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Аннотация
В статье рассматриваются наиболее 

значимые реформы в системе управления 
Русской православной церкви, 

осуществленные в годы правления РПЦ 
патриархом Кириллом. Среди них и 

изменения Устава Русской 
православной церкви, и разукрупнение 

епархий, и создание системы новых 
митрополий. По мнению автора, это 

поставило Церковь в совершенно новое 
для нее положение и полностью 

изменило существовавший в ней 
ранее баланс власти. 

Ключевые понятия: 
Русская православная церковь, 

социология религии, 
политика РПЦ.

С интронизации патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла (Гундяева), состо-
явшейся 1 февраля 2009 года, прошло уже 
больее четырех лет. Эти годы стали време-
нем довольно сильных, хотя и не всегда 
бросающихся в глаза внутрицерковных из-
менений, которые обильно, но не система-
тически освещаются в православных СМИ и 
фактически незаметны для общества в це-
лом. Некоторым из них – таким, как изме-
нения в публичной риторике официальных 
церковных спикеров или проблемы соци-
ального служения Церкви, – были посвя-
щенны и некоторые научные публикации*. 
Однако без серьезного внимания со сторо-
ны исследователей остались принципиаль-
ные и чрезвычайно масштабные структур-
ные реформы, произошедшие за эти годы 
в РПЦ. Им были посвящены некоторые 
публицистические заметки, в том числе и 
написанные специалистами**, некоторые 
их компоненты регулярно обсуждаются на 
религиоведческих конференциях и круглых 
столах, но научных статей (не говоря уже 
о монографиях) по этому вопросу практи-
чески нет. Достаточно сказать, что такому 
значимому процессу, как разукрупнение 
епархий, на данный момент, насколько 
нам удалось установить, не посвящено ни 
одной научной публикации.

Между тем реформы, предпринятые 
церковным священноначалием в послед-
ние четыре года, безо всяких натяжек могут 
быть названы самыми масштабными струк-
турными изменениями в церковной жиз-
ни с момента конкордата 1943 года, а по 
некоторым параметрам – и с Поместного 
собора 1917–1918 гг.

Не ставя перед собой задачи скрупу-
лезно осветить каждую из составляющих 
этого большого процесса реформ, что было 
бы и невозможно в пределах статьи, мы 
хотим очертить по крайней мере общую его 
суть и попробовать проанализировать по-
лученные на данный момент результаты.

Два типа реформ

Внутрицерковные реформы, прове-
денные в правление патриарха Кирилла, 
условно можно разделить на две боль-
шие группы, хотя деление это будет про-
исходить не столько по целеполаганию 

*Однако единственным моментом сборника статей, который был бы полностью посвящен политике 
РПЦ в годы правления патриарха Кирилла остается книга «Православная церковь при новом Патриархе» 
под редакцией А.Малашенко и С.Филатова. Совмещающая под одной обложкой как научные, так и 
публицистические материалы, она освещает в основном проблемы 2009, 2010 и отчасти 2011 годов.

**Самым ярким примером тут может служить серия публикаций известного специалиста по РПЦ 
Н.Митрохина на портале grani.ru
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(реформы из разных групп вполне могут 
быть предприняты для достижения связан-
ных целей), сколько по своему админист-
ративному характеру.

Первая группа – это реформы фор-
мальные, сопряженные с изменением и 
созданием тех или иных уставных докумен-
тов, которые призваны регламентировать и 
упорядочить систему церковного управле-
ния. Наиболее значимой их частью явля-
ются изменения в характере деятельности 
Поместного и Архиерейского соборов, а 
также Синода и Высшего церковного сове-
та. К этой же группе примыкают изменения 
Устава РПЦ, закрепленные Архиерейскими 
соборами 2011 и 2013 годов, а также ряд 
более частных документов (как, скажем, 
типовые уставы ставропигиальных и епар-
хиальных монастырей или перечень цер-
ковных правонарушений, подлежащих рас-
смотрению в церковных судах, принятые в 
2011 году). Все эти документы принимаются 
прежде всего на заседаниях Синода и мо-
гут иметь как далеко идущие, так и весьма 
незначительные последствия.

Вторая группа – это реформы нефор-
мальные, т. е. те изменения в жизни РПЦ, 
которые не сопряжены с изменением или 
созданием каких-то новых нормативных 
или регулирующих документов. Наиболее 
яркий пример такой реформы – масштаб-
ное разукрупнение епархий и создание 
целого ряда новых епископских кафедр 
и митрополий на территории Российской 
Федерации. Возможность таких реформ 
предполагалась Уставом РПЦ и ранее, так 
что никаких дополнительных документов 
(кроме формализованных прошений от 
епископата и утверждений Синодом) для 
этого не потребовалось. В то же время эти 
изменения по своему значению превосхо-
дят большинство формальных, «бюрокра-
тических» реформ и серьезно влияют на 
все политическое устройство РПЦ от прихо-
дов до высшего руководства, потенциально 
определяя не только нынешнюю политику 
Церкви, но и ее будущее.

Формальная реформа 
системы церковного управления

Наиболее значимые из уставных ре-
форм Церкви – те, которые затрагивают 
систему ее внутреннего управления. На-
помню, что согласно Уставу РПЦ (как в 
редакции 2000 года, так и в нынешней 
версии) «высшими органами церковной 
власти и управления являются Поместный 
собор, Архиерейский собор, Священный 

cинод во главе с Патриархом Московским 
и всея Руси» [8]. 

Устав 2013 года, однако, добавляет к 
этому списку еще два института. Первый 
из них – это действующий при патриар-
хе Высший церковный совет (ВЦС). В со-
став совета входят главы так называемых 
синодальных учреждений – специальных 
комиссий и отделов, призванных решать 
те или иные вопросы церковного управле-
ния или способствовать контактам между 
Церковью и иными общественными груп-
пами (другими Церквями и религиозными 
объединениями, государственной властью, 
армией, СМИ, казачеством). Члены ВЦС ут-
верждаются Синодом, но по предложению 
патриарха, что делает этот орган полностью 
подконтрольным ему. Задачей ВЦС явля-
ется решение частных практических воп-
росов, а также обсуждение отчетов глав 
синодальных учреждений. В целом можно 
сказать, что ВЦС, во-первых, вобрал в себя 
часть функций, которые ранее относились 
к сфере деятельности Синода, и, во-вто-
рых, служит усилению контроля патриар-
ха над церковной организацией в целом. 
Обращает на себя внимание, что новона-
значаемые главы синодальных учреждений 
нередко оказываются не архиереями, а 
священниками (более того, среди них есть 
даже один мирянин). Снятие с Синода су-
губо административных функций, с одной 
стороны, повысило его статус и освободи-
ло его членов от необходимости вникать в 
тонкие и зачастую на самом деле не требу-
ющие их внимания детали. С другой сторо-
ны, это во многом лишило их возможности 
влиять на сиюминутную политику РПЦ, в 
то время как патриарх, непосредственно 
контролирующий деятельность ВЦС, эту 
возможность приобрел.

Второй институт, играющий большую 
роль в управлении РПЦ согласно Уставу 
2013 года, это Межсоборное присутствие. 
Но для полного понимания задач этого 
института (или, если можно так сказать, 
субститута, заменяющего собой отсутству-
ющий институт) необходимо разобраться 
в положении Поместного и Архиерейского 
соборов.

Поместный собор, неизменно рассмат-
риваемый каждой редакцией Устава РПЦ 
как один важнейших институтов управле-
ния Церковью, в действительности терял 
свое влияние на протяжении последних 25 
лет. Согласно версии Устава 1988 года, По-
местный собор должен был собираться не 
реже чем раз в пять лет, однако за 12 лет 
после этого он собирался лишь один раз, 
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для выборов нового патриарха. Это несо-
ответствие Устава и реальности вызывало 
немалое недовольство в оппозиционных 
патриархии кругах духовенства и мирян, а 
потому в редакцию Устава 2000 года пункт 
о регулярном проведении Поместного со-
бора включен не был. Одновременно По-
местный собор утратил целый ряд своих 
обязанностей – оценивать работу Священ-
ного синода, устанавливать или упразднять 
органы церковного управления, утверж-
дать ряд решений Архиерейского собора; 
утрачена была функция Поместного собора 
как церковного суда высшей инстанции и 
ряд других. Это стало существенным уда-
ром по возможностям Поместного собора: 
фактически он был низведен до положения 
собрания делегатов на выборах патриарха, 
и эти выборы остались единственной серь-
езной функцией Собора [9].

Однако с принятием новой редакции 
Устава, благодаря поправкам 2008 и 2011 гг, 
возможности Поместного собора сократи-
лись еще больше. Если в версии 2000 года 
предполагалось, что Собор «истолковывает 
учение Православной церкви» [7], то в вер-
сии 2013 года он уже «служит выражением 
вероучительного и канонического единства 
Русской православной церкви и имеет своей 
главной задачей его сохранение» [8]: воз-
можность трактовки православного уче-
ния у Собора изымается. Даже суждение о 
внутрицерковных проблемах становится для 
него возможным только «по предложению 
Архиерейского собора», то есть по инициа-
тиве епископата. Окончательно исключается 
из ведения Поместного собора необходи-
мость утверждать решения Архиерейского 
собора, и фактически единственным спосо-
бом влияния на него становится возмож-
ность обращения «к Архиерейскому собору 
с предложением повторно рассмотреть ра-
нее принятые им решения в области веро-
учения и канонического устроения с учетом 
мнений, высказанных большинством участ-
ников Поместного собора» [8]. 

Таким образом, из органа, действитель-
но имевшего возможность управлять РПЦ 
или хотя бы контролировать деятельность 
Архиерейского собора, Поместный собор 
превратился в лишенный практиче ски всех 
своих возможностей институт, имеющий 
право лишь одобрять решения священно-
началия или подвергать их мягкой критике. 
Единственным важным правом, которое у 
Поместного собора сохранилось, было все 
то же избрание нового патриарха. Но про-
цедура избрания, которая еще по Уставу 
2000 года определялась Поместным собо-

ром, по новой версии Устава определяется 
уже Архиерейским собором.

Из описанного выше может создать-
ся впечатление, что по мере ослабления 
Поместного собора вес церковной власти 
переместился в Архиерейский собор. До 
определенной степени это действитель-
но так, и Архиерейский собор приобрел 
целый ряд новых возможностей. Однако 
сравнение версий Устава РПЦ 2000 и 2013 
годов показывает, что в действительно сти 
и Архиерейский собор, получив одни ра-
нее не свойственные ему функции, потерял 
другие, но очень значимые. Прежде все-
го, это право создания органов церковного 
управления, но кроме того – определение 
«порядка владения, пользования и распо-
ряжения имуществом Русской православ-
ной церкви» [8]. Обе эти функции пере-
даны Священному синоду. Отдельно надо 
отметить, что то же произошло и с правом 
Архиерейского собора создавать, упразд-
нять и реорганизовывать епархии и митро-
полии (также в этом контексте упоминают-
ся Самоуправляемые Церкви и экзархаты, 
создание которых происходит чрезвычайно 
редко). Соответствующие поправки были 
приняты Архиерейским собором в 2011 
году, и с этого момента создание новых 
епархий и митрополий оказалось полно-
стью в ведении Синода – Архиерейский 
собор лишь одобряет уже принятые ре-
шения.

Таким образом, наиболее точно следу-
ет говорить не об усилении Архиерейского 
собора, а о смещении властных функций 
в Церкви снизу вверх, от Поместного со-
бора к Священному синоду и ВЦС через 
Архиерейский собор. При этом в ведении 
Синода оказываются серьезные вопросы 
внутренней церковной политики (образо-
вание епархий и митрополий, назначение 
архиереев, ректоров духовных учебных 
заведений, настоятелей монастырей, рас-
смотрение и принятие новых уставов), а в 
ведении ВЦС – все разнообразие практи-
ческих задач, встающих перед РПЦ, и все 
ее отношения с иными общественными 
группами. Остается, однако, одна сфера, 
которая чрезвычайно важна для церковной 
жизни, но не охвачена по-настоящему ни 
Синодом, ни ВЦС: это сфера богословия.

В отсутствие регулярно функциони-
рующего Поместного собора, в ведении 
которого находилось бы определение и 
формулирование богословских позиций 
Церкви, эта функция была формально пе-
редана Архиерейскому собору и Священ-
ному синоду. В действительности, однако, 
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уровень богословской (и вообще гумани-
тарной) подготовки большинства архи-
ерев РПЦ не позволяет им компетентно 
справляться с этой задачей [3]. Решением 
этой проблемы во многом и является  спе-
цифический субститут соборной жизни – 
Межсоборное присутствие. Замысленное 
как ряд богословских комиссий, обсуж-
дающих те или иные вопросы, оно напо-
минает дореволюционное Предсоборное 
присутствие, допуская, правда, благода-
ря Интернету, возможность коллективной 
работы над интересующими духовенство 
вопросами. Предполагается, что резуль-
таты работы Межсоборного присутствия 
будут представлены Поместному собору, 
однако ввиду неясности сроков проведе-
ния Собора работа Присутствия пока что 
имеет теоретический характер. Хотя фор-
мально членов Межсоборного присутствия 
утверждает Священный синод, он делает 
это по представлению патриарха, и толь-
ко патриарх может инициировать отстав-
ку члена Присутствия. Наконец, патриарх 
является и председателем Присутствия, а 
значит, наиболее значимые внутрицерков-
ные богословские дебаты находятся под 
его постоянным контролем.

Все это позволяет нам предположить, 
что благодаря реформам последних че-
тырех лет (а отчасти и предшествовавших 
им еще во времена патриарха Алексия II), 
сегодня с точки зрения Устава РПЦ и про-
чих церковных нормативных документов 
власть сосредоточена, прежде всего, в ру-
ках патриарха. Помимо него полноценной 
властью над Церковью обладают только 
Священый синод (причем он сохраняет 
власть лишь в части вопросов, ранее на-
ходившихся в сфере его ответственности) 
и Архиерей ский собор. Однако при всем 
теоретиче ском влиянии последнего, его 
возможности в действительности силь-
но ограничены – и не столько благодаря 
формальным реформам, сколько благо-
даря реальным, но не нуждающимся в 
дополнительных редакциях документам, 
изменениям в жизни РПЦ.

Неформальная реформа 
системы церковного управления

Устав РПЦ, постоянно меняющийся от 
редакции к редакции, в действительности 
уже и в версии 2000 года предоставлял 
Священному синоду достаточно большие 
права. Отдельные поправки в Уставе, при-
нятые Синодом в 2009–2011 годах и одоб-
ренные Архиерейским собором в 2011 или 

2013 годах, дали Священному синоду еще 
больше возможностей. Наиболее значимой 
из них в практическом смысле оказалось 
право реорганизации и создания струк-
турных подразделений РПЦ – епархий и 
митрополий. Процесс этот, на внутрицер-
ковном сленге называемый «разукрупнени-
ем», обсуждался давно: первые инициати-
вы по разделению епархий относятся еще 
к дореволюционному периоду.

Стоит напомнить, что по традициям 
русского православия епархия, как пра-
вило, совпадала с государственной адми-
нистративной единицей: некогда это были  
удельные княжества, в имперские време-
на – губернии, в советские – области. Гра-
ницы епархий и их состав, таким образом, 
время от времени менялись, но не слишком 
значительно. Уже к началу XX века это при-
вело к ситуации, когда епископ не всегда 
мог справиться с управлением вверенной 
ему епархии – особенно это касалось епар-
хий в Сибири и на окраинах империи, где 
размеры административных единиц были 
слишком велики, чтобы епископ мог регу-
лярно посещать хотя бы все города своей 
епархии. Советские времена и пришедшие 
с ними суровые испытания сняли остроту 
этого вопроса: в 30-е годы огромное число 
епархий было просто уничтожено, богослу-
жения, так или иначе, проводились тайно 
или полулегально, так что о разукрупнении 
епархий речь идти не могла. После лега-
лизации РПЦ в 1940-х епархии вновь были 
приравнены к административным едини-
цам, но по понятным причинам власть со-
вершенно не была заинтересована в росте 
числа епископов, да и число прихожан, 
как и церквей, оставалось все же слишком 
незначительным, чтобы реструктуризация 
епархиальной жизни была оправдана.

Однако в 1990-х годах активный рост 
как числа верующих, так и приходов вновь 
поставил перед РПЦ вопрос о разукрупне-
нии. О неэффективности сложившейся сис-
темы управления писали и в начале 2000-х 
годов, выделяя чаще всего два ее минуса. 
Во-первых, епископ оставался слишком от-
дален от духовенства и тем более от мирян 
своей епархии, что многими осознавалось 
как серьезная проблема [1]. Во-вторых, это 
приводило к существенному осложнению 
в системе церковной экономики: епископу 
сложно было контролировать финансовую 
деятельность большого количества при-
ходов, что прямо ударяло по положению 
епархии и косвенно – по положению вы-
сшей церковной администрации [4]. Кроме 
того, в украинской и белорусской частях 
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РПЦ процесс разукрупнения начался на 
несколько лет раньше, чем в российской, 
что, с одной стороны, продемонстрировало 
техническую возможность и потенциаль-
ные плюсы такого деления, а с другой – 
привело к диспропорции российского, 
украинского и белорусского епископатов 
на Архиерей ском соборе, так как число, 
прежде всего, украинских архиереев су-
щественно возросло.

Таковы, в общих чертах, были доводы 
сторонников разукрупнения, начавшегося 
в 2011 году (до того, еще в 2009-м, имел 
место один случай, но системный харак-
тер реструктуризация епархий приобрела 
именно в 2011 году). С этого времени и до 
настоящего момента не было фактически 
ни одной сессии Священного синода, на 
которой не ставился бы вопрос о разде-
лении той или иной епархии, а часто не-
скольких. В результате этой политики к 
октябрю 2013 года в РПЦ входило уже 260 
епархий, в то время как еще в 2009 году 
их было 159. Подавляющее большинство 
новообразованных епархий находится на 
территории Российской Федерации, что 
означает рост более чем в два раза.

Столь масштабное разукрупнение епар-
хий означает изменение всех сложившихся 
систем взаимоотношений как внутри цер-
кви, так и между церковным священнона-
чалием и представителями иных социаль-
ных групп. Наиболее ярким примером тут 
может служить политическая сфера: если 
раньше на одного губернатора области 
приходился, как правило, один архиерей, 
то теперь их может быть уже два или три, 
что не может не приводить к девальвации 
значения епископского сана в глазах пред-
ставителей светской власти.

Какие задачи, стоявшие перед Церко-
вью, действительно были решены при по-
мощи разукрупнения? В первую очередь 
это, конечно, установление работоспособ-
ной системы контроля – епископы могут те-
перь уделять больше внимания отдельным 
приходам. Способствует это и финансовым 
успехам Церкви, особенно значимым вви-
ду экономического кризиса, ударившего по 
РПЦ в конце 2000-х годов.

Однако нельзя сказать, что в результа-
те разукрупнения епископы стали сколько-
то ближе к иереям или мирянам: напротив, 
граница между епископатом и простыми 
священнослужителями осталась, как пра-
вило, столь же непроницаемой, а новые 
архиереи проводят политику на местах, 
не считаясь с уже сложившимися епар-
хиальными устоями и традициями. Ярким 

примером таких конфликтов, возникших 
по инициативе новых архиереев, может 
служить ситуация с о. Иоанном Привало-
вым, служившим в Заостровье Архангель-
ской области. Неожиданная отставка дав-
но служившего и любимого прихожанами 
священника вызвала большую дискуссию 
в православной среде, а для него самого 
окончилась тяжелой болезнью [5].

Другой частью структурной реформы 
стало создание системы митрополий. Если 
ранее митрополии и епархии отличались 
друг от друга не столько иерархически, 
сколько по значению и статусу, то благо-
даря реформам 2011–2013 годов эта ситуа-
ция изменилась. Прежде всего – благодаря 
значительному росту числа митрополий: к 
октябрю 2013 года в России их насчиты-
валось почти 50, в то время как до 2009 
года митрополитов было около 10. И если 
раньше сан митрополита был в большей 
степени почетным титулом для крупного 
церковного администратора или епископа 
какого-то из столичных городов, то в ре-
зультате реформы митрополиты составили 
целый уровень церковной администрации, 
дополнительный слой между епископами и 
высшим руководством РПЦ.

До определенной степени митропо-
литы выполняют ту социальную функцию, 
которая раньше была возложена на ар-
хиепископов и епископов: контактируют 
с местными властями, выражают мне-
ние духовенства региона в СМИ. Одна-
ко главная их задача – это контроль над 
деятельно стью епископата. «Положение о 
митрополиях», являющееся главным нор-
мативным документом, определяющим 
функции митрополитов, предполагает 
очень высокую степень их подчиненнос-
ти лично патриарху: согласно пункту 13к, 
митрополит «по указанию патриарха или 
по собственной инициативе представляет 
патриарху свое мнение относительно по-
ложения дел в епархиях митрополии» [6]; 
согласно пункту 13м, «принимает жалобы 
на архиереев митрополии и рассматривает 
их без формального церковного судопроиз-
водства, а в случае невозможности решить 
вопрос – направляет дело на рассмотрение 
патриарха с приложением своего мнения» 
[6]. Обращает на себя внимание, что ко-
нечной инстанцией в споре двух архиереев 
оказывается, согласно Положению, не Ар-
хиерейский собор, и даже не Священный 
синод, а лично патриарх. Функция эта была 
передана патриарху только в последней 
редакции Устава: если в редакции 2000 
года рассмотрение отчетов епископата и 
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вынесение по их поводу решений было 
обязанностью Священного синода, то в 
редакции 2013 года Синод выносит эти ре-
шения только «в случае необходимости» и 
«по представлению патриарха».

Немаловажен и тот факт, что разук-
рупнение епархий и создание десятков 
новых митрополий позволило провести 
масштабную ротацию церковных долж-
ностей и санов: был сделан целый ряд 
блестящих карьер, когда из епископов за 
три-четыре года архиереи превращались 
сначала в архиепископов, а потом и в мит-
рополитов.

Во-первых, это привело к значитель-
ному снижению компетенции членов Ар-
хиерейского собора. И раньше, в общем, 
функция Собора сводилась к утверждению 
уже принятых Священным синодом реше-
ний, теперь же большая часть архиереев 
просто не разбирается в проблемах внут-
рицерковной политики ввиду недостатка 
опыта и небольшого стажа пребывания во 
власти. Это вынуждает их голосовать, ру-
ководствуюсь советами синодалов.

Во-вторых, это позволило существен-
но усилить группу архиереев, поддержи-
вающих патриарха Кирилла и его полити-
ку: обязанные самому патриарху или его 
окружению своим новым положением, 
новопоставленные епископы оказываются 
существенно более лояльны руководству 
РПЦ, чем прежние опытные архиереи, сде-
лавшие церковную карьеру еще при патри-
архе Алексии II или даже ранее.

Сложившееся положение

Из всего описанного выше можно сде-
лать вывод о существенном изменении в 
характере и балансе властных функций 
священноначалия РПЦ в результате внут-
рицерковных реформ последних четырех 
лет. За эти годы бремя власти окончательно 
было снято с Поместного собора, выпол-
няющего ныне только избирательные фун-
кции, и передано отчасти Архиерей скому 
собору, отчасти Высшему церковному сове-
ту, отчасти Священному синоду. При этом 
единственной фигурой, координирующей 
все три эти властные группы, является лич-
но патриарх Московский и всея Руси. Ему 
же подчинено и имеющее богословские 
задачи Межсоборное присутствие. Таким 
образом, в руках патриарха к осени 2013 
года оказалась сосредоточена существенно 
большая власть, чем это было характерно 
для церковной политики еще десять лет 
назад. В середине 2000-х годов вполне 

корректным было мнение, хорошо выра-
женное исследователем Н. Митрохиным: 
«...по существу, его [патриарха – К.М.] 
роль – презентация и защита Церкви пе-
ред внешним миром. Во внутрицерковных 
делах его авторитет не является безуслов-
ным, а административное влияние (и фор-
мальное, и реальное) не распространяется 
далее Москвы» [2, с. 80]. 

Но четыре года правления патриарха 
Кирилла кардинально изменили это поло-
жение. На данный момент патриарх, бла-
годаря проведенным реформам, является, 
безусловно, самым влиятельным деятелем 
РПЦ. Ослабление епископата, достигнутое 
сокращением функций Архиерейского со-
бора и продолжающимся третий год разук-
рупнением епархий, ослабление Священно-
го синода при помощи передачи ряда его 
функций в полностью подчиненный пат-
риарху ВЦС и создание жесткой иерархии 
власти (патриарх – митрополит – епископ) 
способствовало достижению патриархом 
Кириллом чрезвычайно большой (по мер-
кам православия XX века) власти. Факти-
чески можно говорить о централизации 
всей системы управления РПЦ, превраще-
нии Церкви из достаточно расплывчатого 
социального организма в жесткую иерар-
хическую структуру с единым лидером. Воп-
рос лишь в том, является ли это изменение 
временным, связанным исключительно с 
лично стью правящего патриарха, или же 
постоянным; сохранится ли оно при следую-
щих предстоятелях РПЦ? Но в любом случае 
столь масштабные структурные и бюрокра-
тические преобразования не пройдут для 
русского православия бесследно.
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Одним из кардинальных вопросов те-
ории познания является установление ис-
тинности наших суждений исходя из пред-
ставлений, основанных либо на знании, 
выведенном из предшествующих положе-
ний, либо на информации, полученной в 
непосредственно данном (умозрительном) 
опыте ее обобщения. В связи с более ис-
следованным содержанием логически 
обоснованного знания в настоящей рабо-
те представляется актуальным выявление 
структурных характеристик чувственно-
обобщаемых (интуитивных) научно-ми-
ровоззренческих представлений при фор-
мировании познавательных и социальных 
установок индивидов.

Известно, что складывающиеся пред-
ставления об окружающем мире осущест-
вляются на основе двух путей познания  – 
на основе рассудочного анализа субъектом 
наблюдаемых явлений и в форме интуи-
тивного обобщения. В первом случае речь 
идет о формализуемом и последовательно 
выводимом из предшествующих оснований 
знании. Во втором случае имеется в виду 
целостный охват основных аспектов на-
блюдаемых и обобщаемых в последующем 
развитии явлений без их предварительной 
структурной дифференциации. 

Классическим выражением рациональ-
но обоснованного знания является вывод 
из логических умозаключений, позволя-
ющих приходить к закономерным следс-
твиям из исходных посылок (например, 
2×2=4). В отличие от интуиции, которая 
приходит безотчетно, математики, по вы-
ражению А. Пуанкаре, «конструируют» в 
рассудочном анализе все более сложные 
сочетания оперируемых в символической 
форме явлений, «раскрывают отношения 
этих элементов и выводят отсюда отноше-
ния самих совокупностей» [10, с. 20]. 

Обычным выражением интуитивно 
обобщаемых знаний выступает непрерывный 
процесс самовоспроизводства впечатлений-
образов субъекта относительно предметных 
явлений (вещей), например, вербальная 
фиксация качеств увиденного цветка: «роза 
красная, колючая, благоухающая».

Достоверность рациональных суждений 
определяется посредством проверок на их 
непротиворечивое согласование с истин-
ным положением вещей. Достоверность 
интуитивных обобщений подтверждается 
самоочевидностью воспроизводимых в чув-
ственно-интеллектуальном опыте вещей для 
последующего сравнения с наличным знани-
ем. При этом недостатки рационального типа 
познания в отдельных случаях могут опро-
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вергать достоверность строго обоснованных 
умозаключений, как в случае с доказательс-
твом 2×2=5, используемом [см. 2, с. 43–44] 
в качестве примера математических игр, в 
которых преобразуемые действия с перемен-
ными приводят к указанному равен ству, под-
тверждая вывод, что «доказанное не всегда 
есть истинное» [2, с. 44].

Недостатки интуитивно предъявленно-
го знания основаны на субъективном опыте 
их получения конкретным человеком, соот-
носящего интеллектуально-чувственные об-
разы вещей с ментальными особенно стями 
личности. Однако самоочевидные истины 
признаются в качестве таковых лишь при 
воспроизводстве индивидуального опыта 
в коллективной проверке получаемых и 
сходным образом воздействующих на лю-
дей данных. В этой связи Б. Рассел пред-
ложил различение интуитивных суждений 
как ощущений и как памяти в отношении 
самоудостоверяемых явлений, фиксируе-
мых субъектом в прямом опыте наблюде-
ния [11, с. 94] .

Интуиция, таким образом, выходит за 
рамки нормативного заданного (унифици-
рованного) обозначения явления в исчер-
пывающих характеристиках его понятий-
ного определения, соединяя через личный 
опыт познания субъекта с миром вещей. 
При этом личная достоверность наблюдае-
мого и отображаемого в социальной ком-
муникации знания должна преодолеть про-
странство его субъективного производства, 
поскольку «имеется только один человек, 
который может быть знаком с ментальными 
вещами или чувственными данными <...>, 
никакой факт о конкретной существующей 
вещи не может быть самоочевиден больше 
чем одному человеку» [11, с. 109]. Явления, 
чувственно-воспринимаемые одним чело-
веком, чей опыт наблюдения или последую-
щей ретрансляции разделяют другие люди, 
получают статус достоверного суждения при 
наличии сведений о данном предмете как 
материальном факте. Как, например, в слу-
чае суждения «роза благоухает» мы призна-
ем, что имеем дело не с грезами сентимен-
тального субъекта, находящегося во власти 
своих ассоциаций, а с четко подтверждае-
мым процессом выделения ароматных ве-
ществ данным растением. 

Однако привязка к конкретным усло-
виям чувственно-интеллектуального опыта 
познания не может быть единственным ос-
нованием достоверного знания. Как спра-
ведливо отмечает Б. Рассел, «если бы наши 
сны, ночь за ночью, были столь же согласо-
ваны, как ситуации, имеющие место днем, 

мы вряд ли могли бы решить, во что верить 
больше» [11, с. 107]. Ч.С. Пирс также об-
ращает внимание на трудность отделения 
сновидений от яви, имеющих кажущуюся 
достоверность, «не обусловленную преды-
дущим познанием» [8, с. 24]. 

Но ведь образы романтической по-
эзии и языка метафор (близких фанта-
зиям сновидений), основанные на худо-
жественно-символическом возвышении 
над обыденной «прозой жизни», не могут 
представляться иллюзорными фантомами 
в социальном познании. Ведь воздействие 
«выдуманных» образов и чувственных впе-
чатлений не кажется менее убедительным, 
чем публицистика документального повес-
твования для заинтересованной аудитории. 
То есть по отношению к некоторому классу 
явлений их достоверность подтверждается 
не только в опыте физического восприятия  
субъектом, но и реальностью их существо-
вания как истинно рассматриваемых явле-
ний в общественном сознании.

На это убеждение коллективной веры 
в манипуляции с самоочевидными исти-
нами обращает внимание Л. Витгенштейн 
при анализе речевых конструкций «знать» 
и «быть уверенным» [3, с. 324], некор-
ректное замещение которых предъявляет-
ся нередко без нужного подтверждения. 
Возникающая в таких ситуациях подмена  
удостоверяемых явлений, как и в случае 
суждения, что «2×2=4 – истинное предло-
жение арифметики – причем не «в опре-
деленных случаях», а «всегда», как спра-
ведливо указывает Л. Витгенштейн, «обре-
тает свой смысл только в употреблении» 
[3, с. 324], преследуя цели, маскируемые 
субъектом речевого действия. Но, как от-
мечалось выше, опровержение суждения, 
что 2×2=4 как истинного для всех случаев 
его рассмотрения, достигается рациональ-
но обоснованным доказательством.

Существование консервативных струк-
тур коллективного опыта в рационально 
обоснованном познании обеспечивает, с 
одной стороны, преемственность преобра-
зования данных, подтвержденных опытным 
путем, для их последующей систематизации. 
С другой стороны, нормативно-шаблонные 
барьеры устоявшихся научных и мировоз-
зренческих представлений порождают са-
моограничения методологии познания. 
Именно они создают самовоспроизводство 
смыслов в опредмечивании бытия. Возни-
кающая при этом инерция использования 
понятийного аппарата обусловлена издерж-
ками рассудочных критериев анализа, пос-
кольку, как справедливо отметил Хайдег-



СОЦИУМ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 1 (45) 201414

гер, «всякий разум, превратившись меж тем 
в ratio, претерпел свое лжеистолкование», 
когда под «каркасом суждения <…> чело-
век переносит на строение самой вещи тот 
способ, каким он, высказывая суждения, 
схватывает вещи» [14, с. 59, 58]. Сужде-
ния, выстраиваемые из исходных посылок, 
приводят к противоречиям познания, когда 
«истолкование, исконно вынужденное дви-
гаться в понятном и в нем находить поль-
зу для себя <…> движется в кругу самого 
обычного знания мира и людей», удержи-
вая субъекта в пространстве методологии 
«порочного круга» («culus vitiosus») [15, 
с. 14], в котором познание обосновывается 
способом его организации. 

Разделяющий взгляды М. Хайдеггера 
Г.Г. Гадамер также обращает внимание на 
проблемные аспекты возвратно-поступа-
тельного движения вывода нового знания 
из его предварительных допущений, связы-
вая перспективы преодоления «порочного 
круга» со встречной критикой восприятия. 
Для этого, по его мнению, необходимо для 
оценки достоверности сообщаемого знания 
дополнение триады вопрошания «Что? Где? 
Когда?» четвертым элементом: «При каких 
обстоятельствах?» [4, с. 17–18].

С ним солидарен Г. Саймон, полемизи-
рующий с позицией Платона (выраженной 
в его диалоге «Менон»), затрудняющегося 
«объяснить, каким образом нам удается 
найти или распознать ответ задачи, если 
только мы не знаем его заранее» [12, с. 131]. 
Он не усматривает здесь противоречия, 
поскольку постановка исследовательской 
задачи осуществляется через «описание ее 
решения в терминах состояния; от нас же 
требуется найти последовательность про-
цессов, преобразующих исходное состоя-
ние в состояние – цель» [12, с. 131]. Однако 
при многоуровневых (отличных от линей-
ного представления) проекциях вещного 
бытия и задач познания ракурсы их рас-
смотрения получают дискретное (преры-
висто-скачкообразное) структурирование 
новых явлений, требующих не расчленен-
ного (аналитического), а целостно-едино-
временного (интуитивного) охвата. 

Р.Л. Солсо, подробно останавливаю-
щийся на феноменологии восприятия и опе-
рирования субъектом зрительными образа-
ми окружающей среды, ссылается [13, с. 81] 
на пример самоанализа проекций окружаю-
щих вещей в личностном мировосприятии. 
«Я стою у окна и вижу дом, деревья, небо. 
Теоретически я мог бы здесь все подсчитать 
и сказать: «здесь ...327 градаций яркости и 
оттенков» Разве я вижу «327»? Нет, я вижу 

небо, дом, деревья; никто не может видеть 
эти «327» как таковые. Более того, если в 
этом странном подсчете отнести на счет 
дома, скажем, 120, на счет деревьев – 90, 
и на счет неба – 17, то я во всяком случае 
буду иметь дело с этим сочетанием, с этой 
отдельностью, а не скажем, со 127, 100 и 
100 или 150 и 177. Я вижу все это в дан-
ном конкретном сочетании или единстве, 
при котором я вижу» [13, с. 81]. Далее при 
рассмотрении множащихся ракурсов внут-
реннего умозрения предметных сочетаний, 
порождающих новые виртуальные образы, 
автор замечает, как «обнаруживается – под 
влиянием какой-нибудь нереальной уста-
новки, что вот эта часть оконной рамы вмес-
те с какой-нибудь ровной веткой дерева 
составляют букву N» [13, с. 81]. 

Именно так происходит наслоение ин-
туитивно улавливаемых сущностей, при-
чудливым образом сочетающихся и обра-
зующих новые предметно-вещные отноше-
ния на основании ассоциативных идей в 
экзистенциальном воображении субъекта, 
переносимых затем в материально изме-
римый мир рационально очерченных по-
нятий. Данный пример лишь подтверждает 
наблюдение М. Хайдеггера об интуитив-
но-чувственном образовании феноменов 
путем отражения вещей в умозрительных 
проекциях субъекта, сплетающих таким об-
разом инновации мироздания. Путь про-
никновения к высшему («затворяющему-
ся») бытию сущего М. Хайдеггер связывает 
с нахождением особого зазора между сфе-
рой идейно-сущностного и земного знания: 
«посреди сущего в целом бытийствует от-
крытое место. Это просвет. Если мыслить 
его, исходя из сущего, то он бытийственнее 
всего сущего» [14, с. 85]. Происходящее 
здесь соединение интуитивного видения 
многообразия вещей, с процедурами их 
рациональной проверки ведет к сопри-
косновению в сознании материального и 
идеального содержания бытия. В итоге на 
новом витке самоорганизации сознания 
происходит возврат к «наизначальнейшему 
познанию» с удержанием опыта озарений 
знания a priori» [15, с. 15]. 

Именно эти цели репрезентации мно-
гоаспектного содержания вещей, достига-
емые в сбалансированном сочетании чув-
ственно-интеллектуального (интуитивного) 
восприятия и рационально-выводимого 
(упорядочивающего) сознания, характери-
зуют подлинно научный подход к открытию 
новых сущностей познания. Ученого от лю-
бознательного обывателя отличает только 
более тонко выстроенный инструментарий 
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анализа явлений, интуитивно выделяемых в 
умозрительных проекциях часто еще непро-
явленных аспектов бытия. По справедливо-
му наблюдению М. Вебера, обобщившего 
мнения экспертов, «дилетант отличается 
от специалиста <...> только тем, что ему 
не хватает надежности рабочего метода, и 
поэтому он большей частью не в состоянии 
проверить значение внезапно возникшей 
догадки, оценить ее и провести в жизнь» 
[1, с. 131]. В основе таких научно обосно-
ванных методов исследования находятся 
принципы верификации инновационных 
структур знания. Прочность же научных 
выводов должна обеспечиваться провер-
кой «теории проб и ошибок – предполо-
жений и опровержений», когда «мы сами 
активно пытаемся налагать регулярности на 
мир, пытаемся обнаружить в вещах сходные 
черты и интерпретировать их на основе за-
конов, изобретенных нами» [9, с. 4].

Движение в этом направлении опреде-
ляют согласованные подходы рационального 
поиска и проверки интуитивно открываемых 
инноваций, на ведущее значение которых 
обратил внимание Т. Кун при анализе пара-
дигм научного знания. По его мнению, про-
цесс, ведущий к «открытию или изобретению 
новой теории <…> с неизбежностью интуи-
тивный, находится за пределами границ 
философии науки и иррелевантен вопросу 
о научной объективности» [6, с. 67]. Ведь 
при наличии тенденций к стандартизации 
исследовательского поиска, определяемо-
го «общим алгоритмом, о котором обычно 
помышляли философы <…>, все дисципли-
нированные ученые приходили бы к одному 
и тому же решению в одно и то же время» 
[6, с. 74]. Т. Кун исходит из того, что прояв-
ления интуитивного видения (чувственного 
мышления) «по образцам» (подобиям) обус-
ловлены традицией чувственно обрабатыва-
емых восприятий, обеспечивающих набор 
экзистенциальных приоритетов и исследова-
тельской онтологии не только в научных со-
обществах, но и на уровне рутинных оценок. 
С этим связано ключевое значение окружаю-
щей среды и ее творческих раздражителей, 
способствующих  формированию личност-
ной интуиции и инерции коллективной мат-
рицы  познания, поскольку «члены группы, 
будь то целая цивилизация или сообщество 
специалистов, включенное в нее, обучаются 
видеть одни и те же вещи, получая одни и 
те же стимулы» [5, с. 288]. 

На стимулы развития интуиции как ме-
ханизма адекватного реагирования на вы-
зовы среды обращает внимание М. Вебер 
при обращении к побудительным основа-

ниям вдохновения не только у представи-
телей науки, но и предприимчивых людей. 
«Коммерсанту или крупному промышлен-
нику без «коммерческой фантазии», то есть 
без выдумки – гениальной выдумки, – луч-
ше было бы оставаться приказчиком или 
техническим чиновником; он никогда не 
создаст организационных нововведений» 
[1, с. 132]. И хотя усиление рациональности 
мышления является одной из базовых ха-
рактеристик современного общества, глав-
ным условием научных прорывов остается 
предугадывание векторов формирования 
инновационных знаний. Воображение 
ученого определяет возможность выйти 
за рамки общеизвестных представлений. 
Вместе с рациональными процедурами 
разрешения противоречий оно способству-
ет гибкости структур мышления, опережаю-
щих, по мнению И. Лакатоса, «регистрацию 
фактов, которые должны быть помещены в 
эти матрицы» [7, с. 158].

В этом отношении актуальным направ-
лением научного поиска остается задача 
раскрытия механизма интуитивного рас-
смотрения в анализе (сравнении) и синте-
зе (обобщении) опознаваемых и вводимых 
в оборот инновационных представлений 
о мироздании. Без выяснения структу-
ры формируемых образов и взаимосвязи 
чувственно-эмоциональных, рассудочно-
систематизирующих, художественно-эсте-
тических и иных пространств экзистенци-
ального самовыражения субъекта не может 
быть понято существо природы мыслящего 
человека, границы личностных возможно-
стей его самореализации и восхождения на 
новые уровни раскрытия тайн бытия.
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Переходные эпохи в истории общества, 
независимо от того, совершается этот пе-
реход при сохранении относительной ус-
тойчивости общественной системы или в 
состояниях сильной ее неравновесности, 
характеризуются высокой динамичностью 
изменений, охватывающих с большей или 
меньшей последовательностью все обще-
ственные сферы. Как отмечают современ-
ные исследователи переходных эпох, в диа-
лектическом сочленении непрерывности и 
прерывности – суть исторического движе-
ния в его онтологическом виде», поэтому 
важнейшей функцией социальной науки 
является познание «динамической целост-
ности последовательной цепи изменений и 
колебаний, выраженных (или отраженных) 
в различных формах жизнедеятельности 
общественных структур»[2, с. 7].

«Динамическая целостность» переход-
ной эпохи в значительной мере опреде-
ляется характером связей, возникающих 
между традицией и новизной, степенью 
выраженности в них органической преем-
ственности «старого» и нового». Еще А. де 
Токвиль, исследуя характер взаимосвязей 
прошлого и настоящего на примере фран-
цузской революции, что сколь бы разруши-
тельны не были, на первый взгляд, проис-
ходящие социальные изменения, сколь бы 
радикально не отличались возникающие на 
институциональных развалинах прошлого 
институты настоящего, в действительнос-
ти между ними всегда существует большая 
или меньшая преемственность, уровень 
которой непосредственно влияет на сохра-
нение обществом своей цивилизационной 
идентичности» [8].

Проблема индивидуальной и коллек-
тивной (социальной) идентичности – одна 
из философских проблем, вполне относи-
мая к числу «вечных», привлекшая вни-
мание таких мыслителей, как И.Г. Гер-
дер, Г.Ф.Т В. Гегель, И. Кант, М.  Вебер, 
О. Шпенглер, Х. Ортега-и-Гассет, К. Яс-
перс, Н. Элиас, П. Сорокин и многие дру-
гие. В современную эпоху глобальных 
социальных и культурных сдвигов, поста-
вивших под сомнение ранее казавшиеся 
устоявшими представления о месте чело-
века в обществе и месте разных обществ 
относительно друг друга, проблема иден-
тичности вновь вышла на первый план, что 
нашло своё отражение и в отечественной 
философской мысли [7]. Одно из цент-
ральных мест в изучении этой проблемы 
занял вопрос о национально-культурной 
идентичности российского общества, о 
факторах, определявших её преемствен-
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ность по отношению к той идентичности, 
в рамках которой себя определяли импе-
раторская Россия и СССР. В настоящей ста-
тье предпринимается попытка на примере 
переходной эпохи, пережитой Россией в 
ХVIII – начале ХХ вв., предложить одну из 
возможных интерпретаций ответа на этот 
вопрос, рассмотрев роль, которую в иден-
тификационной преемственности играет 
институт права – важнейший регулятор 
социальных взаимодействий.

Различные подходы к проблеме иден-
тичности, разработанные в рамках психоло-
гии, социологии и антропологии, сходятся в 
том, что идентичность индивидов, коллек-
тивов и обществ определяется в процессах 
различений/отождествлений, являющихся 
результатом социокультурных взаимодей-
ствий и коммуникаций [3, с. 109].

Процессы «различения/отождествле-
ния» основываются на исходной дихото-
мии хЯ/Другой» («Мы/Другие»), выявля-
ющей своё содержание через совокупность 
индивидуальных и групповых взаимодей-
ствий и коммуникаций. Применительно 
к национально-культурной идентичности 
данная дихотомия формируется на уровне 
взаимодействия обществ (через индивиду-
альные, коллективные и государственные 
коммуникации). 

Цивилизационная идентификация 
России исторически оказалась в извест-
ной мере производной от европейской. 
Это произошло в силу того, что для евро-
пейских обществ нового времени в роли 
«Другого», по отношению к которому оп-
ределялся их собственный набор иденти-
фикационных характеристик, стал симво-
лический Восток, конкретно-исторически 
первоначально ассоциировавшийся с Тур-
цией, затем – с Россией. Решающую роль в 
возникновении подобной идентификации 
играл не природно-географический, а ре-
лигиозно-культурный фактор: христианская 
Европа определяла себя через противопо-
ставление исламской (нецивилизованной) 
Турции и православной России.

Представление о религиозно-куль-
турном различии с Европой (Западом) 
как основе собственной идентификации 
в роли «Святой Руси» и «Третьего Рима» 
доминировало, во всяком случае до XVIII 
в., и в самой Руси-Московии-России, в то 
время как противопоставление с ислам-
ским миром столь значительной роли в 
идентификации не играло (прежде всего 
по причине значительной роли в станов-
лении Московского государства золотоор-
дынского наследства). 

По мере модернизации российского 
общества, начавшегося с преобразований 
Петра I, в традиционную ткань социаль-
ных контактов и взаимодействий, базиро-
вавшихся на сложившейся в Московской 
Руси социальной системе «власть – соб-
ственность»[5], начали внедряться новые 
модели контактов и взаимоотношений, 
потребовавшие соответствующих инсти-
туциональных изменений. При всей суще-
ственной имитационности появлявшихся в 
Российской империи государственно-пра-
вовых институтов, копировавших во мно-
гом скорее форму, нежели содержание 
европейских образцов, в исторически сло-
жившейся системе «Мы/Другие» – право-
славный Восток (Россия) против католиче-
ски-протестантского запада (Европа) – од-
нозначность противоположности исходных 
образов стала сглаживаться. 

Петровские реформы, как и некото-
рые преобразования его ближних и даль-
них преемников, современной социальной 
наукой в целом расцениваются в парадиг-
ме модернизации, то есть длительной пе-
реходной эпохи от аграрного общества к 
обществу индустриальному. Но, заим ствуя 
европейские образцы, императорская Рос-
сия неизбежно (прежде всего, на уровне 
интеллектуальной и политической элиты 
общества) сталкивалась с проблемой пе-
реосмысления своей идентичности по от-
ношению к «Другому», часть институтов 
которого оказывалась адаптируемой и к 
решению собственно российских задач. 

Если под таким углом зрения взглянуть 
на изменения, которые претерпевала на 
протяжении XVIII – первой половины XIX 
вв. правовая система Российской империи, 
то в многочисленных правовых актах, из-
даваемых российскими императорами и 
императрицами, можно обнаружить явную 
двойственность в отношении к правовой 
преемственности.

С одной стороны, было налицо на-
стойчивое стремление законодателя, от 
Петра  I до Николая I, к воспроизведению, 
пусть и в несколько «облагороженной», 
согласно требованиям времени, термино-
логии, норм, содержательно идентичных 
основополагающим нормам традиционно-
го государственного, административного, 
уголовного права, ранее закреплённым в 
Соборном уложении 1649 г., – этом пра-
вовом каркасе самодержавно-крепостниче-
ской Руси–России. Как замечал в этой свя-
зи один из лучших знатоков отечественной 
истории права В. И. Сергеевич, «переход 
из одного состояния в другое, не завися от 
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свободной воли законодателя, не делается 
моментально по его предписанию. Старое 
нередко живет наперекор всем усилиям 
законодателя» [4. с. 5].

С другой стороны, прослеживалось 
не всегда последовательное, но непре-
рывное преобразование отрасли граждан-
ского права, то есть сферы регулирования 
повседневных социальных взаимодей-
ствий жителей империи, формально час-
то сохранявшее преемственность новых 
узаконений с прежними, но, по сути, всё 
дальше отходившее от них. Сама меня-
ющаяся экономическая действительность 
настоятельно требовала правового регу-
лирования индивидуальных и коллектив-
ных взаимодействий по имущественным, 
наследственным, семейным, обязательс-
твенным и иным вопросам, отвечавшего 
потребностям не прошлого, аграрного, а 
становящегося аграрно-индустриальным 
социума. И здесь не оказывалось иного 
пути, как приспосабливать, вписывать в 
российские реалии правовые нормы либо 
прямо заимствованные, либо созданные 
по образцам европейского гражданского 
права (в первую очередь французского 
Гражданского кодекса Наполеона). 

Двойственность правовой политики 
российской государственной власти в из-
вестной мере нашла свою законченную 
форму в процессе систематизации зако-
нодательства, завершившегося изданием 
Свода законов Российской империи 1832  г. 
и его последующими редакциями в 1842 
и 1857 гг. Содержательно этот, бесспор-
но, выдающийся юридический документ 
отразил переходный характер времени 
своего создания – доминирование право-
вой преем ственности, особенно отчётливо 
заметное в государственном праве, соеди-
нилось с правовой новизной, характерной 
для гражданского права. 

Эволюция правовой системы по от-
ношению к изменениям, претерпеваемым 
всем социумом, есть отражение прежде 
всего социальных процессов, в самом об-
щем плане сводимых к двум взаимодей-
ствующим, но одновременно и противоре-
чивым составляющим – социальной диф-
ференциации и социальной интеграции.

В первом случае происходит распад, 
разрушение прежних относительно ста-
бильных социальных страт (сословий, 
классов, больших групп), связи между 
ними становятся неустойчивыми, а вза-
имодействия, реализуемые по прежним 
стереотипам социального поведения, не 
дают ожидаемых результатов. Во втором 

случае происходит возникновение новых 
или качественная трансформация старых 
социальных связей, идёт постепенная 
консолидация вновь образующихся или 
трансформирующихся социальных групп 
и межгрупповых отношений, возникают 
новые стереотипы социального поведе-
ния. В ходе этого двойственного процесса 
поведение не только отдельных индиви-
дов, но и целых (разрушающихся старых и 
зарождающихся новых) социальных групп 
приобретает черты спонтанности, непро-
гнозируемости, резких, внешне немотиви-
рованных переходов от одних форм взаи-
модействия к другим, иногда совершенно 
противоположным.

Подобную двойственность можно оце-
нить как проявление одной из закономер-
ностей переходных процессов в пережи-
вающем модернизацию обществе – ам-
бивалентности социальных изменений. В 
обществе одновременно, но с разной ско-
ростью развиваются два процесса: диф-
ференциации (применительно к аграрно-
му обществу распада прежней сословной 
структуры социальной организации) и 
интеграции (формирования основ новой 
классовой структуры) [6].

В результате в повседневных взаимо-
действиях индивидов и социальных групп, 
с одной стороны, резко увеличивается ко-
личество случайных контактов между ранее 
не пересекавшимися в социальном про-
странстве субъектами, объективно прина-
длежащими к старым и новым социальным 
группам, с другой стороны, в выборе спо-
собов и форм таких контактов доминирую-
щим становится фактор чисто ситуативного 
поведения. Социальные субъекты сталки-
ваются с новой для них ситуацией, когда 
резко сокращается диапазон прогнозиру-
емости исхода социального взаимодей-
ствия, поскольку рефлексируемые или бес-
сознательные модели поведения, исполь-
зуемые, основываясь на прежнем опыте, 
утрачивают свою эффективность, сталкива-
ясь с неспособностью учесть в них фактор 
потенциальной инаковости реагирования 
«Другого». Последствием возникновения 
множества подобных повседневных си-
туаций взаимного «непонимания» стано-
вится общее нарастание «хаотичности» 
внутри общества, развитие центробежных 
процессов и, кроме того, прогрессирующая 
утрата индивидами и коллективами верба-
лизируемых и бессознательных критериев 
«отождествления/различения».

Правовое регулирование всех этих вза-
имодействий в руках существующей госу-
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дарственной власти оказывается важней-
шим средством сохранения относительной 
стабильности и равновесия социальной 
системы на протяжении переходного эта-
па. Но для этого власть вынуждена идти 
на правовые новшества, учитывающие пот-
ребности тех социальных групп (в основ-
ном предпринимательского, буржуазного 
характера), без активного участия которых 
невозможна экономическая модерниза-
ция. 

В результате в правовой системе аг-
рарного общества в условиях модерниза-
ции, даже на первом её этапе, возникают 
разнонаправленные тенденции, которые 
нарушают системную целостность, согласо-
ванность и соответствие между отдельны-
ми отраслями права, а также и внутри от-
раслей – между отдельными институтами 
права. 

Подобная ситуация, в свою очередь, 
чем дальше, тем больше дезорганизует, 
хаотизирует правоприменительную прак-
тику, что становится дополнительным и 
крайне опасным фактором дестабилизации 
всей общественной системы. Правовая сис-
тема начинает, подобно непосредственно 
определяющей ее эволюцию сословной 
системе, «расползаться», утрачивать свою 
стабилизирующую функцию, превращаться 
еще в одну структурную единицу, кризис 
которой, соединяясь с другими струк-
турными кризисами, приближает момент 
вхождения всей общественной системы в 
неравновесное состояние, которое являет-
ся предвестником системного кризиса, гро-
зящего саморазрушением всей обществен-
ной системы, а, значит, и утратой основ 
прежней идентичности. 

Специфичность положения России вре-
мени раннеиндустриальной модернизации 
заключалась в том, что страна переживала 
этот этап модернизации одновременно с 
становлением ее в качестве мировой им-
перии, а это вело к новому системному 
противоречию: « ... империя сталкивается 
с двумя противоположными импульсами: 
объективной необходимостью запуска мо-
дернизационных процессов как способа 
обеспечить экономическую и военно-поли-
тическую конкурентоспособность по отно-
шению к странам, уже вступившим на этот 
путь, и объективной же необходимостью 
блокировать разрушительное воздействие 
модернизации на все аспекты имперской 
идентичности» [1, c. 83].

Это противоречие неизбежно трансли-
ровалось на действия власти в правовой 
сфере. Заинтересованность государства 

в успехах экономической модернизации 
как основе имперской военно-политиче-
ской мощи диктовала необходимость со-
ответствующего правового обеспечения 
экономической части модернизационно-
го процесса, то есть правовых новшеств, 
неизбежно вступавших в противоречие с 
прежним законодательством. Отсюда на-
растание, даже помимо намерений их 
инициаторов, правового реформизма в 
сфере гражданских отношений, испыты-
вавших возрастающее влияние рыночных 
взаимодействии социальных субъектов. В 
то же время заинтересованность власти в 
сохранении основ традиционалистской об-
щественной системы столь же неизбежно 
диктовала правовой консерватизм, стрем-
ление к минимизации или предотвраще-
нию любых изменений, способных хотя бы 
в потенции этим основам угрожать, что, в 
первую очередь, отражалось на государс-
твенном праве. 

В результате происходил нарастаю-
щий разрыв в правовой преемственности, 
и система права в целом начинала утра-
чивать свою внутреннюю взаимосвязь. В 
этом смысле можно говорить о прогрес-
сирующей утрате в данной общественной 
подсистеме динамической целостности 
происходивших в ней изменений. 

Последующая эволюция правовой сис-
темы Российской империи на протяжении 
второй половины XIX – начала ХХ вв., когда 
после либеральных реформ Александра  II 
общество перешло на стадию собственно 
индустриальной модернизации, подтвер-
дила эту общую тенденцию. Чем дальше 
развивался процесс модернизации, тем 
больше правовых новшеств, охватываю-
щих вслед за гражданско-правовой сферой 
и остальные отрасли права, вплоть до го-
сударственного, вынуждена была внедрять 
власть, но тем самым всё в большей мере 
начинала «размываться» имперская нацио-
нально-культурная идентичность. Конечно, 
решающую роль в подобном «размыва-
нии» играли не правовые, а совокупность 
всех социально-экономических и политиче-
ских факторов, кризис ценностной системы 
традиционного российского общества, но 
нельзя недооценивать того факта, что внут-
ренняя противоречивость правовых норм, 
несогласованность старых и новых пра-
вовых установлений, ставшие обыденно-
стью российской действительности начала 
ХХ в., подрывавшие органическую преемс-
твенность права и все чаще подменявшие 
ее ситуативной рецепцией из европейских 
правовых источников, сыграли свою роль 
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в подрыве и без того непрочного правосо-
знания общества, столь ярко проявившего 
свои катастрофические последствия в годы 
революционных потрясений.
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Аннотация
Трансформация различных сфер 

социальной жизни в нашей стране 
проводится при использовании 

экономических и правовых рычагов 
«сверху вниз», тогда как особое значение 

приобретает социологический анализ в 
системе власть – бизнес – общество. 

Развитие коммуникаций и взаимодействия 
государственных и общественных 

институтов на основании диалога и 
обратных связей позволит сформировать 

оптимальные подходы к дальнейшему 
развитию социальных отношений 

в государстве, компаниях, корпорациях и 
обществе. А использование 

социально-психологических, 
нравственных, культурных механизмов 
в реализации необходимых изменений 

гарантирует максимальный эффект. 

Ключевые понятия:
трансформация,

государство, 
бизнес, 
народ, 

коммуникация, 
общество, 

социальные отношения, 
формы собственности, 

идентичность.

Государственные институты, призванные 
осуществлять координирующие функции, яв-
ляются полноправными участниками не только 
политических процессов, но и экономических. 
Так, государственные программы поддержки 
малого и среднего бизнеса предоставляют 
льготные условия для ведения деятельности; 
в крупные корпорации, предприятия государс-
тво направляет своих полномочных предста-
вителей для осуществления дополнительного  
контроля над их деятельностью. 

Трансформация всех сторон жизни сов-
ременного российского общества реализу-
ется в рамках различных государственных 
программ и реформ, которые проектируются 
«сверху вниз» без обратной связи в системе 
власть – бизнес – общество, без прогнози-
рования и расчетов общественной реакции 
на планируемые изменения, что значитель-
но уменьшает эффект от реализации этих 
изменений. А политические, экономические, 
правовые механизмы государственного регу-
лирования бизнес-пространства не учитывают 
противоречиво складывающиеся социальные 
отношения. 

Следует помнить, что современный про-
цесс взаимодействия государства, власти и 
социума строится во-первых, на основании 
требований общецивилизационных законов 
и передового мирового опыта; во-вторых, с 
учетом принципа ментальной идентичности; 
в-третьих, в условиях развития новой – ин-
формационной парадигмы экономической 
трансформации.

В новейших исследованиях обосновано 
существование новой парадигмы экономи-
ческой науки и практики – информационной 
экономики, как результата информационной 
революции. Основной методологический 
концепт данной парадигмы состоит в том, 
что истоки многих типов поведения хозяйс-
твующих субъектов коренятся в разном ис-
пользовании информации в деятельности 
предприятий. Российский ученый К. Вальтух 
показал, что реальная информация превра-
щается в виртуальную и наоборот. Поэтому 
наряду с позитивными результатами обра-
зуются негативные в форме «мыльных пузы-
рей», когда объем выпускаемых компаниями 
акций в разы превышает их реальную капи-
тализацию, что неминуемо ведет к кризису. 
Эта тенденция проявилась и в деятельности 
российских предприятий. Например, неза-
висимые экспертные центры считают, что 
электронные деньги сегодня в десятки раз 
больше, чем их обеспечение материальными 
активами. Доминирование в мире и в России 
монетарно-либеральной модели реформ пе-
ревернуло пирамиду ценностей с товарных 
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субстратов на денежные знаки, виртуальность 
стала реальностью. 

В современной экономике система со-
циальных отношений усложняется много-
кратно, поскольку происходит осознанное 
и неосознанное переплетение реального 
(товарного) и виртуального (финансового, 
часто спекулятивного) капитала. Такое ус-
ложнение ведет к дополнительным трудно-
стям в развитии социального партнерства. 
Наш бизнес нуждается в информационной 
прозрачности, направленной на достиже-
ние идентичности реальной капитализации 
компаний объемам их акций, других фи-
нансовых инструментов, циркулирующих в 
экономическом пространстве. 

Сохранение стабильности и обеспече-
ние динамичного развития общества самым 
непосредственным образом связано с пере-
косом в характере социальных отношений 
собственности в стране, где на одном полюсе 
рыночный фундаментализм и тотализм с не-
ограниченной свободой, а на другом – огра-
ниченность в жизнеобеспечении и бесправ-
ное положение большинства. Получается, 
что процессы формирования оптимальных, 
удовлетворяющих потребностям общества и 
государства отношений собственности в насто-
ящее время проходят сложный, подчас слабо-
управляемый, этап. Для выхода из положения 
нужен общественный диалог, чтобы выявить 
форму собственности, обладающую свойства-
ми аттрактора, ментально-идентичную форму. 
История учит, что такими свойствами обладает 
народ как главный субъект или источник влас-
ти (согласно Конституции РФ). 

Результаты проведенных автором иссле-
дований* показывают, что отношение к делу, 
которым они заняты, как к своему характерно 
для меньшей части представителей бизнеса 
(48,2%). Почти каждый четвертый из них 
(23,9%) относится к своему делу как к чужо-
му. Это связано с тем, что только одна седь-
мая часть опрошенных являются владельца-
ми фирм, а подавляющая часть – наемными 
менеджерами, без владения собственностью 
предприятия в форме акций (тогда как миро-
вое бизнес-пространство уже давно считает 

систему хозяин – наемный работник неэф-
фективной).

Наши опросы, проведенные 15 лет назад, 
в 1998 г., показали, что только 12,6% опро-
шенных хотели бы трудиться в статусе еди-
ноличного хозяина; еще 39,6% согласились 
бы быть сохозяином, совладельцем в част-
ной фирме, т.е. реализовать право на часть 
собственности; трудиться в рамках семейного 
бизнеса готовы 12,8% респондентов; 8% оп-
рошенных готовы работать в системе хозя-
ин-наемный работник, а 14,7% – в системе 
государство-наемный работник. 

Специфика отношения к собственности в 
российском обществе становится более по-
нятной при анализе результатов исследова-
ний, отраженных в табл. 1. 

Таблица 1
Какая форма собственности 

наиболее эффективна для нынешней 
России (в % к числу опрошенных)

Форма 
собственности 1998 г. 2011 г.

Государственно-
общенародная 21,7 1,2

Государственно-
коллективная 18,8 18,5

Коллективно-
государственная 13,5 21,0

Коллективно-
ассоциированная 12,1 17,3

Личная и частная 18,5 38,4

Затрудняюсь 
ответить 13,3 3,6

Сравнение результатов двух этапов иссле-
дования позволяет сделать выводы: во-пер-
вых, в 1998 г. опрошенные в большей степени 
ориентировались на государственно-общена-
родную и государственно-коллективную виды 
собственности, считая их наиболее эффектив-
ными для России, такой позиции придержи-
вались более 40% опрошенных. Во-вторых, 
тогда только каждый пятый считал, что более 
эффективной является личная и частная соб-

* Здесь и далее используются результаты проведенных авторских исследований: 
«Изучение потенциала развития корпоративных отношений в Челябинской финансовой строительной 

компании» (1998г. N=437). Опрос. Исследование проведено по квотной выборке, репрезентирующей 
работников по направлениям деятельности (строительство, снабжение и транспорт, прочее), должно-
стной структуре.

«Исследование системы корпоративных отношений в российских компаниях» (2011 г. N=702). Опрос. 
В ходе исследования реализована трехступенчатая детерминированная выборка. В качестве базовых ре-
гионов для реализации выборки были отобраны (на основании данных Росстата): Москва – как наиболее 
развитый в рыночном отношении регион; Тюменская область, которая представляет собой обеспеченную 
ресурсами территорию; Челябинская область – со средним уровнем развития предпринимательства, и 
Орловская область – типичный регион для областей Центральной России, с элементами ограниченности 
ресурсного обеспечения деятельности бизнеса. На последней ступени реализована квотная выборка. 
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ственность, сегодня так считает почти 40%. В-
третьих, большая доля опрошенных считают 
наиболее эффективной коллективные формы 
собственности, допуская участие государства 
в управлении компаниями. И в-четвертых, 
резко упала доля сторонников государствен-
но-общенародной собственности, количество 
ее сторонников колеблется на уровне стати-
стической погрешности исследования.

Таким образом, за период 1998–2011 гг. 
изменились ожидания народа в сторону при-
оритета частной собственности, но эти ожи-
дания, как показывает практика, не оправ-
дываются в силу разницы результатов меж-
ду ожидаемой и реальной эффективностью 
реформ [4].

Проведенные исследования позволили 
выявить тенденцию: c увеличением полноты 
реализации статуса собственника изменяется 
степень оценки эффективности форм собс-
твенности в направлении от государственной 
до частной. 

Если государственную, общенародную 
собственность считают эффективной только 
менеджеры, работающие по контракту, без 
владения собственностью, то преобладающая 
часть владельцев компаний более эффектив-
ной считает личную и частную собственность 
(82,4% и 49,4% соответственно). 

Предпочитаемая оценка наиболее эф-
фективной для современной России формы 
собственности влияет на выбор поведения 
в моделируемой ситуации выбора формы 
собственности при организации своей фир-
мы (см. табл. 2).

Таблица 2
Какую форму собственности вы 

положили бы в основу своего 
предприятия? (в % от общего числа 

опрошенных)

Форма собственности 1998 г. 2011 г.

Государственная, 
общенародная 1,8 0,3

Государственная, 
коллективная 1,8 3,3

Коллективно-
государственная 2,3 13,2

Коллективно-
ассоциированная 22,2 18,2

Личная и частная 37,8 62,3
Затрудняюсь ответить 34,1 2,7

Всего 100 100

Несмотря на то что в 1998 г. опрошенные 
наиболее эффективной для России считали 
государственно-общенародную и государ-

ственно-коллективную формы собственно сти, 
значительная часть респондентов сделала вы-
бор в пользу предприятий с личной, частной 
собственностью, или же с коллективно-ассо-
циированной формой собственности.

В 2011 г. затруднившихся среди модели-
рующих ситуацию почти нет: около двух тре-
тей выбрали бы для своего предприятия час-
тную форму собственности. Таким образом, 
за прошедшее десятилетие в несколько раз 
возросла доля тех, кто при вложении своего 
капитала отдал бы предпочтение предпри-
ятию с коллективно-государственной фор-
мой собственности. На наш взгляд, данный 
выбор сделали те, кто за прошедшие годы 
получил положительный опыт функциониро-
вания таких предприятий. С одной стороны, 
они имеют необходимую государственную 
поддержку а с другой – предприниматель 
имеет возможность самостоятельно прини-
мать решения и получать соответствующую 
прибыль.

Так же, в рамках прожективной ситуации 
вложения «свободного» капитала, предста-
вители малого бизнеса в 80% случаев сде-
лали бы ставку на частное предприятие, то 
представители крупного бизнеса более чем 
в половине случаев (51,3%) сделали бы 
ставку на смешанную форму собственнос-
ти – на коллективно-ассоциированную или 
же на коллективно-государственную, так как 
крупный бизнес считает такие формы соб-
ственности более защищенными от рисков, 
а также от рейдерских захватов.

Полученные данные подтверждаются 
и моделированием ситуации размещения 
капитала представителями компаний, име-
ющих различный масштаб деятельности: 
представители тех компаний, которые ра-
ботают в рамках района, областного центра 
или региона, в подавляющей своей массе 
ориентируются на частную собственность 
предприятия. А те, что работают в рамках 
нескольких регионов, отдают предпочтение 
коллективно-государственной или коллек-
тивно-ассоциированной собственности.

Таким образом, в последние годы в 
экономике страны, и прежде всего в сфере 
отношений собственности, произошли суще-
ственные структурные изменения в системе 
«власть – бизнес – общество», стал очеви-
ден дефицит дискурса в рамках выявления 
ментально-идентичной формы собствен-
ности. Сохранение своей идентичности, как 
доказывает и западная наука (например, в 
лице М.  Кастельса), – это мощный рычаг 
и для национального роста, и для выхода 
из кризиса. Община – артель – трудовой 
коллектив – акционерное общество – вот 
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эволюция ментальной формы нашего эко-
номического бытия. 

В этой связи развитие коллективных, 
корпоративных форм ведения бизнеса мож-
но рассматривать как необходимое и дей-
ственное средство повышения эффективно-
сти развития и отдельных бизнес-единиц, и 
экономики в целом. При этом на первый план 
выходят вопросы взаимодействия, коммуни-
кации бизнеса с социально-политическими, 
экономическими, властными и правовыми 
институтами, главное – с институтами граж-
данского общества. Поскольку сегодняшнее 
положение дел приводит к тому, что глав-
ный субъект социальных отношений – со-
циум – превращается для управленческого 
звена в «вещь в себе», в желаемое молча-
ливое большинство, которое оказывается за 
рамками интересов государственных и ком-
мерческих организаций.

В качестве института государственного 
управления отношения собственности высту-
пают как необходимый элемент, особое звено 
в механизме взаимодействия государства и 
общества [3]. А в качестве социального инсти-
тута отношения собственности выступают как 
система социальных отношений, норм права 
и морали, экономических связей, возникаю-
щих в процессах владения, распоряжения и 
потребления собственности. 

Развитые социальные отношения в систе-
ме государство – бизнес – общество позво-
ляют реализовать ее функции: мотивирова-
ние социальной и экономической активности 
общества; стимулирование политической ак-
тивности общества; оптимизация социальной 
сферы; обеспечение социально-политиче ской 
стабильности; упорядочение социальной 
структуры общества; нейтрализация соци-
альных девиаций; трансформация базовых 
компонентов общественного сознания.

Исследования мировой науки свиде-
тельствуют, что в целях преодоления систем-
ного кризиса особое значение приобретает 
усиление роли государства в управлении 
мировым порядком в ХХI веке [8]. С другой 
стороны, требуется развитие экономичес-
кой демократии на основе корпоративного 
управления отношениями собственности, 
где реализуются функции народовластия в 
корпорациях и компаниях, работающих на 
принципах акционерного общества.

В этой связи правомерно говорить о 
развитии социального партнерства государс-
твенных и бизнес-структур, бизнеса и обще-
ства, когда решение государственных задач 
отражает проблемное поле функционирова-
ния бизнеса, которое определяется не только 
потребительскими свойствами общества, но 
социальной справедливостью.

Оценивая свое материальное положение 
в системе отношений собственности, инди-
вид сравнивает его с эталоном, заданным в 
обществе. Основываясь на различных тео-
ретических построениях, можно предполо-
жить, что ведущим как социальным, так и 
психологическим регулятором восприятия и 
оценки человеком отношений к собственно-
сти выступает его материальное благосостоя-
ние как компонента цели и смысла жизни. 

Социальные отношения собственности 
как базисная системообразующая экономи-
ко-политическая и социолого-психологи-
ческая платформа являются той сферой, в 
которой задается энергетика мотивов, детер-
минирующих интенсивность проявления со-
циальных отношений, в том числе и в корпо-
ративных структурах. Для этого важно, чтобы 
общественный имидж отечественных корпо-
раций был реально, а не виртуально высок. 
Мотивация к участию в корпоративных отно-
шениях, социальном партнерстве определя-
ет состояние стабильности-нестабильности 
в социально-политической, экономической, 
духовно-нравственной, этнополитической и 
других сферах жизнедеятельности наших 
граждан. По состоянию дел в этих сферах 
можно судить об уровне управления, о со-
здании алгоритма развития социальных от-
ношений в обществе. 

Сегодня наше правительство настаива-
ет на прозрачности деятельности субъектов 
всех видов и направлений. Такая информа-
ционная открытость предполагает наличие 
честности в их деятельности. Насколько это 
возможно – покажет время. Однако времени 
остается все меньше. Дело в том, что «ин-
формационное время» (В. Попов) сегодня 
обгоняет время политическое и даже био-
логическое. Бесспорно, необходима лик-
видация теневой экономики, обеспечение 
прозрачности деятельности государственных 
и коммерческих организаций. Тем самым 
государство и бизнес получат необходимый 
кредит доверия в народе. 

Исследование показало, что в управлении 
российской экономикой доминируют соци-
альные отношения, формируемые на основе 
виртуальной коммуникации, когда все реше-
ния принимаются «сверху» и направляются 
«вниз», и не сформирована обратная связь, 
которая сегодня сводится к формальному 
участию акционеров (народа) в принятии 
решения. Продолжающийся мировой кризис, 
результаты российских реформ, снижение в 
Российской Федерации роста ВВП требуют, 
на наш взгляд, проявления функций силь-
ного государства в контексте научного де-
мократического подхода в государственном 
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регулировании российского бизнеса в целях 
оптимизации социальных отношений в систе-
ме государство – бизнес – общество.
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Международные миграционные про-
цессы выступают важной характеристи-
кой социально-экономического развития 
постсоветского пространства. Формиро-
вание на территории бывшего Советского 
Союза единой Евразийской миграционной 
системы (по терминологии И.В. Ивахнюк), 
в которой Россия выступает в качестве ос-
новного принимающего государства [1], 
актуализирует изучение миграционных 
потоков из постсоветских стран, а также 
стратегий адаптации трудовых мигрантов 
к условиям принимающего сообщества. В 
рассмотрении этого вопроса немаловаж-
ным является рассмотрение этнического 
аспекта, поскольку национальное много-
образие России оказывает влияние на по-
ведении мигрантов. В данной работе на 
примере Удмуртской Республики делается 
попытка проследить проблемы адаптации 
трудовых мигрантов из государств Средней 
Азии (как одной из наиболее многочис-
ленных групп) в контексте социальных и 
демографических процессов, протекающих 
в регионе. 

Эмпирической основой работы послу-
жили статистические данные и информа-
ция государственных органов Удмуртской 
Республики по социально-экономической 
и демографической ситуации в регионе, 
а также материалы полевых этнографи-
ческих исследований, собранные авто-
ром в 2011–2013 гг. в городах и районах 
Удмуртии. Основным методом получения 
первичной информации являлось глубин-
ное интервью (с использованием заранее 
подготовленных вопросников) с трудовы-
ми мигрантами – гражданами государств 
Средней Азии; людьми, непосредствен-
но взаимодействующими с приезжими в 
городских и сельских районах; предста-
вителями региональных национальных 
общественных объединений. Материалы 
интервью, собранные на протяжении не-
скольких лет, позволяют раскрыть особен-
ности адаптации мигрантов в Удмуртской 
Республике, показать реакцию принима-
ющего сообщества, обозначить барьеры, 
затрудняющие вхождение приезжих в 
местную социальную среду. Вербальная 
информация была обработана, система-
тизирована и сдана в Научно-отраслевой 
архив Удмуртского института истории, язы-
ка и литературы УрО РАН.

Вначале определимся с понятийным 
аппаратом. По мнению автора, термин 
«адаптация мигрантов» включает в себя 
процесс установления взаимосвязей меж-
ду личностью и социальной средой, в ходе 
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Таблица 1

Основные демографические показатели  Удмуртской Республики за 2002–2012 гг.

Годы
Количество 

Естественный прирост (+), 
убыль (–)Родившихся 

(чел.)
Умерших 

(чел.)

2002 16274 22333 –6059

2003 16509 22575 – 6066

2004 16843 21867 – 5024

2005 15823 22004 – 6181

2006 16149 20241 – 4092

2007 17820 19925 – 2105

2008 18641 19673 – 1032

2009 21155 20286 + 869

2010 (январь–ноябрь) 19883 19410 + 473

2011 (январь–ноябрь) 19920 18796 +1124

2012 (январь–ноябрь) 21324 17821 +3503

реализации которого мигрант, исходя из 
своих потребностей, воспринимает соци-
альные, культурные особенности и требо-
вания принимающего сообщества, учиты-
вая их в своей деятельности. Приспособ-
ление к социальной среде невозможно без 
изучения традиций и норм поведения, су-
ществующих в обществе-реципиенте. 

Демографическую ситуацию в Удмурт-
ской Республике за последние два десяти-
летия можно охарактеризовать как сложную 
и неоднозначную. С начала 90-х годов ХХ 
века в республике происходит постепен-
ное сокращение численности населения. За 
последний межпереписной период за счет 
естественной убыли население республи-
ки сократилось на 48896 человек (3%) [2, 
с.  3]. Лишь в 2009 г. негативная динамика 
была преодолена, и начался прирост жите-
лей [10] (см. таблицу 1). 

Возможно, одним из факторов, влияющих 
на увеличение приезжих из стран ближнего 
зарубежья в последние годы, является улуч-
шение экономической ситуации в России. 
Активное развитие строительной сферы в 
Удмуртии стимулирует приток мигрантов 
из стран Средней Азии, большинство из 
которых заняты низкоквалифицированным 
трудом на стройках республики. Как отме-
тил начальник УФМС по Удмуртской Рес-
публике С.А. Ислентьев, среди приезжих 
лидируют граждане Узбекистана, составляя 
47 % всех мигрантов [3]. 

Но миграционные потери республи-
ки с каждым годом только увеличиваются: 
наблюдается устойчивый рост количества 
людей, выезжающих за пределы Удмуртии 
для поиска работы с более высоким уровнем 
оплаты труда [8, с. 40]. Естественно, выезд на 
работу трудоспособного населения оказыва-

Также в Удмуртской Республике с ян-
варя 2001 г. продолжается миграционная 
убыль населения. Положительное сальдо 
миграции сохраняется лишь со странами 
СНГ [9] (см. таблицу 2).

Число прибывающих из стран ближ-
него зарубежья нестабильно: 2003, 2004, 
2009 и 2010 гг. характеризуются снижением 
числа мигрантов; относительный подъем 
был в 2005–2006 гг., данные 2011–2012 гг. 
показывают резкий рост числа приезжих. 

ет негативное воздействие на демографичес-
кую и трудовую ситуации в регионе. Мигран-
ты не могут восполнить убыль населения.

Показатели, отображенные в табли-
це 2, свидетельствуют, что за последние 
годы в Удмуртскую Республику возраста-
ет поток приезжающих из стран ближнего 
зарубежья, прежде всего из стран постсо-
ветского Закавказья и Средней Азии. Ос-
новная часть выходцев из стран Южного 
Кавказа, как показывает практика, ста-
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Таблица 2

Динамика миграционных процессов в Удмуртской Республике (2002–2012 гг.)

Годы
Количество 
прибывших 

(чел.)

в т. ч. из 
стран 

ближнего 
зарубежья

Количество 
убывших 

(чел.)

в т. ч. из 
стран 

ближнего 
зарубежья

Миграционная  
убыль 

2002 --- 570 --- 175 ---

2003 17191 339 18409 138 – 1218

2004 17265 322 19219 128 –1954

2005 16765 578 18316 126 –1551

2006 16803 567 18601 116 –1798

2007 14282 485 17138 80 –2856

2008 13319 497 16552 66 –3233

2009 11304 410 14370 44 –3066

2010 11063 215 14304 51 –3241

2011 24531 969 28007 58 –3476

2012 32549 1305 36462 384 –3913

рается селиться компактно. К примеру, в 
Ижевске те же азербайджанцы сконцентри-
рованы в «окраинном» Ленинском районе, 
сосредоточившись на нескольких улицах. 
Как отмечают сотрудники районной библи-
отеки, поневоле «вживую» наблюдающие 
за миграционными процессами, наплыв 
мигрантов начался в последние три года: 
«Мигрантов вообще много стало, даже на 
улице бросается в глаза. Детей много… в 
основном из Азербайджана» [7, л. 7]. При-
бывая в регион с семьями, они заинтересо-
ваны во вхождение в местное сообщество: 
«Мы видим детей, которые хорошо говорят 
на русском языке. Они пользуются нашими 
библиотечными книгами, читают. Родите-
ли это поощряют – раз учитель дал список 
книг, значит, надо читать. Они в библи-
отеку с мальчиками местными приходят, 
друзей заводят, вполне вживаются» [7, 
л. 8]. При этом в одной квартире может 
проживать несколько семей. 

Для сравнения: в более благополучном 
Устиновском районе ситуация иная: «В на-
шем микрорайоне нет приезжих из кавказ-
ских регионов, а также узбеков и таджи-
ков» [7, л. 9]. В сельских районах они так-
же стараются жить обособленно: «У нас их 
много, они селятся в маленьких деревнях, 

где есть заброшенные дома» [6, л.  24]. 
Стремление к обособлению вызвано мате-
риальными трудностями с покупкой жилья, 
особенно на начальном этапе переезда, и 
попыткой сохранения своей культурной 
идентичности в иноэтничном простран стве, 
зачастую негативно настроенном по отно-
шению к ним. 

В.И. Мукомель всех мигрантов подраз-
деляет на следующие группы: репатриан-
ты-соотечественники, иммигранты и тру-
довые мигранты. Если соотечественникам 
и трудовым мигрантам требуется главным 
образом первичная адаптация, то иммиг-
ранты, приезжающие на постоянное (пре-
имущественное) жительство, испытывают 
потребность в интеграции в языковой, 
культурной, социальной и экономиче ской 
сферах [5, с. 42]. Думается, выходцев из 
закавказских стран более правильным 
было бы назвать иммигрантами, поскольку 
они приезжают в Удмуртскую Республику 
на постоянное жительство и стремятся к 
активному включению в социум. 

Опросы таджикских и узбекских ра-
бочих показали, что основной целью их 
приезда является заработать денег для 
содержания семей на родине. Исходя из 
этого, выстраиваются и соответствующие 
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стратегии адаптации: быстрое и успешное 
включение в рынок труда, решение про-
блем с жильём, оформлением документов, 
налаживанием социальных связей с бли-
жайшим окружением. Трудовые мигранты 
обычно приезжают по приглашению стро-
ительной организации, либо устраиваются 
на работу через людей, уже работающих в 
компании. Компания, заинтересованная в 
наличии рабочих рук, помогает с оформ-
лением документов в ФМС, прохождением 
медосмотра и т.д.: «Фирма документы сде-
лает, потом едешь в миграционную службу. 
Там направление дают. Потом в больницу 
надо на медосмотр. На документы уходит 
10 тыс. руб. за год» [7, л. 21]. Большин ство 
таких работников живут на снимаемых 
фирмой квартирах вблизи строящегося 
объекта, либо в вагончиках-бытовках, без 
образования мигрантских анклавов. 

Средний заработок узбекских и тад-
жикских рабочих в 2012 г., по словам опро-
шенных, составлял примерно 25–30 тысяч 
рублей. На удивленный вопрос автора, по-
чему же на столь высокооплачиваемую – 
по меркам республики – работу (в марте 
2013 г. средняя зарплата в регионе состав-
ляла 19 139 рублей [11]) не идут местные 
жители, респонденты назвали следующие 
причины: «Недавно начальник говорил, что 
чем работать с русскими, с вами работать 
хорошо. Они утром в 8 часов работу на-
чинают и в 17 часов заканчивают, а мы до 
21–22 часов работаем… поэтому за 6 ме-
сяцев 17 этажей построили. Русские так не 
работают и много пьют, даже на работе» 
[7, л. 21]. Возможно, помимо объективно 
существующих причин, работодатели ис-
кусственно создают барьеры для местных 
жителей, поскольку труд приезжих им вы-
годен: рабочий день трудовых мигрантов 
часто составляет 12 часов. 

Основное окружение трудовых миг-
рантов представлено трудовым коллекти-
вом, дни заполнены работой, поэтому об-
щение с местными жителями объективно 
затруднено. С одной стороны, поскольку 
интегрироваться в общество они не соби-
раются, то для них это вполне приемлемый 
вариант, но с другой, успешная адаптация 
требует установления контактов не только 
в своей микросреде, но и взаимодействия 
с местными жителями. Немаловажную 
роль в этом играет языковая и религи-
озная близость с татарами – третьим по 
численности этносом в Удмуртской Рес-
публике (6,7 %). Мигранты из Средней 
Азии практически все являются верую-
щими мусульманами, поэтому стараются 

регулярно посещать мечети, особенно 
во время крупных религиозных праздни-
ков – Курбан байрам, Навруз байрам и 
др. Думается, религиозное родство может 
послужить серьезным фактором для на-
лаживания дружеских взаимоотношений 
с мигрантами, адаптации и интеграции их 
в местное сообще ство, благо, что мусуль-
манские организации и институты пред-
ставлены достаточно широко: в регионе 
функционирует 24 мечети, сеть воскрес-
ных школ, выпускается газета [4, с. 103]. 
Близость языков также способствует сбли-
жению между людьми. Как отмечают сами 
мигранты, друзья у них есть и среди рус-
ских, и среди удмуртов, но с татарами 
легче общаться. Это помогает и в работе: 
«Наши начальники татары, они мусульма-
не, мы тоже мусульмане» [7, л. 24].

Длительное проживание вне семьи 
зрелых мужчин вынуждает их завязы-
вать знакомства с местными женщинами. 
Мигранты охотно общаются с девушками, 
в том числе и старше их по возрасту, но 
случаи заключения брака единичны. Вза-
имному сближению способствует значи-
тельное превышение численности женщин 
над мужчинами: на 1000 мужчин в респуб-
лике приходится 1175 женщин [2, с. 4–5]. 
Поэтому представители мигрантского со-
общества часто становятся единственной 
возможностью для женщины среднего 
возраста найти здорового, обеспеченного 
спутника жизни.

В-целом, рассмотрев основные адаптаци-
онные социальные практики трудовых миг-
рантов, можно сделать следующие выводы. 

Демографические показатели Удмурт-
ской Республики за последнее десятиле-
тие характеризовались убылью населения, 
прежде всего через превышение смертнос-
ти над рождаемостью и выезд населения 
в экономически более развитые регионы. 
В последние годы ситуация стала выправ-
ляться путем увеличения рождаемости и 
усиления миграционного притока из быв-
ших советских республик, что частично 
компенсирует отток людей из региона. 
Также благодаря мигрантам происходит 
корректировка сложившейся диспропор-
ции между мужчинами и женщинами. 

Существуют две различные стратегии 
адаптации для приезжих из стран Южно-
го Кавказа (главным образом Армении и 
Азербайджана) и представителей стран 
Средней Азии (Узбекистана и Таджики-
стана) – иммиграция и трудовая мигра-
ция. Иммигранты нацелены не только на 
первичную адаптацию, но и интеграцию в 
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принимающее сообщество, тогда как трудо-
вые мигранты устанавливают взаимосвязи 
и приспосабливаются главным образом к 
требованиям социальных групп, с которыми 
они находятся в непосредственном контакте 
(трудовой коллектив, родственники, друзья 
и т.д.). Пребывание большинства трудовых 
мигрантов в России носит временный ха-
рактер, хотя некоторые из них работают в 
нашей стране уже более 8 лет. 

Трудовые мигранты, приезжая в Уд-
муртскую Республику, работают в основном 
в строительной сфере. Среднеазиат ские 
мигранты, составляющие подавляющую 
часть временной трудовой миграции в ре-
гионе, привлекательны для работодателей 
своим трудолюбием, возможностью интен-
сивной эксплуатации, большей правовой 
зависимостью от работодателя, нежели 
местные работники, а также экономией на 
социальных выплатах. Так, одной из наибо-
лее серьезных проблем является высокий 
травматизм среди рабочих на стройках и 
отсутствие возможности получения ими 
полноценной медицинской помощи. При 
этом работодатель практически не несёт 
какой-либо ответственности, все лечение за 
счет мигранта. Соответственно, и обраща-
ются они за медицинской помощью только 
в крайнем случае. Однако это проблема и 
для принимающей стороны, поскольку все 
увеличивающееся количество приезжих и 
отсутствие среди них регулярного медоб-
служивания несет угрозу эпидемиологиче-
ской безопасности региона.

Для мигранта приезд в Россию является 
серьезным испытанием человеческих сил и 
возможностей, требующим также и серьез-
ных финансовых затрат. И здесь едва ли 
не главную роль играет наличие по месту 
проживания людей и структур, способных 
оказать поддержку в новых, непривычных 
условиях. На данный момент в регионе 
складывается система, способствующая 
адаптации трудовых мигрантов, в рамках 
которой осуществляется информирование 
о ситуации в регионе, облегчение трудо-
устройства, поиска жилья, оформления 
документов, обеспечения досуга и др. 
Неформальная часть системы формиру-
ется из круга родственников и знакомых, 
уже живущих в регионе, а формальная 
представлена организациями и фирма-
ми, осуществляющими прием на работу и 
взаимодействие с органами ФМС и МВД, 
национально-культурными объединени-
ями, создание которых санкционировано 
республиканскими властями. По состоянию 
на 2012 г. в Удмуртии функционируют 33 

республиканских НКО, в которые входят 
представители 22 этнических групп. 

В то же время, на уровне государствен-
ной власти вопросы, связанные с адапта-
цией мигрантов, законодательно не урегу-
лированы. После принятия Федерального 
закона от 22.10.2013 N 284-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части оп-
ределения полномочий и ответственности 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и их должностных лиц в 
сфере межнациональных отношений» в 
ст.  14 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российс-
кой Федерации» (ред. от 25.11.2013) в числе 
вопросов местного значения поселений по-
явился раздел, закрепивший обязанность 
осуществлять деятельность, связанную с 
«созданием условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнаци-
онального и межконфессионального со-
гласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории поселения, 
социальную и культурную адаптацию миг-
рантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов». Как ви-
дим, непосредственное решение вопросов 
адаптации возложено на органы местного 
самоуправления, и без того испытывающие 
хроническую нехватку ресурсов, а органы 
государственной власти осуществляют пол-
номочия главным образом только в конт-
рольно-надзорной сфере.
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Аннотация
На основе комплексного эмпирического 

исследования охарактеризованы 
приоритетные социальные проблемы 

семей молодых офицеров-пограничников. 
Опираясь на результаты этого 

исследования, авторы обосновывают 
необходимость развития в качестве 

ключевого военно-социальное 
образование курсантов 

пограничных 
учебных заведений, вкючая углубленную 
социально-адаптационную подготовку к 

семейной жизни в условиях пограничной 
службы. Раскрыто содержание основных 
социальных ресурсов решения семейных 

проблем молодых офицеров и их жен. 

Ключевые понятия: 
молодая семья, 

семья молодого офицера-пограничника, 
социальные проблемы молодой семьи, 

социальная адаптация, 
социальные ресурсы адаптации, 

социализация, 
жизненная стратегия, 

военно-социальное образование, 
социально-адаптационная подготовка.

В современной России рассмотрение со-
держания и форм проявления социальных 
проблем молодых семей получает значитель-
ное внимание. Особое место здесь получает 
анализ социальной проблематики в жизне-
деятельности особых групп риска  – моло-
дых офицерских семей. В условиях глубокой 
общественной трансформации российского 
общества семьям современных российских 
офицеров приходится сталкиваться с рядом 
трудностей в процессе социальной адапта-
ции к этим условиям [напр., 2]. 

Семьи офицеров, прежде всего в на-
чальный период их службы, чаще всего не 
являются оседлыми. Им свойственны час-
тые переезды со сменой климатиче ских и 
социальных условий. Все это придает се-
мьям военнослужащих в процессе их ста-
новления и развития специфический образ 
жизни и быта, который приобретает «мо-
бильный», нередко «походный» характер. 
В таких семьях жилье, материальные пред-
меты, «житейский скарб», как правило, в 
большинстве своем носят временный ха-
рактер.

Многие офицерские семьи, прежде 
всего молодые, страдают от вынужденной 
безработицы офицерских жен, или невоз-
можности их трудоустройства по специаль-
ности, или из-за отсутствия рабочих мест, 
или из-за отсутствия детских дошкольных 
учреждений и т.д. В немалой степени на 
это влияет территориальная удаленность от 
родителей и родственников.

Актуализация проблем семей военно-
служащих становится все более ощутимой с 
начала 90-х гг. прошлого века. В частности, 
Н.А. Милорадов обращает внимание на ос-
новные подходы к анализу фактора семьи в 
профессиональной деятельности офицера 
[4], В.В. Форсова – на особенности семей 
кадровых военнослужащих, прежде всего 
офицеров [7], А.В.  Шавлов – на фак-
торы удовлетворенности браком в семье 
кадрового российского военнослужащего 
[8], И.И.  Андрюшин – психологические 
механизмы преодоления семейных труд-
ностей у офицеров Вооруженных сил РФ 
[1], А.А. Кочубей – в целом на основные 
социальные проблемы семей военнослу-
жащих Военно-морского флота [3]. 

От успешного преодоления проблем на 
микросоциальном уровне зависит даль-
нейшее благополучие таких семей в про-
цессе их функционирования в обществе. 
Характер решения этих проблем опреде-
ляет будущее семей. Здесь социальные 
проблемы молодых семей офицеров могут 
рассматриваться в контексте особого рода 
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отношений, связанных с военной службой. 
Данные отношения и в связи с этим особый 
характер деятельности одного из супругов 
во многом предопределяют стартовые ус-
ловия и возможности социального станов-
ления и развития его семьи [6, с. 118].

Большой интерес в российском обще-
стве вызывают проблемы молодых семей 
офицеров-пограничников, успешное реше-
ние которых способствует оптимальному 
включению офицеров и их семей в систе-
му общественных отношений, связанных с 
обеспечением безопасности государства и 
общества в целом. 

Цель настоящей статьи – рассмот-
реть на основе проведенного авторами 
социологического исследования содер-
жание социальных проблем молодых се-
мей офицеров-пограничников, условия и 
перспективы их решения в современных 
условиях. 

Решение социальных проблем моло-
дых офицерских семей в условиях погра-
ничной службы может существенно повли-
ять на уровень их адаптированности к этим 
условиям. Отсюда (в теоретическом плане) 
динамика жизнедеятельности этих семей 
правомерно представляется в виде соци-
ализационного процесса, направленного 
не только на изменение социально-цен-
ностных ориентаций офицеров-погранич-
ников и членов их семей, но и на органи-
зацию целенаправленного взаимодействия 
с внешней социальной средой, в которую 
включается профессиональная жизнеде-
ятельность офицеров.

В настоящее время в социологической 
литературе и официальных документах нет 
единого подхода в определении как поня-
тия «молодая семья», так и понятия «мо-
лодая офицерская семья». Наиболее рас-
пространено понятие «молодой семьи» как 
семьи в первые 3 года после заключения 
брака (в случае рождения детей – без ог-
раничения продолжительности брака), при 
условии, что один из супругов не достиг 
30-летнего возраста (данное определение 
положено в основу нормативных докумен-
тов). Следовательно, брак должен быть 
первым; продолжительность совместной 
жизни до 3-х лет; граница возраста суп-
ругов – от 18 до 30 лет.

Все названные признаки во многом 
могут быть распространены на «молодые 
офицерские семьи», в том числе молодые 
семьи офицеров-пограничников. В то же 
время, исходя из нашей теоретической 
позиции о приоритетности адаптацион-
ной природы жизнедеятельности этих се-
мей, связанной с характером пограничной 
службы, можно допустить расширение 
возрастных границ таких семей до 5 лет. 
В этот период, как правило, осуществляет-
ся решение исходных социальных проблем 
молодых семей офицеров-пограничников 
в начальный период службы.

Социально-экономический кризис в 
стране, слабость государственной поли-
тики, которая не способствует укреплению 
брачно-семейных отношений, приводит к 
тому, что наибольший процент разводов 
приходится на семью, прожившую менее 
3–5 лет. Демографический кризис можно 
наглядно проследить на примере молодой 
семьи: уменьшение количества заключен-
ных браков, увеличение числа разводов, 
рост количества одиноких матерей, вне-
брачной рождаемости, рост количества 
несовершеннолетних матерей [5, с. 80].

Теоретический анализ социальной 
природы молодых семей офицеров-пог-
раничников и их проблем, без решения 
которых невозможна адаптация к усло-
виям пограничной службы, предполагает 
углубленное эмпирическое исследование 
особенностей их становления и развития в 
начальный период этой службы*. Во мно-
гом подобные особенности выявляются в 
ходе изучения субъективных оценок, дан-
ных самими молодыми супругами харак-
теристик, связанных с мотивацией, вос-
приятием внутренних взаимоотношений 
между ними, наконец, индивидуально-
личностным выражением удовлетворен-
ности семейной жизнью при определен-
ных условиях воздействия сложившихся в 
социальной среде факторов. 

Существенное значение имеет сравни-
тельный анализ ответов молодых офице-
ров-пограничников и их жен с экспертны-
ми оценками. Важно подчеркнуть, что три 
четверти опрошенных экспертов однознач-
но отметили наличие у этих семей сложных 
социальных проблем (см. диаграмму 1). 

*Краткий паспорт социологического исследования. 
Объект исследования: супруги семей молодых российских офицеров-пограничников в возрасте до 35 лет. 
Объем выборочной совокупности: 1200 чел.
Выборка: стратифицированная по регионам  Российской  Федерации, с квотированием на этапе отбора 

по возрасту, роли в семье (муж, жена), воинскому званию, семейному стажу, наличию детей.
50% – офицеры, 50% – их жены; 32% – лейтенанты, 52% – старшие лейтенанты, 11% – капитаны, 5% – 

майоры. Стаж пограничной службы: 10% – до 1 года, 44% – от 1 до 3 лет, 35% – от 3 до 5 лет, 11% – более 5 
лет. Не имеют детей 29% молодых семей, имеют одного ребенка – 63%, двоих детей – 8%.
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При этом большинство экспертов акценти-
руют внимание на социальные, особенно 
жилищные, проблемы.

Среди социальных ресурсов молодых 
семей офицеров-пограничников, влия-
ющих на характер протекания их соци-
альной жизнедеятельности, выделяется в 
первую очередь их «возраст», или семей-
ный «стаж» супругов как важное условие 
выявления периода активной семейной 
социальной адаптации. При этом важно 
отметить, что, по данным проведенного 
социологического опроса офицеров, мо-
лодые семьи в равной степени возникают 
как до, так и после начала пограничной 
службы. Как показывает анализ ответов 
офицеров и их жен, в возрастной палитре 
этих семей доминируют семьи в «возрасте» 
до трех лет. 

Если учесть, что в первые годы своего 
становления молодые офицерские семьи 
в условиях пограничной службы супругов, 
как правило, нуждаются в социальной 
поддержке, в укреплении брачных отно-
шений, то необходимость в социальной 
адаптации для них, исходя из получен-
ных данных, будет очевидной. Не случай-
но большин ство супругов в этих семьях 
сталкиваются с серьезными социальными 
проблемами именно в возрастной отрезок 
от 1 до 3-х лет. В этот период появляются 
первые дети, начинается процесс профес-
сионализации пограничной службы суп-
ругов и восприятие успешности семейной 

Масштаб исследования связан с жизнедеятельностью военнослужащих пограничных органов, 
дислоцирующихся на территории Волгоградской, Курганской,  Новосибирской, Омской, Оренбургской, 
Самарской, Тюменской, Челябинской областей, Республики Алтай и Алтайского края, Кабардино-Балкарской 
Республики и Республики Бурятия

Уровень ошибки репрезентативности в выборке: 3–5%.
Сроки полевых работ: сентябрь 2011 – декабрь 2012 гг.
Экспертный опрос: 120 командиров пограничных частей, из заместителей  представителей общественных 

формирований (офицерских собраний, женских комитетов воинских гарнизонов и др.).

Диаграмма 1. Соотношение экспертных оценок социальных проблем офицеров 
(в % от числа опрошенных):

жизни в оценках жен от результатов этой 
службы.

Семьи в возрасте до 3-х лет пока не 
обременены многими возникающими со-
циальными проблемами жизни офице-
ров-пограничников. Поэтому степень удов-
летворенности семейной жизнью в этот 
период у молодых супругов выше, чем в 
последующие периоды.

В семьях в «возрасте» 3–5 лет намеча-
ются пути решения нередко сложных соци-
альных проблем в условиях пограничной 
службы. Поэтому здесь жены офицеров, 
воспринимающие социальные проблемы в 
отличие от супругов более отчетливо и эмо-
ционально, дают сдержанные и достаточно 
определенные ответы о конкретных возмож-
ностях выхода из неблагоприятных для се-
мейной жизни социальных ситуаций.

После пяти лет семейной жизни, как 
правило, жены офицеров реже усматривают 
нерешенные социальные проблемы. Жизнь 
обретает конкретный смысл, мужья получают 
реальные возможности для успешной погра-
ничной службы – одни в карьерном, другие 
в материальном выражении. Дети становят-
ся смыслом жизни и во многом определяют 
политику внутри семьи. Неслучайно средняя 
численность семьи офицера-пограничника в 
оценках его жены (чел.) составляет 2,8 чел., а 
в возрасте после 5-ти лет она составляет уже 
3,5 чел. Это происходит, как правило, за счет 
рождения вторых и третьих, что, однако, реже, 
детей.
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С учетом сказанного можно отметить 
практическое тождество «молодой офи-
церской семьи» и «семьи молодого офице-
ра-пограничника», в отличие от более ши-
роких понятий «молодая семья» и «семья 
молодого гражданина-россиянина». Пос-
ледняя пара нетождественна, поскольку в 
«молодой семье» (хотя бы для одного из 
супругов) нет четких возрастных ограничи-
телей, тогда как второе понятие их отража-
ет более определенно  – до 30 лет. 

В «молодых офицерских семьях» боль-
шое значение приобретает «семейный 
стаж» супругов, а не их различие в воз-
расте, поскольку, как правило, и офицеры-
пограничники, и их жены здесь не старше 
30 лет. Следовательно, «семья молодого 
офицера-пограничника» изначально пред-
полагает, что и супруги примерно такого же 
«молодого» возраста.

Крепость семейно-брачных отноше-
ний – залог успешного решения социаль-
ных проблем офицерских семей в условиях 
профессиональной жизнедеятельности офи-
церов-пограничников. Важным индикатором 
решения этих проблем выступает восприятие 
удовлетворенности молодых офицерских жен 
семейной жизнью, что оказывает существен-
ное влияние на процесс социальной жизнеде-
ятельности и преодоление тягот, связанных с 
профессиональной жизнедеятельностью суп-
ругов, вызванных пограничной службой.

По пятибалльной шкале оценки удов-
летворенности женами офицеров-погра-
ничников семейной жизнью в целом и 
условиями, влияющими на неё, выглядят, 
исходя из полученных нами данных (см. 
табл. 1):

Как видим, своим замужеством жены 
в целом удовлетворены (оценки выше 4-х 
баллов), а уровень удовлетворенности ре-
шением социальных вопросов, связанных со 
службой супругов, оценивается ими ниже 3-х 
баллов. Это позволяет утверждать, что се-
мьями молодых офицеров-пограничников, 
при высокой самооценке своей жизненной 
устойчивости, акцентировано внимание на 
низком уровне решения социальных воп-
росов. Практически почти все вопросы, за 
исключением наличия запрета работать 
мужьям во внеслужебное время  в других 
организациях, оцениваются в пятибалльной 
шкале ниже 3-х баллов. Особенно значимой 
является жилищная проблема и дефицит у 
супругов свободного времени в целом, уро-
вень социальной защищенности молодых 
офицеров-пограничников.

Предварительно обобщая вышеизло-
женное, можно заключить, что становле-
ние молодых офицерских семей происхо-
дит в основном в ранний период – до 5 
лет. В этот период формируются перво-
начальные формы семейных уз. Для них 
в целом характерны эмоциональная не-
устойчивость, противоречивость, стрем-
ление к локализации семейных отноше-
ний на внутренних проблемах, нежела-
ние учитывать значимость особенностей 
профессиональной жизнедеятельности 
офицеров-пограничников. В результате 
складывается определенный диссонанс 
в семьях между приоритетами мужа и 
жены. Внутренние проблемы семьи для 
последних важнее вопросов пограничной 
службы супругов. Внутренняя и внешняя 
среды семейной жизни оказываются су-
ществующими параллельно, а нередко как 
чуждые друг другу. 

Отсюда становится очевидным наличие 
острых социальных проблем молодых офи-
церских семей, порождающих ситуацию их 
дезадаптации, а, следовательно, и необхо-
димость поиска эффективных адаптацион-
ных стратегий (см. диаграмму 2).

Удовлетворены

1. Замужеством в целом 4,23

2. Наличием запрета для мужа 
работать во внеслужебное время 
в других организациях

 3,17

3. Обеспеченностью товарами 2,91

4. Размерами денежного 
довольствия мужа 2,84

5. Уровнем социальной
защищенности военнослужащих 2,68

6. Организацией рабочего 
дня мужа 2,55

7. Количеством свободного 
времени мужа 2,49

8. Жилищными условиями 2,38

В целом удовлетворены решением 
социальных вопросов, связанных со 
службой мужа

2,72

Таблица 1 
Оценка удовлетворенности 

женами офицеров-пограничников 
семейной жизнью
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Как видно на диаграмме 2, социаль-
ные проблемы своих семей супруги свя-
зывают с приоритетным значением уда-
ленности от центров, от родительского 
дома, невозможности трудоустроиться, 
с климатическими проблемами. Менее 
значимы моральные условия (11,5 %), 
отсутствие должной помощи со стороны 
командования (10,3), со стороны сослу-
живцев (1,3). Соответственно должны 
выстраиваться и жизненные стратегии 
социального развития молодых офицер-
ских семей. 

Немаловажное значение здесь могут 
сыграть учебные заведения пограничной 
службы РФ. В них, на начальной стадии 
социального развития будущих офицеров, 
должны быть заложены основы адекват-
ного восприятия ими проблем молодых 
офицерских семей и понимания приори-
тетных механизмов и направлений выра-
ботки жизненных стратегий и ориентиров. 
Следовательно, социально-адаптационная 
подготовка к семейной жизни молодых 
офицеров в условиях пограничной службы 
становится одним из ключевых направле-
ний их военно-социального образования. 
От нее в значительной степени зависит 
успех стратегии реформирования в целом 
этой службы. 

Решение социальных проблем моло-
дых офицерских семей в условиях пог-
раничной службы существенно влияет на 
характер адаптационных отношений, скла-
дывающихся у них в начальный период 
вхождения в военно-профессиональную 

 **Среднее число ответов на 1 опрошенного 1,9. Можно было выбрать несколько ответов, 
поэтому их сумма более 100 %.

Диаграмма 2. Оценка женами офицеров-пограничников наличия в регионе 
проживания проблем семейной жизни (в % от числа опрошенных)

деятельность. Приоритетное значение при 
этом приобретает достижение соответствия 
содержания внутренней и внешней среды 
семейной жизни. Это соответствие находит 
прямое отражение в степени удовлетворен-
ности супругов семейными отношениями, 
понимании ими перспектив и выявлении 
ресурсов выработки стратегий жизнеде-
ятельности.
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Аннотация
Статья посвящена анализу журналистской 

деятельности выдающегося испанского 
традиционалиста XIX в. Хуана Доносо 

Кортеса. Его статьи в ежегоднике 
«Будущее», посвященные политической 

борьбе между двумя партиями 
(«модерадос» и «прогрессистов») 

в Испании 1837 г., предоставляют матери-
ал не только для локально-исторического 
исследования, но и для формулирования 

ряда общих закономерностей развития 
общественно-политической

 сферы, связанных с идейно-
ценностными трансформациями 

общественно-политических течений в 
переходный период и формированием 
политической идеологии либерального 

консерватизма.

Ключевые понятия:
политическая журналистика, 

политическая партия, 
либеральный консерватизм, 

Испания, 
XIX век, 

Доносо Кортес.

В политической истории известны мо-
менты, когда политические акторы начина-
ют, казалось бы, неожиданно резко изме-
нять тактику своей политической борьбы, 
что самым непосредственным образом ска-
зывается и на ее идейно-ценностных осно-
ваниях. В итоге левые могут превращаться 
в правых, либералы – в консерваторов, ре-
формисты – в охранителей и наоборот. На 
индивидуальном уровне трансформация 
политико-идеологической и шире – идей-
но-ценностной траектории – наблюдается 
еще чаще, именно поэтому определить ка-
кой-либо «идеальный тип» для анализа той 
или иной политической идеологии или об-
щественно-политического движения быва-
ет крайне затруднительно. Анализ услож-
няется тем, что современники подобных 
трансформаций могут не замечать вовсе, 
оставаясь в плену привычных определений 
и стереотипов. Однако бывает и так, что 
именно современники оказываются «пер-
вооткрывателями» идейно-ценностных 
трансформаций своих соратников и оппо-
нентов по политической борьбе; в дискус-
сионном запале они даже могут форму-
лировать целые закономерности развития 
политической сферы общественной жизни, 
обогащая тем самым политическую теорию 
и выходя за узкие локально-исторические 
рамки своей деятельности.

В качестве объекта нашего исследова-
ния мы предлагаем взять журналистскую 
деятельность одного из основоположников 
испанского традиционализма Х. Доносо 
Кортеса (1809–1853), представленную на 
страницах издаваемой им газеты «Буду-
щее» (май–август 1837 года). Необходимо 
отметить, что в конце 1830-х гг. Доносо 
находился на либерально-консерватив-
ном этапе своей идейно-ценностной эво-
люции, активно эволюционируя вправо, 
благодаря чему его политико-идеологиче-
ская идентичность может быть определена 
как располагающаяся на политико-идео-
логическом спектре между либеральным 
консерватизмом и традиционализмом [1]. 
Предметом анализа станет тактика полити-
ческой борьбы двух противоборствующих 
на тот момент в Испании политических пар-
тий – либерально-консервативного крыла 
партии «модерадос» и леворадикальных 
либералов («прогрессистов»), как она 
предстает в статьях Доносо.

Название испанского ежедневника «Бу-
дущее» (El Porvenir) было производно, как 
полагали издатели, от его идейно-ценно-
стного двойника, издаваемого француз-
скими либеральными католиками под тем 
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же названием – L`Avenir. На наш взгляд, 
степень идейно-ценностного единства 
двух изданий испанцами явно переоцени-
валась, поскольку политическая идеология 
французского либерального католицизма, 
сформулированная впервые в книге аббата 
Ю.Ф.Р. де Ламеннэ «О прогрессе Революции 
и войне против Церкви» (1829) и настаива-
ющая на отделении Церкви от государства, 
буржуазных свободах, борьбе с аристокра-
тией как политическим классом и демокра-
тизации избирательного права, в испанских 
понятиях не только не имела ничего общего 
с либеральным консерватизмом, она даже 
для испанских леворадикальных либералов 
(«прогрессистов») могла показаться излиш-
не радикальной.

Между двумя «Будущими» имелись 
и существенные тематические нюансы. 
Если во Франции основная тематика ка-
салась прежде всего отношений Церкви 
и государства, и речь шла в основном о 
католической (читай: традиционалист-
ской) адаптации ко все более неуклонно 
утверждающемуся Новому – либерально-
буржуазному – порядку, («его [француз-
ского «Будущего» – Ю.В.], центральной 
идеей, – пишет испанский историк-тра-
диционалист С. Галиндо Эрреро,  – было 
абсолютное разделение Церкви и госу-
дарства, выраженное в формуле: свобод-
ная Церковь в свободном государстве; 
для этого они требовали, чтобы Церковь 
рассматривалась как еще одна ассоциация, 
подчиненная общему праву» [4, р. 80]); то 
в Испании – исключительно о политико-
идеологической борьбе представителей 
либерально-консервативного крыла «мо-
дерадос» с леворадикальными либералами 
(прогрессистами), причем концептуальные 
аспекты либерального консерватизма слу-
жили для «модерадос» лишь инструментом 
в реальной политической борьбе и имели 
явно второстепенный характер. «“Буду-
щее”, – пишет испанский историк-тради-
ционалист Ф. Суарес Вердегер – совсем не 
собиралось быть газетой исключительно 
интеллектуальной, рассуждающей о по-
литической теории более или менее абс-
трактно. Совсем наоборот, это была газета 
предельно конкретная и выразительно во-
инствующая» [8, p. 29]. «Мы будем атако-
вать доктрины наших противников и защи-
щать собственную доктрину против наших 
врагов» [2, р. 115], – восклицает Доносо 
в своем «Проспекте» к изданию. С другой 
стороны, «“Будущее”, – считает Суарес 
Вердегер,  – имело более доктринальное 
содержание… более, чем любое другое 

издание эпохи» [9, р. 259]. Собственно, в 
этом  политико-теоретическом ключе мы и 
будем анализировать статьи Доносо.

«Генеральные принципы» [2, р. 111] 
«Будущего» были сформулированы Доно-
со уже в «Проспекте» издания, вышедшем 
20 апреля 1837 г. в газете «Правда» («La 
Verdad»). Так, в первом же пункте – «О 
правительстве» – Доносо пишет: «“Бу-
дущее” поддержит любое министерство, 
которое… считает, что его миссия – со-
противляться анархическим идеям посред-
ством идей консервативных, посредством 
силы – анархии» [2, р. 112]. Определяя 
свою политико-идеологическую идентич-
ность, Доносо причисляет «Будущее» ко 
всем газетам, создаваемым «благодаря 
тщательному размышлению о своей кон-
сервативной миссии». Противниками До-
носо оказываются, соответственно, те, ко-
торые исповедуют «разрушительные при-
нципы и всякие абсурдные и реакционные 
догмы» [2, р. 113]. Под последними Доносо 
подразумевает издания прогрессистов [9, 
р. 260], хотя непосредственно об этой пар-
тии Доносо пока не говорит, ограничиваясь 
лишь общими философскими фразами, 
типа «Периодическая пресса, которая не 
идет вперед народов по пути цивилизации, 
ведет народы по пути варварства; варвар-
ство же убивает свободу, а не служит ей» 
[2, р. 113–114].

Наиболее примечательный факт: но-
сителями «реакционных догм» выступа-
ют у Доносо не карлисты, которые всегда 
были склонны к потенциальному правому 
радикализму, а леворадикальные либера-
лы («прогрессисты»). На наш взгляд, вы-
дающийся полемист Доносо сознательно 
занимается подменой понятий, обвиняя 
«прогрессистов» в том, в чем те обвиняли 
испанских правых в целом. Данный подход 
обуславливался тем, что во время сущес-
твования «Будущего» в Испании у власти 
находилось прогрессистское правительство 
Х.М. Калатравы-и-Мартинеса (14.08.1836–
18.08.1837), и, как газета «модерадос», 
ежедневник оказывался в оппозиции, т.е. 
всегда существовала опасность того, что 
его закроют. Доносо постоянно держит 
это обстоятельство в уме, поэтому, прежде 
чем нападать на правительство Калатра-
вы, что было самой главной, непосредс-
твенной политической задачей «Будущего» 
(газета прекращает свое существование 
именно в тот момент, когда правительс-
тво подает в отставку), Доносо вынужден 
сам защищаться от возможных нападок 
с его стороны. И «реакционные догмы», 
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намекающие на, как начали говорить уже 
в первой половине ХХ в. представители 
Франкфуртской школы, «авторитарные» 
формы правления «прогрессистов», под-
ходили для этого лучше всего, выставляя 
«модерадос» одновременно и защитника-
ми свободы, и подлинными либералами. 
Притом что партия позиционировала себя 
как консервативная.

В статье «О господствующей партии» 
(3.05.1837) Доносо называет идеи про-
грессистов «абсурдными и разрушитель-
ными», а идеи «модерадос» – «яркими, 
прогрессивными и опекунскими». Почему 
идеи «прогрессистов» перестали вдруг 
быть прогрессивными – это вопрос. Объ-
яснение, по мнению Доносо, заключается 
в том, что идеи «прогрессистов», ставших 
прямыми идейно-ценностными наследни-
ками «досеанистов» (либералов 1812 года), 
одержали победу, благодаря чему носите-
ли этих идей оказались у власти, что в свою 
очередь позволило им удостовериться в 
собственной непогрешимости при всем их 
действительном бессилии. «Реставрация 
идей, – пишет Доносо, – всегда сопровож-
дается реставрацией фактов, а реставрация 
принципов необходимо ведет к реставра-
ции людей» [2, р. 127]. Победившие идеи 
сделали победителями и их носителей. От-
сюда понятно, почему носители этих идей 
держатся за свои некогда прогрессивные 
идеи обеими руками, не замечая того, что 
времена изменились, а идеи давно утрати-
ли свою прогрессивность. И сегодня, двад-
цать пять лет спустя, «реставрированные 
идеи уже разрушают экспансионистское 
движение новых идей; сторонники рестав-
рации [«прогрессисты»  – Ю.В.] стремят-
ся подчинить своей власти сторонников 
прогресса [«модерадос» – Ю.В.]; прошлое 
пытается остановить настоящее в его спон-
танном, свободном и неизбежном разви-
тии…» [2, р. 127] Смена эпох повлекла за 
собой смену знаков: «плюс» изменился на 
«минус» и наоборот. «Людей, чей разум 
остается стационарным и неподвижным» 
Доносо называет «трупами», а их ра-
зум  – «кладбищем». И чем упорнее будут 
«прогрессисты» догматично держаться за 
свое «знамя» – либеральную Конституцию 
1812 г., тем больший вред они нанесут себе 
и обществу.

В статье «Люди 12 года» (4.05.1837) 
Доносо обвиняет «прогрессистов» в от-
сутствии «грандиозных идей». Конечно, в 
свое время, когда «досеанисты» выступили 
против «принципов, на которых основыва-
лось правление в течение трех столетий, 

а необходимость изменений существова-
ла в массах в виде чистого инстинкта» [2, 
р. 133], они еще могли иметь успех. Одна-
ко с тех пор практика уже трижды (в 1814, 
1823 и 1833 гг.) показала им, что идеи их 
«ушедших отцов» воплотить невозможно. 
И очень важное для консерватора сравне-
ние: «Во Франции революционное безумие 
было естественным раскачиванием обще-
ства, симптомом неизбежного кризиса, ко-
торый должен был привести к регенерации, 
отсюда и соответствующие люди. Здесь же, 
в Испании, где имитация той трагедии – 
чиcтая пародия, где ситуация развивается 
не сама по себе, революционеры должны 
пользоваться устаревшими инструментами 
и довольствоваться революцией со значи-
тельной степенью ущербности, не достигая 
ничего хорошего из того, что иногда можно 
и добиваться» [2, р. 134].

В столь небольшом отрывке, демон-
стрируя различия между Францией и Испа-
нией, Доносо воспроизводит, по существу, 
сразу несколько концептуальных идей: о 
различных моделях развития политических 
идеологий и о больших консенсусных на-
чалах во французской политической куль-
туре; о заимствованном характере револю-
ционных и шире – либерально-буржуазных 
идей в Испании; а также о том, что рево-
люционный процесс (и, соответственно, 
переход от Старого порядка к Новому) в 
Испании конца 1830-х гг. по-прежнему не 
завершен, поскольку все революции были 
половинчатыми и завершались победой 
контрреволюционеров (читай: традици-
оналистов). Однако о последнем Доносо 
предпочитает говорить в иных понятиях: не 
контрреволюция (включая «модерадос») 
была сильной, а революция («прогрессис-
ты») была слабой и в плане политической 
идеологии, и в плане политической прак-
тики: «Если представители этой отсталой 
школы не способны встать во главе раз-
рушительной системы, еще менее они 
способны быть двигателями реакции в 
направлении порядка, который начинает 
устанавливаться, и есть то единственное, 
что может спасать и учреждать общества» 
[2, р. 134].

Очень важный для нашего исследования 
комментарий делает к этой статье Суарес 
Вердегер, указывая на тот факт, что Доносо 
не относит к «досеанистам» таких предста-
вителей поколения 1812 года, как Ф. Марти-
нес де ла Роса, Х.М. Кейпо де Льяно (граф 
де Торено), А. Алькала Гальяно и Ф.Х. де 
Истурис. К 1830-м гг. они, пишет испанский 
историк, «проделали эволюцию, осознали» 
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[8, р. 32], в то время как «прогрессисты» «не 
осознали ничего, ничего не забыли» [9, р. 
266]. Отсюда и игра словами в исполнении 
Доносо как представителя «модерадос» вто-
рого поколения, благодаря которой лидеры 
«модерадос» у него оказываются «живыми» 
«людьми прогресса», а лидеры «прогрес-
систов» – «мертвыми» «людьми прошло-
го». Отсюда и само выражение «люди 1812 
года» звучит у Доносо уже не как указание 
на их партийную или политико-идеологичес-
кую принадлежность, а как определение их 
идей, взглядов и ценностей как отставших 
от жизни на четверть века.

В статье «Доктрины господствующей 
партии» (5.05.1837) Доносо продолжает 
критиковать «неумелость действий и не-
преодолимое невежество людей Кадиса 
[либералов-досеанистов – Ю.В.], пред-
ставляемых сейчас Председателем Сове-
та министров» [2, р. 135] и обвинять его 
в неосторожно декларированном «уста-
новлении деспотизма» [2, р. 136]. В то 
время как глава правительства говорил 
о моральном праве «прогрессистов» на 
жесткое проведение определенной поли-
тической линии, Доносо высмеивает это 
право как «равно абсурдное и реакцион-
ное», обвиняя попутно «прогрессистское» 
правительство в нежелании сотрудничать 
с оппозиционным депутатским корпусом, 
который стремится поставить действия 
правительства под свой контроль [2, р. 
137]. Проводя подобную линию, «про-
грессисты», по мнению Доносо, прино-
сят в жертву Трон и Кортесы, превращая 
политику правительства в «тщеславную 
диктатуру» [2, р. 138]. Учитывая то об-
стоятельство, что в современной поли-
тической теории верховенство исполни-
тельной власти над всеми остальными 
является одним из ключевых признаков 
авторитаризма, Доносо обвиняет «про-
грессистов» в построении именно такого 
политического режима, называя это в по-
нятиях своего времени просто «анархи-
ей», а партию «модерадос», противосто-
ящую этой «анархии», – консерваторами 
и сторонниками порядка, за чем у него 
скрываются идеалы буржуазной демок-
ратии. Отсюда мы видим, что теоретик 
диктатуры Доносо, каким он благодаря 
К. Шмитту [6] войдет в историю, на этапе 
1837 г. не является апологетом диктатуры 
вовсе. Другое дело, что в данной статье 
мы видим и выдающиеся способности 
Доносо к политико-идеологической экви-
либристике, его умение «привязываться к 

словам» и обращать риторические про-
махи противника в собственную пользу, 
делая из этого далеко идущие политико-
теоретические выводы.

Статья «Унизительные сравнения» 
(21.05.1837) представляет собой во многом 
уже теоретическое обобщение всего вы-
шесказанного Доносо (отсюда и некоторые 
повторения), в которой – как в «Доктринах 
господствующей партии» – мы уже не най-
дем апелляции к текущему политическому 
процессу, интересному в первую очередь 
для историков.

Начинает Доносо с сопоставления двух 
революций: французской 1830 г. и испанс-
кой 1836 г., известной также как «государ-
ственный переворот в Ла Гранхе» [7] (или 
более нейтрально: бунт в Ла Гранха де Сан 
Ильдефонсо), благодаря которому было 
свергнуто правительство «модерадос» во 
главе с Истурисом, не продержавшееся у 
власти после «революции Мендисабаля» 
и трех месяцев (15.05.1836–13.08.1836), и 
к власти приходит очередное прогрессист-
ское правительство (Калатравы). Разделив 
все революции, как театральные драмати-
ческие действия, на два «акта», Доносо 
формулирует «закон всех революций»: 
«…в первом акте драмы вопрос сводится к 
вопросу о силе, во втором он превраща-
ется в вопрос о разуме и справедливости: 
в первом сценой являются улицы; во вто-
ром сценой становятся кабинет и трибуна; 
в первом сражаются смелые, во втором 
сражаются понимающие… Сила начинает и 
гений завершает» [2, р. 194].

В обеих революциях, продолжает Доно-
со, борются две партии: «Одна [«прогрессист-
ская» – Ю.В.] вдохновляется уже выдохнув-
шимися идеями революции ХVIII в.; другая 
[«модерадос» – Ю.В.] – прогрессивными 
и опекунскими, которые жаждут быть реа-
лизованными в обществе» [2, р. 194]. «Мо-
дерадос» в интерпретации Доносо жаждут 
«порядка, свободы и прогресса», желая со-
хранить власть сильной, а свободу – защи-
щенной от «крови революций», поэтому они 
смотрят в будущее; «прогрессисты» же, опи-
раясь на «демагогическое чувства народных 
реакций», стремятся к тому, чтобы разрушить 
все препятствия для собственной власти, поэ-
тому они устремлены в прошлое [2, р. 194].

Отсюда и различия между моделями раз-
вития политических систем Испании и Фран-
ции. В последней возобладала консерватив-
ная партия во главе с «великими человеком» 
К.П. Перье. Доносо изображает Перье убеж-
денным борцом с противниками «свободы и 
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порядка», результаты деятельности которого 
на уровне теории обобщал уже Ф.  Гизо: 
«Философ должен был сменить бойца, че-
ловек действия должен был быть заменен 
человеком идей» [2, р. 196]. Положительная 
оценка деятельности французских либераль-
ных консерваторов, обеспечивших в постре-
волюционной Франции либерально-консер-
вативный консенсус между победившей в 
результате революции крупной буржуазией 
и потерпевшей поражение наследственной 
аристократией, говорит сама за себя. Говоря 
об Испании, Доносо видит лишь, как «пра-
вящая партия сохраняет тупое и вычурное 
спокойствие: спокойствие мумии» [2, р. 197], 
в то время как в ее идеях господствует по-
прежнему все та же «анархия».

В статье «Господствующая партия» 
(23.07.1837) Доносо, продолжая громить 
«прогрессистов», больше увлечен уже 
формулировками политической програм-
мы «модерадос». После предыдущих ста-
тей о «господствующей партии» прошло 
два месяца, и Доносо, ощущая скорое 
падение правительства Калатравы, начи-
нает задумываться о принципах правления 
и приоритетах будущего правительства 
«модерадос». Так, сравнивая «прогрес-
систов» с французскими жирондистами, 
Доносо утверждает, что если «послед-
ние погибли от рук революции, то пер-
вые падут от импульса, последующего в 
результате реакции порядка» [2, р. 412]. 
В данном случае в роли реакционеров у 
Доносо выступают уже «модерадос», а не 
«прогрессисты», как это было выше. До-
носо постепенно отказывается от своей 
эквилибристики понятий, начиная назы-
вать вещи своими именами. Поражение 
жирондистов, по мнению Доносо, обус-
лавливалось тем, что во Франции король 
был противником реформ и возглавлял 
партию традиционалистов; соответствен-
но, жирондисты не смогли опереться на 
Трон, как наиболее крепкий из сущест-
вующих, социально-политический инсти-
тут и уступили место кровавой якобинс-
кой диктатуре. В Испании же, наоборот, 
главная поддержка реформам происходит 
именно со стороны Трона. «Прогрессисты» 
же, реализуя по существу республиканс-
кую политику, этой поддержки лишаются. 
В результате Трон, определяющий в Ис-
пании все и вся, делает ставку на другую 
партию. И если «модерадос» схватят «дух 
века» (понятие Мартинеса) и обопрутся в 
своей реформистской политике на Трон, 
следуя «мягкими путями порядка и монар-

хии», то их ждет успех, а «свобода будет 
прогрессировать».

Таким образом, мы можем рассматри-
вать Доносо не только как автора «Очерка 
о католицизме, либерализме и социализме» 
[3], составившего ему славу политического 
идеолога испанского традиционализма, но 
и как политического журналиста, ставшего 
политическим теоретиком, который, оттал-
киваясь от конкретной политической ситу-
ации, поднимается до высот теоретических 
обобщений, актуальных для политической 
науки в целом. Концептуализируя статьи 
Доносо, мы увидели, как революционеры 
и охранители «двадцать лет спустя» могут 
поменяться местами и занимать позиции, 
характерные для своих политических про-
тивников. Доносо говорит о политическом 
реализме: после того, как революционный 
импульс выдыхается, становящиеся догма-
тиками революционеры оказываются неспо-
собны поменять модус своей политической 
деятельности, вновь и вновь стремясь «мес-
то расчистить»; в итоге они превращаются 
в охранителей революции, репрессируя 
любые попытки позитивного строительства 
Нового порядка. Охранители же, наобо-
рот: признав позитивные результаты рево-
люции, вынуждены трансформироваться и 
адаптироваться к новой общественно-поли-
тической ситуации и, стремясь к наведению 
порядка, возглавить позитивное конструи-
рование Нового порядка, выступив одно-
временно на его защиту против тех, кто 
когда-то стоял у его истоков.

Отсюда и механизм становления та-
кой сложной по своей идейно-ценностной 
структуре политической идеологии, как ли-
беральный консерватизм, ярчайшим пред-
ставителем которой в конце 1830-х гг. являл-
ся будущий традиционалист Доносо Кортес. 
В 1960-е гг. те же самые трансформации на 
уровне принципа переживут и основополож-
ники современного либерального консерва-
тизма [5], признав позитивные изменения 
молодежных «революций», но выступив под 
лозунгами защиты свободы и прав человека 
во всем мире против дальнейшего развития 
«разрушительных тенденций.
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Под ресурсами муниципальной власти 
мы понимаем всю совокупность матери-
альных и нематериальных возможностей, 
которыми располагают субъекты или но-
сители этой власти, и которые могут быть 
ими использованы для достижения их це-
лей. При этом мы в данном случае выносим 
за скобки, скажем так, внесистемные цели, 
сопряженные с обслуживанием эгоисти-
ческих и узко-корпоративных интересов, 
те цели, которые, к сожалению, в том или 
ином объеме  чаще всего присутствуют в 
практике институтов публичной власти 
любого уровня. Будем исходить из допу-
щения, что доминантой в деятельности 
органов муниципальной власти выступают 
интересы устойчивого функционирования 
и развития муниципальных образований, 
что подразумевает в первую очередь вос-
производство и повышение качества жизни 
населения соответствующих территорий. 

Говоря о ресурсах муниципальной 
власти, обыкновенно имеют в виду, пре-
жде всего, две категории таких ресурсов, 
тесно связанных между собой. Это, во-пер-
вых, территориальный ресурс, источником 
или базой которого выступает сама терри-
тория. Точнее, те ее особенности и харак-
теристики, которые являются потенциально 
привлекательными в плане решения задач 
обеспечения жизнедеятельности и разви-
тия муниципального сообщества. Имеются 
в виду природные ресурсы территории, 
ее природно-географическая специфика, 
ее экономический потенциал, располо-
женность по отношению к транспортным 
и иным коммуникациям, социально-де-
мографические характеристики населения 
и многое другое. Во-вторых, это админи-
стративный ресурс, источником которого 
являются прерогативы и легальные пол-
номочия, которыми располагают органы 
муниципальной власти, Это, прежде всего, 
полномочия в области оперативного рас-
поряжения муниципальными финансами и 
муниципальной собственностью, в облас-
ти местного налогообложения и местного 
нормотворчества.

Характеризуя ресурсы муниципальной 
власти такого рода и соответствующую им 
ресурсную базу, можно указать на неко-
торые общие черты, свойственные сегод-
ня муниципальной практике большинства  
стран мира. Это определенная скудность 
муниципальных ресурсов в сравнении с ре-
сурсами государственной власти, их суще-
ственная зависимость от государ ственных 
дотаций и субвенций, неравенство муни-
ципальных образований в плане их тер-
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риториального ресурса и связанное с этим 
общее неравенство в ресурсной обеспечен-
ности между муниципалитетами. Подобное 
положение вещей имеет место в настоящее 
время и в России. Некоторую российскую 
специфику (на фоне, правда, развитых 
стран) составляет, пожалуй, только то, 
что все обозначенные выше характеристи-
ки муниципальных ресурсов представлены 
здесь в своем очевидно гипертрофирован-
ном виде.

Действительно, общим местом практи-
чески всех научных и общественных дис-
куссий, посвященных проблемам местно-
го самоуправления в РФ, является тезис о 
сверхконцентрации ресурсов на федераль-
ном и региональном уровне публичной 
власти. Наиболее выпукло это проявляет-
ся в централизации бюджетообразующих 
налогов на федеральном и региональном 
уровнях бюджетной системы. Все меньшую 
долю в доходах местных бюджетов занима-
ют собственные источники, которыми мо-
гут самостоятельно распоряжаться органы 
местного самоуправления. Все более в фи-
нансовом, а значит, и в организационно-
политическом отношении они оказываются 
зависимыми от государственных субсидий, 
которых, впрочем, все равно не хватает не 
только на развитие, но и на обеспечение 
текущей жизнедеятельности большинства 
муниципальных образований [6, с. 68].

Удручающе высокой оказывается сегод-
ня в России и степень дифференциации му-
ниципалитетов по их ресурсной обеспечен-
ности, что, главным образом, обусловлено 
крайне неравномерным распределением 
между ними территориального ресурса. Та-
кого рода неравномерности имеют место, 
конечно, во всех странах. Но если, например, 
«разрыв между наиболее обеспеченными и 
наименее обеспеченными регионами, опре-
деляемый по показателю налоговых дохо-
дов субнациональных бюджетов в расчете 
на одного человека составляет в ФРГ 8,1, 
США 8,5, Канаде 1,6 раза, то в России он 
составляет 75,6 раза» [3, с. 86–87]. При со-
поставлении соответствующих показателей 
отдельных муниципальных образований 
мы получаем еще более «впечатляющие» 
цифры. Так, на 1 жителя Москвы мобили-
зуется 118,6 тыс. рублей налогов, а в МО 
«Карпогорское» Пинежского района Архан-
гельской области – 1,9 тыс. рублей [9]. И 
это еще неплохой показатель для сельской 
местности. Трансферты и другие меры по 
так называемому «горизонтальному вырав-
ниванию» мало что здесь меняют. В Москве 
на человека приходится 109,9 тыс. рублей 

бюджетных расходов, а в относительно бла-
гополучном Омске – чуть более 10 тысяч [4, 
11]. Что уж говорить о большинстве сельских 
поселений.

Следствием этого оказывается концент-
рация населения в городах и пригородных 
зонах, массовая гибель сел и деревень, за-
пустение и деградация целых территорий, 
причем не только в отдаленных районах 
Севера и Сибири, но и, скажем, в Нечер-
ноземье. Следствием этого является и то, 
что на сегодняшний день отсутствуют даже 
предпосылки для решения задачи «созда-
ния равных возможностей для реализации 
населением своих политических, социаль-
ных, экономических прав вне зависимос-
ти от места проживания» [10]. Хотим мы 
или нет, но приходится констатировать 
несомненный факт: В России имеет место 
огромное расслоение обществ, порождае-
мое причинами внеэкономического поряд-
ка – в первую очередь местом проживания 
человека. Люди, формально принадлежа-
щие одному государству, живут как бы 
в разных странах. Одни из этих стран по 
стандартам проживания приближаются к 
почти среднеевропейскому уровню, дру-
гие приближаются, несколько утрируя, к 
уровню Экваториальной Африки. 

Не вызывает никаких сомнений то, что 
проблема выравнивания ресурсной обес-
печенности муниципалитетов может быть 
решенная лишь на федеральном уровне 
власти, в рамках той или иной целостной 
и долговременной территориальной и му-
ниципальной политики государства. И эта 
политика не может сводиться к изменени-
ям (пусть даже существенным) в налого-
вом и бюджетном законодательстве. В са-
мом деле, столь популярный, к примеру, 
лозунг кардинального перераспределения 
налоговых отчислений в пользу местных 
бюджетов выглядит сомнительным, будучи 
проецированным  на реальную налоговую 
практику. «Дело не в том, – справедливо 
замечает Н.М. Миронов, – что поселениям 
передано мало налогов, а в том, что систе-
ма поселений создавалась без привязки к 
налогооблагаемой базе и к центрам эконо-
мической жизни. С чего брать налоги, если 
в поселении не ведется хозяйство или это 
хозяйство экономически незначительно? 
Какие задачи решит такое поселение? От 
передачи дополнительных отчислений вы-
играли бы города, а большинство сельских 
поселений как были нищими, так ими бы 
и остались» [7, c. 15].

Действительное выравнивание ре-
сурсной обеспеченности муниципальных 
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образований предполагает выравнивание 
(относительное, разумеется) их ресурсной 
базы, то есть территориального ресурса, 
находящегося в ведении органов муници-
пальной власти. Но и на этом пути не су-
ществует простых решений и универсаль-
ных рецептов. Скажем, довольно распро-
страненная сегодня практика укрупнения 
муниципальных образований (сейчас для 
этого даже не требуется согласие населе-
ния) плохо согласуется с идеей развития 
института местного самоуправления, кото-
рое как таковое может реально функциони-
ровать только в достаточно ограниченных 
территориально-пространственных рамках. 
Совсем не случайно Ю.М. Плюснин, ком-
ментируя результаты масштабного изуче-
ния общественной активности населения, 
отметил, что в настоящее время «реальное 
развитие местного самоуправления име-
ет место в сельских поселениях, причем 
там, где наблюдается нехватка ресурсов» 
[1,  с. 118]. Столь же неоднозначными, хотя 
и интересными, выглядят предложения о 
возврате к одноуровневой модели МСУ, 
предполагающие резкое сокращение пол-
номочий муниципальной власти некоторы-
ми вопросами сугубо локального значения. 
Или о выведении из муниципального про-
странства депрессивных и малозаселенных 
территорий, где особенно нечем управлять 
и, по большому счету, некому самоуправ-
ляться [7, c. 13].

Не останавливаясь подробно на чрез-
вычайно сложной и многогранной пробле-
ме почти тотальной ресурсной зависимости 
муниципалитетов, отметим, что в структу-
ру ресурсов муниципальной власти (как, 
впрочем, любой публичной власти) входит 
еще один ресурс, являющийся по природе 
и характеру своему ресурсом чисто внут-
ренним. Как целостный феномен, он редко 
становится предметом специального ана-
лиза, хотя значение его переоценить труд-
но. И особенно для местной власти, испы-
тывающей хронический дефицит ресурсов 
иного рода. Имеется в виду политический 
ресурс, под которым мы понимает те ре-
альные возможности власти, которые не-
посредственно не связаны и напрямую не 
обусловлены ее легальными прерогатива-
ми и полномочиями ее отдельных органов 
и представителей.

Источником или базой политического 
ресурса выступают качественные характе-
ристики самой власти. Прежде всего, её 
интеллектуальные, деловые, организаци-
онные, коммуникативные характеристи-
ки, влияние которых (положительное или 

отрицательное) на ее деятельность, и ре-
зультат этой деятельности выглядит почти 
очевидным. Но это также и сугубо личност-
ные характеристики носителей власти, вос-
принимаемые и оцениваемые населением 
и партнерами власти с положительным или 
отрицательным знаком. Это и позицион-
ные характеристики, реальные и зачастую 
неформальные возможности, которыми 
располагает субъект власти в ключевых  
структурах внутри данного публичного 
образования и за его пределами. То есть 
в политических, экономических, финансо-
вых структурах, СМИ и т.д. Интегральным 
выражением всего этого оказывается ав-
торитет власти – ее репутация и доверие 
к ней внутри данного территориального 
сообщества и за его рамками.

На данной основе и формируется по-
литический ресурс власти, объем которого 
измеряется (несколько условно, конечно) 
величиной поддержки со стороны населе-
ния, его наиболее значительных групп, а 
также внешних политических и экономи-
ческих структур, поддержка которых ока-
зывается желательной или даже жизненно 
необходимой. Политический ресурс как со-
вокупность неадминистративных возмож-
ностей власти как раз и подразумевает 
возможности трансформации или конвер-
тации внутренней и внешней поддержки в 
реальное влияние на ситуацию в стране или 
на отдельной территории – влияние, кото-
рое, подчеркнем еще раз, в данном случае 
не сопряжено непосредственно с офици-
альными властными полномочиями.

Повторим, именно на местном уровне 
политический ресурс власти оказывается 
сегодня наиболее востребованным. Пос-
кольку именно он способен выступать в 
качестве своего рода катализатора по от-
ношению ко всей совокупности ресурсов 
муниципальной власти, усиливая их по-
тенциал, компенсируя (до определенных 
пределов) их дефицит, обеспечивая их 
рациональное и максимально полное ис-
пользование. Именно здесь в современных 
российских условиях приобретают особую 
ценность мобилизационные свойства по-
литического ресурса, связанные с привле-
чением дополнительных ресурсов в инте-
ресах стабильного функционирования и 
развития территории. 

Масштабы и перечень дополнительных 
внутренних и внешних ресурсов местной 
власти неправильно было бы преувеличи-
вать, но неверным было бы и преумень-
шать. Это слабо используемые пока воз-
можности открываемые на пути межмуни-
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ципального сотрудничества в его разных 
формах. Это участие в федеральных и 
региональных целевых программах и про-
ектах. Это инновационные гранты. Это ак-
кумуляция средств населения для решения 
конкретных задач (например, газификации 
поселения). И это, конечно, инвестиции  – 
внутренние и, что особенно важно для му-
ниципальных образований, внешние. И во 
всех этих и других случаях инвариантным 
и фактически императивным условием 
привлечения дополнительных ресурсов и 
средств выступают определенные деловые 
и человеческие качества, авторитет и ре-
путация муниципальной власти в целом и 
руководителей местных администраций в 
первую очередь. То есть, в наших терми-
нах, значительный объем и высокие индек-
сы политического ресурса местной власти. 
В частности, как показывают экспертные 
опросы, проведенные с участием автора 
данной работы, именно эти параметры 
всегда внимательно учитываются потенци-
альными инвесторами, а нередко они ста-
новятся решающими.И всем этим далеко не 
исчерпываются «области востребованнос-
ти» политического ресурса муниципальной 
власти, те сферы, где его применение вы-
ступает главным или существенным факто-
ром практики управления муниципальным 
образованием. Имеется в виду, например, 
практика формирования  долгосрочной и 
среднесрочной муниципальной политики, 
стратегии развития – то, что сегодня дела-
ется по большей части формально. 

Суммируя, можно сказать, что индекс 
политического ресурса (в том числе его 
положительное или отрицательное зна-
чения) и практика  использования данно-
го потенциала – это то, что определяет и 
объясняет разницу в показателях социаль-
но-экономического развития муниципаль-
ных образований, обладающих примерно 
одинаковой базой территориального и ад-
министративного ресурса и пользующихся 
примерно одинаковой государ ственной 
поддержкой. Сегодня для соответству-
ющих сопоставлений и сравнений при-
меняются разные методики. Но во всех 
случаях различия, о которых идет речь, 
выявляются, и нередко они оказываются 
весьма серьезными. Говоря иными слова-
ми, в общей формуле, характеризующей 
совокупную массу ресурса муниципальной 
власти, политический ресурс является той 
переменной, которая (в зависимости от ее 
значений) способна либо увеличивать ре-
альный, пусть даже небогатый объем тер-
риториально-административного ресурса, 

либо, напротив, девальвировать этот объ-
ем, даже если индексы его сами по себе 
весьма значительны.  

Подчеркивая особую значимость поли-
тического ресурса муниципальной власти, 
мы должны одновременно ясно понимать, 
что именно на муниципальном уровне он 
чаще всего оказывается в не меньшем де-
фиците, нежели ресурсы территориальные 
и административные. Это сопряжено, глав-
ным образом, с двумя обстоятельствами. 
С одной стороны, с трудностями самого 
его формирования и воспроизводства в 
условиях небольших территориальных со-
обществ. Возможно, справедлив ставший 
почти трюизмом тезис о том, что по ре-
зультатам деятельности местных админист-
раций население в немалой мере оценива-
ет всю систему власти в стране. Но верно 
и обратное. Результаты исследований, в 
том числе проведенных с участием автора 
данной статьи, свидетельствуют о том, что 
жители сельских и городских поселений 
именно на местную власть склонны воз-
лагать ответственность за нормальную (и 
ненормальную) работу всех жизненно важ-
ных для населения объектов, в том числе 
тех, которые не находятся в прямом веде-
нии муниципалитетов. Это больницы, по-
лиция, почтовые отделения и многое дру-
гое. И отчасти этим обуславливается то, что 
рейтинг муниципальной власти, доверие к 
ней, ее авторитет, выступающий базой ее 
политического ресурса, в большинстве слу-
чаев оказывается ниже соответствующих 
индексов федеральной  власти.

С другой стороны, особой гранью демог-
рафических проблем, свойственных сегодня 
большинству муниципальных образований, 
является острый «кадровый голод» в отноше-
нии руководителей муниципалитетов. При-
чем не на формальных и не на технических, 
а именно на политических руководителей. 
То есть, прежде всего, на людей, способных 
сформировать продуманную и сбалансиро-
ванную муниципальную стратегию или по-
литику, мобилизовать и подвести под нее 
необходимую ресурсную базу, обеспечить ее 
поддержку населением, выработать органи-
зационные схемы и механизмы ее претво-
рения в жизнь. На людей, обладающих для 
всего этого необходимыми интеллектуаль-
ными, организационными, коммуникатив-
ными и иными качествами. При этом, как 
уже обозначалось ранее, мы лишь подразу-
меваем здесь наличие некоторых чисто чело-
веческих качеств, с которыми связаны пози-
тивные ориентации и мотивации нынешних 
и будущих муниципальных руководителей. 
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Имея, конечно, в виду, что, по данным су-
дебной и прокурорской статистики, уровень 
злоупотреблений и коррупции на муници-
пальном уровне не меньше, нежели на всех 
других этажах  публичной власти.

Отчасти такие люди, а точнее «команды 
единомышленников, обладающих креатив-
ным мышлением, панорамным и стратеги-
ческим видением проблем и путей развития 
территории, высоким организационным и 
мобилизационным потенциалом появляются 
и формируются, скажем так, естественным 
образом. И примеров тому немало, о чем 
говорят, в частности, результаты многочис-
ленных полевых наблюдений, проведенных 
В. Глазычевым, известным и авторитетным 
исследователем сегодняшней жизни «рос-
сийской глубинки» [2]. Но отчасти это может 
быть и одной из задач системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалифика-
ции муниципальных служащих – системы, 
пусть далекой от совершенства, но все-таки 
существующей в стране. Одним из ее недо-
статков как раз и может считаться практи-
чески полное отсутствие образовательных 
программ по профилю «муниципальная по-
литика», хотя специалистов именно в этой 
области давно широко и успешно готовят в 
целом ряде стран – прежде всего в США.

Политический ресурс муниципальной 
власти, обусловленный качествами са-
мой этой власти, действительно является 
огромным, востребованным и далеко не 
исчерпанным резервом муниципального 
управления и местного самоуправления в 
целом. Далеко не исчерпаны его возмож-
ности, связанные с рациональным исполь-
зованием всей системы муниципальных 
ресурсов, привлечением дополнительных 
ресурсов, а также его возможности частич-
но гасить и компенсировать дефицит терри-
ториальных и административных ресурсов. 
Но эти возможности не бесконечны и не 
беспредельны. В терминах социологии Р. 
Мертона существуют определенные рамки, 
определенный «диапазон изменчивости», в 
котором одни явления (в нашем случае по-
литический ресурс) могут «функционально 
замещать» другие явления (в нашем случае 
административно-территориальный ресурс) 
[5, с. 430]. Такой диапазон всегда есть, и 
если показатели административно-терри-
ториального ресурса конкретного муници-
палитета минимальны или ничтожны, то 
применение политического ресурса муни-
ципальной власти, сколь бы высоки не были 
его показатели, оказывается по большому 
счету совершенно бесполезным.

Необходимы благоприятные внешние 

условия, благоприятный контекст формиро-
вания и применения политического ресур-
са муниципальной власти. Конкретно речь 
идет, как уже отмечалось, о выработке це-
лостной муниципальной и территориальной 
политики государства, предусматривающей 
оптимизацию распределения администра-
тивно-территориальных ресурсов между 
муниципалитетами и государственную под-
держку в зависимости от результатов их ра-
боты, а не от уровня их «бедности». Речь так-
же идет о формировании на региональном, 
прежде всего, уровне политического меха-
низма, обеспечивающего продвижение и 
поддержку муниципальных руководителей, 
обладающих широким, стратегическим и са-
мостоятельным мышлением. Пока их удель-
ный вес невелик. Преобладают либо главы 
муниципальных образований, чья стратегия 
развития территории сводится к простой 
формуле «Через десять лет здесь ничего не 
будет». Либо те, кто стремится превратить 
или уже превратил данную территорию в 
собственную вотчину [1, с. 124, 135]. Однако 
эта очень большая и многоплановая пробле-
ма, как мы изначально  и говорили, выходит 
за сравнительно узкие рамки этой статьи.
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Одна из современных тенденций со-
циально-экономического развития Рос-
сийской Федерации – увеличение влияния 
административно-территориальных обра-
зований (регионов-субъектов) на между-
народной арене, все большее вовлече-
ние их в трансграничные экономические 
процессы, обусловленные глобализацией. 
В то же время российские региональные 
системы находятся в жестких экономи-
ческих условиях, перед ними поставлена 
задача формирования экономической са-
модостаточности, что в условиях глобали-
зации приводит к усилению конкуренции 
и увеличению требований, предъявляемых 
к экономическому потенциалу региона. 
С  одной стороны, региону необходимо 
сосредоточится на развитии своего эконо-
мического потенциала, а с другой – он на-
ходится в постоянной зависимости (поли-
тической и экономической) от Центра. Так-
же необходимо отметить неравномерность 
развития российских региональных соци-
ально-экономических систем. «В России 
существуют обширные территории, имею-
щие периферийное положение, отставшие 
исторически, пострадавшие от проводимых 
реформ. Несмотря на все различия меж-
ду ними, их объединяют низкие социаль-
но-экономические показатели, отсутствие 
достаточных ресурсов для саморазвития и 
невозможность улучшить свое положение 
без помощи государства. Кроме того, в 
стране наблюдаются и качественные раз-
личия между регионами – они находятся 
на разных стадиях развития» [5, с. 177]. 

Процессы глобализации предъявляют 
новые требования к пониманию устойчиво-
го развития региональных систем. Важней-
шими целями развития региона-субъекта 
являются обеспечение повышения качества 
жизни населения и создание фундамен-
тальных условий для реализации страте-
гии устойчивого экономического роста. Для 
формирования такой стратегии необходи-
мо наличие четкого понимания особен-
ностей влияния процессов глобализации 
на социально-экономическую политику 
регионов.

Во всем многообразии теоретических 
подходов к исследованию проблем глобали-
зации, ее влияния на мировые и региональ-
ные процессы одним из самых продуктив-
ных для формирования целостной картины 
является миросистемный подход. Данный 

*В статье понятия «регион-субъект», «российский регион», «региональная система» используются в 
следующем значении: «Регион – институциональная система как территориальная единица, являющаяся 
элементом административно-территориального деления государства» [1, с. 127]. В данном контексте регион 
выступает субъектом государства в рамках Конституции РФ.
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подход основан на синтезе общественных 
наук и отрицает традиционное жесткое де-
ление на экономику, социологию и полито-
логию. В широком смысле миросистемный 
подход  – это концепция, объединяющая 
социально-экономические, исторические, 
политологические исследования и теории, 
ориентированные на изучение современного 
мира как целостной сложноорганизованной 
системы. На наш взгляд, миросистемный 
подход наиболее точно отражает суть про-
цессов глобализации и, соответственно, поз-
воляет определить особенности ее влияния 
на развитие регионов-субъектов в рамках 
отдельного государства.

С позиции миросистемного подхода 
глобализация может быть рассмотрена с 
двух точек зрения. Во-первых, это всеобъ-
емлющая пространственная и экономиче ская 
экспансия современной капиталистической 
мир-системы. Во-вторых, глобализация 
представляет собой интенсификацию внут-
ренних процессов миросистемы [4,  с. 181]. 
В этих смыслах глобализация затрагивает 
и региональные системы, поскольку они 
являются частью мир-экономики. Таким 
образом, глобализация в понимании миро-
системного подхода – это новейшая стадия 
развития мир-системы со все более услож-
няющимися и уплотняющимися взаимо-
действиями на разных уровнях в различных 
плоскостях: экономической, политической, 
культурной и социальной.

С точки зрения миросистемного подхо-
да современный регион-субъект Российской 
Федерации, с одной стороны, выступает как 
неотъемлемая часть глобальной мир-эко-
номики, включенный во все происходящие 
процессы, а с другой – является частью 
другой системы – государства. При этом 
необходимо отметить, что политически он 
подчиняется требованиям государственной 
системы, а экономически вынужден играть 
по правилам глобальной капиталистичес-
кой мир-системы.

Современный российский регион-
субъект можно представить в определен-
ном смысле как «микросистему», которая 
встроена в глобальную мир-экономику. 
Именно глобальную мир-экономику, пос-
кольку миросистемный подход очень ус-
ловно относится к наличию государствен-
ных границ, так как капиталистические от-
ношения не имеют границ и присутствуют в 
любом государстве современного мира.

Один из основателей миросистемного 
подхода, Ф. Бродель, представлял «мир-эко-
номику» как самодостаточную региональную 

систему, обладающую хозяйственной неза-
висимостью от других регионов. Он писал: 
«Мир-экономика... затрагивает лишь часть 
Вселенной, экономически самостоятельный 
кусок планеты, способный быть в основ-
ном самодостаточным, такой, которому его 
внутренние связи и обмены придают опре-
деленное органическое единство» [2, с. 14]. 
Пространство мир-экономики разделено на 
несколько взаимозависимых зон, и важней-
шей особенностью мир-экономики является 
иерархия этих зон. «Всякая мироэкономи-
ка, – пишет Бродель, – есть складывание, 
сочетание связанных воедино зон, однако 
на разных уровнях. В пространстве обрисо-
вываются по меньшей мере три ареала, три 
категории: узкий центр, второстепенные, 
довольно развитые области и в завершение 
всего огромные внешние окраины... Центр, 
так сказать, «сердце», объединяет все самое 
передовое и самое разнообразное... Следу-
ющее звено располагает лишь частью таких 
преимуществ, хотя и пользуется какой-то их 
долей: это зона «блистательных вторых». Гро-
мадную периферию с ее редким населением 
характеризуют архаичность, отсталость, лег-
кая доступность для эксплуатации со стороны 
других» [2, с. 37]. Более подробную харак-
теристику концепции «ядро-периферийной» 
дифференциации дает еще один теоретик 
миросистемного подхода, И.  Валлерстайн: 
«концепция ядра-периферии – это концеп-
ция -тношение. Под отношением ядра-пери-
ферии мы понимаем степень прибыльности 
производственных процессов» [3, с. 93]. «В 
результате мы можем наблюдать постоян-
ный поток прибавочной стоимости от про-
изводителей периферии к производителям 
ядра, что и получило название неравного 
обмена» [3, с. 93].

Если перенести данную идею «ядро-
периферийной» дифференциации с гло-
бального уровня на уровень отдельного 
государства и далее на уровень отдельного 
региона-субъекта, то такой подход позво-
ляет определить степень асимметричности 
в социально-экономическом развитии го-
сударства в целом и отдельных регионах-
субъектах в частности. При этом, если в 
миросистемном анализе в ядре сконцент-
рировано «монопольное производство», то 
в условиях одного государства ядра фор-
мируются исходя из следующих условий:

1) Экономико-географическое положе-
ние региона;

2) Ресурсная база;
3) Наличие крупных экспортно-ориен-

тированных предприятий;
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4) Уровень развития инфраструктуры;
5) Кадровый потенциал;
6) Степень выделения средств феде-

рального бюджета на развитие региона;
7) Уровень развития торговли;
8) Инвестиционная привлекатель-

ность и др.
В соответствии с этими условиями 

ядро, как магнит, притягивает к себе луч-
шие ресурсы – финансовые, трудовые, и 
становится более сильным при упадке пе-
риферийных территорий. 

Если анализировать российские регионы 
в контексте рассмотренного выше подхода, 
то присутствуют регионы-ядра: крупнейшие 
города и развитые субъекты, обладающие 
значительным ресурсным потенциалом, 
полупериферийные и обширные перифе-
рийные территории (с низкой степенью 
социально-экономического развития). На 
более низком уровне существует следующая 
модель дифференциации: региональный 
центр – крупный город, концентрирующий 
ресурсы, – ядро; небольшие города субъ-
екта – с градообразующими предприятиями 
(одним или несколькими) – полуперифе-
рия; населенные пункты, где отсутствуют 
сколько-нибудь значимые экономически 
эффективные предприятия, – периферия.

Таким образом, можно выделить не-
сколько системных уровней (применитель-
но к административно-территориальному 
устройству Российской Федерации): гло-
бальный (капиталистическая мир-систе-
ма), который является основополагающим 
для всех капиталистических стран, госу-
дарственный (федеральный) и уровень 
региона-субъекта. На каждом уровне мож-
но выделить свои зоны, попадающие под 
категорию «ядра», «периферии» и «полу-
периферии». Кроме того, каждый уровень 
становится очень зависимым от ситуации 
в глобальной мир-системе, и с учетом 
высоких скоростей изменения глобальных 
процессов в мире (особенно в кризисной 
ситуации, которая является своеобразным 
«ускорителем» этих процессов) зоны ядра 
становятся неустойчивыми и очень быстро 
могут трансформироваться в периферий-
ные. Такие процессы приводят к ситуации 
перманентной нестабильности, причем, 
чем ниже уровень предложенной иерар-
хии, тем возможная скорость трансфор-
мации ядра в периферию выше. Тем са-
мым глобализация как феномен вступает 
в противоречие с капиталистическим ми-
роустройством и концепцией устойчивого 
развития, поскольку резко увеличивается 

количество факторов, от которых зависит 
это развитие и, как следствие, снижается 
степень управляемости.

Движущей силой социально-экономи-
ческого развития России и снижения за-
висимости от неустойчивости мир-системы 
должны стать регионы-субъекты. Только в 
условиях интенсивного развития экономи-
ки на местах реально добиться общегосу-
дарственного развития и диверсификации 
глобальных рисков. Система централи-
зации власти и сосредоточения всех ре-
сурсов в едином Центре себя исчерпала, 
выстраивание на государственном уровне 
модели «ядро-периферия», где ядро кон-
центрирует в себе все «сливки» работы 
страны, приводит к упадку. «Существен-
ные различия экономико-географического 
и политико-географического положения 
российских регионов, что обусловлено 
самим масштабом территории России, а 
также межрегиональные диспропорции в 
уровнях развития» [6, с. 985] требуют серь-
езного отношения для нивелирования все 
большего разрыва между региональными 
ядрами и периферией. 

Таким образом, для устойчивого раз-
вития государства необходимо устранить 
структурный перекос в распределении 
ресурсов «ядро-периферийной» системы, 
укрепить внутригосударственные связи 
между регионами-субъектами и исклю-
чить непродуктивную конкуренцию меж-
ду ними. В то же время государство не 
должно преследовать цели достижения 
пространственного социально-экономи-
ческого равенства, а сосредоточиться на 
равномерном формировании по всей сво-
ей территории так называемых «точек рос-
та». Задача субъектов в свою очередь – со-
здавать пространственно-распределенные 
точки роста на своем уровне. Тем самым 
необходимо сформировать многоядерную 
микросистему на уровне региона-субъекта 
и многоядерную макросистему на уровне 
государства в целом.

Кроме того, одной из основных задач 
социально-экономической политики го-
сударства и регионов-субъектов является 
выстраивание защитного механизма от 
резких изменений глобальной экономи-
ки, детальное изучение процессов влия-
ния глобализации на социально-экономи-
ческую политику региона-субъекта и, как 
следствие, создание модели реализации 
такого механизма. 

На наш взгляд, для реализации этих 
задач можно применить идею формиро-
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вания особых экономических зон в рамках 
регионов-субъектов с соответствующими 
преференциями для их естественного раз-
вития. Однако указанные преференции в 
конечном итоге должны преследовать 
цель устойчивого экономического рос-
та региона-субъекта на основе его само-
достаточности, повышения эффективности 
региональной экономики и формирования 
продуктивной конкуренции с другими ре-
гионами. Дальнейшие исследования в этой 
области, на наш взгляд, являются весьма 
актуальными.
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Аннотация
В статье рассматриваются процессы 

формирования протестных политических 
идентичностей (на примере российской 
оппозиции). Некоторые аспекты данных 

процессов, по мнению автора, могут быть 
объяснены с позиций 

теоретического подхода «экономики 
идентичности» Дж. Акерлофа 

и Р. Крэнтон. Наша цель – 
адаптировать и дополнить

 экономическую теорию идентичности 
применительно к специфике ситуаций 

политического протеста. 

Ключевые понятия:
политическая идентичность, 

теория рационального выбора, 
экономика идентичности.

В настоящее время в теории политичес-
кой идентичности утвердился конструктивист-
ский подход, одними из авторов которого 
являются П. Бергер и Т. Лукман [2]. Согласно 
социальному конструктивизму, политическая 
идентичность есть то, что агенты «открыва-
ют» в процессе бесчисленных коммуникаций 
[10,  с. 23]. Повседневно взаимодействуя, 
индивиды формируют социальные смыслы, с 
которыми впоследствии отождествляют себя. 
Причем социальные и политические агенты 
– это совокупности социализированных ин-
дивидов, характеризующихся привержен-
ностью тем или иным нормам и ценностям. 
Приверженность нормам и ценностям, в свою 
очередь, приводит к формированию «инди-
видуального социального опыта и… совокуп-
ности социально-психологических качеств 
личности» [4, с. 1390].

Ранее [5] мы попытались представить 
альтернативную концептуализацию полити-
ческой идентичности, исходя из теоретиче-
ских предпосылок экономики идентичности 
Дж. Акерлофа и Р. Крэнтон [11] и теории 
социального капитала Дж. Коулмена [6; 7]. 
В нашей интерпретации политическая иден-
тичность – не бессознательно формируемый 
конструкт, но нечто, созидаемое сознательно 
рациональными агентами, преследующими 
свои интересы. 

Идентичность является системой социаль-
ной категоризации – системой принципов и 
категорий, на основании которых индивиды 
делят социальное пространство на «нас» и 
«других». Предполагается, что данная сис-
тема (при условии взаимного согласия и 
перманентного поддержания) помогает 
индивидам действовать совместно и дости-
гать коллективного блага. За последнее от-
вечают следующие функции идентично сти. 
Во-первых, так как идентичность (в нашей 
интерпретации) формируется разными ин-
дивидами, преследующими свои интересы, 
то основная функция идентичности – это 
поиск «общего основания» для объедине-
ния. Индивиды согласуют общий интерес, и 
от «прочности» согласия зависит, будет ли 
группа единой или нет. Во-вторых, идентич-
ность помогает членам группы предсказы-
вать возможные действия и настроения друг 
друга, что необходимо при координации тех 
или иных совместных действий. В-третьих, 
идентичность – это ориентир в сложном 
социальном пространстве, разделенном на 
«нас» и «других». Иными словами, иден-
тичность при таком подходе перестает быть 
чем-то определяющим поведение индиви-
дов и становится произведением совмест-
ных усилий агентов, стремящихся к согла-
сованному действию. 



ВЛАСТЬ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 1 (45) 201456

Инвестиции в политическую идентичность 
предполагают наличие гибкой коммуникатив-
ной системы, благодаря которой индивиды 
могли бы оперативно согласовывать свои 
интересы, а также разрешать внутригруп-
повые конфликты, приходя к компромиссу. 
Данной стратегии не противоречат реалии 
символической политики, коль скоро умелое 
оперирование символами и знаками может 
являться необходимым методом конституи-
рования единства на ментальном уровне, а 
также способом распознавания «своих» (зна-
ки, символы, флаги и пр.). 

Цель настоящей статьи – углубить дан-
ный подход и сделать шаг в сторону конк-
ретики. Здесь мы попытаемся акцентировать 
внимание на ситуациях политического про-
теста (на примере российской оппозиции). 
На наш взгляд, процесс возникновения про-
тестных идентичностей может быть описан и 
объяснен с помощью математического языка 
равновесных состояний. 

Работа выполнена в контексте полипа-
радигмального подхода. При таком подходе 
предполагается, что «социальная реальность 
как таковая может быть описана по-разному, 
и любая теоретическая модель представляет 
собой “всего лишь” интерпретацию, попыт-
ку осмыслить ее под определенным “углом 
зрения”, выделяя некие свойства социальной 
реальности как значимые, но оставляя за рам-
ками внимания другие свойства» [9, с. 15].

* * *

Выборы в Государственную Думу РФ VI 
созыва, прошедшие 4 декабря 2011 г., мгно-
венно спровоцировали рост негативных на-
строений граждан по отношению к действу-
ющей власти. Последовали многочисленные 
массовые митинги и демонстрации, многие 
из которых в г. Москве насчитывали сотни ты-
сяч участников (24 декабря 2011 года  –  на  
проспекте Сахарова, 4 февраля 2012 год  – 
на Болотной площади и т.д.). 

В качестве оснований протеста указыва-
ли на недоверие к правящей партии «Единая 
Россия», недемократичность выборов и фаль-
сификацию их итогов. Выборы Президента 
России 4 марта 2012 года только усугубили 
ситуацию, когда 6 мая 2012 г. многотысячный 
митинг на Болотной площади завершился 
беспорядками.

Относительно данных процессов мы от-
метим факт возникновения единой протест-
ной идентичности. Новое протестное движе-
ние объединило в себе большую часть оппо-
зиционных группировок – от националистов 
и коммунистов до умеренных либералов. 
Символом оппозиционного движения стала 

белая лента и белый цвет в целом. Если пос-
мотреть на панорамные фотографии митинга 
на проспекте Сахарова (24 декабря 2011 г.), то 
сразу же становится приметной такая расста-
новка: повсеместна белая символика (флаги, 
ленты, белые шары), но заметны также кон-
трастирующие «отделения» из флагов, ка-
залось бы, не представимых в едином ряду 
протестного движения. В одном месте видны 
черно-желто-белые флаги националистов, в 
другом месте сосредоточены флаги либера-
лов из «Солидарности», чуть дальше – флаги 
партии КПРФ и т.д.

Возникает вопрос: что побудило столь 
разнородные силы объединиться? И не 
только объединиться, но еще мыслить себя 
в качестве единой политической силы («оппо-
зиция»), с единой политической символикой 
(«белая лента»)?

Конечно, здесь может возникнуть резон-
ное возражение: имеем ли мы дело с иден-
тичностью? И можно ли (и необходимо ли) 
образование столь временное, противоречи-
вое и хрупкое соотносить с тем, что должно 
иметь внушительную протяженность в про-
странстве-времени, ведь идентичность в пси-
хологическом смысле – это еще и состояние 
неизменности, внутреннего единства образа 
«Я» [12]. В пользу данного тезиса свидетель-
ствует то, что сегодня протестное движение 
вновь вернулось к своему «фрагментарному» 
состоянию. Последнее свидетельствует о спа-
де оппозиционных настроений в целом. На 
данный момент (сентябрь 2013 г.) внимание 
общественности приковано, в основном к 
фигуре А. Навального («Дело «Кировлеса», 
выборы мэра г. Москвы и т.д.). 

На данное возражение можно отве-
тить в духе постмодернизма: нет ничего 
подлинно единого в социальном мире, и 
даже те силы, которые являются составля-
ющими «комплексной» идентичности, при 
детальном рассмотрении также окажутся 
комплексными. Всякую социальную груп-
пу можно представить в виде совокупности 
индивидов, чьи персональные идентичнос-
ти представляют собой множества иденти-
фикационных наслоений (в политологии 
в последнее время утверждается также 
термин «идентификационные матрицы» 
[8, с. 22]). Индивиды стремятся к порядку, 
а потому упорядочивают свои предпочте-
ния, волей-неволей создавая упрощающие 
маркеры: «Я коммунист», «Я либерал», «Я 
консерватор» и т.д. и т.п. В то же время, 
к примеру, фразу «Я коммунист» можно 
разложить на совокупности других устой-
чивых переплетающихся фраз, могущих «от 
индивида к индивиду» как совпадать, так и 
не совпадать: «Я сторонник справедливос-
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ти», «Я противник рынка», «Я противник 
западных ценностей» и т.д. 

То есть, говоря о социальных идентич-
ностях, мы неизбежно имеем дело с упроще-
ниями, поэтому идентичность протестующих 
видится временной и нестабильной, но нет 
никаких оснований говорить о том, что мы 
имеем дело не с идентичностью. Тем более, 
как было отмечено, в нашей схеме решающую 
роль играет относительное постоянство прин-
ципов социальной категоризации. Неважно 
какой временной промежуток (век, год, ме-
сяц и т.д.) это постоянство охватит – главное, 
чтобы этот промежуток времени соотносился 
с достижением цели, в связи с которой та или 
иная идентичность обретает смысл. 

Итак, движение «белой ленты», на наш 
взгляд, обладало идентичностью, но за-
чем нам здесь экономическая методология? 
Может ли экономический подход раскрыть 
нечто, чего не может раскрыть, например, 
теория социального конструктивизма? На-
помним, вся феноменологическая традиция 
в социологии и политологии, частью которой 
является теория социального конструктивиз-
ма, направлена на выявление коллективно 
разделяемых смыслов. Но тогда нельзя ли 
объяснить объединение столь противоре-
чивых по своему существу групп мощным 
набором субъективных смыслов, который и 
оказался «связующим звеном»? Этими смыс-
лами могли бы являться «несправедливость 
выборов», «наступление на гражданские 
свободы», «неприятие власти», «отсутствие 
сменяемости власти» и т.д. 

Данная стратегия полезна в том смысле, 
что она позволяет качественно раскрыть мо-
тивы поведения. Однако в таком случае мы 
лишь принимаем на веру один из вариантов. 
Социальный конструктивизм оказывается «те-
орией, объясняющей все», но одновременно 
не являющейся фальсифицируемой. Если бы 
события развивались по противоположному 
сценарию (протестные движения выражают 
неприязнь как к действующей власти, так и 
друг к другу), то мы вновь могли бы объ-
яснить здесь все разделяемыми смыслами: 
«различия между изучаемыми оппозицион-
ными движениями слишком велики» и т.д. 
и т.п. Причем данная ситуация виделась 
бы стороннику конструктивизма очевидной, 
предсказуемой и не имеющей альтернатив 
при данном «наборе смыслов». 

Наш подход, напротив, исходит из посту-
лата о том, что наблюдаемая ситуация – это 
возможный расклад («один из»). Идентич-
ность – это не просто наборы разделяемых 
смыслов, возникших бесконтрольно, но также 
совокупный результат локальных стратегий 
отдельных агентов. Причем мы не утверж-

даем, будто бы то, что получилось с иден-
тичностью «белой ленты», есть лучший для 
самих протестующих результат. Возможно, 
что «объединительная» стратегия подвела 
протестующих своей неразборчивостью: ин-
корпорирование в единое оппозиционное 
движение представителей радикальных груп-
пировок породило проблемы с провокациями 
на митинге 6 мая 2012 года, которые послу-
жили причиной дискредитировавших все 
оппозиционное движение («Болотное дело») 
стычек с представителями правоохранитель-
ных органов, и т.п. 

Конечно, если мы желаем опираться на 
экономический инструментарий, то избавить-
ся от идеализаций невозможно, коль скоро 
здесь необходима модель, при которой ин-
дивиды были бы рациональны и информи-
рованы. Тем не менее смысл такой идеали-
зации состоит вовсе не в том, чтобы модель 
подстроить под описание реальности, а в том, 
чтобы оценить возможные от нее отклонения. 
В реальности индивиды зачастую встают пе-
ред необходимостью установить сложнейший 
компромисс между большим числом агентов 
в условиях нехватки времени и информа-
ции. 

* * *

В своей статье «Идентичность и экономи-
ка организаций» [1] Дж. Акерлоф и Р. Крэнтон 
предлагают небезынтересную концептуализа-
цию зависимости инструментальной полез-
ности, извлекаемой из денежного дохода ра-
ботника той или иной организации, и полез-
ности, связанной с идентичностью. Согласно 
авторам, не только материальные блага могут 
стимулировать рабочих к производительному 
труду, но также идентификационные факторы. 
Иными словами, индивиды не всегда стремят-
ся максимизировать исключительно инстру-
ментальные аспекты своих интересов. Важны 
и те аспекты, которые связаны с личностной 
самореализацией. Индивиды желают макси-
мизировать меру соответствия реального по-
ведения идеальным образам идентичности. 
Как утверждают Дж. Акерлоф и Р. Крэнтон, 
«при осознании идентичности работники го-
товы усердно трудиться даже при задании сла-
бых денежных стимулов» [1, с. 109]. Данный 
тезис, к примеру, может объяснить тот факт, 
что при условии низкой оплаты труда россий-
ские преподаватели и ученые в совокупности 
своей не стремятся менять профессию, так как 
это может сильно навредить другим, немате-
риальным, аспектам полезности, связанным 
с личностной самореализацией в терминах 
социально одобряемых практик «идентифи-
кации с просвещенной средой». 
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Акерлоф и Крэнтон предлагают следую-
щую формулу общей полезности: 

U(y, e; c) = ln(y) – e + Ic – tc |e*(c) – e|,

где U – уровень полезности работника; y – 
его доход; e – уровень прилагаемых усилий; 
с – социальная группа, с которой отождест-
вляет себя работник; Ic – полезность, которую 
он получает, просто относя себя к категории 
c; e*(c) – «идеальный» уровень усилий для 
категории c; tc|e*(c)  – e| – издержки (потери 
полезности), сопряженные с отклонением от 
e*(c). 

Мы обращаемся к данной модели в связи 
с тем, что некоторые идеи, изложенные аме-
риканскими теоретиками, могут быть приме-
нены к построению равновесного уравнения, 
описывающего ситуацию межгрупповой ин-
теграции путем конфигурирования новой 
идентичности. 

На наш взгляд, индивиды приходят к ре-
шению установить протестную идентичность 
исходя из возможных выгод и издержек 
интеграции. С одной стороны, интеграция с 
другими группами может привести к числен-
ному росту протестного движения, что, скорее 
всего, положительным образом отразится на 
способности протестного движения влиять на 
политическую повестку дня (ln(y))* , так как 
митинг, состоящий из сотен тысяч участников, 
видится более весомым и примечательным. 

Кроме того, нужно также учесть, что 
идентичность складывается из двух основ: 
определение «других» и определение «нас». 
Поэтому переменная Ic, предложенная Акер-
лофом и Крэнтон, в нашей схеме разделяется 
на Ia и Io. Ia – это полезность, извлекаемая 
индивидами от отождествления с группой по 
принципу общности «других» («от противно-
го»); Io – полезность, связанная с ощущени-
ем внутригруппового единства – общности 
«нас». 

Всегда положительное значение пере-
менной Ia будет либо не меняться, либо воз-
растать по мере присоединения к протестной 
группе других групп при условии, что новые 
члены разделяют общий образ «других». В 
нашем случае – это согласие агентов по по-
воду того, что действующая власть наступает 
на демократию, нарушает права и свободы 
граждан, способствует фальсификации вы-
боров и т.д. и т.п. Значение Ia всегда поло-
жительно постольку, поскольку включение 
в группу еще большего числа самых разных 
участников сильнее убеждает членов группы 
в инаковости «других»: срабатывает поло-

жительный эффект причисления массовос-
ти движения актам проявления «народной 
воли».

С другой стороны, значение переменной 
Io всегда отрицательно и стремится в пику ге-
терогенности от значения, близкого к нулю, к 
отрицательной бесконечности постольку, пос-
кольку не существует полностью гомогенных 
социальных образований. Очевидно, что для 
укрепления и воспроизведения идентичности 
требуется также некое «сущностное ядро», или 
позитивное начало: «мы не просто стремимся 
к победе над “другими”, но еще и несем что-
то в себе». Данное «в себе» есть совокупность 
конструктивных предложений. Здесь, на наш 
взгляд, неизбежно возникновение «концеп-
туальных» проблем у большинства массовых 
протестных движений; и ситуация усугубляет-
ся по мере численного расширения протес-
тных групп, что неизбежно влечет за собой 
учащение внутригрупповых конфликтов при 
ответе на вопрос «кто мы?». 

Конечно, взаимную неприязнь можно и 
необходимо пытаться устранять желанием 
прийти к взаимному компромиссу, а поэто-
му «идентификационные» издержки внутриг-
рупповых разногласий будут суммироваться 
с физическими издержками (e), требуемыми 
для организации протестных акций и подде-
ржания диалога внутри группы.  

Если принять остальные факторы как 
несущественные, то формирование протес-
тной идентичности, подобной идентичности 
«белой ленты», можно описать с помощью 
уравнения: 

ln(y) + Ia = |Io| + e,

которое раскрывает тактику балансирования 
между необходимостью в пространственном 
увеличении группы и необходимостью в под-
держании относительного внутригруппового 
единства предпочтений. 

В нормальном состоянии физические вы-
годы от объединения протестных групп несо-
поставимы с их разнородными интересами. 
Тем не менее всякое противоречие может 
быть сглажено логикой «у нас есть общий 
враг». Тогда, если этот «общий враг» стано-
вится особенно значимым, объединение не 
только возможно, но может оказаться также 
устойчивым. 

Заметим, речь идет не только об идентич-
ности как о факторе, влияющем на полити-
ческое поведение, но также о влиянии чисто 
инструментальных факторов на построение 
идентичности. Еще одним благоприятным 

*Функция натурального логарифма здесь также применима, если принять субъективную полезность от 
протестных действий в качестве аналога полезности от роста материального благосостояния.  
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фактором создания протестной идентичности 
может служить снижение трансакционных из-
держек (е). Сюда можно отнести распростра-
нение коммуникационных технологий сети 
Интернет как метода координации протест-
ных действий (что, видимо, было существен-
ным фактором в событиях Арабской весны). 

Но перейдем к еще одному аспекту. Да, 
идеальная модель может служить ориенти-
ром, однако реальное положение дел часто 
предопределяется наличием огромного мно-
жества альтернатив и нехваткой времени 
и ресурсов, которыми располагают агенты. 
Вполне реальна ситуация, когда выбор со-
стоит из двух равносильных альтернатив, 
которые могут привести к абсолютно про-
тивоположным результатам. Это расширяет 
пространство для практической оценки тактик 
и стратегий инвесторов в идентичность. 

Постепенное «затухание» оппозицион-
ного движения можно объяснить отчасти 
неумелой политикой идентичности. По не-
которым оценкам, лидеры оппозиции (да и, 
в общем-то, рядовые оппозиционеры) были 
попросту не готовы к столь резкому всплес-
ку оппозиционных настроений [3]. Но более 
существенно то, что лидеры все же смогли 
найти консенсус в определении «другого», 
однако соседство радикальных движений и 
умеренных либералов привело к возникнове-
нию актуальных вопросов по поводу опреде-
ления «нас». Несовместимость предпочтений 
явно прослеживалось 6 мая 2012 года, когда 
одна часть блогосферы пестрила призывами 
к революции, а другая не одобряла беспоряд-
ки. В конце концов «незаконные» коннотации 
окутали все движение. Следовательно, прос-
то определить группу через «другого» недо-
статочно – необходимо еще уметь находить 
внутренние основания единства.

Однако и здесь не все ясно окончательно. 
Возможно, что существующий сегодня разлад 
в стане оппозиции продиктован не столько 
противоречивостью предпочтений, сколько 
поведением лидеров. К примеру, созданному 
Координационному совету оппозиции, про-
тивостоит Экспертный совет оппозиции, куда 
вошли те, кто не был избран в первый. Яв-
ляется ли эта ситуация проявлением идейных 
разладов, или же дело в неудовлетворенных 
амбициях лидеров? 

Подобных примеров можно найти нема-
ло – все они говорят о том, что локальные 
действия агентов отражаются на совокупном 
результате в виде показателя устойчивости 
системы категоризации, называемой иден-
тичностью. Если это так, то идеальной моде-
ли становится недостаточно: она описывает 
вектор движения, но не архитектонику «под-
водных камней». 

Идентичность теперь предстает еще и 
в виде социального капитала. Дж. Коулмен 
считает, что социальный капитал «включает 
в себя множество различных составляющих, 
которые характеризуются двумя общими 
свойствами: они, во-первых, состоят из не-
скольких социальных структур, и во-вторых, 
облегчают определенные действия акторов 
внутри структуры, будь то индивид или кор-
порация» [6, с. 124]. Социальный капитал есть 
нечто, имеющее место и цену: им обладают 
или не обладают конкретные агенты в конк-
ретных ситуациях.  

* * *

Итак, обращаясь к метафорике рацио-
нального поведения, мы тем самым акцен-
тируем внимание на новом аналитическом 
инструментарии: протестная идентичность 
не рассматривается более в качестве безаль-
тернативного места «пересечения смыслов». 
Идентичность – это то, что помогает индиви-
дам действовать коллективно в зависимости 
от возможных выгод и издержек от едине-
ния друг с другом. Идентичность не всегда 
задается изначально, но является продуктом 
сознательной деятельности по координации 
интересов, регулируемой логикой максими-
зации субъективной полезности. 

Экономика идентичности объясняет фе-
номен межгрупповой протестной интеграции 
необходимостью в численном росте группы,  
а также полезностью, извлекаемой инди-
видами от осознания общности «других» и 
перекрывающей издержки внутригрупповых 
разногласий. 

Тем не менее в реальности зачастую 
оказывается, что агенты ошибаются или, на-
пример, переоценивают потенциал согласо-
ванного действия в «расширенном» составе. 
Поэтому наш исследовательский фокус может 
быть ориентирован поиском ответов на воп-
рос о том, как те или иные распространенные 
ходы и решения в области созидания коллек-
тивных идентичностей влияют на меру успеш-
ности политического протеста как такового.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы 
реализации в процессе назначения 

судебной экспертизы в гражданском и 
уголовном процессе конституционного 

принципа судопроизводства  – 
состязательность и равноправие 

сторон. Выявлены разные принципы 
назначения судебных экспертиз в 

гражданском и уголовном процессе. 
Рассмотрены некоторые положения 

проекта Федерального закона «О 
судебно-экспертной деятельности 

в Российской Федерации» в части 
субъектов, обладающих правами по 

назначению судебной экспертизы. Автор 
приходит к выводу о необходимости 

привести к единообразию процессуальное 
законодательство разных отраслей права 
в части назначения судебных экспертиз и 
определить суд единственным субъектом, 

который вправе это осуществлять.

Ключевые понятия:
конституционные принципы 

судопроизводства,
состязательность и равноправие сторон,

судебная экспертиза. 

Многонациональный народ Российской 
Федерации 12 декабря 1993 года принял 
Конституцию, провозгласив Россию пра-
вовым государством, характерной чертой 
которого является наличие независимой 
судебной системы, обеспечивающей защи-
ту интересов государства, прав и интересов 
граждан и юридических лиц на основе кон-
ституционных принципов правосудия.

В целях повышения качества осущест-
вления правосудия, совершенствования су-
дебной защиты прав и законных интересов 
граждан и организаций Правительство Рос-
сийской Федерации  приняло Федеральную 
целевую программу «Развитие судебной сис-
темы России на 2013–2020 годы» [10], зада-
чами которой является обеспечение откры-
тости и доступности правосудия; создание 
необходимых условий для осуществления 
правосудия; обеспечение независимости 
судебной власти; построение эффективной 
системы исполнительного производства, 
повышение открытости и доступности сис-
темы принудительного исполнения; модер-
низация судебно-экспертной деятельности, 
осуществляемой государственными судеб-
но-экспертными учреждениями Министер-
ства юстиции Российской Федерации.

21 июня 2013 г. на ХХVII Международ-
ном экономическом форуме в Санкт-Пе-
тербурге Президент Российской Федерации 
В.В. Путин объявил о необходимости объ-
единения Верховного и Высшего Арбит-
ражного Судов Российской Федерации.

Реформирование судебной системы, в 
форме объединения судов в соответ ствии с 
действующим законодательством возмож-
но только путем внесения соответствующих 
изменений в Конституцию Российской Фе-
дерации.

В обосновании необходимости приня-
тия поправки к Конституции Российской 
Федерации о Верховном Суде Российской 
Федерации указано, что в целях совер-
шенствования судебной системы России и 
укрепления ее единства предлагается сфор-
мировать один высший судебный орган по 
гражданским, уголовным, административ-
ным делам, по разрешению экономических 
споров и по иным делам, подсудным судам, 
образованным в соответствии с федераль-
ным конституционным законом [3].

При этом следует отметить необходи-
мость использования в работе реформи-
рованного суда практики, основанной на 
реализации конституционного принципа 
состязательности и равноправия в судеб-
ном процессе, вне зависимости от стадии 
процесса и видов судопроизводства, пос-
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редством которых осуществляется судебная 
власть, в том числе при рассмотрении воп-
росов назначения судебных экспертиз.

Согласно юридическому словарю тер-
мин «состязательность» означает один из 
принципов уголовного и гражданского 
процесса. 

В советском процессе, основанном на 
принципе состязательности, суду прина-
длежит активная роль в исследовании об-
стоятельств дела: суд не ограничен доказа-
тельствами, представляемыми сторонами, 
и он вправе и обязан самостоятельно, по 
своей инициативе истребовать доказатель-
ства, необходимые для правильного разре-
шения дела [20]. 

Следует отметить, что еще А.Ф. Кони в 
своих трудах отмечал, что едва ли скоро че-
ловечество найдет возможным обходиться 
без состязательного начала в судах [6].

При этом в СССР  вопрос состязатель-
ности судебного процесса имел дискусси-
онный характер. К числу противников этого 
принципа можно отнести М.А. Чильцова, 
М.С. Строгановича, Р.Д. Рахунова и др.

М.А. Чильцов считал, что суд обязан 
выслушать заключение прокурора не толь-
ко как стороны, но именно как органа ох-
раны законности [19].

М.С. Строгович указывал, что прокура-
тура осуществляет надзор за деятельностью 
судов, в том числе в части законности при-
нятия решения [16].

Р.Д. Рахунов отмечал, что предвари-
тельное следствие проводится не на на-
чалах состязательности а лишь открывает 
возможности и создает необходимые пред-
посылки для состязательного построения 
судебного процесса [15].

Среди широкого круга сторонников 
принципа состязательности следует от-
метить мнение В.С. Тадевосяна, который 
считал состязательное построение про-
цесса наилучшим методом разрешения 
гражданских и уголовных дел. В споре, в 
процессе установления истины наилучшим 
средством и способом является состязание, 
борьба равноправных сторон [17].

Сопоставительный анализ позиций 
ученых-юристов советского периода поз-
воляет констатировать, что на стадии пред-
варительного расследования отсутствовал 
механизм реализации принципа состя-
зательности, при этом они предполагают 
возможность реализации принципа состя-
зательности в судебной стадии уголовного 
процесса. 

Одним из базовых принципов исполне-
ния правосудия в современной России яв-

ляется конституционный принцип, указан-
ный в ч. 3. ст. 123 Конституции Российской 
Федерации, в соответствии с которым су-
допроизводство осуществляется на основе 
состязательности и равноправия сторон.

Развитие науки, техники, технологии, 
создание новых методик исследования ма-
териалов, веществ и состояний привело к 
повышению количества экспертиз, исполь-
зуемых в качестве доказательств в процес-
се судопроизводства.

Порядок назначения и проведения су-
дебной экспертизы регулируется Граждан-
ским процессуальным кодексом Российс-
кой Федерации [2], Арбитражным процес-
суальным кодексом Российской Федерации 
[1], Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации [18], а также Фе-
деральным законом «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Рос-
сийской Федерации» [7]. 

Основаниями производства судебной 
экспертизы в государственном судебно-
экспертном учреждении в соответствии со 
ст. 19 Федерального закона «О государс-
твенной судебно-экспертной деятельности 
в Российской Федерации» являются опре-
деление суда, постановления судьи, лица, 
производящего дознание, следователя. 

При этом положения, регламентирую-
щие порядок назначения судебной экспер-
тизы в гражданском и уголовном судопро-
изводстве, носят различный характер.

Согласно ст. 79 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации, 
при возникновении в процессе рассмотре-
ния дела вопросов, требующих специаль-
ных знаний в различных областях науки, 
техники, искусства, ремесла, суд назначает 
экспертизу. Проведение экспертизы может 
быть поручено судебно-экспертному уч-
реждению, конкретному эксперту или не-
скольким экспертам. Каждая из сторон и 
другие лица, участвующие в деле, вправе 
представить суду вопросы, подлежащие 
разрешению при проведении экспертизы. 
Окончательный круг вопросов, по которым 
требуется заключение эксперта, определя-
ется судом. Стороны, другие лица, участ-
вующие в деле, имеют право просить суд 
назначить проведение экспертизы в кон-
кретном судебно-экспертном учреждении 
или поручить ее конкретному эксперту; 
заявлять отвод эксперту; формулировать 
вопросы для эксперта; знакомиться с оп-
ределением суда о назначении экспертизы 
и сформулированными в нем вопросами; 
знакомиться с заключением эксперта; хо-
датайствовать перед судом о назначении 



ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 1 (45) 2014 63

повторной, дополнительной, комплексной 
или комиссионной экспертизы. Аналогич-
ные нормы содержатся в ст. 82 Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской 
Федерации. 

Таким образом, в гражданском судо-
производстве при назначении судебной 
экспертизы конституционный принцип со-
стязательности и равноправия реализуется 
в положениях, закрепляющих право сторон 
на ходатайство о назначении судебной 
экспертизы, предложении кандидатур экс-
пертных учреждений или конкретных лиц, 
постановки вопросов перед экспертами, 
непосредственным участием сторон в су-
дебных заседаниях и разрешении назван-
ных ходатайств и предложений судом.

Согласно ст. 5 Уголовного процес-
суального кодекса Российской Федера-
ции, судебная экспертиза – экспертиза, 
производимая в порядке, установленном 
настоящим Кодексом. Производство су-
дебной экспертизы в уголовном процессе 
возможно в двух стадиях уголовного судо-
производства: в порядке ст. 195 Уголовного 
процессуального кодекса Российской Фе-
дерации (досудебное производство) – по 
назначению стороны обвинения и в по-
рядке ст. 283 Уголовного процессуального 
кодекса Российской Федерации (судебное 
производство) – по назначению суда. При 
этом относительно первой стадии уголов-
ного процесса вывод о реализации принци-
па состязательности и равноправия сторон 
сделать представляется затруднительны.

Кроме того, возникает вопрос о соот-
ветствии экспертизы, назначенной сторо-
ной защиты в досудебной стадии уголовно-
го процесса, категории судебной эксперти-
зы: ведь сам термин «судебная экспертиза» 
подразумевает процедуру ее назначения в 
процессе судебного разбирательства, ана-
логично используемой в гражданском су-
допроизводстве. 

Это позволяет провести некоторую 
аналогию с воспоминаниями А.Ф. Кони о 
судебной реформе России 1864 г., в ко-
торых он указывал, что предварительное 
следствие не входило в компетенцию су-
дебных органов, а находилось в руках по-
лиции или особых чиновников. Документы 
полицей ского следствия являлись часто 
единственным материалом, по которым 
выносилось решения суда [5].

Действующий Уголовный процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации в п. 1. 
ст. 195 указывает, что, признав необходи-
мым назначение судебной экспертизы, сле-
дователь выносит об этом постановление, а 

в случаях помещения подозреваемого (об-
виняемого), не находящегося под стражей, 
в медицинский или психиатрический ста-
ционар для производства соответственно 
судебно-медицинской или судебно-психи-
атрической экспертизы – возбуждает перед 
судом ходатайство.

Конституционный Суд Российской Фе-
дерации в 2000 году высказал позицию, 
согласно которой, в силу непосредственно-
го действия ч. 2 ст. 24 Конституции Россий-
ской Федерации, возлагающей на органы 
государственной власти и их должностных 
лиц обязанность обеспечить каждому воз-
можность ознакомления с документами и 
материалами, непосредственно затрагива-
ющими его права и свободы, любая такого 
рода информация (за исключением сведе-
ний, содержащих государственную тайну, 
сведения о частной жизни, а также иные 
охраняемые законом конфиденциальные 
сведений) должна быть ему доступна при 
условии, что законодателем не предусмот-
рен специальный правовой статус такой 
информации в соответствии с конституци-
онными принципами, обосновывающими 
необходимость и соразмерность ее особой 
защиты [12].

Права обвиняемых, связанные с произ-
водством экспертизы по уголовному делу, 
обеспечиваются также тем, что в силу п. 11 
ч. 4 ст. 47 и п. 8 ч. 1 ст. 53 Уголовного про-
цессуального кодекса Российской Федера-
ции они вправе заявить отвод эксперту по 
любому из оснований, предусмотренных 
ст. 70 Уголовного процессуального кодек-
са Российской Федерации, в том числе в 
связи с его некомпетентностью, а в силу 
ст. 198, ч. 1 ст. 206 и ст. 207 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Фе-
дерации – ходатайствовать о привлечении 
в качестве экспертов указанных ими лиц, о 
производстве судебной экспертизы в конк-
ретном экспертном учреждении, или о на-
значении дополнительной либо повторной 
судебной экспертизы.

Следует отметить, что реализация 
названных выше прав стороной защиты 
происходит через ходатайство к стороне 
обвинения, а в случае его неудовлетворе-
ния – в суд. Кроме того, право стороны 
защиты должно корреспондировать с обя-
занностью стороны обвинения заблаговре-
менно довести информацию о назначении 
экспертизы до обвиняемого.

В частности, Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации [8] разъясняет, что 
подозреваемый, обвиняемый и их защит-
ники, а также потерпевший должны быть 
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ознакомлены с постановлением о назначе-
нии экспертизы до ее производства. В том 
случае, если лицо признано подозревае-
мым, обвиняемым или потерпевшим пос-
ле назначения судебной экспертизы, оно 
должно быть ознакомлено с этим поста-
новлением одновременно с признанием 
его таковым, о чем составляется соответс-
твующий протокол. При этом в Постановле-
нии Пленума Верховного Суда РФ от 21 де-
кабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе 
по уголовным делам» отсутствует указание 
на санкции, которые должны применять 
суды при несоблюдении названных норм 
стороной обвинения.

Представляется необходимым отметить 
позицию Конституционного Суда Российс-
кой Федерации, согласно которой гаран-
тией судебной защиты и справедливого 
разбирательства дела является равно пре-
доставляемая сторонам реальная возмож-
ность довести свою позицию относительно 
всех аспектов дела до сведения суда, пос-
кольку только при этом условии в судебном 
заседании реализуется право на судебную 
защиту, которая должна быть справедли-
вой, полной и эффективной [14].

В уголовном судопроизводстве состя-
зательность означает строгое отграниче-
ние функции суда по разрешению дела от 
функций обвинения и защиты, каждая из 
которых возложена на определенных учас-
тников процесса [13]. 

В связи с этим следует согласиться с 
мнением И.Л. Петрухина, который счита-
ет, что суд не может быть пассивным, если 
стороны нарушают закон, если решается 
вопрос о допустимости доказательств, если 
необходимо рассмотрение заявленных 
сторонами ходатайств, если необходимо 
принять решение о назначении эксперти-
зы, применении мер уголовно-процессу-
ального принуждения [11].

В.П. Лукин считает, что в судебном 
процессе могут сталкиваться экспертные 
заключения, опирающиеся на разные на-
учные методики и, соответственно, приво-
дящие к разным, порой противоположным, 
выводам. Задача суда в таких условиях со-
стоит, видимо, в том, чтобы беспристрастно 
изучить все экспертные  выводы. На деле 
суды, как правило, отдают предпочтение 
выводам той экспертизы, которая проводи-
лась по инициативе стороны обвинения и 
призвана послужить доказательством вины 
подсудимого [4].

Вместе с тем уголовное процессуаль-
ное законодательство Российской Феде-
рации не предусматривает право стороны 

защиты самостоятельно назначать судеб-
ную экспертизу, что, по нашему мнению, 
предоставляет стороне обвинение преиму-
щество в формировании доказательств, а 
как следствие – приводит к нарушению 
принципа состязательности и равноправия 
сторон.

Имеющийся правовой механизм реа-
лизации возможности назначения и про-
ведения экспертизы по инициативе сторо-
ны защиты через направление ходатайств 
следователю не может рассматриваться 
равноценным предусмотренному Уголов-
ным процессуальным кодексом Российской 
Федерации праву последнего на самосто-
ятельное назначение экспертизы в связи с 
тем, что право стороны защиты реализует-
ся через волю стороны обвинения, и лишь 
впоследствии может быть реализовано 
через суд. В этой связи не представляется 
возможным сделать вывод о надлежащей 
реализации конституционного принципа 
состязательности и равенства в досудебной 
стадии уголовного процесса.

В свою очередь, представляется совер-
шенно обоснованным, соответствующим 
названным конституционным принципам 
и аналогичным процедурам гражданско-
го процессуального законодательства по-
рядок назначения судебной экспертизы в 
процессе судебного разбирательства, пре-
дусмотренный ст. 283 Уголовного процес-
суального кодекса Российской Федерации, 
когда по ходатайству сторон или по собс-
твенной инициативе суд может назначить 
судебную экспертизу.

Таким образом, резюмируя изложен-
ное, можно сделать вывод о том, что при-
нцип состязательности и равноправия сто-
рон, закрепленный в ст. 123 Конституции 
Российской Федерации, предполагает от-
деление суда, как органа вершащего пра-
восудие, от спорящих сторон; реализацию 
дознавателем, следователем, прокурором 
гарантий прав и свобод человека  и граж-
данина, несмотря на возможное процес-
суальное противостояние. При этом рав-
ноправие предполагает наличие у сторон 
равных прав и возможностей при отстаи-
вании своей позиции, в то время как со-
стязательность предполагает возможность 
участнику судебного дела довести свою 
позицию до суда.

В настоящее время в Российской Фе-
дерации идет процесс реформирования 
судебной системы в целом и судебно-экс-
пертной деятельности в частности. В Госу-
дарственной Думе Российской Федерации 
находится на рассмотрении Проект Феде-



ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 1 (45) 2014 65

рального закона № 306504-6 [9], который, 
как следует из пояснительной записки, на-
правлен не только на повышение качест-
ва экспертной деятельности, экспертных 
заключений, но и на приведение в соот-
ветствие процессуального и «экспертного» 
законодательств.

Вместе с тем принятие названного про-
екта закона в представленной редакции не 
приведет к реализации принципов равно-
правия и состязательности сторон в полном 
объеме.

В п. 4. ст. 1 и п. 1 ст. 24 данного проек-
та указано, что субъектами, обладающими 
правом назначения судебной экспертизы, 
являются не только суд, но дознаватель, 
орган дознания (при проверке сообще-
ния о преступлении), орган (должностное 
лицо), в производстве которого находится 
дело об административном правонаруше-
нии, следователь, руководитель следствен-
ного органа (при проверке сообщения о 
преступлении). 

В этой связи целесообразным представ-
ляется изменение данной нормы, с указанием 
суда как единственного субъекта, имеющего 
право назначать судебные экспертизы. Кроме 
того, в процессе реформирования судебной 
системы и судебно-экспертной деятельности 
в Российской Федерации следует привести 
к единообразию процессуальное законода-
тельство разных отраслей права в части на-
значения и проведения судебной экспертизы 
– в целях установления гарантий реализации 
конституционного принципа состязательности 
и равноправия сторон, закрепленного в п. 3 
ст.123 Конституции Российской Федерации.
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В Российском уголовном судопроиз-
водстве наметилась тенденция расширения 
количества уголовных дел, при рассмотре-
нии которых разрешение вопросов конфис-
кации имущества, полученного в результате 
совершения преступления, осуществляется 
на основе гражданско-правовых деликтов. 
Выявлены случаи, когда при решении воп-
роса о принудительном обращении в до-
ход государства имущества, полученного в 
результате совершения преступления, суды 
используют правила гражданско-правовых 
правоотношений. Такими случаями явля-
ются ситуации, когда имущество, получен-
ное в результате преступления, обвиняе-
мым использовано по своему усмотрению 
(отсутствует в действительности); имущес-
тво, полученное в результате совершения 
преступления, не является доказательством 
по уголовному делу (в смысле ч. 4 ст. 81 
УК РФ). К названным ситуациям относят-
ся  случаи, когда при постановлении при-
говора судом (по различным причинам) 
не рассматривался вопрос о конфискации 
имущества, полученного в результате со-
вершения преступления, или когда уголов-
ное дело прекращено по нереабилитирую-
щим основаниям, и вопрос о конфискации 
имущества не рассматривался [7].

Представляется обоснованным мнение 
авторов, указывающих на «резервный» ха-
рактер санкций ст. 169 ГК РФ – «Недействи-
тельность сделки, совершенной с целью, 
противной основам правопорядка и нрав-
ственности». По общему правилу, изъятие 
полученного по сделке имущества, являв-
шегося предметом правонарушения, осу-
ществляется в рамках применения санкций 
или иных мер принуждения, установлен-
ных публичным законодательством. К це-
лям гражданско-правового регулирования 
не относится установление мер ответствен-
ности за нарушение основ правопорядка и 
нравственности. Конфискационные меры, 
предусмотренные ст. 169 ГК РФ, выступа-
ют в качестве «исключительных правовых 
средств, которые применяются лишь тогда, 
когда публичные отрасли права, имеющие 
значительный принудительно-охранный 
потенциал, по тем или иным причинам не 
могут обеспечить достижения задач, пос-
тавленных перед ними» [3, с. 115].

Обращает на себя внимание то обстоя-
тельство, что формирующееся направление 
использовать в уголовном судопроизвод-
стве гражданско-правовые институты и 
прин ципы (институт недействительности 
сделки, принцип состязательности) не на-
ходит единой оценки среди ученых и прак-
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тиков. Анализу различных точек зрения по 
указанному вопросу и посвящена статья.

Так, у первой группы складывается 
противоречивое отношение к постепенно 
формирующейся практике. Ими обращает-
ся внимание на определенную нетрадици-
онность смешивания положений граждан-
ского и уголовного судопроизводств [10]. 
Ю.П. Егоров пишет, что конфискация при 
недействительности сделок – «это адми-
нистративно-правовая мера, не характер-
ная для института сделок. Она не имманент 
природе сделок...» [1, с. 322].

Представители второй группы сущест-
вующую в позициях неопределенность по 
вопросу сближения правовых институтов 
различных отраслей права (уголовного, 
гражданского) объясняют недостаточной 
адаптированностью норм гражданского 
права применительно к уголовному су-
допроизводству. В нормы гражданского 
права при разработке не закладывалась 
возможность их использования в иной 
отрасли. Так, сравнивая диспозиции ст. 
167 ГК РФ, ст. 169 ГК РФ и ст. 168 ГК РФ, 
К.И. Скловский обращает внимание на их 
несовершенство. «Возвращаясь к вопросу 
о действии нормы о конфискации в рам-
ках ст. 169 Гражданского кодекса, мы не 
можем не заметить, что в известной мере 
действие этой нормы слабее, чем действие 
реституции по ст. 167 Гражданского кодекса 
Российской Федерации: взысканию подле-
жит только исполненное (подлежащее ис-
полнению) в натуре, пока оно имеется у 
сторон. Замена утраченного исполнения 
денежной суммой, в отличие от механиз-
ма ст. 167 Гражданского кодекса РФ, не 
предусмотрена. Не может быть заменено 
деньгами и исполнение в виде пользова-
ния, работ или услуг – не важно, носили 
эти работы или услуги антисоциальный ха-
рактер или являлись вполне допустимыми. 
Иными словами, действие судебного реше-
ния о признании сделки антисоциальной 
в отношении третьих лиц тождественно 
действию о признании сделки незаконной 
(ст. 168 ГК) с той только разницей, что ис-
тцу для истребования имущества у третьих 
лиц нужно как-то получить право собствен-
ности. Но одного только решения о взыс-
кании имущества в доход государства для 
возникновения права собственности недо-
статочно, да суд и не вправе вынести такое 
решение, если в момент рассмотрения дела 
имущество уже находится у третьих лиц, 
если только оно не передано им условно 
и на срок. Отсюда вытекает, что если по 
своему характеру данная антисоциальная 

сделка не дает фактической возможности 
конфискации, то право на иск по ст. 169 ГК 
отпадает» [8, с. 68].

Другой ученый обращает внимание на 
то обстоятельство, что конфискацию иму-
щества, осуществляемую как следствие 
недействительной гражданско-правовой 
сделки, можно считать основанием воз-
никновения права государственной собс-
твенности. Но при этом, указывает автор, 
отрасль уголовного права не становится 
гражданско-правовой. «Уголовные и ад-
министративные штрафы не имеют граж-
данско-правовую природу. Да и сама 
конфискация, будучи основанием возник-
новения права государственной собствен-
ности, определена в п. 1 ст. 243 Граждан-
ского кодекса как санкция «за совершение 
преступления или иного правонарушения». 
<…> Сказанное, однако, не означает, что 
такая конфискация в силу ее закрепления 
в ГК из числа публично-правовых средств 
переходит в инструментарий граждан-
ского права» [9, с. 426]. При этом В.М. 
Жуйков, осознавая значимость указанной 
тенденции, в пользу развития гибкого ис-
пользования институтов разных отраслей 
приводит следующий аргумент: «Помимо 
связей процессуального законодательс-
тва с законодательством о судоустройстве 
важное значение имеют также связи внутри 
самого процессуального законодательства 
– между отдельными видами судопроиз-
водства, принципами, институтами и др. 
Несогласованность этих связей, неоправ-
данные различия в регулировании одина-
ковых правоотношений в отдельных видах 
судопроизводства (гражданского, уголов-
ного, арбитражного, административного) 
нарушают один из основополагающих при-
нципов правосудия – принцип равенства 
всех перед законом и судом и право на 
равный доступ всех заинтересованных лиц 
к правосудию (ст.ст. 19, 46 Конституции РФ 
и ст. 6 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод). Аналогичного мне-
ния придерживается группа ученых теории 
права. [7, с. 423].

М. Кратенко считает: чтобы дальше 
обосновывать и развивать идею о разви-
тии «связей» между различными отрасля-
ми права, необходимо определиться с воп-
росами, насколько уместна ст. 169 ГК РФ 
и предусмотренные ею конфискационные 
санкции в гражданском законодательстве, 
основанном на принципах автономии воли, 
диспозитивности и неприкосновенности 
собственности; не является ли норма ст. 
169 ГК РФ об изъятии в доход Российской 
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Федерации предмета сделки бланкетной 
и не отсылает ли она к соответствующим 
нормам о конфискации, содержащимся в 
уголовном и административном законода-
тельстве; возможно ли применение пере-
численных в ст. 169 ГК РФ санкций наряду 
с теми мерами ответственности, которые 
были применены к виновным лицам за 
совершение преступления или админист-
ративного правонарушения [3, с. 117].

Изложенное выше позволяет утверж-
дать, что в судебной практике отдельные 
примеры использования гражданско-пра-
вовых средств доказывания возможнос-
ти конфискации имущества, полученного 
в результате совершения преступления, 
и любых доходов от этого имущества в 
соответствии со статьёй 104.1 Уголовно-
го кодекса РФ в научной среде вызывают 
сомнение в правильности такой практики. 
Неоднозначная позиция вызвана различной 
правовой природой регулирования обще-
ственных отношений: гражданско-правовых 
и уголовно-правовых. Однако, несмотря на 
существенный разброс мнений, возникшая 
судебная практика «как критерий истины» 
указывает на объективно обусловленную 
потребность в сближении правовых инсти-
тутов двух отраслей права. На целесообраз-
ность использования в уголовном процессе 
гражданско-правовых средств указывают 
периодически складывающиеся ситуации, 
когда уголовно процессуальные средства 
становятся не эффективными (бессильны) 
и реализация уголовно-правового институ-
та становится невозможна. Такие ситуации 
возникают, когда расчёты по установлению 
в общем имуществе части, преступно при-
обретённой очень сложны. Рассмотрение 
в судебном заседании (устно и непосред-
ственно) этих расчётов, необоснованно 
затягивающих постановление приговора, 
связано с возникновением споров об иму-
ществе. Эти споры могут «увести» суд от 
центральной линии разбиратель ства, уста-
новления обстоятельств, указанных в ста-
тье 73 УПК РФ (299 УПК РФ), и вызвать 
ограничение прав участников уголовного 
судопроизводства. Именно для этих ситуа-
ций предусмотрена возможность переноса 
споров об имуществе, денежных средствах 
осужденного на рассмотрение в рамках 
гражданского судопроизводства (п. 6 ч. 3 
ст. 81 УПК РФ). В части 2 статьи 309 УПК 
РФ – «Иные вопросы, подлежащие реше-
нию в резолютивной части приговора», 
предписано «при необходимости произ-
вести дополнительные расчеты, связанные 

с граждан ским иском, требующие отложе-
ния судебного разбирательства, суд может 
признать за гражданским истцом право на 
удовлетворение гражданского иска и пере-
дать вопрос о размере возмещения граж-
данского иска для рассмотрения в порядке 
гражданского судопроизводства». Статья 
169 ГК РФ, как представляется, может быть 
использована не только для обеспечения 
гражданского иска, заявленного в рамках 
уголовного судопроизводства, но и для 
обеспечения исковых требований публич-
ного характера (прокурора). На данное на-
правление, как важного средства лишения 
осужденного имущества, приобретенного 
вне правовых рамок, указывают и Указ Пре-
зидента РФ «О Национальном плане проти-
водействия коррупции на 2012–2013 годы…» 
[5], и Приказ Генерального прокурора РФ от 
15 мая 2010  г. «Об организации исполне-
ния Национального плана противодействия 
коррупции на 2010–2011 годы», и аналогич-
ный приказ на период 2012–2013 гг. [6].

От решения этой сложной задачи во 
многом зависит обеспечение социальной 
справедливости в вопросе о перечне иму-
щества, оставляемого во владении осуж-
денного, и принудительном обращении по 
приговору суда в доход государства всего 
приобретённого им вне правового поля. 
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Аннотация
В статье даются доказательства в 

пользу пока непризнанной, но 
практически созданной новой науки – 

информационной психофизики, 
открывающей дополнительные ресурсы 

в обеспечении национальной безопасности 
и в управлении экономикой, в системной 

детерминации мотивов
 экономического поведения, а главное, 

в лечении тела и души человека. 
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«Когда в стране справедливость, 
стыдно быть бедным и ничтожным.

Когда справедливости нет, 
стыдно быть богатым и знатным»

Конфуций

Познание мозга как самой большой 
тайны человека становится все больше и 
больше объектом естественных и гумани-
тарных наук. Погружения в природу, законы 
функционирования мозга открывают сферу 
новой научной революции, вслед или в 
продолжение революции информационной, 
точнее – информационно-психофизической, 
открывающей ранее не познанные механиз-
мы воздействия на сознание людей. Бурное 
развитие технических, электронных средств 
массовой коммуникации и каналов, отмена 
информации актуализировали по-новому 
проблему управления всеми сферами жиз-
недеятельности людей. Известно, что управ-
ление включает в себя воздействие на созна-
ние и психику людей. Ранее это воздействие 
сводилось в основном к одному уровню пси-
хики, пусть и высшему – сознанию. Сейчас 
наука изучает глубинные слои психики, ме-
ханизмы взаимодействия сознания с подсо-
знанием и бессознательным, что позволяет 
учитывать разные уровни мотивации пове-
дения и деятельности людей.

Открытия новых свойств информации, 
развитие энергоинформационной теории, 
электромагнитных потоков информации, 
волновой природы в деятельности чело-
веческого мозга позволяет говорить о по-
явлении новой науки – информационной 
психофизики (правда, такое название еще 
не устоялось), образовавшейся на «стыке»: 
физики, психологии, общей и социальной 
информациологии, энергоинформациони-
ки. Она создает возможности для повыше-
ния эффективности управления экономикой, 
ибо все процессы, исследуемые данными 
науками, лежат в основе жизнедеятельно-
сти людей.

Мой замысел – связать энергоинформа-
ционную теорию с психоанализом и эконо-
микой, с целью получения открывающихся 
дополнительных ресурсов в развитии эко-
номики, мотивации экономического пове-
дения.

Управление экономикой в данном аспек-
те рассматривается как система субъект-объ-
ектных и субъект-субъектных отношений, где 
информация – «хлеб» управления. При этом 
делается акцент на положениях: 1) «Управле-
ние представляет собой одно из выражений 
и продукт сознания людей. Это положение 
является основополагающим для всех пос-
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ледующих суждений»; 2) «в процессах сов-
ременной информационно-технологиче ской 
революции …человек… становится придатком 
(элементом) больших кибернетических сис-
тем» [1, с. 21, 25]; 3) данная революция поро-
дила новую парадигму экономики – инфор-
мационную экономику, где важнейшую роль 
играет информационно-психологический фак-
тор, энергоинформационная теория [15].

Управление – это сознательное, осоз-
нанное и неосознанное, бессознательное 
воздействие на психику людей, на эконо-
мические, социальные процессы.

Погружаясь все более в информаци-
онную теорию с целью дополнительных 
доказательств в пользу признания в науч-
ном сообществе новой науки – социальной 
информациологии (хотя защищено семь 
докторских и десятки кандидатских дис-
сертаций), я обратил внимание на книгу 
Э.Тейлора «Программирование разума: от 
манипуляции и промывания мозгов к расши-
рению возможностей и внутренней свободе» 
[20]. Заинтересовала проблема программи-
рования разума и расширения потенциала к 
внутренней свободе, что открывает возмож-
ность использовать эту технологию во благо 
управления экономикой [14; 15; 13].

На эту тему есть разработки и отечес-
твенных ученых, которые опубликовали 
соответствующие научные труды, напри-
мер, работы: Гримака Л.П. Магия биополя. 
Энергоинформационное лечение [5]; Казна-
чеева В.П., Спирина Е.А. Космопланетарный 
феномен человека [9]; Гуревича А.Г. Теория 
биологического поля [7]. Заметим, что речь 
идет о биополе, но с включением энергоин-
формационного воздействия.

Л.П. Гримак пишет, что «основные при-
нципы всеобщего энергоинформационного 
воздействия в природе, объяснение кото-
рых представляет собой последнее слово 
современной науки, были хорошо известны  
еще человеку ранних исторических эпох» 
[5, с. 25]. То есть, энергоинформационное 
воздействие – это естественное природное 
явление. И он считает, что открывается воз-
можность посредством психических усилий 
управлять объемно-структурными и поточ-
но-динамическими образованиями про-
странственной энергии, вскрыть «отражение 
в структуре биополя болезненных процессов 
в организации человека» [5, с. 26–27].

В данном случае нас интересует при-
рода энергоинформационного воздействия 
на человека. Л.П. Гримак свидетельствует, 
что открыто «наличие нового до тех пор не-
известного (пока не была проведена клас-
сификация электромагнитного явления по 

частотным характеристикам – В.П.) фактора 
внешней среды – электромагнитного излу-
чения, заполняющего все мировое простран-
ство» [5, с. 28].

Итак, сделаем ряд умозаключений, пусть 
и гипотетического характера.

Во-первых, все мы, все человечество на-
ходится постоянно во множестве полей. И 
постоянно являемся объектом электромаг-
нитного воздействия.

Во-вторых, если открыта естественная 
природа электромагнитного функционирова-
ния человека как системы, а с другой сторо-
ны – в целях электромагнитного воздействия 
на людей созданы приборы, излучающие с 
разной частотой это воздействие, то нельзя 
ли данные открытия направить на созидание 
в интересах всего человечества – научиться 
управлять мировой экономикой.

В работе Э. Тейлора обращает на себя 
внимание признание автора о технологиях, 
достигающих разных «измененных состоя-
ний сознания» (точнее было бы сказать – об 
измененных состояниях психики, сознание 
есть лишь один – высший уровень психики 
человека). Оказалось, что уже изобретены и 
применены приборы, дающие электромаг-
нитное излучение (приборы под названием 
HAARP-High Freguency Active Auroral Research 
Program, нейрофонный шлем Персингера 
и др.). Пишет Э.Тейлор, что и в СССР был 
прибор по управлению психикой людей под 
названием «Дятел».

Создание таких приборов основывалось 
на открытии нейроэлектромагнитной приро-
ды информации и такой же природы мозга. 
Эти приборы способны «излучать волны на 
той же частоте, что и человеческий мозг» 
[20, С. 110]. Или точнее в диапазонах раз-
ных частот.

Э.Тейлор выделяет 4 уровня изменен-
ных состояний сознания под воздействием 
электромагнитного излучения, исходящего 
из созданных приборов:

1) обычное (сенсорное) сознание, под 
названием «Бета». Частота излучения – 15–
30 кол./сек.;

2) слегка измененное состояние, под на-
званием «Альфа». Частота – 8–14 кол./сек.;

3) состояние глубокого сна. Под назва-
нием «Тета». Частота – 4–8 кол./сек.;

4) состояние  комы. Под названием «Де-
льта». Частота – 4 кол./сек.

Если первое – «Бета» – сознание вызы-
вает бодрствующее состояние, когда разум 
рационален и критичен к восприятию ре-
альной действительности, к оценке поли-
тики, идеи, теории, то последующие носят 
манипулятивный характер. На уровне «Аль-
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фа» – сознания – вербальное манипулиро-
вание, «Тета» – сознание под воздействием 
гипноза, по сути – это нейролингвистическое 
программирование (НЛП), а «Дельта» – со-
знание есть зомбирование.

Можно полагать, что сила бодрствова-
ния определяет силу духа. Но сила духа пока 
употребляется как метафора и весьма слабо 
исследована. 

Рождерс Пенроуз в книге «Тени разу-
ма» [12] ставит справедливый вопрос: «..не-
ужели познание нашей духовной сущности 
суждено навеки остаться… тайной. «Тайной 
разума?» Почему только разума? Разум – это 
рациональное сущее в структуре психики 
человека. А есть эмоциональная и не менее 
важная составляющая. А бессознательная? 
Возможно, дух, духовность есть синтез всех 
уровней психики, продукт взаимодействия 
сознания и бессознательного с помощью 
механизмов вытеснения у сопротивления, 
и «размещается» он в области подсознания 
или «Сверх-Я»? То есть дух, духовность и 
сила духа есть результат информационно-
психофизического процесса. Но это надо 
доказать. Известный журналист, полито-
лог, аналитик В.Соловьев отмечает, что 
«экономика начинает тормозить, потому 
что у тех, кто уже заработал, исчез сти-
мул. А те, кто не заработал, осознают, что 
у них уже нет шансов». Одна из причин, 
по его мнению: требуется очищение души. 
«У каждого из нас в жизни свой путь, в 
течение которого свою душу надо дошли-
фовать, довести до определенной чистоты» 
[19]. Прав В.Соловьев. Но встает вопрос, 
как это сделать, как воспроизводить чис-
тоту души?

Если у нас, как доказывает В. Казанцев, 
«ампутированная совесть» [8]. А ведь она 
лежит по Фрейду, по Фромму в области 
«Сверх-Я», подсознания. Можно ли ее вос-
становить, она основа чистоты души? Если 
принять во внимание тезис Е. Гонтмахера 
о том, что «Россия беременна моральным 
авторитетом» [6], то надежда есть. Однако 
как это сделать? Думается, вот сюда, в эту 
область должен быть направлен потенциал 
всего спектра информационных техноло-
гий.

Получается, прав Э. Тейлор в том, что 
подсознание – «мощнейшая движущая 
сила». Потому что в ней заложена энергия 
творчества. Встает проблема, как эту энер-
гию направить во благо экономики? Пока же 
она растрачивается на создание виртуальной 
экономиче ской информации (производство 
электронных денег), виртуальной информа-
ционной экономики.

Напрашивается гипотеза – энергия ре-
альной, позитивной информации создает, 
формирует силу духа. Чтобы хоть как-то ее 
доказать, пойдем дальше в загадочность 
информационного воздействия на чело-
века. Теперь знаем, что электромагнитное 
воздействие создает различные состояния 
сознания. А какие физиологические, пси-
хологические, наконец, физические (коль 
скоро речь идет об энергии информации) 
механизмы, законы при этом срабатывают? 
Вот в чем очередная загадка.

И загадка усиливается, если вышеска-
занное дополнить проблемой управления 
коммуникацией и обменом информации 
между субъектом и объектом управления 
на разных уровнях воздействия на структуру 
психики человека. Или обменом информа-
ции между СМИ и читателями, зрителями. 
Почему телевидение есть субъект духопатии, 
а не духоподъемности? 

Все эти изменения по Тейлору осущест-
вляются по каналам коммуникации: 1) над-
пороговой (осознаваемая коммуникация), 
сенсорной. Это канал, когда мы действитель-
ность воспринимаем сознанием (слышим, 
видим, воспринимаем, осознаем); 2)  под-
пороговые коммуникации. Это субсенсор-
ный канал информационного воздействия на 
бессознательное, то есть проходящее мимо 
нашего сознания. Очевидно, он и является 
каналом зомбирования, формируя в итоге 
«Дельта» – сознание.

Э. Тейлор выделяет основную структуру 
коммуникации, связанной с сознательным и 
бессознательным. С позиции психоанализа 
их должно быть три. Но есть третья – под-
пороговая, предсознательная  коммуникация. 
Она, пожалуй, является самым главным кана-
лом для понимания феномена креативности, 
творчества, силы духа и механизмов ее раз-
вития и проявлении в мотивации экономи-
ческого поведения, поскольку содержится в 
области «Сверх-Я». Именно на уровне пред-
пороговой коммуникации информационное 
воздействие на мозг вызывает к действиям 
стыд, совесть, мудрость, талант человека. 
И что важно – визионерское (по Юнгу), по 
сути  – креативное творчество, рождающее 
«дерзание духа» (А.Ф. Лосев). Возможно, бо-
лее глубокое исследование этого уровня со-
циальной коммуникации откроет перед нами 
механизмы действия «нравственных законов 
экономики» [18].

Если еще раз вернуться к структуре 
психики человека по Фрейду, Бехтереву, 
Фромму, к ее трем уровням: сознательно-
му, предсознательному и бессознательному 
или: «Я», «Сверх-Я» и «Оно» (по Фрейду), 
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то следует обнаружить в области «Сверх-Я», 
в «социальном фильтре» совесть. А она есть 
основа нравственности. Тогда перед нами 
открываются психические механизмы дей-
ствия нравственных законов экономики. В 
другом измерении выделяется: социальное, 
сознательное, социально подсознательное 
и социальное бессознательное (Э. Фромм). 
Или еще выделяются: подотчетные, непо-
дотчетные и сочетательные рефлексы, что 
открывает дополнительные представления о 
законах психофизики. Вопрос: (по Бехтереву) 
почему Тейлор обошел стороной «Сверх-Я», 
социальный фильтр, сочетательные рефлек-
сы, а ведь это область интуиции, озарения, 
прозрения, наконец – совестливости, мудрос-
ти, таланта? Как бы на нее подействовать в 
интересах экономики? Потенциал подсозна-
тельной коммуникации, его использование 
в интересах людей еще предстоит открыть, 
исследовать.

Особенно нуждаются в исследованиях 
дух и сила духа. Одних научных классиче-
ских представлений о них уже недостаточно, 
а практика дает мощный заказ. Мы часто дух 
рассматриваем как синтез души (психиче ских 
механизмов), идеи, знания, диспозиции. Оче-
видно, в этом есть смысл данных категорий. 
Но стоит, вероятно, прислушаться к другим 
подходам.

Так, С. Московичи в своей книге выде-
лил раздел «Дух времени», где пишет, что 
«идеи не поддаются такой же передаче, как 
знания, они требуют определенного психи-
ческого состояния и отношения» [11, с. 172]. 
И ссылаясь на Паскаля, он считает также, 
что существуют два способа: это обращение 
к рассудку и желанию.

В этой связи подумалось, а что если опи-
сать «дух» в психоэнергетических категори-
ях Л.Н. Гумилева. А именно, в координатах: 
пассионарности (страсти) разума и воли, 
инстинкта самосохранения, аттрактивности 
(влечения), сведя силу каждого к центру. А 
этот центр назвать «духовным аттрактором». 
И научиться управлять этим процессом в ин-
тересах экономики. Ведь связал же, можно 
сказать, энергетически и духовно М. Вебер 
«дух капитализма» с протестантской этикой 
и религией.

Телеканал «Культура» показал фильм 
«Великая тайна воды» (19 января 2013 г.). 
Ученые из многих стран мира говорят о том, 
что они экспериментально доказали – ин-
формация воздействует на воду. Вода имеет 
информационную структуру и обладает памя-
тью. Теоретически и практически обозначи-
лась проблема: если информация оказывает 
воздействие на воду, ее память, то как это 

связано с электромагнитным волновым воз-
действием на сознание человека, вызывая его 
различные состояния от бодрствования, опти-
мизма до комы, полной потери памяти?

В плане эффекта электромагнитного воз-
действия на сознание, а значит, на мозг чело-
века становится ясно. Человек на 75–80 про-
центов состоит из воды. То же самое содер-
жание воды в мозге. Электромагнитное (оно 
же информационное) воздействие на челове-
ка – это воздействие на функционирование 
мозга. Очевидно, на процесс взаимодействия 
сознательного и бессознательного, когда при 
разных каналах коммуникации действуют 
или купируются (возможно и парализуются) 
каналы вытеснения и сопротивления, осу-
ществляющих связь между левым и правым 
полушариями мозга. Купируются и, как дока-
зывают ученые, и многие болезни человека. 
И здесь открываются огромные возможности 
для развития «информационной медицины» 
[10]. Этого гуманистического потенциала ин-
формационной психофизики.

Заметим, что «измененные состояния со-
знания» от «Бета» до «Дельта» достигаются 
искусственным путем, с помощью созданных 
учеными приборов. Ведь искусственное воз-
действие на сознание стало возможным на ос-
нове познания естественных свойств информа-
ции, законов ее воздействия на воду, познания 
волновой природы функционирования мозга. 
И только потом на основе познания естествен-
ных, объективных законов информационного 
воздействия на человека создали приборы. Это 
случилось по той же логике: вначале открыли 
атом, атомную реакцию, а затем создали атом-
ную бомбу и атомные электростанции.

О том, что существует естественное 
воздействие информации на психику, мозг 
человека говорят или подтверждают мно-
гие факты. От бодрого, радостного, опти-
мистично настроенного человека исходит 
энергозаряженная информация, которая 
при воздействии на воду формирует в ней 
красивый распустившийся цветок. От злого 
человека с его негативной информацией в 
воде образуется черный, свернувший свои 
засохшие лепестки цветок. Такова природа 
человеческой коммуникации. И в ней есть 
разные уровни: и подпороговые, и предпо-
роговые, и надпороговые.

Почему это происходит? Потому что ин-
формация обладает энергией, которая мо-
жет передаваться с разной частотой и по-
разному воздействовать на психику.

И для того чтобы вызвать бодрствующее 
сознание у работников в интересах повышен-
ной мотивации экономического поведения, 
вовсе не обязательно создавать специальные 
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приборы. Важно знать естественные психо-
логические законы. Например, закон Йер-
кса–Додсона. Он определяет зависимость 
результативности, эффективности деятель-
ности человека от уровня его возбуждения 
в процессе общения. Согласно этому закону 
для достижения максимального результата 
деятельности необходим не максимальный, 
а оптимальный уровень возбуждения в целях 
получения более высокого эффекта. При мак-
симальном человек «перегорает», экономика 
перегревается. Она часто перегорает от завы-
шенных желаний в бизнесе.

Графически закон Йеркса–Додсона 
можно представить в следующем виде, ко-
торый он назвал: «Зависимость результатов 
деятельности от прилагаемых усилий испол-
нителей» [17, с. 92]. 

Рисунок 1

материалистическая наука себя исчерпала в 
познании явлений, вызванных информаци-
онной революцией, нужна альтернативная 
наука. Можно ее охарактеризовать как на-
уку о единстве материального и духовного, 
земного и божественного.

Выделим ряд основных положений «аль-
тернативной науки» Г. Белова, которые, на 
мой взгляд, дополняют Э.Тейлора и других 
ученых в плане понимания теоретических 
основ электромагнитного воздействия на 
психику человека.

С позиции фундаментальной триады: 
материя, энергия и информация, их един-
ства и взаимодействия он формулирует сле-
дующие концепты: 

– «изменение состояния материи и энер-
гии происходит под воздействием информа-
ции» [2, с. 41];

В точке С – при крайне высоком уровне 
возбуждения происходит психологический 
срыв, когда эмоции, желания подчиняют 
себе разум. Уmax. – максимальный  резуль-
тат деятельности. Унорм. – нормальный ре-
зультат деятельности.

Вывод: есть возможность управлять со-
стоянием сознания в целях повышения эф-
фективности экономики.

Казалось бы все ясно. Тем не менее, воз-
никают вопросы: каким образом, какие ме-
ханизмы позволяют энергетически заряжен-
ной информации воздействовать на мозг?

Обратимся к работе Г.В. Белова «Не-
признанная наука» [2]. Автор считает, что 

– «информация – это управление… Уп-
равление – всеобщее свойство существова-
ния и развития материи в зависимости от оп-
ределенных информационных воздействий 
на ее энергетическое состояние» [2, с. 36];

– «информационное воздействие – это 
излучение кванта энергии информационного 
поля в виде определённого вида нейтрино и 
захват его другим информационным полем. 
Если квант энергии нейтрино представляет 
собой электромагнитную продольную волну 
особого типа, то можно допустить гипотезу 
о существовании «информационного ней-
трино» [2, с. 44]. Информационное нейтри-
но – это квант информационной энергии, 

 где:  В – точка максимально-предельного результата;
 У – уровень активации возбуждения; 
 Унорм. – нормальное возбуждение; 
 Упред. – предельное возбуждение; 
 Уmax. – перевозбуждение. 
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обладающей бесконечно большой скоро-
стью распространения в любой физической 
среде»;

– последовательность информационно-
го воздействия извне на организм можно 
представить в виде следующей схемы:

информационное воздействие извне → 
информационное поле организма → ин-
формационно-энергетическое поле клеток, 
тканей, жидкостей, органов → химическая 
структура генов → свойства организма» [2, 
с. 47]. А свойства организма реализуются в 
деятельности;

– «в живых организмах передача инфор-
мационного воздействия проводится через 
кластеры молекул жидкостей и клеток нервной 
ткани (нейроны и нейроглии)» [2, с. 47].

Чем привлекательна концепция «альтер-
нативной науки» Г. Белова?

Во-первых, рассмотрением процесса 
информационного воздействия на философ-
ском уровне, хотя он и доктор технических 
наук. Но как известно, чаще открытия дела-
ются на «стыке» наук.

Во-вторых, он развивает энергоинфор-
мационную теорию на уровне элементарной 
частицы – нейтрино, кванта энергии, струк-
туры генов. И это убеждает. Словом, он рас-
сматривает информацию и информационное 
воздействие на клеточном уровне, на уровне 
теории элементарных частиц.

В-третьих, он связывает энергию инфор-
мации с формированием «святого духа», ду-
ховности, разделяет точку зрения Л.Н. Толс-
того о том, что учение о духовности, нравс-
твенности должно стать основой развития 
любой науки, образования и культуры [2, с. 
73]. Значит, экономического образования, 
экономической науки, экономической куль-
туры.

В-четвертых, он приоткрывает заве-
су тайны на процесс электромагнитного 
воздействия на человека Э. Тейлора. Он 
пишет: «Весьма характерным примером 
является время реакции человека на воз-
действия на клетки нервной системы. Этот 
период времени от момента воздействия 
на клетки до ответной реакции человека. 
Он составляет в среднем 0,15–0,40 секунд, 
что соответствует сравнительно невысокой 
скорости энергетического взаимодействия» 
[2, с. 49].

И, наконец, Г.Белов «интеллектуальный 
потенциал альтернативной науки» связыва-
ет с повышением эффективности управления 
экономикой, с маркетингом, с бизнесом и 
т.д. И еще. Теория Г. Белова в чем-то совпа-
дает с энергоинформационными открытиями 
Н. Теслы. Г. Белов – не новатор. Но поражает 

сходство позиций авторов, не знающих друг 
друга.

Но главное, что в итоге беспокоит Г. Бело-
ва, – это создание нового вида оружия, но ин-
теллектуального – информационного, возмож-
ности которого просто не сопоставимы с лю-
бым из имеющихся в настоящее время средств 
массового поражения. И еще он предупреждает 
об одной опасности для человечества – пог-
ружение в общество потребления вследствие 
«отрыва материальных потребностей общества 
от его духовного развития», могут компенси-
ровать «сбалансированные материальные и 
духовные потребности» [2, с. 17–20].

И все-таки остается главный вопрос: до-
стигать максимального (а лучше оптималь-
ного) результата в управлении экономикой 
на основе познания психологических законов 
(скажем, закона Йеркса–Додсона и др.), вызы-
вая посредством возбуждения с применением 
соответствующих стимулов бодрствующее со-
знание или создавать искусственные приборы 
для этого? Но они-то ведь еще способны стать 
самым страшным оружием! С гуманистической 
точки зрения наиболее предпочтительным яв-
ляется, разумеется, первый вариант. 
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Аннотация
В статье рассмотрены мировые тен-

денции финансирования 
инновационной деятельности за счет 

различных источников. Определено, что 
затраты на научно-исследовательские 
работы ведут к изменению структуры 

общественного воспроизводства.
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финансирование инноваций, 
затраты на научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы.

Важнейшим фактором, определяющим 
состояние научного потенциала и результа-
тивность научной и научно-технической де-
ятельности, является ее финансирование.

Финансирование инновационной де-
ятельности главным образом может быть 
охарактеризовано расходами на научные ис-
следования и опытно-конструкторские раз-
работки. По оценкам, расходы на научные 
исследования и разработки во всем мире 
в 2009 году превысили 1250 млрд долл. За 
десятилетний период – это двукратный рост 
(641 млрд долл. в 1999 г.)  – рисунок 1. 

США в XXI веке являются неоспоримым 
лидером мирового экономического разви-
тия, удерживающим превосходство над дру-
гими странами.

В 2009 году расходы США на НИОКР со-
ставляли около 31% общемирового объема 
(для сравнения, в 1999 году – 38%), сум-
марные расходы десяти азиатских стран-ли-
деров инновационного развития неуклонно 
росли и фактически достигли уровня США 
(рисунок 2.). 

Доля объемов финансирования научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в общем объеме ВВП в Китае за послед-
ние 13 лет увеличилась более чем в 3 раза, что 
характеризует наиболее интенсивный рост 
среди представленных стран. Основным фак-
тором такой тенденции является превышение 
темпов роста инновационных расходов над 
темпами роста ВВП. Самый высокий уровень 
указанного показателя в Японии, который, 
вероятно, будет превзойден в ближайший 
период Южной Кореей (рисунок 3).  

В высокотехнологичных странах  ос-
новную нагрузку в финансировании НИОКР 
несет бизнес-сектор, доля которого состав-
ляет около 60% всех инновационных рас-
ходов, доля государственного финансиро-
вания –  примерно 30% [2, с. 83]. Но в то 
же время наблюдается тенденция роста как 
абсолютных, так и относительных размеров 
государственных затрат на исследования и 
разработки (таблица 1).

В среднем расходы государственных 
бюджетов на поддержку НИОКР (с учетом 
инфляции) за 2000–2009 гг. увеличились на 
четверть. В разрезе отраслей наук наиболь-
ший рост отмечается в естественнонаучном 
направлении – около 36%, примерно такой 
же рост в математике и информатике  – 
35%, технических науках – около 25%, фи-
зике – менее 5%. Замедление темпов роста 
объемов государственного финансирова-
ния отмечается в общественных науках 
на 8% и исследованиях экологических 
проблем на 12% [8].
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Рис. 3. Доля объемов финансирования научно-
исследовательских  и опытно-конструкторских работ

 в общем объеме ВВП, %  [8]

Рис. 1. Расходы на научные исследования и разработки
 в мире, млрд долл. [8]

Рис. 2 Расходы на научные исследования и разработки 
в мире (в разрезе стран), млрд долл. [8]
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Таблица 1 

Расходы государственных бюджетов 
на поддержку НИОКР в странах 

«Большой восьмерки» 
(% от ВВП) [4, c.128]

Страна/Годы 2007 2010

США 0,99 1,18

Германия 0,74 0,90

Франция 0,72 0,74

Япония 0,68 0,74

Велико-
британия 0,63 0,70

Италия 0,61 0,59

Канада 0,58 0,61

Россия 0,33 0,56

В США финансирование НИОКР ос-
тается приоритетной статьей федераль-
ного бюджета. В кризисный период 
2007–2009 гг. государственные расходы 
на НИОКР в США возросли с 0,99% до 
1,18% ВВП. К концу первого десятилетия 
XXI в. США возглавляли пятерку стран с 
государственными расходами на НИОКР 
относительно ВВП, превышающими 1% 
(США –1,18%, Финляндия – 1,10%, Ис-
ландия – 1,06%, Португалия и Южная 
Корея – 1,02%), при среднем по странам 
ОЭСР показателе 0,75%http://www.rusus.
ru/?act=read&id=316- _edn5 [7].

Основными направлениями государ-
ственной финансовой поддержки исследо-
вательской деятельности в США являются 
энергетика, здравоохранение, информаци-
онные технологии (таблица 2). 

Бюджетное финансирование не может 
стать единственным источником иннова-
ционного развития страны, но служит ка-
тализатором инновационных процессов, 
демонстрационной моделью более эффек-
тивной и современной модели развития 
для частного капитала [5].

Одновременно с увеличением объемов 
прямого бюджетного финансирования на 
НИОКР в странах-лидерах инновационного 
роста применяются меры косвенного сти-
мулирования исследовательской активно-
сти бизнеса путем  использования нало-
гового механизма. 

Содействие инновационной активнос-
ти частных компаний, поощрение разви-
тия научно-исследовательских центров 
и образовательных учреждений является 
стратегиче ским направлением государ-
ственной политики. Налоговые стимулы 

проведения НИОКР используются во мно-
гих странах мира. По данным ОЭСР, они 
нашли широкое применение в Южной Ко-
рее, Японии, Канаде, а также в ряде стран, 
не входящих в ОЭСР, таких как Бразилия, 
Китай, Сингапур и др. (таблица 3).

Мировая практика выделяет несколько 
подходов к негосударственному финанси-
рованию инновационного развития в стра-
не. Так, в США задачу финансирования 
инновационной деятельности решают вен-
чурные организации. В странах Западной 
Европы в качестве средств для инноваций 
доминируют источники банковских инсти-
тутов. В Японии основными участниками 
инновационного инвестирования высту-
пают финансово-промышленные группы, 
которые осуществляют финансирование 
около 2/3 инноваций. Государственное 
финансирование распространяется только 
на малые и средние фирмы.

Израиль имеет самый высокий в мире 
показатель внутренних затрат на исследова-
ния и разработки в процентах к ВВП — 4,65 
в 2007 г. и 4,86 в 2009 году, в России этот 
показатель составляет соответственно 1,07 и 
1,24 [2, с. 83]. В условиях полного отсутствия 
природных ресурсов быстрое и успешное 
развитие и внедрение новых технологий в 
Израиле было бы невозможным без создания 
соответствующих финансово-экономических 
механизмов и стимулов. В государственной 
политике Израиля прослеживается принцип 
«нейтральности» при отборе инновационных 
проектов для финансирования, а именно 
осуществляется поддержка исследований и 
разработок исходя не из того, что они от-
носятся к какому-то конкретному приоритет-
ному направлению или отрасли, а из того, 
что их можно внедрить в практику в соот-
ветствии с требованиями рынка. Государство 
таким образом стремится «компенсировать 
неразвитость финансовых рынков» [3]. Эта 
«неразвитость» в цепи поддержки иннова-
ций присуща практически всем российским 
финансовым институтам [4].

Мировой опыт финансирования инно-
вационной деятельности показывает, что 
инновационный процесс может успешно 
развиваться за счет различных источников 
финансирования. Важную роль играет не 
вид источника инвестиций, а его эффек-
тивность. На развитие инноваций в стране 
оказывает влияние уровень развития ин-
новационного климата, законодательное 
регулирование инновационного процесса, 
развитие информационного и материаль-
но-технического обеспечения научных ис-
следований. 
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Таблица 2

Расходы на НИОКР в США из федерального бюджета по министерствам
 и ведомствам за 2008–2012 финансовые годы, млн долл. [1]

Министерства и ведомства 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Министерство обороны 80278 81616 80 602 77 548 76 633

Министерство 
здравоохранения и 
социальных служб

29265 30 415 31 424 32 156 32 343

Национальное агентство по 
аэронавтике и исследованию 
космического пространства

11 182 10 401 9 262 10986 9 821

Министерство энергетики 9 807 10 621 10 836 11 219 12 989

Национальный научный 
фонд 4 580 4 857 5 445 5 571 6 320

Министерство сельского 
хозяйства 2 336 2 421 2 611 2 448 2 150

Министерство торговли 1 160 1 292 1 344 1 727 1 720

Министерство внутренних 
дел 683 692 776 772 727

Министерство транспорта 875 913 1 069 1 018 1 215

Агентство по охране 
окружающей среды 551 580 590 651 579

Министерство по делам 
ветеранов 960 1 020 1 162 1 180 1 018

Министерство образования 313 323 353 383 480

Министерство 
национальной безопасности 995 1 096 887 1 146 1 054

Другие 761 818 778 991 862

Всего расходы на НИОКР 143 746 147 065 147,139 147 696 147 911

Таблица 3

Налоговое стимулирование НИОКР в зарубежных странах, % ВВП [6]

Страны Налоговые льготы,
% ВВП Страны Налоговые льготы,

% ВВП

Канада 0,22 Португалия 0,07

Корея 0,19 Нидерланды 0,07

Бельгия 0,13 Великобритания 0,06

Япония 0,12 Дания 0,06

Австрия 0,09 Австралия 0,06

Ирландия 0,09 Турция 0,06

Венгрия 0,09 США 0,05

Франция 0,08 Норвегия 0,04



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 1 (45) 201482

1. Емельянов С.В. Приоритеты финансирова-
ния НИОКР в период администрации Барака Оба-
мы // Россия и Америка в XXI веке. Электронный 
журнал. 2012. № 1.

2. Коротина Н.Ю. Бюджетный механизм фи-
нансирования и стимулирования инновационного 
развития экономики страны //Социум и власть. 
2013. № 5. С. 80–86.

3. Левин М., Шилова Н. «Ресурсное благослов-
ление»: научно-технический прогресс и дефицит 
пресной воды // Вопросы экономики. 2010. № 11. 
С. 38.

4. Миндели Л.Э., Черных С.И. Финансово-эко-
номические аспекты инновационного развития // 
Инновации. 2011. 09 (155) сентябрь. URL: http://
www.innov.etu.ru (дата обращения: 22.01.2014).

5. Шамина Л.К. К вопросу о состоянии го-
сударственного финансирования инновационной 
деятельности / Глобальный экономический кризис: 
реалии и пути преодоления. Сборник научных ста-
тей, вып. 7/ Под общей ред. проф. В.В.Тумалева. 
СПб.: НОУ ВПО Институт бизнеса и права, 2009. 
С. 128–131.

6. OECD, Main Science and Technology 
Indicators Database, September 2010 URL: 
http://discover.ukdataservice.ac.uk/Catalogue/
?sn=4836&type=Data catalogue (дата обращения: 
24.09.2011).

7. OECD, Main Science and Technology 
Indicators Database, June 2011 URL: http://
d i s c o v e r . u k d a t a s e r v i c e . a c . u k / C a t a l o g u e /
?sn=4836&type=Data catalogue (дата обращения: 
24.09.2011).

8. Science and engineering indicators 2012 URL: 
http://nsf.gov/statistics/seind12/pdf/c07.pdf (дата 
обращения: 22.01.2014).

1. Emel'janov S.V. Prioritety finansirovanija NIOKR 
v period administracii Baraka Obamy // Rossija i 
Amerika v XXI veke. Jelektronnyj zhurnal. 2012. № 
1 (Russian).

2. Korotina N.Ju. bjudzhetnyj mehanizm 
finansirovanija i stimulirovanija innovacionnogo 
razvitija jekonomiki strany //Socium i vlast'. 2013. № 
5. S. 80-86 (Russian).

3. Levin M., Shilova N. «Resursnoe blagoslovlenie»: 
nauchno-tehnicheskij progress i deficit presnoj vody // 
Voprosy jekonomiki. 2010. № 11. S. 38 (Russian).

4. Mindeli L.Je., Chernyh S.I. Finansovo-
jekonomicheskie aspekty innovacionnogo razvitija // 
Innovacii. 2011. 09 (155) sentjabr'. URL: http://
www.innov.etu.ru (data obrashhenija: 22.01.2014) 
(Russian).

5. Shamina L.K. K voprosu o sostojanii 
gosudarstvennogo finansirovanija innovacionnoj 
dejatel'nosti / Global'nyj jekonomicheskij krizis: realii 
i puti preodolenija. Sbornik nauchnyh statej, Vyp.7/ 
Pod obshhej red. prof. V.V.Tumaleva. SPb.: NOU VPO 
Institut biznesa i prava, 2009. S. 128-131 (Russian).

6. OECD, Main Science and Technology 
Indicators Database, September 2010 URL: 
http://discover.ukdataservice.ac.uk/Catalogue/
?sn=4836&type=Data catalogue (data obrashhenija: 
24.09.2011) (English).

7. OECD, Main Science and Technology 
Indicators Database, June 2011 URL: http://
d i s c o v e r . u k d a t a s e r v i c e . a c . u k / C a t a l o g u e /
?sn=4836&type=Data catalogue (data obrashhenija: 
24.09.2011) (English).

8. Science and engineering indicators 2012 URL: 
http://nsf.gov/statistics/seind12/pdf/c07.pdf (data 
obrashhenija: 22.01.2014) (English).

UDC 336.027(470+571)

WORLD PRACTICE OF 
INNOVATION FINANCING

Korotina Natalya Yurievna,
Russian Presidential Academy of National 
Economy and Public Administration, 
Chelyabinsk branch, 
Head of the Chair 
of Economics and Finance,
Candidate of Economic Sciences, 
Associate Professor,
Chelyabinsk, Russia. 
E-mail: korotina@rane74.ru

Kornienko Elena Leonidovna,
Russian Presidential Academy of National 
Economy and Public Administration, 
Chelyabinsk Branch, 
Associate Professor of the Chair of 
Economics and Finance, 
Candidate of Economic Sciences, 
Chelyabinsk, Russia. 
E-mail: el.l.kornienko@mail.ru

Аnnotation
The article examines the global trends of 
innovation financing from various sources. 
It is determined that expenditures on 
research and development lead to changes 
in the structure of social reproduction.

Key concepts: 
innovation, 
financing innovation, 
expenditures on research and development 
work.



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 1 (45) 2014 83

Общепризнанной  считается высокая 
оценка качества работы высшей школы в 
СССР, обеспечивавшей экономику и обще-
ство специалистами. В 1985–1986гг. в РСФСР 
было 502 государственных вуза и в них учи-
лось 2966 тысяч студентов. В  2012–2013гг. в 
России работало уже 1046 государственных 
и 609 негосударственных вузов и в них учи-
лось 11212,7 тысячи студентов**.  

Ситуация изменилась и качественно и 
количественно. Е.М. Авраамова считает, 
что «перелом в росте спроса на высшее 
образование произошел в 1990-е гг., где 
можно отметить два периода. Первый — с 
начала 1990-х до 1994 г. – отличался тем, 
что вследствие расширения предприни-
мательской деятельности вертикальная 
мобильность (по материальному, но не 
статусному вектору) осуществлялась на ос-
нове личных качеств — энергии, предпри-
имчивости, а содержание труда (преиму-
щественно торгово-посреднические опера-
ции) не требовало высшего образования. С 
середины 1990-х гг. ситуация изменилась. 
Бурный рост численности студентов вы-
сших учебных заведений стал следстви-
ем ряда макросоциально-экономических 
процессов. Во-первых, реформа системы 
образования, в соответствии с которой она 
освободилась от жестких рамок, в которых 
функционировала в советское время. Во-
вторых, структурных изменений в экономи-
ке, результатом которых стало появление 
принципиально новых, ранее не существо-
вавших сегментов рынка труда, в которых 
рабочие места заполнялись работниками 
без специального образования. В совокуп-
ности оба эти процесса повлекли за собой 
потерю чувствительности работодателя к 
наличию у работников специальных ком-
петенций, получаемых в высших учебных 
заведениях, но повышенную требователь-
ность к наличию высшего образования как 
свидетельства способности работника в 
принципе приобретать знания» [1, с. 52].

Итак, кардинальные рыночные рефор-
мы качественно изменили условия функци-
онирования сферы высшего образования. 

Однако пока не удалось найти оптималь-
ную модель её функционирования. Качество 
работы высшей школы России не соответ-
ствует требованиям глобализирующейся 
мировой экономики и требованиям россий-
ского рынка труда. Тому есть объективные 

 *Статья подготовлена по результатам исследований в рамках гранта РАНХиГС при Президенте России 
(приказ РАНХиГС № 01-2956 от 27 июня 2013 г.,протокол  № 1 заседания комиссии по проведению конкурса 
НИР среди филиалов РАНХиГС при Президенте Российской Федерации от 23 сентября 2013 г.).

** Источник Росстат, Россия в цифрах //http://www/gks.ru/free_doc/new_site/population/obraz/vp-obr1.htm
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и субъективные причины. К объективным 
следует отнести, прежде всего, сохранение 
сырьевой ориентации экономики страны, что 
порождает диспропорции на рынке труда. В 
январе 2012 В.Путин публикует в El Universal 
статью о мировой экономике, где говорит: 
«Больше четверти ВВП России – это резуль-
тат продажи на мировом рынке газа, нефти, 
металлов, леса, других сырьевых продуктов 
или продуктов первого передела» [7].

Ещё одним важным фактором являет-
ся то, что производственная база большей 
части предприятий современной России со-
ответствует уровню только 3-го технологи-
ческого уклада, что в сегодняшних условиях 
ведет к деиндустриализации страны. Прези-
дент Ассоциации технических университетов 
России И. Федоров на съезде Ассоциации 
в ноябре 2012 г. говорил: «… в 1990-е годы 
предлагалось серьезно сократить масштабы 
подготовки инженеров, закрыть большинс-
тво технических университетов, оставив 
только «точки роста» на случай возникно-
вения потребности в технических кадрах» 
[8]. Сокращение было вызвано исчезнове-
нием главного заказчика  – большинство 
технических вузов в СССР было создано под 
нужды государственной экономики и, пре-
жде всего, ВПК. Новый формат технические 
вузы освоить не смогли, потому что решение 
этой задачи требует целенаправленных ин-
вестиций [9]. Если нет спроса, – умирает и 
предложение.

Для выхода из этой проблемной ситу-
ации требуются восстановление со сторо-
ны экономики спроса на широкую линей-
ку специалистов, которых готовит высшая 
школа, а также немалые инвестиции для 
создания современных условий ведения 
образовательной деятельности в вузах. 
Это касается не только подготовки техни-
ческих специалистов, инженерных кадров. 
Современная экономика имеет более слож-
ную полифункциональную  среду и для нее 
требуются также хорошо подготовленные 
экономисты, юристы и другие специалисты 
с высшим образованием.

Вторым важнейшим фактором, опреде-
ляющим качество работы вуза, является мо-
тивация профессорско-преподавательского 
состава. Сегодня заработная плата в систе-
ме образования – одна из самых низких по 
видам экономической деятельности. Так, в 
ноябре 2012 года средний уровень оплаты 
труда выглядел следующим образом:

– на первом месте заработная плата у ра-
ботников финансовой сферы – 54585 руб.;

– на втором – добыча топливно-энергети-
ческих полезных ископаемых –  51215 руб.;

– у работников образования – 20623 
руб.;

– на последнем месте находятся работ-
ники сельского хозяйства, лесного хозяй-
ства с показателем 14 371 [3, с. 207–209].

Теория управления сложными социаль-
но-экономическими системами говорит о 
том, что, попав в новые внешние условия, 
система должна меняться, адаптируясь к ним 
в режиме эволюционных изменений, если из-
менение внешнего мира носит эволюционный 
характер, и в режиме перепроектирования, 
если внешний мир меняется радикально. В 
последнем случае эволюционные формы из-
менений не решают задачи обеспечения жиз-
неспособности системы высшего образования 
России и лишь продляют её агонию.

Третьим важнейшим фактором, уже 
субъективного плана, является устаревшая 
система управления высшим образованием. 

Современные попытки реформы вы-
сшего образования, несмотря на некоторые 
элементы вынужденной радикальности, не 
имеют четкой системной концепции вывода 
его из кризиса и обеспечения дальнейшего 
успешного развития. Сохранение жесткого 
административного управления вузами со 
стороны Министерства образования и науки 
РФ, а также компиляция устаревших и уже 
сегодня отбрасываемых механизмов управ-
ления вузами развитых стран, не позволяет 
надеяться на серьезный успех. 

Из множества управленческих проблем, 
сдерживающих развитие системы образова-
ния в России, рассмотрим два принципиаль-
но важных аспекта деятельности российского 
вуза в условиях рынка: во-первых, структу-
ры направлений деятельности и, во-вторых, 
внутривузовской системы управления.

Одна из важнейших задач, стоящих пе-
ред любым вузом – формирование структу-
ры направлений деятельности вуза, позво-
ляющей получить синергетический эффект. 
Рыночная среда не может оставить вуз некой 
чистой конструкцией, выполняющей только 
функции производства и трансляции зна-
ний. Роль государства как органа управле-
ния вузами в рыночных условиях неизбеж-
но должна становится все менее значимой, 
в том числе в части выполнения функции 
заказчика и потребителя всех продуцентов 
жизнедеятельности вузов. Соответственно 
меняется роль государства как генерально-
го инвестора системы высшего образования. 
Законы рынка постоянно формируют тенден-
ции, ориентирующие вуз на самофинанси-
рование, и это существенно влияет как на 
структуру источников доходов вуза, так и 
направлений его деятельности.
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Показательным является пример систе-
мы высшего образования США, основными 
направлениями деятельности и источника-
ми финансирования вузов в которой явля-
ются [10]:

1. Государственное финансирование 
(федеральный бюджет, бюджеты штатов и 
местных органов власти) – около 30% до-
ходов вузов.

2. Оплата за обучение на коммерческой 
основе – около 25% от доходов вузов.

3. Собственные доходы (продажа това-
ров и услуг, прочая образовательная и иная 
вспомогательная, инвестиционная деятель-
ность) – более 30% доходов вузов. При этом 
около 60% собственных доходов вузов США 
составляют средства от продажи товаров и 
услуг, все остальное – доходы от вложений 
собственных инвестиций вузов.

4. Эндаумент-фонды – более 15% от 
доходов вузов. Капитал этих фондов за счет 
даров и пожертвований растет ежегодно. В 
настоящее время эндаумент Гарвардского 
университета составляет более 29 милли-
ардов долларов, Йельского, Принстонского 
и Стэнфордского — свыше 10 миллиардов 
каждый.

В целом типовая доходная часть бюдже-
та вузов России в 2011 году формировалась 
следующим образом [4]:

1. Государственные и муниципальные 
вузы: бюджетные средства – 59,6%, средс-
тва организаций – 12,3%, средства населе-
ния – 25,4%, внебюджетные фонды – 1,0%, 
иностранные источники – 0,5%, собствен-
ные средства – 1,2%.

2. Негосударственные вузы: бюджетные 
средства – 1,4 %, средства организаций – 
9,6%, средства населения – 80,8%, внебюд-
жетные фонды – 0,8%, иностранные источни-
ки – 0,2%, собственные средства  – 7,3%.

Очевидно, что лучшие практики зару-
бежных вузов лидеров в сфере образования 
необходимо перенимать. Создание рыночной 
структуры вуза и грамотное использование 
юридически правомерных каналов и источ-
ников финансирования образовательных 
учреждений может существенным образом 
улучшить их финансовое состояние. Это поз-
волит, с одной стороны, поддерживать на от-
носительно невысоком уровне стоимость обу-
чения студентов, что усиливает позитивную 
социальную роль вуза в обществе, а с другой 
стороны, формирует устойчивые финансовые 
потоки, обеспечивающие достаточное финан-
сирование проектов развития вуза.

Таким образом, предметной облас-
тью поиска синергетического эффекта в 
работе российских вузов является поиск 

такого оптимального набора направлений 
деятельности вуза в рыночных условиях, 
который обеспечит возникновение синер-
гетического эффекта и финансовую устой-
чивость операционной деятельности и про-
ектов развития вуза. Полагаем, что пакет 
направлений деятельности современного 
вуза должен содержать: 

– направления, обеспечивающие вы-
полнение миссии вуза как образователь-
ного учреждения;

– эффективные коммерческие направ-
ления, не противоречащие миссии вуза, и 
обеспечивающие положительный баланс 
его операционной деятельности;

– венчурные направления деятельнос-
ти, обеспечивающие развитие вуза в пер-
спективе;

– имиджевые проекты, формирующие 
позитивное восприятие вуза в обществе, а 
также в среде работодателей;

– направления, ориентированные на 
получение по различным юридически 
правомерным каналам финансовой под-
держки спонсоров.

Однако наличие финансовых ресурсов 
не является достаточным условием устойчи-
вого развития вуза. Вуз должен иметь эф-
фективную, отвечающую современным тре-
бованиям систему внутреннего управления.

Одной из проверенных реальной управ-
ленческой  практикой является кибернети-
ческая пятиуровневая модель управления 
организацией, предложенная в известной 
монографии Ст. Бира «Мозг фирмы» [2]. 
В основе этой модели лежит гипотеза об 
аналогии структур и функций, искусствен-
но создаваемых систем управления соци-
ально-экономическими объектами, и отра-
ботанных природой на протяжении многих 
веков систем управления, обеспечивающих 
жизнедеятельность живых систем. В част-
ности Ст. Бир использует аналогию объектов 
«человек» и «организация», а также «мозг 
человека» и «менеджмент организации».

Рассмотрим возможность использова-
ния модели Ст. Бира в управлении вузом, 
используя в качестве примера и моде-
ли крупнейший вуз России – Российскую 
академию народного хозяйства и государс-
твенной службы при Президенте Российс-
кой Федерации, в московском кампусе и 
65 филиалах которой в течение года про-
ходят обучение около 180 тысяч студентов 
и слушателей.

В исходном виде модель Ст. Бира 
представляет собой пятиуровневую струк-
туру (рис. 1), каждый уровень которой вы-
полняет следующие функции:
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Система управления 1-го уровня (ди-
ректора и администрации институтов, фи-
лиалов, факультетов) предназначена для 
оперативного управления оперативной 
деятельностью и развитием отдельных 
институтов, филиалов, факультетов. Это 
нижний уровень управления текущей де-
ятельностью в корпоративной структуре 
РАНХиГС. Управление осуществляется в 
соответствии с плановыми директивами и 
указаниями, поступающими от систем уп-
равления верхнего уровня, а также с уче-
том прямых требований к ней со стороны 
внутренней и внешней среды, в т. ч. раз-
личных структур, связанных с филиалами 
(факультетами) единством технологичес-
ких и социально-экономических процес-
сов. Вектор стратегии развития филиалов 
определяется общим вектором развития 
РАНХиГС, а стратегические цели каждого 
филиала определяются общей стратегией 
и целевыми ориентирами развития корпо-
ративного университета РАНХиГС (с учетом 
отраслевой и региональной специфики). 
Базовый принцип, обеспечивающий жиз-
неспособность системы, – общесистемные 
цели имеют приоритет по отношению к це-
лям отдельных элементов.

Система управления 2-го уровня (центр 
регулирования и координации, единая ин-

формационная система) по отношению к 
филиалам (факультетам) РАНХиГС является 
информационной метасистемой, регулиру-
ющей и подводящей промежуточные итоги 
работы всей системы управления на 1-м уров-
не. Именно здесь формируются первичные 
информационные потоки обратной связи в 
единой системе управления. Основные функ-
ции системы 2-го уровня сводятся к взаимной 
увязке работы центров регулирования отде-
льных филиалов (факультетов) между собой и 
с центром регулирования текущей деятельнос-
ти всей системы управления РАНХиГС. Систему 
2-го уровня можно представить как интерфейс 
между уровнями системы управления 1 (фили-
ал, факультет) и 3 (администрация РАНХиГС). 
В рамках системы 2-го уровня язык общения, 
как правило, информационный, но не коман-
дный. Однако информационные комбина-
ции, возникающие в этой системе, во многом 
формируют будущие официальные решения. 
Базовые принципы – разнообразие исполь-
зуемой для принятия решений информации 
должно соответствовать сложности и разно-
образию решаемой задачи (закон Эшби), 
актуальность и достоверность используемой 
информации, скорость информационных по-
токов и обратная связь.

Система управления 3-го уровня – это 
центр регулирования текущей деятельностью 

Рис. 1. Кибернетическая модель управления Ст. Бира
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всей образовательной структуры РАНХиГС, 
высший уровень автономного управления 
текущей деятельностью – администрация 
РАНХиГС, обеспечивающая оперативное уп-
равление жизнедеятельностью всей образо-
вательной сети. Функции этого уровня состо-
ят, прежде всего, в обеспечении стабильности 
внутрисистемной социально-экономической 
обстановки и поддержании внутреннего го-
меостаза в рамках принятых на более высо-
ком уровне стратегических решений. Базовый 
принцип – центр регулирования текущей 
деятельности несет ответственность за ка-
чество всей работы оперативного характера 
в масштабах образовательного пространства 
РАНХиГС, выполняет организационно-управ-
ленческие, технические, а не политические 
(стратегические) функции.

Система управления 4-го уровня вы-
полняет важнейшую функцию управления, 
связанную со сбором и аналитической пе-
реработкой информации о состоянии вне-
шней и внутренней среды РАНХиГС, вклю-
чая прогнозирование. В терминологии Ст. 
Бира – это “мозг организации”. Именно 
система 4-го уровня определяет критерии 
эффективности работы РАНХиГС в целом 
и ее отдельных элементов (филиалов, 
факультетов). Этот уровень определяет 
качество информационно-аналитических 
и директивных контактов системы управ-
ления 5-го (верхнего) уровня с центром 
регулирования текущей деятельности и 
внешней средой. Система управления 4-
го уровня на основе анализа и прогнози-
рования изменений внутренней и внешней 
среды формирует возможные сценарии 
развития среды и вуза, разрабатывает 
варианты приоритетных направлений и 
стратегий развития, осуществляет инфор-
мационно-аналитическую и директивную 
поддержку работы 5 уровня – высшего 
органа управления РАНХиГС. Именно сис-
тема управления 4-го уровня на основе 
результатов аналитических разработок 
готовит варианты и практические реко-
мендации по формированию стратегий 
развития образовательной структуры РАН-
ХиГС в целом и его отдельных филиалов 
(факультетов), направлений деятельности. 
Базовый принцип – система управления 4-
го уровня разрабатывает сценарии и соот-
ветствующие рекомендации по принятию 
решений, но собственно принятие решений 
и организация их выполнения – не есть 
функция системы управления 4-го уровня. 
Даже по типу личностных характеристик 
лидеры системы управления 4-го уров-
ня принципиально отличаются от лидеров 

систем управления 1 и 3 уровня. Функция 
поиска креативных решений отличается от 
функций принятия административных ре-
шений, также как, например, работа ар-
хитектора отличается от работы прораба. 
Для РАНХиГС 4-й уровень – это группа 
аналитиков, причем очень небольшая по 
численности, но имеющая доступ ко всей 
информации, циркулирующей в системе 
РАНХиГС и формирующей собственную 
информационную базу по ситуациям, тен-
денциям и прогнозам развития внешнего 
мира, а также возможным действиям вуза 
и оценке их последствий.

Система управления 5-го уровня на ос-
нове результатов аналитических проработок 
и рекомендаций институтов 4-го уровня вы-
бирает и принимает, прежде всего, страте-
гические, политические решения. Система 
этого уровня должна формировать метаце-
ли развития РАНХиГС в целом. Основная 
функция – “заглянуть” в будущее, увидеть в 
этом будущем желаемое состояние и место 
РАНХиГС в национальном и мировом обра-
зовательных пространствах, увидеть приори-
тетные направления и доминанты развития 
РАНХиГС. Базовый принцип – взгляд в бу-
дущее и принятие волевых решений (хочу!) 
по критериям, обеспечивающим выживание 
и развитие, прежде всего, системы в целом. 
Этот принцип отражает, конечно же, инте-
ресы «хозяина, владельца» системы.

Модель Ст. Бира является рекурсивной 
и может быть применена как для всей ор-
ганизации, так и для отдельных ее структур-
ных подразделений или направлений.

Функциональная достаточность модели 
управления Ст. Бира и современная про-
граммно-компьютерная поддержка предо-
пределяют принципиальную возможность 
создания эффективных кибернетических 
систем управления, в том числе и вузом. На 
наш взгляд, именно к этому ведут мировые 
тенденции развития систем управления ус-
пешными крупными корпорациями ведущих 
стран, а отказ от использования этого опыта 
российскими вузами, особенно крупными, 
вряд ли будет оправдан.
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Одним из приоритетных направлений 
формирования кадрового состава граждан-
ской службы в настоящее время является 
ротация кадров [7, ст. 60].

Анализ отечественной и зарубежной 
практики свидетельствует, что ротация гос-
служащих позволяет решать широкий круг 
задач, в том числе обеспечивать профилак-
тику коррупционного поведения. Например, 
в Германии с 2004 года эффективно реали-
зуется программа по предотвращению кор-
рупции в органах федеральной власти. В ее 
основе – анализ уровня коррупциогенности 
должностей и ограничение срока службы до 
пяти лет на позициях с высоким значением 
этого показателя посредством должностной 
ротации [8]. В Министерстве иностранных 
дел Германии действует правило неограни-
ченной ротации кадров, в результате у со-
трудников развиваются профессиональные 
знания и исключается возможность форми-
рования коррупционных связей [2, с. 45]. 
В КНР ротация кадров в государственных 
органах имеет плановый характер, распро-
страняется на все уровни власти и предус-
матривает перевод государственных служа-
щих каждые пять лет на другую должность, 
в том числе в другое ведомство со сменой 
функциональных обязанностей [8].

Опыт ряда органов государственной 
службы России, где проводилась целена-
правленная работа по ротации кадров (Ми-
нистерство обороны РФ, МЧС РФ, ФТС РФ, 
налоговые органы), показывает, что ротация 
обеспечивает формирование конкурентной 
профессиональной среды, позволяет по-
высить эффективность профессиональной 
деятельности служащих, а также миними-
зирует возможности их коррупционного 
поведения. Особенно активно используется 
ротация кадров в Министерстве иностран-
ных дел РФ, дипломатические работники 
центрального аппарата и территориальных 
представительств министерства подлежат 
обязательной ротации с учетом их квали-
фикации, профессиональной подготовки и 
специализации [5, ст. 8].

С 1 января 2013 г. вступил в силу Феде-
ральный закон РФ № 395-ФЗ от 06.12.2011 г., 
в соответствии с которым ротация граждан-
ских служащих проводится в целях повы-
шения эффективности гражданской служ-
бы и противодействия коррупции путем 
назначения служащих на иные должности 
гражданской службы в том же или другом 
государственном органе [6].

Ротация кадров, проводимая  в рамках 
одного города или в рамках одного структур-
ного подразделения в федеральном органе 
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исполнительной власти, как средство про-
филактики и противодействия коррупции, 
представляется неэффективной, поскольку 
существенно не изменяет социальную сре-
ду нахождения госслужащего. Данный вид 
ротации может служить преимущественно 
для повышения профессионального уровня 
государственных служащих, овладения до-
полнительными знаниями и навыками на 
смежных участках работы. Однако прове-
дение ротации государственных служащих 
со сменой места жительства осложняется 
необходимостью преодоления ряда соци-
альных барьеров, имеющих финансовые, 
социально-экономические, нормативно-
правовые, личностные, мотивационные, 
организационные и иные основания. В 
числе социальных барьеров организации 
проведения ротации госслужащих наибо-
лее значимыми, на наш взгляд, являются 
следующие. 

Затратность проведения ротации. В фи-
нансовом обеспечении процесса ротации 
выделяются два основных направления: 
компенсация расходов на переезд к но-
вому месту службы и затраты, связанные 
с обеспечением госслужащего жильем на 
новом месте. Законодательством предус-
мотрено обеспечение гражданского служа-
щего, назначенного в порядке ротации на 
должность в государственный орган, рас-
положенный в другой местности, служеб-
ным жилым помещением, а при отсутствии 
служебного жилого помещения – возмеще-
ние расходов на наем (поднаем) жилого 
помещения [7, ст. 52].

Нормативы и порядок возмещения этих 
расходов установлены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
27 октября 2012 г. № 1103 [4].

Для того чтобы перевести государс-
твенного служащего в другой регион, нуж-
на, как минимум, однокомнатная квартира, 
при этом следует учитывать, что необходи-
мость предоставления жилья для каждого 
государственного служащего, подлежащего 
ротации, будет возникать в среднем каж-
дые 3–5 лет. Согласно данным научного ис-
следования, проведенного авторским кол-
лективом Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президен-
те Российской Федерации», всего в феде-
ральных органах исполнительной власти, 
осуществляющих контрольные и надзорные 
функции, руководство деятельностью ко-
торых осуществляет Президент Российской 

Федерации, и в федеральных госорганах 
исполнительной власти, осуществляющих 
контрольные и надзорные функции, руко-
водство деятельностью которых осущест-
вляет Правительство Российской Федера-
ции, по состоянию на декабрь 2012 года ус-
тановлены 2022 должностные позиции для 
ротации: 368 – на уровне территориальных 
органов межрегионального уровня и 1654 
позиции – на уровне территориальных ор-
ганов субъектов Российской Федерации [3, 
с. 88]. В перечень должностей, по которым 
предусматривается ротация, включаются 
все должности категории «руководители», 
предусмотренные штатными расписаниями 
территориальных органов федерального 
органа исполнительной власти, осущест-
вляющего контрольные и надзорные фун-
кции. Например, в системе Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохра-
нения (Росздравнадзор) это должностные 
позиции руководителей территориальных 
органов Росздравнадзора во всех субъек-
тах РФ; в системе Федеральной службы по 
труду и занятости населения (Роструд) это 
должностные позиции руководителей Го-
сударственных инспекций труда в каждом 
из субъектов РФ (за исключением Архан-
гельской области и Ненецкого автономного 
округа, где действует объединенный тер-
риториальный орган Роструда).  

Таким образом, для создания фонда 
служебных жилых помещений для целей 
ротации госслужащих, или для альтерна-
тивного возмещения расходов госслужа-
щих на наем (поднаем) жилых помеще-
ний требуются значительные суммы. Тем 
не менее, финансирование этих расходов 
является необходимым для  организации 
результативного проведения ротации кад-
ров государственной гражданской службы. 
Возможно, следует рассмотреть целесооб-
разность проведения ротации госслужащих 
в несколько этапов, что позволит оптими-
зировать расходы.

1. Несовершенство нормативной пра-
вовой базы. Федеральным законом Рос-
сийской Федерации № 79-ФЗ от 2004 г. 
с учетом изменений, вносимых законом 
№ 395-ФЗ от 6 декабря 2011 г., установ-
лено, что порядок и условия обеспечения 
федеральных гражданских служащих слу-
жебными жилыми помещениями, а также 
порядок и размеры возмещения федераль-
ным гражданским служащим расходов на 
наем (поднаем) жилого помещения уста-
навливаются Правительством Российской 
Федерации, порядок и условия обеспече-
ния гражданских служащих субъектов Рос-



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 1 (45) 2014 91

сийской Федерации служебными жилыми 
помещениями, а также порядок и размеры 
возмещения гражданским служащим субъ-
ектов Российской Федерации расходов на 
наем (поднаем) жилого помещения – нор-
мативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации [7, ст. 52]. В насто-
ящее время указанные вопросы в отноше-
нии федеральных государственных граж-
данских служащих регламентируются Пос-
тановлением Правительства Россий ской 
Федерации № 1103 от 27 октября 2012  г. 
[4]. Что же касается регламентирования ус-
ловий обеспечения служебными жилыми 
помещениями или возмещения расходов 
на наем жилья для государственных граж-
данских служащих субъектов Российской 
Федерации, то в настоящее время далеко 
не во всех субъектах приняты соответству-
ющие нормативные правовые акты.

Кроме того, следует отметить возник-
шие противоречия в законодательстве о 
государственной гражданской службе. 
Так, положения Федерального закона от 6 
декабря 2011 г. № 395-ФЗ не предусмат-
ривают проведение ротации федеральных 
государственных гражданских служащих в 
центральных аппаратах федеральных орга-
нов исполнительной власти. В то же вре-
мя, в соответствии со ст. 8 Федерального 
закона №  205-ФЗ от 27 июля 2010 г. «Об 
особенностях прохождения федеральной 
государственной гражданской службы в 
системе Министерства иностранных дел 
Российской Федерации», данный вид рота-
ции (в системе МИДа) носит обязательный 
характер [5, ст. 8].  

С одной стороны, Федеральный за-
кон № 395-ФЗ от 6 декабря 2011 г. оп-
ределяет целями ротации госслужащих 
повышение эффективности гражданской 
службы и противодействие коррупции, с 
другой стороны, закон ограничивает круг 
должностей государственной гражданской 
службы, замещаемых в порядке ротации. 
На наш взгляд, это не позволит в полной 
мере реализовать возможности ротации по 
профилактике и противодействию корруп-
ции, а также по повышению эффективнос-
ти государственной гражданской службы. 
Для этого необходимо расширение перечня 
должностей, замещаемых в порядке рота-
ции. 

2. Недостаточная социальная защи-
щенность членов семьи государственного 
служащего. Примером данного социаль-
ного барьера является отсутствие в зако-
нодательстве соответствующих положений, 
в частности, о льготах по предоставлению 

мест в детских дошкольных учебных учреж-
дениях для детей госслужащих, переведен-
ных на новое место службы в порядке рота-
ции, а также гарантированной возможнос-
ти трудоустройства трудоспособных членов 
семей государственных служащих на новом 
месте.

3. Слабая мотивирующая составляю-
щая связана с отсутствием уверенности 
госслужащих относительно полной ком-
пенсации предстоящих расходов, гаран-
тий получения равнозначной должности на 
новом месте службы, а также ожиданием 
снижения привычных стандартов жизни и 
служебной деятельности, особенно при пе-
реводе в удаленные регионы. К примеру, 
отставка более полутора сотен высших и 
старших офицеров центрального аппарата 
Министерства обороны РФ в 2011 году была 
связана с отказом служащих на переезд из 
Москвы к новому месту службы в россий-
ские регионы в порядке ротации [1].

Для обеспечения результативного про-
ведения ротации кадров на государствен-
ной гражданской службе автором статьи 
полагается необходимым принятие следу-
ющих мер, которые позволят преодолеть 
указанные барьеры.

1. Помимо предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации га-
рантий и компенсаций государственным 
служащим, назначенным на новое место 
службы в порядке ротации, целесообраз-
но предусмотреть увеличение продолжи-
тельности основного отпуска (один раз в 
год), а также дополнительного отпуска по 
личным обстоятельствам на количество 
суток, необходимое для проезда назем-
ным (водным, воздушным) транспортом 
к месту использования отпуска и обратно, 
но не менее одних суток в один конец; 
предоставление дополнительного оплачи-
ваемого отпуска по личным обстоятель-
ствам на срок до 10 суток, например, в 
таких случаях, как: тяжелое состояние здо-
ровья или смерть (гибель) близкого родс-
твенника государственного гражданского 
служащего; пожар или другое стихийное 
бедствие, постигшее семью или близкого 
родственника государственного гражданс-
кого служащего; в других исключительных 
случаях, когда присутствие государствен-
ного гражданского служащего в семье не-
обходимо. 

2. Предоставление супругам государс-
твенных гражданских служащих, проходя-
щих службу в порядке ротации, отпуска 
по их желанию одновременно с отпуском 
государственных гражданских служащих.
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3. Предоставление в первоочередном 
порядке места в государственных и муни-
ципальных общеобразовательных и до-
школьных образовательных учреждениях 
и летних оздоровительных лагерях детям 
государственных гражданских служащих, 
назначенных на новое место службы в 
порядке ротации, по месту жительства их 
семей.

4. Рассмотрение возможности зачета в 
стаж работы по специальности всем рабо-
тоспособным членам семьи государствен-
ного гражданского служащего,  не име-
ющим возможности трудоустройства по 
специальности  на новом месте его служ-
бы, периода работы на любом вакантном 
рабочем месте. Смысл данного предложе-
ния заключается в том, чтобы общий стаж 
работы по специальности для таких кате-
горий, как, например, научные работники, 
преподаватели вузов и т.п., не прерывался 
и по возвращении учитывался при их пос-
ледующем трудоустройстве, хотя в период 
пребывания на новом месте службы свое-
го супруга (супруги) эти специалисты могут 
замещать любые свободные и приемлемые 
для них вакансии в любой организации. 
Представляется, что позитивное решение 
данного вопроса повысит социальные га-
рантии членам семьи госслужащего, назна-
ченного на новое место службы в порядке 
ротации.

5. Разработка и совершенствование 
нормативных актов, устанавливающих по-
рядок и условия обеспечения федеральных 
гражданских служащих и гражданских слу-
жащих субъектов федерации служебными 
жилыми помещениями, а также порядок и 
размеры служащим расходов на наем (под-
наем) жилого помещения. Кроме того, при 
расчете потребности в денежных средствах, 
необходимых для проведения ротации го-
сударственных гражданских служащих, 
важно предусмотреть выделение расходов 
на дополнительное профессиональное об-
разование государственных служащих. 

6. Для обеспечения ротации феде-
ральных государственных гражданских 
служащих на должности государственной 
гражданской службы субъектов Российской 
Федерации и наоборот необходима разра-
ботка документа, устанавливающего соот-
ношение должностей федеральной граж-
данской службы и гражданской службы 
субъектов Российской Федерации.

Учет сформулированных предложений 
позволит обеспечить результативное взаи-
модействие правовых, финансово-эконо-

мических, организационных, социальных, 
нравственных, мотивационных норм, мето-
дов, правил, процедур, инструментов про-
ведения ротации кадров в органах госу-
дарственной гражданской службы с целью 
повышения эффективности государствен-
ной службы и противодействия коррупции 
в среде госслужащих.
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Основополагающей концепцией сов-
ременных региональных экономических 
исследований является системный подход, 
предполагающий рассмотрение региона как 
совокупности элементов, имеющих прямые 
и обратные связи между собой и с внешней 
средой, вход, выход (цель). Данный подход 
составляет базу изучения конкурентоспособ-
ности региона в силу фундаментальности 
свойства системности и его применимости 
к описанию содержания и иерархии взаи-
модействующих экономических субъектов, 
участвующих в экономических отношениях 
конкуренции [6].

В связи с этим необходимо рассмотре-
ние сущности конкурентоспособности реги-
она как экономической системы. Системное 
представление конкурентоспособности ре-
гиона предполагает опору на следующие 
положения:

– элементно-комплексное рассмотрение 
конкурентоспособности региона, заключаю-
щееся в выявлении элементов, образующих 
данную систему;

– структурное описание конкуренто-
способности региона, раскрывающее состав, 
количественное соотношение и взаимосвязи 
между ее элементами;

– наделение элементов конкурентоспо-
собности соответствующими функциями;

– целевая направленность создания 
и функционирования системы конкуренто-
способности региона, что предполагает на-
личие основной цели и обеспечивающих 
целей системы конкурентоспособности, их 
взаимоувязки;

– ресурсное обеспечение, означающее 
необходимость наличия и привлечения со-
вокупности ресурсов для достижения пос-
тавленной цели конкурентоспособности ре-
гиона;

– интеграционное описание, состоящее 
в определении специфических свойств кон-
курентоспособности региона как единого 
целого;

– наличие связей конкурентоспособно-
сти региона с внешней средой;

– изменяемость конкурентоспособности 
во времени.

С точки зрения системного подхода кон-
курентоспособность региона представляет 
собой открытую систему, встраиваемую в 
иерархию конкурентоспособности (рис. 1). 

Конкурентоспособность региона охваты-
вает следующие уровни экономики – межре-
гиональный, внутрирегиональный и уровень 
организаций. На межрегиональном уровне 
рассматриваются субъекты Российской Фе-
дерации, соперничающие между собой; 
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внутрирегиональный уровень представлен  
отраслевыми и территориальными образо-
ваниями субъектов Российской Федерации; 
уровень организаций включает хозяйствую-
щие субъекты региона и региональные ор-
ганы государственной власти и местного са-
моуправления.

Как открытая система конкурентоспособ-
ность региона имеет в качестве входов конку-
рентоспособность национальной экономики, 
конкурентоспособность подсистем более низ-
кого уровня по отношению к уровню органи-
заций, а также конкурентные преимущества 
находящихся на территории региона органи-
заций, отраслей, отраслевых и территориаль-
ных комплексов, конкурентные преимущества 
самого региона в целом. Конкурентные пре-
имущества как превосходства одного региона 
над другим в различных сферах выступают 
условием формирования способности ре-
гиона соперничать с другими регионами за 
определенную позицию на рынках ресурсов, 
а также при распределении государственной 
поддержки. Конкурентные преимущества 
отраслей, отраслевых и территориальных 
комплексов региона представляют собой их 
превосходства над отраслевыми и террито-
риальными комплексами других регионов, а 

также превосходство одних территориальных 
комплексов над другими в пределах регио-
на. Такие преимущества являются причиной 
и движущей силой обеспечения способности 
региональных отраслевых и территориальных 
комплексов соперничать за их конкурентную 
позицию на рынках региона и внешних рын-
ках, а также за приоритетную государственную 
(региональную и федеральную) поддержку. 
Конкурентные преимущества организаций 
понимаются нами как превосходства хозяйс-
твующих субъектов региона, региональных 
органов государственной власти и местного 
самоуправления над конкурентами внутри. 
Эти превосходства определяют конкуренто-
способность организаций и, как следствие, 
их конкурентную позицию.

Конкурентоспособность отраслей и от-
раслевых и территориальных комплексов 
региона оказывает обратное воздействие на 
конкурентоспособность региональных орга-
нов государственной власти и местного само-
управления. Это воздействие определяется, в 
частности, теми ресурсными возможностями, 
которые получают региональные органы влас-
ти и управления для осуществления программ 
социально-экономического развития региона 
в целом. Отрасли, отраслевые и территори-

Рисунок 1. Регион в иерархии конкурентоспособности

 ( . 1).

Конкурентоспособность
региона
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альные комплексы, обладающие высокой 
конкурентоспособностью, занимают лидиру-
ющие позиции на региональных и внерегио-
нальных рынках соответствующих товаров и 
услуг, выступая точкой роста региональных 
рынков и источником и стимулятором роста 
поступления средств в региональные бюд-
жеты разных уровней [4]. В таких условиях, 
при обеспечении эффективности соответству-
ющих затрат, региональные органы власти и 
управления как распорядители бюджета фор-
мируют развитую рыночную, транспортную, 
логистическую, рекреационную и др. инф-
раструктуру территории, создающую превос-
ходства региона над другими регионами и, 
как следствие, делающую его более конку-
рентоспособным с точки зрения перераспре-
деления транспортных, торговых, финансо-
вых потоков в пользу региона.

Между конкурентоспособностью отрас-
лей, отраслевых комплексов и конкуренто-
способностью территориальных комплексов 
также существует прямая и обратная связи. 
Расположенные на территории  региона (об-
ласти, муниципального района и др.) кон-
курентоспособные отраслевые комплексы 
становятся основой его экономики, создают 
мультиплицирующий эффект ее развития, 
привлекая на территорию инвестиционные, 
трудовые ресурсы, являются главным источ-
ником пополнения территориального бюдже-
та. При этом территориальный комплекс по-
лучает возможность приращения социально-
экономического потенциала, позволяющего с 
одной стороны соперничать в силе и высоте 
достижений с другими территориями, а с дру-
гой – создавать инфраструктурные условия 
как для развития конкурентоспособных отрас-
лей, так и для становления нового бизнеса и 
повышения его конкурентоспособности.

Следует охарактеризовать обратные 
связи, возникающие между конкуренто-
способностью региональных хозяйствующих 
субъектов, а также конкурентоспособно стью 
региональных органов государственной 
власти и местного самоуправления как мета-
системами и их подсистемами – конкурен-
тоспособностью товаров, услуг (в том числе 
и муниципальных услуг), личности. Такие 
связи выступают как выходы из системы 
конкурентоспособности региона. В данном 
случае причинно-следственные связи меж-
ду конкурентоспособностью хозяйствующих 
субъектов, конкурентоспособностью органов 
государственной власти и местного самоуп-
равления и их подсистемами могут прояв-
ляться в следующем. Конкурентоспособность 
указанных элементов означает способность 
к соперничеству в силе (имеющемся эконо-

мическом потенциале), в высоте достижений 
(производственных, коммерческих, финан-
совых, трудовых, образовательных, управ-
ленческих и пр.), в быстроте приспособления 
к меняющимся экономическим условиям и 
пр. Такая способность создает приоритетный 
доступ к ресурсам, необходимым для фор-
мирования превосходств товаров и услуг (по 
качественным, ценовым параметрам, по па-
раметрам своевременности вывода на рынок 
и др.), личности (по уровню образования, 
личного и карьерного роста, уровню доступа 
к социальным благам, уровню самореализа-
ции и пр.).

Система конкурентоспособности региона 
имеет еще ряд выходов, которые открывают-
ся каждым ее элементом и системой в целом. 
Такими выходами является конкурентная по-
зиция региона, конкурентная позиция отрас-
лей, отраслевых и территориальных комплек-
сов, конкурентная позиция организаций. Под 
конкурентной позицией понимается сравни-
тельная характеристика параметров, отража-
ющих способность региона и его элементов 
соперничать, относительно ближайшего или 
лидирующего конкурента. Такими сравни-
тельными характеристиками могут выступать: 
доля рынка (место на рынке), место в рей-
тинге по отдельному или интегральному по-
казателю конкурентоспособности, соотноше-
ние дифференциальных или интегрального 
показателей конкурентоспособности данного 
региона (его элемента) и соответствующих 
показателей региона-лидера или региона - 
ближайшего конкурента (в том числе разрезе 
свойств конкурентоспособности).

В результате обретения в ходе конкурен-
тной борьбы конкурентоспособности регион 
становится на определенную позицию среди 
регионов национальной экономики, а также 
среди других стран (что становится все более 
актуальным в условиях открытой экономики). 
Это означает,  что регионом завоевано оп-
ределенное место и доля на том или ином 
рынке. Так, на российском рынке мяса пти-
цы в 2012 г. лидером среди регионов явилась 
Белгородская область, на которую пришлось 
18,1% от всего объема производства в Рос-
сии. Следующая за ней Ленинградская об-
ласть занимает долю 6,3%. Третья позиция 
принадлежит Челябинской области с долей 
5,4%. Такую же долю занимает Ставрополь-
ский край. Московской области принадле-
жит пятое место (3,9%). На шестом мес-
те с долей 3,3% – Липецкая область,  на 
седьмом – Республика Татарстан (3,2%), 
на восьмом – Ростовская область (3,2%). 
Остальные регионы имеют долю на этом 
рынке, не превышающую 3% [7]. 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 1 (45) 2014 97

Конкурентную позицию региона можно 
определить по его месту в рейтингах [2, 3, 
5]. Так, в региональном рейтинге конкурен-
тоспособности 2012 г. Челябинская область 
занимает 19-ю позицию по общему индек-
су, 30-ю – по имеющемуся потенциалу, 
12-ю – по способности приспосабливаться к 
меняющимся условиям, 21-ю – по свойству 
быстроты такого приспособления,  42-ю – по 
высоте достижений [3]. 

Конкурентная позиция отраслей, отрасле-
вых и территориальных комплексов региона 
как выход из соответствующей подсистемы 
и системы конкурентоспособности региона в 
целом  определяется на основе сопоставле-
ний по показателям конкурентоспособности 
с отраслевыми и территориальными ком-
плексами других регионов, а также терри-
ториальными комплексами региона между 
собой. Конкурентная позиция организаций 
определяется среди организаций других ре-
гионов также на основе сравнения. 

Необходимым условием развития систе-
мы является наличие обратной связи выхо-
да и входа. При этом конкурентная позиция 
элемента и системы конкурентоспособности 
региона в целом, определяемая на выходе, 
сигнализирует о необходимости формиро-
вания, усиления или превращения потенци-
альных конкурентных преимуществ региона, 
его отраслей, отраслевых, территориальных 
комплексов, организаций в реальные с це-
лью обеспечения их конкурентоспособности 
и улучшения (повышения уровня) конкурен-
тной позиции в будущем.  

Системной характеристикой конкуренто-
способности региона является и взаимосвязь 
конкурентных преимуществ региона и его эле-
ментов. Так, конкурентные преимущества ре-
гиона, связанные, например, с превосходства-
ми в природно-климатических условиях, пере-
дает эти преимущества сельскохозяйственной 
отрасли, хозяйствующие субъекты которой 
при прочих равных условиях получают более 
высокий урожай и занимают более высокую 
конкурентную позицию по сравнению с дру-
гими регионами на рынках растениеводческой 
продукции. В свою очередь регион получает 
от сельскохозяйственной отрасли конкурент-
ное преимущество, связанное с обеспечением 
превосходств в продовольственной безопас-
ности, увеличении доли региона на  рынках 
сельскохозяйственной продукции и пр.

Конкурентоспособность региона как от-
крытая система обладает системными свойс-
твами внутренней целостности (эмерджент-
ности), устойчивости (равновесия, гомеоста-
за), диссипативности, обеспечивающими ее 
существование и развитие.

При объединении в единое целое та-
ких элементов, как конкурентоспособность 
отраслей, отраслевых и территориальных 
комплексов региона, конкурентоспособность 
региональных хозяйствующих субъектов, кон-
курентоспособность региональных органов 
государственной власти и местного самоуп-
равления у системы конкурентоспособности 
региона возникает свойство эмерджентнос-
ти, которое проявляется в возникновении тех 
конкурентных преимуществ и свойств конку-
рентоспособности, которых не могло быть без 
такого объединения. Так, отдельным отрас-
лям региона и отдельным региональным хо-
зяйствующим субъектам не под силу решать 
проблемы, связанные с повышением конку-
рентоспособности на основе осуществления 
крупных НИОКР или лоббирования местных 
интересов в федеральном центре, в том числе 
по поводу оказания федеральной поддержки 
и помощи в развитии приоритетных для ре-
гиона отраслей и производителей. Однако в 
силу агрегирования отраслей, комплексов, 
организаций в региональную структуру,  ре-
шение таких проблем становится возможным. 
Например, к 2013 г. существенно возросла 
конкурентоспособность производителей сви-
нины и мяса птицы в Челябинской области в 
результате значительных инвестиций и пос-
ледовательной экономической политики в 
регионе. Однако конкурентоспособность этой 
отрасли и ее отдельных производителей на-
ходится в сильной зависимости от внешних 
факторов (например, аномальная засуха 
2012 г.). В связи с этим областными властя-
ми были предприняты усилия по выделению 
финансовой помощи и дополнительной под-
держке региональных производителей мяса 
птицы и свинины за счет средств федерально-
го и регионального бюджета. Это позволило 
повысить конкурентоспособность региона на 
рынках сельскохозяйственной продукции, а 
также повысить конкурентоспособность реги-
она по параметрам обеспечения продоволь-
ственной безопасности. Без региональной 
агрегации элементы системы конкурентоспо-
собности региона не смогли бы обеспечить 
таких свойств, необходимых в соперничестве, 
как скорость приспособления к изменениям 
внешней среды и способность обеспечивать 
более высокие, по сравнению с конкурента-
ми, показатели достижений (в данном случае 
в региональном сельском хозяйстве).

Проявлением свойства эмерджентности 
конкурентоспособности региона может стать 
появление синергетических эффектов [1], 
состоящих в обеспечении роста конкуренто-
способности региона в большей степени по 
сравнению с суммарным уровнем роста кон-
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курентоспособности   отдельных элементов 
системы региональной конкурентоспособ-
ности при условии их несвязанности между 
собой. Природа синергетического эффекта 
опережающего роста конкурентоспособности 
региона по сравнению с ростом конкуренто-
способности отдельных элементов этой сис-
темы, функционирующих независимо друг от 
друга, заключается в усиливающем воздей-
ствии связей между элементами системы.  В 
основе появления синергетических эффектов 
лежат интеграционные связи элементов кон-
курентоспособности региона. В частности, он 
может проявиться в результате развития сис-
темы государственно-частного партнерства в 
аграрной сфере на основе взаимопроникно-
вения интересов государственных органов 
власти, управления и сельхозпроизводите-
лей. При этом достигается большая активиза-
ция закупок сельхозтехники при реализации 
инвестиционных проектов в АПК, при внедре-
нии современных технологий в животновод-
стве, кормопроизводстве, растениеводстве, 
земледелии. При реализации инвестицион-
ных проектов, имеющих государственные га-
рантии, обеспечивается более существенное 
снижение зависимости региона от импорта 
продовольствия и более высокий уровень 
продовольственной безопасности,  более эф-
фективно решается проблема наращивания 
сельскохозяйственного производства и сни-
жения цен на продовольственные продукты 
в результате возникновения эффекта масшта-
ба. Такие эффекты усиливают в свою очередь 
способность региона соперничать с другими 
регионами и усиливать свою конкурентную 
позицию на рынках сельскохозяйственной 
продукции.

Конкурентоспособность региона как от-
крытая система обладает также  свойством 
динамического равновесия (гомеостаза). Суть 
этого свойства заключается, во-первых, в том, 
что на определенном этапе экономического 
развития конкурентоспособность региона как 
система находится в равновесном состоянии. 
Во-вторых, в том, что конкурентоспособ-
ность региона как саморегулируемая система 
должна быть чувствительной к изменениям 
в конкурентной среде региона, конъюнктуры 
рынков и других параметров, определяющих 
конкурентные преимущества, уровень конку-
рентоспособности и конкурентную позицию 
региона. При этом система должна иметь 
способность к гибкому реагированию на про-
исходящие изменения и переходу к новому 
равновесному состоянию, характеризуемому 
таким же или более высоким уровнем конку-
рентоспособности региона, его отраслей, от-
раслевых и территориальных комплексов, ор-

ганизаций. Проявлением гомеостаза системы 
конкурентоспособности региона является:

– способность сохранять неизменным 
уровень существенных параметров конку-
рентных преимуществ, свойств конкуренто-
способности, конкурентной позиции региона 
независимо от влияния внешней среды;

– способность преодолевать негатив-
ное влияние внешней среды, противостоять 
внешним воздействиям, вызывающим ухуд-
шение параметров конкурентоспособности 
региона и восстанавливать равновесие во 
взаимоотношениях с внешней средой путем 
изменения собственной структуры, состава 
конкурентных преимуществ, обеспечивающих 
конкуренто способность и пр. Механизмом го-
меостаза в системе конкурентоспособности 
региона является обратная связь, воплоща-
ющая способность реагировать на измене-
ния в конкурентной среде и таким образом 
способствовать восстановлению равновесия 
в системе.

Открытость системы конкурентоспособ-
ности региона определяет наличие у нее 
свойств диссипации (рассеяние) и асси-
пации (вовлечение), которые возникают в 
процессе взаимодействия, обмена данной 
системы с внешней средой. Диссипация оз-
начает передачу системой конкурентоспо-
собности региона   полученных ею ресур-
сных, информационных и иных конкурен-
тных преимуществ конкурентам. При этом  
конкурентоспособность данного региона 
может падать, а усилия по ее формирова-
нию и обеспечению утрачивать свою эф-
фективность. Заимствование конкурентами 
инноваций, достижений, способов форми-
рования конкурентных преимуществ, в том 
числе освоение конкурентами новшеств, 
опыта создания и применения прогрессив-
ных производственных и управленческих 
технологий, сформированных данной реги-
ональной системой, утечка профессиональ-
ных кадров из региона и пр. приводит к рас-
сеянию  конкурентных преимуществ региона 
и утрате его конкурентоспособности вследс-
твие формирования таких же преимуществ у 
конкурентов, вытесняющих регион с его кон-
курентной позиции. Вместе с тем в системе 
конкурентоспособности региона диссипация 
компенсируется в ходе обменных процессов 
притоком конкурентных преимуществ извне, 
в том числе от регионов-конкурентов. Асси-
пация конкурентных преимуществ регионом 
может так же, как и в случае диссипации, 
происходить в результате диффузии ин-
новаций, миграции кадров и пр., а кроме 
того, за счет вовлечения в систему ресурсов 
по каналам  государственной поддержки и 
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привлечения иных источников повышения 
конкурентоспособности. 

В заключение следует отметить, что 
системное представление нацеливает ба-
зирование исследования конкурентоспо-
собности региона на следующие основопо-
лагающие принципы: приоритета конечной 
цели, учета иерархичности и единства в 
построении системы конкурентоспособнос-
ти региона, множественности и многооб-
разии свойств и проявлений функциони-
рования системы, измеримости парамет-
ров системы, развития, комплексности и 
локализации.
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Трудно при анализе современного состо-
яния культуры ответить на вопрос: «В какой 
мере процессы, происходящие в ней, объек-
тивны, а что в большей степени зависит от 
воли элитных слоев общества – политичес-
ких лидеров, деятелей науки, искусства, всех 
тех, чье мнение значимо, кто может считаться 
«властителем дум» своего времени?». В лю-
бом случае, даже в марксистской традиции, 
при ее абсолютизации экономического бази-
са, не отрицалась роль субъективного факто-
ра. Во многих других философских теориях 
человеческой воле и вовсе отводится решаю-
щая роль в общественной практике (элитизм, 
ницшеанство и пр.). В этой связи, по нашему 
мнению, интересно и полезно рассмотреть 
сущность постмодернизма и его влияние на 
духовную жизнь общества. Многие предста-
вители этого направления претендуют на то, 
чтобы их называли законодателями культур-
ной моды, создателями современного дис-
курса – особой ментальности и идеологии, 
которые выражены в тексте, обладающем 
связанностью и целостностью и погруженном 
в жизнь, социокультурные, социально-психо-
логические и др. контексты. 

Постмодернизм порой подвергается 
уничтожающей критике, а иногда высказыва-
ется мнение, что только он способен адекват-
но выразить идею духовного сопротивления 
тоталитарному мышлению, догматизму во 
всех его проявлениях, став эстетическим и ду-
ховным прорывом за пределы глобалистской 
«матрицы», препятствием для манипуляции 
массовым сознанием. Кто-то провозглашает 
закат постмодернизма, некоторые называют 
«Белый шум» Дона Делилло (1985) и «Сата-
нинские стихи» Салмана Рушди (1988) пос-
ледними великими произведениями эпохи 
постмодернизма. Тем не менее, новое поко-
ление писателей во всем мире продолжает 
писать если не новую главу постмодернизма, 
то что-то, что можно было бы назвать пост-
постмодернизмом [9, c. 123].

Термин «постмодернизм» используется в 
разных аспектах, от характеристики направ-
ления современного искусства до утвержде-
ния его в качестве этапа развития человечес-
кой культуры. Высказывается также мнение 
о том, что постмодернизм есть не столько 
общекультурное течение, сколько опреде-
ленное умонастроение или, как определил 
Умберто Эко, «духовное состояние» [7]. Но 
связь между искусством и другими формами 
общественного сознания очевидна. Постмо-
дернистские установки выходят за пределы 
литературных, архитектурных, живописных и 
философских произведений и оказывают все 
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большее влияние на мораль, массовую куль-
туру, даже политику. Конечно, это влияние не 
стоит преувеличивать, но и игнорировать его 
тоже нельзя. 

Постмодернизм (фр. рostmodernisme) – 
«широкое культурное течение… Постмодер-
нистское умонастроение несет на себе пе-
чать разочарования в идеалах и ценностях 
Возрождения и Просвещения с их верой в 
прогресс, творчество разума, безграничность 
человеческих возможностей» [6, с. 668].

Пожалуй, некорректно говорить о том, 
что современная культура находится на этапе 
постмодерна, скорее, постмодернизм – это 
тренд, который имеет место в культуре наряду 
с другими тенденциями. Да и что конкретно 
отнести к постмодерну, а что в философских 
и культурологических исследованиях при его 
оценке является лишь абсолютизацией пос-
тмодернистских установок, доведением их 
до абсурда в ходе одностороннего анализа 
этого сложного феномена – тоже спорно. И 
это требует продолжения научного диалога 
по данной проблематике. 

Жан Франсуа Лиотар, один из видных 
представителей постмодернизма, в своей 
работе «Состояние постмодернизма» указал 
на главное отличие этого дискурса. Оно за-
ключается в отказе от «метанаррации» – дик-
тата со стороны так называемого законода-
тельного  Разума, стремящегося взять под 
тотальный контроль мышление и поведение 
людей. Именно такой законодательный Ра-
зум создал Христианство, другие религии и 
все известные «измы» (марксизм, маоизм, 
нацизм, фашизм и т.д.). Так вводится оп-
ределенное каноническое мышление и со-
ответствующее поведение и, как следствие, 
нетерпимость к инакомыслию, отступлению 
от канона, устоев, традиции. Мышление ин-
дивида, массовое сознание воспроизводят-
ся во времени по определенным лекалам. 
Нет свободы выбора жизненных ориенти-
ров, все подчиняется тотальному порядку. 
Пережитые ужасы Второй мировой войны, 
по мнению этого французского мыслителя, 
ставят вопрос о том, как «спасти мышление 
после Освенцима». Освенцим здесь высту-
пает как собирательный образ, обвиняющий 
законодательный Разум в превращении че-
ловека в пленника тоталитарной системы, 
в лишении индивида права распоряжаться 
своей судьбой. Метанаррации, по Лиотару, 
обосновывают и оправдывают существова-
ние определенных социальных институтов и 
легитимируют определенный способ соци-
ального устройства, вплоть до фашистского 
режима. Выход, по его мнению, в отказе от 

услуг законодательного Разума и использо-
вании исключительно Разума интерпретатив-
ного. Мы можем достичь, согласно постмо-
дернистскому дискурсу,  только временного 
соглашения по конкретному вопросу, но не 
признаем ни за кем из нас права на един-
ственно верное толкование ситуации. Любое 
явление, состояние, решение может иметь 
множество интерпретаций. Спор, несогласие 
должны стать первичными по отношению к 
согласию и единомыслию.

Известный постмодернист Ж. Дерри-
да предлагает другой способ разрушения 
прежнего единомыслия и единообразия. 
Этот способ он называет деконструкцией. 
Хотя это понятие ввел еще М. Хайдеггер, 
теоретическое его обоснование дал имен-
но Ж. Деррида. По его мнению, не может 
быть единого определения данного тер-
мина, так как деконструктивное действие 
будет зависеть от ситуации, поэтому здесь 
не может быть предложен алгоритм. Де-
конструкция производит разборку текста 
(текстом является любое произведение ис-
кусства, описание и оценка события и т.д.) 
с последующей сборкой. Результат такого 
преобразования, конечно, не соответствует 
исходному варианту. Отличительные чер-
ты деконструкции – неопределенность, 
нерешаемость, интерес к маргинальному, 
локальному, периферийному.

Ж. Делёз и Ф. Гваттари в совместной ра-
боте «Ризома» в противовес классическому 
понятию «структура» вводят понятие «ризо-
ма», которым фиксируют принципиально 
внеструктурный и нелинейный способ ор-
ганизации целостности. Изменчивость суще-
ствования принципиально аструктурной ри-
зомы состоит в непрерывной генерации всё 
новых версий организации. Однако любая 
ризома, из этих сиюминутно актуальных и 
ситуативно значимых вариантов определен-
ности бытия, в принципе не может интер-
претироваться в качестве финальной. Среди 
бесконечно сменяющих друг друга виртуаль-
ных структур ни одна не может быть аксио-
логически оценена и выбрана как наиболее 
предпочтительная. В постмодернизме нет и 
не может быть предпочтений. 

У Р. Барта, еще одного французского 
мыслителя, не существует естественного, 
правильного или единственно возможного 
не только способа, но и языка, поэтому «все 
приходится распутывать, но расшифровы-
вать нечего, структуру можно прослеживать, 
протягивать (как подтягивают спущенную 
петлю на чулке) во всех ее поворотах и на 
всех уровнях, однако невозможно достичь 
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дна; пространство письма дано нам для про-
бега, а не для прорыва; письмо постоянно 
порождает смысл, но он тут же и улетучи-
вается, происходит систематическое высво-
бождение смысла»[1].

Стиль в постмодернизме уступает свое 
место эклектике, как способу принизить 
значение, высмеять, поглумиться над усто-
явшимися нормами и ценностями. За этим, 
утверждает в своей книге «Конец стиля» Б. 
Парамонов, «стоит неверие в субстанцио-
нальность, взаправдишность, реализм свя-
тости, красоты и морали» [5, с. 11]. Ориен-
тация на идеалы, согласно этому дискурсу, 
делает людей похожими, одинаковыми и не-
свободными, что должно быть преодолено.

Постмодернизм восстает против всех 
проявлений догматизма и универсализма. 
Он отвергает любую систематизацию. Он 
противник всяких идеалов и отвергает саму 
возможность отыскания абсолютной истины, 
общепризнанных норм морали, обоснова-
ния значимости сакральных ценностей. Он 
готов высмеивать все святое, традицион-
ное, универсальное. Он не допускает даже 
вероятности отыскания метафизических ос-
нований бытия. Новый тренд основывается 
на плюрализме и толерантности. Все усто-
явшееся можно переосмыслить, переиграть, 
интерпретировать по-новому. Новизна, спо-
собность привлечь внимание (не понравить-
ся, так шокировать, но оставить-таки след в 
памяти) – важные критерии этого направ-
ления.

Таковы главные, на наш взгляд, идеи 
постмодернистского дискурса. Мы не будем 
сейчас воспевать возможности постмодер-
нистской литературы, позволяющей читате-
лю с помощью гипертекста вести диалог со 
многими авторами одновременно, толкуя и 
перетолковывая на свой лад произведения 
искусства, исторические события и высказы-
вания известных людей. Рассмотрим, как это 
со временем отражается в массовом созна-
нии, когда посаженные в головах интелли-
генции зерна нового мышления прорастают 
и в упрощенном, выхолощенном, а иногда 
и умело преобразованном виде доходят до 
масс. Принимая постмодернистский способ 
организации мышления, мы все-таки попа-
даем в порочный круг, из которого стреми-
лись вырваться. Теперь постмодернистские 
установки навязывают себя как единственно 
оправданные. Законодательный Разум вос-
стает как птица феникс из пепла там, где 
его собирались окончательно умертвить. 
Меняются только формы подчинения ему 
общественного сознания. Вместо директив и 

пропаганды – мода и реклама, вместо риту-
алов и церемоний – митинги и перформан-
сы, вместо идеологии – влияние социальных 
сетей и т.д. Кто не с нами – тот ретроград, 
слуга тоталитарной системы, душитель сво-
боды. Едва избавившись от одного рабства, 
массы попадают в зависимость от нового 
господина. Вот только господ стало столько, 
что за всеми не уследишь. Лишь единицы 
наслаждаются интеллектуальной свободой, 
большинство же снова в плену тоталитарных 
установок с разной жесткостью контроля со-
знания от групп в соцсетях до молодежных 
субкультур готов и эмо. И еще далее – к 
тоталитарным сектам и террористическим 
организациям. «Измы» не только не поги-
бают в новой духовной среде, но, напротив, 
множатся и растут как грибы после дождя. В 
качестве одной из причин (наряду с други-
ми) пленения сознания людей новыми то-
талитарными установками следует назвать 
то, что постмодернистский тренд размывает 
устоявшиеся идеалы, в том числе нравс-
твенные. Ведь для нового мышления нет 
авторитетов ни на Земле, ни на Небе. Со-
ответственно, нет и единственного высшего 
смысла ни в Нагорной проповеди Христа ни 
в моральном Кодексе строителя коммуниз-
ма. Добро и зло становятся относительными, 
нравственные догматы воспринимаются как 
оковы, которые нужно сбросить для окон-
чательного освобождения личности. Неслу-
чайно толерантность к сексуальным мень-
шинствам, оккультным практикам, к любому 
инакомыслию провозглашается показателем  
цивилизованности. Не большинство должно 
диктовать свою волю остальным, а, напро-
тив, меньшинство должно иметь право на 
самовыражение и общественное признание. 
Нет плохих идей, установок и мнений – есть 
только иное, требующее уважения, сочувс-
твия и признания. 

Теперь уже трудно представить массовое 
сознание как относительно стройную систему 
идей, взглядов, установок, ценностей, норм, 
настроений, чувств. Возникает состояние 
дробности, разрозненности, разобщенности. 
Лишившись религиозных, а затем и идео-
логических оснований, культура постепенно 
утрачивает общие духовные ориентиры. Че-
ловек закономерно все более занят удовлет-
ворением телесных потребностей, поиском 
все новых чувственных наслаждений. Когда 
нет духовных устремлений, телесное начало 
приобретает над человеком особую власть. В 
эпоху стремительно растущего потребления 
человеческое сознание затуманивается массо-
вой культурой с ее тотальной рекламой, для 
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которой индивид лишь покупатель товаров и 
услуг. Мишенями становятся обнаруженные З. 
Фрейдом уязвимые места в психике челове-
ка, некие космические инстинкты, названные 
великим австрийским психиатром именами 
греческих богов Эросом и Танатосом. Эротика 
и секс, картины насилия, описание катастроф, 
аварий, убийств  стали обыденными сюжета-
ми не только в пространстве Интернета, но и 
на телевидении, в бульварной литературе и 
т.д. Да и какой же элитарный роман постмо-
дернистского дискурса обойдется сегодня без 
использования психоаналитической пробле-
матики? Темные стороны человеческой души 
открывают неограниченные возможности для 
интерпретаций. Впрочем, граница между 
светлым и темным столь размыта, что уже 
трудно определить, где свет, где сумерки, а 
где тьма.

На борьбе с законодательным Разумом 
можно стать сегодня популярным. Неслу-
чайно мишенью многочисленных акций 
становятся такие институты, как церковь и 
государство. Этот тренд умело используют 
закулисные режиссеры таких резонансных 
перформансов, как акции Pussy Riot и дви-
жения Фемен. В этом же русле действуют 
антиглобалисты, активисты Гринпис и пр. 
Статус важного социального события хули-
ганским выходкам придают СМИ, которые 
вовлекают в обсуждение происходящего 
политиков и артистов, общественных де-
ятелей и обывателей. Никто уже не может 
оценить, чего в деятельности «свободных» 
журналистов больше – желания докопаться 
до истины, отработать социальный заказ, 
сделать себе имя на освещении «жареных» 
фактов, повысить рейтинг издательства, не 
выпасть из информационного тренда, удов-
летворить запрос зрителя и читателя или что-
то еще. И может ли при этом речь идти об 
осуществлении функции катарсиса (по Арис-
тотелю)  – очищении человеческой души от 
скверны? Стоит ли такая цель перед авангар-
дным искусством, владельцами издательств, 
телевизионных и радиоканалов,  блогеров и 
шоуменов? Да и что такое скверна? В духе 
постмодернизма можно дать сотни, в том 
числе взаимоисключающих, толкований. От 
чего очищать, если нет универсальных кри-
териев добра и зла? Остается лишь свобо-
да самовыражения. Но какое содержание 
стремится выразиться в новых причудливых 
формах. У неискушенного обывателя, кроме 
удивления, некоторые произведения искус-
ства ничего другого не вызывают. Чего стоит, 
например, акция похорон щуки в Алексан-
дровском саду возле кремлевской стены, 

предпринятая группой художников под на-
званием «Секция абсолютной любви». Этот 
пример приводит О. Николаева в своей кни-
ге «Современная культура и Православие». 
Конечно, многочисленные туристы и жители 
Москвы были удивлены, но толком ничего 
не поняли. Однако правильно выбранное 
место и время позволили достичь задуман-
ного – повышенного внимания. Николаева 
тут же приводит подобный пример перфор-
манса студенческого театра МГУ, который 
организовал шествие по Никитской с плака-
тами «Бога нет, потому что мы бессмертны», 
«Взрежем себе вены, чтобы быть красными» 
и т.п. Кажущаяся абсурдность содержания 
вполне в духе постмодерна. И не должно 
быть единого понимания происходящего. 
Зато внимание невольных зрителей при-
влечь удалось. И уже неважно, что каждый 
из них для себя из этого вынес. И еще один 
факт, приводимый Олесей Николаевой, на 
наш взгляд, свидетельствует о возможности 
существования новой формы диктата – дик-
тата плюрализма. Она описывает случай с 
писательницей Татьяной Толстой, произо-
шедший в одном из американских коллед-
жей, где она читала лекции по русской ли-
тературе. На занятии, посвященном разбору 
рассказа Леонида Андреева «Иуда Искари-
от», она предложила ученикам ознакомиться 
с «первоисточником», то есть с Евангелием. 
За это ей руководством колледжа было 
предъявлено обвинение в нарушении при-
нципов политкорректности и был объявлен 
выговор за ведение «религиозной пропаган-
ды» в светском учебном заведении [4]. 

Свобода зрителя и читателя в выборе те-
левизионных каналов, сайтов и групп в соци-
альных сетях, газет и журналов оказывается 
мнимой при отсутствии привития художест-
венного вкуса, нравственных идеалов, вер-
ности традициям. Духовная незрелость масс 
делает их легкой добычей манипулятивных 
средств массовой информации, политтехно-
логов, создателей рекламной продукции и 
т.д. Человек массы по-прежнему используется 
как средство для достижения чужих, лично не 
осознаваемых целей. Он все более начинает 
походить на манкурта, человека без памяти, 
описанного Ч. Айтматовым в его произведе-
нии «И дольше века длится день». Для такого 
существа нет ничего значимого. Он слепо вы-
полняет волю своих хозяев-палачей.

Рассмотрим некоторые приемы в техно-
логии создания постмодернистского творе-
ния.

– Инсталляции, с помощью которых лю-
бой предмет может быть перемещен в самое 
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неожиданное место. Для ризомы нет ли-
нейной организации пространства, любой 
предмет может иметь связь с чем угодно. 
Предлагаю читателю почувствовать себя 
творцом. Поместим вещь в картинную 
галерею и снабдим надписью с указани-
ем автора и определенного события или 
другого (желательно известного) произве-
дения искусства – наше творение готово. 
Например, возьмем кусок обуглившегося 
дерева. У нас открываются большие воз-
можности для выбора названия. Например, 
«Тунгусский метеорит», «Байконур», «Пос-
ледний день Помпеи», «Слава Герострата» 
и т.д. Все остальное домыслить должен уже 
зритель. Подберем для нашего шедевра 
стеклянный колпак и отправим на худо-
жественную выставку.

– Пастиш – комбинирование элементов 
разных произведений, когда порой трудно 
определить, чего в этом больше  – дани 
творениям прошлого или пародии на них.

– Ирония – в произведении постмо-
дерна можно высмеять что угодно. При-
чем, чем выше авторитет высмеиваемого 
текста, тем лучше. 

– Двойное кодирование, суть которо-
го наглядно демонстрирует У. Эко: «Пос-
тмодернистская позиция напоминает мне 
положение человека, влюбленного в очень 
образованную женщину. Он понимает, что 
не может сказать ей «люблю тебя безум-
но», потому что понимает, что она понима-
ет (а она понимает, что он понимает), что 
подобные фразы – прерогатива Барбары 
Картленд. Однако выход есть. Он должен 
сказать: «По выражению Барбары Кар-
тленд – люблю тебя безумно». При этом 
он избегает деланной простоты и прямо 
показывает ей, что не имеет возможности 
говорить по–простому; и, тем не менее, 
доводит до ее сведения то, что собирался 
довести» [8].

– Перформанс – действие художника 
и группы в определенном месте и в оп-
ределенное время, примеры которого мы 
уже приводили. В современном авангард-
ном искусстве, в отличие от классического 
искусства, не стоит искать в перформан-
се авторский смысл. Зритель вправе сам 
наполнить содержанием предоставленную 
ему форму.

– Фабуляция (термин, означающий 
смесь вымышленного с реальным). В пост-
модернистском произведении необяза-
тельно придерживаться реальных событий, 
жизнеподобия и подражания, а допустим 
вымысел как некое «чистое творчество». Не 

нужны ни традиционная структура произ-
ведения, ни прежние представления об ав-
торе, нет ответственности за точность при-
водимых исторических событий. Напротив, 
реальное  может соседствовать  с чистой 
фантастикой, магическими формулами, 
мифом и т.д. 

– Пойоменон (от др. греч. «ποιου �μενον», 
«создание») – термин, придуманный ис-
следователем Алистером Фаулером для 
особого типа метапрозы, в которой речь 
идет о процессе творчества. Пойоменон 
чаще всего книга о создании книги.  Хотя 
иногда этому посвящена лишь часть текс-
та, тогда читатель должен одновременно 
следить за сюжетом и усваивать то, как 
произведение появилось на свет.

– Историческая метапроза – (этот тер-
мин используется для обозначения про-
изведений, в которых реальные события 
и фигуры додумываются и изменяются. 
Например, в «Мейсоне и Диксоне» Тома-
са Пинчонае используется этот прием – в 
книге есть сцена, где Джордж Вашингтон 
курит марихуану (чего на самом деле не 
было).

– Временное искажение – важная осо-
бенность постмодернистского дискурса. 
Автор может показать несколько вариантов 
одного и того же события,  существенно 
различающихся не только в деталях, но и 
по времени и месту. При этом ни одна из 
версий не является единственно правиль-
ной. Конечно, при этом не стоит читателю 
или зрителю выискивать мораль произве-
дения. Никакой авторской идеи потреби-
телю не навязывается. Каждый  делает для 
себя выводы сам. Или не делает никаких 
выводов, что тоже правильно.

– Фрагментация и нелинейное повест-
вование – такое запутывание читателя (ка-
жется, что фрагменты  утеряны и многое 
перепутано)  – еще один надежный способ 
не допустить единого понимания смысла 
произведения.

Таким образом, постмодернизм, как 
попытка освобождения от догматизма, 
универсализма и тоталитаризма позволя-
ет оттачивать технику интерпретирования 
текстов, получать удовольствие от иронии 
и сарказма в адрес некогда недоступных 
для критики идеалов, по-новому само-
выражаться  группе высокообразованных 
интеллектуалов. Но, доходя до масс в ис-
каженном, упрощенном, выхолощенном 
виде, он оказывается надежным средством 
разрушения прежних духовных устоев, для 
того чтобы манипулировать  сознанием че-
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ловека массы. Проделанный путь приводит 
не к свободе, а к новому рабству. Потому 
что едва освободившийся из-под влияния 
традиционных установок и ценностей чело-
век массы становится легкой добычей но-
вых «измов», зачастую куда более опасных. 
Видимо, таков финал большинства рево-
люционных проектов.
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1.
Проблема, препятствующая выделению 

гуманитарных наук в отдельную научную 
отрасль, равную естественным и соци-
альным наукам, заключается в сложно сти 
определения их предметной области. Ес-
тествознание исследует природу, социаль-
ное познание – общество, гуманитарис-
тика – человека, но если в вопросе, что 
такое общество и природа, уже имеется 
какая-то ясность, хотя и тут не все просто, 
то в вопросе о том, что такое «человек» как 
предмет познания, общепринятого пред-
ставления нет. 

Умозрительно некоторый образ чело-
века, конечно, прорисовывается. Однако 
предмет познания должен быть доказан-
ным и устойчивым, иначе в самом фак-
те его существования легко усомниться. 
Научное же доказательство, в конечном 
счете, всегда является редукцией к опы-
ту, пусть даже эта редукция и осущест-
вляется через ряд промежуточных теорий. 
Доказатель ство должно быть логически и 
методологически корректным, и тогда об-
щепринятый характер логик и методологий 
обусловливает общепринятый же статус 
знания об опыте и позволяет вводить его 
в состав совместной практики. И в этом 
случае получение ожидаемого результата 
становится достаточным доказательством 
правомерности представлений о предмете. 
Сам же предмет приобретает устойчивость, 
то есть, способность быть одинаково вос-
принятым любым специалистом в соответс-
твующей области наук.

Легко заметить, что предмет оказыва-
ется зависимым от логики и методологии, 
которые напрямую восходят к рациональ-
ности мышления и соотносятся с цивили-
зационной упорядоченностью культуры. В 
сущности, он является культурой, обрабо-
танной рационально в соответствии с пра-
вилами и нормами цивилизации. Расхож-
дения в трактовках предмета обусловлены 
по преимуществу разными представлени-
ями о цивилизационном порядке и, как 
следствие, разными логиками.

В гуманитарных науках предметная 
область двойственна. С одной стороны, 
она  – совокупность знаков, с другой же, 
это – экзистенциальный опыт исследова-
теля как субъекта, позволяющий ему ин-
терпретировать знаки в контексте цивили-
зации. В отличие от естественных наук в 
гуманитаристике знаки сами по себе не яв-
ляются источниками информации, они вы-
ступают лишь поводами для исследования, 
а информация о значении приписывается 
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им интерпретацией. Следовательно, источ-
ник информации оказывается в субъекте 
познания, а не в объекте, теория говорит 
не о том, каков объект, а о том, что по его 
поводу думает субъект, а опыт становится 
экзистенциальным. Такой опыт включает в 
себя культуру познания, мораль, мировоз-
зрение, представления о жизни в конкрет-
ном регионе, стране, а сегодня и в общече-
ловеческой культуре планеты. Гуманитар-
ное познание говорит не об объективной 
реальности, оно позволяет формулировать 
субъективное отношение к ней и выражает 
субъективность.

2.
Предмет – это знаки и интерпретации, 

придающие знакам значения. Знак объек-
тивен в естественнонаучном смысле, он 
дан через ощущения. Но предмет – слож-
но организованная совокупность знаков, 
воспринимаемая уже умозрительно. Та-
кие предметы, как власть или общество, 
уже зависят от рациональной организации 
знаков сознанием ученого. А их понима-
ние и тем более включает в себя весь опыт 
общественной жизни субъекта. Но тогда 
предмет гуманитарного исследования ста-
новится всей общественной жизнью чело-
вечества, свернутой в точку объективного 
знака, а точнее, в область ограниченной 
группы таких знаков, как их рациональное 
содержание. А исследователь становится 
тою же общественною жизнью, но сверну-
той в точку его субъективно-рационально-
го опыта.

И оказывается, что гуманитарное ис-
следование – это субъективная интерпре-
тация пустых знаков с целью практического 
наполнения их содержанием на базе зна-
ний и опыта интерпретатора. Например, 
на вопрос, что такое «власть», ученые из 
разных цивилизаций – России, США, Ки-
тая, Ирана – дадут разные ответы, пос-
кольку у них разный опыт как бытовой, 
так и умозрительный. Сама же по себе 
«власть» – пустое слово, а ее сложная 
структура – столь же пустые слова, вывес-
ки, мундиры, удостоверения и лишенные 
смысла поступки. Она не более чем образ, 
провоцирующий интерпретации.

Гуманитарный предмет в силу много-
образия индивидов и субъективности че-
ловеческого бытия в аспекте опыта остается 
неуловимым, а причина неуловимости за-
ключается в совпадении его субъективной 
природы с точно такой же субъективностью 
самого исследователя. Сознание не может 
говорить о себе, оно способно только де-

ятельно себя выражать. Чтобы говорить о 
предмете, ему приходится от него дистан-
цироваться. 

Субъективность «объекта» либо не дает 
возможности провести объективное позна-
ние либо вынуждает менять смысл объек-
тивности, а это делает научную принадлеж-
ность гуманитаристики сомнительной. Из-
за этого человек традиционно определялся 
путем редукции к духу, к природе или к 
обществу как духовное, природное или со-
циальное существо. Ю.В. Ларин сделал по-
пытку обосновать самостоятельное бытие 
культуры. Это дало возможность редуциро-
вать человека к культуре, хотя сам Ю.В. Ла-
рин предпочитает определять его все-таки 
многомерно как «биосоциокультурное су-
щество» [3, с. 121]. Что касается автора этой 
статьи, то мне ближе представление о че-
ловеке через его редукцию к самому себе в 
биологическом, социальном и культурном 
аспектах, то есть как индивидуальности, 
идентифицирующей себя как «Я».

Попытки найти проявления индивиду-
альной и субъективной, различной у всех 
людей человеческой природы в некоторых 
общих для всех признаках, – а именно это 
необходимо сделать для конституирования 
гуманитаристики в качестве научной отрасли, 
– естественно приводили к представлению о 
человеке как существе сугубо культурном и 
переводили вопрос о признаках человека в 
вопрос о признаках культуры. А поиск этих 
признаков вел либо к абсолютно неочевид-
ной интуитивно данной духовности, которую 
не сделали доступной для научного познания 
даже рациональные определения интуиции, 
либо к видимому поведению, неощутимо от-
личающемуся от поведения животных, либо 
же с Л. Витгенштейна, М. Хайдеггера и пр. – к 
языку и тексту, породившим направление, на-
званное М. Фуко в полемике с Ж.  Деррида 
«текстуальным изоляционизмом», где после 
расширенной трактовки текста как знаково-
символического комплекса, предполагаемо 
обладающего смыслом, специфика челове-
ческой субъективности окончательно раство-
рялась в общественной культуре.

И вместе с этим, самым странным обра-
зом, неопределенность человека вызывала 
сомнение и в научном статусе естествен-
ных и социальных наук. Социальные науки 
«подвисали» из-за того, что как ни анали-
зируй общество, а оно – продукт человече-
ских отношений, общения, коммуникаций 
и т.д., за пределами людей его статус как 
самостоятельного бытия определялся лишь 
мистически или метафизически. Естествен-
ные же науки всякий раз, как уровень их 
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теоретических абстракций выходит за пре-
делы, например, классической физики, без 
определенности человека тоже становятся 
сомнительными из-за неясного качества ре-
лятивистского «наблюдателя», приведшего и 
к антропному принципу, и к концепции до-
полнительности, и к пониманию неизбежного 
участия субъективности в естественнонаучных 
исследованиях и т.д. Рефлексия гуманитарно-
го аспекта в естественных науках заставила 
выдающегося физика и очень незаурядного 
философа Н. Бора сделать вывод: «Идея до-
полнительности способна охарактеризовать 
существующую ситуацию, которая имеет да-
леко идущую аналогию с общими трудно-
стями образования человеческих понятий, 
возникающими из разделения субъекта и 
объекта» [2, с. 53]. 

Но даже культура как сфера со своим 
особым бытием с очевидностью онтологи-
чески закреплена только в человеческих со-
знаниях и некотором их смысловом созвучии. 
Продукты культуры как данности в ощущени-
ях ничем не отличаются от любых знаков, в 
том числе и от знаков природы. А качество 
культурности, обнаруживаемое за ними, ока-
зывается индивидуально-полагаемым смыс-
лом, взаимно согласованным, и только в этом 
межличностном созвучии, в согласованности 
смыслонесущих и смыслополагающих инди-
видов обнаруживается социальность.

Конечно, дорога рационального позна-
ния бесконечна в обоих направлениях, и в 
сторону объективности, и в сторону субъек-
тивности, но из-за этого гуманитарная наука 
становится двойственной: либо ей удается 
зацепиться за какую-то опытным путем фик-
сируемую предметность, где индивидуальная 
субъективность очевидно присутствует, либо 
ей так и придется остаться философией инди-
видуальности, нацеленной на предметность с 
неочевидным присутствием субъекта и интен-
ционально полагающей в нее человеческий 
смысл.

3.
Ролан Барт в известной статье об Авторе 

[1] подошел к нему с позиции культурологи-
ческой нарративности и получил вывод о том, 
что Автор – социокультурное явление, отно-
сящееся к модерну. Бартовский Автор – это 
такая фигура культуры, которая в действи-
тельности создает весь комплекс смыслов, 
обнаруживаемых в тексте, но он не человек. 
И даже «скриптор», тот, кто просто записы-
вает текст, тоже не человек, он рождается 
вместе с текстом, а следовательно, так же 
создается фигурой Автора уже потому, что 
умеет писать. Сам же текст оказывается «со-

ткан из цитат, отсылающих к тысячам куль-
турных источников», и становится «областью 
неопределенности», где теряются все следы 
субъективности. 

Идея фигуры, вокруг которой концентри-
руется и социальность, и культура зародилась 
уже в 1912 г., когда М. Вертгеймер выдвинул 
первую концепцию гештальтпсихологии. Она 
напрямую связана с гештальтом – целостным 
образом, обусловливающим смысл каждой 
своей части. Так появляются «фигуры культу-
ры», действующие наподобие средневековых 
баннеров, к которым на поле битвы стягива-
ются войска. Такова и фигура Автора.

«Фигура Автора, – пишет Р. Барт, – при-
надлежит новому времени», открывшему 
для себя «достоинство индивида». И тогда 
«объяснение произведения всякий раз ищут 
в создавшем его человеке». Создать произве-
дение означает сконструировать его знаковую 
форму, например, тот же текст, и вложить в 
эту форму смысл, или наоборот, это значит, 
предчувствовать смысл и оформить пред-
чувствие текстом. Знаковая форма восходит 
к скриптору, а смысл – к Автору. Автор – тот, 
кто создает смысл, и именно он оказывается 
сотканной из тысяч цитат фигурой культуры. 

Автор становится либо точкой равнове-
сия между множеством смыслов, которыми 
культура стремится заполнить форму про-
изведения, эдакой мнимой персоной, либо 
он – результат спонтанно сложившейся 
комплементарности между цитатами, выра-
зившейся в творчестве нового смысла, либо 
же он – продукт целенаправленного конс-
труирования смысла по правилам культуры, 
сформулированным в литературоведческой 
науке. Именно это устраивает критику, пишу-
щую такие правила и наделяющую и Автора, 
и произведение окончательным значением, 
замыкающим текст. Границы смыслового 
пространства текста обусловлены правилами 
его критического толкования, именно в этом 
смысле «царство Автора было и царством 
Критика», потому что Критик, трактуя смысл, 
на самом деле его озвучивает и этим создает. 
И дальше Критику остается только связать оз-
вученные им значения с именем скриптора. 

Он может уверять, например, что «Гам-
лет» Шекспира выражает смятение рус ского 
интеллигента, который решимости и дей-
ствию предпочитает смысложизненные раз-
мышления и речи, а уж если и начинает 
действовать, то всегда невпопад, и своими 
действиями причиняет всем только вред, в 
том числе, и самому себе. И с момента это-
го заявления, Шекспир стараниями Критика 
оказывается русским писателем золотого или 
серебряного века. Перевод «Гамлета» на рус-
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ский язык наполняется коннотациями именно 
русской культуры, а Шекспир как его Автор 
оказывается фигурой, рожденной ею, по сути, 
русским драматургом.

Р. Барт утверждает, что устранить Авто-
ра, заменив его письмом, являющимся «об-
ластью неопределенности», что «непрерывно 
рождает смысл», – это значит восстановить в 
правах читателя. Однако права какого чита-
теля при этом восстанавливаются? Читатель и 
Автор сопряжены, и если Автор бессубъектен, 
тогда и Читатель оказывается, во-первых, бес-
субъектным Критиком, замыкающим письмо 
присущими ему правилами интерпретации, 
а во-вторых, тем читателем, который читает 
произведение в соответствии с указаниями 
Критика, а следовательно, в той же степени 
бессубъектным. И тогда читатель – точно та-
кая же социокультурная фигура, вполне со-
звучная с социальной личностью советского 
марксизма. 

Культура – область смыслов, читатель – 
область социально заданных смыслов, он 
также соткан из множества культурных фраг-
ментов, позволяющих ему читать и понимать. 
Он – сознание, усваивающее социальные 
смыслы через текст, его внутренний мир на-
полняется внешними смыслами и оформля-
ется тем цивилизационным порядком, какой 
присущ общественной культуре, а следо-
вательно, читатель – ее порождение. Даже 
личное понимание произведения становится 
продуктом интерпретации с точки зрения, на-
пример, других критиков или продуктом кон-
фликта их интерпретаций. Личное прочтение 
текста здесь выступает способом совмещения 
ряда уже высказанных точек зрения, а чита-
тель – место их синтеза. И человек в целом 
выступает только носителем культуры, пове-
левающей им, но способной использовать и 
любые другие носители, например, искусст-
венный интеллект андроидов или сети.

И в этом случае получается, что культура 
сама себя воспроизводит, сама себя читает 
и сама себя интерпретирует. Прямо как на 
картине Ван-Гога «Едоки картофеля», где 
картошка ест картошку, запивая картошкой 
и сидя внутри картофельного клубня. Чело-
век же при этом не более чем вещественный 
носитель. 

4.
Однако как быть, если чье-нибудь «Я» не 

хочет такой для себя судьбы? Как быть со 
свободой выбора и предпочтений, присущей 
только живым практическим индивидам К. 
Маркса, но отсутствующей у бартовского Ав-
тора, в котором, как в любом продукте куль-
туры, воплощены все ее смыслы? Получается, 

что Автор, будучи интегралом всех выборов, 
сам выбора лишен. В этот момент он и «уми-
рает», теряя смысл и уступая место не чита-
телю, а человеку. 

Ж.-Ф. Лиотар находит в его смерти вы-
званный делегитимацией бунт против исто-
рических метанарративов и называет этот 
бунт «состоянием постмодерна». Постмо-
дерн – не очень подходящий термин, но если 
его придерживаться, то, я думаю, что пост-
модерн уже был и еще не наступил. Он со-
стоялся на завершающем этапе предыдущей 
цивилизации, когда она была преисполнена 
самодовольства, и он начнется только с ут-
верждением новой цивилизацией следующей 
за модерном. А современность же – мгнове-
ние, где традиционные смыслы подвергаются 
переоценке, делегитимируются и угасают, в 
отношении к традиции, зародившейся в про-
шлом, и инновации, связанной с будущим, 
оно является скорее межвременьем. 

Можно из сказанного заключить, что 
бартовский Автор относится не только к Но-
вому времени, но к периоду окончательного 
оформления любой культурно-исторической 
эпохи, когда в ней полностью утверждаются 
нормы, придающие ей облик цивилизации. 
Тот же Автор, о каком пишет Р. Барт, это все-
го лишь Автор книг, а до него были Авторы 
религий, королевств, церквей и орденов. 
В Новое время они трансформировались в 
Авторов предприятий, компаний, револю-
ций. А бартовский Автор книг оказывается 
актуальным лишь тогда, когда описывать 
практическое действие, предписывать его 
исполнение и подчиняться его требованиям 
становится предпочтительней, чем писать от 
себя и действовать самому. Он  цивилиза-
ционен, но не культурен, он, хотя и возни-
кает в культуре  подобно цивилизационным 
нормам, отчужден от нее, и поэтому он – ее 
фигура, то есть, локальная форма, отличаю-
щаяся от социального института только име-
нем. Есть Автор – Шекспир, но есть Автор 
Гермес Трисмегист, в отличие от Шекспира, 
не соотносящийся ни с какой человеческой 
личностью. А есть Автор – Аноним, честнее 
всего указывающий своим именем на собс-
твенную человеческую неопределенность, но 
одновременно привязанный к определенно-
му культурному региону-эпохе, как, напри-
мер, анонимный писатель периода Великой 
французской революции.

Таким образом, со смертью бартовского 
Автора исчезают фигуры и Критика, и Чита-
теля, и восстанавливается в правах именно 
читатель как человек, для которого чтение не 
послушное следование предписанным интер-
претациям, а самостоятельное путешествие в 
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поисках смысла и личное сотворчество. Но в 
этом случае, и автор уже не фигура культуры, 
а другой человек, первым прокладывающий 
дорогу в новые страны, он – Марко Поло в 
Китае или Ливингстон в Африке. Читатель же 
руководствуется его произведением не как 
правилом, а как составленной первопроход-
цем картой с множеством белых пятен и сам 
выбирает маршрут.

5.
Автор Р. Барта фактически заменяется 

бессубъектным письмом, из которого ус-
траняется все человеческое. Однако тогда 
оказывается загадочным феномен смысла, 
невозможного без человеческого индивида. 
Смысл, задаваемый Автором, как вода в вед-
ре, которую можно переливать и в кастрюли, 
и в кружки, но она всегда остается водой и 
ее не становится больше, чем изначально 
было в ведре. Смысл просто меняет форму, 
наполняя знаки.

Если исходить из абсолютной вне-
субъективности и безличностности текста и 
трактовать его как знаково-символический 
комплекс, возможно несущий в себе смысл, 
то раскрытие этого смысла требует субъек-
тивной интерпретации текстового комплекса 
средствами легитимированной в научном 
сообществе теории или философии, или же 
средствами мировоззрения, или же с помо-
щью социокультурного наполнения сознания, 
которые все до одного так же бессубъектны, 
как и Автор. Если понимание и осмысление 
заключаются только в интерпретации, то это 
значит, что произведение того, кто не имеет 
субъективности, необходимой для создания 
смысла, «понимается» тем, у кого тоже нет 
органов, необходимых для понимания.

И этот парадокс наводит на мысль, что 
понимание не исчерпывается интерпретаци-
ей, а только начинается с нее как с формаль-
ной процедуры обработки Произведения по 
общепринятым правилам культуры и путем 
приписывания ему тех смысловых трендов, 
которые претендуют на общезначимость и 
устойчивость. Смыслы в культуре зарожда-
ются, развиваются и со временем угасают, 
уступая место другим смыслам. Поэтому и 
Произведение, написанное Автором, тоже 
меняет смысл в зависимости от обнаружен-
ного Критиком нового тренда, но при этом 
все смысловое поле становится конечным 
и ограничивается культурой. Понимание не 
исчерпывается интерпретацией, она только 
позволяет раскрыть предполагаемый в тек-
сте смысловой тренд, но откуда же берутся 
сам смысл и его динамика, если в конечном 
и замкнутом пространстве неизбежно насту-

пает равновесие, если в нем энтропия ведет 
к смысловой смерти так же, как в конечной 
Вселенной она ведет к тепловой смерти? 

Сам факт динамичности смысла и сущес-
твование трендов подсказывает, что культу-
ра разомкнута и ее развитие подпитывается 
откуда-то из внекультурных сфер. Понима-
ние требует не только интерпретации, но и 
неизбежного за нею осмысления. А смысл – 
интенция субъекта в предмет. Культурный 
же смысл полагается человеческим «Я», он 
оказывается открытием произведения как 
опредмеченного продолжения «Я», в своих 
истоках выходящего за пределы культуры, 
способного нарушать ее правила и делеги-
тимировать общепризнанные смыслы. Если 
индивидуальность – тождественность чело-
века самому себе, то смысл идентифицирует 
людей как множество индивидуальностей, 
то есть индивидов, находящих в собствен-
ном самобытии и в видимом произведении 
смысл. И в этом случае смысл – редукция 
понимания к «Я», к практическому челове-
ческому экзистенциальному опыту, установ-
ление соответствия между «Я» и предметом. 
Интенция такого практического «Я» в пред-
мет и в его теоретические интерпретации 
придает им смысл. Думаю, по этой причи-
не Х.-Г. Гадамер исходил из понимания как 
«мыслящей практики», В. Дильтей считал его 
интуицией, а Ф. Шлейермахер – искусством. 
Тогда и культура из сходства индивидов пре-
вращается в их комплементарность, или, по 
К. Леви-Строссу, в «оптимум различий».

Получается, что в основе смысловых 
трендов находится не самовоспроизводство 
формальной культуры, а многообразное и 
содержательное человеческое творчество, не-
прерывно вбрасывающее в культуру множес-
тво индивидуальных смыслов. Без них куль-
тура абсурдна, она только формальная, хоть 
и детализированная, система норм и правил 
цивилизации, когда нормы есть, а тех, кто 
должен их соблюдать или им противиться, 
не существует. 

Индивидуальные смыслы взаимодейс-
твуют, их интеграция образует целостность 
культуры и цивилизации, а факт существо-
вания живых и мыслящих человеческих инди-
видов эту целостность постоянно разрушает, 
вбрасывая новые смыслы. Другая, помимо 
человеческого творчества с внекультурными 
истоками, причина смысловой динамичнос-
ти  – материальная природа, способная вы-
нудить культуру к изменению с целью, напри-
мер самосохранения, достаточно устойчива. 
Социально значимые, побуждающие к изме-
нениям катастрофы, сравнимые с Всемирным 
потопом, довольно редки.
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Можно, конечно, предполагать, что ин-
дивидуальное творчество создает не только 
культуру вместе с ее смыслами и бартовским 
Автором, но и, как их тень, столь же абстрак-
тную от индивидов и формальную внекуль-
турную бессмыслицу – свой собственный 
источник. Обыденную правомерность такого 
предположения подтверждают и распростра-
ненная в нынешней литературе эзотерика, и 
многочисленные смыслоразрушительные ин-
сталляции и перформансы, и принципиально 
внесмысловая поэзия дадаистов или, напри-
мер, модного сегодня Gh rasim Luca с его

pas pas paspaspas pas
pasppas ppas pas paspas
le pas pas le faux pas le pas
paspaspas le pas le mau
le mauve le mauvais pas etc.

Однако ничто не препятствует распро-
странить на такое творчество то же самое по-
нятие культуры и увидеть в ней борьбу двух 
противоположных начал – конструктивного 
и деструктивного, которая при конечности 
и ограниченности культурного пространства 
давно должна была прекратиться и раство-
риться в чём-то аналогичном древнеиндий-
ской пралайе.

Если культура непрерывно изменяется, 
то причиной изменений оказывается именно 
многообразие человеческих индивидуаль-
ностей со своими «Я», бытийствующими не 
в рамках сущности-существования в версии 
Ж.-П. Сартра, а как данность. «Я» обладают 
бытием независимо от гносеологии, стремя-
щейся раскрыть за ними сущность или этики, 
представляющей их самих в качестве сущест-
вования, создающего собственную сущность. 
Такая данность просто констатирует, что 
«Я – есть», а с момента, когда она получает 
возможность обосновать и доказать правоту 
своей констатации, она превращается в субъ-
ект культуры. То есть, до какого-то мгновения 
«Я» романтически утверждает самого себя в 
мире, а начиная с него, оно попросту есть 
как субъект своей жизни, а потому и субъект 
культуры.

«Я» и создает смыслы, а его смыслы уже 
трансформируются в социокультурную ос-
мысленность, вторичную, которая благода-
ря «Я» приобретает динамику и смысловые 
тренды. Проще сказать, в основе бартовского 
модернистского Автора находится множест-
во человеческих авторов. Именно индиви-
дуальный смысл обеспечивает практическую 
актуальность любой проблемы, которая с его 
помощью становится экзистенциальной. Он 
придает реальную конструктивность любым 

теоретическим решениям проблемы, т.е. дает 
ей образ желаемой перспективы, с помощью 
чего реализуются прагматизм, креативность, 
мораль и свобода. И тогда частный смысл 
каждого человеческого «Я» становится тем 
субъективным ориентиром, который в усло-
виях современности и тем более в условиях 
межвременья обеспечивает выбор при от-
сутствии объективных ориентиров. 

Можно действовать на основе формаль-
ных решений, а значит, подчиняясь требо-
ваниям Автора, а можно и на основе своего 
смысла. Формальные действия лишь вос-
производят Автора, а осмысленные могут не 
только его воспроизводить, но и создавать, 
и разрушать, и вообще никого не предпо-
лагать. «Я» просто действует, а будет ли это 
согласовываться с чьим-либо авторитетом, 
ему безразлично. 

Философия Р. Барта довольно-таки ос-
новополагающая для нынешнего западного 
постмодерна, как основополагающим являет-
ся для созвучного с нею советского историчес-
кого материализма тезис о том, что человек – 
существо социальное и только социальное, 
что он – продукт общественных отношений, а 
его индивидуальность лишь тогда не обора-
чивается «буржуазным индивидуализмом», 
когда она расписана в системе социальных 
ролей, кем-то утвержденных и закрепленных 
подписью и печатью.

6.
Бартовский Автор, будучи системой ра-

циональных правил интерпретации, легко 
трансформируется в социокультурную фигуру 
и является в социуме заданным нормами ци-
вилизации местом, субпространством, кото-
рое любой человек может занять и получить 
благодаря ему общепонятный статус: профес-
сор, президент, предприниматель, проректор, 
прохиндей, провизор, протоиерей и т.д. Это 
субпространство, действительно, образует-
ся в ходе социальной самоорганизации под 
влиянием множества экспектаций, которые 
индивиды адресуют друг другу, когда нахо-
дятся вместе в одном ограниченном и фик-
сированном пространстве. Это общественно 
легитимное субпространство, снабженное 
ясными признаками и поименованное. Оно 
существует параллельно частной и индиви-
дуальной человеческой жизни: Крестьянин, 
Горожанин, Рыцарь, Разбойник, Король, Ку-
пец, позднее – Предприниматель, Инженер, 
Депутат, Ученый, Писатель, Художник, Изоб-
ретатель, Революционер, еще позднее  – 
Бизнесмен, Модель, Шоумен, Тусовщик, 
Проститутка, Террорист, Бандит, Менеджер. 
Оно предъявляет требования, с которыми 
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действительный человек может соглашаться, 
не соглашаться или вообще не соотноситься 
даже бессознательно.

Человек, стало быть, существует, он есть 
именно как индивид и индивидуальность, 
и он не только послушно занимает социо-
культурные ниши, предписанные Автором, 
но способен сам создавать и их, и Авторов 
в ходе практического межиндивидного эк-
зистенциального полилога. Он – автор, со-
здающий Авторов, как К. Маркс в стороне от 
марксизма, И. Кант – от кантианства, Г. Ге-
гель – от гегельянства, Ф. Ницше – от ниц-
шеанства, Э. Гуссерль – от гуссерлианства. 
Кто же такой Автор, как человек и предмет 
гуманитаристики, а не как фигура культуры? 

Пароход современности плывет по морю, 
оставляя за собою волну. Он плывет, и счита-
ется, что всё, оставшееся на берегу – в про-
шлом. Но у парохода там, в прошлом жизнь 
все же продолжает существовать, не замечая 
проплывшего судна. Там – портовые склады, 
кабаки, отели, оставленные друзья и женщи-
ны, покинутые акционеры, когда-то купившие 
этот корабль и нанявшие команду. Прошед-
шее влияет на пароход не больше, чем ранее 
проложенный маршрут, загруженный уголь 
и полученный некогда командой опыт. Оно 
становится совокупностью условий и влияет, 
как влияют внешние границы пространства, 
придающего современности форму и объ-
ективные ориентиры выбора. Источник же 
энергии движения корабля и смысл этого 
движения определяется изнутри, и капитан 
ведет судно, считаясь с внешними условиями, 
но подчиняясь собственному смыслу. Ведет 
по заданному маршруту или отклоняясь от 
него из-за бури, из-за внезапного корабель-
ного бунта, из-за подозрительного паруса на 
горизонте, из-за назойливых просьб тайком 
взятой на борт любовницы.

Современность приводится в движение 
собственной энергетикой, и человек, стано-
вясь автором, это не язык, не текст, не место и 
роли, это, прежде всего, поступок, состоящий 
в том, чтобы взяться за перо. А еще раньше –
это убеждение человека в том, что ему есть  
что сказать, и понимание того, что найден-
ные слова должны быть сказаны. А еще рань-
ше – это человеческое существование: надо 
сначала быть, и только потом можно видеть, 
думать, понимать и писать. Автор – человек, 
и любой его поступок является словом в его 
произведении. А посему автор не умер, он 
просто вышел покурить.

Бартовский Автор как функция культуры, 
для людей представляет собою снятие с себя 
ответственности, перекладывание ее на вне-
шние условия и отказ от того, чтобы брать на 

себя обязательства. Он ничем не отличается 
от представлений о человеке как продукте 
социального воспитания и обстоятельств. А 
если он не хочет быть продуктом, то это его 
желание «не научно».

Например, известна старая полемика: кто 
написал трагедии Шекспира? А в чём при-
чина дискуссии, чем так замечательны эти 
трагедии? – Глубиной смысла. А когда был 
обнаружен этот смысл? – Через три с лишним 
века после Елизаветинской эпохи. Так кто на-
писал трагедии Шекспира? Тот, кто начертал 
их тексты, или тот, кто первый вложил в них 
глубокий смысл? 

Кто вообще такой, этот Шекспир? – 
Главный затекстовый персонаж всех тра-
гедий, смыслосоздающий фокус, фигура 
культуры, созданная читателями. Не под-
вернись У. Шекспир, они вложили бы этот 
смысл в слова Р. Рэтленда, Ф. Бэкона или 
Марии Стюарт.

А кто текст начертал, эту вязь черных 
закорючек гусиным пером, кто был скрипто-
ром? – А этого парня из Стратфорда даже и 
не Шекспиром звали, а, может быть, William 
Shakespeare – слова, которые мы и не знаем, 
как произнести на языке Елизаветинской эпо-
хи, как не знаем и того действительного чело-
века, какой скрывается за этим именем. Кто 
он: второразрядный артист, ростовщик, ма-
рионетка в руках какого-нибудь талантливо 
скучающего лорда или вообще коллективный 
псевдоним? А У. Шекспир – русский затекс-
товый персонаж, воспроизводящийся только 
в современности и только до тех пор, пока 
современность находит все новые и новые 
смыслы текстов William-а Shakespeare, меня-
ющиеся с изменением ее ситуаций. 

Ясно, что William Shakespeare вкладывал в 
текст свой собственный смысл, но  какой? – Не 
знаем, и к счастью. Если б узнали, может быть, 
и обиделись бы за Шекспира. Возможно, этот 
смысл – коммерческий, может быть, полный 
местных и мелких политических интриг, может 
быть, пародия и сатира на современную ему 
жизнь, смысл ли это для нас? – Не знаю, не 
уверен, это предмет научных исследований, а 
не частного понимания и осмысления. Да и в 
чем для современности смысл раскрывать ано-
нимность того, кто написал великие трагедии, 
только в том, чтобы создать нового Автора? В 
том, чтобы сказать, что у William-а Shakespeare 
было имя Рэтленд или Бэкон? – Да хоть бы 
и m-r Twister. «Розе имя – роза, хоть розой 
назови ее, хоть нет».

7.
Различие Автора и авторов позволяет 

различать буржуазный строй и капитализм, 
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буржуазия значительно древнее и сущност-
ней, чем капитал. Это сословие людей, счи-
тающих себя свободными и самостоятельны-
ми субъектами собственной жизни, сегодня в 
западных странах его назвали бы «средним 
классом». Именно они – основа демократии 
уже потому, что общество самостоятельных 
людей существует как нечто целое только пу-
тем диалога и выработки совместных реше-
ний. Капитализм же появляется тогда, когда 
диалог, неизбежный для сосуществования 
множества отличающихся друг от друга инди-
видов превращается в войну каждого с каж-
дым Т. Гоббса и распространяет именно этот 
враждебный тип конкуренции на все сфе-
ры общественной жизни. Именно взаимное 
враждебное отчуждение индивидов обуслов-
ливает появление отчужденного от общества 
государства, делает государство инструментом 
классового насилия и становится основой для 
появления государственно-монополистичес-
кого капитализма. А буржуазия – питательная 
почва, способная произрастить и капитализм, 
и социализм, и нередко выращивает их од-
новременно, уравновешивая хозяйственную 
конкуренцию солидарностью во всех осталь-
ных сферах общественной жизни. Некогда А. 
Смит предчувствовал различие буржуазии и 
капитализма, когда указывал, что экономи-
ческую конкуренцию нельзя допускать в дру-
гие сферы общественной жизни.

Капитализм, став государственной по-
литикой, превращается в Самодержавие. 
Причем не в Самодержавие в виде патри-
архального принципа, где воля самодержца 
корректируется обществом, а он сам всего 
лишь первый среди равных. Капитализм 
рождает Самодержавие бартовского Автора. 
Такой Самодержец, каким бы он ни был по 
человеческим качествам – умным, глупым, 
образованным, неучем, сильным, слабым, 
трудолюбивым или ленивым – уже не патри-
архален. Он обладает государством как инс-
трументом тотального силового принуждения 
и превращения своей воли в форму всего об-
щества, в его политику, экономику, мораль и 
т.д. Конечно, короля делает свита, за Само-
держцем скрываются аппараты, сословия и 
классы, но в зависимости от характера имен-
но он оперирует рычагами аппаратных, со-
словных и классовых интересов. Свита может 
только советовать, превозносить и угрожать, 
сильный – справится и заставит ее плясать 
под свою музыку, как Петр I, слабый – падет 
вместе тем порядком, какой он пытался не-
умело поддержать. Но пока здравствует госу-
дарственно-монополистический капитализм, 
его главным субъектом будет Самодержец, 
как бы он официально ни назывался.

Не собираюсь представлять патриархаль-
ное Самодержавие в виде золотого века, оно  
архаично. Но в нашей стране его трансфор-
мация в капиталистическое, вероятно, нача-
лась с династией Романовых, и оно прошло 
несколько стадий: по сути, единоличное цар-
ское самодержавие, коллективное советское 
самодержавие аппарата ЦК КПСС и аноним-
ное постсоветское самодержавие части оли-
гархов и коррумпированных высших госслу-
жащих.

8.
То, что понимается под словом Автор, 

является фигурой культуры, нарративом, 
рассказывающим о культурной нише, кото-
рую человек может занять или не занимать. 
Фигуры – это места, возникшие в культур-
ном пространстве в силу его самоорганиза-
ции, они описываются системой экспектаций 
и выступают своеобразными экологическими 
нишами, создаваемыми общественной жиз-
нью.

Фигуры культуры динамичны, они функ-
ционируют и меняются вслед за изменением 
всего культурного контекста, конкурируют 
друг с другом. А люди просто живут, тоже 
нередко дискутируют и сражаются, но им, в 
отличие от фигур, предоставлен выбор: они 
могут жить, подчиняясь требованиям заня-
тых ими мест, становясь персонажами того 
нарратива, какой непрерывно производится 
их местами. Но они могут действовать и по 
своим собственным причинам, к местам от-
ношения не имеющим. Фигуры же детерми-
нированы людьми.

Авторство как фигура культуры запечат-
лено в социальной стороне человеческого 
сознания. Но в индивидуальной, в той, где 
человек идентифицирует себя с самим собой, 
со своим «Я», а не с исполняемой им функ-
цией, где он знает, что «Я» – это, в первую 
очередь, «Я», и только во вторую – писатель, 
предприниматель, профессор, проректор или 
провизор, там нет Автора. Там – «Я» как 
субъект свободного творчества, из которого 
Авторы могут появляться, а могут и не по-
являться.

Живой частный человек всегда в той 
или иной степени девиантен по отношению 
к занятому им месту, это он придает культу-
ре жизненную силу, а не наоборот. Каждая 
его девиация, выраженная в слове или в дей-
ствии выдает его субъективность и становится 
поступком. Поступок всегда индивидуален, а 
не социален, он субъективен, осознан, де-
виантен и необратим, и является продуктом 
личного выбора. В зависимости от того, в ка-
кой степени поступком нарушается мера соот-
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ношения индивидуального и социального, он 
может быть креативным для доминирующего 
типа культуры или разрушительным. 

Человеческий поступок, если он созву-
чен другим людям и вызывает отклик в их 
сознаниях, способен создавать Автора как 
продукт коллективного осмысления. Автор 
может быть и большим, подобным Шекспи-
ру, и малым, но пока он жив и социально 
легитимен, он не утрачивает связи со своим 
создателем. 

*   *   *
В таком случае, возвращаясь к проблеме 

этого очерка, мы обнаруживаем:
во-первых, легитимное место человека, 

экологическую нишу, образующуюся в ходе 
непрерывной самоорганизации обществен-
ной жизни. Им задается социокультурный 
горизонт индивидуального творчества;

во-вторых, осознанный, индивидуально-
субъективный, необратимый и девиантный в 
отношении к этой нише поступок. Он выра-
жается в том, что в нишу, имеющую более-
менее устойчивые и институализированные 
очертания, практически вбрасываются новые 
интерпретации, изменяющие место.

И тогда предметность гуманитарного поз-
нания может конструироваться, опираясь на 
две точки: Место и Поступок. А само гума-
нитарное познание становится рациональной 
трактовкой культуры как пространства ниш и 
поступков в их отношении друг к другу.
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Послания Президента Российской 
Федерации В.В. Путина к Федерально-
му собранию, на наш взгляд, относятся к 
уникальному жанру политического текста 
и исторического источника. Исключитель-
ность этих документов во многом связана с 
тем, что они: во-первых, являются резуль-
татом коллективного творчества большого 
количества людей, но произносятся одним 
человеком и от его имени; во-вторых, 
эти документы носят сознательно неэмо-
циональный характер, в них отсутствуют 
конкретные примеры, редко присутствует 
статистика, отражающая проблемы обыч-
ного человека (во многих посланиях Пре-
зидента не упоминается ни одной реаль-
ной фамилии); в-третьих, эти документы 
всегда выстраиваются как политический 
монолог, который не предусматривает по-
литической дискуссии или обсуждения, 
сразу же после его прочтения. Политологи 
уже неоднократно анализировали посла-
ния Президента Российской Федерации с 
точки зрения политической науки [2]. 

В чем же ценность посланий Президен-
та с исторической точки зрения? Во-первых, 
они выражают официальную позицию Пре-
зидента Российской Федерации, а значит, 
наиболее влиятельной части политической 
элиты страны. Во-вторых, они готовятся каж-
дый год и таким образом дают возможность 
исследователю увидеть наиболее важные 
изменения в официальной позиции госу-
дарства по наиболее значимым проблемам 
внешней и внутренней политики. В-третьих, 
они могут сыграть роль своеобразной «ин-
теллектуальной матрицы», анализ которой 
позволяет глубже проанализировать целый 
комплекс вопросов, связанных с личностью 
президента, особенностями его политичес-
кой культуры, мировоззрения. С этой точки 
зрения, особый интерес представляет пер-
вое послание Президента В.В. Путина к Фе-
деральному собранию Российской Федера-
ции, с которым он выступил 8 июля 2000  г. 
К тому моменту он исполнял обязанности 
президента уже почти 6 месяцев, пройдя 26 
марта 2000 г. процедуру выборов. Тем не 
менее, и В.В. Путин, и люди, помогавшие 
ему в составлении послания, находились 
в непростом положении. С одной сторо-
ны, они должны были сохранить целый 
ряд конструкций, которые стали системо-
образующими, базовыми, обязательными 
элементами текста послания Президента 
Российской Федерации к Федеральному 
собранию еще в «эпоху Б.Н. Ельцина». С 
другой стороны, они должны определить 
новую структуру послания, новую его сти-
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листику и новые сюжеты, раскрывающие 
новые подходы нового президента к ос-
новным вопросам внутренней и внешней 
политики России.

Показательно, что в начале своего вы-
ступления В.В. Путин тогда сказал: «Уважа-
емый Егор Семенович! Уважаемый Генна-
дий Николаевич! Уважаемые депутаты Го-
сударственной Думы и члены Совета 
Федерации! Уважаемые граждане России!» 
[3]. Во всех своих последующих посланиях 
В.В. Путин больше никогда не называл имен 
руководителей палат Федерального собра-
ния. Слово «вызов» в послании президента 
2000 г. первый раз было применено при 
анализе внешней политики России. Прези-
дент утверждал, что «в условиях нового для 
нас типа внешней агрессии – международ-
ного терроризма и прямой попытки пере-
нести эту угрозу внутрь страны – Россия 
столкнулась с системным вызовом госу-
дарственному суверенитету и территори-
альной целостности, оказалась лицом к 
лицу с силами, стремящимися к геополити-
ческой перестройке мира... Ответ на эти и 
многие другие вызовы невозможен без ук-
репления государства. Без этого нельзя ре-
шить ни одну общенациональную задачу…». 
Признав факт существования таких вызовов, 
президент не конкретизировал сам характер 
этих «вызовов». В дальнейшем В.В. Путин 
использовал более  распространенный тер-
мин «проблемы». В своем послании прези-
дент детально «проговорил» набор шагов, 
которые, по его мнению, необходимо было 
предпринять для укрепления государства. 
Одним из первых таких шагов значилось 
усиление политических партий («слабой 
власти выгодно иметь слабые партии» – за-
явил президент). В.В. Путин предложил раз-
работать и принять специальный федераль-
ный закон о политических партиях. Следу-
ющим шагом на пути «укрепления 
государства» значилась «реализация в Рос-
сии реальной свободы слова», т.е. осво-
бождение СМИ от коммерческих и полити-
ческих интересов хозяев и спонсоров этих 
средств массовой информации. В качестве 
других важных шагов на пути «укрепления 
государства» В.В. Путин анонсировал: «ре-
шение проблемы государственного долга»  
и восстановление «доверия народа к госу-
дарству», в первую очередь в плане выпол-
нения продекларированных государством 
обязательств, а также подчеркнул необхо-
димость возвращения государству многих 
утраченных им функций. «Вакуум власти 
привел к перехвату государственных функ-
ций частными корпорациями и кланами», – 

утверждал В.В. Путин [3]. Он настаивал на 
том, что одной из первоочередных задач 
является задача «создания полноценного 
федеративного государства», в рамках ре-
шения которой предполагалась реформа 
Совета Федерации, развитие институтов 
полпредов президента, создание Государ-
ственного Совета и т.д. «Сегодня, – сказал 
В.В. Путин, – мы, прежде всего, ставим за-
дачу наведения порядка в органах власти. 
Но это не конечная цель, а лишь самый пер-
вый этап государственной модернизации». 
Соединение ресурсов федеральной, регио-
нальных и местных властей потребуется для 
решения других более сложных задач (со-
вершенствование политической системы и 
строительство эффективного государства; 
фактическое выравнивание возможностей 
субъектов Федерации; создание правовых 
гарантий развития российской экономики 
как экономики свободного предпринима-
тельства и т.д.). Эти три задачи, – говорил 
В.В. Путин, – мы будем последовательно 
решать для укрепления нашей государ-
ственности. А для этого «мы уже сегодня 
обязаны консолидировать усилия всех 
уровней и ветвей власти» [3]. Идея консо-
лидации власти стала одной из главных 
идей, высказанных В.В. Путиным в посла-
нии 2000 г. В послании 2001 г. президент 
ничего не говорил о «вызовах времени». Он 
по-прежнему размышлял о проблемах го-
сударства, сконцентрировав внимание по-
литической элиты страны на следующих 
вопросах: укрепление Российской Федера-
ции, судебная реформа, прогрессирующее 
экономическое отставание, реформа здра-
воохранения, пенсионная реформа, рефор-
ма образования и науки. В завершении 
своего выступления В.В. Путин сказал: «Суть 
многих наших проблем – в застарелом не-
доверии государству, неоднократно обма-
нывавшему граждан, в унаследованной из 
прошлого подозрительности граждан к го-
сударству, в отсутствии подлинного граж-
данского равенства и делового партнерс-
тва» [4]. Тем удивительнее, что в послании 
президента 2002 г. господствующие пози-
ции занял термин «стабильность». Первый 
раз президент использовал его при харак-
теристике внешней политики Российской 
Федерации, признав, что «Россия выступает 
одним из самых надежных гарантов меж-
дународной стабильности. Именно принци-
пиальная позиция России позволила сфор-
мировать прочную антитеррористическую 
коалицию…» – утверждал В.В. Путин, – ко-
торая смогла «ликвидировать наиболее 
опасный центр международного террориз-
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ма в Афганистане. Пресечь его негативное 
воздействие на положение в других реги-
онах мира, устранить исходившую оттуда 
для нас с вами угрозу» [5]. Одним из важ-
нейших факторов стабильности на постсо-
ветском пространстве президент назвал 
СНГ. О стабилизации ситуации президент 
говорил и тогда, когда рассказывал об ито-
гах реализации положений своих первых 
посланий Федеральному собранию. В ка-
честве наиболее важных результатов такой, 
в первую очередь, политической  стабили-
зации президент назвал: профицит госу-
дарственного бюджета, рост среднего раз-
мера пенсии выше прожиточного миниму-
ма, сокращение безработицы на 700 тысяч 
человек и т.д. Среди приоритетных проблем 
государства вновь фигурировали «демо-
кратическое развитие России, становление 
цивилизованного рынка и правового госу-
дарства» и «повышение уровня жизни на-
шего народа». Вместе с тем В.В. Путин при-
знал, что «политическая стабильность и 
благоприятная экономическая конъюнкту-
ра» не были использованы в полной мере 
«для качественного улучшения жизни граж-
дан страны, для завоевания Россией до-
стойного места в мировой экономической 
системе». В качестве конкретных шагов для 
достижения этих задач были названы: ад-
министративная реформа, модернизация 
судебно-правовой системы, разграничение 
сфер ведения между федеральным, регио-
нальным и местным уровнями власти, пе-
репись населения, борьба с экстремизмом. 
В.В. Путин подчеркнул особо: «Серьезную 
угрозу стабильности и общественной безо-
пасности в стране представляет рост экстре-
мизма. Речь, в первую очередь, о тех, кто 
под фашистскими, националистическими 
лозунгами и символикой устраивает погро-
мы, избивает и убивает людей» [5]. Уже в 
первых строках своего послания Федераль-
ному собранию 2003 г. Президент В.В. Пу-
тин обратил внимание на перемены, про-
изошедшие в мире за последние годы. Он 
утверждал, что перед страной встала качес-
твенно новая задача, сделать так, чтобы 
«уже в обозримом будущем Россия прочно 
заняла место среди действительно сильных, 
экономически передовых и влиятельных го-
сударств мира…». Для решения этой задачи 
были необходимы новые политические инс-
трументы. По словам В.В. Путина была «не-
обходима консолидация, мобилизация ин-
теллектуальных сил, соединенные усилия 
органов власти, гражданского общества, 
всех людей в стране». На основе понятных 
и четких целей, – говорил В.В. Путин, – «мы 

должны добиться консолидации для реше-
ния наших самых главных общенациональ-
ных проблем». Другим важнейшим факто-
ром такой консолидации, по словам прези-
дента, являлись различные «угрозы». Он 
несколько раз подчеркнул, что страна нахо-
дится перед лицом «серьезных угроз». «Наш 
экономический фундамент, хотя и стал за-
метно прочнее, но все еще неустойчив и 
очень слаб. Политическая система развита 
недостаточно. Государственный аппарат ма-
лоэффективен. Большинство отраслей эко-
номики неконкурентоспособны. При этом 
численность населения продолжает падать. 
Бедность отступает крайне медленно… Ядер-
ное оружие продолжает распространяться 
по планете. Терроризм угрожает миру и бе-
зопасности наших граждан… Может ли Рос-
сия всерьез противостоять этим угрозам, 
если наше общество разбито на мелкие 
группы, если мы будем жить узкими, толь-
ко своими групповыми интересами? … Я 
убежден: без консолидации хотя бы вокруг 
базовых общенациональных ценностей и 
задач противостоять этим угрозам будет не-
возможно» [6]. В.В. Путин не стал прямо 
называть то, что он относит к таким обще-
национальным ценностям. Но из его после-
дующего выступления становилось ясно, что 
лично для него, в эту категорию входят…це-
лостность страны, мир в государстве, ста-
бильная жизнь, «сохранение уникального 
сообщества народов при сильных позициях 
страны в мире». Размышляя над наиболее 
актуальными проблемами государства, пре-
зидент вновь использовал термин «вызов» 
причем  с двумя очень важными эпитетами 
«стратегический» и «принципиальный». 
Стратегическим и принципиальным вызо-
вом для страны была названа «экономичес-
кая слабость России». Как Россия ответила 
именно на этот «вызов» (а он был не единс-
твенным), президент рассказал довольно 
подробно. «Впервые за полвека, – утверж-
дал В.В. Путин, – Россия превратилась из 
импортера зерна в его экспортера, … кре-
дитный рейтинг страны стал самым высоким 
за всю историю новой России, … ряд рос-
сийских компаний вошел в число крупней-
ших европейских и мировых…». Определяя 
дальнейшие задачи, В.В. Путин упомянул в 
качестве приоритетных: радикальное сокра-
щение функций государственных органов, 
удвоение за 10 лет внутреннего валового 
продукта, полная конвертируемость рубля, 
преодоление бедности, модернизацию во-
оруженных сил. Реальными и потенциаль-
ными угрозами мирового масштаба, суще-
ственно влияющими на развитие государств, 
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В.В. Путин еще раз назвал – международ-
ный терроризм, распространение оружия 
массового уничтожения, региональные, 
территориальные конфликты, наркоугрозу. 
«Сильная и ответственная власть, основан-
ная на консолидации общества, необходи-
ма для сохранения страны, – утверждал 
В.В. Путин. – Без сильной власти невозмо-
жен и прорыв в будущее. Хотел бы еще раз 
подчеркнуть: мы стоим перед лицом серь-
езных проблем и угроз. И нужно быть ум-
ным и сильным, чтобы выжить в ожесто-
ченной конкурентной борьбе в мире». В 
послании 2003 г. В.В. Путин впервые обоз-
начил хронологический коридор, необхо-
димый для реализации основных идей пос-
лания («считаю, что общество в состоянии 
добиться этих результатов в период до 2010 
года»). Он существенно изменил стратеги-
ческие акценты послания, дополнив идеи 
стабилизации идеями консолидации и мо-
билизации общества («я призываю всех, кто 
считает сформулированные задачи приори-
тетными для страны к интеллектуальной 
мобилизации, к выработке общих подходов 
и согласованию конкретных планов»). Пос-
лание Президента Российской Федерации 
Федеральному собранию 2004 г. несколько 
отличалось от предшествующих посланий 
Президента В.В. Путина. Основные сюжеты 
послания остались традиционными: рефор-
ма вооруженных сил, развитие экономики, 
укрепление позиций России на междуна-
родной арене, но было заметно, что в пос-
лании появилось большое количество «час-
тных» сюжетов. Сам В.В. Путин так проком-
ментировал эту ситуацию: «Вы знаете: в 
предыдущих посланиях внимание, как пра-
вило, уделялось крупным социально-эконо-
мическим задачам в обобщенном виде. 
Считаю, сегодня необходимо отступить от 
этой традиции… и сконцентрироваться на 
задачах, затрагивающих практически каж-
дого гражданина, каждую российскую се-
мью. Теперь мы вместе должны решить 
самые насущные для граждан страны про-
блемы. Это, прежде всего, качество и до-
ступность жилья, образования, медицинс-
кого обслуживания. Мы подошли к возмож-
ности эффективно решать эти задачи» [7]. 
Понятие «угроза» появилось в тексте вы-
ступления президента опять лишь в между-
народном контексте. Среди самых острых 
угроз XXI века он опять назвал: междуна-
родный терроризм, распространение ору-
жия массового уничтожения, региональные 
конфликты. Ответ на эти угрозы, по словам 
президента, можно было дать лишь соли-
дарными усилиями мирового сообщества, 

с опорой на инструменты ООН и междуна-
родное право. Таким образом, идея консо-
лидации, продекларированная ранее как 
средство решения внутренних проблем Рос-
сии была презентована, как один из спосо-
бов решения международных проблем. 
Впервые в посланиях президента четко про-
звучала тема преемственности политичес-
кого курса. «Преемственность стратегичес-
кого курса, продолжение преобразований, 
уже проверенных практикой последних че-
тырех лет, является основой нашего даль-
нейшего стабильного развития», – заявил 
В.В. Путин. Появление этой темы в тексте 
послания, безусловно, было связано с но-
выми президентскими выборами. Послание 
В.В. Путина Федеральному собранию 2005 
г. оказалось самым кратким и самым эмо-
циональным. Именно в этом послании рас-
пад СССР был назван «крупнейшей геопо-
литической катастрофой века», а Россия 
была названа «крупнейшей европейской 
нацией». Послание уже не содержало при-
нципиально новых стратегических устано-
вок, но содержало конкретные предложе-
ния по реализации идей, высказанных в 
предшествующих посланиях. Главными те-
кущими задачами в послании были провоз-
глашены: «необходимость повышения госу-
дарственного управления», «укрепление 
Федерации, сохранение государства в су-
ществующих границах», либерализация пред-
принимательского пространства [8]. Именно 
в послании 2005 г. президент В.В. Путин 
впервые очень жестко оценил роль российс-
кой бюрократии в развитии страны. «Наше 
чиновничество еще в значительной степени 
представляет собой … замкнутую и надмен-
ную касту, понимающую государственные 
интересы как разновидность бизнеса. Если 
мы не будем с этим бороться, продолжит 
процветать коррупция, оторванность чинов-
ников от общества», – заявил В.В. Путин.  
В преддверии выборов такого рода выска-
зывания президента имели особое значе-
ние. Они убедительно свидетельствовали о 
том, что президент хорошо понимает на-
строения некоторых важных с электораль-
ной точки зрения групп населения.

 Появились в речи президента и новые 
неожиданные обороты. Так, размышляя о 
доступности занятий спортом, В.В. Путин 
обратил внимание на то, что без помощи 
федеральных властей эту проблему не ре-
шить и произнес очень несвойственную 
для таких речей фразу: «Прошу Федераль-
ное собрание посодействовать». Послание 
2006 г. тоже не содержало новых «ради-
кальных идей», но все-таки заметно отли-
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чалось от всех предшествующих посланий 
особым вниманием к 2 основным сюжетам: 
демографической проблеме и ситуации в 
вооруженных силах. Именно эти сюже-
ты доминировали и в количественном, и в 
эмоциональном отношении. Это было пер-
вое послание, в котором В.В. Путин проци-
тировал А.И. Солженицына (его знаменитую 
фразу «о сбережении народа»), а также 
высказывания И. Ильина и Ф. Рузвельта. 
Перечень мер, предложенных президентом 
для решения демографической проблемы, 
произвел на депутатов сильное впечатле-
ние (увеличение пособий по рождению ре-
бенка, «материнский капитал», увеличение 
стоимости «родовых сертификатов» и т.д.). 
Не менее эффектным выглядел перечень мер 
по военной реформе: от формирования еди-
ной системы заказов и поставок вооружения 
до сокращения срока службы по призыву и 
т.д. В послании 2006 г. президент впервые 
заговорил об угрозах в сфере национальной 
безопасности. Он признал, что «на фоне ак-
тивно идущего переустройства мира появи-
лось множество новых проблем, с которы-
ми реально сталкивается наша страна. Эти 
угрозы менее предсказуемы, чем прежние, 
и уровень их опасности в полной мере, до 
конца не осознан» [9]. Но при конкретиза-
ции перечня этих угроз В.В. Путин вернулся 
к уже традиционным угрозам, а именно к 
террористической угрозе, угрозе распростра-
нения оружия массового поражения, локаль-
ным конфликтам. В.В. Путин подчеркнул, что 
Россия сталкивается с этими угрозами как 
часть мировой системы, и что эти угрозы  
представляют опасность как внутреннему 
развитию страны, так и ее международным 
интересам. При этом В.В. Путин подтвердил, 
что по-прежнему в России существует… «низ-
кий уровень доверия граждан к отдельным 
институтам государственной власти и к круп-
ному бизнесу». Примечательно, что он ка-
сался этой темы в посланиях 2000–2005 гг., 
и таким образом, хотя бы косвенно, но был 
вынужден признать, что исправить ситуацию 
за прошедшие пять лет в этой области так и 
не удалось. Впервые в послании был пос-
тавлен вопрос о необходимости создания в 
России такой инновационной среды, «кото-
рая поставит производство новых знаний «на 
поток»». Однако этот сюжет детализирован 
не был. Послание 2007 г. было во многом 
итоговым посланием президента В.В. Пути-
на. Он зачитал его 26 апреля  на следующий 
день после похорон Б.Н. Ельцина. В этом 
послании Президент В.В. Путин констати-
ровал несколько очень важных позиций и 
идей. Например, В.В. Путин утверждал, что 

ситуация в стране постепенно, медленно, но 
начала меняться к лучшему. («Сейчас Рос-
сия не только полностью преодолела дли-
тельный спад производства, но и вошла в 
десятку крупнейших экономик мира…»), но 
необходимо дальнейшее сплочение обще-
ства. («Хотел бы отметить, что духовное 
единство народа и объединяющие нас мо-
ральные ценности – это такой же важный 
фактор развития, как политическая и эконо-
мическая стабильность…»). В.В. Путин особо 
отметил возрастающую ответственность по-
литических партий за те процессы, которые 
происходят в стране. В послании вновь про-
звучала мысль о наличии в России и за ее 
пределами сил, заинтересованных в ослаб-
лении страны. «Не всем нравится стабильное 
поступательное развитие нашей страны. Есть 
и те, кто, ловко используя псевдодемокра-
тическую фразеологию, хотел бы вернуть 
недавнее прошлое: одни – для того чтобы, 
как раньше, безнаказанно разворовывать 
общенациональные богатства, грабить лю-
дей и государство, другие – чтобы лишить 
нашу страну экономической и политической 
самостоятельности» [10].  В связи с этим 
президент просил депутатов ускорить при-
нятие поправок в законодательство, «ужес-
точающих ответственность за экстремистские 
действия». В завершающей части своего 
выступления президент вновь подтвердил 
отказ от идей быстрого радикального ре-
формирования политических институтов. 
Кроме того, он упомянул о необходимости 
создать объективную систему оценки эф-
фективности работы региональных властей 
и муниципалитетов; о расширении нацио-
нального информационного пространства 
(в послании президента впервые был упо-
мянут Интернет); об участии неправитель-
ственных объединений в основных полити-
ческих процессах, происходящих в стране; 
о российской интеллигенции («пережитый 
страной длительный экономический кризис 
тяжело сказался на положении российской 
интеллигенции, на состоянии искусства и 
литературы, народного творчества»). Пре-
зидент кратко коснулся сюжетов, связанных 
с Национальным фондом русского языка, с 
грантами для театров и т.д. Несколько слов 
в послании было сказано о национальных 
проектах, а также о масштабной модерниза-
ции ключевых отраслей экономики и реше-
нии частных экономических вопросов (таких 
как повышение пошлин на круглый лес). В 
послании шла речь о развитии отечествен-
ной науки, об укреплении вооруженных сил 
Российской Федерации, о конструктивном, 
прагматическом сотрудничестве с зарубеж-
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ными партнерами. Завершая свое послание, 
В.В. Путин рекомендовал не рассматривать 
его как политическое завещание, но дал 
своеобразную самооценку своих прежних 
посланий. Он подчеркнул, что фактически 
в каждом из его посланий Федеральному 
собранию «давалась не только оценка си-
туации в стране и ее положения в мире, но 
и определялись приоритеты, в том числе и 
долгосрочные приоритеты» во внешней и 
внутренней политике. По сути дела, говорил 
В.В. Путин, «это и есть, может быть, непол-
ный, но все-таки достаточно конкретный и 
основательный концептуальный план разви-
тия России...» [10].

Таким образом, завершая, ретрос-
пективный анализ посланий Президента 
В.В. Путина к Федеральному собранию 
2000–2007 гг., следует еще раз обратить 
внимание на то, что, во-первых, эти посла-
ния являются  своеобразным видом полити-
ческого текста, написанного в соответствии 
с законами политической борьбы, а значит, 
даже спустя много лет, должны анализиро-
ваться с учетом этих законов; во-вторых, 
первые 8 посланий Президента В.В. Путина 
различаются по форме, содержанию, эмо-
циональной направленности, что связано 
с особенностями политической ситуации в 
стране, спецификой авторского коллектива, 
эволюцией взглядов самого президента; в-
третьих, в исследованных посланиях обо-
роты «вызов» и «угрозы» использовались 
как синонимы, что ярко отражает специ-
фику политического дискурса Президента 
В.В. Путина; в-четвертых, обязательными 
сюжетами всех выступлений В.В. Путина 
были сюжеты о вооруженных силах Россий-
ской Федерации, реформе государственно-
го аппарата и укреплении позиций России 
на международной арене. Особое внима-
ние именно к этим сюжетам подтверждается 
результатами контент-анализа текстов пос-
ланий Президента Российской Федерации 
к Федеральному собранию, который был 
проделан российскими политологами [1]. 
Показательно, что некоторые сюжеты поя-
вились в текстах посланий только один раз, 
например, сюжет, посвященный российской 
интеллигенции или сюжет об инновацион-
ной экономике; в-пятых, если первые три 
послания президента были построены на 
идее стабилизации российского общества, 
то в дальнейшем одной из базовых стала 
идея консолидации, как необходимого ус-
ловия дальнейшего развития России. Одна-
ко стержневой, системообразующей идеей 
всех посланий Президента В.В. Путина была 
идея укрепления государства. 

Послания Президента В.В. Путина к Фе-
деральному собранию Российской Федера-
ции 2000–2007 гг. свидетельствуют о том, 
что в начале XXI в. наиболее влиятельные 
политики страны очень серьезно восприни-
мали угрозу ослабления позиций России на 
международной арене, неразрывно связывая 
ее с процессами, происходившими внутри 
российского государства. Признание осново-
полагающего характера такой взаимосвязи 
для всей политической деятельности россий-
ского государства является, на наш взгляд, 
ключевым элементом «интеллектуальной 
матрицы» Президента В.В. Путина. По мере 
укрепления российского государства в пер-
вые годы XXI в. часть внешнеполитических 
угроз утратила свою актуальность, но базовая 
угроза безопасности России в представлении 
В.В. Путина осталась неизменной. Главными 
способами для устранения этой угрозы пре-
зидент В.В. Путин всегда считал укрепление 
вооруженных сил Российской Федерации и 
повышение эффективности государственно-
го аппарата.
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В первые годы Советской власти, ког-
да стояла проблема выживания в условиях 
враждебного капиталистического окруже-
ния, Урало-Кузнецкая проблема осмысли-
валась через призму внесения принципи-
альных изменений в размещение произ-
водительных сил в России. Доктринальные 
установки большевиков опирались на идеи 
основоположников марксизма об объек-
тивной основе размещения производи-
тельных сил на базе общественного тер-
риториального разделения труда. В случае 
Урало-Кузнецкого проекта такой основой 
становились гигантские залежи железной 
руды на Урале и каменного угля в Сибири, 
что могло явиться базой создания крупной 
угольной и металлургической индустрии на 
востоке страны. Актуальность предлагае-
мой вниманию работы заключается в том, 
что в ней впервые сделана попытка пока-
зать, на основе каких научных проектов со-
здавался Урало-Кузнецкий комбинат, и как 
эти проекты проанализированы в работах 
отечественных историков.

В советской историографии утвер-
дилось два мнения о том, когда Урало-
Кузнецкая проблема стала объектом об-
суждения. 1) Широкое распространение 
получил тезис о возникновении проектов 
строительства Урало-Кузнецкого комби-
ната лишь в период индустриализации 
[8, с. 4]. Сторонником этой точки зрения 
был челябинский историк В.Н. Зуйков [7]. 
Свою позицию он объяснял тем, что при 
составлении этого грандиозного плана 
страна могла опираться только на науч-
ную мысль советских ученых. 2) Вопрос 
о создании второй угольно-металлурги-
ческой базы был поставлен уже в первые 
годы Советской власти. Данный тезис был 
аргументирован в работах Е.М. Полян ской 
[14, c. 20]. Аналогичной была позиция 
П.Г. Матушкина, который подчеркивал, 
что работа ученых и инженеров России 
«над проектами не прекращалась во время 
гражданской войны и даже в условиях кол-
чаковской оккупации» [10, с. 71]. Уральский 
историк Д.В. Гаврилов соглашается с мне-
нием предшественников: «Теоретическая, 
технико-экономическая разработка проек-
тов реконструкции уральской и кузбасской 
горной промышленности, создания Урало-
Кузнецкого комбината продолжалась и в 
годы гражданской войны. 

Интересным с историографической 
точки зрения представляется анализ пози-
ций авторов по содержанию проектов Ура-
ло-Кузнецкого комбината. У В.С. Голубцова 
читаем: «Все проекты предусматривали пе-
реход уральской металлургии на минераль-
ное топливо» [4, с. 96]. В.П. Микитюк сооб-
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щает, что «практически все авторы проектов  
...признавали необходимость использова-
ния сибирского каменного угля на ураль-
ских металлургических заводах, но при этом 
обнаружили серьезные расхождения при 
решении вопроса практического примене-
ния данного вида топлива на Урале» [11, с. 
18]. Более точным является наблюдение П.Г. 
Матушкина о том, что «во всех проектах, 
разрабатывающих Урало-Кузнецкую про-
блему, было много общего» [10, с. 73].

Сотрудник Уральской секции Госплана 
РСФСР инженер Р.Я. Гартван составил про-
ект, который обосновывал топливную неза-
висимость Урала от Кузнецкого бассейна. 
Этот проект провозглашал цели ориентиро-
вания уральских металлургических предпри-
ятий на длительный исторический период 
на выплавку высококачественного чугуна на 
древесном угле. Поэтому автор не допускал 
использования высококачественного камен-
ного угля из Кузбасса в больших объемах. 
Большой интерес со стороны конкурсной 
комиссии вызвал проект горного инженера 
К.К. Морена, который проработал много лет 
на различных уральских заводах, исполнял 
обязанности управляющего Алапаевским 
горным округом, служил в Уральском гор-
ном управлении. К.К. Морен при решении 
вопроса о переводе уральской металлургии 
на сибирское топливо исходил из наличия 
двух групп рудных богатств Урала – перво-
классных и второразрядных. Первоклассные 
руды, по мысли Морена, должны плавиться 
при помощи древесно-угольного топлива, а 
сибирский кокс должен был употребляться 
исключительно для плавки второразрядных 
руд. Учитывая факт наличия месторожде-
ний второразрядных руд на территории 
многих уральских горных округов, Морен 
предлагал ввести коксовую плавку на боль-
шинстве металлургических заводов Урала 
[13, с. 39]. 

В.П. Микитюк, проанализировав итоги 
обсуждения проекта К.К. Морена, замеча-
ет, что «если идея плавки второразрядных 
руд с помощью кузнецкого угля не вызва-
ла особых возражений со стороны горно-
металлургического отдела ВСНХ, то план 
Морена по использованию минерального 
топлива на большинстве уральских заводов 
был решительно отвергнут» [11, с. 18]. Мне-
ние специалистов ВСНХ сводилось к следу-
ющему: «Коксовая доменная плавка Урала 
при тяжелых условиях дальнего транспорта 
привозного минерального горючего только 
и мыслима при колоссальных масштабах 
производства в немногих пунктах, при-
уроченных к рудным центрам» [13, с. 38]. 
В.П. Микитюк считает, что «к отрицатель-
ным сторонам проекта К.К. Морена специ-

алисты ВСНХ отнесли также почти полное 
отсутствие данных о Кузнецком бассейне» 
[11; 18]. 

Проект горного инженера И.Н. Урбано-
вича, служившего долгое время в Горном 
департаменте и часто бывавшего на Урале, 
исходил из того, что одним из главных ус-
ловий развития уральской металлургии яв-
ляется использование коксующего угля Куз-
нецкого бассейна. По его мнению, на Урале 
следовало построить четыре новых завода, 
рассчитанных на весьма значительный объ-
ем производства – около Уфы (на рудах 
Комаровского месторождения), близ горы 
Магнитной, в Алапаевском и Богословском 
горном округах. Эти предприятия должны 
были обеспечивать металлургические заво-
ды Урала чугуном и полупродуктами, про-
изведенными на сибирском коксе. Начинать 
И.Н. Урбанович предлагал со строительства 
Уфимского металлургического завода.

Специалисты ВСНХ отклонили проект 
И.Н. Урбановича на том основании, что 
автор, во-первых, предлагал строить Уфим-
ский завод в районе, наиболее удаленном от 
кузнецкого угля, во-вторых, не внес предло-
жений по реорганизации существующих ме-
таллургических заводов Урала, тем самым 
нарушил условия конкурса [13, с. 39].

Организаторы конкурса пришли к выво-
ду, что наиболее отвечающим  его условиям 
являлся проект «Гипурал», подготовленный 
группой инженеров. Авторы проекта предла-
гали меры как по реорганизации существую-
щих металлургических заводов Урала, так и 
по строительству новых. Они высказались за 
сокращение доменного производства на су-
ществующих металлургических заводах, ос-
нованных на потреблении древесно-угольно-
го топлива. Проект «Гипурал», как и проект 
И.Н. Урбановича, включал предложение о 
строительстве на Урале четырех новых 
заводов, действующих исключительно на 
минеральном топливе, но их строительство 
предлагалось начать с Благодатско-Тагиль-
ского района. Разработчики проекта боль-
шое внимание уделили проблеме сооруже-
ния новых железных дорог. Это специалисты 
ВСНХ посчитали отходом от условий конкур-
са [13, с. 35].  В.П. Микитюк проект «Гипурал» 
называет наиболее реалистичным и считает, 
что «в последующем предложения... группы 
были учтены при разработке проекта Урало-
Кузбасс и его реализации» [11, с. 21].

Наиболее полное освещение в историо-
графии получил  Урало-Кузнецкий проект, 
составленный группой томских ученых во 
главе с профессором Н.В. Гутовским (Усов, 
Федорович и др.) в течение 1918–1921 гг. 
П.Г. Матушкин отмечал, что данный «про-
ект, разработанный сибирским обществом 
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инженеров … предусматривал строительс-
тво трех металлургических заводов на Ура-
ле и одного – в Сибири. Все четыре гиганта 
входили в единый производственный ком-
плекс» [9, с. 304]. 

Проект состоял из трех частей – завод-
ской, горной и транспортной. Производство 
чугуна планировалось на кузнецком мине-
ральном топливе, доставляемом на Урал 
в виде кокса. Предполагалось перевести 
ряд старых уральских заводов на коксовую 
плавку. Четвертый металлургический завод 
проектировался в Кузнецком бассейне на 
местных тельбесских и уральских рудах. Все 
четыре завода должны были давать ежегод-
но 200 млн пудов чугуна (из них 150 – на 
Урале) [1, с. 547].

Сибирский историк Л.К. Казанцева, от-
мечала, что автор проекта предложил рацио-
нальную пропорцию распределения выплавки 
чугуна по территории страны: 50% выплавки 
чугуна должно было сосредоточиться на юге 
России, 40% – на Урале и в центре России и, 
наконец, 10% – на территории Сибири. При 
этом предусматривалось сохранение дре-
весноугольной металлургии Урала с целью 
получения чугуна для производства высших 
сортов железа и стали, однако доля тради-
ционной выплавки чугуна должна была со-
ставить, согласно проекту, не более 20 млн 
пудов в год [8, с. 15]. 

П.Г. Матушкин обращал внимание на 
нереалистичность некоторых положений 
проекта Н.В. Гутовского. Как апологет совет-
ской идеологии, он отрицал возможность 
использования иностранного капитала и 
крайне негативно относился к сокращению 
выплавки чугуна на древесноугольном сы-
рье [10, с. 74].

В целом и советские, и современные 
историки считают Урало-Кузнецкий проект 
Н.В. Гутовского наиболее «прогрессивным» 
из всех предложенных на конкурс проек-
тов. Так, например, Д.В. Гаврилов конста-
тировал: «Проект Гутовского... предполагал 
строительство новых металлургических заво-
дов, работающих на угле Сибири, позволял 
осуществить переход на коксовую плавку и 
техническую реконструкцию старых ураль-
ских заводов, содержал идею комплексного 
использования природных богатств Урала и 
Сибири» [3, с. 83].

Осенью 1919 г. сибирскими инженерами 
был разработан «Северный проект», который 
предполагал комплексное развитие сель-
ского хозяйства Южной Сибири, освоение 
лесных богатств севера Европейской России, 
Северного Урала и севера Западной Сиби-
ри путем постройки с помощью привлечения 
иностранных капиталов Северной Сибир-
ской железной дороги, которая позволила 

бы провести колонизацию этих районов и 
создать мощную лесную и химическую про-
мышленность [5, с. 45].

План «Северный проект» имел различ-
ную оценку в исторической литературе. Ряд 
авторов отмечает положительное значение 
данного проекта. В.С. Голубцов писал: «Неко-
торые авторы считали, что Северный проект... 
отрицает необходимость развития коксовой 
плавки чугуна на Урале... Северный проект 
предполагает это нововведение на Урале, но 
не за счет кокса Кузнецкого бассейна, а путем 
использования углей Южного Урала (Берчо-
гур)... углей Кузбасса» [4, с. 97]. Д.В. Гаврилов 
дополняет, что Северная Сибирская железная 
дорога по этому проекту «рассекла бы лесные 
таежные северные районы, снабдила ураль-
скую металлургическую промышленность в 
достаточном количестве древесным углем, 
обеспечила массовый вывоз леса за границу, 
на внешний рынок» [3, с. 80].

Однако и этот проект не имеет в исто-
риографии однозначной оценки. Некото-
рые уральские исследователи критиковали 
Северный проект за отказ от коренной ре-
конструкции уральских металлургических 
заводов и, самое главное, от комплексного 
использования природных богатств Урала и 
Сибири [10, с. 71–72].

Еще одним проектом, имевшим неод-
нозначную оценку в историографии, является 
проект В.Е. Грум-Гржимайло, автор которого 
попытался объединить вышеописанные про-
екты и создать компромиссный Урало-Сибир-
ский проект, предусматривающий перевод 
уральской металлургии на коксовое топливо 
(Урало-Кузнецкий проект) и сохранение на 
длительный срок на Урале древесноуголь-
ной металлургии (Северный проект) [5, 
с. 45–84]. 

В.Е. Грум-Гржимайло в качестве исход-
ного положения выдвинул мысль о том, что 
уральская металлургия в старом виде суще-
ствовать не может и обречена на вымирание 
[13, с. 41]. Основную цель перестройки ураль-
ской металлургии ученый-металлург видел в 
преодолении ее отсталости путем создания 
металлургических заводов в тех местах, где 
чистые руды перерабатывались на древесном 
угле, а сернистые – на коксе. Поэтому он вся-
чески поддерживал развитие древесноуголь-
ной металлургии на Урале [5, с. 45–84]. 

В.Е. Грум-Гржимайло заявлял о необхо-
димости наладить массовое производство 
железа и перейти к узкой специализации 
заводов на определенных видах продук-
ции. Предлагая создать мощный металлур-
гический трест, В.Е. Грум-Гржимайло не 
мог обойти вопросы снабжения предпри-
ятий треста рудой и топливом. Уральский 
металлург пришел к следующим выводам: 
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«Такой источник для России возможен, это 
руды Урала и коксующийся каменный уголь 
Кузнецкого бассейна. Надо соединить руды 
Урала и каменный уголь Сибири мощной 
железнодорожной линией и построить при 
ее помощи новый очаг железной промыш-
ленности» [13, с. 41].

Эксперты ВСНХ положительно оценили 
некоторые разделы проекта, в частности, 
идеи трестирования и специализации. Вызва-
ли возражения лишь расчеты ученого по сни-
жению транспортных расходов [13, с. 43].

Многие советские историки, исходя 
из того, что В.Е. Грум-Гржимайло являл-
ся «буржуазным специалистом», пытались 
принизить значение его деятельности для 
развития промышленности Урала, зачастую 
извращая его идеи. Так появилась тенденци-
озная оценка деятельности и взглядов уче-
ного как противника коксовой и апологета 
древесноугольной металлургии на Урале [2, 
с. 139–140; 7, с. 189]. 

К.И. Зубков, напротив, считает, что по-
зиция В.Е. Грум-Гржимайло в большей мере 
учитывала ряд уникальных естественных 
преимуществ сырьевой и топливной базы 
Урала (особая чистота руд, сохраняющиеся 
обширные запасы древесины, особенно в се-
верных районах Уральской области) и была 
сориентирована на максимально возможное 
удержание технических достижений старой 
уральской металлургии [6, с. 176]. Автор под-
черкивал, что В.Е. Грум-Гржимайло никогда 
не был противником создания Урало-Кузнец-
кого комбината.

В новейшей историографии отношение 
к идеям ученого-металлурга стало менять-
ся к позитивному. Примером тому является 
проведение конференций в Екатеринбурге, 
где отдельно рассматривается творчество 
исследователя. Оценивая результаты обсуж-
дения различных проектов создания второй 
Урало-Сибирской металлургической базы, 
В.С. Голубцов отмечал, что «разработка этой 
проблемы была еще не закончена», то есть к 
практической реализации этих планов при-
ступить просто не было возможности  [4, с. 
110]. Из различных вариантов решения дан-
ной проблемы комиссией по рассмотрению 
проектов предпочтение было отдано Урало-
Кузнецкому проекту, подготовленному уче-
ными и инженерами во главе с профессором 
Н.В. Гутовским. 

В.С. Голубцов добавляет: «В первой пя-
тилетке предусматривалось восстановление 
уральской древесноугольной металлургии 
на основе концентрации производства и спе-
циализации районов. На последующие годы 
намечалось осуществление Урало-Кузнецкого 
проекта, т. е. реконструкция и индустриали-
зация металлургии Урала. Разрешение этой 

проблемы должно было идти по пути, наме-
ченному Урало-Сибирским проектом» [4].

На проходившем 11–20 ноября 1920 г. в 
Москве I Всероссийском съезде научных де-
ятелей по металлургии обсуждалась пробле-
ма применения уральского древесноугольно-
го чугуна и перспективах развития Уральской 
промышленности. Съезд поддержал выступ-
ление Р.Я. Гартвана по этому вопросу и указал 
на необходимость соединения Уральского 
промышленного района с районом сибирс-
ких коксующихся углей, Кузнецкого бассейна 
с железорудными месторождениями на Юж-
ном Урале.

Исследователи полагают, что наиболее 
сильные аргументы в пользу принятия для 
практической реализации Урало-Кузнецкого 
проекта стало его рассмотрение при принятии 
плана ГОЭЛРО.

Таким образом, уже после окончания 
гражданской войны на территории Урала 
и Сибири в условиях политики «военного 
коммунизма» происходило обсуждение раз-
личных вариантов решения Урало-Кузнецкой 
проблемы, практическая реализация которой 
развернулась через десятилетие в условиях 
проведения форсированной индустриализа-
ции страны. Инженерно-техническая мысль 
России внесла неоценимый вклад в разработ-
ку одного из главных мегапроектов социали-
стической индустриализации – Урало-Куз-
нецкого комбината.
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Исследуется дискретная математическая 
модель диалектического материализма 

как формально-аксиологической системы 
ценностных функций от конечного 
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мосвязи ценностных функций «бытие», 

«материя», «движение», «противоречие», 
«небытие». «Вычислением» ценност-
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аксиологическое тождество «бытия а» и 
«бытия а в (материальном мире а)» как 

закон алгебры ценностей. На уровне  
искусственного языка модели 

предлагается логически 
непротиворечивая экспликация

 «взаимопроникновения
 противоположностей» как принципа 

объективной диалектики. 
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Одним из сильнейших аспектов марк-
сизма был диамат. Ныне он во всем мире 
дискредитирован и оплеван. А между тем 
это огромная потеря для человечества.

А.А. Зиновьев 
“Падение с «Зияющих высот»”

1. Историко-философское введение

Диамат продолжил бы участие в эво-
люции философии, если бы возникла «му-
тация», удачно приспосабливающая его к 
качественно новой ситуации глобального 
информационного общества. Для вхож-
дения в метафизические подсистемы 
искус ственных интеллектуальных систем 
традиционные метафизические доктрины 
должны пройти тест на возможность их 
адекватной «оцифровки». Но как «оциф-
ровывать» конкретные философские кон-
цепции? В самом общем виде ответы на 
эти вопросы даны в монографиях [27; 28] 
и продемонстрированы в [28] на конкрет-
ном примере «оцифровки» философии Ф. 
Ницше, якобы не поддающейся «оцифров-
ке». Также построению и систематическому 
исследованию дискретных математических 
моделей философских систем посвящены 
публикации [29–34]. В статье «Историчес-
кий материализм в «цифровом формате» 
[36] «оцифровке» был подвергнут фор-
мально-аксиологический аспект «истори-
ческого материализма» как материалисти-
ческой философии истории, не полностью 
отождествляемой с марксистской доктри-
ной исторического материализма, а трак-
туемой в более широком (обобщенном) 
ценностно-функциональном смысле. 

В настоящей статье «оцифровке» под-
вергается формально-аксиологический 
аспект диалектического материализма как 
диалектико-материалистической фило-
софии, не полностью отождествляемой с 
марксистской философией, а трактуемой 
в более широком (обобщенном) ценно-
стно-функциональном смысле. Это уже не 
первая попытка автора осуществить тако-
го рода «оцифровку». Например, вариант 
«оцифровки» формально-аксиологическо-
го аспекта диалектического материализма 
был предложен им в статье [30]. 

 Однако в ней не обсуждалась воз-
можность выхода далеко за пределы той 
исторически обусловленной философской 
концепции диалектического материализма, 
которая была предложена и разработана: 
К. Марксом [40], Ф. Энгельсом [40; 55–57], 
В.И. Лениным [22; 23], И.В. Сталиным [51] 
и многочисленными другими зарубежны-
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ми [17–19] и отечественными [12; 14; 15; 38; 
39; 41–43; 45; 47–50; 52–54] товарищами 
в ходе развития марксистско-ленинской 
философии.    

Если от истории философии отвлечься, 
т.е. вполне осознанно принять абстракцию 
от процесса развития философских сис-
тем и социально-политических условий, в 
которых эти системы возникают, изменя-
ются, доминируют, деградируют и, нако-
нец, теряют влияние, то можно прийти к 
следующему выводу. Абстрактно говоря, 
«диалектическим материализмом» или 
«материалистической диалектикой» мо-
жет быть названа всякая (любая) фило-
софская система, представляющая собой 
некий синтез материализма и диалектики. 
В философской литературе слово «диа-
лектика» – омоним: оно имеет не одно 
значение. Поэтому здесь целесообразно 
заметить, что в настоящей статье слово 
«диалектика» обозначает или «учение о 
всеобщей связи и развитии через объ-
ективные противоречия» или объективно 
существующий предмет этого учения. Фи-
лософия  К. Маркса, Ф. Энгельса и их вер-
ных последователей вполне удовлетворяет 
такому абстрактному определению диалек-
тического материализма вообще, поэтому 
резонно согласиться с тем, что: философия 
марксизма-ленинизма есть диалектический 
материализм. Однако нелогично делать на 
этом основании вывод, что диалектичес-
кий материализм есть философия марк-
сизма-ленинизма. С точки зрения логики, 
при таком выводе нарушено правило об-
ращения простых атрибутивных суждений. 
Из того, что философия марксизма-лени-
низма есть диалектический материализм, 
логически не следует, что диалектический 
материализм есть философия марксизма-
ленинизма. Но тогда логически возможно 
существование такой конкретной системы 
диалектического материализма, которая 
исторически никак не связана с марксиз-
мом-ленинизмом (и его тремя источника-
ми [24]), а также, вообще говоря, социаль-
но-политически независима от интересов 
пролетариата и беднейшего крестьянства, 
не связана с ними необходимо. Абстрактно 
рассуждая, можно допустить теоретичес-
кую возможность и практическую целе-
сообразность возникновения в будущей 
истории человечества такой качествен-
но новой (немарксистской) философии 
диалектического материализма, которая 
вообще не связана с социально-политиче-
ской доктриной «научного коммунизма». 
(Или, быть может, даже вполне согласу-

ется с социально-политической доктриной 
«научного антикоммунизма»). Почти все 
многочисленные критики диалектическо-
го  материализма на самом-то деле были 
критиками «диамата» как составной части 
марксизма-ленинизма [37; 46; 59], обще-
обязательной для высшего образования 
всякого человека в социалистическом ла-
гере. Как правило, в чистом виде критика 
диалектического материализма вообще не 
осуществлялась. И даже ее возможность 
не осознавалась: диалектический мате-
риализм необоснованно отождествлялся 
с философией марксизма. Но такая исто-
рико-философская традиция, с логической 
точки зрения ошибочна. Чтобы преодолеть 
ее логическую ошибочность, необходимо 
принять абстракцию от истории и отказать-
ся от принципа историзма как методоло-
гического принципа философствования. 
Следствием  принятия такой абстракции 
является логическая возможность появле-
ния диалектического материализма в лю-
бую такую и только такую эпоху, когда есть 
все необходимые и в совокупности доста-
точные логические предпосылки для тео-
ретического синтеза материализма и диа-
лектики. Во времена Маркса и Энгельса ло-
гическая возможность такого синтеза была 
реализована; стала историческим фактом. 
Сегодня во многих странах (включая совре-
менную Россию) политкорректно говорить, 
что диалектический материализм сошел со 
сцены навсегда. Быть может, это и верно в 
отношении советского «диамата», но верно 
ли это в отношении диалектического мате-
риализма как такового, т.е. вообще? Воп-
рос, на мой взгляд, отнюдь не тривиален. 
Более того, он очень интересен как в чисто 
теоретическом плане, так и с практической 
точки зрения. Но оставим разговоры о бу-
дущем философии, а поговорим о ее про-
шлом. Понятие «прошлое» относительно. 
Поэтому договоримся называть в данной 
статье прошлым то и только то время, ко-
торое было до появления указанных В.И. 
Лениным «трех источников и трех состав-
ных частей марксизма» [24]. Существовала 
ли в прошлом (например, раньше, чем за 
два или три века до Французской рево-
люции) логическая возможность возник-
новения диалектического материализма? 
Если да, то французский метафизический 
материализм [2; 11; 20; 41] и немецкий диа-
лектический идеализм [2; 5; 8; 9; 16; 38] 
суть случайные источники диамата как та-
кового, т.е. диамата вообще. Исторически 
необходимыми источниками французский 
метафизический материализм и немец-
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кий диалектический идеализм были для 
марксистско-ленинского диамата [2; 24]. 
А мог ли диалектический материализм 
как таковой возникнуть из философских 
источников времен зрелой античной фи-
лософии, например, во времена Аристоте-
ля? Подавляющее большинство историков 
философии с возмущением ответят: «Нет, 
это было исторически невозможно!». А я 
разве спрашиваю, было ли это исторически 
возможно? Я согласен с тем, что это было 
исторически невозможно. Я спрашиваю: 
была ли абстрактно-логическая возмож-
ность возникновения диалектического 
материализма в то время? Иначе говоря, 
существовало ли во времена Аристотеля 
множество всех логически необходимых, 
а в совокупности логически достаточных 
условий для возникновения некой фило-
софской системы, вполне осознанно, де-
монстративно и логически непротиворечи-
во синтезирующей материализм и диалек-
тику? По моему мнению, если от истории 
отвлечься и принцип историзма отбросить 
(временно «закрыть на него глаза»), то 
можно прийти к выводу, что абстрактно-
логическая возможность возникновения 
диалектического материализма во времена 
Аристотеля уже существовала (хотя во вре-
мена Фалеса Милетского ее, на мой взгляд, 
еще не было). Более того, будучи взято 
как целое, философское наследие анти-
чной Греции после Платона и Аристотеля 
уже содержало в себе диамат имплицит-
но. Нужно было только сделать его бытие 
эксплицитным. Маркс и Энгельс сделали 
это, но не непосредственно из античного 
источника, а опосредованно, – через более 
близкие к ним источники – французский 
метафизический материализм [2; 11; 20; 41] 
и немецкую идеалистическую диалектику 
[2; 5; 8; 9; 16; 38].    

В настоящей статье представлены ре-
зультаты мысленного эксперимента с це-
лью получения ответа на следующий воп-
рос: «Нельзя ли сконструировать некую 
систему диалектического материализма, 
непосредственно используя для этого зна-
чительно более ранние источники по срав-
нению с теми, которые непосредственно 
использовали Маркс и Энгельс? Понятно, 
что в случае положительного ответа на воп-
рос это будет уже какая-то другая (немар-
ксистская) версия диамата, но важно, что 
это будет все-таки диамат. 

  Для того чтобы диалектический ма-
териализм, согласно гипотезе, имплицит-
но содержащийся в классической античной 
философии, ясно и точно сформулировать 

в чистом виде, эксплицитно представив его 
в виде системы понятий и суждений, нужно 
проделать очень большую работу. А имен-
но, – экспликацию и ре-интерпретацию 
философских понятий и суждений, более 
или менее адекватно представленных в до-
шедших до нас древних текстах, написан-
ных на многозначном естественном языке. 
Осуществить экспликацию и ре-интерпре-
тацию философских понятий, суждений и 
даже систем, имплицитно содержащихся в 
дошедшем до нас историко-философском 
наследии античности, очень трудно. Но 
сегодня это уже не невозможно, так как в 
отличие от более ранних исследователей 
в настоящее время мы можем системати-
чески использовать компьютерные техно-
логии, искусственные языки, абстрактные 
понятия и методы дискретной математики, 
в частности, такой мощный метод, как дис-
кретное математическое моделирование 
различных философских систем. Теперь, 
в каком-то совершенно новом смысле за-
нимаясь «историей философии», мы мо-
жем непосредственно сравнивать между 
собой уже не наборы фрагментов текстов, 
написанных философами на естественном 
языке, а дискретные математические мо-
дели философских систем, написанные на 
искусственном языке. Эти модели фило-
софских систем – результат реконструк-
ции, ре-интерпретации, экстраполяции 
и интерполяции идей, лишь частично и 
иногда неадекватно представленных на 
естественных языках в дошедшем до нас 
заведомо неполном массиве фрагментов 
древних текстов. Такой современный ме-
тод исследования, обладающий мощным 
эвристическим потенциалом, может быть 
применен не только к философскому на-
следию Парменида, Гераклита, Платона и 
Аристотеля [29; 30; 33], но и к более поз-
дним философским произведениям, в час-
тности, к философскому наследию Маркса 
и Энгельса. Провозглашенный ими диа-
лектический материализм сформулирован 
тоже неполно, неточно и тоже на много-
значном естественном языке. Поэтому, 
весьма вероятно, что некоторые важные 
диалектико-материалистические законы 
содержатся в диамате Маркса и Энгельса 
тоже лишь имплицитно. В накопившемся 
к настоящему времени большом массиве 
естественно-языковых текстов марксистов-
ленинцев некоторые важные диалектико-
материалистические законы представлены 
или неявно или неясно. Эти законы нужно 
выявить, прояснить и сформулировать экс-
плицитно. Вопрос: «Как, каким образом?» 
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Ответ: «Посредством дискретного мате-
матического моделирования философских 
систем вообще и диамата в особенности».  

 
2. Диалектический материализм в 

свете двузначной алгебры формальной 
аксиологии: «противоречие (противо-
речивость)», «движение» и «материя 
(материальность)» как формально-ак-
сиологически эквивалентные ценност-
ные функции-инверсии 

В современной философской литера-
туре существует концепция, согласно ко-
торой, в сущности, метафизика есть не что 
иное, как формальная аксиология [27–29; 
32; 33], поэтому двузначная алгебра ме-
тафизики есть двузначная алгебра фор-
мальной аксиологии [27; 28; 34; 35]. Не-
кто может возразить, что диалектический 
материализм есть материалистическая 
диалектика, а диалектика есть анти-мета-
физика и, поэтому, рассматривать диалек-
тический материализм в свете двузначной 
алгебры  метафизики нельзя. Однако такое 
гипотетическое «возражение» есть резуль-
тат логико-лингвистического недоразуме-
ния, порожденного омонимией естествен-
ного языка. 

Слово «метафизика» – омоним: оно 
имеет несколько различных и даже про-
тивоположных значений. Вышеупомянутая 
«анти-диалектика» – одно из значений сло-
ва «метафизика». Еще одно значение этого 
омонима – «философия (любая  филосо-
фия вообще)». Когда позитивисты ведут 
борьбу с метафизикой, они критикуют и 
отвергают любую философию вообще. 
Диалектический материализм есть (некая) 
философия. Поэтому, с точки зрения по-
зитивистов, он есть (некая) метафизика и, 
следовательно, должен быть подвергнут 
беспощадной критике с точки зрения логи-
ческого эмпиризма и отвергнут как ложное 
мировоззрение. Поэтому, стремясь защи-
тить диалектический материализм от пози-
тивистских атак с позиций логики и фактов, 
можно и даже нужно использовать алгебру 
метафизики (=философии). В настоящей 
статье термины «алгебра метафизики» и 
«алгебра философии вообще» использу-
ются как синонимы. Если где-то в тексте 
слово «метафизика» будет использоваться 
в значении «анти-диалектика», это будет 
специально оговариваться. Согласно такой 
договоренности, если оговорок в контексте 
нет, то, по умолчанию, «метафизика» в этом 
контексте означает философию вообще. В 
отличие от опытной науки (science), в сущ-

ности, представляющей собой логически 
организованную тотальность фактов, мета-
физика (=философия), в сущности, пред-
ставляет собой логически организованную 
тотальность ценностей. Эти две тотально-
сти взаимно исключают друг друга в пол-
ном соответствии с логико-методологиче-
ским принципом, известным под условным 
названием «Гильотина Д. Юма» [29; 58]. 
Позитивистская логико-лингвистиче ская 
критика языка метафизики уместна тогда 
и только тогда, когда имеет место (слу-
чайное) пересечение упомянутых тоталь-
ностей, (нечаянное) спутывание их друг с 
другом из-за омонимии слов естественного 
языка. Участвуя в беседе на многозначном 
естественном языке, переполненном омо-
нимами, человек может обознаться и при-
нять разговор о ценностях за обсуждение 
фактов. В результате он может удивиться, 
возмутиться, разгневаться и приступить к 
систематической логико-лингвистической 
критике естественного языка. Однако если 
имеет место логически последовательное 
обсуждение ценностей и только ценностей 
на естественном языке, то вся позитивист-
ская логико-эмпирическая критика естест-
венного языка уже неуместна [29; 30; 58]. 
Формально-аксиологическая семантика 
естественного языка лежит за пределами 
сферы компетентности логического пози-
тивизма. Утверждения логического эмпи-
ризма о ценностях бессмысленны. Если ме-
тафизика (=философия) есть выраженное 
в естественном языке учение о ценностях, 
точнее о чистых формах ценностей, от-
влеченных от конкретного содержания, то 
она неуязвима с позиций опытной науки, 
основанной на логике и фактах. Поэтому, 
если допустить, что диалектический мате-
риализм есть не логическая связь фактов, 
а логическая связь ценностей – система 
формально-аксиологических уравнений 
ценностных функций от некоторого конеч-
ного числа ценностных переменных, то вся 
логико-эмпирическая критика диамата бу-
дет уже не более чем досадное логико-лин-
гвистическое недоразумение, порожденное 
многозначностью естественного языка [29; 
30]. Такой разворот событий (формально-
аксиологическая ре-интерпретация диама-
та) не просто спасителен, но еще и очень 
выгоден для диалектико-материалистичес-
кой философии [30]. Она приобретает за-
щищенность и независимость от развития 
логически организованной системы фактов 
опытной науки. Поэтому глупо отказывать-
ся от возможности успешно адаптировать 
диалектический материализм к современ-
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ным условиям путем истолкования его как 
формально-аксиологической системы. И 
уж, по крайней мере, имеет смысл, воо-
ружившись гипотетико-дедуктивным ме-
тодом, тщательно исследовать множество 
логических следствий из гипотезы, соглас-
но которой, в сущности, диалектический 
материализм есть не что иное, как некая 
специфическая система ценностных функ-
ций и формально-аксиологических уравне-
ний (могущих быть адекватно переведен-
ными на естественный язык). 

Поэтому, согласно сказанному выше, 
в данном разделе статьи диалектиче ский 
материализм рассматривается в свете 
двузначной алгебры метафизики как фор-
мальной аксиологии. Один из важней-
ших частных случаев формальной акси-
ологии – формальная этика моральных 
оценок.  Двузначная алгебра формальной 
этики оценок строится на множестве любых 
поступков (или субъектов), являющихся 
либо хорошими (добром), либо плохими 
(злом) с точки зрения некоторого оценива-
ющего субъекта Σ («оценщика»), играюще-
го роль «системы отсчета» в теории относи-
тельности морально-правовых оценок. На 
упомянутом множестве (морально-право-
вых актов и агентов) определяется множе-
ство унарных и бинарных алгебраических 
операций, представляющих собой мораль-
но-правовые ценностные функции. (Слово 
«функция» используется здесь в строго ма-
тематическом смысле). Областью допусти-
мых значений (ОДЗ) переменных этих фун-
кций является двухэлементное множество 
{х (хорошо), п (плохо)}. Элементы этого 
множества называются морально-право-
выми ценностными значениями поступ-
ков. Областью изменения значений этих 
ценностных функций является то же самое 
двухэлементное множество {х (хорошо), п 
(плохо)}. Строчные латинские буквы (a, b, 
c, d) обозначают морально-правовые цен-
ностные формы (поступков или субъектов), 
отвлеченные от их конкретного содержа-
ния. Простые ценностные формы – незави-
симые ценностные переменные, а сложные 
ценностные формы – ценностные функции 
от этих переменных. В теории относитель-
ности морально-правовых оценок, являю-
щейся алгеброй формальной этики и естес-
твенного права, законом является всякая 
такая, и только такая ценностная функция, 
у которой положительное морально-пра-
вовое значение инвариантно относительно 
любых преобразований «системы отсчета», 
т.е. относительно любых изменений «оцен-
щика». 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ DF-1: ценностные функ-
ции Ω и Δ называются формально-аксио-
логически эквивалентными, если и только 
если они (Ω и Δ) принимают одинаковые 
ценностные значения из множества {х (хо-
рошо); п (плохо)} при любой возможной 
комбинации  ценностных значений (х или 
п) переменных. Отношение формально-
аксиологической эквивалентности ценнос-
тных функций Ω и Δ обозначается симво-
лом «Ω=+=Δ». В естественном русском 
языке отношение формально-аксиологи-
ческого тождества (Ω=+=Δ) выражается 
разными средствами, например, словами 
«эквивалентно», «значит», «означает», «яв-
ляется», «есть», иногда заменяемыми тире. 
Поскольку эти же самые слова-омонимы 
имеют вполне определенные значения в 
формальной логике, не совпадающие с их 
формально-аксиологическими значения-
ми, постольку на стыке формальной акси-
ологии и логики необходимо употреблять 
указанные омонимы осторожно, чтобы ис-
ключить возможность нечаянной «подмены 
понятий и тезисов».    

ОПРЕДЕЛЕНИЕ DF-2: законом алгебры 
формальной аксиологии является любая 
такая, и только такая ценностная функция, 
которая принимает значение «хорошо» при 
любой возможной комбинации ценностных 
значений своих переменных. Иначе говоря, 
закон алгебры аксиологии есть ценностная 
функция-константа, принимающая значе-
ние «хорошо». Если Ω есть некая ценност-
ная функция, то она есть закон метафизи-
ки, если и только если Ω=+=х.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ DF-3: формально-ак-
сиологическим противоречием в алгебре 
аксиологии называется ценностная функ-
ция, принимающая значение «плохо» при 
любой возможной комбинации ценностных 
значений своих переменных. Иначе гово-
ря, формально-аксиологическое противо-
речие есть ценностная функция-констан-
та, принимающая значение «плохо». Если 
Ω есть некая ценностная функция, то она 
есть формально-аксиологическое противо-
речие, если и только если Ω=+=п.    

Глоссарий для следующей ниже таб-
лицы 1. Символ Ба обозначает ценностную 
функцию от одной ценностной переменной 
«бытие, существование (чего, кого) а». На  – 
ценностную функцию «небытие, отсутствие 
(чего, кого) а». Па – ценностную функцию 
«противоречие в (чем, ком) а». Ьа – «про-
тиворечивость (чего, кого) а». Да – «движе-
ние, изменение, подвижность, изменчивость 
(чего, кого) а». Ма – «материя, материаль-
ность (чего, кого) а», или «материальный, 
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Таблица 1

Унарные операции

а Ба На Па bа Да Ма Ща Ча Иа Rа Та Fа

х х п п п п п п п п п п х

п п х х х х х х х х х х п

Таблица 2

Унарные операции (продолжение)

а Фа Оа Uа Wа Ша Ва Zа Га Gа Yа Яа Sа

х п п х х п х п п п х х п

п х х п п х п х х х п п х

материальное (что, кто) а». Ща – «ощуще-
ние,  ощутимость (чего, кого) а как объекта». 
Ча – «чувство,  чувственность, чувственное 
восприятие (чего, кого) а как объекта». 
Иа – «иллюзия,  иллюзорность (чего, кого) 
а как объекта». Rа – «отражение (чего, кого) 
а как объекта». Та – «мышление (чего, кого) 
а как объекта», или «мысль, мышление о 
(чем, ком) а». Fа – «первая, первичная (что, 
кто)а», или «первичность (чего, кого) а». Пе-
речисленные функции точно определяются 
следующей таблицей 1.

слово в упомянутых переводах обознача-
ет не общеизвестную логическую связку, а 
точно определенное выше отношение фор-
мально-аксиологической эквивалентности 
«=+=». Хаотическое смешивание упомя-
нутых различных значений слова-омонима 
«есть» – источник недоразумений и иллю-
зий парадоксальности. Начнем следующий 
ниже список формально-аксиологических 
эквивалентностей с уравнений, модели-
рующих метафизику элеатов: Парменида; 
Зенона; Мелисса [2; 7; 60; 29; 30; 33].  

Глоссарий для следующей ниже таб-
лицы 2. Фа – «форма для (чего, кого) а». 
Оа – «оформление, формирование, офор-
мленность (чего, кого)а».  Uа – «неоформ-
ленная, бесформенная (что, кто) а». Wа – 
«мир (чего, кого, чей) а».  Ша – «внешний 
для (чего, кого) а». Ва – «внутренний для 
(чего, кого) а». Zа – «противоположность 
для (чего, кого) а». Га – «познаваемый 
(что, кто), познаваемость (чего, кого) а». 
Gа – «объективный, объект (что, кто), объ-
ективность (чего, кого) а». Yа – «субъек-
тивный, субъект (что, кто), субъективность 
(чего, кого) а». Яа – «сознание (чего, кого, 
чье) а». Sа – «вторая, вторичная (что, кто) 
а», или «вторичность (чего, кого) а». Пе-
речисленные функции точно определяются 
следующей таблицей 2.

1) БПа=+=На: бытие противоречия в 
а эквивалентно небытию а.

2) На=+=БПа: небытие а эквивален-
тно бытию противоречия в а.

3) Ба=+=НПа: бытие а есть небытие 
противоречия в а.

4) Ба=+=ПНа: бытие а есть противо-
речие в небытии а. 

5) Ба=+=ННа: бытие а есть небытие 
небытия а.

6) Ба=+=НДа: бытие а есть небытие 
движения а.  

7) Да=+=Па: движение а есть проти-
воречие в а.

8) Да=+=Ча: движение а есть чувс-
тво (чего, кого) а как объекта.

9) Ча=+=Иа: чувство (чего, кого) а 
(как объекта) есть иллюзия а как объекта.

С помощь данных выше дефиниций 
нетрудно получить следующие ниже урав-
нения. Знакомясь с помещенными после 
знака «двоеточие» переводами этих урав-
нений с символического языка алгебры 
формальной аксиологии на естественный 
русский язык, очень важно иметь в виду 
омонимию слова «есть» (и заменяющего 
его тире) в естественном языке. Указанное 

10) Иа=+=На: иллюзия а (как объек-
та) равноценна небытию а. 

11) Ча=+=Па: чувство (чего, кого) а 
(как объекта) есть противоречие в а.   

12) Да=+=БПа: движение а эквива-
лентно бытию противоречия в а. 

13) Да=+=На: движение а эквивален-
тно небытию а. Из  1 и 12 по транзитивности 
отношения «=+=». 
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В ходе исторического развития от мета-
физики Парменида [2; 7; 9; 60]  и Гераклита 
[2; 7; 9; 10]  к метафизике Платона [2; 6; 7; 9; 
44]  и Аристотеля [2-4;  7; 9]  были введены, 
определены и всесторонне исследованы мно-
гие новые философские понятия, в частности, 
понятия материи и формы. Были установлены 
следующие взаимоотношения новых понятий 
со старыми (понятиями). 

14) Ма=+=Да: материя а эквивалентна 
движению а. 

15) Ма=+=На: материя а эквивалентна 
небытию а. Это тождество получается из  урав-
нений 13 и 14 по транзитивности отношения 
«=+=». Равноценность материи и небытия 
утверждали: Платон [6; 7; 44], платоники [1; 
6; 7; 13], Аристотель [3; 4; 7], а также предста-
вители целого ряда религиозно-философских 
учений, например, гностики (их докетизм).  

16) Ба=+=НМа: бытие а есть небытие 
материи а. 

17) Ма=+=FМа: материя а есть первая 
материя а. 

18) FМа=+=UMa=+=НОMa: первая ма-
терия а есть неоформленная (бесформенная) 
материя (Аристотель). 

19) UMa=+=HФМа: неоформленность 
материи а означает небытие формы для (или 
у) материи а (Аристотель).

20) Ба=+=НUМа: бытие а есть небытие 
неоформленной (бесформенной) материи а 
(Аристотель, Августин).  

21) FМа=+=На: первая материя есть не-
бытие (Аристотель).

22) Ба=+=ОМа: бытие а есть оформ-
ленная материя а (Аристотель). 

23) UМа=+=На: неоформленная (бес-
форменая) материя есть небытие.

24) Ба=+=НFМа: бытие есть небытие 
первой материи.

Основной тезис настоящей статьи: из 
вышеприведенной системы определений и 
уравнений двузначной алгебры философии 
логически следует приведенная ниже система 
уравнений, представляющая собой дискрет-
ную математическую модель формально-
аксиологического аспекта диалектического 
материализма. 

25) Ма=+=Ьа: материальность а озна-
чает противоречивость а.

26) Да=+=Ьа: изменчивость а – проти-
воречивость а.

27) Ча=+=Ьа: чувственность, чувствен-
ная данность (чего) а, т.е. данность (чего) а 
в чувствах, – противоречивость а.

28) Да=+=Па: движение а – противоре-
чие в а.

29) Ма=+=Па: материя а – противоре-
чие в а.

30) Ча=+=Па: чувство а – противоре-
чие в а. 

31) Ба=+=ПЧа: бытие а есть противоре-
чие в чувстве а.

32) Ба=+=ЧПа: бытие а есть чувство 
(чего) противоречия в а. 

33) Ма=+=Ча: материальность а – чувс-
твенность а.

34) Ба=+=ЬЧа: бытие а – противоречи-
вость чувственности а. 

35) Ба=+=MДа: бытие а – материаль-
ность движения а.

36) Ба=+=ДМа: бытие а есть движение 
материи а.

37) Ба=+=ПМа: бытие а есть противо-
речие в материи а. 

38) Ба=+=ПДа: бытие а есть противоре-
чие в движении а.

39) Ба=+=ДПа: бытие а есть движение 
противоречия в а.

40) Ба=+=ДЧа: бытие а есть движение 
чувства а. 

41) Ба=+=ЧМа: бытие а есть чувство 
материи а. 

42) Ба=+=НЬRПа: бытие а эквивалентно 
непротиворечивости отражения материи а. 

43) Ба=+=НЬRПа: бытие а эквивалентно 
непротиворечивости отражения противоре-
чия в а. 

44) Ба=+=НЬRПДМа: бытие а эквива-
лентно непротиворечивости отражения про-
тиворечия в движении материи а.

45) Ба=+=НЬRПЩМа: бытие а эквива-
лентно непротиворечивости отражения про-
тиворечия в ощущении материи а. 

46) Ба=+=НЬRЬа: бытие а эквивалентно 
непротиворечивости отражения противоре-
чивости а. 

47) ЬRЬа=+=На: противоречивость от-
ражения противоречивости а равноценна 
небытию а.

48) ЬТЬа=+=На: противоречивость 
мышления о противоречивости а равноценна 
небытию а.

Уравнения 42–48 очень важны в отно-
шении острой дискуссии о существовании 
противоречий в истинном отражении объ-
ективных противоречий, имевшей место в 
советской философской литературе [12; 14; 
15; 42; 43; 47]. 

3. Бытие как существование 
в материальном мире 

Выше в связи с диаматом исследовались 
ценностные функции от одной переменной. 
Ниже в той же связи определяются и об-
суждаются ценностные функции от двух 
переменных. 
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Таблица 3
Бинарные операции

a b C2ab N2ab Z2ab H2ab К2ab S2ab Т2ab Р2ab L2ab U2ab

х х х п х п х п х п п п

х п п х х п п х п х п п

п х х п х п п х п х х х

п п х п п х п х х п п п

*Необходимость существования в адекватной дискретной математической модели философии некоторой 
некоммутативной бинарной операции, позволяющей выразить несимметричность взаимоотношения материи 
и сознания, отмечалась автором в работах конца 70-х годов [25; 26]. В них указывалось на целесообразность 
использования булевых алгебр в качестве моделей философии, так как булевы алгебры дают возможность 
моделировать существенное для философии отношение порядка: «первично — вторично».

Глоссарий для следующей ниже табли-
цы 3.  Символ C2ab обозначает ценностную 
функцию (от двух ценностных переменных) 
«бытие, наличие, присутствие (чего, кого) b 
в (чем, ком) а», т.е. внутри (чего, кого) а». 
Символ N2ab – ценностную функцию «небы-
тие, отсутствие b в (внутри) а». Z2ab – «бытие, 
присутствие (чего, кого) b вне (чего, кого) а, 
т.е. за пределами (чего, кого) а». Иначе гово-
ря, Z2ab – «бытие, наличие b в (чем, ком) НЕ-
а, т.е. внутри НЕ-a». Н2ab – «небытие, отсутс-
твие b вне (чего, кого) а». К2ab – «объедине-
ние, соединение (чего, кого) b и (чего, кого) 
а». S2ab – «разделение, разъединение (чего, 
кого) b и (чего, кого) а». Т2ab – «отождествле-
ние (чего, кого) b и (чего, кого) а». Р2ab  – 
«различение (чего, кого) b и (чего, кого) а». 
L2ab – «(алетическая) необходимость (чего, 
кого) b для (чего, кого) a». U2ab – «универ-
сальность, всеобщий характер (чего, кого) b 
для (чего, кого)а». Эти функции определяют-
ся таблицей 3.

55) Бa=+=С2ЧWaa:  бытие а  есть (бытие 
a  в чувственном мире а).

56) N2ЧWaa=+=Ha: (небытие а в чувс-
твенном  мире а) означает небытие а.  

57) Бa=+=С2ГWaa:  бытие а  есть (бытие 
а  в познаваемом мире а).

58) N2ГWaa=+=Ha: (небытие а в позна-
ваемом мире а) означает небытие а.

В связи с «оцифровкой» системы цен-
ностей диалектического материализма 
уместно обратить внимание на то, что 
бинарная операция C2 не является комму-
тативной*. В частности, это проявляется в 
следующих ниже уравнениях, если срав-
нить их с уравнениями 49–58. 

59) C2aШWa=+=Пa: (бытие внешнего 
мира а внутри а) есть противоречие в а.

60) C2aШWa=+=Нa: (бытие внешнего 
мира а внутри а) есть небытие а.

61) C2ЯaШWa=+=Нa: (бытие внешнего 
мира а в сознании a) – небытие а.

В данной статье из множества уравнений 
двузначной алгебры философии целесообраз-
но выделить те, которые переводятся на естес-
твенный язык в виде следующих ниже важных 
мировоззренческих положений, характерных 
для диалектического материализма, фило-
софского реализма и обыденной философии 
здравого смысла обычных людей.

49) Бa=+=C2ШWaa: бытие а есть (бытие 
а во внешнем мире a).

50) N2ШWaa=+=Ha: (небытие а во вне-
шнем  мире а) эквивалентно небытию а.   

51) Бa=+=C2GWaa: бытие а есть (бытие 
а в объективном мире а).  

52) N2GWaa=+=Ha: (небытие а в объек-
тивном мире а) эквивалентно небытию а. 

53) Бa=+=С2МWaa: бытие а есть (бытие 
а в материальном мире а). 

54) N2MWaa=+=Ha: (небытие а в мате-
риальном  мире a) означает небытие a. 

62) C2ЯaМWa=+=Нa: (бытие матери-
ального мира а в сознании а) – небытие а.

63) C2ЯaМa=+=Нa: (бытие материи а в 
сознании a) – небытие a.

Приведенные выше уравнения 49-63 
моделируют асимметрию двуместного отно-
шения «…существует в …» между материей и 
сознанием. Причем исследуемая дискретная 
математическая модель философского миро-
воззрения оказывается более благоприятной 
для философии здравого смысла, реализма 
и диалектического материализма, чем для 
идеализма.

Кроме того, бинарная операция С2  мо-
жет быть с успехом использована для мате-
матического моделирования «принципа вза-
имопроникновения противоположностей». 
Многие критики объективной диалектики 
считают этот принцип абсолютно иррацио-
нальным, логически противоречивым про-
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явлением мистики или просто бессмыслицей 
(плохим синтаксисом). Существование таких 
критиков оправдано тем, что очень многие 
формулировки упомянутого принципа, дан-
ные в естественном языке, действительно 
не выдерживают критики из-за нечеткости 
(расплывчатости) и многозначности исполь-
зуемых языковых средств. Однако, по моему 
мнению, вопреки неблагоприятной истори-
ко-философской традиции, все-таки можно 
сформулировать обсуждаемый принцип точ-
но, ясно и логически непротиворечиво, если 
и только если использовать для этого искус-
ственный язык дискретной математической 
модели диалектико-материалистической фи-
лософии как системы ценностных функций 
от некоторого конечного числа ценностных 
переменных. На мой взгляд, «принцип вза-
имопроникновения противоположностей» 
адекватно моделируется следующей парой 
уравнений двузначной алгебры формальной 
аксиологии.  

64) Бa=+=C2Zaa: бытие a есть (бытие a 
в (противоположности a). 

65) БZa=+=C2aZa: бытие (противопо-
ложности a) есть (бытие (противоположности 
a) внутри a).    

Система уравнений 64 и 65 формаль-
но-логически непротиворечива и пред-
ставляет собой точную формулировку 
«принципа взаимопроникновения проти-
воположностей». Вплоть до настоящего 
времени философы уповали, как правило, 
на то, что сказанное ими интуитивно ясно 
любому гению; данная статья рассчитана 
на то, что сказанное выше может быть 
проверено любым нормальным челове-
ком путем «вычисления» соответствующих 
ценностных таблиц, согласно данным выше 
дефинициям. Это конкретный пример того, 
как, согласно Г.В. Лейбницу, можно заме-
нить яростный спор спокойным «счетом» 
[21, c. 491–497].

Конечно же, ни Маркс, ни Энгельс, ни 
Ленин, ни их многочисленные сторонники и 
противники не могли даже предположить, 
что диалектический материализм имеет 
серьезные формально-аксиологические 
основания, которые могут быть адекватно 
представлены на уровне алгебры ценнос-
тей. Но, тем не менее, весьма вероятно, 
что именно формально-аксиологическая 
интерпретация диалектического матери-
ализма может способствовать его реани-
мации (выходу из коматозного состояния 
марксистско-ленинского диамата) и пере-
ходу к некоему качественно новому – жиз-
неспособному и эвристически значимому 
состоянию. Возможность возрождения 

диалектического материализма обусловле-
на исследованной нами формально-аксио-
логической мутацией диамата [30], удачно 
адаптирующей его к научно-техническим 
реалиям XXI века, требующим изобретения 
способов представления гуманитарных и в 
особенности философских знаний в систе-
мах «искусственного интеллекта».
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