жизнестойкости, 
когда как в группах со средним и высоким уровнем жизнестойкости присутствуют только 
средний (70,3 % в ЭГ

2, 
и 15 % в ЭГ

3
)

 
и высокий (29,7 % в ЭГ

2, 
и 85 % в ЭГ

3
)

 
уровень развития 

вовлеченности. Сотрудники с плохо развитой жизнестойкостью характеризуются отчуж-
денностью, им кажется, что не стоит участвовать в текущих трудовых задачах, погружать-
ся в них, в отличие от других групп испытуемых, которые считают себя более способны-
ми успешно действовать в различных сложных ситуациях, возникающих в повседневной 
профессиональной деятельности. Это свидетельствует о том, что в зависимости от уровня 
развития жизнестойкости сотрудники проявляют разную вовлеченность в служебную дея-
тельность. Кто-то более заинтересован в выполнении своих служебных задач, а кто-то во-
все не вникает в их сущность. Возможно, это вызвано определенным отношением к своим 
служебным обязанностям.

Другая особенность была выявлена в отношении компонента «Контроль» у групп испы-
туемых. Лицам с низким и средним уровнем жизнестойкости присуще развитие контроля 
на низком (38,5 % в ЭГ

1, 
и 3,7 % в ЭГ

2
)

 
и среднем (61,5 % в ЭГ

1, 
и 96,3 % в ЭГ

2
)

 
уровне, тогда 

как у лиц с развитой жизнестойкостью контроль присутствует на среднем (60 %) и высоком 
(40 %) уровне. Чем выше показатели контроля, тем больше сотрудники стремятся контро-
лировать обстоятельства, влиять на стрессогенные факторы, искать пути влияния на си-
туацию. С низкими показателями контроля сотрудники ощущают свою беспомощность в 
изменении ситуации, отдаются на волю случая.

Специфика в распределении показателей была выявлена и по компоненту «Принятие 
риска». У сотрудников с низкой жизнестойкостью представлены все уровни развития при-
нятия риска (15,4 % – низкий, 53,8 % – средний и 30,8 % – высокий), в группе ЭГ

2 
представ-

лен только низкий уровень развития принятия риска, а в ЭГ
3
 – только высокий. В теории 

С. Мадди принятие риска рассматривается как возможность самому измениться и отно-
шение к этому процессу. Представленные данные наглядно передают, какая группа испы-
туемых больше открыта к изменениям.

Итак, можно достоверно утверждать, что сотрудники отдела охраны имеют различный 
уровень развития жизнестойкости. С помощью методики «Тест жизнестойкости» С. Мад-
ди нами было выявлено меньше четверти сотрудников, имеющих низкий уровень жизне-
стойкости (22 %), основной массе испытуемых присущи средний (45 %) и высокий (33 %) 
ее уровни. В целом сотрудники могут достаточно успешно справляться со сложными си-
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туациями и выдерживать специфичный характер выполняемых профессиональных задач. 
Большинство из них имеют необходимые установки в оценке текущей профессиональной 
деятельности и готовы активно работать для ее изменения в сторону улучшения.

Сами компоненты жизнестойкости развиты специфично в каждой группе испытуе-
мых. В отношении всех испытуемых необходимо разработать и реализовать рекомен-
дации по повышению эффективности профессиональной деятельности. Наибольшее 
внимание привлекает группа сотрудников с низким уровнем жизнестойкости, имеющих 
низкие показатели по всем ее компонентам. Из предложенных С. Мадди механизмов про-
тивостояния стрессу применительно к ним в первую очередь стоит обратить внимание на 
когнитивный механизм (обучить оценивать тяжелую ситуацию как менее стрессовую), моти-
вационный (обучить совладающему поведению с упором на эмоционально ориентирован-
ные копинги), социально-психологический (научить находить поддержку со стороны других  
людей).
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а н н о т а ц и я . в настоящее время исследование и коррекция стратегий 
поведения сoтpудникoв уголовно-исполнительной системы выступают в 
качестве одной из узловых проблем, требующих своего решения как на уровне 
научно-методического обеспечения, так и на уровне внедрения практических 
знаний в работу пенитенциарных психологов с сотрудниками практических 
органов. высокий уровень социальной напряженности и конфликтный характер 
межличностного взаимодействия между персоналом и лицами, содержащимися в 
местах лишения свободы, фрустрируют личность и дезорганизуют деятельность 
сотрудников сИЗО. Изучение и учет особенностей стратегий поведения в кон-
фликтных ситуациях следует рассматривать как одно из важнейших направле-
ний психологического сопровождения сотрудников уголовно-исполнительной 
системы.

к л ю ч е в ы е  с л о в а : сотрудники; стратегия поведения; межличностные кон-
фликты; фрустрация; конфликтологическая компетентность.

5.3.9. юридическая психология и психология безопасности.

Д л я  ц и т и р о в а н и я :  соболев Н. Г. к вопросу о стратегиях поведе-
ния сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федера-
ции в конфликтных ситуациях // всероссийский научно-практический жур-
нал социальных и гуманитарных исследований. 2023. № 1 (8). с. 38–43. doi:  
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A b s t r a c t . Currently, the study and correction of behavior strategies of employees of 
the penitentiary system are among crucial problems to be solved both at the level of 

©  Соболев Н. Г., 2023



Всероссийский научно-практический журнал  
социальных и гуманитарных исследований. 2023. № 1 (8)

39

scientific and methodological support and at the level of introducing practical knowledge 
into the work of penitentiary psychologists with employees of practical bodies. A high 
level of social tension and a conflicting nature of interpersonal interaction between staff 
and persons held in places of deprivation of liberty frustrate the personality and disor-
ganize activities of the prison staff. The study and consideration of characteristics of be-
havior strategies in conflict situations should be considered as one of critical directions 
of psychological support for employees of the penal system.

Key w o r d s : employees; behavior strategy; interpersonal conflicts; frustration; conflic-
tological competence.

5.3.9. Legal psychology and security psychology.

Fo r  c i t a t i o n :  Sobolev N.G. On the issue of strategies of behavior of employees of 
the penitentiary system of the Russian Federation in conflict situations. All-Russian Re-
search and Practice Journal of Studies in Social Sciences and Humanities, 2023, no. 1 
(8), pp. 38–43. doi: 10.46741/sgjournal.2023.8.1.006.

Межличностные конфликты на современном этапе развития социума, безусловно, 
представляют собой один из самых часто встречающихся вариантов конфликтного по-
ведения, с которым вынуждены сталкиваться практически каждый день в той или иной 
форме сотрудники уголовно-исполнительной системы. отметим, что профессиональная 
деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы напрямую связана с боль-
шими нервно-психическими нагрузками, перенапряжением, конфликтными ситуациями, 
необходимостью общения с различными категориями граждан, ориентированных на со-
вершение противоправных действий [1, с. 3]. Следовательно, сотрудники СИзо должны 
обладать конфликтологической компетентностью, навыками преодоления конфликтного 
противоборства, способностью противостоять деструктивным устремлениям со стороны 
граждан, содержащихся в СИзо [2, с. 86]. Концепция развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2030 г. прямо указывает на необходимость подготовки 
работников, способных обеспечить качественное функционирование органов и учрежде-
ний, исполняющих наказания в виде лишения свободы, в строгом соответствии с междуна-
родными правилами обращения с осужденными [3]. 

Согласимся с позицией Н. В. Гришиной о том, что межличностный конфликт следует 
рассматривать как противостояние заинтересованных субъектов конфликтной ситуации 
взаимодействия, оцениваемое ими как настоящая психологическая проблема, которая 
требует своего преодоления и побуждает участвующие стороны к активности [4, с. 135]. 
Ситуации межличностного конфликта составляют естественную часть профессиональной 
деятельности сотрудников отдела режима СИзо в условиях непосредственного взаимо-
действия с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, содержащимися в условиях 
социальной изоляции. 

Целью нашего исследования выступило изучение особенностей стратегий поведения 
сотрудников СИзо в конфликтных ситуациях. оно было проведено на базе СИзо-3 УФСИН 
России по Вологодской области. общий объем выборки составил 40 человек (сформиро-
ваны две экспериментальные группы по 20 сотрудников мужского и женского пола, реали-
зующих профессиональную деятельность в условиях непосредственного взаимодействия 
с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, содержащимися в условиях социаль-
ной изоляции). 

В качестве инструмента, позволяющего исследовать особенности стратегий поведе-
ния в конфликтных ситуациях, нами была избрана «Методика рисуночной фрустрации» 
С. Розенцвейга, ориентированная на изучение стратегий поведения субъекта в потенци-
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ально конфликтной ситуации и имеющая стандартизованную процедуру обработки ре-
зультатов [5, с. 386–408].

Далее боле подробно рассмотрим результаты эмпирического исследования в первой и 
второй экспериментальных группах в ситуациях фрустрации. Результаты изучения направ-
ленности фрустрационных реакций представлены на рисунке:

Рис. Направления фрустрационных реакций у респондентов,  
входящих в состав первой и второй экспериментальных групп,  

по «Методике рисуночной фрустрации» С. Розенцвейга

Следует отметить, что сотрудники, включенные в первую группу, чаще всего в кон-
фликтной ситуации предпочитают реакции по типу «М» – импунитивные (44 %), в отличие от 
сотрудников, включенных во вторую группу, для которых этот показатель составляет только 
20 %. Возможно предположить, что сотрудники, включенные в первую группу, стремятся 
к критичному восприятию ситуаций служебного взаимодействия, предпочитая активному 
поведению в конфликте защитную тактику, ориентируясь на то, кто выступает субъектом 
противоборствующей стороны и какие могут быть последствия выхода из конфликта. за-
частую такая позиция базируется на суждении о том, что конфликтная ситуация может со 
временем быть обесценена участниками конфликта и разрешиться. 

Респонденты, входящие в состав второй экспериментальной группы (52 %) и первой 
экспериментальной группы (32 %), во фрустрирующих ситуациях склонны использовать 
интрапунитивный тип реакции «I». Поэтому испытуемые, включенные во вторую экспе-
риментальную группу, ориентированы на взвешенную, адекватную оценку собственных 
действий в ситуациях служебной деятельности, проявляют способность к самоконтролю 
и рефлексии, оказавшись в стрессовых ситуациях служебного взаимодействия. они адек-
ватно оценивают конфликты, в том числе возникающие при общении с коллегами или ли-
цами, содержащимися в условиях социальной изоляции, стремясь при этом более ответ-
ственно относиться к организации и планированию социального взаимодействия. 

При необходимости преодоления психологических барьеров в профессионально-слу-
жебной деятельности респонденты, включенные во вторую экспериментальную группу, 
преимущественно ориентированы на поиск выхода из конфликтной ситуации, зачастую 
находящейся в плоскости эмоциональных переживаний и в меньшей степени обусловлен-
ной смысловыми или мотивационными факторами.

Представляется, что наименьшие показатели, полученные по экстрапунитивному типу 
реакции «Е», среди респондентов, входящих в первую (28 %) и вторую (24 %) эксперимен-
тальные группы, свидетельствуют о том, что в стрессовых обстоятельствах эти лица склон-

Первая экспериментальная 
группа

Вторая экспериментальная 
группа
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ны открыто проявлять недовольство, озабоченность, гнев, вовлекать в свои переживания 
окружающих людей, ориентируясь на поиск смысловых или мотивационных факторов в ка-
честве причин конфликтных ситуаций, участниками которых они являются. 

Далее было выяснено, существуют ли статистически значимые различия между ре-
спондентами, входящими в состав первой и второй экспериментальных групп, по направ-
ленности реакций во фрустрирующих ситуациях с помощью Т-критерия Стьюдента (табл.).

Таблица 

Сводная таблица средних значений у респондентов,  
входящих в состав первой и второй экспериментальных групп,  

по «Методике рисуночной фрустрации» С. Розенцвейга

Фактор

Первая  
экспериментальная группа

Вторая  
экспериментальная группа

значимость 
различий по 
Т-критерию  
СтьюдентаСреднее 

значение
Стандартное  
отклонение

Среднее  
значение

Стандартное  
отклонение

Е 41 65 45 38 –

I 25 45 32 34 0,05

M 35 45 24 16 0,01

Статистические значимые различия по фактору «I» (p ≤ 0,05) позволяют утверждать, 
что сотрудники из второй группы, оказавшись в ситуации конфликтного взаимодействия в 
процессе исполнения служебных обязанностей, преимущественно реагируют по типу при-
нятия ответственности на себя, акцентируя внимание на неизбежности возникающих ситу-
аций, и поиска конструктивного решения проблемы.

Кроме того, можно отметить, что респонденты, входящие в состав первой эксперимен-
тальной группы (фактор «М» (р ≤ 0,01)), оказавшись во фрустрирующей ситуации, склонны 
реагировать по типу импунитивных реакций, мотивированных преимущественно социаль-
но. При этом импунитивное поведение респондентов, включенных в первую группу, может 
быть реализовано либо посредством обесценивания предмета конфликта, либо через 
оправдание собственных поступков требованиями служебной необходимости или про-
фессиональными обязанностями.

Итак, сотрудники мужского пола, реализующие профессиональную деятельность в 
условиях непосредственного взаимодействия с подозреваемыми, обвиняемыми и осуж-
денными, в конфликтных ситуациях преимущественно ориентированы на выбор таких 
стратегий импунитивного поведения, как настойчивость, контроль эмоций, сдержанность 
в межличностных контактах. Сотрудники же женского пола преимущественно ориентиро-
ваны на выбор интрапунитивных реакций, что выражается в склонности приписывать от-
ветственность за результативность межличностного взаимодействия самим себе и не дис-
танцироваться от устранения причин, породивших конфликтную ситуацию. 

С учетом выявленных особенностей стратегий поведения в конфликтных ситуациях, 
характерных для сотрудников мужского и женского пола, представляется необходимым 
реализовать комплекс мероприятий, направленных, с одной стороны, на повышение про-
фессионально-психологической компетентности персонала, а с другой – на создание 
требуемых условий для конструктивного межличностного взаимодействия с различными 
категориями граждан. В этой связи отметим, что сотруднику важно уметь конструктивно 
применять техники и приемы для разрешения и профилактики конфликтов. В процессе ос-
воения различных техник раскрывается феноменология конфликта, прорабатываются ха-
рактерологические установки субъекта и картина мировосприятия процесса общения как 
важнейшего социально-психологического явления. 
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основываясь на выявленной в нашем исследовании предрасположенности сотрудни-
ков мужского пола отдела режима СИзо к выбору импунитивной стратегии поведения в 
конфликте, считаем возможным предложить в рамках организации их психологического 
сопровождения использование рефлексивного тренинга. Целью проведения рефлексив-
ного тренинга с сотрудниками мужского пола является развитие возможностей осознания 
субъектом себя и своей ситуации извне, с позиции наблюдателя, а также умения более ка-
чественно интерпретировать причины поступков других людей, понимать их психическое 
состояние и чувства. задачами рефлексивного тренинга могут выступать: 

1) развитие навыков рефлексии – осознание своих переживаний, чувств, поступков; 
2) выработка или коррекция навыков осознанного управления поведением в конфликт-

ных ситуациях;
3) развитие чувства интернальности, ответственности за происходящее с собой (ин-

тернальность осуществляется на основе сложной структуры контроля и предполагает гиб-
кое использование оптимальных атрибутивных стратегий в процессе принятия решений в 
конфликтных ситуациях);

4) развитие представлений о содержании и механизмах формирования конфликтов и 
их предупреждения в условиях СИзо.

Представляется, что, используя возможности психологического (конфликтологиче-
ского) консультирования при организации психологического сопровождения сотрудников 
женского пола отдела режима СИзо, необходимо учитывать их ориентированность на вы-
бор интрапунитивных реакций и факторов при поиске выхода из ситуации конфликта. Это 
требует, с одной стороны, учета личностных особенностей респондентов и объективного 
анализа ситуации, а с другой – субъективной интерпретации происходящего. Вступление 
в конфликт зачастую рассматривается сотрудником через субъективное ощущение нераз-
решимости ситуации, что, в свою очередь, является обязательным условием его дальней-
шего развития по пути напряжения и эскалации. В этой связи невозможность классифи-
кации сотрудником фрустрационной ситуации по степени важности и опасности может 
являться следствием наличия иррациональной установки. Вероятно, интрапунитивный тип 
реагирования коррелирует с уровнем рациональной оценки себя, своих возможностей и 
ресурсов по преодолению конфликта. 

В целях повышения конфликтологической компетентности данной категории сотруд-
ников посредством выработки навыков объективной оценки конфликтной ситуации и оп-
понента следует учитывать уровень рациональности при принятии решений, так как выяв-
лена положительная связь рациональности с проявлением соперничества в конфликтном 
взаимодействии [6, с. 264]. В случае недостаточно высокого уровня рациональности и на-
личия установки долженствования, характерной для интрапунитивного типа реагирования 
в большей мере в отношении себя, чем в отношении других, более вероятен уклон в кон-
фронтационное взаимодействие без достаточного стремления отстаивать собственные 
интересы в целях конструктивного разрешения затруднительной ситуации. 
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а н н о т а ц и я . в статье получили раскрытие экономические и внешнеполити-
ческие аспекты финансирования заграничных походов русской армии в 1813–
1814 гг. коалиционные войны начала XIX в. велись с использованием союзни-
ками разнообразных ресурсов, которыми участники антифранцузских коалиций 
располагали в неодинаковой степени. в частности, Российская империя, имея 
относительно многочисленную армию, столкнулась с трудностями при финанси-
ровании боевых действий, особенно за пределами своей территории. Решением 
этой проблемы стали субсидии, полученные от Британской империи, и контрибу-
ции от Франции.
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5.6.1. Domestic history.

Fo r  c i t a t i o n : Baev O.V. On the issue of financing foreign campaigns of the Russian 
Army in 1813–1814. All-Russian Research and Practice Journal of Studies in Social Sci-
ences and Humanities, 2023, no. 1 (8), pp. 44–48. doi: 10.46741/sgjournal.2023.8.1.007.

Финансирование военных расходов в условиях боевых действий за пределами нацио-
нальных границ является интересным сюжетом как для исторической, так и для экономи-
ческой науки. В то же время эта проблема применительно к заграничным походам русской 
армии 1813–1814 гг. пока не получила достаточного освещения. Имеющиеся работы огра-
ничиваются рассмотрением внешнеполитических, дипломатических, военных аспектов 
данного процесса. Исследование же финансовой стороны событий позволит точнее оце-
нить их значение и для России, и для запада.

К концу 1812 г. исход отечественной войны был предрешен, и встал вопрос о продол-
жении боевых действий за границами России. И если внутри империи финансирование во-
енных расходов могло осуществляться за счет эмиссии ассигнаций, то вне ее пределов 
это было невозможно. Вместе с тем к тому моменту имелся опыт получения субсидий от 
Англии в конце XVIII – начале XIX вв.

Еще одной проблемой была необходимость обслуживания уже имеющегося внешнего 
голландского долга. В 1813 г. по государственной росписи доходов и расходов на платеж 
всех долгов было ассигновано 31 172 704 руб. 96¼ коп. [1, c. 225], в том числе по внешним 
займам – 10 237 498 руб. 91 коп. [2, c. 178]. В 1814 г. на выплату долгов было ассигновано 
21 384 043 руб. 1¼ коп. [1, c. 238], из которых на закрытие долга по голландскому займу 
за 1811 г. было направлено 1 600 000 руб. и «кроме того» 1 756 882 руб. 29 коп., а всего 
3 356 882 руб. 29 коп. [2, c. 179].

Для финансирования военных расходов министр финансов Д. А. Гурьев предлагал сде-
лать заем в металлической валюте, но более практичный граф А. А. Аракчеев указал, что 
надо добиваться субсидий от Англии [3, c. 416]. Комитет финансов 9 декабря 1812 г. согла-
сился с Аракчеевым, так как последующие выплаты по займу были чреваты подавлением 
вексельного курса и усилением невыгодности торгового баланса, и принял решение про-
сить у Великобритании на следующий год 7 млн фунтов стерлингов, потому что «кроме Ан-
глии негде искать такового вспоможения» [4, c. 628, 629], а ее «собственная безопасность и 
польза нераздельно сопряжены с успешным окончанием войны» [5, c. 48].

В начале 1813 г. Александр I поручил послу в Лондоне А. Х. Ливену выяснить точку зре-
ния британского правительства по вопросу о финансовом содействии России в освобож-
дении Европы, так как за пределами России невозможно было оплачивать расходы бу-
мажными деньгами [6, c. 37]. В частности, по конвенции с прусским правительством от  
27.03(08.04).1813 за доставляемое для российских войск продовольствие можно было пла-
тить только ¼ государственными ассигнациями, а ⅜ – хлебом и квитанциями [5, c. 83]. При 
этом секретный комитет финансов на заседании 26 апреля 1813 г. констатировал, что ис-
пользование ассигнаций за границей приводило к падению их курса на 30 % (Рос. гос. ист. 
арх. Ф. 557. оп. 2. Д. 177. Л. 46 об.). Ливен был уполномочен заключить соглашение на сумму 
около 4 млн фунтов стерлингов, из которых одна половина должна была быть выплачена 
деньгами, а вторая – в форме поставок вооружения и обмундирования [6, c. 39].

К началу мая Ливен сообщил в Петербург о готовности английского правительства при-
нять участие в содержании русских войск за границей в 1813 г. в сумме 1 333 334 фунтов 
стерлингов деньгами, 1 666 666 фунтов стерлингов федеративными бумагами и путем га-
рантии федеративных бумаг еще на 1 666 666 фунтов стерлингов, за которые Россия долж-
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на будет заплатить в июле 1815 г. или по заключении мира. Таким образом, из недостающих 
на содержание войск за границей 120 млн руб. 70 млн руб. были бы обеспечены. В связи с 
этим секретный комитет финансов на заседании 8 мая 1813 г. отказался от идеи отсрочки 
выдачи жалованья войскам (Рос. гос. ист. арх. Ф. 557. оп 2. Д. 177. Л. 63–64).

Переданные союзникам «предложения Англии были столь выгодны, что не могло быть 
и речи об отклонении их, так что конвенция была заключена скоро» [7, c. 556]. 3 (15) июня 
1813 г. между Россией и Великобританией была заключена конвенция о субсидиях и со-
юзной помощи, в соответствии с которой Россия продолжала активные военные операции 
против общего врага войсками в количестве не менее 160 тыс. чел, а Англия до 1 января 
выплачивала 1 333 334 фунтов стерлингов и содержала русский флот, находящийся в вели-
кобританских портах (500 000 фунтов стерлингов). Кроме того, Россия получала в свое рас-
поряжение ⅔ от выпускаемых федеративных бумаг на общую сумму в 5 млн фунтов стер-
лингов для содержания войск в Пруссии. Половину их должна была после 1 июля 1815 г. 
погасить Англия [6, с. 253]. Эта операция была оформлена 18 (30) сентября 1813 г. подписа-
нием англо-русской конвенции о выпуске Англией в течение 15 месяцев особых кредитных 
билетов на 2,5 млн фунтов стерлингов, из которых ⅔ передавалось России [6, с. 386].

24 июня (6 июля) 1813 г. была заключена англо-русская конвенция о содержании «гер-
манского легиона», в соответствии с которой Россия брала на себя заботу о пополнении 
легиона до 10 тыс. чел., а Великобритания выплачивала ей по 10 фунтов стерлингов 15 шил-
лингов в год на каждого «строевого человека» [6, с. 281]. Также в 1813 г. Россия получила от 
Англии 150 000 ружей, 50 000 патронташей, 58 осадных орудий с боеприпасами и другое 
военное снаряжение [6, с. 684]. Я. Шедивы писал: «Россия и Пруссия воевали. Англичане 
им платили… Им требовалась спокойная Европа как хороший торговый партнер, который 
не станет препятствовать коммерции и априори признает английское морское владыче-
ство. Потому они и финансировали русского царя и его армию» [8, c. 170, 187].

Правда, решение Великобритании выплачивать субсидии в Лондоне привело к тому, 
что векселя при оплате их континентальными банками теряли до трети номинальной стои-
мости [8, c. 216]. 1 февраля 1814 г. М. Б. Барклай-де-Толли уведомил министра финансов, 
что способ доставления сумм на армейские расходы из английских субсидий не соответ-
ствует армейским нуждам, так как средства доходят не полностью и с большими задержка-
ми (Рос. гос. ист. арх. Ф. 563. оп. 2. Д. 3. Л. 12 об.). Кроме того, на время действия Плейсвиц-
кого перемирия выплата субсидий была приостановлена [6, с. 349]. «В сложной ситуации 
Лондон в полной мере использовал все имеющиеся в его распоряжении возможности, 
чтобы добиться от союзников продолжения непримиримой борьбы с Францией» [9, c. 267].

При этом к решению более широких экономических проблем России Великобритания, 
судя по всему, относилась более равнодушно. Так, в конце 1813 г. Д. А. Гурьев поставил 
вопрос об открытии в Англии займа для изъятия из обращения кредитных билетов, объяс-
няя это следующим образом: «Для достижения цели, к которой Англия должна стремиться 
не меньше нас, е. в-во император затратил такие усилия и принес такие жертвы, которые 
исчерпали финансовые возможности его подданных» [6, с. 430, 431]. однако сведений о 
предоставлении такого займа нет.

Всего в течение 1813 г. Россия получила на военные расходы от английского правитель-
ства 1 007 500 фунтов стерлингов [9, c. 273] (недостачу обещанного по конвенции воспол-
нили только к маю 1814 г. [6, с. 684]), в 1814 г. – 2 500 000 фунтов стерлингов 12 шиллингов 
(46 550 251 руб. 61¼ коп.) [1, c. 478, 487], в 1815 г. – 50 257 644 руб. [3, c. 415]. Таким образом, 
самые крупные суммы по этим субсидиям были предоставлены лишь после 1813 г. Всего 
Россия получила в 1813–1816 гг. английских субсидий на 6 628 052 фунтов стерлингов [10, 
c. 193, 202].
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Такое финансирование военных расходов без использования займов вызвало одобре-
ние современников, в частности графа А. И. Рибопьера: «он <Гурьев> ввел полезные ре-
формы и вынес вся тяготу 1811, 1812 и 1813 годов, не заключая нового займа и не налагая 
новых налогов» [11, c. 5].

Необходимо отметить, что Великобритания из более чем 61 млн фунтов стерлингов 
финансовой помощи континентальным союзниками получила обратно только 2,6 млн, а от 
всех остальных добровольно отказалась [12, c. 57, 58]. Таким образом, можно согласить-
ся с Л. П. Марней в том, что «иностранная задолженность российской казны также стала 
формой субсидирования участия царского правительства в войнах против революционной 
Франции и Наполеона» [13, c. 207].

Еще одним источником финансирования военных расходов стало получение денег от 
французского правительства. По конвенции от 28.05.1814 было получено 8 333 333 франка 
33 сантима, соответствующих 7 476 243 руб. 73 коп. [1, c. 487, 488]. А 8 (20) ноября 1815 г. 
в Париже был подписан протокол о распределении контрибуции, наложенной союзника-
ми на Францию, в соответствии с которым Россия должна была получить 100 млн франков 
из общей суммы в 750 млн [14, c. 125]. И уже в 1815 г. от Франции поступило 337 тыс. руб. 
(356,4 тыс. франков) [15, c. 40].

Таким образом, финансирование Россией заграничных походов 1813–1814 гг. можно 
считать примером относительно эффективного решения хотя бы экономических проблем, 
связанных с данным процессом. Пользуясь своим внешнеполитических положением, рос-
сийское правительство смогло переложить бремя расходов на заинтересованные стороны 
и побежденного противника.

СпиСок иСточников

1. Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 45: Финансовые докумен-
ты царствования императора Александра I . СПб., 1885. 623 с.
2. Бржеский Н. К. Государственные долги России. СПб., 1884. 284 с.
3. Скальковский К. А. Наши государственные и общественные деятели. СПб., 1890. 586 с.
4. Внешняя политика России XIX и начала XX века : документы Рос. м-ва иностр. дел. Т. 6: 
1811–1812 гг. М., 1962. 866 с.
5. Секретные официальные сведения о положении наших финансов в 1813 г. и об изыскании 
средств к продолжению военных действий в чужих краях // Сборник исторических матери-
алов, извлеченных из архива Первого отделения СЕИВК. Вып. 1. отдел второй. СПб., 1876. 
С. 45–91.
6. Внешняя политика России XIX и начала XX века : документы Рос. м-ва иностр. дел. Т. 7: 
Январь 1813 г. – май 1814 г. М., 1970. 872 с.
7. записки графа Карла Васильевича Нессельроде // Русский вестник. 1865. Т. 59, № 10. 
С. 519–568.
8. Шедивы Я. Меттерних против Наполеона. М., 1991. 263 с.
9. орлов А. А. Союз Петербурга и Лондона: российско-британские отношения в эпоху напо-
леоновских войн. М., 2005. 366 с. 
10. Кауфман И. И. Государственные долги России // Вестник Европы. 1885. Кн. 1. С. 184–218.
11. записки графа Александра Ивановича Рибопьера // Русский архив. 1877. Кн. 2. Вып. 5. 
С. 5–36.
12. Моультон Г., Позвольский Л. Военные долги. М. ; Л., 1933. 306 с.
13. Марней Л. П. Д. А. Гурьев и финансовая политика России в начале XIX в. М., 2009. 270 с.
14. Ключников Ю. В., Сабанин А. В. Международная политика новейшего времени в догово-
рах, нотах и декларациях. Ч. 1: от Французской Революции до империалистической войны. 
М., 1925. 441 с.
15. Бутков Д. А. История финансов СССР. Финансы Российской империи в XVIII и первой по-
ловине XIX столетий. М., 1944. 48 с.



48

All-Russian Research and Practice Journal  
of Studies in Social Sciences and Humanities, 2023, № 1 (8)

RefeRences

1. Sbornik Imperatorskogo Russkogo istoricheskogo obshchestva. T. 45: Finansovye dokumenty 
tsarstvovaniya imperatora Aleksandra I [Collection of the Imperial Russian Historical Society. Vol. 
45: Financial documents of the reign of Emperor Alexander 1]. Saint Petersburg, 1885. 623 p.
2. Brzheskii N.K. Gosudarstvennye dolgi Rossii [State debts of Russia]. Saint Petersburg, 1884. 
284 p.
3. Skal’kovskii K.A. Nashi gosudarstvennye i obshchestvennye deyateli [Our state and public 
figures]. Saint Petersburg, 1890. 586 p.
4. Vneshnyaya politika Rossii 19 i nachala 20 veka: dokumenty Ros. m-va inostr. del. T. 6: 1811–
1812 gg. [Foreign policy of Russia of the 19th and the beginning of the 20th century: documents of 
the Russian Ministry of Foreign Affairs Vol. 6: 1811–1812]. Moscow, 1962. 866 p.
5. Secret official information about the state of our finances in 1813 and about finding funds to 
continue military operations in foreign lands. In: Sbornik istoricheskikh materialov, izvlechennykh iz 
arkhiva Pervogo otdeleniya SEIVK. Vyp. 1. Otdel vtoroi [Collection of historical materials extracted 
from the archive of the First Branch of the SEIVK. Issue 1. Section Two]. Saint Petersburg, 1876. 
Pp. 45–91. (In Russ.).
6. Vneshnyaya politika Rossii 19 i nachala 20 veka: dokumenty Ros. m-va inostr. del. T. 7: Yanvar’ 
1813 g. – mai 1814 g. [Foreign policy of Russia of the 19th and the beginning of the 20th century: 
documents of the Russian Ministry of Foreign Affairs, Volume 7: January 1813 – May 1814]. 
Moscow, 1970. 872 p.
7. Notes of Count Karl Vasilyevich Nesselrode. Russkii vestnik = Russian Bulletin, 1865, vol. 59, no. 
10, pp. 519–568. (In Russ.).
8. Shedivy Ya. Metternikh protiv Napoleona [Metternich vs Napoleon]. Moscow, 1991. 263 p.
9. Orlov A.A. Soyuz Peterburga i Londona: rossiisko-britanskie otnosheniya v epokhu 
napoleonovskikh voin [The Union of Saint Petersburg and London: Russian-British relations in the 
era of the Napoleonic Wars]. Moscow, 2005. 366 p. 
10. Kaufman I.I. State debts of Russia. In: Vestnik Evropy. Kn. 1. [Bulletin of Europe. Book 1]. 1885. 
Pp. 184–218. (In Russ.).
11. Notes of Count Alexander Ivanovich Ribopierre. In: Russkii arkhiv. Kn. 2. Vyp. 5 [Russian 
Archive. Book 2. Issue 5]. 1877. Pp. 5–36. (In Russ.).
12. Moul’ton G., Pozvol’skii L. Voennye dolgi [Military debts]. Moscow; Leningrad, 1933. 306 p.
13. Marnei L.P. D.A. Gur’ev i finansovaya politika Rossii v nachale 19 v. [D.A. Guryev and the financial 
policy of Russia at the beginning of the 19th century]. Moscow, 2009. 270 p.
14. Klyuchnikov Yu.V., Sabanin A.V. Mezhdunarodnaya politika noveishego vremeni v dogovorakh, 
notakh i deklaratsiyakh. Ch. 1: Ot Frantsuzskoi Revolyutsii do imperialisticheskoi voiny [Modern 
international politics in treaties, notes and declarations. Part 1: From the French Revolution to the 
Imperialist War]. Moscow, 1925. 441 p.
15. Butkov D.A. Istoriya finansov SSSR. Finansy Rossiiskoi imperii v 18 i pervoi polovine 19 stoletii 
[History of finance of the USSR. Finances of the Russian Empire in the 18th and the first half of the 
19th centuries]. Moscow, 1944. 48 p.

Сведения об авторе

ОЛЕГ ВАЛЕРИЕВИч БАЕВ – кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 
 гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Ленинградского государственного универ-
ситета имени А. С. Пушкина, Пушкин, Россия, baev-ov@rambler.ru

InfoRmatIon about the authoR

OLEG V. BAEV – Candidate of Sciences (History), Associate Professor, associate professor at 
the Department of Humanities and Natural Sciences of the Pushkin Leningrad State University, 
Pushkin, Russia, baev-ov@rambler.ru

Статья поступила 14.02.2023



Всероссийский научно-практический журнал  
социальных и гуманитарных исследований. 2023. № 1 (8)

49

Научная статья

УДК 343.81

doi: 10.46741/sgjournal.2023.8.1.008

строительство учреждений пенитенциарной системы 
вологодской губернии в конце XIX – начале XX вв.

татьяна лЕонидовна лЕмЕХова
Государственный архив вологодской области, вологда, Россия, 
tanyalemehova@yandex.ru

а н н о т а ц и я .  в статье представлены описание и характеристика основных 
строительных объектов пенитенциарной системы вологодской губернии конца 
XIX – начала XX вв. На основе проектно-технических материалов (проектов, пла-
нов и чертежей зданий) и организационно-распорядительных документов, сохра-
нившихся в фондах Государственного архива вологодской области, выявляются 
и обобщаются главные особенности и отличительные черты возведения, пере-
устройства и ремонта тюремных учреждений дореволюционного периода.
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5.6.1. Domestic history.
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doi: 10.46741/sgjournal.2023.8.1.008.

Строительство тюремных учреждений всегда являлось одной из самых важных задач 
государства в пенитенциарной сфере. от возведения и обустройства зданий мест заклю-
чения во многом зависит не только обеспечение безопасных условий жизни лиц, отбыва-
ющих наказание, и персонала тюрем, но и осуществление ключевых целей уголовного за-
конодательства – исправления осужденных и предупреждения новых преступлений. 

значимость исследования обусловлена, прежде всего, незначительной изученностью 
процессов проектирования и строительства пенитенциарных учреждений Вологодской гу-
бернии, на примере которых становится возможным проследить основные особенности 
архитектуры мест заключения российского государства рубежа XIX – XX вв. 

В современной историографии, посвященной изучению пенитенциарной системы, ис-
следуемый вопрос не нашел достаточного отражения. Тем не менее среди ряда научных 
работ, затрагивающих важные аспекты тюремного дела, стоит выделить труды Л. Ф. Перт-
ли «Тюремная политика Российской империи (1879–1917 годы)» [1], Н. Д. Гомонова, П. П. Пи-
рогова и др. «Тюремная реформа второй половины XIX века и вопросы кадрового обеспе-
чения мест лишения свободы в Российской империи» [2]. В них анализируются аспекты 
пенитенциарной политики, напрямую влиявшие на развитие и организацию системы мест 
заключения. Коллективный труд «Вологда в минувшем тысячелетии: памятники истории и 
культуры» содержит ценные сведения об истории тюремных учреждений г. Вологды [3].

основными источниками исследования стали архивные материалы, сосредоточенные 
в фондах Государственного архива Вологодской области (далее – ГАВо). В частности, в 
фонде № 14 «Вологодское губернское правление» сохранились такие виды документов, 
как проекты, планы и чертежи зданий и сооружений пенитенциарной системы Вологод-
ской губернии. Данные документальные источники обладают ценным свойством нагляд-
ности, позволяющим получить точное представление о главных принципах и характерных 
особенностях возведения тюремных объектов. Помимо проектно-технических документов 
в фонде содержатся материалы, предоставляющие информацию об этапах строительства 
и переустройства зданий, например циркуляры, отчеты, письма распорядительных орга-
нов. Фонды № 18 «Канцелярия вологодского губернатора», № 111 «Вологодская губернская 
тюремная инспекция», № 112 «Вологодский губернский тюремный комитет» включают све-
дения о состоянии и порядке содержания мест заключения, инструкции по строительству, 
сопроводительные письма к проектным материалам. 

Следует упомянуть и об организационно-распорядительных документах конца XIX – на-
чала XX вв. Систематический сборник узаконений и распоряжений по тюремной части, из-
данный в 1894 г., содержит основные положения об управлении пенитенциарными учреж-
дениями [4]. Издание «отчет о деятельности Вологодской губернской тюремной инспекции 
за 1912 год» является своеобразным справочником, в котором получили отражение все на-
правления тюремной политики на местном уровне [5].

одним из знаковых событий рассматриваемого времени стало реформирование пе-
нитенциарной системы, продиктованное необходимостью централизации управления ис-
правительными учреждениями. основополагающую роль сыграло создание в 1879 г. «для 
заведывания тюремной частью гражданского ведомства» такого органа, как Государствен-
ное тюремное управление (далее – ГТУ), за время своего функционирования выпустившего 
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немало циркуляров и инструкций, касавшихся организации строительства мест заключе-
ния [4, с. 1]. Руководство исправительными учреждениями на уровне губерний осущест-
вляли тюремные инспекции, обладавшие ревизионными полномочиями, «дабы иметь не-
престанный надзор за правильными выполнениями администрацией всех тюрем губернии 
существующих законоположений по тюремной части» [5, с. 5]. Новые органы управления, 
приняв в свое ведение пенитенциарные учреждения, находившиеся на тот момент в не-
удовлетворительном, дезорганизованном состоянии, немедленно приступили к постройке 
новых и переустройству уже существующих зданий. В итоге строительство тюрем достиг-
ло своего пика к концу XIX в. и продолжило набирать обороты вплоть до 1917 г. [1, с. 30].

основными видами мест заключения в провинции дореволюционного периода явля-
лись губернские и уездные тюрьмы. Последние учреждались обычно на два близлежащих 
уезда с расчетом на размещение в них нескольких десятков человек. В более же крупных 
губернских пенитенциарных учреждениях предусматривалось более сотни мест [1, с. 30].

Тюремная система Вологодской губернии к концу XIX в. включала одиннадцать мест за-
ключения: девять в уездных городах и два губернских, расположенных в г. Вологде, а также  
тюрьму общего устройства и исправительное арестантское отделение (табл. 1).

Таблица 1

Пенитенциарные учреждения Вологодской губернии на 1883 г.

Город Наименование учреждения

Вологда Вологодская губернская тюрьма (тюремный замок) 
Вологодское исправительное арестантское отделение

Кадников Тюремный замок (здание каменное)

Грязовец Тюремный замок (здание каменное)

Вельск Тюремный замок (здание каменное)

Великий Устюг Тюремный замок (здание каменное)

Тотьма Тюрьма, расположенная в здании присутственных мест (здание каменное)

Никольск Тюремный замок (здание деревянное)

Сольвычегодск Тюрьма, расположенная в здании присутственных мест (здание каменное)

Усть-Сысольск Тюремный замок (здание деревянное)

Яренск Тюремный замок (здание деревянное)

Составлено по: ГАВо. Ф. 14. оп. 1. Д. 3059. Л. 83–87.

Стоит подчеркнуть, что исправительные заведения действовали во всех городах Во-
логодской губернии без исключения, находясь в большинстве случаев в отдельных, специ-
ально предназначенных для них зданиях. Согласно отчету Вологодского попечительного 
общества о тюрьмах лишь в Тотьме и Сольвычегодске не имелось обособленных мест за-
ключения, а соответствующие помещения располагались при учреждениях присутствен-
ных мест наряду с еще несколькими казенными конторами (ГАВо. Ф. 112. оп. 2. Д. 141. Л. 1). 
Можно предположить, что размещение тюрем в зданиях государственных органов, в чис-
ло которых, как правило, входили полицейские управления и уездные суды с канцелярией, 
объяснялось стремлением властей организовать своего рода единый административно-
правовой центр, связывающий воедино все элементы системы судопроизводства.

Самыми значительными пенитенциарными учреждениями в российских регионах 
считались губернские тюрьмы. В фондах ГАВо среди всего многообразия плановой до-
кументации сохранились типовые проекты строительства мест заключения, в том числе 
и чертежи так называемого губернского тюремного замка. Данные документы, отличаясь 
скрупулезным подходом к описанию всех ступеней архитектурного решения, включают 
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изображения фасадов, а также пла-
ны четырех этажей и подвального 
помещения здания (ГАВо. Ф. 14. Д. 
58. Л. 1–7). Проект предусматрива-
ет разделение тюрьмы на несколько 
корпусов: административный, отде-
лений одиночного и общего заклю-
чения. При этом довольно подробно 
описано расположение различных 
сопутствующих помещений, пред-
назначенных для организации бы-
товых условий: кухни, столовых, 
кладовых, цейхгаузов (комнат для 
хранения военной амуниции), ван-
ной, прачечной и т. д. Примечатель-
но, что наряду с основными и под-
собными отделениями немаловажная роль отводилась устройству лазарета для лечения 
заболевших арестантов, а также мастерских для выполнения заключенными различных 
категорий работ (ГАВо. Ф. 14. Д. 58. Л. 1). Чертеж фасада тюремного замка демонстрирует 
массивное сооружение с башнями, обнесенное высоким ограждением, по своему внешне-
му виду во многом напоминающее средневековые оборонительные крепости (ГАВо. Ф. 14. 
Д. 58. Л. 5).

Примером воплощения типового проекта можно считать здания старейшего учреждения 
пенитенциарной системы Вологодчины – губернской тюрьмы, дата строительства главного 
корпуса которой приходится на 1824 г. [5, с. 22]. Сооружение ряда дополнительных строений 
в течение последующих десятилетий постепенно привело к возникновению целого ком-
плекса построек тюремного замка. Ряд проектных документов, наглядно иллюстрирующих 
данный процесс, можно разделить на несколько категорий: планы внутренних помещений 
замка, генеральные планы с обозначением построек на местности, изображения фасадов 
основных и дополнительных зданий. В числе наиболее значимых и интересных материалов 
следует назвать чертежи, показывающие планировку трех этажей главного и администра-
тивного отделений. На первом этаже основного корпуса размещались мастерские (портняж-
ная, сапожная, ткацкая, столярная и др.), а также кухня и хлебопекарня, на втором – каме-
ры заключения, больничное помещение, церковь. На третьем этаже, помимо арестантских 

камер, находились комната надзи-
рателей и церковные хоры (ГАВо.  
Ф. 14. оп. 4. Д. 22. Л. 16).

Генеральный план Вологод-
ского тюремного замка дает пред-
ставление о расположении группы 
зданий относительно окружающей 
местности. По рассмотрении доку-
мента можно сделать вывод о под-
чиненности архитектуры строений 
принципу централизации, означа-
ющему расположение вспомога-
тельных построек вокруг главного 
корпуса (ГАВо. Ф. 14. оп. 4. Д. 22. 

Фото 1. Чертежи фасадов главного и  административного  
корпусов Вологодской губернской тюрьмы. Начало XX в.  

ГАВо. Ф. 14. оп. 4. Д. 22. Л. 9

Фото 2. Проект административного корпуса Вологодского  
исправительного арестантского отделения. 1901 г.  

ГАВо. Ф. 14. оп. 4. Д. 20. Л. 3. 
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Л. 6). В комплекс подсобных по-
мещений входили разнообразные 
строения, предназначенные для 
хозяйственных нужд и располагав-
шиеся на дворовой территории. На-
пример, на чертеже так называемых 
деревянных служб, построенных в 
1888 г., представлены изображе-
ния хозяйственно-бытовых постро-
ек: конюшни, каретника и погреба 

(ГАВо. Ф. 14. оп. 4. Д. 22. Л. 14). Сви-
детельством продуманности всех 
необходимых бытовых деталей слу-
жит проект ледника – небольшого 
сооружения, предназначенного для 
хранения льда (преимущественно в 
лечебных целях) и продовольствен-
ных запасов (ГАВо. Ф. 14. оп. 4.  
Д. 22. Л. 5).

одним из требований при строительстве тюрем на рубеже XIX – XX вв. было вынесе-
ние помещений для женщин и несовершеннолетних в отдельные здания [1, с. 30]. Вероят-
но, данное обстоятельство стало основной причиной устройства при губернской тюрьме 
одноэтажного флигеля для арестанток и их детей. На планах 1899 г. присутствуют схема-
тические изображения камер заключения, детского приюта, лазарета, комнаты для над-
зирательницы (ГАВо. Ф. 14. оп. 4. Д. 22. Л. 2, 3). отличием окончательного проекта женско-
го корпуса, утвержденного в 1907 г., явилось отсутствие на плане внутренних помещений 
предусмотренного изначально детского отделения (ГАВо. Ф. 14. оп. 4. Д. 26. Л. 1). Нельзя 
не обратить внимание и на то, что фасады главного и административного корпусов Во-
логодской губернской тюрьмы начала XX в. при безупречном исполнении их чертежей яв-
ляются прекрасным образцом впечатляющей архитектуры мест заключения (ГАВо. Ф. 14.  
оп. 4. Д. 22. Л. 8, 9).

По данным отчета о деятельности Вологодской тюремной инспекции, группу построек 
губернской тюрьмы на 1912 г. составляли каменное трехэтажное здание главного отделе-
ния, в котором помимо камер заключения на 474 чел. размещались практически все необ-
ходимые хозяйственно-бытовые помещения, административный корпус, а также женский 
флигель и банное отделение [5, с. 22].

Следующим ярким образцом тюремных построек г. Вологды является комплекс зда-
ний Вологодского исправительного арестантского отделения, возведенный в 1850-х гг. 
[5, с. 20]. Согласно Уставу о содержащихся под стражей 1890 г. в арестантские учреж-
дения помещались по приговору суда исключительно лица мужского пола в возрасте от 
семнадцати до шестидесяти лет, «не изъятые по правам состояния от наказаний теле-
сных» и «способные к выполнению тюремных работ» [4, с. 210, 211]. История рассматри-
ваемого строения вызывает интерес по причине кардинальной смены его первоначаль-
ного назначения. Самое раннее название группы сооружений – Архангельские казармы. 
Изначально они строились для расположения местных войск губернского батальона. В 
1880 г. начальник ГТУ обратился к вологодскому губернатору с просьбой о приспосо-
блении зданий воинских частей к устройству в них исправительного арестантского от-
деления. Предложение использовать помещения казарм преследовало цель скорей-

Фото 3. Генеральный план Вологодского  
исправительного арестантского отделения. [1911 г.].  

ГАВо. Ф. 14. оп. 4. Д. 28. Л. 1. 
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шего и не слишком затратного увеличения числа мест заключения (ГАВо. Ф. 14. оп. 1.  
Д. 3062. Л. 1).

Вскоре проект переустройства Архангельских казарм, составленный в соответствии с 
рекомендациями ГТУ о как можно большем удешевлении строительных работ, был утверж-
ден Вологодским губернским правлением (ГАВо. Ф. 14. оп. 1. Д. 3062. Л. 11, 12). основная 
особенность перестройки заключалась в стремлении к максимальному использованию 
уже имеющихся помещений. Так, за счет сокращения числа мастерских, необходимых для 
организации труда заключенных, произошло увеличение свободных площадей главного 
корпуса отделения, задействованных для устройства дополнительных камер. В одном из 
флигелей тюремного комплекса расположилась больница, во втором – баня и комната для 
свиданий (ГАВо. Ф. 14. оп. 1. Д. 3062. Л. 7, 8, 8 об). Уже в сентябре 1882 г. работы по обу- 
стройству группы тюремных строений были завершены, свидетельством чего стал отчет 
губернского инженера об успешной реконструкции основного корпуса, административно-
го, банного и больничного отделений (ГАВо. Ф. 14. оп. 1. Д. 3132. Л. 59). Посетивший об-
новленные здания губернатор отмечал: «Главный корпус весьма просторен, камеры обще-
го заключения просторны, светлы и высоки, мастерские тоже» (ГАВо. Ф. 14. оп. 1. Д. 3133.  
Л. 49).

Практически сразу после переустройства зданий возникла потребность в строитель-
стве новых для обеспечения должных условий работы административного аппарата и 
тюремного персонала, а также организации бытовой составляющей жизнедеятельности 
учреждения. о постепенном расширении комплекса сооружений исправительного аре-
стантского отделения в последующие годы можно судить по детальной проектно-плано-
вой документации. Согласно составленным чертежам несколько тюремных зданий было 
приспособлено для обустройства квартир надзирателей. Например, проект строительства 
особого флигеля для устройства общего жилья тюремной стражи предусматривал плани-
ровку двух комнат, рассчитанных на проживание шестнадцати человек (ГАВо. Ф. 14. оп. 4. 
Д. 20. Л. 1). Кроме того, в одном из находившихся на территории арестантского отделения 
строений помимо кабинета начальника учреждения располагались квартиры для жена-
тых и холостых надзирателей, различные по площади и расположению (ГАВо. Ф. 14. оп. 4. 
Д. 20. Л. 4). 

Весьма масштабным строением, возведенным в 1903 г. и предназначенным для про-
живания руководящего состава отделения, стал двухэтажный административный корпус. 
Согласно проекту здания весь второй этаж занимали просторные жилища начальника 
тюрьмы и его заместителя, на первом этаже располагались три квартиры нижестоящих 
административных чинов (ГАВо. Ф. 14. оп. 4. Д. 20. Л. 3, 13, 14).

Целая серия чертежей вспомогательных зданий, безусловно, говорит о системном 
подходе к планировке дворовой территории, каждое строение на которой выполняло свою 
строго определенную задачу. Непременными составляющими строительства являлись 
устройство больницы и коммунально-бытовых помещений, игравших важную роль в обе-
спечении успешного функционирования тюремного комплекса. Проект больничного фли-
геля включает изображения фасада двухэтажного здания и планы внутреннего устройства 
помещений для лечения пациентов. Помимо лазарета, рассчитанного на 24 места, во фли-
геле располагались аптека, приемная, кухня и квартира фельдшера (ГАВо. Ф. 14. оп. 4. 
Д. 20. Л. 2). Подробным исполнением отличаются и чертежи хозяйственных построек: хле-
бопекарни, бани, прачечной, погребов, ледника, конюшни, тюремной ограды с воротами 
(ГАВо. Ф. 14. оп. 4. Д. 20. Л. 6, 10, 11, 12, 15).
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отдельное здание предназначалось для размещения мастерских: кузницы, слесарной 
и валяльной (ГАВо. Ф. 14. оп. 4. Д. 20. Л. 5). Процесс активной застройки территории испра-
вительного отделения получил отражение на генеральном плане местности, принадлежав-
шей учреждению (ГАВо. Ф. 14. оп. 4. Д. 20. Л. 9). На основании документа можно сделать 
заключение о непосредственной близости зданий друг к другу и их очевидной взаимо- 
связи. 

В 1909 г. произошло преобразование арестантского исправительного отделения во 
временную каторжную тюрьму, вероятно, в связи с постепенным превращением Вологды в 
один из центров ссылки и значительным увеличением количества политических заключен-
ных. В соответствии с новым генеральным планом тюрьмы, составленным к 1912 г., ком-
плекс строений включал трехэтажные здания главного и административного отделений, 
мастерские с одиночным корпусом, здания хозяйственных помещений, три флигеля для 
квартир надзирателей и больницу (ГАВо. Ф. 14. оп. 4. Д. 28. Л. 1; Д. 30. Л. 1). основными из-
менениями в планировке прилегающей к тюрьме территории можно считать строительство 
нового лазарета, рассчитанного на 55 мест, и так называемого «заразного барака», предна-
значенного для изоляции пациентов с острой инфекционной формой заболеваний (ГАВо. 
Ф. 14. оп. 4. Д. 30. Л. 1). Чертеж трехэтажного каменного здания мастерских служит свиде-
тельством повышенного внимания тюремного руководства к организации арестантского 
труда, который традиционно считался одним из важных средств исправления преступни-
ков (ГАВо. Ф. 14. оп. 4. Д. 30. Л. 2). Кроме того, тюремные работы немало способствовали 
увеличению денежного довольствия пенитенциарных учреждений посредством продажи 
продукции, изготовленной заключенными. 

Можно отметить, что исправительные учреждения г. Вологды на протяжении рассма-
триваемого периода претерпели в своем развитии существенные изменения, отразивши-
еся на строительстве и расширении тюремных комплексов. Возведение и обустройство 
целого ряда основных и необходимых вспомогательных построек способствовало улучше-
нию организации труда, режима, условий жизни заключенных и персонала. 

Систему органов исполнения уголовных наказаний на местном уровне составляли 
уездные тюрьмы. Главное их отличие от губернских мест лишения свободы состояло в зна-
чительно меньших размерах строений, рассчитанных в среднем на размещение несколь-
ких десятков заключенных.

На примере типового проекта уездного здания на 30 арестантов, утвержденного в 
1860 г., вполне можно выявить некоторые характерные черты, присущие провинциальной 
тюремной архитектуре. Документ представляет собой чертежи фасада двухэтажного зда-
ния не только с лицевой и дворовой сторон, но и в разрезе, а также планы первого и второ-
го этажей с указанием назначения помещений (ГАВо. Ф. 14. оп. 4. Д. 57. Л. 1). Прежде всего, 
отчетливо прослеживается разграничение женского и мужского отделений посредством 
расположения на разных этажах. Еще одной существенной особенностью представляется 
раздельное размещение лиц из привилегированных и низших социальных слоев и различ-
ных категорий заключенных – пересыльных, подследственных и лиц с объявленным при-
говором. При этом предусматривалась двойная система заключения: одиночная и общая 
при преобладающем количестве камер, предназначенных для нескольких человек (ГАВо. 
Ф. 14. оп. 4. Д. 57. Л. 1).

В Вологодской губернии изучаемого периода действовали девять небольших 
уездных тюрем, основные здания которых были возведены еще в середине XIX в.  
(табл. 2).
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Таблица 2

Количество мест заключения в уездных тюремных учреждениях 
Вологодской губернии на 1913 г.

Название Год строительства Количество мест  
заключения

Великоустюгская уездная тюрьма 1841 32

Вельская уездная тюрьма 1863 33

Грязовецкая уездная тюрьма 1853–1855 80

Кадниковская уездная тюрьма – 46

Никольская уездная тюрьма 1854–1855 76

Сольвычегодская уездная тюрьма 1844 65

Тотемская уездная тюрьма – 74

Усть-Сысольская уездная тюрьма 1864–1865 47

Яренская уездная тюрьма 1864–1865 26

Составлено по: отчет о деятельности Вологодской губернской тюремной инспекции за 
1912 год. Вологда, 1913. С. 23–29.

Число лиц, отбывавших наказание в уездных пенитенциарных учреждениях Вологодчи-
ны, варьировалось от двадцати до восьмидесяти человек. Предположительно, количество 
арестантских мест в разных тюрьмах являлось условным и могло меняться в зависимости 
от уровня преступности в том или ином уезде в определенное время. Например, в соот-
ветствии с данными Вологодской тюремной инспекции, численный состав тюремного на-
селения губернии в 1912 г. уменьшился в среднем на 30 % в сопоставлении с предыдущим 
отчетным периодом [5, с. 36]. Еще одним подтверждением заметного сокращения коли-
чества заключенных стал рапорт начальника Тотемского тюремного замка, направленный 
губернскому тюремному инспектору в 1917 г., о 57 лицах, состоящих под стражей (ГАВо. 
Ф. 111. оп. 2. Д. 505. Л. 1). Для сравнения: в 1913 г. арестантский состав Тотьмы был более 
многочисленным и включал 74 чел. [5, с. 36].

В эпоху интенсивного строительства и переустройства пенитенциарных учреждений 
состояние уездных мест заключения также находилось под пристальным вниманием тю-
ремного руководства, что убедительно доказывают имеющиеся проектные документы. 
основной массив материалов посвящен устройству исправительных заведений в городах 
Великом Устюге, Грязовце, Вельске, Усть-Сысольске и Яренске. 

История Великоустюгской уездной тюрьмы примечательна размещением ее не в спе-
циально выстроенном здании, а в приспособленном для этих целей бывшем жилом особ-
няке. Устройство мест заключения в выкупленных или взятых в аренду частных домах было 
довольно распространенной практикой, так как являлось гораздо менее затратным пред-
приятием, чем возведение новых построек. Проекты приспособления дома купца Лучни-
кова, датированные предположительно 1840-ми гг., включают развернутые планы комнат 
и чертежи трехэтажного здания (ГАВо. Ф. 14. оп. 4. Д. 14. Л. 1, 2). На первом этаже распо-
лагались кухня для заключенных, помещения караульных и квартира смотрителя. Камеры 
для тридцати арестантов (шестнадцати мужчин и четырнадцати женщин), комната над-
зирателей находились на втором и третьем этажах. Кроме того, на верхнем этаже было 
предусмотрено свободное помещение для устройства больницы. Согласно проектам в 
дальнейшем предполагалось дополнить существующие строения новыми хозяйственно-
бытовыми постройками: баней, погребами и колодцем (ГАВо. Ф. 14. оп. 4. Д. 14. Л. 2). План 
переустройства Великоустюгского тюремного замка значительно более позднего време-
ни, относящийся к 1897 г., иллюстрирует заметное расширение комплекса. Кроме основно-
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го здания, тюремную территорию 
занимали: административный кор-
пус, вмещавший квартиры началь-
ника замка, старшего надзирателя, 
караульную комнату и мастерские, 
банный флигель и различные вспо-
могательные постройки (ледник, 
погреб, кладовые) (ГАВо. Ф. 14. 
оп. 4. Д. 8. Л. 1). Детальные черте-
жи планировки внутренних поме-
щений административного отде-
ления информируют о размещении 
в здании, помимо жилья руковод-
ства тюрьмы, ткацкой и столярной 
мастерских, приемной и комнаты 
для свиданий (ГАВо. Ф. 14. оп. 4. 
Д. 9. Л. 1). образцом устройства 
типичного тюремного бытового 
строения служит проект новой каменной бани, утвержденный в 1911 г. и включающий схе-
матические изображения внешнего вида здания и нескольких необходимых внутренних по-
мещений: «мыльной», парильной, раздевальной и прачечной (ГАВо. Ф. 14. оп. 4. Д. 13. Л. 1).

Группа чертежей Вельского замка отличается комплексным подходом к организации 
строительства, следствием чего стало единовременное возведение всех тюремных соору-
жений. Проект рисует цельную картину, позволяющую получить представление о располо-
жении, внешнем виде и внутреннем устройстве зданий главного корпуса и флигелей, за-
нятых квартирами смотрителей, административным отделением и мастерскими. В то же 
время план местности с обозначенными на нем постройками является очередным свиде-
тельством реализации централизованного принципа расположения зданий (ГАВо. Ф. 14. 
оп. 4. Д. 19. Л. 5).

Тюремные замки в Усть-Сысольске и Яренске возводились практически одновременно, 
в 1864–1865 гг., что во многом определило их схожесть в архитектурном плане и с точки зре-
ния характера застройки дворовой территории. Так, на чертежах главных корпусов учреж-
дений изображены одноэтажные деревянные строения с типичным внутренним устрой-
ством, включающим общие и одиночные камеры, караульные и надзирательские комнаты, 
различные подсобные помещения (ГАВо. Ф. 14. оп. 4. Д. 50. Л. 2, 9; Д. 54. Л. 1; Д. 55. Л. 1). 
Последовавшее в конце XIX – начале XX вв. дополнение комплексов новыми зданиями от-
ражает ряд соответствующих чертежей помещений, предназначенных для расположения 
квартир начальников отделений, смотрителей и тюремной стражи, коммунальных служб 

(ГАВо. Ф. 14. оп. 4. Д. 51. Л. 1; Д. 52. Л. 1). Среди них выделяется проект строительства 
жилого дома начальника Яренской тюрьмы. Данный документ, помимо чертежей самого 
строения, включает план всего комплекса замка, который на 1902 г. составляли главный 
тюремный корпус, дом руководителя учреждения, помещение конторы, вмещавшее при-
емное отделение и комнату для надзирателей, здания мастерских, бани и погреба (ГАВо. 
Ф. 14. оп. 4. Д. 53. Л. 1).

Проект тюрьмы г. Грязовца представляет собой чертеж фасада каменного здания, со-
стоящего из трех этажей, а также сопутствующие ему планы внутреннего устройства (ГАВо. 
Ф. 14. оп. 4. Д. 47. Л. 6). Традиционное расположение всех необходимых помещений, харак-
терное для большинства провинциальных мест заключения, прослеживается и в данном 

Фото 4. Проект тюремного комплекса в г. Вельске.  
Конец XIX –  начало XX вв. 

ГАВо. Ф. 14. оп. 4. Д. 19. Л. 5. 
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случае. Стоит лишь заметить, что довольно просторный замок вместил тринадцать камер 
заключения и подсобные помещения, приемное отделение, комнату свиданий, надзира-
тельские помещения и церковь (ГАВо. Ф. 14. оп. 4. Д. 47. Л. 1). Следовательно, дополни-
тельных зданий в составе Грязовецкого тюремного комплекса насчитывалось значительно 
меньше, чем в других уездных местах лишения свободы. Данную особенность легко мож-
но проследить по квартальным планам г. Грязовца с обозначением места расположения 
тюрьмы (ГАВо. Ф. 14. оп. 4. Д. 47. Л. 2, 4). К тому же карта города указывает на еще одну 
существенную деталь, касавшуюся выбора местности для строительства пенитенциарных 
учреждений: как правило, в XIX – начале XX вв. они возводились на окраине или за чертой 
населенного пункта для большей изоляции от жилых кварталов.

По итогам рассмотрения строительных документов вполне можно сделать вывод о 
несомненной схожести как организации застройки территории, так и планировки поме-
щений разных тюрем Вологодской губернии. Практически все комплексы состояли из 
базовых строений и хозяйственно-бытовых вспомогательных построек, примыкавших к 
основному зданию. Принципы внутреннего устройства основных корпусов губернских и 
уездных мест заключения были едины и в основном соответствовали законодательным  
требованиям. 

Возведение большей части тюремных учреждений Вологодской губернии было осу-
ществлено еще в первой половине и середине XIX в., поэтому неудивительно, что уже к 
началу следующего столетия многие строения ввиду своего ветхого и зачастую непри-
годного для дальнейшего использования состояния перестали в полной мере выполнять 
возложенные на них функции. Как следствие, еще одним направлением пенитенциарной 
политики государства наряду с сооружением новых объектов стало осуществление капи-
тальных и текущих ремонтных работ. 

Из всех мест заключения, действовавших на территории региона, в самом неудовлет-
ворительном состоянии, по признанию Вологодской тюремной инспекции, находилась гу-
бернская тюрьма, «здания которой пришли в полную негодность» [5, с. 31]. В течение 1910–
1913 гг. были проведены ремонты нескольких отделений учреждения, в том числе главного 
корпуса (ГАВо. Ф. 14. оп. 1. Д. 7514. Л. 47, 54). В связи с преобразованием Вологодского ис-
правительного арестантского отделения во временную каторжную тюрьму также возникла 
потребность в обновлении внутренних помещений зданий. Реконструкция их завершилась 
в 1909 г. [5, с. 30]. 

Фото 5. Проект тюремного замка в г. Грязовце. Конец XIX –  начало XX вв. 
ГАВо. Ф. 14. оп. 4. Д. 47. Л. 6.
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Свидетельством осуществленных в начале XX в. восстановительных работ в Велико-
устюгском тюремном замке является ряд чертежей, составленных к смете на капитальный 
ремонт. Реконструкции подлежали практически все помещения главного корпуса, а также 
флигеля, вмещавшего мастерские и квартиры административного персонала (ГАВо. Ф. 14. 
оп. 4. Д. 12. Л. 1; Д. 16. Л. 1). Следует признать, что проекты капитального ремонта состав-
лялись с той же детальностью, что и при строительстве новых сооружений. Например, на 
плане первого этажа Великоустюгской тюрьмы предполагаемые к производству дополни-
тельных работ помещения кухни и столовой обозначены обособленно от остальных поме-
щений (ГАВо. Ф. 14. оп. 4. Д. 17. Л. 1). Так называемые обычные, текущие ремонты, вклю-
чавшие работы по побелке стен и потолков, покраске крыш, настилу новых полов, кладке 
печей, устройству кухонных очагов и др., регулярно проводились во всех тюремных учреж-
дениях [5, с. 34].

В целом хотелось бы отметить, что период конца XIX – начала XX столетий стал значимым 
этапом в истории строительства объектов пенитенциарной системы. Были закреплены ос-
новные требования, касавшиеся как внутреннего, так и внешнего устройства исправитель-
ных учреждений. Так, при проектировании соблюдались следующие условия: раздельное 
содержание различных категорий арестантов при одиночной и общей системе заключения, 
выделение обособленных помещений для расположения административного, больничного 
отделений, квартир персонала, мастерских, хозяйственно-бытовых служб и т. д. 

Характерные для данного времени архитектурные решения и особенности возведения 
стали во многом востребованными при строительстве тюремных зданий в последующие 
эпохи. Собрание проектно-плановых документов по истории мест заключения Вологод-
ской губернии, включающее технически точные и достоверные изобразительные источ-
ники информации, позволяет всем интересующимся исследуемой темой составить свое 
представление о закрытых режимных учреждениях дореволюционной России.
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а н н о т а ц и я .  в статье предпринята попытка анализа административно-право-
вой политики Российского государства в средней азии в первой половине XIX в. 
Отмечается, что на начальном этапе управления степными регионами средней 
азии, где проживали казахи, использовалась косвенная модель управления, при 
которой центральные власти практически не влияли на внутреннюю ситуацию 
в степи. По этой причине уже в конце XVIII в. царская администрация в регио-
не взяла курс на вовлечение казахских подданных в структуры русской государ-
ственности.
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A b s t r a c t . The article attempts to analyze the administrative and legal policy of the 
Russian state in Central Asia in the first half of the 19th century. It is noted that an 
indirect management model was used at the initial stage of management of steppe 
regions of Central Asia, Kazakhs’ place of residence. So, central authorities practically 
did not influence the internal situation in the region under consideration. For this reason, 
already at the end of the 18th century the tsarist administration in the region embarked 
on including Kazakh subjects in the structures of Russian statehood.
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Практически на всех этапах существования российской государственности – от Мо-
сковского царства до современной России – перед центральной властью стояла задача  
по поиску сбалансированной модели управления национальными окраинами, имеющи-
ми свою культурную, религиозную, политическую и иную самобытность. очевидно, что в 
разные исторические периоды реализовывались различные подходы в управлении реги-
онами. В определенные моменты центр охотно делился с ними своими полномочиями (как 
правило, во время политической и социально-экономической нестабильности в стране). 
Прослеживается и еще одна закономерность: включение в состав русского государства 
не означало автоматического вхождения в политико-правое поле российской государ-
ственности, обретенные или завоеванные территории, как правило, проходили длитель-
ную адаптацию. Многие народы сохраняли свою культурную, религиозную и социаль-
но-политическую самобытность в составе Российского государства. Более того, именно 
благодаря вхождению в состав России на том или ином этапе ее истории они не только 
продолжили существование как нации со своей историко-культурной исключительностью, 
но смогли не утратить политической самобытности и со временем обрести собственную  
государственность.

Проблема управления среднеазиатскими территориями встала перед Российским го-
сударством после принятия в подданство в XVIII в. казахов Младшего и части Среднего 
жузов. При этом необходимо отметить, что сами территории, на которых кочевали казахи, 
вначале не были включены в состав Российской империи. Желая ограничить затраты на 
управление и содержание, на этих территориях осуществляли так называемое косвенное 
управление. Российское правительство ограничивалось поддержкой своих ставленников 
и по мере необходимости наведением порядка в Степи средствами проведения военных 
экспедиций, призванных примирить или умиротворить отдельные казахские племена и 
кланы. Внутренняя политика на этих территориях отдавалась на откуп местным ханам и 
родовой аристократии, которые, опираясь на силу России, осуществляли таковую в своих 
собственных интересах, что не всегда имело положительный эффект для простых каза-
хов-кочевников. Следует подчеркнуть, что отдельные рода Среднего жуза и Старший жуз 
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не пошли под «руку белого царя» и по этой причине чувствовали себя более свободными в 
политическом отношении. 

Политическая ситуация в самой Степи определялась, в первую очередь, ментально-
стью казахов-кочевников, их обычаями и политическими традициями. Хан воспринимался 
обычными казахами как вполне обыденная фигура, не лишенная человеческих слабостей. 
Современная исследовательница И. Ерофеева замечает: «Статусная фигура хана традици-
онно воспринималась кочевыми казахами без сколько-нибудь значительного налета эзоте-
рической сакральности, как "первого среди равных" в "благородном семействе" автохтон-
ных джучидов, что характерно для всех военных демократий евразийского континента» [1]. 
Само по себе обладание высшим титулом в Степи никак не гарантировало существенных 
материальных приобретений и реальной власти над населением. однако наличие ханско-
го титула являлось вопросом социального престижа среди номадов, выступало данью ве-
ликой кочевой традиции. Борьба за титул непременно вызывала соперничество лидеров 
главных казахских кланов. Российское правительство пыталось учитывать особенности 
политического устройства Степи и, как правило, напрямую не вмешивалась во внутриполи-
тическое междоусобное соперничество, используя для влияния на ситуацию разного рода 
инструменты так называемой «мягкой силы». Русское правительство всячески поощряло 
верноподданнические проявления со стороны кочевой казахской аристократии, в частно-
сти в 1758 г. султаны Ералы, Айшуака и Абылай были награждены именным оружием. Кро-
ме того, Абылаю было назначено солидное жалование в размере 200 руб. в год [2, c. 568]. 
Исследователь Д. В. Васильев пишет: «Лавируя между различными родовыми и полити-
ческими объединениями, российская администрация пыталась, с одной стороны, нащу-
пать опору в Степи, а с другой, хотя бы не допустить чрезмерного усиления чьего бы то ни 
было авторитета» [3, c. 11]. Администраторы Степи вскоре поняли, что такая двойственная 
политика не может привести к укреплению позиций России в регионе, кроме того, она не 
устраняла главной проблемы – влияния Китая. Известно, что казахский хан Абылай само-
стоятельно устанавливал отношения с властями Цинского Китая, не советуясь при этом 
с русским правительством. По этой причине уже в конце XVIII в. царская администрация 
в регионе взяла курс на вовлечение казахских подданных в структуры русской государ-
ственности. На территориях Младшего жуза была проведена административная «реформа 
Игельстрома», предложенная 1786 г. оренбургским генерал-губернатором и названная в 
его честь. Проект предполагал устранение ханской власти в Младшем жузе и передачу ос-
новных властных полномочий пограничному суду, состоящему из представителей царской 
администрации. Казахской кочевой аристократии гарантировались только места в рас-
правах – местных органах власти. В соответствии с утвержденными положениями проекта 
реформы расправам придавались судебные, полицейские и административные функции. 
Несмотря на достаточно широкие полномочия, казахскую знать, судя по всему, не прель-
щала перспектива становиться царскими чиновниками. очевидно, что их вполне устраива-
ла ситуация, при которой они не несли никакой обременительной ответственности перед 
вышестоящими начальниками. Реформа встретила сопротивление в Степи и вскоре сошла 
на нет. Это был первый пробный шар административных преобразований, поэтому вполне 
объяснимо, что он оказался неудачным. однако, как полагает Д. В. Васильев, администра-
тивная «реформа Игельстрома» «показала готовность царской администрации перейти в 
новую фазу взаимоотношений с казахским социумом – к активному вмешательству и в со-
циальную структуру, и во внутриполитические отношения» [3, c. 11]. Многие исследова-
тели указывают на то, что для активной деятельности русского правительства сложились 
все необходимые условия: во-первых, постоянные междоусобные распри за землю между 
отдельными родами, что, понятно, не способствовало консолидации казахов; во-вторых, 
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нестабильное положение казахской элиты при отсутствии крепкой центральной ханской 
власти. По этой причине, как отмечает Д. В. Васильев, в тот период предложения по пре-
образованию управления Казахской степью и ее более интенсивному вовлечению в сферу 
имперской внутренней политики исходили от чиновников разного уровня и социального 
статуса. [4, c. 174–184]. Тем не менее царское правительство не решилось на серьезные 
преобразования в Степи в конце XVIII в. – это станет задачей следующих десятилетий.

Коренные изменения в управлении Степью начались в первой половине XIX в. Главной 
целью преобразований стала интеграция территорий в состав империи. На основной части 
степного региона было распространено общеимперское законодательство, но учитывав-
шее культурные, религиозные и иные особенности населения. Российское правительство 
использовало весь имеющийся у него опыт и испытанный набор методов и приемов, отра-
ботанных в отношении других кочевых скотоводческих этносов – башкир, калмыков, якутов 
и др., всячески пыталось адаптировать традиционные политические институты кочевников 
к общеимперской централизованной бюрократической системе. 

При всей масштабности и глубине преобразований руководство страны действовало 
весьма гибко. оно не стало выстраивать единую общую административную модель для 
всех казахских территорий, а действовало избирательно, учитывая принципиальные осо-
бенности отношения к власти отдельных казахских племен. Поэтому в итоге в Казахской 
степи было реализовано несколько административных моделей. В частности, в отношении 
Младшего и Среднего жузов были применены разные модели. 

Первая административная модель – оренбургская пограничная комиссия, которая ста-
ла главным органом управления Младшим жузом, территории которого находились на за-
паде Казахской степи. Комиссия напрямую подчинялась Азиатскому департаменту МИД, 
однако оперативное руководство осуществлялось через оренбургского военного губер-
натора. Комиссия была создана, а точнее, преобразована из оренбургской пограничной 
экспедиции в 1799 г. В период 1820–1824 гг. шло обсуждение планов преобразования в 
Младшем жузе. В нем деятельное участие принимали все заинтересованные ведомства 
и губернаторы близлежащих губерний, в том числе и генерал-губернатор Сибири выда-
ющийся государственный деятель М. М. Сперанский. В 1824 г. был принят «Устав об орен-
бургских киргизах». он стал главным руководством для проведения реформы в Младшем 
жузе. Согласно Уставу Младший жуз был поделен на три административные части – за-
падную, Среднюю и Восточную, которые управлялись султанами-правителями. Кстати, в 
том же году были приняты в российское подданство казахи Большого жуза, боровшиеся 
против владычества Кокандского ханства [5].

В 1824 г. ханская власть в Младшем жузе была упразднена, а бывшему хану Шергазы 
Айшуакову было предложено стать первоприсутствующим в оренбургской пограничной 
комиссии с окладом в 150 руб. Современная исследователь Е. П. Кудрявцева отмечает, что 
«упраздняя ханскую власть, российское правительство стремилось сохранить традицион-
ную систему управления в Младшем жузе» [6, c. 52]. В 1825 г. на должность председателя 
оренбургской пограничной комиссии был назначен полковник Г. Ф. Генс, который жил и слу-
жил на разных должностях в оренбурге с 1807 г., а поэтому хорошо знал обычаи и традиции 
коренного населения региона. Кроме того, Генс имел широкие научные интересы, как уче-
ный-востоковед оставил после себя обширные материалы о природе Средней Азии, наро-
дах, ее населяющих, их обычаях и занятиях. Председатель комиссии имел весьма широкие 
полномочия: в его ведении находились судопроизводство, торговля и внешняя политика, 
включая сношения с казахами Младшего жуза. Кроме этого, через комиссию поддержива-
лась связь со среднеазиатскими ханствами. Штаты комиссии окончательно утвердились 
в 30–40-е гг., однако основные организационные структуры были сформированы еще в 
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1820-х гг. Согласно штатному расписанию, кроме председателя, его советников, чиновни-
ков МИД, переводчиков и канцелярских служащих, в ней числились три султана-правите-
ля, которым было положено государственное жалование в размере 100 руб. ежемесячно, 
вдобавок они получали по 60 четвертей ржаной муки в год [6, с. 53]. Таким образом, султа-
ны-правители являлись чиновниками МИД и, как все другие члены комиссии, имели право 
носить мундир этого ведомства. При вступлении в должность каждый султан-правитель 
получал от оренбургского генерал-губернатора грамоту, знамя с императорским гербом и 
золотую саблю от МИД [7, c. 12]. Султанам-правителям вменялось в обязанности собирать 
налоги, вести судебные дела, следить за сохранением порядка в своих административ-
ных единицах, а также контролировать деятельность чиновников из числа казахской знати. 
Судопроизводство осуществлялось на основе адатов. В 1831 г. была проведена новая ад-
министративная реформа, в результате чего была введена дистанционная система управ-
ления. Все кочевья казахов Младшего жуза были поделены на 32 дистанции, во главе ко-
торых стояли старшины, назначаемые царской администрацией. Старшины подчинялись 
султанам-правителям. Данная административная реформа была не до конца продумана, 
поскольку деление на дистанции проводилось без учета сложившихся у казахов родовых 
кочевий. В силу этого впоследствии было решено отказаться от деления по территориаль-
ному признаку, а закрепить за родами дистанции, на которых находились их традиционные 
кочевья. Д. В. Васильева констатирует: «оренбургская модель (Малая орда) во многом со-
хранила традиционные представления о власти и внутреннюю самостоятельность казах-
ской администрации» [3, c. 12].

Вторую административную модель, которую реализовывало царское правительство в 
управлении казахскими территориями, принято называть Сибирской. она была примене-
на в отношении казахов Среднего жуза и предполагала систему административно-терри-
ториального деления и политическое устройство, наиболее приближенные к общеимпер-
ским. 

Необходимость изменения подходов в отношениях с казахами Среднего жуза было во 
многом связано с укреплением позиций России в южных районах западной Сибири. Кроме 
того, на наш взгляд, административные реформы по управлению Средним жузом следует 
рассматривать как один из этапов реформирования Сибири. Вообще административные 
реформы в Среднем жузе связывают с именем М. М. Сперанского, управлявшего в то вре-
мя Сибирью. Дело в том, что в указанный период времени центральные власти пытались 
наводить на своих восточных окраинах порядок, которого там не было испокон веков. Про-
блема с Сибирью обозначилась в начале XIX в., когда резко упали доходы от этих земель. 
Управлявший территорией генерал-губернатор И. Б. Пестель ничем хорошим в этих краях 
не прославился. Более того, известно, он никогда не жил в Сибири, после первого и по-
следнего обозрения владений вернулся в Петербург, откуда и руководил 12 лет, получая 
при этом взятки от своих сибирских «помощников». Порочный образ действий И. Б. Пе-
стеля был осужден как властью, так и российской общественностью. Кстати, И. Б. Пестель 
был отцом декабриста П. И. Пестеля, и мы не исключаем, что он мог мстить царизму за 
позор отца. После И. Б. Пестеля в Сибирь был направлен М. М. Сперанский, который про-
вел тщательную ревизию края, после чего составил детальный отчет о положении дел и 
представил его Александру I. Известно, что после этой ревизии М. М. Сперанский назвал 
И. Б. Пестеля «пустой головой, какую когда-либо знал». В данной статье мы не будем ка-
саться проблем реформы Сибири, поскольку это не входит в задачи нашего исследования, 
а лишь отметим, что пограничные линии кочевий Среднего жуза проходили по границам 
сибирских земель. Кроме того, еще в конце XVIII в. казахским кочевникам разрешалось за-
ходить со своими стадами в пределы сибирских территорий. Исследователь С. В. Шевчен-
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ко отмечает: «К концу второго десятилетия XIX в. во «“внутренних” областях кочевало уже 
около 11 тыс. казахов» [8, c. 51]. основная их часть кочевала в южных районах Сибири на 
постоянной основе. По этой причине царское правительство решило окончательно вклю-
чить территории казахских кочевий в пределы империи и заменить косвенное управление 
этими территориями на прямое. 

Попытки поставить под контроль эти земли предпринимались еще в 1816 г., когда вос-
точные районы Среднего жуза были отобраны у правившего в это время Вали-хана и от-
даны под управления новоутвержденного хана Букея. В 1820-е гг. оба хана умирают, а цен-
тральные власти всячески препятствуют проведению новых выборов – местные власти 
получают указание «отклонять всякий приступ к выбору» нового хана [9, c. 182–183]. Это 
сложно назвать реформами, однако правительство понимало необходимость принятия 
мер к изменению отношений с кочевым населением региона. 

После ревизии М. М. Сперанского был сделан вывод о том, что применяемая погра-
ничная система косвенного управления уже не отвечает в полной мере задачам по органи-
зации управления территориями. В 1822 г. была проведена Сибирская административная 
реформа, в результате чего в Сибири было учреждено два главных управления: западное 
и Восточное. В западное главное управление вошли Тобольская и Томская губернии и 
омская область. К омской области помимо прочих районов были присоединены степные 
территории, на которых были учреждены округа, населенные преимущественно казахами-
кочевниками Среднего жуза. Центрами округов были крепости: омская, Петропаловская, 
Семипалатинская и Усть-Каменагорская. они подчинялись окружному управлению в со-
ставе окружного начальника и окружного совета. окружные начальники одновременно яв-
лялись комендантами крепостей и командирами казачьих подразделений. Все это замы-
калось на главном областном начальнике, который одновременно выступал командиром 
Сибирского казачьего корпуса. Новый административный порядок предполагал изменения 
в обязанностях Сибирского линейного казачества. Если до реформы казаки несли только 
пограничную службу, то после введения новых порядков на них были возложены полицей-
ские и административные функции. они должны были поддерживать порядок в Степи и 
обеспечивать деятельность окружных приказов. 

В дополнение к новому административному делению в этом же году был принят новый 
«Устав о сибирских киргизах». М. М. Сперанский во многом лично подготовил этот доку-
мент, в 1822 г. утвержденный императором Александром I [10]. 

Первая глава устава определяла административную структуру управления сибирски-
ми киргизами [10, c. 417]. Самой крупной административной единицей считался округ, 
имевший свои разграниченные земли (§ 9). округ включал в себя от 15 до 25 волостей, 
каждая из которых состояла преимущественно из представителей одного рода или поко-
ления, но не исключалась возможность формирования волости из соседних родов (§ 8). 
В волость, в свою очередь, входило 10–12 аулов, каждый из которых объединял 50–70  
кибиток (§ 5).

Устав был составлен так мудро и изобретательно, что во многих местах устанавливал 
юридические преграды для тех, кто хотел бы злоупотребить властью над кочевниками. Но, 
к сожалению, не везде. он определял, что вошедшие в состав Российской империи казах-
ские земли были разделены на округа. Это были так называемые внешние округа, управ-
ляемые окружными приказами. окружной приказ имел смешанный состав, в него входили 
выборный председатель – старший султан, как правило, в чине майора русской армии – и 
четыре заседателя – по два от русских и казахов. Так, устав гласил: «В Приказе, под предсе-
дательством старшего султана, присутствуют: два российских заседателя, определяемых 
областным начальником, и два заседателя из почетных киргизов, по выбору» [10, c. 418]. 
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В нем же утверждался наследственный характер звания султана (§ 30), а § 31 определял, 
что «право их на управление волостями должно переходить только по одной прямой нис-
ходящей линии и по первородству, но и в сем случае сообразно с нынешними обычаями 
должно предварительно истребовать согласие общества, которое может избрать и друго-
го султана, но не вверяет ему власти без утверждения областного правления» [10, c. 418]. 
Таким образом, власти сохраняли силу существовавших у казахов обычаев и учитывали 
их представления о власти, но при этом оставляли за собой последнее слово в выборе  
султана. 

На окружные приказы были возложены полицейские и судебные функции. округа были 
поделены на волости, во главе которых стояли старшины, причем § 25 устава определял, 
что «старшины для управления аулами выбираются от самих киргизов и утверждаются в 
сем звании окружным приказом» [10, c. 418]. Выборы проводились путем устного опроса 
населения, срок полномочий старшин ограничивался тремя годами, однако количество 
сроков не оговаривалось. Старшины в отличие от других должностных лиц в этой админи-
стративной системе жалование не получали. 

Таким образом, претворение положений нового устава в жизнь кардинально изменило 
структуру русско-казахских отношений в Среднем жузе. Было установлено прямое рос-
сийское управление, но с элементами традиционных представлений казахов о власти. 
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а н н о т а ц и я . в статье осуществлен анализ методов и некоторых приемов ин-
траистории как исторического подхода при работе с архивными источниками. На 
примере художественно-изобразительных источников, прозы и драмы показа-
ны принципы функционирования когнитем внутреннего мира автора-писателя и 
особенности их превращения в концепты художественно-изобразительного ис-
точника. Обоснован тезис о специфике формирования исторических представ-
лений личности и формах расширения художественного пространства на трех 
основных уровнях. в ходе исследования уточнены положения о существовании 
мировоззренческих детерминант автора в художественно-историческом, психо-
логическом пространстве и историческом прошлом, запечатленных в текстовом 
виде. Результатом стало определение особенностей протекания индивидуаль-
но-психологической динамики интраистории в сознании человека и непосред-
ственно тех методических принципов, которыми должен руководствоваться ис-
следователь, пользующийся инструментарием интраистории.

к л ю ч е в ы е  с л о в а : художественное пространство; автор; дискурс; темпораль-
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A b s t r a c t . The article analyzes methods and some techniques of intrahistory as a 
historical approach when working with archival sources. Principles of functioning of the 
author-writer’s cognitive inner world and the specifics of its transformation into concepts 
of an artistic and pictorial source are shown on the basis of artistic and pictorial sources, 
prose and drama. The thesis about the specifics of forming historical representations 
of an individual and forms of expansion of the artistic space at three main levels is 
substantiated. In the course of the study, provisions on the existence of the author’s 
ideological determinants in the artistic-historical, psychological space and historical 
past, captured in the text form, are clarified. As a result, the specifics of the course of 
individual psychological dynamics of intrahistory in the human mind and directly those 
methodological principles that should guide the researcher using the tools of intrahistory 
are determined.
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В условиях актуализации синкретической модели исторического знания особое место 
в умах передовых исследователей занимает поиск новых методов изучения архивных до-
кументов и подходов к нему. значительный интерес в этом контексте представляют худо-
жественно-изобразительные источники – литература, оказавшаяся под запретом по тому 
или иному поводу. Дискурс и внутренняя специфика данных источников в рамках истори-
ческой науки заставляют задуматься не только о контекстуальности, но и о самой форме 
проведения исследования. Вместе с тем такой подход не дает возможности рассмотреть 
всю полноту и многообразие художественной работы как исторического источника.

обращение к интраистории является перспективным решением для укрепления анали-
за личности автора-рассказчика и автора-героя, герменевтики интенции его речи, а также 
насыщения моделируемого художественного пространства эмпиризмом, свойственным 
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лингвистике и семиотике. Научная значимость поворота к интраистории в архивном деле 
определяется двумя факторами: во-первых, «проблемой непосредственного сопережива-
ния» личности, экзистенциального подтекста исторического дискурса и, во-вторых, созда-
нием новых «наблюдательных пунктов» исторического анализа, отличных от тех, что могут 
предложить историческая антропология, микроистория или диахрония.

Сложному и неоднозначному процессу переложения интраистории в формат истори-
ческого исследования посвящено сравнительно немного научных работ. Прежде всего, это 
методические разработки и источниковедческие изыскания профессора Т. А. Булыгиной, 
занимавшейся созданием «новой локальной истории» [1]. Ставя перед собой цель рас-
крыть специфику работы с методами интраистории в ее современном виде, автор пред-
лагает дополнить и расширить существующую концепцию, вернувшись, однако, к истокам 
«Поколения 98» (исп. Generación del 98) [2, с. 4].

В отечественной историографии интраисторию долгое время ошибочно приравнива-
ли к истории искусств и диахронии. одним из первых разграничил данные направления 
Ю. М. Лотман в процессе создания своего «Мыслящего мира», впоследствии Т. А. Булыгина 
создала концепцию «новой локальной истории», совместившую в себе принципы лотма-
новского семиотического подхода и старой школы изучения локусов. Констатируя очевид-
ное отличие интраистории от истории искусств, Т. А. Булыгина привела два аргумента [1]. 
Первый сводился к концептуальному многообразию истории искусств и широкому спек-
тру анализа эмпирического искусствоведения, которое было ориентировано главным об-
разом на микроанализ, тогда как интраистория оперировала «внутренним миром» худо-
жественных эпох, произведений и творческим мышлением отдельно взятых исторических 
личностей, включая их мировоззрение и миропонимание. Так, история искусств решает 
глобальные проблемы эстетики и описывает творческий процесс в сознании личности на 
примере художественного произведения, а интраистория занимается анализом процесса 
превращения когнитем внутреннего / мыслящего мира в концепты художественно-изобра-
зительного источника [1, c. 17]. Второй аргумент: к числу предметов истории искусств от-
носятся стыки разных культур и «нерв творческого процесса», критерии художественного 
мастерства и черты источников соответствующего вида, тогда как для интраистории все 
данные предметы вторичны, они лишь позволяют подчеркнуть специфику общего и част-
ного между миропониманием двух исторических личностей в художественном простран-
стве [3, c. 59].

Это расхождение между двумя полюсами интраистория решает следующим образом. С 
одной стороны, источниковедческий анализ заменяется лингвистическим, с другой – гер-
меневтика совмещает в себе элементы антипозитивизма и исторической антропологии. 
Этап синтеза проходит с опорой на богатые когнитемами отрывки текста источника или ис-
точников (в зависимости от того, сколько материала доступно для сравнения). Связующей 
нитью между ценностями личности и ценностями общества и эпохи выступают духовные 
традиции [4]. В своей работе «о трагическом чувстве жизни» М. де Унамуно писал: «Spiritual 
traditions and sources live in people; drama originates in modern dramatic life. It is the people who 
bring a fresh, reviving stream into the theater» [2, с. 165] («В народе живы духовные традиции 
и источники; драма берет свое начало в современной драматической жизни. Именно люди 
вносят в театр свежую, живительную струю». – пер. наш). На примере драмы как разновид-
ности художественно-изобразительного источника М. де Унамуно показал, как интраисто-
рия превращает места памяти и художественные произведения в целостный материал для 
исторического анализа.

Р. Шартье, исследовавший творческое и научное наследие М. де Унамуно, выделил са-
мый обширный по наличию приемов метод интраистории – метод темпорального анализа 
личности. Человек конкретной эпохи, проживающий в замкнутом консервативном или, на-
оборот, чрезвычайно развитом социуме, не всегда ощущает время так же, как и его со-
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временники. «Внутреннее время» личности движется не только по диалектическим, но и по 
индивидуально-психологическим законам. Темпоральность исторических представлений 
включает в себя три уровня: 1) эмпирические представления – впечатления человека, бази-
рующиеся на личном опыте; 2) сензитивные представления – ощущения, чувства, эмоции, 
переживания и впечатления, а также родовые образы, оценки родителей и соседей, друзей 
и знакомых, локальные семейные традиции и обычаи; 3) сакральные представления – архе-
типы, мифологемы, глобальные семейные и национальные традиции, философские смыс-
лы, религиозные или научные воззрения. Так или иначе, Р. Шартье сравнивал все уровни 
исторических представлений либо с исторической памятью, либо с диахронизмами [5].

Следующие два метода произошли из мир-системной теории. Взяв за основу последо-
вательное разворачивание отношений между автором, произведением и художественным 
пространством, М. де Унамуно разработал метод внутренней дискретности (интрадискрет-
ности), чтобы определить темпы временной перспективы человека из замкнутого локуса 
[2, с. 202], и метод внутреннего континуета (интраконтинует), который должен был заме-
нить метод наблюдательных пунктов, применяемый исследователем при анализе пред-
ставлений историков-современников о каком-либо источнике или его авторе [2, с. 204]. В 
этом ключе раскрывается механизм интраистории как инструмента изучения исторической 
целостности, непрерывности и идиолектов авторского искусства, прерывности мировоз-
зренческих детерминант в художественном пространстве [6].

В статье «Лаборатория смерти М. де Унамуно» исследователь И. С. Изотова предложи-
ла выделить из основных методов интраистории ряд вторичных, призванных определить 
узкие, локальные связи автора с вехой художественного цикла. Например, метод редукции 
чувств, обнаруживая ограниченность субъективного познания, нивелирует надстилевой 
характер творчества автора, давая возможность определить контекстуальные особенно-
сти художественно-изобразительного источника [7, c. 170]. Метод редукции времени по-
зволяет частично прийти к пониманию времени автора, чтобы отыскать внутреннюю идею 
художественно-исторического пространства [7, c. 171]. Метод другого случая (исп. «el otro») 
направлен на поиск взаимосвязи художественно-исторических циклов [7, c. 172], зеркаль-
ный метод – на изучение «отправной точки» создания произведения [7, c. 175].

При анализе архивных источников художественного характера наиболее полезен ме-
тод сострадания / сопереживания, выраженный в двух ключевых приемах – катарсисе и 
катехизисе. Интраисторический катарсис позволяет проследить переживание эмоций и 
длительных чувств, внутренних конфликтов личности, которые находят отражение в ху-
дожественном пространстве. Интраисторический катехизис – сравнительный прием, на-
правленный на изучение официального, внешнего и внутреннего состояния источника [7, 
c. 176].

Подводя итоги, отметим, что интраистория как современный исторический подход пе-
ремещается с литературно-филологической статики на диалектическую и индивидуаль-
но-психологическую динамику, складывается общий вид и система оценивания авторских 
концептов и художественных синтагм источников. Если постсоветская историография пы-
талась выстроить линейный принцип интраистории, обращаясь к диахронии и семиотике 
(от шедевров одной эпохи к шедеврам другой), то современные историки эксперименти-
руют с анализом ретрансляции старых и новых смыслов как в изложении акторов культуры, 
так и в понимании личностей «второго плана», не оказавших непосредственного влияния 
на исторический процесс, но косвенно участвовавших в нем.
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а н н о т а ц и я .  в статье рассматриваются некоторые аспекты соотношения со-
знания и бессознательного в контексте их влияния на мыслительные и иные 
процессы человеческой деятельности; анализируются различные подходы и 
трактовки бессознательного, выстраивающиеся на очевидном приоритете идей 
родоначальника психоанализа; учитываются отдельные концептуальные по-
строения последователей и критиков З. Фрейда (нео- и постфрейдистов); приво-
дятся примеры воздействия психики на мысли человека, предпринимаемые им 
действия и решения.
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A b s t r a c t . The article examines some aspects of the relationship between conscious-
ness and the unconscious in the context of their influence on mental and other pro-
cesses of human activity; analyzes various approaches and interpretations of the un-
conscious, based on the obvious priority of the ideas of the founder of psychoanalysis; 
takes into account individual conceptual constructions of followers and critics of Z. Freud 
(neo- and post-Freudian); provides examples of the impact of the psyche on a person’s 
thoughts, actions and decisions.

Key w o r d s : consciousness; unconscious; psychoanalysis; action; dream; interpreta-
tion.

5.7.1. Ontology and theory of cognition.

Fo r  c i t a t i o n : Shumarov A.P., Bukharova A.E. On the issue of consciousness–
the unconscious relationship under the psychoanalytic paradigm. All-Russian Re-
search and Practice Journal of Studies in Social Sciences and Humanities, 2023,  
no. 1 (8), pp. 74–79. doi: 10.46741/sgjournal.2023.8.1.011.

Проблема соотношения сознания и бессознательного в философии традиционно счи-
тается одной из самых трудных и загадочных. В истории философии к ней обращались вы-
дающиеся мыслители, предлагались более или менее обоснованные концепции ее про-
яснения. Многомерность, многоаспектность и сложность ее решения подтверждает то, что 
исчерпывающей и завершенной теоретической модели сознания не существует. В какой-
то мере постижение сознания происходит постепенно и возможно только в предметно-ис-
следовательском поле многих современных наук, в числе которых психология, социология, 
физиология высшей нервной деятельности, семиотика, кибернетика, лингвистика, инфор-
матика и др. заметим, что философское решение проблемы соотношения сознания и бес-
сознательного имеет особое значение, поскольку возможный вариант выбора определяет 
место, значение и особость человека в мире, специфику его взаимодействия с окружа-
ющим. Выбор философской концепции сознания затрагивает исходные мировоззренче-
ские и методологические установки любого специально-научного направления и в конеч-
ном итоге во многом определяет результативность первоначального замысла. В рамках 
предлагаемой статьи предпринята попытка рассмотреть некоторые аспекты соотношения 
сознания и бессознательного в контексте их влияния на мыслительные и иные процессы 
человеческой жизни и деятельности. 

В числе первых соотношение сознания и его производных затронул немецкий фило-
соф и математик Готфрид Вильгельм Лейбниц. он представил одну из первых концепций 
бессознательного «как низшей формы духовной деятельности» [1; 2, с. 446]. Немецкий 
философ отождествлял его с незаметными восприятиями. По мысли ученого, в область 
подсознания вытесняются все эмоции, фантазии, скрытые желания, которые противоречат 
общепринятым нормам морали, поведения, нравственности (в определенном смысле это 
стало предтечей фрейдовского противостояния «Сверх-Я» и «оно»). Родоначальником тер-
мина «сознание» многие считают французского философа Рене Декарта, утверждавшего 
существование только двух субстанций: мыслящей и телесной [3]. Единственной мысля-
щей субстанцией, способной на величайшие изобретения и открытия, является исключи-
тельно сам человек. Как и позже интроспекционисты, Декарт продвигал мысль о тожде-
стве психики и сознания.

Взрывную для своего времени идею высказал немецкий естествоиспытатель Г. Гель-
мгольц, полагавший, что восприятие может быть понято как бессознательное умозаклю-
чение.
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В идеале и в рамках традиционной марксистской парадигмы сознание призвано 
управлять бессознательным, определять общую стратегию поведения и действий чело-
века, придавать его поступкам и результатам его мыслительных операций социальность, 
рациональность, целенаправленность, то есть речь идет о безусловной подконтрольности 
бессознательного сознанию. Именно в традиционной советской философии четко и одно-
значно прослеживалась демаркация сознания (как феномена, присущего исключительно 
человеку) и психики (наличествующей у всех живых существ). Грань между этими понятия-
ми обозначил, например, известнейший советский философ А. Г. Спиркин. В поле сознания 
всегда присутствует цель, а «бессознательное проявляется и основывается на импульсив-
ных действиях» [2, с. 444].

однако наиболее революционным и прорывным в раскрытии проблемы бессознатель-
ного явилось учение австрийского ученого и психиатра зигмунда Фрейда. Его, как и ряд 
последовавших за ним учеников, интересовал вопрос о способности человека не только 
видеть сны и предлагать различные прогнозы, но и определенным, весьма подробным об-
разом их интерпретировать. По результатам исследований психических процессов был 
сделан вывод о том, что сознание далеко не всегда контролирует направление и ход наших 
мыслей, а бессознательное – «бесконечно глубокий колодец», который не просвечивает-
ся светом разума. оно способно оказывать гораздо большее влияние на мыслительную 
и творческую деятельность человека, чем считалось ранее. В произведении «Психология 
бессознательного» Фрейд подчеркивал, что нет ничего, что не проходило бы и не проходит 
через сознание [4].

Если до зигмунда Фрейда бессознательное понималось как остаток (отрывок, осадок) 
сознания, то для австрийского ученого оно стало особым типом знания, который наличе-
ствует внутри субъекта независимо от его осознания. Говоря о предсознании, философ 
имел ввиду неявные знания, которыми человек располагает, но они скрыты от сознания. В 
результате был сделан вывод о том, что психика шире, чем сознание, так как в ней заложен 
больший объем информации, касающейся не только скрытых знаний, но и многих рацио-
нальных возможностей человека, прежде всего мыслительных. Скрытые знания – психиче-
ские образования, как сказано ранее, являющиеся неосознанными, и для их воспроизве-
дения в сознании необходимо усилить впечатления, полученные ранее. 

Также Фрейд делал акцент на формах бессознательного. Конкретными их проявлени-
ями выступают сновидения, ошибочные действия, описки, оговорки, непроизвольное за-
бывание чего-либо (имен, обещаний, намерений, вещей, дел), невротические симптомы и 
др. Собственно, последние (невротические симптомы) и послужили толчком к изучению 
и распространению психоанализа. Представляются весьма любопытными практические 
примеры, приведенные ученым. Например, оговорки на основании опыта Фрейд считал 
совершенно не случайными, а отражающими желания и устремления человека. Это родо-
начальник психоанализа иллюстрировал так: «В одной крупной корпорации председатель 
собрания по личной причине не хотел проводить заседание и на его открытии произнес: 
“Разрешите считать наше собрание закрытым”». Фундамент концепции – идея конфликт-
ности человеческой психики [5, с. 253]. 

Примером ошибочного действия также может послужить следующий случай. Фрейд 
был еще начинающим свою деятельность врачом, когда у него начали появляться паци-
енты с психическими расстройствами, травмами, отклонениями. он ходил по квартирам, 
консультировал подопечных и старался вылечить тех, кто к нему обращался. он заметил за 
собой удивительную особенность: перед некоторыми дверьми он не стучал, а по ошибке 
доставал ключ от собственной квартиры, а осознав промах, клал ключ обратно в карман. 
Проанализировав свои действия, психиатр пришел к выводу, что достает ключ «как бы на 
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автомате». Посещая больных, он ощущал, что «находится будто у себя дома». Фрейд до 
последнего являлся практикующим врачом и обычно все социальные процессы и явления 
рассматривал через призму индивидуального страдания [4, с. 254].

В своей лечебной практике психоаналитик старался заставить пациентов вспомнить 
травматические события, зачастую из далекого прошлого. затем предполагалось их раци-
ональное осмысление, что должно было привести к успешному излечению [5, с. 253]. от-
метим, что гипноз не зарекомендовал себя надежным средством лечения, и это заставило 
ученого изыскивать новые пути и возможности. В дальнейшем он стал чаще «работать со 
словом»: пациент должен был выговориться («распахнуть душу»), а врач терпеливо обязан 
был все выслушать. В этом (терапевтическом применении слова, рассказа), собственно, и 
состоял психоанализ.

Среди известных работ Фрейда есть труд под названием «остроумие и его отношение 
к бессознательному», в котором ученый анализирует связь сновидений и техники остроу-
мия [6, с. 378].

Смена подходов к бессознательному наиболее очевидно прослеживается при перехо-
де от идей основателя психоанализа к концептуальным построениям его последователей 
(нео- и постфрейдистов). Кое-что из мыслительных конструктов учителя его ученики брали 
за основу, при этом активно строили собственные теории, модернизировали, дополняли, 
а некоторые и вовсе не соглашались с основоположником (к примеру, Карл Густав Юнг и 
др.), пытались отстоять собственную точку зрения. У Юнга доминирующей установкой в по-
нимании бессознательного становится культурологическая составляющая, «опирающая-
ся на универсальные типы психики и соотношения между ними» [5, с. 254]. В дальнейшей 
истории психоанализа сложились два ключевых подхода к бессознательному – социоло-
гический и лингвистический.

Юнг стал задумываться о процессах, происходящих внутри человека, под влиянием 
наблюдений за собственной матерью, страдавшей раздвоением личности. Ученый позже 
сделал вывод о том, что именно сны прошлого помогли ему определиться с тем, чем ему 
заниматься и кем быть в жизни. В некотором смысле продолжая совершенствовать теорию 
Фрейда (от личного бессознательного к коллективному), Юнг заключил, что сны «показыва-
ют» наше прошлое, настоящее и будущее. они как бы «проецируют» и предупреждают того 
или иного человека на своеобразном метафоричном языке о предстоящих испытаниях и 
событиях.

один из примеров, который приводил Юнг, связан с лечением онкологического боль-
ного. Пациенту, шоферу по профессии, давали для облегчения мескалин – сильное галлю-
циногенное средство. Проспав несколько часов после принятия лекарства, больной под-
робно рассказал Юнгу, что во сне принимал участие в пышных похоронах и подробно все 
описал. Представленная пациентом картина с поразительной точностью совпадала с об-
рядом, описанным в «Тибетской книге мертвых». об этом было известно очень узкому кругу 
специалистов. Именно сны явились наиболее адекватной формой проявления архетипов.

Процесс проецирования нашей жизни не является чем-то фантастическим, это научно 
доказанный факт, аргументированный Юнгом в ходе его научной практики. Чтобы правиль-
но толковать и объяснять сны, надо уметь их «прочитывать». Главная юнговская мысль тес-
но переплетается с цитатой из книги Германа Гессе: «Никому никогда не снится то, что его 
не касается» [7, с. 207].

Такие суждения у Юнга появляются после случая, произошедшего с ним в 1944 г. Уче-
ный попал в больницу со сломанной ногой, а позднее перенес инфаркт и, пока находился 
без сознания, видел определенные видения и яркие образы во сне. Юнг считал, что это со-
стояние на грани жизни и смерти (типичный пример экзистенциальной ситуации) повторя-
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лось у бесконечного числа людей в разных веках и эпохах с бесчисленными страданиями и 
переживаниями. В частности, видения философа представляли собой вид на мир с высоты 
птичьего полета, определенные фантастические сюжеты, в которых даже упоминался Бог, 
что довольно нетрадиционно для современной науки. однако именно «юнговские архети-
пы» порождают мифы, религии и философские системы. Позже исследователь писал, что 
во снах он видел продолжение, все возможные силуэты, души умерших, которые задава-
ли ему вопросы. Юнг их внимательнейшим образом интерпретировал и проецировал на 
жизнь пациентов. Следует отметить, что современные представления о соотношении со-
знания и бессознательного как строятся на традиционных психоаналитических взглядах, 
так и дополняются новыми, иногда весьма парадоксальными и даже противоположными 
идеями [8]. Бессознательное отличается от сознания, прежде всего, тем, что отражаемое 
первым в значительной мере сливается с переживаниями субъекта, его отношением к ре-
альности, поэтому в нем невозможны произвольный контроль осуществляемых личностью 
действий и оценка их результатов.

Таким образом, вопрос о соотношении сознания и бессознательного продолжает оста-
ваться открытым и постоянно актуальным в науке и философии. В работах Фрейда, Юнга, 
их последователей (К. Хорни, А. Адлера, Э. Фромма, Ж. Лакана и др.) доказывается, что 
бессознательное в значительной мере само может управлять поступками, действиями (за-
частую на автоматическом уровне). Сновидения, фантазии, грезы, мечты способны в зна-
чительной мере подвигнуть человека на новые свершения и открытия, разработкой чего, 
собственно, и занимаются в современных условиях специалисты по когнитивной науке.
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Проблема духовной безопасности  
современного общества

наталья сЕРГЕЕвна оботуРова 
вологодский институт права и экономики ФсИН России, вологда, 
Россия, oboturova@inbox.ru 

а н н о т а ц и я . в статье анализируется актуальная для современного социаль-
но-гуманитарного знания проблема. Духовная безопасность общества рассма-
тривается как система условий сохранения его базовых духовно-нравственных 
принципов и ценностей, определяющих возможность реализации адекватной им 
личностной идентичности. По мнению автора, духовное и нравственное обнов-
ление приобретает особую значимость в контексте внешних и внутренних угроз 
духовной безопасности современного российского общества. Основной внешней 
угрозой представляется абсолютизация утвердившихся в западном обществе и 
активно распространяемых во всем мире ценностей либертаризма, гедонизма 
и консьюмеризма как стремления к неограниченной индивидуальной свободе и 
потреблению. в качестве альтернативы этим установкам рассматриваются тра-
диционные духовно-нравственные ценности и позитивная духовность личности, 
понимаемая как фундаментальное качество, выражающее многомерность бы-
тия человека и проявляющееся в его стремлении к сверхиндивидуальным цен-
ностям.

к л ю ч е в ы е  с л о в а : глобализация; традиция; ценности; нравственность; ду-
ховность; духовная безопасность.

5.7.7. социальная и политическая философия.

Д л я  ц и т и р о в а н и я : Оботурова Н. с. Проблема духовной безопасности со-
временного общества // всероссийский научно-практический журнал социаль-
ных и гуманитарных исследований. 2023. № 1 (8). с. 80–86. doi: 10.46741/sgjour-
nal.2023.8.1.012.

Original article

The Problem of Spiritual Security of Modern Society

NATAL’yA S. oBoTURovA 
Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary 
Service of Russia, Vologda, Russia, oboturova@inbox.ru

A b s t r a c t . The article analyzes an actual problem for modern socio-humanitarian 
knowledge. Spiritual security of society is considered as a system of conditions to 
preserve its basic spiritual and moral principles and values that determine the possibility 
of realizing an adequate personal identity. According to the author, spiritual and moral 
renewal acquires special significance in the context of external and internal threats 
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to spiritual security of modern Russian society. The main external threat seems to be 
the absolutization of values of libertarianism, hedonism and consumerism, which have 
become established in Western society and are actively spread throughout the world, 
as a desire for unlimited individual freedom and consumption. As an alternative to these 
attitudes, traditional spiritual and moral values and positive spirituality of the individual 
are considered, understood as a fundamental quality expressing the multidimensionality 
of human existence and manifested in his desire for super-individual values.

Key w o r d s : globalization; tradition; values; morality; spirituality; spiritual security.

5.7.7. Social and political philosophy.

Fo r  c i t a t i o n : Oboturova N.S. The problem of spiritual security of modern society. All-
Russian Research and Practice Journal of Studies in Social Sciences and Humanities, 
2023, no. 1 (8), pp. 80–86. doi: 10.46741/sgjournal.2023.8.1.012.

Актуальность заявленной темы обусловлена тем, что духовная безопасность совре-
менного российского общества, являющаяся важнейшим элементом системы националь-
ной безопасности, сегодня оказывается подвержена различным разрушительным влия-
ниям, возникающим вследствие нестабильности общества, кризиса его экономических и 
духовных начал. К числу конкретных внутренних и внешних угроз духовной безопасности 
относятся социокультурный раскол, утрата значительной частью людей традиционных 
нравственных ценностей и ориентиров, а также попытки разрушения национальных духов-
но-нравственных традиций через глобальную вестернизацию. По мнению современных 
исследователей, опасность глобализации заключается в том, что «реконструируя матрицу 
поведения современного человека, она настойчиво предлагает целым народам, а в конеч-
ном итоге и всему человечеству единый, чуждый большинству людей набор стандартов и 
норм, размывающий образ уникального культурного пространства, призванный консоли-
дировать социальное сообщество» [1, с. 18]. обращение к проблемам духовной безопас-
ности, анализ места и роли духовности в современном социокультурном пространстве 
российского общества представляются теоретически значимыми, так как в современном 
научно-исследовательском дискурсе понятие духовной безопасности находится в про-
цессе концептуализации. Исследование различных ее аспектов осуществлено в рабо-
тах Ю. Г. Волкова, В. П. Даниленко, А. Г. здравомыслова, А. А. зиновьева, Б. В. Межуева, 
Н. А. Нарочницкой, А. И. осипова, А. С. Панарина, А. В. Тонконогова и др. Целью данной 
статьи является дальнейшее развитие представлений о духовной безопасности современ-
ного российского общества, анализ основных направлений ее обеспечения на уровне лич-
ности, государства и общества в контексте современных внешних и внутренних угроз.

Исследование различных аспектов духовной безопасности, осуществляемое сегод-
ня представителями многих научных направлений, позволяет рассматривать ее как меж-
дисциплинарное понятие, дефинируемое в качестве системы условий сохранения духов-
но-нравственных принципов и ценностей, соответствующих традиционным правилам и 
нормам данного социума и определяющих возможность реализации адекватной его со-
циокультурным ценностям личностной идентичности. Духовная безопасность обеспечива-
ется и реализуется на уровне личности, общества и государства и подразумевает «нали-
чие в социальном пространстве некоторых условий, гарантирующих человеку и обществу 
безопасное существование и свободу функциональной активности его духовных и нрав-
ственных начал» [2, с. 14]. Духовная безопасность общества включает в себя в качестве 
основных подвидов идеологическую, информационную, религиозную, образовательную, 
научную безопасность, единство которых обеспечивается, в первую очередь, теми куль-
турными нормами и ценностями, в рамках которых происходит функционирование всей 
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социализационной системы. особую значимость духовная безопасность приобретает в 
современном, подверженном радикальным изменениям мире, в контексте внешних и вну-
тренних угроз, для противостояния которым человеку и обществу необходимы не только 
интеллектуальные и материальные ресурсы, но и «духовный и нравственный апгрейд» [2, 
с. 14]. 

основную внешнюю угрозу духовной безопасности современной России представляет 
внедрение и культивирование чуждых национальному менталитету ценностей. Таковыми, 
по мнению современных исследователей, являются утвердившиеся в западном обществе 
и активно распространяемые его идеологами на весь мир либертаризм как требование не-
ограниченной свободы, гедонизм и консьюмеризм как стремление к удовольствиям и не-
ограниченному потреблению [3, с. 18]. Так, западный либертаризм, перешагнув нравствен-
ные нормы, превратился в культ вседозволенности, тождество человеческих страстей и 
пороков и в этом смысле представляет собой угрозу духовной безопасности. То, что на 
предшествующих этапах общественного развития однозначно считалось грехом и без-
нравственностью, например ЛГБТ-пропаганда, раскачивание традиционной семьи, узако-
нивание однополых браков и т. п., сегодня воспринимается западным сознанием как пред-
мет толерантности. «Никогда еще в истории человечества не было такой эпохи, как сейчас, 
когда грех не только воспринимается как норма, но рассматривается как идеал, образец 
для подражания. И этот образец настойчиво рекламируется, пропагандируется, навязы-
вается, демонстративно выставляется напоказ» [4, с. 23–24]. Учитывая, что невозможно и 
не нужно в информационном, да и любом другом обществе отгораживаться от внешних 
влияний непреодолимой стеной, предположим, что основой обеспечения духовной безо- 
пасности в сфере внешних угроз для нашего общества может быть защита и укрепление 
духовного суверенитета как совокупности духовных ориентиров, социокультурных ценно-
стей, традиций и норм общественной жизни, позволяющих осуществлять духовную жизнь, 
сохраняя собственную идентичность, не поддаваясь чуждому внешнему воздействию, но 
и не отказываясь от культурного взаимодействия. 

К внутренним угрозам духовной безопасности современного российского общества 
относятся социокультурный раскол, слабость социализационной системы и различные 
проявления деструктивной духовности, непосредственно влияющие на защищенность 
личности. Социокультурный раскол, основной причиной которого, с точки зрения многих 
авторов, является существующее в российском обществе колоссальное социальное не-
равенство, проявляется в утрате общих духовно-нравственных ориентиров, культурных 
смыслов, единой национально-культурной идентичности народов России. Сегодня в кон-
тексте исследования проблем национального самосознания, разработки концепта «рус-
ский мир» все чаще высказывается мысль о необходимости идеологизации российского 
социокультурного пространства как главном условии преодоления социокультурного рас-
кола, обеспечения интеграции. однако, учитывая наш собственный исторический опыт и 
конституционное закрепление идеологического плюрализма как важного демократиче-
ского принципа, отметим, что проблема идеологизации общественной жизни требует се-
рьезного теоретического осмысления и с точки зрения ее допустимых пределов, за кото-
рыми начинается тоталитаризм, и в разрезе ее возможных в рамках закона форм.

Не менее опасной внутренней угрозой с позиции стратегических последствий являют-
ся институциональный кризис и неэффективность социализационной системы общества, 
что проявляется, прежде всего, в кризисе таких базовых, традиционных для нашего обще-
ства социальных институтов, как семья и образование. о кризисе семьи свидетельству-
ют изменения в традиционной брачной мотивации, переоценка ряда брачных запретов и 
ограничений, смена семейной занятости женщины на общественную активность, либера-
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лизация добрачного сексуального поведения, установка на непрочность семейных уз, ста-
бильно высокий уровень разводов и абортов в российском обществе. Кризис образова-
ния проявляется в одновременном существовании на протяжении длительного времени в 
нашей стране двух образовательных векторов (традиционного российского (специалитет, 
аспирантура, докторантура) и западноевропейского (бакалавриат, магистратура) с непо-
нятными с точки зрения профессионализации переходами с одной ступени на другую), 
перманентном реформировании образования, а также исключении из образовательных 
стандартов значительной доли базовых мировоззренческих дисциплин (так, несколько 
лет назад из образовательных стандартов высшего образования была исключена история 
России), утрате образованием своей воспитательной, человекообразующей функции, све-
дении его роли к предоставлению образовательных услуг. 

Внутреннюю угрозу духовной безопасности современного российского общества 
представляют и проявления деструктивной духовности, объектом которых является лич-
ность [5]. Распространение цифровых технологий и информационной культуры в глобали-
зирующемся мире, в котором люди оказываются «в особой ситуации многомерной реаль-
ности с ее постмодернистским уклоном в сторону культуры потребления и виртуальной 
симуляции активной жизни в социальных сетях и компьютерных играх» [2, с. 6], привело к 
обострению этого аспекта проблемы духовной безопасности. Люди, постоянно находящи-
еся в виртуальном мире, постепенно утрачивают связь с миром реальности и попадают в 
компьютерную зависимость, которая может на начальных этапах проявляться как навязчи-
вая потребность в использовании интернет-ресурсов, а впоследствии приводить к деза-
даптации, уходу в себя и даже психологическим расстройствам в форме раздражимости, 
агрессии и апатии, а в крайних случаях и к серьезным психическим отклонениям, таким как 
эмоциональная неустойчивость и заторможенность сознания. 

Не меньшую угрозу духовной безопасности представляют размывание в виртуальном 
пространстве традиционных идентификационных границ и принципов, утрата значимости 
привычных точек идентичности, таких как пол, возраст, статус, и постепенное смещение 
идентификационных акцентов на открытую виртуальную проектность современного чело-
века. Подмена в сетевом пространстве реальной личности вымышленной виртуальной в 
виде логинов, никнеймов, ID и т. п. таит в себе «возможность утраты участником сетевого 
пространства своей личностной целостности, идентичности, погружение в неопределен-
ность, что приводит к превращению его из активного субъекта познания и деятельности в 
пассивного анонимного безответственного объекта управления и манипуляции» [6, с. 23]. 
опасность такой ситуации состоит в том, что «под угрозой оказывается само существова-
ние личности» [4, с. 19] как целостной духовной характеристики человека.

Роль и значение духовности как неотъемлемого свойства личности сегодня признается 
не только религией, но и наукой. Духовность трактуется ими как высший уровень свобод-
ного развития личности, определя емый стремлением к сверхиндивидуальным ценностям. 
Разница в том, что религия считает источником этих ценностей Абсолют, в науке же их про-
исхождение связывается с «духовным производством» самого общества. Сближение по-
зиций проявляется в том, что и наукой, и религией духовность сегодня понимается «как 
фундаментальное, основополагающее качество человека, стремление личности к высше-
му началу, как выход за пределы замкнутого феноменального мира, как неотъемлемое им-
манентное богатство и многомерность бытия человека» [7, с. 132]. Духовность, по мнению 
В. Н. Поруса, неотделима от свободы, являющейся ее необходимым условием, и понима-
ние духовности как «потенциала личностной свободы, реализуемого по отношению к уни-
версальным культурным ценностям» [8, с. 36], позволяет выявить ее положительный или 
негативный смысл, который проявляется во взаимоотношении личности и культуры.
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В обеспечении духовной безопасности общества ключевую роль играет позитивная 
духовность человека, которая содействует ее стабильности, поддерживает ее ценностную 
структуру. Духовность негативная, протестная, расшатывающая эту структуру, наоборот, 
является «антикультурной», деструктивной. особую значимость проблема духовной без-
опасности современного общества приобретает применительно к молодежи, так как по-
следняя является основой социального будущего, источником общественного развития. 
отсутствие «четких идеологических ориентиров, неопределенность, незащищенность, 
фрагментарность, нестабильность бытия человека» [4, с. 13], с одной стороны, и навязчи-
вость всепроникающих СМИ, культивирующих разнузданное, безудержное потребитель-
ство, распространение деструктивных культов и сект, с другой, приводят к дезориентации 
молодежи, а попытки выстроить свою идентичность, ориентируясь только на западный 
«потребительский рай», не только оказываются малореалистичными и недостижимыми, но 
и ставят под угрозу нашу духовную безопасность. 

Анализ актуальных внешних и внутренних угроз позволяет подойти к определению 
эффективных направлений и средств обеспечения духовной безопасности современного 
российского общества. С нашей точки зрения, искомым средством выступает, прежде все-
го, последовательная государственная политика в сфере духовной безопасности, обеспе-
чивающая защиту традиционных ценностей, возвращение к полноценному историческо-
му самосознанию народа, без которого невозможно формирование гражданственности, 
патриотизма, ответственности за судьбу отечества. отметим, что значимые шаги в этом 
направлении предпринимаются. Так, распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 29.05.2015 № 996-р была принята «Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2015 года», в которой зафиксировано, что духовное и нравствен-
ное воспитание подрастающих поколений должно основываться на традиционных россий-
ских ценностях, которые способствуют развитию у детей и молодежи таких нравственных 
чувств, как честь, долг, справедливость, милосердие и дружелюбие. Эта идея получила 
дальнейшее развитие в тексте обновленной Конституции Российской Федерации, ст. 67.1 
которой закрепила статус подрастающего поколения как одного из главных приоритетов 
государственной политики, в отношении которого государство обязано обеспечить необ-
ходимые условия для развития не только интеллектуальных и физических качеств, но и ду-
ховности, нравственности. 

Сегодня необходимость сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей 
как основы национальной идентичности и духовной безопасности осознается как государ-
ственная задача, свидетельством чего явился Указ Президента Российской Федерации 
от 09.11.2022 № 809 «об утверждении основ государственной политики по сохранению и 
укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В п. 5 разд. 1 
этого документа речь идет о традиционных ценностях, к которым отнесены «жизнь, досто-
инство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение отечеству 
и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созида-
тельный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справед-
ливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преем-
ственность поколений, единство народов России». 

Таким образом, основным направлением обеспечения духовной безопасности совре-
менного российского общества от внешних и внутренних угроз должно стать достижение 
согласованности государственной политики и деятельности всей социализационной си-
стемы, направленной на реализацию духовного суверенитета страны на основе призна-
ния приоритета базовых ценностей, универсальных для большей части общества и высту-
пающих в качестве специфических духовных медиаторов, устанавливающих связь между 
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прошлым, настоящим и будущим. Решающая роль в этом процессе принадлежит тради-
ционным духовно-нравственным ценностям как основе национальной идентичности, со-
хранение которой является единственно возможной альтернативой внешним и внутренним 
деструктивным влияниям, возникающим вследствие нестабильности мира, кризиса его 
экономических и духовных начал, усиления геополитического противостояния. 
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