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Проблема отношений между социологи-
ей и властью всегда была одной из главных 
для социологической науки и практики. На-
чиная со времен О. Конта, социология ис-
пытывала на себе зависимость от властных 
структур, а ее стремление к самостоятель-
ности с самых первых шагов существования 
означало не только «отпочкование» от «ма-
теринской» философии, но и попытку собс-
твенного, относительно автономного от влас-
ти развития. Именно поэтому практиче ски 
все крупные представители социологической 
мысли на протяжении всей истории её су-
ществования, так или иначе, касались пос-
тавленной проблемы, причём у большинства 
из них не наблюдалось конформизма в от-
ношениях с властью. Иначе социология была 
бы не в состоянии выполнить одну из своих 
основных функций – критическую. 

В данной статье целью авторского иссле-
дования является анализ отношения социо-
логии и власти в его российском контексте, 
причём речь пойдёт не только о характе-
ристике самого этого отношения, но и об 
извлечении уроков из него – как на исто-
рико-социологическом, так и современном 
материале. Смысл и задача анализа состоит 
в том, чтобы показать стремление социоло-
гии быть «антивластной» по своей направ-
ленности только там и тогда, где и когда 
сама власть противоречит гражданскому 
обществу, мешает его становлению, не при-
знаёт его сегментацию и структуру, а также 
право на самостоятельное существование. 
Методологическим основанием анализа яв-
ляется тезис о том, что социология иденти-
фицирует себя с одним из элементов граж-
данского общества, оставаясь в то же время 
институциональным феноменом. 

Охарактеризуем отношения между соци-
ологией и властью в России/Советском Со-
юзе/России сквозь призму нескольких уро-
ков, которые должны быть извлечены из этих 
отношений для их адекватного понимания 
и стремления не воспроизводить в будущем 
ошибок и просчётов ни для социологии, ни 
для власти.

Урок 1. Следует учитывать, что пробле-
ма отношений между социологией и властью 
всегда была и будет одной из центральных 
в российском/советском/российском об-
ществе, учитывая специфику власти в нём, 
её постоянно недемократический характер 
и слабые перспективы глубоких трансфор-
маций в этой сфере социальной жизни. 
Свидетельством тому является вся история 
развития отечественной социологии начи-
ная со второй половины XIX в. и вплоть 
до наших дней.
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На разных этапах этой истории рассмат-
риваемые отношения не отличались большим 
разнообразием, причём преобладали в них 
чёрные и серые тона. Характеризуя первый, 
дореволюционный этап (1861–1917 гг.), от-
метим, что в то время в России существова-
ла дискриминация социологии как науки со 
стороны царского самодержавия, проявив-
шаяся в стремлении последнего воспрепятс-
твовать её развитию. Царское правительство 
рассматривало социологию как угрозу пра-
вящему режиму, поэтому вполне понятно, 
что уровень её институционализации был 
крайне низким [4, с. 238–239].

Говоря о втором этапе отечественной 
социологии, охватившем большую часть 
XX в. (1917–1991 гг.), следует отметить, что 
в его границах отношения с властью коле-
бались – от борьбы социологии за своё су-
ществование и выживание (до 1930-х гг.) до 
полного запрета в условиях сталинской дик-
татуры (1930-е – середина 1950-х гг.) и за-
тем – в период второго рождения (конец 
1950-х – конец 1980-х гг.) – до стремления 
к самоутверждению под жёстким контролем 
партийной власти и партийной цензуры как 
её неотъемлемой части. Представляют инте-
рес суждения Б.М. Фирсова о конфронтации 
двух типов развития социологии в нашей 
стране в послевоенный период (вплоть до 
1980 г.) – естественного и подконтрольного 
(несвободного, разрешительного, регламен-
тированного сверху). По его мнению, у нас 
господствовала неестественная форма управ-
ления социологией, знаменовавшая собой 
полную зависимость учёных и администрато-
ров науки от институтов власти, прежде всего 
партийной и государственной [5, с. 432].

В этой связи привлекает интерес статья 
Б.А. Грушина «Учёный совет при Чингисхане», 
главная тема которой – соотношение соци-
ологической науки и власти (управления). 
Нормальным Грушин считал такое положе-
ние вещей, при котором «наука занимается 
наукой, управление – управлением, а связи 
между ними реализуются либо в разнооб-
разных формах использования управлением 
научных данных… либо – что гораздо эффек-
тивнее – путём прямого и гарантированного 
включения науки в процессы управления, 
в том числе в механизмы принятия ответс-
твенных решений…». В СССР же «...на оп-
ределённом этапе его истории произошла 
серьёзнейшая деформация, когда органы уп-
равления присвоили себе право производить 
научное, теоретическое социальное знание 
и тем самым контролировать всё, что дела-
ется на этом поприще помимо них. На словах 
они стали пользоваться этим правом наряду 

с наукой, а на деле – в обход неё и даже без 
неё, вместо неё, поскольку именно им стало 
принадлежать последнее слово в любом тео-
ретическом споре по всем проблемам обще-
ствоведения...» [1, с. 297]. Как след ствие, на-
ука стала вызывать у представителей органов 
власти сплошные подозрения и нарекания, её 
отстранили от активного участия в жизни об-
щества. Социология оказалась «...вроде учё-
ного совета при Чингисхане. Будешь стоять на 
своём, говорить правду – не снесёшь головы, 
будешь угодничать, лгать – останешься жив, 
но обнаружишь свою полную несостоятель-
ность...» [1, с. 302].

Только в рамках современного этапа раз-
вития отечественной социологии – с 1991 г. 
до наших дней – в условиях происходив-
шей институционализации и существования 
её в качестве независимой, автономной, са-
модостаточной науки удалось добиться сво-
боды (за счёт ликвидации жёсткого контроля 
и цензуры) и возможности работать в рамках 
понимания своих собственных научно-прак-
тических проблем. Решение этой задачи про-
изошло в 1990-е гг. Конечно, главную роль 
в данном процессе сыграли запрет КПСС 
в 1991 г., отмена цензуры и широкая демок-
ратизация политической жизни в стране. 

Однако в последние десять лет социо-
логия вновь стала ощущать усиливающееся 
давление, иногда прямое, чаще косвенное. 
Сегодня имеются достаточные основания 
говорить об ужесточении идеологического 
режима в стране. В рамках этого процесса 
следует рассматривать постоянные призы-
вы к усилению консервативных традиций 
в России, в целом консерватизма как идео-
логического направления, равно как и стрем-
ление иерархов церкви к усилению право-
славного фундаментализма. Всё больше 
представителей СМИ, научной и художест-
венно-творческой интеллигенции начинают 
говорить о возвращении цензуры.

Это не может не сказываться и на про-
цессах, происходящих в социологической 
науке. Именно в таком ключе следует рас-
ценивать появившуюся в ней линию на 
сотрудничество с православной церковью 
и объявление идеологическими устоями 
современной социологии православия, са-
модержавия и народности [2].

Урок 2. Как следствие из сказанного, нуж-
но учитывать, что на протяжении всей исто-
рии развития отечественной социологии она 
испытывала и продолжает испытывать дав-
ление власти. При этом последняя до поры 
до времени может занимать позицию свое-
образного стороннего наблюдателя в отноше-
нии социологии. Но как только её представи-
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тели касаются проблем, прямо или косвенно 
затрагивающих интересы власти, наступают 
на её «мозоли», а также поднимают наиболее 
острые и болезненные вопросы социальной, 
экономической и политической жизни обще-
ства, так сразу же начинают ощущать жёсткое 
противодействие своей деятельности со сто-
роны самых разных властных структур.

Урок 3. Отсюда следует, и этот урок обя-
зательно должен быть учтён, что осознание 
зависимости социологии от власти в России 
заставляет конкретных представителей этой 
науки зачастую делать выбор в предпочте-
ниях профессиональных интересов и про-
блемного поля для исследований не столько 
с точки зрения глубоких внутренних потреб-
ностей их авторов, сколько в плане выявле-
ния степени их свободы и независимости от 
властных структур в процессе осуществления 
научных поисков. Благо, что возможности 
для такого выбора имеются, поскольку со-
циологическая наука предлагает большой 
диапазон востребованных (не связанных 
с властью и политикой) проблем, включая 
целые лакуны в её истории, логике и мето-
дологии социологического знания, методике 
и технологиях исследования, обработки по-
лученного эмпирического материала и т. д.

Выбор, перед которым стоят социологи, 
касается не только стремления какой-то их 
части уйти от прямых и непосредственных 
отношений и взаимодействий с властью при 
осуществлении собственных исследований, 
но наоборот, включённости их авторов в эти 
отношения и взаимодействия в случае изу-
чения проблем, привлекающих внимание 
властных структур, а зачастую и финанси-
рование научных работ с их стороны.

Этот второй выбор оказывается ещё бо-
лее сложным, чем первый, поскольку озна-
чает, с одной стороны, наличие двух крайних 
позиций, с другой – ряда промежуточных ва-
риантов. Крайние позиции – это либо готов-
ность полностью «лечь» под власть, выполняя 
роли и функции «продажной девки» и пол-
ностью соглашаясь на условия ангажирован-
ного «социального заказа», либо сохранение 
научного и независимого лица и готовность 
осуществить лишь объективный анализ пос-
тавленной в исследовании проблемы. Отме-
тим сразу, что когда власть принимает вторую 
позицию, честь ей и хвала. Что касается про-
межуточных позиций, то они представляют 
собой разную степень компромисса между 
властными и социологическими структурами 
(либо отдельными социологами).

Урок 4. Из приведённых суждений вы-
текает, что отношения между социологией 
и властью в России могут быть охаракте-

ризованы на основе выявленных их типов. 
Следует различать две типологии отноше-
ний – между социологией и властью и со-
циологами и властью. Вторая типология 
носит более дробный характер, чем первая, 
и конкретизирует её.

Рассмотрим типы таких отношений меж-
ду социологией и властью с учётом описан-
ной ситуации. 

Первый тип. Власть в стране характери-
зуется господством демократических институ-
тов, и социология в этом случае развивается 
в свободном и независимом от неё режиме. 
Научная, преподавательская, практическая де-
ятельность в сфере социологии может быть 
вообще вне связи с политическим режимом 
и реагировать лишь на те действия власти и её 
институтов, которые противоречат существую-
щим нормам, ценностям, традициям и затра-
гивают интересы конкретных групп людей.

Второй тип. Власть в стране не име-
ет выраженного демократического вектора 
и определяется давлением авторитарного 
(или тоталитарного) режима. В этом случае 
социология и её представители оказывают-
ся перед выбором: идти на сотрудничество 
с властью, поддерживать её на разных уров-
нях, выполнять заказы (в том числе ангажи-
рованные, требующие в ряде случаев посту-
паться научной совестью), оказывать содей-
ствие режиму через систему преподавания, 
либо стремиться к проведению объективных 
и независимых исследований, подвергать 
критическому анализу деятельность влас-
тей, способствовать созданию и поддержке 
структур гражданского общества, включаться 
в их деятельность.

Названные два типа, как это видно, про-
тивостоят друг другу по основным позициям 
и их вектору в отношениях с властью. Но, 
помимо двух крайних типов, есть и проме-
жуточные, точнее говоря, их конкретизиру-
ющие. Первый из них – стремление дис-
танцироваться от власти, работать в таких 
проблемах, которые находятся весьма да-
леко от непосредственных интересов влас-
тных структур. Это может быть достаточно 
абстрактный уровень теоретизирования, 
имеющий мало общего с реальными соци-
альными проблемами. Скажем, речь идёт 
о социологии науки или социологии зна-
ния и исследовании природы и особеннос-
тей того или иного вида (типа) знания. Это 
тот уровень, который можно определить 
как эпистемологический и который, чаще 
всего, не имеет прямого выхода к реальной 
проблематике повседневной, тем более со-
циально-экономической и общественно-по-
литической жизни.
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В рамках намечающегося приближения 
к этой ситуации и, соответственно, власти, её 
создающей, имеет смысл говорить о ещё од-
ном – втором типе социологической деятель-
ности, который принято называть моделью 
(эпистемологией) абсолютного наблюдателя 
[3, с. 15]. Суть её в том, чтобы лишь наблю-
дать, фиксировать, отражать совокупность со-
циальных фактов. Позиция социолога в этом 
случае не влияет на объект, она нейтральна 
и свободна от ценностей. Теория противопос-
тавлена практике, поскольку они представля-
ют различные сферы деятельно сти. В данном 
случае социолог даже не интерпретирует си-
туацию, а просто её наблюдает и описывает. 
Конечно, и в этом случае социология не сво-
бодна полностью от воздействия власти, пос-
кольку в самом факте наблюдения и описа-
ния также можно обнаружить определённое 
отношение к ней. Но всё же социологическое 
знание и направленность социологического 
мышления отделены от социальной реаль-
ности (включая социально-политическую си-
туацию), противопоставлены в чём-то ей и 
лишь представляют (репрезентируют) её.

Третий тип социологической деятельнос-
ти относительно имеющейся власти состоит 
в значительно меньшем (чем во втором) дис-
танцировании от неё. Он связан с интерпрета-
цией наблюдаемых социальных фактов, кото-
рые рассматриваются в оптике социологии, её 
представлений и суждений, а также понятий 
и теорий, ею используемых. Эта интерпре-
тация выводит социологию на возможность 
почти прямого взаимодействия с властью, 
но лишь в том случае, если последняя сама 
обратит внимание на исследовательскую по-
зицию и проявит к ней интерес. Последний 
может иметь три вектора – позитивный, нега-
тивный и нейтральный. Это значит, что соци-
ологическая интерпретация воспринимается 
властью либо как соответствующая её инте-
ресам, либо как противоречащая им, либо 
как не имеющая практического значения для 
принимаемых властных решений. 

Четвёртый тип социологической деятель-
ности характеризуется как создание перфор-
мативной модели (перформативной эписте-
мологии). Происходит отказ от разделения 
субъекта и объекта познания. Социология 
активно включается в сеть отношений с влас-
тными структурами. «И здесь речь должна 
идти уже не просто о публичной социологии, 
которая репрезентирует свои репрезентации 
обществу, а о перформативной социологии, 
которая встроена в общество и активно учас-
твует в его исполнении» [3, с. 20].

Весь вопрос в том, в какое общество, 
в какой властный режим должна быть встро-

ена социология и в каком – должна активно 
участвовать в его деятельности. Конкретизи-
руя этот вопрос, сформулируем ещё один: 
должна ли она встраиваться в авторитарный 
(тоталитарный) режим власти, и если да/нет, 
что это означает на практике? Ответ на этот 
вопрос можно дать лишь в процессе ана-
лиза перспектив отечественной социологии 
и её деятельности относительно властного 
режима.

Общение (взаимодействие) социологии 
(её конкретных представителей) с публикой 
(обществом) в той или иной форме требу-
ет определённой смелости и гражданского 
мужества, особенно когда приходится заде-
вать интересы власть и бизнес имущих. По 
нашему мнению, это – одна из разновид-
ностей так называемой публичной социо-
логии, сам термин и развёрнутая трактовка 
которого принадлежит американскому со-
циологу М. Буравому [6, с. 4–28]. Граж-
данская и научная позиция (их не следует 
разделять в данном случае, поскольку они 
тесно взаимосвязаны и представляют собой 
некое единство) нужна и в противостоянии 
так называемой ангажированной социоло-
гии, представители которой (в угоду заказ-
чикам соответствующих исследований, в том 
числе и власть имущим) готовы пойти на 
фальсификацию и искажение объективных 
данных.

В связи с этим возникает важная про-
блема взаимоотношений социологии, влас-
ти и бизнеса, точнее говоря, тех аспектов их 
взаимоотношений, которые благодаря соци-
ологии приобретают (или могут приобрести) 
публичный характер. И здесь появляется та-
кое место их встречи, о котором нужно ска-
зать особо, – регион. 

Для социологии в регионах, где её пред-
ставители достаточно известны и находятся 
под «аудио» и «видеонаблюдением», такая 
публичность иногда может дорого стоить. 
Конечно, отношения между социологией 
и властью в регионе (на местах) время от 
времени могут быть достаточно нейтраль-
ными и строиться по принципу «не трогать 
друг друга». Но не нужно забывать и о том, 
что в ряде случаев существует, помимо по-
литического и идеологического интереса, 
финансовая сторона названных отношений, 
поскольку власть может оказаться заказчи-
ком (и плательщиком) исследований.

Целесообразно выделить условия, опре-
деляющие возможность публичной социоло-
гии в регионе. В качестве таковых назовём: 
1) стремление социологов быть активными 
и его реальные проявления в деле внедрения 
публичной социологии; 2) понимание ими тех 
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сложностей, которые могут возникнуть на этом 
пути и затронуть их лично; 3) позиция влас-
ти – региональной и муниципальной, её отно-
шение к социологии, готовность /неготовность 
сотрудничать с её представителями и признать 
их право на критический анализ социальных 
процессов (в том числе и деятельности са-
мой власти); 4) позиция СМИ, их отношение 
к социологии, готовность /неготовность со-
трудничать с её представителями и признать 
их право на критический анализ социальных 
процессов (в том числе и самих СМИ); 5) отно-
шение различных социальных групп к власти, 
её деятельности, к СМИ, к социологическим 
исследованиям, наличие выраженного об-
щественного мнения, уровень и характер его 
изучения в регионе; 6) уровень активности 
населения, в том числе протестной. 

Урок 5. Из сказанного следует необхо-
димость определить, что российскую соци-
ологию в её отношении к власти устраивает, 
а что – нет (с учётом характера самой влас-
ти). Устраивает, прежде всего, признание 
самой социологии, её права на институцио-
нализацию. Устраивает стремление властных 
структур к нормальному, цивилизованному, 
без давления, без ангажирования отдельных 
социологических структур и социологов, 
взаимодействию с социологией. Устраивает 
стремление власти прибегать к выявлению 
экспертного мнения социологов (и в це-
лом к изучению общественного мнения) 
по основным проблемам жизни общества. 
Устраивают заказы власти и органов управ-
ления на исследование наиболее актуаль-
ных проблем. Устраивают действия власти, 
направленные на реализацию рекомендаций 
социологов и предложенных ими социаль-
ных проектов и технологий управления. Уст-
раивает приглашение социологов со стороны 
власти к диалогу. Устраивает уважительное 
отношение к социологам. Устраивают пози-
тивные, подкреплённые конкретными ша-
гами, действия властей, направленные на 
развитие социологического образования.

Что не устраивает социологию в ее от-
ношении к власти? Строго говоря, всё то, 
что было сказано выше, только с обратным 
знаком. Это равнодушное, незаинтересован-
ное (а иногда и недружественное) отноше-
ние власти к социологии, оказание на неё 
давления с целью получения необходимого 
результата в исследовании. Не устраивает 
отсутствие заказов и финансирования ис-
следований, нежелание использовать соци-
ологов для экспертизы при принятии прак-
тически всех значимых решений, имеющих 
социально-экономическую и социально-по-
литическую направленность. Не устраивает 

снижение интереса к социологическому об-
разованию, проявляющееся в сокращении 
бюджетных мест на бакалавриат, в магис-
тратуру и аспирантуру.

Теперь поставим вопрос «с другой сторо-
ны» и попробуем предположить, что устраива-
ет и не устраивает власть в отношениях с со-
циологией, имея в виду все её уровни – феде-
ральный, региональный, муниципальный.

В отличие от социологов, которые порой 
достаточно откровенно и зачастую нелицеп-
риятно характеризуют своё отношение к влас-
ти и с властью, последняя не стремится откры-
то демонстрировать и громко провозглашать 
свои взгляды на социологию и её предста-
вителей. Она это делает скорее не словами, 
а делами, либо приглашая к сотрудничест-
ву, либо – что чаще – стараясь не обращать 
внимания на результаты работы социологов. 
Но, поскольку не всегда есть возможность 
«замолчать» эти результаты и они, так или 
иначе, часто довольно болезненно затрагива-
ют власть, ей приходится реагировать на «вы-
пады» социологов своими «контрвыпадами», 
часто сводящимися к стремлению каким-то 
образом дезавуировать выступления (публи-
кации) социологов. В отдельных случаях дав-
ление приобретает довольно грубые формы, 
как это имело место в 2013 г. в отношении 
Левады-центра, от которого потребовали 
признать себя «иностранным агентом» в со-
ответствии с печально известным законом 
о некоммерческих организациях.

В порядке вывода, с учётом высказан-
ных выше соображений следует отметить, 
что существует реальное противоречие меж-
ду стремлением социологии к максимальной 
независимости, неангажированности и объ-
ективности собственного знания и теми соци-
альными, экономическими и политическими 
условиями, в которых её представителям при-
ходится проводить исследования и доводить 
их результаты до широких слоёв населения, 
т.е. превращаться в публичную социологию.

В странах с отсутствующим граждан-
ским обществом, в которых имеют место 
авторитарные и тоталитарные режимы, со-
циологическое знание не может развивать-
ся аутентично, что показал опыт и царской 
России, и Советского Союза. В известной 
степени это касается и современной России. 
Там, где господствует вертикаль власти, где 
отсутствуют реальные институты граждан-
ского общества, социологическое знание не 
пользуется достаточной поддержкой и пол-
ным институциональным признанием. Чтобы 
всё это пришло, необходимо появление ре-
ального гражданского общества. В против-
ном случае социология будет лишь частью 
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государственного истеблишмента, каковой, 
собственно, и наличествует сегодня в России. 
По существу, её независимость как науки – 
на грани дозволенного властью статуса. 

Что же должна исследовать социоло-
гия, живая по своей природе наука, если 
общество, которое по определению является 
её объектом, в стране реально отсутствует, 
будучи заменено государством? Ведь об-
щество – это не пассивный и молчаливый 
объект управления и манипулирования влас-
тью, а многообразные формы связей, объ-
единений, ассоциаций людей, совокупность 
(взаимосвязь) независимых от государства 
социальных общностей (в том числе неком-
мерческих организаций, различных партий, 
движений и т.д.), то есть того, что принято 
называть гражданским обществом, не вклю-
чающим отношения господства и подчине-
ния, «вертикаль» власти. Краткий ответ на 
поставленный вопрос: социология должна 
создавать знание о реальных путях формиро-
вания гражданского общества, а в его рамках   
правового государства, которое будет обес-
печивать, реализовывать интересы членов 
этого общества.
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Во второй половине ХХ в. человече ство 
осознало, что столкнулось с новым видом 
угроз – глобальными проблемами, которые 
могут быть решены исключительно народа-
ми Земли вместе, а не по отдельно сти. Спи-
сок указанных проблем, их классификация 
постоянно изменялись. Автор опирается на 
типологию В.В. Загладина и И.Т. Фролова [3], 
предусматривающую выделение следующих 
групп глобальных проблем: 1) интерсоци-
альных, касающихся отношений основных 
социальных общностей человечества (обще-
ственных систем, государств, классов, наций 
и т.д.); 2) антропосоциальных (проблемы 
отношений человека и природы); 3) при-
родно-социальных (проблемы отношений 
человека и общества). К интерсоциальным 
относятся проблемы: войны, мира и разо-
ружения; мирового социального и экономи-
ческого развития; преодоления отсталости, 
разрыва в уровне экономического и культур-
ного развития различных государств. 

Конечно, в нынешнем динамичном мире 
перечень глобальных проблем носит откры-
тый характер.

Глобальные проблемы разнообразны не 
только по видам: со временем изменяется 
их иерархия. Например, в середине 80-х гг. 
степень актуальности глобальных проблем 
виделась учёным следующим образом: пре-
дотвращение мировой термоядерной войны; 
социальное развитие и экономический рост 
в мире; преодоление экономической отста-
лости отдельных стран; выработка и реали-
зация активной демографической политики 
и т.д. [13, с. 94]. В конце XX – начале XXI вв. 
на первый план, по мнению западных учё-
ных, политиков (А. Гор и др.), выходят эко-
логические проблемы [9, с. 561]. Такая дина-
мика, предполагающая смену иерархии гло-
бальных проблем, на мой взгляд, сохранится 
и в будущем.

Поскольку глобальные проблемы су-
ществуют, острейшим становится вопрос 
о способах их решения. Логично предпо-
ложить, что эту роль может играть «само-
организация» как важный элемент развития 
общества. Сначала данный механизм «на-
страивала» природа. Например, в Средние 
века, как отмечал Э. Ладюри, «четыре факто-
ра – война, чума, эпидемии и голод – игра-
ли гораздо большую роль (в регулировании 
рождаемости – В.Н.), чем упадок экономи-
ки» [5, с. 163].

Затем, при капитализме, – рыночная 
форма организации хозяйственной жизни. 
Так, в концепции «ночного сторожа» А. Сми-
та (XVIII в.) утверждалось, что государство 
не должно вмешиваться в экономическую 
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жизнь общества, а рынок сам рано или 
поздно найдёт пути выхода из любой кри-
зисной ситуации. 

В ХХ в. понятие «самоорганизация» 
получает серьёзную теоретическую основу. 
Оно становится центральным в синергетике 
И. Пригожина. Здесь любой порядок «спон-
танно» возникает из хаоса через специаль-
ное переходное состояние: «точку бифурка-
ции». Причём, в синергетике допускается, 
что система всегда способна прийти этим 
путём к положительной динамике. 

Насколько применима концепция само-
организации для решения глобальных про-
блем? Во-первых, нынешнее общество – го-
раздо более сложная социальная система, 
чем его предшествующие типы. Отсюда 
надеяться только на её саморегуляцию для 
решения возникающих проблем – наивно. 
Во-вторых, современный социум – глоба-
лен, его элементы стали в большей степени, 
чем раньше, зависеть друг от друга. Пола-
гаться, что их свободное взаимодействие 
всегда обусловит положительные для че-
ловечества результаты, – опасно. Утопич-
ность надежды на механизмы саморегуля-
ции рынка стали особенно очевидны после 
Великой Депрессии 1929–1933 г. Именно 
первоначальный отказ государств (прежде 
всего – США) от вмешательства в экономи-
ку и сделал кризис столь глобальным, раз-
рушительным, а активное государственное 
регулирование – исправило положение. 
К тому же страны, как и люди, эгоистичны. 
Надеяться, что они из чистого альтруизма 
будут стремиться к «благу для всех» в соб-
ственных действиях на глобальном уров-
не, – наивно вдвойне.

При отказе от самоорганизации как 
универсального пути решения глобальных 
проблем, возникают два фундаментальных 
вопроса: «что следует изменить?» и «как это 
сделать?» Поиски ответа на первый – по-
родили особую дисциплину, глобалистику; 
возникшую в 1968 г. транснациональную 
организацию учёных (Римский клуб), стре-
мившуюся предложить на теоретическом 
уровне модели развития мира и варианты 
решения глобальных проблем. Последние 
находили выражение в знаменитых «до-
кладах Римского клуба», над каждым из 
которых, как правило, трудилась группа 
учёных из разных стран. Перечислим на-
иболее известные доклады с указанием 
руководителей коллективов: «Пределы 
роста» (1972 г., Д. Медоуз); «Человечество 
у поворотного пункта» (1974 г., М. Месаро-
вич, П. Пестель); «Цели для человечества» 
(1977 г., Э. Ласло). 

На базе Римского клуба и глобалис-
тики оформилось теоретическое направ-
ление в решении глобальных проблем. 
В его рамках группы учёных создавали 
универсальные модели прошлого, совре-
менного состояния дел в какой-то «про-
блемной» сфере, давали прогноз, предла-
гали соб ственные варианты преодоления 
возникшей или потенциальной кризисной 
ситуации. Затем через средства массовой 
информации эксперты и организатор Рим-
ского клуба (итальянский предпринима-
тель А. Печчеи) активно привлекали вни-
мание широкой общественно сти к данному 
докладу.

Однако сторонники теоретического на-
правления решения глобальных проблем 
столкнулись с существенной трудностью. 
Люди, облечённые властью, в 70–80-е гг. 
просто не хотели их слушать. Сильнейшей 
критике со стороны политиков подвергся 
доклад «Пределы роста», авторы которого 
предлагали Западным странам ограничить 
уровень собственного потребления ради 
дальнейшего спасения человечества. Осо-
бенно циничный и прагматичный ответ «те-
оретики» получили в 1976 г. от канцлера ФРГ 
Г. Шмидта: «Никто не должен позволить за-
разить себя тому учёному из Римского клуба, 
который вещал, что мы все снова должны 
вернуться к простой жизни. На это мы не 
пойдём, и не для этого мы трудимся» [цит. 
по: 4, с. 54]. Следовательно, на практике 
национальный эгоизм оказывался сильнее 
тревоги за судьбу человечества, мешал ре-
шению глобальных проблем. 

Тогда становился актуальным второй 
вопрос: как заставить политическую элиту 
делать позитивные шаги для достижения дан-
ной цели? Отсюда возникло другое – прагма-
тическое направление, сторонники которого 
стремились выявить не только теоретические, 
а реально осуществимые на практике пути 
решения глобальных проблем. Данное (ма-
лоизученное) направление, на мой взгляд, 
целесообразно разделить на следующие 
подходы: регулятивно-институционалистский 
и морально-нормативистский.

Регулятивно-институционалистский под-
ход предполагает, что целенаправленными 
мерами (через ряд международных органи-
заций) можно усилить степень управляемос-
ти мирового сообщества. Это позволит пре-
одолеть национальный эгоизм, введет раз-
личные государства в рамки «умеренного» 
потребления, заставит каждую страну в сфе-
ре финансов «скинуться» на решение общих 
проблем в интересах выживания человечес-
тва. Поскольку в нынешнем мире множество 
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«соперничающих участников и неуправляе-
мых факторов» [6, с. 7], постольку нейтрали-
зовать данное негативное разнообразие мо-
жет только более совершенная организация. 
Следовательно, как отмечает А. Вебер, «ключ 
к решению глобальных проблем – в повы-
шении уровня организованности и управля-
емости мирового сообщества» [1, с. 17]. Если 
довести данную позицию до логического за-
вершения, то придём к идее мирового пра-
вительства, выступающего тем глобальным 
институтом, который станет регулировать 
развитие человечества, позволит реально 
решать глобальные проблемы. Существую-
щая же ныне в мире иерархия националь-
ной и транснациональной власти далека от 
требуемой, противоречива. Данную мысль 
высказывает экономист Дж. Стиглиц: «К со-
жалению, у нас нет мирового правительства, 
ответственного за народы всех стран, что-
бы контролировать процесс глобализации… 
Вместо этого у нас есть система, которую 
можно назвать глобальным управлением без 
глобального правительства, в которой кучка 
институтов – МВФ, ВТО – и кучка игроков – 
министерства финансов, … торговли …– до-
минируют на сцене, но при этом огромное 
большинство, затрагиваемое их решениями, 
остаётся почти безгласным» [11, с. 41].

Сторонники регулятивно-институци-
оналистского подхода правы в том, что 
появление транснациональных полномоч-
ных институциональных структур помогло 
бы решению глобальных проблем. Однако 
остаются опасности: их малой эффектив-
ности, полного отрицания национальных 
интересов, алчности «глобальных чинов-
ников», стремящихся исключительно к лич-
ной выгоде, и т.п., которые ограничивают 
возможности использования указанных 
мероприятий. Слабость подхода и в том, 
что само по себе перераспределение влас-
ти от национальных к транснациональным 
структурам – не гарантия решения гло-
бальных проблем. 

Альтернатива регулятивно-институци-
оналистскому подходу – морально-нор-
мативистский. Его сторонники исходят из 
того, что первичное условие решения гло-
бальных проблем лежит не в материаль-
ной (институциональной), а в идеальной, 
ментальной сфере. Пока люди не осознают 
наличие данных проблем, свою ответствен-
ность за их решение, никакое «мировое 
правительство» ничего не сделает.

В данном подходе, на мой взгляд, 
прослеживаются два течения: экологиче-
ское и волюнтаристическое. Сторонники 
первого (вслед за Ж.Ж. Руссо) призывают 

людей путём смены императивов поведе-
ния снова вернуться «назад, к природе». 
Так, М.В. Гусев выдвинул идею замены 
господствующего в современном обществе 
«антропоцентризма» на «биоцентризм». 
Отсюда вытекают следующие меры регу-
лирования: «необходимость ограничения 
роста производства и потребления», чёткое 
определение человеческих потребностей, 
чтобы они не становились чрезмерными 
(в данном пункте видится определённая 
перекличка с докладом «Пределы роста»). 
Наконец, запрет на употребление в пищу 
животных, «у которых есть проблески со-
знания» [2, с. 75]. Цель подобных мероп-
риятий – создание у человека установки, 
что он «не имеет право поднять руку на то, 
что создано не им, а природа – не наша 
безраздельная вотчина» [2, с. 74].

Н.Н. Моисеев сформулировал особый 
«экологический императив» и утверждает: 
«чтобы человечество смогло обеспечить 
своё будущее, ему необходима смена 
принципов поведения» [7, с. 95]. Страте-
гия развития человеческой цивилизации 
«непременно должна быть согласована со 
стратегией природы» [7, с. 91]. 

Экологическое течение внутренне про-
тиворечиво. Нельзя вернуться к природе, 
не ущемив интересов современного чело-
века, его уровня потребления. Уже предло-
жение Гусева перейти от антропоцентризма 
к биоцентризму путём отказа от употребле-
ния в пищу живых существ с «проблесками 
сознания», т.е. близких к человеку, говорит 
о недостаточной обоснованности данной 
позиции. Суждение Моисеева тоже далеко 
не бесспорно. Сказать «надо» – одно, сде-
лать – другое. Необходим некий институт, 
властный орган, который позволит вопло-
тить «экологический императив» в практи-
ку. Однако он в данной позиции не пре-
дусмотрен. Кроме того, вызывает скепсис 
и попытка согласовать «стратегии» чело-
веческой цивилизации и природы. Первая 
в состоянии сознательно обозначить свои 
ориентиры, вторая же на это не способна, 
а значит, не сможет быть правильно «услы-
шана» людьми, даже если они захотят.

Волюнтаристическое течение исходит 
из принципиально иной установки, чем 
экологическое. На природу «оглядывать-
ся» не стоит. Пока человечество не осозна-
ет свою «руководящую и направляющую» 
силу в мире, глобальные проблемы реше-
ны не будут. Так, по мнению А. Печчеи, 
«нынешний глобальный кризис – прямое 
следствие неспособности человека под-
няться до уровня, соответствующего его 
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могучей роли в мире, осознать свои но-
вые обязанности и ответственность в нём» 
[10, с. 73]. Политическая элита и обычные 
люди должны сформировать у себя «чело-
веческие качества», т.е. осознать собствен-
ное господствующее положение в мире. 
Это «вынуждает его (человека – В.Н.) взять 
общие регулирующие функции» [10, с. 71] 
мировым развитием.

Печчеи не указывал конкретные формы, 
в которых реальные люди смогут проявить 
«человеческие качества», реализовать гло-
бальные управленческие функции. Это сде-
лал Э. Тоффлер в работе «Шок будущего» 
(1970 г.). Если обобщить его позицию, то 
можно увидеть следующие меры.

1. Создание «центров воображения», где 
обычные люди могли бы свободно модели-
ровать будущее, предлагать собственные 
варианты решения глобальных проблем. 
[12, с. 506]. 

2. В политической (властной) сфере 
традиционную демократию должна сменить 
«предварительная (т.е. предваряющая буду-
щее) демократия». Суть последней такова: 
«Давайте созовём в каждой стране, каждом 
городе, каждой местности демократические 
правомочные ассамблеи, поручив им… оп-
ределить и назначить приоритеты специфи-
ческих социальных целей на остаток века» 
[12, с. 521], т.е. до 2000 г. В результате поя-
вится новая форма государственного управ-
ления, которая априори окажется совершен-
нее предыдущих.

Короче говоря, Тоффлер предлагает за-
няться поисками решения глобальных про-
блем всем людям, а не отдельным учёным, 
экспертам международных организаций или 
имеющим власть политикам, государствен-
ным органам.

С одной стороны, «демократизация» 
поиска вариантов решения глобальных 
проблем заманчива. С другой стороны, воп-
росов к такой позиции много. Во-первых, 
расширение количества лиц не приведёт 
автоматически к эффективности данного 
процесса, т.к. у них отсутствуют специфи-
ческие знания. 

Во-вторых, у людей, собирающихся ре-
гулярно в «центрах воображения», нет ре-
альной политической власти, чтобы претво-
рить свои фантазии в реальность.  

В-третьих, Тоффлер под именем 
«предварительной демократии» воссозда-
ет её исходную, существовавшую в анти-
чных полисах Др. Греции, форму, когда 
каждый гражданин государства мог непо-
средственно участвовать в принятии поли-
тических решений в Народном собрании. 

Современная же демократия выступает как 
представительская, при которой лишь не-
которые избираемые в ходе голосования 
люди (депутаты парламента, Президент 
и т.д.) могут вырабатывать и принимать 
обязательные для страны решения. Такая 
ситуация закономерна, ибо современный 
социум насчитывает гораздо больше лю-
дей, чем античные полисы, а потому требу-
ет иной, «опосредованной» системы управ-
ления. Поэтому «предварительная демок-
ратия», как способ решения глобальных 
проблем, носит утопический характер.

В итоге волюнтаристическое течение 
пытается для решения глобальных проблем 
заставить «простого» человека взять на себя 
управленческие функции в социальном 
развитии (Печчеи), но как это сделать на 
практике – не знает (что видно из модели 
«предварительной демократии» Тоффлера). 
Однако и «волюнтаристы», и «экологи», по 
сути, идеалистичны. Их логика проста. До-
статочно поменять ментальные (мировоз-
зренческие) установки человечества, и оно 
тут же возьмёт на себя управленческие фун-
кции. Такая позиция наивна уже на уровне 
исходных посылок. 

Нормативистский подход и его сторон-
ники правы в следующем: 1) нынешнее че-
ловечество живёт в глобальном мире, где 
прежние эгоистические нормы, правила 
поведения по отношению государств  друг 
к другу и человека к природе, перестают 
работать; 2) без изменения мышления лю-
дей, осознания важности для них данных 
вопросов, глобальных проблем не решить; 
3) требуется коэволюция общества и при-
роды, иначе неограниченное человеческое 
потребление способно уничтожить при-
родную среду. Нормативизм для своей эф-
фективности должен быть дополнен, син-
тезирован с институционализмом. Только 
опираясь на полномочные международные 
институты, можно приступить к решению 
глобальных проблем. Однако их нынешние 
варианты (подобные МВФ, МБРР, Между-
народному трибуналу в Гааге и т.д.) отве-
чают и обслуживают эгоистические интересы 
западных стран. Выражаясь философским 
языком, «дух» («человече ские качества», 
т.е. осознание необходимости глобального 
управления в интересах всех жителей Земли) 
оторван «от материи» (социальных институ-
тов), даже противоположен ей. Преодоление 
этого состояния сделает решение глобальных 
проблем по-настоящему продуктивным, эф-
фективным процессом, нейтрализует проти-
востояние глобалистского и антиглобалист-
ского менталитета на мировом уровне [8].
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На сегодняшний день социологическая 
теория насыщена разноплановыми попыт-
ками предоставить наиболее доказатель-
ный конструкт, описывающий закономер-
ность трансформационных изменений 
социальной реальности. В качестве обоб-
щающего для разных точек зрения может 
быть сформулирован тезис, что современ-
ная «миро-система» (в терминах И. Валлер-
стайна) утратила актуальность и нуждается 
в определении возможных альтернатив. 
Ссылаясь на позицию И. Валлерстайна, мы 
отмечаем, что незначительные воздействия 
в точках бифуркации приводят к масштаб-
ным изменениям, в то время как послед-
ствия бифуркации непредсказуемы [1, с. 5]. 
Тем самым подчёркивается, что для совре-
менного общества, переживающего ряд би-
фуркационных метаморфоз, исследование 
текущих закономерностей развития столь 
важно, сколь велики могут быть последу-
ющие изменения, ими спровоцированные. 
Анализ данных закономерностей позволит 
смоделировать образ постиндустриального 
общества, так как данные воздействия при-
обретают системную характеристику, ста-
новясь фундаментом новой конструкции, 
стремящейся к восстановлению состояния 
равновесия.

Трансформационный процесс как сис-
темное преобразование должен быть, 
в первую очередь, рассмотрен с точки 
зрения анализа изменений в социальной 
структуре общества. Именно социальная 
структура является своеобразным индика-
тором, аккумулирующим в себе результаты 
процессов, трансформирующих систему. 
Ввиду этого оценки тенденций изменения 
социальной структуры могут быть исполь-
зованы для описания перспектив развития 
современного общества, уже не индустри-
ального, но и ещё не постиндустриально-
го – информационного.  

В среде футурологов сложились две 
противоположные друг другу точки зрения 
касательно вопроса обобщённого описания 
социальной структуры информационного 
общества.

В первой из них, согласно позиции 
Й. Масуды, информационное общество 
приобретёт характеристику бесклассового, 
то есть социальная структура «нового» об-
щества будет преимущественно гомогенной 
[5, с. 151]. Данный тезис Масуда мотивирует 
тем, что общество будет основано на согла-
сованных и общезначимых интересах и це-
лях, достигаемых посредством совместной 
деятельности. Индивидуализм как таковой 
будет нехарактерной моделью поведения 
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личности. Следовательно, подобное обоб-
ществление социальной организации спо-
собствует гармонизации и гомогенизации 
социальной структуры. Оптимизм в целом 
является сильной стороной данной гипо-
тезы, но в ней можно выделить элементы 
утопии.

Также утопичными, на наш взгляд, яв-
ляются предположения, что информация, 
как основополагающий элемент инфор-
мационного общества, является наиболее 
демократичным ресурсом, позволяющим 
каждому жителю «общества всеобщего 
благоденствия» приобщиться к обществен-
ному богатству. В действительности новые 
средства производства, в первую очередь 
сопряжённые с информационными ре-
сурсами, обладают значительно большей 
дифференцирующей силой, чем это было 
в индустриальном обществе. Вне зависи-
мости от того, какую теорию структуриро-
вания общества брать за основу, классовую 
или стратификационную, – информацион-
ное общество будет отличаться не только 
меньшим числом каналов для вертикаль-
ной мобильности, но и более чёткой (ярко 
выраженной) социальной структурой, чем 
общество индустриальное.

В альтернативном понимании со-
циальной структуры М. Кастельсом для 
обозначения новой формы устройства 
используется термин «информациональ-
ный капитализм» [2, с. 40]. «Информаци-
ональная глобальная экономика является 
капиталистиче ской, фактически более ка-
питалистической, чем любая другая эко-
номика в истории» [2, с. 497]. Собствен-
ность на средства производства в условиях 
информационного общества не становится 
общественным достоянием, собственники-
буржуа сохраняют своё доминирующее по-
ложение в системе производства будущего 
как класс-антагонист в отношении к ново-
му, обладающему сильной внутренней сег-
ментацией, классу наёмных рабочих. 

Чтобы синтетическая гипотеза не стра-
дала от излишней абстрактности, исследуем 
наиболее общие характеристики современ-
ного этапа развития общества. Экономика 
постиндустриального общества, согласно 
Д. Беллу, приобретает характер не столько 
производящий, сколько обслуживающий, 
т.е. основной упор от производства вещей 
сместится в сторону производства услуг.

Достоверность данного тезиса не вы-
зывает сомнения, но для более чёткого 
разграничения 2-х стадий развития обще-
ства очень важно, на наш взгляд, раскрыть 
смысл «обслуживающей экономики» более 

конкретно. Сфера услуг, доминирование 
которой в экономике, по Беллу, становится 
отличительной особенностью информаци-
онного общества, является многосостав-
ным элементом. К ней относятся направ-
ления юридических и финансовых услуг, 
услуги информационные и транспортные, 
бытовые услуги и общепит. При этом ре-
альное значение, позволяющее делать вы-
воды о сколько-нибудь весомых системных 
сдвигах, могут иметь изменения в сферах, 
включающих в себя информационную со-
ставляющую, базирующихся на креатив-
ном, творческом типе действий участников 
производственного процесса.

Этот вывод подводит нас к мысли, что 
для более точного теоретического анализа 
необходимо проводить различия в терми-
нологии, выделяя следующие моменты: 

– так называемую «традиционную» сфе-
ру обслуживания, к которой мы, прежде 
всего, относим продавцов, бухгалтеров, со-
трудников кадровых служб, секретарей и не-
которые другие профессии. Специфика ра-
боты этих профессий связана с выполнением 
шаблонной деятельности, включает набор 
операций, во многом являющийся рутинным 
для функционирования организации; 

– «инновационную» сферу обслужива-
ния, где деятельность специалистов каса-
ется области приоритетных направлений 
современной экономики и основывается 
преимущественно на творческой состав-
ляющей, ориентирована на создание ин-
новаций. Причём в данном случае речь 
идёт не только о новых специальностях, 
непосредственно сопряжённых с инфор-
мационной сферой, информационным ти-
пом труда, но и о ряде профессий, ранее 
считавшихся вполне традиционными: пре-
подаватели, учителя и медики высших ква-
лификаций. Следует выделить здесь также 
ряд направлений деятельности, характер-
ных для индустрии текущего состояния 
развития: трейдеры, экономисты, редакто-
ры, журналисты и многие-многие другие. 
Объединяющим для них всех является то, 
что деятельность данных специалистов не 
систематизирована какими-либо априор-
ными образцами (шаблонами), во мно-
гом ситуативна, она подчинена креатив-
ности и на выходе предполагает создание 
какого-либо нового продукта. В данную 
категорию попадают и такие направления 
деятельно сти, ставшие неотъемлемым ат-
рибутом системы производства уже к мо-
менту периода развитого индустриализма, 
как маркетинг и менеджмент в наиболее 
общем понимании.
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Большой теоретической проблемой 
исследования вопроса производства услуг 
является зачастую невозможность проведе-
ния чёткого водораздела между различны-
ми направлениями сферы услуг, так назы-
ваемыми «приоритетными» и «не приори-
тетными». Дифференциация между ними 
имеет более глубинную характери стику, 
она затрагивает внутреннюю неоднород-
ность каждого направления деятельности. 
Данная неоднородность основана на раз-
личных требованиях к работникам: к ро-
лям, которые приписаны должности работ-
ника, его уровню квалификации, подготов-
ке, уровню образования и так далее. Так, 
например, направление финансовых услуг 
вмещает в себя одновременно такие про-
фессии, как бухгалтер и кассир, которые 
относятся к «традиционной» сфере обслу-
живания. Однако брокер и аудитор, в тру-
де которых значительное место занимает 
элемент творчества, труд которых обладает 
повышенной экономической значимостью 
и требует высокой степени подготовки, то 
есть относимые нами к «инновационной» 
сфере обслуживания, – это та же финан-
совая сфера. 

Аналогичным образом следует различать 
работников, попадающих по нормам индуст-
риальной терминологии под условное обоз-
начение «белые воротнички» (т.н. «офисный 
планктон»), разделяемых по принадлежно-
сти к «традиционной» и «инновационной» 
сферам обслуживания.

Необходимо подчеркнуть, что осо-
бенность положения наёмного работни-
ка в социальной структуре проявляется 
в следующих характеристиках: социальная 
и экономическая значимость труда работ-
ника и его «незаменимость», своего рода, 
то есть затратность и сложность замены 
работника в случае возникновения тако-
вой потребности. Данные характеристики 
являются квинтэссенцией, олицетворяющей 
новую позицию наёмных работников в ин-
формационном обществе. Подбор наёмных 
работников является затратным с точки зре-
ния как материальных средств, так и вре-
мени: образование и подготовка работника 
(к условиям и особенностям работы внутри 
конкретного предприятия), восстановление 
его уникального опыта, полученного в ре-
зультате труда, в том числе и основанного 
на творчестве. Так, если учесть не только 
прибыль, но и сверхприбыли, приносимые 
наиболее успешными работниками, то воп-
рос о целесообразности его замены (а иног-
да и о возможности замены вообще) ста-
новится чрезвычайно проблематичным. Всё 

вышесказанное, в свою очередь, способству-
ет повышению статуса работника. Подобная 
закономерность вызвана возникновением 
определённой степени зависимости собс-
твенника от труда наёмного работника, что 
для работодателя тран сформируется в осоз-
нание того факта, что наиболее эффектив-
ным для него является улучшение условий 
работы и уровня вознаграждения работника, 
взамен пер спективы его потери.

Следующий тезис, демонстрирующий 
изменчивость социальной реальности сов-
ременности, является следствием индуст-
риализации и бурного научно-техническо-
го прогресса XX и XXI веков. Возможности 
практически безграничного роста произ-
водственных мощностей, сопряжённых со 
снижением себестоимости производства, 
в том числе и за счёт автоматизации про-
изводства, способствуют выделению двух 
основных сегментов в меняющейся струк-
туре рынка:

– с одной стороны, это появление 
спроса на группы высококвалифициро-
ванных специалистов и инженеров, рабо-
тающих со сложными и высокотехнологич-
ными устройствами, а также работников, 
способных использовать информационные 
средства труда. Труд данных специалистов 
основан на креативной составляющей, со-
пряжён с трудоёмким процессом подго-
товки и обладает повышенной социальной 
и/или экономической значимостью. В ка-
честве примера отмеченных групп можно 
обозначить категорию «белых воротнич-
ков», относимых к «инновационной» сфере 
обслуживания, например, лётчиков граж-
данской авиации или работников сферы 
промышленности, чья деятельность сопря-
жена с инновационными компьютерными 
технологиями и системами коммуникации 
(к примеру, операторов автоматизирован-
ных производственных комплексов). Сюда 
же входит ряд других профессий, унасле-
дованных от индустриального этапа. Это 
занятые в различных направлениях инже-
нерной деятельности конструкторы, хими-
ки, биологи и пр., значимой составляющей 
труда которых является не воспроизводя-
щая, а инновационная деятельность. Дан-
ную категорию мы будем называть «новые 
профессионалы»;

– с другой стороны – происходит форми-
рование целого кластера специально стей, не 
требующих многосложной подготовки и вы-
сшего образования. Сюда мы можем отнес-
ти весь пласт специалистов «традиционной» 
сферы обслуживания; целый ряд рабочих 
профессий (слесари, электрики, механики, 
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металлурги, горняки и тому подобное); а так-
же труд разнорабочих и низкоквалифициро-
ванные профессии (грузчики, официанты, 
дворники и так далее). Представленная ка-
тегория работников будет нами обозначаться 
как «информационные бедняки».

Наконец, вполне резонно должен быть 
поставлен вопрос о судьбе класса собствен-
ников в обществе информационного этапа 
(то есть обладающих собственностью на 
средства производства и использующих её 
для извлечения прибыли). Нами уже была 
выше озвучена позиция, предполагающая, 
что в посттрансформационном периоде 
класс буржуазии не только не потеряет сво-
их позиций, а лишь упрочит их, ещё более 
оторвавшись в социальной иерархии от 
наёмных работников, точнее от их мало-
квалифицированной, но многочисленной 
части («информационные бедняки»). При 
этом необходимо признать, что внутренне 
данный класс также должен быть диффе-
ренцирован. Мы предполагаем, что отлич-
ным положением в социальной структуре 
будут обладать собственники новой фор-
мации, имеющие в распоряжении средства 
производства, так или иначе сопряжённые 
с созданием или переработкой информа-
ции, например, компании «инновацион-
ной» сферы услуг, IT-компании. 

Принимая во внимание отмеченные 
нами ключевые изменения в модели пе-
реходного состояния общества, претерпе-
вающего бифуркационные изменения, мы 
предприняли попытку свести воедино кри-
терии описания социальной структуры об-
щества в стратификационной и классовой 
моделях (см. табл. 1). Подобный синтез, 
как нам кажется, может считаться наибо-
лее адаптивным для визуализации модели 
общества, которое утрачивает черты индус-
триального, стремясь завершить трансфор-
мацию в информационной стадии.

Вдобавок к описанной в наиболее об-
щем виде синтетической модели социаль-
ной структуры информационного общества, 
прототип которой мы можем фиксировать 
при анализе текущих тенденций изменений 
структуры, необходимо выделить несколь-
ко системообразующих нюансов. 

Учитывая специфику института высше-
го образования и появление (в условиях 
информационного общества) у институ-
та высшего образования специфического 
лимитирующего свойства, выступающе-
го агентом структурирования общества 
(сравнимого с собственностью на средства 
производства), можно спрогнозировать 
формирование многочисленного слоя на-

селения (или даже целых отдельных госу-
дарств, что возможно в обстановке процес-
сов глобализации), чей доступ к получению 
высшего образования ограничен и, стало 
быть, отсутствуют явственные возможности 
для осуществления вертикальной мобиль-
ности. В таком контексте стратификацион-
ное индустриальное общество предостав-
ляет большие возможности мобильности, 
осуществление которой зависит не только 
и не столько от образования в сравнении 
с обществом постиндустриальным. Данный 
массовый слой, представленный индиви-
дами, не имеющими реального доступа 
к образованию, способствует формиро-
ванию значительной конкуренции, в том 
числе и за низкостатусный труд, и, как 
следствие, отсутствие рыночных механиз-
мов, способных стимулировать наёмных 
работников такого типа в большем объё-
ме, чем минимально необходимый. Дан-
ное явление нами предлагается называть 
информационным неравенством.

Положение подобного типа работника 
может быть встроено в систему марксист-
ского понимания категории «рабочая сила». 
«Стоимость рабочей силы, как и всяко-
го другого товара, определяется рабочим 
временем, необходимым для производ-
ства, а, следовательно, и воспроизводства 
этого специфического предмета торговли» 
[3, с. 181]. Иными словами, естествен-
ная цена наёмных работников, относимых 
к категории «информационные бедняки», 
определяется минимальным набором пред-
метов необходимости и других благ, кото-
рые, в соответствии с особенностями каж-
дой отдельной страны и населённого пункта 
(стоимость потребительской корзины, со-
став и стоимость которой, в свою очередь, 
определяется географическим положением 
территориальной единицы, экологической 
обстановкой, уровнем развития инфраструк-
туры, спецификой культуры с включёнными 
в неё особенностями моделей поведения, 
традиций), необходимы для поддержания 
жизнедеятельности работника.

Положением, вытекающим из особен-
ностей вышесказанного, является харак-
теристика информационного неравенства 
и провоцируемой им информационной 
бедности как преимущественно наслед-
ственной (социально наследуемой). Слой 
работников низкостатусного труда не спо-
собен обеспечить должный уровень об-
разования ни себе, ни следующему поко-
лению, что затрудняет возможности вер-
тикальной мобильности и для потомков 
слоя «новых бедняков». Таким образом, 
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Таблица 1
Социальная структура информационного общества

Страта Класс Обозначение Сфера 
деятельности

Специфика 
труда Профессии

В
ы

сш
и

й
 с

л
о

й С
о

б
ст

ве
н

н
и

ки

Информационные 
собственники

Собствен-
ность  на ин-
формацион-
ные сред-
ства произ-
вод ства

Индустриальные 
собственники

Собствен-
ность на 
индустриаль-
ные средства 
производства

Н
аё

м
н

ы
е 

р
аб

о
тн

и
ки

«Новые 
профессионалы»

Топ-менеджеры предприятий и организаций различных 
направлений деятельности / Политические деятели 
высшего уровня государственного управления

«Инноваци-
онная сфера» 
обслуживания

Использова-
ние «информа-
ционных» 
средств 
производства

Трейдеры; Экономисты; 
Редакторы, Журналисты, 
Маркетологи; 
Менеджеры (в том 
числе и госслужащие); 
Работники PR и так далее 

С
р

ед
н

и
й

 с
л

о
й

Высокая 
квалификация, 
труд обладает 
повышенной 
социальной 
и/или 
экономической 
значимостью

Преподаватели; Учителя; 
Врачи; Юристы; Лётчики 
гражданской авиации, 
Военные, Полиция и так 
далее

Сфера 
искусства и 
культуры

Актёры; Режиссёры; 
Музыканты; Дирижёры 
и так далее

«Инноваци-
онная сфера» 
промышлен-
ности

Использование 
компьютерных 
технологий 
и средств 
коммуникации

Операторы 
автоматизированных 
производственных 
комплексов; Инженеры; 
Химики; Биологи и так 
далее

С
о

ц
и

ал
ьн

о
е 

д
н

о
 /

 Н
и

зш
и

й
 с

л
о

й

Информацион-
ные бедняки

«Традицион-
ная сфера» 
обслуживания

Выполнение 
шаблонной 
деятельности

Продавцы; Бухгалтеры; 
Сотрудники кадровых 
служб; Секретари и так 
далее 

«Традицион-
ная сфера» 
промышлен-
ности 

Выполнение 
рутинных 
операций, 
труд, не 
требующий 
значительной 
подготовки

Слесари; Электрики; 
Механики; Металлурги; 
Шахтёры; Разнорабочие 
и так далее

Сфера 
неквалифи-
цированного 
труда

Грузчики; Официанты; 
Дворники; Уборщики 
и так далее



СОЦИУМ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 4 (48) 2014 23

явление передачи статуса по наследству 
характерно для информационного обще-
ства в значительно большей степени, чем 
для индустриального. Конечно, это утверж-
дение в первую очередь касается катего-
рии населения «информационные бедня-
ки». Однако и наёмные работники нового 
типа, обладая значительно более высоким 
социальным положением в обществе, име-
ют возможность передавать по наследству 
свой статус, обеспечивая доступ для соб-
ственных детей к образованию, – основно-
му дифференцирующему критерию.

Чтобы модель социальной структуры 
информационного общества была полной, 
её необходимо дополнить характерными 
особенностями интеллектуального труда 
«новых профессионалов» (прежде всего 
относящихся к сфере обслуживания). 

Во-первых, положение подобного ра-
ботника предполагает априорную немассо-
вость, что обусловлено крайне высокими 
затратами на подготовку работника, спо-
собного обрабатывать информационные 
средства производства, извлекая из них 
прибавочную стоимость, а также сообра-
жениями целесообразности, которые свя-
заны с характерной особенностью данного 
вида капитала. Повышение норм выработ-
ки прибавочной стоимости напрямую не 
зависит от увеличения количества работ-
ников; и в целом, извлечение прибыли не 
обязательно (но возможно!) коррелирует 
с размерами организации (предприятия).

В связи с этим можно спрогнозировать 
планомерное увеличение роли институ-
та образования при формировании со-
циальной структуры общества. Речь идет 
непременно об элитарном образовании, 
в полной мере реализующем дифферен-
цирующую функцию в отношении к жите-
лям информационного общества. Таким 
образом, сегментация общества будет 
производиться в значительной степени на 
основе неравного доступа к образованию: 
через обладание особой теоретической 
информацией и умение ею овладевать 
с созданием многосторонних навыков не 
только использования, но и управления 
ею. Речь идёт о так называемых ЗУВ-ах, 
«знания-умения-владение», выступающих 
критериями успешности образования в хо-
де современной реформы образования 
в России.

Во-вторых, специфика подобного типа 
работы заключается в повышении ценности 
работника на основе характеристики труда, 
предполагающей высокий уровень подго-
товки и творческий характер деятельности 

(личный вклад), что выливается в ограни-
чение возможности безболезненной заме-
ны. Повышение ценности наёмного работ-
ника отражается на принципиально ином 
подходе к процессу возмещения его затрат 
на труд. Всё это напрямую влияет на сле-
дующую, третью особенность – изменение 
характера отчуждения труда.

Отчуждение труда – неотъемлемое 
свойство капиталистической формации, 
характерное для работника наёмного типа. 
Отчуждение не исчезает как таковое и с на-
ступлением формации информационной. 
Это является следствием того, что информа-
ционное общество сохраняет черты эконо-
мики, характерной для капиталистической 
системы, так как работник информацион-
ного периода является наёмным рабочим, 
следовательно, его труд также возмещается 
вознаграждением в виде заработной платы, 
то есть цены рабочей силы, а продукт тру-
да отчуждается в пользу собственника. При 
этом ситуация с отчуждением труда в об-
щем всё же оказывается существенно от-
личной от аналогичной для наёмного работ-
ника капиталистической формации. Отчуж-
дение, пусть не полностью, но в некоторой 
степени нивелируется у работника нового 
типа. Это характеризуется принципиально 
иным положением работника в организа-
ции, сопряжённым с прямым непосредс-
твенным признанием ценности работника, 
вознаграждением труда – с возможностью 
участия работника в получении доли при-
были, и спецификой процесса труда, его 
творческим характером.

Прямое признание наёмного работ-
ника, взамен опосредованного отношени-
ем к средствам производства как к своим 
(с позиции собственника) или как к чужим 
(с позиции наёмного работника), несмотря 
на трудности вертикальной мобильности, 
практически сводит «на ноль» диспропор-
цию прав касательно реальных преиму-
ществ, получаемых в процессе труда. Речь 
идёт исключительно о категории «новые 
профессионалы». Если в рамках капита-
листической формации право на получение 
доли общественного богатства, определя-
емой местом в иерархии собственников, 
фактически не совпадало с иерархией не-
собственников, то сегодня эти две иерархии 
сливаются в одну с помощью глобальной 
«бетономешалки»: неформального преоб-
разования своих способностей в могущест-
во, реализуемое с помощью института об-
разования.

Наконец, исходя из сформулирован-
ной нами модели социальной структуры 
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информационного общества, мы можем 
сделать вывод, что она является потенци-
ально конфликтной, даже более конфликт-
ной, чем модель общества индустриально-
го. Прогнозируемая кризисность информа-
ционного общества вызвана возрастающей 
диспропорцией в социальной структуре. 
Антагонистами информационного общества 
становятся уже не просто классы – буржуа-
зия и пролетариат, – а  более сложнооргани-
зованные социальные общности, по-разному 
адаптированные к использованию обнов-
лённых «информационных» средств про-
изводства. «Выход из глобального кризиса 
(вызванного протекающим процессом транс-
формации. – Примеч. авт.) возможен через 
систему образования: страна, предложившая 
новую модель образования … быстрей всего 
выйдет из кризиса и создаст новую модель 
общественного устройства (тем самым став 
обладателем привилегированного положе-
ния относительно других стран. – Примеч. 
авт.). Это проблема не двух-трёх лет, а не-
скольких десятилетий» [4, с. 7–8].
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Все мы живём в настоящем и одновре-
менно хотим знать будущее. Существует це-
лая наука (или, если быть совсем точным, 
междисциплинарная научная область ис-
следований), которая занимается изучени-
ем (точнее, научным предвидением и про-
гнозированием) будущего, и она называет-
ся «футурология» (лат. futurum – будущее). 
Футурология может быть успешной, если её 
предсказание и прогнозирование будущего 
совпадают с реальным ходом истории, либо 
неуспешной, если результаты предсказаний 
расходятся с наступающими событиями. Ре-
зультат – это главный критерий истинности 
того или иного конкретного футурологиче-
ского прогноза.

На наш взгляд, всю футурологию мож-
но разделить на позитивную и негативную. 
Первым и самым существенным признаком 
позитивной футурологии является исполь-
зование для футурологических прогнозов 
особого логико-гносеологического приёма 
(или метода) – экстраполяции, или, точнее, 
особого вида экстраполяции – прогнозной 
(прогностической) экстраполяции, суть ко-
торой заключается в переносе на будущее 
знаний о настоящем*.

Метод экстраполяции, точно так же как 
и метод аналогии, – это метод, апеллирую-
щий к единообразию мира. Исследователь 
как бы изначально предполагает, что в ка-
кой-то иной, ему недоступной или им не-
изученной, сфере реальности мир будет уст-
роен примерно по таким же принципам, что 
и в области, ему известной. В некотором ас-
пекте у познающего субъекта здесь работает 
модель «опережающего отражения» – он как 
бы заранее старается предвидеть то, что он 
ещё не знает: он как бы «верит», что и иная, 
будущая реальность будет устроена по уже 
известным ему законам:

«Для мысленного конструирования 
будущего, по-видимому, в науке нет иных 
средств, кроме экстраполяции уже извест-
ных законов на неизвестные … Познава-
тельная неопределённость экстраполяции 
в предвидении будущего неизмеримо 
больше, чем в случае экстенсивного рас-
пространения знаний на объекты настоя-
щей и исторической ретроспекции в силу 
отсутствия материального объекта [буду-
щего] или хотя бы его следов» [1, с. 85].

Негативная футурология, в противовес 
позитивной футурологии, отказывается от 
использования экстраполяции как основного 
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метода познания будущего. Будущее с точки 
зрения негативной футурологии невозможно 
познать инструментами уже существующих 
знаний. Будущее принципиально непознава-
емо с точки зрения настоящего, однако эту 
позицию следует заявить не как агностицизм, 
а как скептицизм в познании будущего. Не-
гативная футурология сомневается не в том, 
что будущее познаваемо в принципе, а только 
в том, что будущее познаваемо инструмен-
тами настоящего, и именно в этом пункте 
пролегает рубежное разделение негативной 
и позитивной футурологии. 

Негативная футурология имеет давнюю 
историю. Например, как мы полагаем, одним 
из первых представителей «негативной футу-
рологии» был немецкий философ И. Кант. Он 
постоянно подчёркивал, что наличный эмпи-
рический человеческий опыт никогда не даёт 
полного представления о конечной цели ис-
тории, а «всемирно-гражданское состояние», 
к которому, как предполагал И. Кант, направ-
ляется история, в его, кантовское, время су-
ществует пока только в зачаточной, фактиче-
ски ещё неизвестной форме. Для Канта также 
категорически была неприемлема всякая ло-
гическая экстраполяция как способ познания 
будущего, т.е. Кант не пытался непосредствен-
но перенести знание о настоящем на знание 
о будущем, – потому И. Канта вполне можно 
рассматривать как «негативного футуролога».

В частности, в работе «Идея всеобщей 
истории во всемирно-гражданском плане» 
немецкий мыслитель рассуждал о некоем 
«тайном плане природы», цель которого – 
реализовать «совершенное государствен-
ное состояние», в котором будут полностью 
реализованы «все задатки человечества».

«Историю человеческого рода в целом 
можно рассматривать как выполнение тай-
ного плана природы [курсив мой – А.О.] – 
осуществить внутреннее и для этой цели 
также внешне совершенное государствен-
ное состояние, в котором она может пол-
ностью развить все задатки, вложенные ею 
в человечество» [3, с. 18–19]. 

Что это за «тайный план природы», о ко-
тором рассуждал И. Кант? Если отбросить 
всякую мистику или прямую теологию, сле-
дует предположить, что немецкий мыслитель 
имел в виду все положительные качества, 

заложенные непосредственно в человеке как 
природном и как социальном существе. По-
тенциал человека как творящего и морально-
го субъекта, в принципе, необычайно высоко 
оценивается И.Кантом. Но в какой степени 
этот субъект раскрыл все свои позитивные 
качества в саму кантовскую эпоху, в конце 
XVIII века? О чём говорит непосредственный, 
взятый как бы из жизни, наличный опыт эпо-
хи Просвещения, – эпохи Канта?

И. Кант так отвечал на этот вопрос:
«Вопрос только в том, открывает ли опыт 

что-нибудь о таком исполнении цели при-
роды. Я отвечаю: немногое, ибо этот круго-
ворот требует, по-видимому, для своего за-
вершения столько времени, что из-за малой 
части, которую человечество прошло в этом 
направлении [курсив мой – А.О.], нельзя 
вполне уверенно составить себе представ-
ление обо всём пути» [3, с. 19].

В своём ответе немецкий философ пре-
дельно ясен: человечество прошло слишком 
малую часть пути, и с позиций этого неболь-
шого отрезка ещё нельзя судить обо всём 
пути. Иными словами, наши знания о суще-
ствующей траектории развития человеческой 
цивилизации слишком бедны и убоги, и их 
нельзя экстраполировать на весь путь. 

В качестве одного из самобытных пред-
ставителей современной негативной футу-
рологии можно рассматривать, например, 
американского экономиста Н. Талеба с его 
бестселлером «Чёрный лебедь: под знаком 
непредсказуемости» [5]. 

В своей книге Н. Талеб обсуждает вопрос 
о так называемом «Чёрном лебеде», под ко-
торым он понимает всякое непредсказанное 
негативное социальное явление, обрушиваю-
щееся на наше современное общество (эконо-
мический кризис, экологическая катастрофа и 
т.п.)*. Главные признаки «Чёрного лебедя» – 
это его неожиданность, непредсказуемость, 
катастрофичность. Все попытки предсказать 
«Чёрного лебедя», основанные на экстрапо-
ляции уже известных событий, не проходят: 
в отношении этого феномена гораздо важнее 
наше незнание, чем наше знание:

«Логика Чёрного лебедя делает то, чего вы 
не знаете, гораздо более важным, чем то, что 
вы знаете. Если вдуматься, то многие Чёрные 
лебеди явились в мир и потрясли его именно 
потому, что их никто не ждал» [5, с. 12].

*Талеб подчеркивает относительно природы «Чёрного лебедя»: “Событию недостаточно быть редким или 
каким-то из ряда вон выходящим, чтобы обрести статус Чёрного лебедя, - оно должно быть неожиданным, 
выходящим за рамки нашего представления о наборе вероятностей. В отношении него вы должны быть лохом. 
Многие редкие события обладают неким набором составляющих, всё же доступных для изучения: непросто 
рассчитать вероятность сенсационного происшествия, но можно получить общее представление о возможнос-
ти с таковым столкнуться. То есть мы можем, так сказать, превратить этих Чёрных лебедей в Серых лебедей, 
смягчить драматизм неприятной неожиданности. Человек, готовый к возможности подобных событий, пере-
ходит в категорию «не-лохов»” [5, с. 344].
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Далее Н. Талеб обсуждает свою концеп-
цию двух миров – «Среднестана» и «Край-
нестана». «Среднестан» – это средний стати-
стический мир среднего индивида, в котором 
будущее оптимистично, предсказуемо и не 
содержит в себе никаких «Чёрных лебедей»:

«Если вы живете в Среднестане, пробле-
ма Чёрного лебедя либо не существует, либо 
малозначима» [5, с. 98].

Другое дело – «Крайнестан». Люди, жи-
вущие в этом мире, осознают возможность 
прихода «Чёрного лебедя» в любой момент 
времени и всегда готовы принять такое со-
бытие. С их точки зрения, знание о настоя-
щем даёт очень мало в отношении будущего 
(или вообще ничего не даёт), а само буду-
щее пессимистично и непредсказуемо. Но 
таких людей, по мнению Н. Талеба, очень 
мало; большинство людей живёт именно 
в  «Среднестане». 

Чем же вызвано такое невнимание 
к «Чёрным лебедям»?

Н. Талеб здесь указывает на следующие 
причины:

«а) мы выхватываем сегменты из общей 
картины увиденного и путём их обобщения 
делаем выводы о невидимом: это ошибка 
подтверждения;

б) мы морочим себя историями, которые 
утоляют нашу платоническую страсть к чёт-
ким схемам: это искажение нарратива;

в) мы ведём себя так, как будто Чёрного 
лебедя не существует: человеческая природа 
не запрограммирована на Чёрных лебедей;

г) то, что мы видим, может оказаться не 
всем, что есть на свете. История прячет от 
нас Чёрных лебедей и подсовывает нам оши-
бочное представление об их вероятности, это 
проблема скрытых свидетельств;

д) мы «туннелируем»; иными словами, 
мы сосредотачиваемся на нескольких ясно 
очерченных зонах неопределённости, на 
слишком узком круге Чёрных лебедей (иг-
норируя тех, о существовании которых не так 
легко догадаться)» [5, с. 98–99].

Далее Н. Талеб делает следующий важ-
ный вывод:

«Современный мир, являясь Крайнеста-
ном, целиком зависит от редких, – крайне 
редких, – событий. В нём Чёрный лебедь 
может появиться после тысяч и тысяч Белых. 
Потому нам следует воздерживаться от суж-
дений гораздо дольше, чем нам свойствен-
но» [5, с. 115].

Мы бы слегка поправили и дополни-
ли этот вывод: знание, полученное нами 
в рамках современной эпохи, не даёт нам 
возможности предсказать наступление всех 
возможных событий в будущем; потому нам 

следует воздерживаться от предсказания бу-
дущего с позиций настоящего. 

Следующее важное отличие негативной 
футурологии от позитивной заключается 
в том, как последняя пользуется такими кон-
цептами, как «горизонт прогнозирования» 
и «сценарий прогноза».

Для позитивной футурологии эти концеп-
ты вполне конкретны и осязаемы: горизонт 
прогнозирования указывает на максимально 
возможную временную прогноза, после ко-
торой данный прогноз теряет всякий смысл, 
а сценарий прогноза – это конкретная тра-
ектория будущего исторического развития, 
разработанная в рамках определённой соци-
альной теории или концепции. Как правило, 
всякий прогноз в рамках позитивной футуро-
логии предполагает наличие, во-первых, го-
ризонта прогноза (например, 30, 40, 50 лет 
и т.п.) и нескольких (двух, трёх и более) сце-
нариев развития (сценариев прогноза). 

Негативная футурология подходит совсем 
иначе к данным концептам. Горизонт прогно-
зирования для неё – это число, так сказать, 
отрицательное, а отнюдь не положительное, 
как в случае позитивной футурологии. 

Горизонт прогнозирования для негатив-
ной футурологии – это временной горизонт, 
начиная с которого всякий прогноз начинает 
не терять свой смысл, а лишь приобретать 
его и увеличивать вероятность наступления 
какого-либо события.

Приведём пример. Я прогнозирую на-
ступление «Чёрного лебедя» – мирового 
экономического кризиса в 2024 году, т.е. 
горизонт прогнозирования – 10 лет. Соглас-
но позитивной футурологии, если мировой 
экономический кризис в 2024 году не насту-
пил, то прогноз потерял всякий смысл. Но 
мнение негативного футуролога должно быть 
принципиально иным: если кризис не насту-
пил, то вероятность его наступления в сле-
дующем, 2025 году, только увеличивается. 
Горизонт прогнозирования в данном случае 
должен выражаться в вероятности наступле-
ния какого-либо события; увеличение этой 
вероятности демонстрирует «насыщенность», 
«облачность» горизонта прогнозирования.

Примерно такой же подход предполага-
ется и в отношении «сценария прогноза»: он 
конструируется по типу «то, чего не может 
быть, но что, тем не менее, может произой-
ти в любой момент». Сценарий прогноза для 
негативной футурологии – это программи-
рование в будущем исключительно редких 
и даже совершенно невероятных событий 
(или даже их цепочки), – в первую очередь, 
не имевших место в прошлом или вообще 
доселе нам неизвестных.
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Естественно, программировать такие 
события или их цепочку – дело крайне не-
простое: ведь здесь мы не можем опереться 
на уже известное нам знание или историчес-
кое событие: мы должны предполагать на-
ступление чего-то ранее нами невиданного 
или неизвестного. Возможно, в этом случае, 
и сам научный прогноз должен приобретать, 
к примеру, «художественную», «литератур-
ную» оболочку и даже должен извлекать 
некоторые идеи из научной фантастики. 

Подведём итоги сравнительного ана-
лиза позитивной и негативной футуроло-
гии в таблице 1.

Теперь попытаемся сформулировать 
позицию негативной футурологии в от-
ношении современной и предполагае-
мой периодизации всемирной истории, 
которая представлена различными типа-
ми классификаций: по общественно-эко-

номическим формациям, историческим 
эпохам и т.п.

Наиболее известная из этих классифи-
каций – это выделение в развитии обще-
ства трёх основных «стадий общества»*: 
доиндустриальной (традиционной), ин-
дустриальной и постиндустриальной (ин-
формационной). Чаще всего этот подход 
характеризуют как концепцию «постин-
дустриального (информационного) обще-
ства».

Концепция «постиндустриального обще-
ства» – ныне, пожалуй, самая популярная 
концепция среди всех социальных учёных. 
Постиндустриальное общество можно опреде-
лить как общество будущего, в котором знания 
и информация будут играть роль основного 
экономического ресурса. Рыночная система 
в постиндустриальном обществе включает 
в себя своим компонентом и науку. Как отме-
чал японский исследователь Й. Масуда, пре-
делы знания и пределы рынка совмещаются 
между собой, «граница познанного становится 
потенциальным рынком», а знание и инфор-
мация становятся основным товаром, предна-
значенным для обмена в рыночной системе. 

Что же категорически не устраивает 
негативную футурологию в этой, столь по-
пулярной среди учёных и философов, кон-
цепции? Не устраивает, в первую очередь, 
то, что наше современное общество фигу-

Таблица 1

Сравнительный анализ позитивной и негативной футурологии

Критерий сравнения \ 
тип футурологии Позитивная футурология Негативная футурология

Отношение к 
экстраполяции

Позитивное: экстраполяция 
может быть инструментом 
познания будущего 

Негативное: экстраполяцию 
нельзя использовать как 
инструмент познания 
будущего 

Горизонт прогнозирования
Осязаем, конкретен 
и положителен, выражается 
в определенном числе лет

Выражается в вероятности 
наступления какого-либо 
события; увеличение этой 
вероятности демонстрирует 
«насыщенность», 
«облачность» горизонта 
прогнозирования.

Сценарий прогноза

Конкретная траектория 
будущего исторического 
развития, разработанная 
в рамках определенной 
социальной теории или 
концепции

Программирование в 
будущем исключительно 
редких и даже совершенно 
невероятных событий, 
– в первую очередь, не 
имевших место в прошлом 
или вообще доселе нам 
неизвестных 

*Согласно нашему подходу, их следовало бы наиболее точно назвать «экономическими эпохами», 
поскольку они исходят в основном из экономических характеристик: см. подробно: [4, с. 200–239].

рирует здесь с приставкой «пост-»: мы есть 
«после-чего-то», мы есть «высшая стадия 
чего-то», мы есть «пик» и «вершина» чего-
то (в данном случае – «индустриализма»). 

Именно такая точка зрения, на наш 
взгляд, и способствует тому узкому и повер-
хностному мировоззрению, которое Н. Талеб 
обозначал как «Среднестан», когда будущее 
оптимистично, предсказуемо и не содержит 
в себе никаких «Чёрных лебедей». Потому 
первый шаг от «Среднестана» в направле-
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нии «Крайнестана» – это построение новой 
историко-футурологической периодизации, в 
которой наша современная («постиндустри-
альная», так сказать!) эпоха будет рассмат-
риваться как первая ступень движения в на-
правлении отдалённого будущего, пусть даже 
обрисовываемого весьма туманно и аморф-
но. Подобная историко-футурологическая 
периодизация – хотя вряд ли поможет нам 
эффективно предсказывать наступление того 
или иного «Чёрного лебедя» – но по зволит 
хотя бы изменить методологию нашего фу-
турологического дискурса и сделать непо-
знаваемые элементы нашего будущего более 
доступными к критическому или, лучше ска-
зать, к скептическому обсуждению.

В качестве главного критерия такой клас-
сификации мы предлагаем взять всемирную 
Глобальную паутину – Интернет, – и обоз-
начить нашу эпоху как эпоху «Каменного 
Интернета», а три последующие эпохи – как 

эпохи «Медного Интернета», «Серебряного 
Интернета» и «Золотого Интернета».

Названия эти чисто условные, и их не-
льзя прямо связывать с изменениями Ин-
тернета: в данном случае это названия ис-
торических эпох, и сам Интернет выступает 
лишь в качестве методологической единицы 
классификации по исторических эпохам,

Тогда, если классифицировать все четы-
ре будущие эпохи по «Интернету», то общая 
картина принципиально новой историко-
футурологической периодизации в общих 
и пунктирных набросках может выглядеть 
примерно следующим образом (табл. 2).

Увы, как мы ни пытались взять в расчёт 
будущих «Чёрных лебедей», наша картина 
будущей социальной реальности также по-
лучилась чересчур розовой и оптимистич-
ной. Но в данном случае это не так важно, 
важно иное: мы объявили нашу современ-
ную эпоху эпохой «до-» и «пред-» чего-то, 

Таблица 2

Классификация исторических эпох по «Интернету»

Тип 
эпохи \ 

Параметр
Государство Социальная 

структура
Деньги, 

финансы
Люди, 
семья Культура

«Каменный 
Интернет»
(первая 
половина 
XXI века)

Разделение 
на «Первый» и 
«Третий мир», 
локальные 
вооруженные 
конфликты

Разделение 
на богатых 
и бедных, 
классы, 
классовая 
борьба

Наличные 
деньги, 
кредитные 
карточки

Моногамная 
семья

Массовая
 культура

«Медный 
Интернет» 
(вторая 
половина 
XXI века?)

Сближение 
«Первого» 
и «Третьего»
мира, 
ликвидация 
войн

Сближение 
классов 
и стратов, 
постепенное 
выравнива-
ние доходов

Прекраще-
ние хожде-
ния налич-
ных денег, 
перевод их
 в элект -
ронные 
«деньги»*

Стагнация 
моногамной 
семьи, 
развитие 
новых 
форм семьи 
(гей-семьи, 
виртуальные 
семьи и т.п.)

Массовая
 культура – 
переход 
к виртуальным 
мирам

«Серебря-
ный Интер-
нет» (?)

«Электронное 
государство», 
ликвидация 
межгосудар-
ственных 
границ 

Господство 
среднего 
класса

Деньги как 
симулякр, 
как фикция

Распад 
традицион-
ной семьи 

Массовая 
культура – 
реальная 
и виртуальная

«Золотой 
Интернет» 
(?)

«Всемирное 
электронное 
государство»

«Коммунизм», 
неограничен-
ный доступ 
каждого инди-
вида к матери-
альному богат-
ству в разум-
ных пределах, 
главный вид бо-
гатства  – интел-
лектуальное 
богатство

Полное 
исчезнове-
ние денег

Полное 
исчезнове-
ние тради-
ционной
 семьи

Сингулярная 
культура 
в реальных 
и виртуальных
мирах, 
индивидуаль-
ное творение 
социального 
мира

*По мнению некоторых экономистов в США к 2100 г.  «хождение наличных денег будет прекращено 
окончательно» [2, с. 297]
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и «золотой век», который многие мыслители 
и учёные связывают с «постиндустриальным 
обществом», или «обществом постмодерна», 
оказался отодвинут далеко вперёд – в эпо-
ху «Золотого Интернета». В конечном счёте, 
сами названия последующих эпох – это лишь 
кальки, обёртки, не обязательно напрямую 
связанные с тем или иным металлом…

Подведём итоги. Используя инструмен-
ты и методы негативной футурологии, мы 
попытались доказать, что нашу современ-
ную эпоху следует рассматривать лишь как 
первую ступеньку движения к некоему ги-
потетическому будущему – эпохе «Золотого 
Интернета», и её скорее следует именовать 
не каким-то мистическим «постиндустри-
альным», или «информационным», обще-
ством, а эпохой Каменного Интернета (the 
Stone Internet) со всеми вытекающими от-
сюда логическими последствиями. 

Человечество на современное этапе – 
это лишь неандертальцы (или, если угодно, 
кроманьонцы), выделывающее примитив-
ные каменные орудия (типа Microsoft Of-
fice или Apple) и с ними последовательно и 
постепенно толкающие себя и своё общество 
в новый, «медный век», эпоху «Медного Ин-
тернета» (хотя найдена ли ещё та «медь» во-
обще?). Но когда эта эпоха наступит и когда 
она сменит нашу эпоху «Каменного Интерне-
та», пока сказать ничего нельзя.
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Введение в исследовательскую 
проблему

В период серьёзных трансформаций 
российского общества особое внимание 
обращает на себя реформирование высшего 
профессионального образования. С момента 
подписания Россией Болонской конвенции 
происходит процесс переосмысления обще-
ственной значимости и анализ качества де-
ятельности социально-профессиональной 
группы молодых преподавателей высшей 
школы. В России на сегодняшний день сло-
жилась парадоксальная ситуация: при всей 
необходимости и значимости высшего об-
разования мы наблюдаем падение пре-
стижа профессии преподавателя, которое 
обусловлено снижением престижа институ-
та образования в обществе, недостаточным 
уровнем профессиональной подготовки пре-
подавателей и очень низким уровнем мате-
риального благосостояния преподавателей 
высшей школы. В динамично меняющихся 
социальных условиях трансформируются 
жизненные ориентиры и устремления людей, 
происходит смена смыслов, ценностей, также 
изменилась и профессиональная структура 
общества, и иерархия социальных предпоч-
тений. В итоге на сегодняшний день мы ви-
дим, что профессия преподавателя высшей 
школы неожиданно оказалась на периферии 
социальных интересов, потеряла статус одной 
из самых престижных в обществе и достойно 
оплачиваемых профессий. Сегодня всё мень-
ше выпускников высших учебных заведений 
изъявляют желание работать в вузе после его 
окончания. Данный процесс сопровождается 
также изменениями и в преподавательском 
корпусе: естественным его старением, отто-
ком наиболее динамичных и квалифици-
рованных преподавателей в другие, более 
престижные отрасли и сферы деятельности 
[8, с. 37]. В связи с этим всё меньше выпус-
кников вузов остаются верны желанию свя-
зать свою дальнейшую жизнь с преподава-
тельской деятельностью. Всё это отражается 
довольно ярко как, на общей картине поло-
жения профессии преподавателя в современ-
ной России, так и на его профессиональной 
культуре.

Теоретические основания 
исследования

Прежде чем говорить о профессиональ-
ной культуре молодых преподавателей ву-
зов, рассмотрим понятие «профессиональ-
ная культура». Проблема профессиональной 
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культуры личности возникает в контексте от-
ношения человека к профессии. Появление 
этого понятия – процесс неизбежный. Од-
нако при столь значимости данного понятия 
оно ещё не определено в социологической 
науке. Сложность его определения связана 
с тем, что оно состоит из двух самостоя-
тельных научных категорий – «профессия» 
и «культура». Мы не станем рассматривать 
имеющиеся в социальной науке подходы 
к понятиям «профессия» и «культура», так 
как их анализ не входил в задачи нашего 
исследования. Однако при этом считаем не-
обходимым дать свою точку зрения на эту 
проблему. Под профессией мы понимаем 
исторически возникшие формы деятельнос-
ти, необходимые обществу, для выполнения 
которых человек должен обладать суммой 
знаний и навыков, иметь соответствующие 
способности и профессионально-важные ка-
чества. Культуру мы рассматриваем как меру 
развития социальных сил личности в процес-
се её жизнедеятельности. Определившись 
с данными понятиями, перейдём к анализу 
профессиональной культуры личности.

Понятие культуры – родовое по отно-
шению к анализируемому нами централь-
ному понятию. Так как источником куль-
туры является общество, общественные 
процессы, взаимодействие, выражающие-
ся в различных видах социальной (и про-
фессиональной) деятельности, то культура 
и её виды соотносятся между собой как це-
лое и части, а также имеют определённые 
черты сходства и некоторые различия.

Профессиональная культура является 
особым видом подсистемы общей куль-
туры, чем и определяется её взаимосвязь 
с культурой. Как элемент, включённый 
в систему более масштабную, професси-
ональная культура отражает основные ха-
рактеристики общей культуры и обладает 
некоторым структурным подобием. 

Понять сущность профессиональной 
культуры и дать её точное определение 
довольно сложно. Это связано прежде все-
го с её междисциплинарным характером. 
Во-вторых, сложность обусловлена и мно-
гозначностью самого феномена «профес-
сиональная культура».

Проблемы профессиональной культуры 
личности, а также различных социально-
профессиональных групп привлекают инте-
рес учёных и исследователей по различным 
направлениям: исследуют проблемы соци-
ологи и философы, педагоги и психологи, 
и т.д. [1, с. 35–38; 2, с. 22–29; 4, с. 3–7; 6, 
с. 32–45; 10, с. 64–68]. Каждый специалист, 
связанный с изучением феномена професси-

ональной культуры, склонен дать своё опре-
деление, исходя из собственной специфики 
изучения социальных явлений [7, с. 18]. Мы 
не станем рассматривать все имеющиеся под-
ходы к анализу профессиональной культуры, 
остановимся лишь на некоторых из них.

Например, по мнению Г.Н. Соколовой, 
профессиональная культура является одним 
из компонентов культуры труда и выражает 
степень овладения человеком «достижений 
научно-технического и социального про-
гресса и полноту реализации данного опы-
та в трудовой деятельности» [9, с. 34]. Мы 
видим, что автор рассматривает професси-
ональную культуру как субъективную сто-
рону, сторону личностно ориентированно-
го аспекта культуры труда, как реализацию 
опыта личности в трудовой деятельности. 

Несколько другую точку зрения по это-
му вопросу высказывает Т.В. Бочкарёва. Она 
рассматривает профессиональную культуру 
и культуру труда как родственные понятия 
и вводит дополнительное понятие «про-
фессиональная культура труда» [3, с. 42]. 
Недостаток подхода Т.В. Бочкарёвой связан 
с тем, что исследователь отождествляет эти 
понятия. На наш взгляд, культура труда явля-
ется более широким понятием, включающим 
профессиональную культуру личности.

Другой автор, Г.М. Кочетов, рассмат-
ривает профессиональную культуру как 
элемент модели личности специалиста 
с высшим образованием и считает её ха-
рактеристиками три основных момента: 
1) знание свойств продукта и запрос пот-
ребителя; 2) способность прогнозировать 
специалистом последствия своих дейс-
твий; 3) ответственность за свои действия 
[5, с. 73–77]. Мы считаем, что данное 
определение совершенно не раскрывает 
содержание понятия профессиональной 
культуры, к тому же автором в данном под-
ходе учитываются лишь работники, имею-
щие высшее образование. Между тем, мы 
считаем, что профессиональная культура 
присуща всем субъектам, принимающим 
участие в трудовой деятельности и вхо-
дящим в ту или иную социально-профес-
сиональную группу. А образование может 
лишь служить элементом, помогающим 
оценить качественный уровень професси-
ональной культуры. Да и то это не всегда. 
Например, рабочий, не имеющий высшего 
или среднего профессионального образо-
вания, может быть мастером своего дела, 
а, следовательно, обладать высоким уров-
нем профессиональной культуры. В свою 
очередь, человек, окончивший вуз и учив-
шийся в нём ради получения диплома, об-
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ладает высшим образованием, не обладая 
при этом профессиональной культурой. 

На наш взгляд, так же следует рассмотреть 
подход к определению профессиональной 
культуры А.Н. Лымарь. Профессиональная 
культура, по её мнению, – это взаимодейс-
твие работника и профессиональной среды на 
основе представленных в ней высших образ-
цов трудовой деятельно сти, обеспечивающих 
необходимое социуму качество выполнения 
работниками производственных обязаннос-
тей, обусловленное сочетанием объективных 
и субъективных факторов [7, с. 24]. Мы пола-
гаем, что данное определение является более 
приемлемым, так как, во-первых, учитывает 
взаимодействие работника с профессиональ-
ной средой, во-вторых, данное взаимодейс-
твие обусловлено действием объективных 
и субъективных факторов. Однако остаётся 
неясным, что представляют собой высшие об-
разцы трудовой деятельности и кто их должен 
формировать.

 К сожалению, рамки статьи не позво-
ляют рассмотреть все имеющиеся подходы 
к профессиональной культуре в научной 
литературе. Проведённый нами анализ 
имеющихся определений, позволяет уточ-
нить социологическое содержание данного 
понятия. Его можно определить как взаи-
модействие работника с профессиональной 
средой на основе интериоризированных 
профессиональных знаний, умений, норм 
и ценностей, обеспечивающих ему дости-
жения и продвижение в профессиональной 
деятельности, обусловленное действием 
объективных и субъективных факторов.

 Качественным своеобразием професси-
ональной культуры во всей её полиморф-
ности является такая особенность, которая 
заключается в конкретизации профессио-
нальной деятельности. Это проявляется в тех 
способах, которыми личность посредством 
своей предметной деятельности определя-
ет свою профессиональную среду. Данный 
вид культуры выступает формой осознания 
и регулирования деятельности социально-
профессиональной группы, поддержания её 
целостности. В ней признаются и действуют 
выработанные данной группой правила, 
нормы, ценности, законы социального вза-
имодействия и осуществляется обмен про-
фессиональным опытом и информацией.

 Она также есть результат взаимодей-
ствия внешних (объективных) факторов, 
побуждающих профессионала к достиже-
ниям в его профессиональной деятельно-
сти, и внутренних (субъективных) факто-
ров, которые воздействуют на специалис-
та на личностном уровне – потребностей, 

мотивов, установок и т.д. на достижения 
в профессии. С этих позиций мы в даль-
нейшем будем анализировать професси-
ональную культуру молодых преподавате-
лей вузов.

Методология исследования

Методологическую базу исследования 
составили: 

–  Системный подход (позволил нам 
раскрыть феномен профессиональной 
культуры, определить её место в системе 
культуры как целого, рассмотреть взаимо-
связи между её элементами).

–  Аксиологический подход (позволил 
выявить ценностную составляющую про-
фессиональной культуры молодых препо-
давателей высшей школы).

–  Структурно-функциональный подход 
(с помощью структурно-функциональной 
парадигмы нами была рассмотрена струк-
тура профессиональной культуры). Соглас-
но подходу Л.Н. Когана, нами выделено 
три блока: когнитивный, поведенческий и 
праксеологический. Этот подход позволил 
также выявить функции и дисфункции про-
фессиональной культуры молодого препо-
давателя высшей школы.

Эмпирическую базу исследования соста-
вили материалы социологического исследова-
ния, проведённого авторами в октябре – де-
кабре 2013 года в ряде вузов г. Екатеринбур-
га. Методами сбора первичной информации 
выступали: анкетный опрос, экспертные ин-
тервью с руководителями подразделений, 
полуформализованные интервью с молоды-
ми преподавателями вузов, а также анализ 
документов, содержащих сведения относи-
тельно количества преподавателей по всем 
должностям в Уральском федеральном уни-
верситете в 2013 году. В ходе исследования 
было опрошено 400 молодых преподавате-
лей на основе квотного отбора. Квотным при-
знаком выступал  возраст респондента. Всего 
методом экспертного интервью опрошено 15 
человек. В рамках полуформализованных 
интервью состоялись беседы с 7 молодыми 
преподавателями Также осуществлён вторич-
ный анализ результатов исследований других 
авторов по данной проблеме.

Основные результаты исследования

Для анализа профессиональной культу-
ры молодых преподавателей вузов нами был 
избран метод кластерного анализа. Он поз-
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волил выделить сущностные характеристики, 
особенности профессиональной культуры 
молодых преподавателей вузов с точки зре-
ния наличия (интериоризации ими) профес-
сиональных норм – ценностей и ролевого 
поведения в профессии; помог рассмотреть 
многообразие проявлений профессиональ-
ной культуры молодых преподавателей ву-
зов в современных условиях; воспроизвести 
и описать некоторые из её измерений. Ко-
нечно, мы понимаем, что сконструированная 
нами типология в рамках кластерного анали-
за не даёт исчерпывающего представления 
о данном социальном феномене. 

Применив кластерный анализ на ос-
нове интериоризированных профессио-
нальных ценностей-норм респондентов 
и ролевого поведения, мы выделили три 
группы молодых преподавателей вузов – 
носителей профессиональной культуры 
(См. рис. 1).

танутся ли они в профессии в дальнейшем. На 
наш взгляд, данный набор профессиональных 
ценностей легко проинтерпретировать тем, 
что молодые преподаватели, только вступив-
шие в профессиональную деятельность и пос-
тавленные перед необходимостью «вливаться 
в профессиональную группу», осваивая раз-
личные новые роли, предпочитают больше 
прислушиваться к старшим коллегам, неже-
ли самостоятельно принимать какие-либо ре-
шения. Молодые преподаватели в младшей 
возрастной группе чувствуют неуверенность 
в себе и преимущественно придерживаются 
стратегии «послушания». Как видим, моло-
дые преподаватели, входящие в этот тип, ско-
рее характеризуются пассивной позицией как 
при взаимодействии с коллегами, так и  при 
взаимодействии со студентами.

Возрастная группа от 26 до 30 лет, со 
стажем 4–5 лет, подразделяется на два 
кластера:

Таким образом, в кластер 1 (мы назва-
ли его «Разведчики») вошло около 43% 
респондентов. Данный кластер представ-
лен младшей возрастной группой среди 
опрошенных молодых преподавателей ву-
зов (22–25 лет), со стажем от 1 до 3-х лет 
в преподавании. 

В ходе исследования выявлено несколько 
качественных показателей, которые характе-
ризуют данный тип профессиональной куль-
туры молодых преподавателей вузов. Для 
данной группы характерна ориентация на 
такие ценности, как исполнительность, ком-
муникабельность и дисциплинированность. 
Также они задумываются о своём саморазви-
тии. Однако часть из них не уверена в том, ос-

Кластер 2 мы назвали «Переходным» 
типом. Данный кластер представлен 33,8% 
респондентов.

Для данной группы респондентов харак-
терна исполнительность, но уже в гораздо 
меньшей степени, чем для младшей группы. 
Среди наиболее значимых характеристик 
представителей этого типа – наличие профес-
сионализма и ориентация на уважение сту-
дентов, а также взаимное уважение коллег. 
В данной группе следует обратить внимание 
на постепенно возрастающую уверенность 
молодых преподавателей в себе благодаря 
приобретению опыта. Представители данной 
группы больше нацелены на завоевание авто-
ритета со стороны студентов и коллег, нежели 

Рис 1. Типы ролевого поведения молодых преподавателей вузов
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только на взаимодействие с ними и исполни-
тельность. Данным молодым преподавателям 
в большей степени свойственна интериориза-
ция профессиональных ценностей – норм по 
сравнению с представителями первого типа. 
Однако, если сравнивать с представителя-
ми следующего типа, то среди них гораздо 
больше сомневающихся в выборе профессии 
(практически каждый третий респондент ука-
зал на это), больше неудовлетворённых своей 
профессиональной деятельностью. Как пра-
вило, все они занимаются научной работой – 
написанием диссертации. Исследование за-
фиксировало: для трети из них диссертация 
является некой ступенькой для построения 
дальнейшей карьеры, не связанной с вы-
сшим образованием и с преподавательской 
деятельностью. Как видим, это – наиболее 
уязвимый и неустойчивый тип, требующий 
наиболее пристального внимания со стороны 
вузов. Таким образом, треть респондентов до 
сих пор не определилась с тем, останутся ли 
в дальнейшем они в профессии или нет, что 
негативно сказывается на их профессиональ-
ной культуре.

Кластер 3 представляют молодые пре-
подаватели, которых мы назвали «Про-
фессиональные активисты». К сожалению, 
таких респондентов значительно мень-
ше – около 23% от числа опрошенных. 
Исследование зафиксировало, что между 
первыми двумя и последним типом про-
фессиональной культуры имеется больше 
различий по ряду параметров.

В данном типе уже ярко выражена 
ориентация на творчество и саморазвитие 
как важные профессиональные ценности 
преподавателя. Для них гораздо более ва-
жен профессионализм, чем для представи-
телей кластеров, описанных выше. Также 
они стремятся расширять свою эрудицию, 
немаловажным для них является взаим-
ное уважение коллег и такая ценность, 
как порядочность. Также в ходе исследо-
вания нами была выявлена ориентация 
на самореализацию в профессиональной 
деятельности.

Таким образом, представителей тре-
тьего кластера можно рассматривать как 
уже в большей степени сформировавшихся 
специалистов, для них уже не столь важна 
исполнительность, как для представителей 
первых двух кластеров, в противовес этому 
они ориентированы на постоянное попол-
нение профессиональных знаний, стремле-
ние расширять свой кругозор и применение 
творчества в профессиональной деятельнос-
ти. Всё это говорит о том, что им в большей 
степени свойственна интериоризация про-

фессиональных норм, ценностей и интегра-
ция в профессию, что является важным по-
казателем их профессиональной культуры.

Выводы исследования

Представленная типология позволяет 
выявить сущностные характеристики, осо-
бенности профессиональной культуры моло-
дых преподавателей вузов, степень ролевого 
профессионального поведения. Выделенные 
типы профессиональной культуры респон-
дентов не исчерпывают всех возможных её 
вариантов. Безусловно, при выборе направ-
ления развития профессиональной культуры 
молодой преподаватель оценивает требова-
ния, предъявляемые к нему социально-про-
фессиональной группой, ориентиры, предъ-
являемые к нему ею, собственный опыт.

В результате исследования мы устано-
вили, что у молодых преподавателей чаще 
всего проявляются два типа профессиональ-
ной культуры: первый тип (самый многочис-
ленный), «разведчики» и «переходный». Это 
позволяет сделать вывод о преобладании 
негативных тенденций в развитии професси-
ональной культуры молодых преподавателей 
вузов над позитивными (слабая интеграция 
в социально-профессиональную группу, от-
сутствие ценности творчества, профессиона-
лизма у значительной части преподавателей 
и пр.).

Исследование зафиксировало, что пре-
обладающим в профессиональной культуре 
молодых преподавателей высшей школы яв-
ляется знаниевый компонент (над ценнос-
тным и нормативным). Прежде всего, это 
обусловлено тем, что для педагога знание-
вый компонент охватывает своим действи-
ем практически все стороны педагогической 
деятельности. Как показывают исследования 
других авторов, знаниевый компонент про-
фессиональной культуры преобладает для 
представителей всех возрастов данной соци-
ально-профессиональной группы [7, с. 43]. 
Между тем, несмотря на это, половина мо-
лодых преподавателей указала на недоста-
ток знаний для осуществления их успешной 
профессиональной деятельности. 

Решение проблем развития и формиро-
вания профессиональной культуры молодых 
преподавателей вузов в современных усло-
виях, по нашему мнению, лежит не столько 
в реформировании системы высшего образо-
вания, сколько в решении фундаментальной 
проблемы – повышения престижа профессии 
преподавателя, его статуса в российском об-
ществе.
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Исследования российской сельской 
глубинки актуализируются на фоне ак-
тивной глобализации урбанизированных 
стран, к которым относится  и Россия. Не-
маловажным является и анализ состояния 
сельского здравоохранения. В условиях 
реструктуризации и реформирования рос-
сийского здравоохранения мерилом состо-
яния системы медицинского обслуживания 
села становится отношение сельских жи-
телей к медицинским работникам, непос-
редственно занятым в медицинской прак-
тике – врачам, фельдшерам, медсёстрам. 

К сожалению, следует признать, что со-
циологических исследований, объектом ко-
торого становятся жители сельских поселе-
ний, немного. В этом ряду следует отметить 
работы И.В. Гололобова, Н.К. Долгушкина, 
И.Е. Ильина, В.Г. Новикова, Е.В.  Серовой, 
В.И. Староверова, Т.В. Тихоновой. Что каса-
ется анализа взаимодействия селян с меди-
цинскими работниками, то он практически 
не представлен в современной социологичес-
кой литературе. Несмотря на то, что социоло-
гия медицины как отрасль социологического 
знания в России начала активно развиваться 
с 90-х гг. прошлого столетия, она включает 
в предметное поле исследований в основ-
ном проблемы здравоохранения больших го-
родов, вопросы сельской медицинской помо-
щи находятся на периферии исследователь-
ского пространства и не получили должного 
внимания в эмпирико-прикладном векторе 
социологического анализа. 

Современное село отличает ряд осо-
бенностей, отмеченных Л.В. Бондаренко 
[3, c. 72]. Это естественная убыль населе-
ния, закрытие учреждений образования 
и медицины, разорение коллективных 
сельских хозяйств, безработица, девиации. 
Автор указывает, что для современного 
сельского сообщества характерны низкая 
самоорганизация и неразвитость коллек-
тивных действий, что «свидетельствует 
и об определённых свойствах менталите-
та (замкнутость, скрытность, некоммуни-
кабельность), и слабости местного само-
управления». Вместе с тем сельчане могут 
действовать и действуют сообща в тех 
случаях, когда занимаются благоустройс-
твом села и оказывают помощь соседям 
в трудной ситуации. На наш взгляд, эти 
признаки свидетельствуют о социальных 
связях, которые выражены в локальных 
сетях поддержки.

Повседневные практики жителей сель-
ского социума отличает и особый тип вза-
имодействий, в котором нормы, стандарты 
и ценности трансформируются в условиях 
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иной, по сравнению с городом, социокуль-
турной среде, где значительно уменьшена 
социальная дистанция между индивида-
ми – представителями разных поколений, 
социальных групп и общностей. Эта осо-
бенность касается и системы медицинс-
кого обслуживания, в которую включены 
жители села: так, сельский житель, полу-
чающий медицинскую помощь, выступает 
одновременно и соседом/другом врача, 
осуществляющего приёем.

Организация системы медицинского об-
служивания на селе имеет уровневую струк-
туру, которая обусловлена особенностями 
сельского расселения, в том числе невысо-
кой плотностью и удалённостью населенных 
пунктов друг от друга. Суть организационной 
структуры заключается в том, что медицин ская 
помощь, которая не может быть обеспечена 
на уровне сельского поселения, оказывает-
ся на муниципальном (районном) и реги-
ональном уровнях. В небольших сельских 
поселениях функционируют фельдшерско-
акушерские пункты (ФАПы), помощь в ко-
торых, как правило, имеет профилактическую 
направленность, и её оказывает медперсонал 
со средним медицинским образованием. Для 
получения медицинского обслуживания, тре-
бующего внимания специалиста с высшим 
медицинским образованием, пациент обра-
щается в центральные районные больницы 
(ЦРБ) или её филиалы, которые располо-
жены в более крупных сельских поселениях. 
На уровне субъекта РФ действуют областные 
(краевые, республиканские) медицинские уч-
реждения, медпомощь в которых оказывает-
ся тем сельским жителям, которым требуются 
диагностика, лечение, а также консультации 
специалистов, не представленных на иных 
уровнях.

Объектом эмпирико-социологичес-
кого исследования, проведённого летом 
2013 года, выступили пациенты филиа-
ла ЦРБ, расположенного в селе Кривское 
Далматовского района Курганской облас-
ти. Всего было опрошено 200 человек – па-
циентов, которые в момент опроса пришли 
в медицинское учреждение для получения 
медицинской помощи. Структура опрошен-
ных воспроизводит половозрастной состав 
населения исследуемого района, все рес-
понденты проживают в с. Кривское.

Каждый третий опрошенный обра-
щается за получением медицинской по-
мощи в среднем один раз в месяц, при 
этом в труктуре видов врачебной помощи 
представлены как врачи широкого (35%), 
так и узкого профиля (9%). Такая частота 
обращений обусловлена, на наш взгляд, 

особенностями сельского поселения, для 
которого характерны высокая плотность 
социальных связей субъектов, близкая со-
циальная дистанция [6, c. 1–12] и домини-
рование персонифицированных контактов. 
Например, в исследованиях, объектом ко-
торого выступали жители г. Екатеринбурга 
(2005–2008), средняя частота обращений 
составляла один раз в год. Мы считаем, что 
социальная близость между жителями села 
в повседневных бытовых практиках влия-
ет на частоту посещения медучреждения. 
В основе целевых установок визита к врачу 
селянами – не только диагностика и ле-
чение, но и реализация коммуникативных 
потребностей (желание поговорить, пооб-
щаться). Так, больше половины респон-
дентов (60%) считает, что целью врачей 
является не только физическое устранение 
заболеваний, но и духовная поддержка, 
снижение напряжения и общение. 

В предметное поле нашего исследова-
тельского интереса включены особенности 
взаимодействия пациентов и медперсонала 
в сельской системе медицинского обслужи-
вания. В современной научной литературе 
представлен целый ряд моделей взаимоотно-
шений врача и пациента, при этом в их основу 
исследователи-медики закладывают, как пра-
вило, деонтологические принципы [4, c. 143; 
5, c. 29–31]. Наиболее широкое распростра-
нение получили модели взаимодействия, 
предложенные Р. Витчем, который выделил 
четыре типа: инженерный, патерналистский 
(пастырский), коллегиальный, контрактный 
[4, c. 135–143]. Заложив в концепцию нашего 
исследования идеи Р. Витча, обратимся к тем 
моделям взаимодействия, которые выделены 
респондентами в процессе опроса. 

Коллегиальная модель взаимодействия 
характерна для 70,5% пациентов. По мнению 
респондентов, сельский врач в процессе вы-
полнения профессиональных функций про-
являет эмпатию (95%), умеет строить беседу 
(94%) и убеждать (94%). 93% пациентов 
отметили умение слушать врача, принимая 
участие в обсуждении и выполняя предписы-
ваемые им действия. Коллегиальная модель 
строится на равенстве отношений между 
врачом и пациентом, при этом задача пер-
вого состоит в доступном информировании 
о состоянии здоровья, последствиях забо-
левания и т.п. Представители разных про-
фессиональных групп сельского сообщества 
непосредственно взаимодействуют в быто-
вых практиках, по сути, они воспроизводят 
эти практики и в других сферах. В нашем 
случае речь идёт о реализации селянами 
социальных ролей врача и пациента в про-



СОЦИУМ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 4 (48) 2014 39

цессе медицинского обслуживания. Нормы 
взаимодействия, характерные для селянина, 
воспроизводятся и в практике взаимодейс-
твия между пациентом и врачом. 

Патерналистскую модель взаимодейс-
твия выбирают 23,5% опрошенных. Врач 
в такой модели выступает в роли утешителя 
(97,5%), поскольку пациент не обладает ме-
дицинскими знаниями (88,5%), принимает 
всю информацию врача «на веру» (88%) 
и нуждается в «душевных» беседах (73%). 
Патерналистская модель схожа с характером 
взаимодействия  родителей и детей, в кото-
рой первые проявляют заботу и внимание, 
а вторые (в силу отсутствия опыта и знаний) 
должны подчиниться и дисциплинированно 
выполнить все указания. Эту модель в научной 
литературе представляют как взаимоотноше-
ния духовного наставника и послушника. 

Патерналистская модель взаимодей-
ствия господствовала не одно десятиле-
тие в советском здравоохранении под 
лозунгом «обо мне заботится бесплатная 
медицина». Ответственность пациента при 
этом минимизируется, и он превращается 
в объект врачебных манипуляций. Фор-
мирующийся российский рынок медицин-
ских услуг предъявляет новые требования 
к пациенту. В этих условиях востребован 
автономный тип личности, умеющий при-
нимать решения в отношении своего здо-
ровья. В сельской глубинке такая личность 
пока остаётся за пределами села. Причиной 
этого, по нашему мнению, является воспро-
изводство традиционных норм и ценностей 
сельского уклада, который включает и  от-
ношение селян к медицинским работникам 
(врачам, фельдшерам, медсёстрам), на-
делённым особыми, сакральными знани-
ями о лечении заболеваний и сохранении 
здоровья.

Инженерную модель взаимодействия 
используют 4,5% респондентов. Меди-
цинский персонал в этой модели обладает 
высоким уровнем ответственности (95%) 
и независимостью от мнения пациента 
(78%). Пациенты очень терпеливы (98%) 
и выполняют предписания медработника 
(88%). Медицинское знание в такой моде-
ли – ценностно-нейтральное, врач высту-
пает в роли «механика», которому нужно 
починить сломавшийся механизм. Выбор 
методов и средств диагностики и лече-
ния не зависит от желаний, потребностей 
и уровня информированности самого па-
циента, а также личностных предпочтений 
и интересов врача. Выбор объективирован 
схемами, принятыми в практике врачева-
ния, стандартизирован, упорядочен и нор-

мативен. Мнение пациента мешает врачу 
при выборе тактики лечения, оно ненаучно 
и не заслуживает внимания. 

Универсализация лечебных практик 
ведёт к деперсонализации отношений врач-
пациент, а взаимодействие выстраивается 
на механистических основаниях: врач пред-
почитает иметь дело с данными обследо-
ваний, с результатами анализов, а не с са-
мим пациентом. По мнению А.П. Зильбера, 
технизация лечебного и диагностического 
процессов имеет как позитивные, так и не-
гативные последствия, одним из которых вы-
ступает снижение психологического контакта 
«между врачом и больным, потому что даже 
собирание анамнеза нередко сводится к за-
полнению больным или его родственниками 
распространяемой заранее анкеты, данные 
которой вводятся в компьютер, нередко ми-
нуя их осознавание врачом» [5, c. 22]. Из-
вестный американский кардиолог Б. Лаун 
писал: «За время, отведённое на составле-
ние истории болезни, необходимо не только 
отметить наиболее важные моменты состоя-
ния здоровья больного, но и заглянуть в его 
внутренний мир» [7, c. 26].

И, наконец, последняя модель вза-
имодействия – контрактная: лишь 1,5% 
опрошенных селян полагает, что именно 
данная модель типична при получении 
медицинской помощи. Контрактная мо-
дель предполагает, что пациент выбирает 
в качестве основы взаимодействия договор 
как индикатор своей свободы и незави-
симости, контракт выполняет символиче-
скую функцию, он не закреплён в данном 
случае юридически и не имеет правовых 
оснований. Контракт – это договор (глас-
ный / негласный) между врачом и паци-
ентом, в рамках которого основная цель 
взаимодействующих сторон – достижение 
понимания в процессе взаимодействия для 
решения главного вопроса – процедуры 
лечения, цель которого – выздоровление. 

В этой модели пациент устанавливает 
границы отношений с врачом и становит-
ся партнёром по взаимодействию, готовым 
к обсуждению методов и средств диагнос-
тики и последующего лечения. По мнению 
Р. Витча, это наиболее реалистичный тип 
модели в отличие от коллегиальной, пос-
кольку учитывает разность статусов и ин-
формационную ассиметрию. 

Анализ результатов показал, что для 
данной модели очевидным выступает сле-
дующее противоречие. С одной стороны, 
пациенты ориентированы на контрактный 
тип, выбирая свободу и самостоятельность 
в выборе лекарственных средств (92%) 
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и отказываясь от приобретения медицин-
ских препаратов, рекомендованных врачом 
(76,5%), поскольку высока потребность 
в обсуждении их достоинств и побочных 
действий, однако, с другой стороны, сами 
врачи не желают использовать подобную 
модель в своей практике. Возможно, это 
связано с определёнными рисками для 
сельского врача, которые заключаются 
в нивелировании своей социальной роли 
в оценках пациентов как главного источ-
ника медицинской информации, поскольку 
пациент может установить слишком широ-
кие границы контрактных отношений.

А.Н. Бартко и Е.П. Михаловска-Карлова 
[2, c. 97–98], критикуя контрактную модель 
взаимодействия за минимальные обяза-
тельства со стороны врача как поставщи-
ка медицинских услуг, предлагают ввести 
договорную модель взаимодей ствия, ко-
торая включает согласие или понимание 
между врачом и пациентом относительно 
роли каждого из них. Авторы рассматрива-
ют контрактные отношения как опосредо-
ванный (через формальный контракт) тип 
взаимодействий, границы которого четко 
определены соглашением между постав-
щиком и потребителем медицинских ус-
луг. Такое жёсткое понимание, по наше-
му мнению, ограничено, и предлагаемая 
авторами договорная модель уже в своём 
названии – договор – содержит фор-
мальные обязательства между субъектами 
взаимодействия. «Игра в слова» в данном 
случае не привносит в типологию никакой 
новизны и научного смысла, суть контрак-
тной (Р. Витч) или договорной (А.Н. Бар-
тко, Е.П. Михаловска-Карлова) моделей 
взаимодействия заключается в обозначе-
нии социальных ролей субъектов взаимо-
действия, которые значительно шире, чем 
предписывает договор/контракт, и кото-
рый определяют сами субъекты.

Особенности медицинской помощи 
и характер взаимодействия медицинских 
работников и сельского населения обус-
ловлены рядом объективных факторов: 
длительное пребывание на свежем возду-
хе, сезонность сельскохозяйственных работ, 
контакт с водой и землёй сельских жителей 
и большой территориальный радиус де-
ятельности медицинского персонала. Кро-
ме того, сегодня в системе сельского меди-
цинского обслуживания наблюдается изно-
шенность материально-технической базы, 
слабая укомплектованность медицинскими 
кадрами, большая доля врачей предпен-
сионного и пенсионного возраста, а также 
практически отсутствие платной медицины. 

Эти факторы, по нашему мнению, повлияли 
на столь малую долю выбора пациентами 
контрактной модели взаимодействия.

Анализ влияния половозрастных харак-
теристик на представленные выше модели 
демонстрирует следующую ситуацию. Мо-
лодёжь примерно в равных долях пред-
ставлена в патерналистской, коллегиальной 
и контрактной моделях взаимодействия; 
селяне средней возрастной группы выбира-
ют в большинстве случаев коллегиальную 
модель, а пожилые и старые люди останав-
ливаются на инженерной и патерналистской 
моделях. Такая ситуация вполне объясни-
ма: молодёжь ещё находится в поисках 
оптимальной модели взаимодействия, 
представители средней возрастной группы 
ориентированы на партнёрские отношения 
с медперсоналом, поскольку представляют 
активный трудоспособный слой сельчан, 
а  пожилое население впитало нормы па-
терналистской медицины советской эпохи, 
поэтому останавливается на патерналистской 
модели, а также выбирает инженерный тип 
взаимодействия, что связано, скорее, с жиз-
ненным опытом, который «подсказывает» им 
необходимость обращения к объективным 
показателям состояния здоровья (результаты 
анализов, обследований и т.п.).

Обращаясь к оценкам респондентов ме-
дицинского персонала как ключевой фигу-
ры первичной медико-санитарной помощи 
в сельской медицине, отметим, что в струк-
туре показателей удовлетворенности паци-
ентов взаимодействием с ним лидирующие 
позиции занимают возможность вызова вра-
ча на дом (82%), своевременное оказание 
медицинской помощи (76%), информиро-
вание пациента о заболевании (62%). Боль-
шая часть опрошенных (95%) признаётся, что 
доверяет лечащим его медицинским работ-
никам, взаимодействие выстраивается таким 
образом, что после посещения медицинского 
учреждения у 85% респондентов появляется 
оптимизм. Доверие к врачу выступает важным 
компонентом диагностического и лечебного 
процессов. В этой связи следует вспомнить 
эффект плацебо: врачи могут воздействовать 
на пациента без применения лекарственных 
средств. В целом пациенты дали высокую 
оценку профессиональной деятельности ме-
дицинских работников – 4,28. 

Таким образом, модернизация сов-
ременной российской системы здравоох-
ранения предъявляет новые требования 
к характеру взаимодействия пациентов 
и врачей, и существующие модели будут 
трансформироваться. Уже сегодня высо-
кодоходные группы населения крупных 
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городов выбирают контрактную модель, 
обращаясь к платной медицине. Кроме 
того, неформальная оплата медицинских 
услуг может стать основой для формирова-
ния смешанных/промежуточных моделей 
[1, c. 64–71; 8, c. 19–39]. Несмотря на вос-
производство традиционных норм и ценнос-
тей селянами, село также меняется, и необ-
ходимы дальнейшие исследования моделей 
взаимодействия врача и пациента как показа-
тель трансформационных процессов. 
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Политические страсти и информаци-
онные битвы, развернувшиеся вокруг со-
бытий в Украине, вновь заставили полити-
ческих аналитиков обратиться к феномену 
цветной революции (в настоящей статье 
данное понятие используется без кавычек), 
а точнее – к ее концептуальным основа-
ниям. О практической значимости данных 
теорий свидетельствует серия цветных ре-
волюций, проведенных в последние годы 
на территории бывшего СССР (Грузия, Ук-
раина, Киргизия), а также – в ряде стран 
Северной Африки (Тунис, Египет, Йемен, 
Ливия).

В современной литературе можно 
встретить самые различные толкования 
термина «цветная революция». Весьма 
распространенной является точка зрения, 
согласно которой данное понятие пред-
ставляет собой либо метафору, либо по-
литологический конструкт, применяемый 
для обозначения некоего суррогата ре-
волюции. Иначе говоря, те явления, ко-
торые обозначаются термином «цветная 
революция», по мнению ряда авторов, на 
самом деле революциями не являются, а 
представляют собой симулякр, имитаци-
онный образ, который лишь претендует 
на звание революции [5]. При этом не-
редко используется новейший язык СМИ 
и блогосферы, где цветные революции 
обозначаются как «фейковые» (то есть, 
фиктивные) революции [2].

Отказ «цветным революциям» в рево-
люционной подлинности проистекает так-
же из соображений, что данные проекты 
носят искусственный, сугубо прикладной 
геополитический характер. Они ненасто-
ящие ещё и потому, что инициированы 
извне, что является способом реализации 
стратегий вестернизации и американиза-
ции, а также связаны с неолиберальным 
проектом модернизации [4].

Вместе с тем, сегодня уже невозмож-
но отрицать, что цветные революции при 
всей своей «искусственности» на практи-
ке приводят к реальным политическим 
переворотам и сменам режимов. Иначе 
говоря, «внешний фактор» вполне дейс-
твенно срабатывает, поскольку приводит 
к существенным изменениям как внутри-
политической ситуации, так и расклада 
геополитических сил. 

Представление о важной роли внешне-
го фактора, а точнее – причин, связанных 
с интересами определенных геополитиче-
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ских субъектов, в происхождении и иници-
ировании цветных революций нашло своё 
отражение, к примеру, в выступлении Пре-
зидента РФ В.В.Путина на заседании Совета 
Безопасности РФ 22 июля 2014 г. Согласно 
доводам главы государства против стран, 
которые «стоят на пути чьих-то интересов», 
применяются дестабилизирующие «так на-
зываемые цветные революции, а если на-
зывать вещи своими именами, – просто 
государственные перевороты, спровоци-
рованные и финансируемые извне». 

Отмечая принципиальное значение 
геополитических устремлений в «запуске» 
цветных революций, В.В. Путин сделал, на 
наш взгляд, важное замечание о том, что 
в реализации цветных революций «упор 
делается на проблемы внутри стран», 
особенно в «нестабильных» и «несосто-
явшихся» государствах, с применением 
радикальных лозунгов национализма, нео-
фашизма, фундаментализма [11].

Следует также отметить, что в ряду ос-
новных внутренних причин цветных рево-
люций исследователи называют коррупцию, 
экономическую напряженность, этнические 
конфликты, недовольство населения своим 
положением и др. [7, с. 8].

Рассмотрим только три концепции, 
которые, на наш взгляд, составляют тео-
ретический фундамент стратегии цветной 
революции. Это концепция soft power, или 
«мягкой» власти, концепция управляемого 
хаоса или контролируемой нестабильности 
и концепция медиатизации политики.

В современном мире одним из глав-
ных способов борьбы за влияние стано-
вится «мягкая» власть (soft power). Ис-
пользование инструментов soft power – 
важная характерная особенность цветных 
революций.

Концепция soft power в последние 
годы получила широкое распространение 
в академических и политических кругах. Её 
ведущим разработчиком является амери-
канский политолог, специалист в области 
международных отношений Джозеф Най 
[9]. Под soft power Дж. Най и его много-
численные последователи подразумевают 
инструменты ненасильственного влияния 
одних стран на другие, к которым относят 
стратегии по созданию привлекательных 
образов стран, формирующиеся в резуль-
тате их успешной деятельности в различ-
ных сферах (экономической, гуманитар-
ной, культурной, политической и т.д.).

В основе теории soft power лежит идея 
необходимости включения в ресурсную 
базу политики влияния инструментов влас-

твования, альтернативных силам принуж-
дения и давления, которые обозначаются 
понятием hard power («жесткая» сила или 
власть). 

В отличие от «жесткой» власти soft 
power не воспринимается в качестве силы, 
которая действует извне. «Мягкая» власть 
– это власть, которая реализуется в форме 
коммуникативного воздействия, в процессе 
которого диктуемое извне поведение вос-
принимается как собственный свободный 
и добровольный выбор. «Мягкая» сила 
страны возрастает, когда она привлекает 
все больше людей в мире своей культурой, 
идеалами, ценностями, программами.

Концепция soft power, взятая на воору-
жение США и странами Запада, предпола-
гает, что в состав инструментов «мягкого» 
международного влияния следует вклю-
чить такие ценностные аттракторы, как 
либеральная демократия и высокоразвитая 
рыночная экономика. Наиболее быстрым 
и эффективным способом «мягкого» внед-
рения данных ценностей является цветная 
революция.

К важнейшим инструментам «мягкой» 
силы относятся технологии конструирова-
ния привлекательных образов посред ством 
дискурсивных средств. Посредством дис-
курса soft power реализуется власть вдох-
новляющих смыслов и знаков, позитивно 
заряженных интерпретаций и названий, 
привлекательных образов и брендов, раз-
влекательных шоу и культурных акций, 
общественных перформансов и гумани-
тарных практик [12].

Одним из дискурсивных способов со-
здания привлекательного образа цветной 
революции является нейминг, или выбор 
названия. Важно, чтобы название рево-
люции транслировало положительный 
эмоциональный заряд и ассоциировалось 
с символическими образами добра, люб-
ви, счастья и благополучия. Как правило, 
революции назывались в соответствии 
с теми знаками (цветовыми, образными), 
которые использовались в качестве их  
главных символов. При выборе названия 
особо популярной оказалась цветочная 
символика с её романтичной аурой: «ре-
волюция роз» в Грузии (2003 г.), «рево-
люция тюльпанов» в Киргизии (2005 г.), 
«васильковая революция» (так предпола-
галось назвать цветную революцию в Бело-
руссии). Цвето-цветочный дискурс, собс-
твенно, и лег в основу видового понятия 
«цветная революция». 

Определенным теоретико-методоло-
гическим продолжением разработки кон-
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цепции soft power стало представление 
о том, что современное искусство полити-
ческой коммуникации и управления состо-
ит в комбинировании и диалектическом 
соединении двух типов власти – жесткой 
(hard power) и мягкой или гибкой (soft 
power). Сегодня данное диалектическое 
единство, превращенное в конкретную по-
литической стратегию, обозначается поня-
тием smart power («умная» сила) [15].

Определённые элементы стратегии «ум-
ной» силы продемонстрированы властями 
России в ходе так называемой «Русской 
весны» в Крыму: на территории полуостро-
ва, удивив общественность и журналистов, 
появились загадочные «вежливые зеленые 
человечки» без опознавательных знаков, 
хорошо вооруженные, немногословные 
и внимательные к нуждам граждан. Впос-
ледствии образ «вежливого человечка» 
стал символом удачного соединения мяг-
кости в обращении с военной мужествен-
ностью.

«Русская весна» стала ответной про-
тестной реакцией на Евромайдан. Возник-
новение феномена «Русской весны» для 
западных стратегов было незапланирован-
ным событием. Развернувшееся со стороны 
России и ряда регионов Украины (Крым, 
Юго-Восток) активное сопротивление но-
вой власти, в отношении которой Запад 
демонстрировал всяческую поддержку, 
вызвало своеобразный шок у западных 
партнёров, уверовавших в эффективность 
апробированных ранее сценариев цветных 
революций. Выход из сложившейся не-
предвиденной ситуации был найден в пе-
реформатировании стратегии smart power 
в направлении такой перегруппировки 
инструментов «мягкой» и «жесткой» силы, 
которая характерна для ярко выраженной 
политики двойных стандартов. 

Логика двойных стандартов получила 
широкое применение в дискурсе новых 
властей Украины. Так, например, амери-
канский политолог Джастин Раймондо от-
мечает: «Когда лидеры протеста в Украине 
помогли свергнуть президента, который 
широко признавался коррумпированным, 
они стали героями баррикады. Но, заняв 
места в новом правительстве страны, неко-
торые из них сталкиваются с неудобными 
вопросами о своих собственных ценностях 
и ассоциациях, это не в последнюю оче-
редь предполагаемые связи с неофашист-
скими экстремистами» [16].

Наряду с концепциями soft power 
и smart power теоретическим основани-
ем стратегии цветных революций является 

концепция управляемого хаоса или контро-
лируемой нестабильности. Данная теория 
получила свою политологическую разра-
ботку в американских научных кругах, 
однако её истоки отчётливо можно обна-
ружить в работе И. Пригожина и И. Стен-
герс «Порядок из хаоса. Новый диалог че-
ловека с природой», вышедшей на Западе 
в 1979 г. В книге хаос рассматривается как 
следствие динамической неустойчивости 
сложных систем [10].

Кроме того, исходные политические 
интенции концепции управляемого хаоса 
уходят своими глубинными корнями в по-
литические практики различных историче-
ских эпох. Так, в одном из исследований 
генезиса теории управляемого хаоса, го-
ворится, что уже в эпоху Римской империи 
полководцы целенаправленно создавали 
военно-политический и социально-эко-
номический хаос в будущих провинциях 
Рима. «Похожие примеры можно обнару-
жить и в политике империй Чингизидов 
и Тимуридов в отношении владений рус-
ских князей, азиатских султанов, индий-
ских махараджей. Ещё более явным было 
использование концепции управляемого 
хаоса в эпоху колониальных империй Но-
вого времени, а также в периоды послед-
них мировых войн» [1].

В североамериканской политической 
мысли традиционно сильна идея мис-
сионерства. Ее составными элементами 
являются, во-первых, представления о 
США как о международном лидере сил 
мирового общественного прогресса, ли-
дере глобализации; во-вторых, убежден-
ность в необходимости форсированного 
внедрения демократических начал в иные 
государ ственно-политические системы, 
пребывающие в стадии авторитаризма; в-
третьих, рассмотрение системы американ-
ских ценностей в качестве универсальных 
принципов общественного жизнеустрой-
ства и обоснование стратегии глобальной 
американизации [4]. Парадигма миссионер-
ства идеологически оплодотворяет концеп-
цию управляемого хаоса, разработанную 
американскими специалистами Стивеном 
Манном и Джином Шарпом. 

В своих работах Стивен Манн, экс-
перт по СССР, России и современному 
постсоветскому пространству, предлагает 
отказаться от методологии классического 
стратегического мышления, которое опи-
сывает социальный конфликт в линейных, 
причинно-следственных терминах, упро-
щая сложные ситуации, сводя их к несколь-
ким основным вариантам. Нелинейность 
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означает, что многочисленные политиче-
ские игроки, вступая во взаимодействие, 
могут изменять правила игры, что влечёт 
за собой состояние хаоса. Ситуация хаоса 
может стать контролируемой, если встать 
на позиции новой стратегической культу-
ры, опирающейся на теорию нелинейных 
динамичных систем. Динамичные систе-
мы — это системы с большим количеством 
подвижных компонентов. Внутри динамич-
ных систем существует непериодический 
порядок.

Традиционные подходы, оперирующие 
категориями стабильности, по мнению 
Манна, не позволяют создать динамичную 
модель процесса распада советской систе-
мы. Распространённые в литературе такие 
понятия, как «сдвиг тектонических плит», 
«ельцинские популисты», «горбачёвские 
реформаторы и консерваторы» и т.п. не 
дают адекватного представления о мно-
гообразии факторов раскачивания сис-
темы. Напротив, применяя методологию 
самоорганизующей критичности, можно 
обнаружить огромное разнообразие ак-
торов процесса дестабилизации советской 
системы [8].

Накопление хаоса, согласно Манну, 
создает благоприятную почву для распро-
странения вируса демократии, что, в свою 
очередь, позволяет внешним силам, за-
интересованным в «заражении» такого 
рода, эффективно управлять конфликта-
ми в нестабильной системе. В глобальном 
расширении пространственных границ 
передачи вируса дестабилизации Манн 
усматривает стратегическое преимущест-
во положения США по обеспечению собс-
твенной безопасности и условие усиления 
американской мессианской мощи.

В работах Джина Шарпа, известного 
американского теоретика цветных рево-
люций, концепция управляемого хаоса 
перерастает в учение о технологиях осу-
ществления ненасильственного государс-
твенного переворота. Наиболее популяр-
ные книги Шарпа – «От диктатуры к демок-
ратии» (From Dictatorship to Democracy) и 
«198 методов ненасильственных действий» 
(198 Methods of Nonviolent Action) – пере-
ведены на десятки языков и нередко ис-
пользуются в качестве методических по-
собий по свержению действующей власти 
[14]. Сам Джин Шарп лично организовывал 
и консультировал оппозиционные движе-
ния на постсоветском пространстве: «Са-
юдис» в Литве, «Кмара» в Грузии, «Пора» 
в Украине, «КелКел» в Киргизии и «Зубр» 
в Белоруссии. Благодаря усилиям этих ор-

ганизаций был ускорен процесс выхода из 
состава СССР Литвы в 1991 г., произошло 
свержение правительства Э. Шеварднад-
зе в 2003 г., приведён к президентской 
присяге В. Ющенко в Украине в 2004 г., 
свергнуты президенты Киргизии А. Акаев 
(2005 г.) и К. Бакиев (2010 г.).

Шарп утверждает, что рекомендуемая 
им «ненасильственная борьба намного 
сложнее и разнообразнее, чем насилие. 
И народ, и общественные институции ис-
пользуют психологическое, социальное, 
экономическое и политическое оружие – 
протесты, забастовки, бойкоты, отказ от 
сотрудничества, выражение недовольства… 
В отличие от насилия политическое непо-
виновение… перекрывает эти источники 
власти» [14, c. 34].

Отечественные критики концепции 
управляемого хаоса, в основном, исхо-
дят из представлений о разрушительном 
характере инструментов практического 
применения данной теории: «Фактически 
без объявления и широкой огласки была 
организована нового типа мировая война, 
в которой применялись средства создания 
в национальных экономиках и социальной 
сфере управляемого хаоса...» [6, с. 70].

Представленные выше идейные плат-
формы, составляющие теоретическое ядро 
стратегии цветной революции, следует, на 
наш взгляд, дополнить еще одним направ-
лением: концепцией медиатизации поли-
тики.

Без установления определённого ме-
дийного режима, благоприятного для рас-
пространения дискурсов протеста, переуст-
ройства общественной жизни, приобщения 
масс к новым ценностям, без создания по-
зитивного имиджа новых лидеров любая 
цветная революция обречена на провал.

В основе концепции медиатизации 
политики лежит представление о медиа-
дискурсе как о властном ресурсе, посредс-
твом которого конкурирующие политичес-
кие силы оказывают влияние на массовое 
сознание, распространяя идеологическую 
продукцию в виде медийных образов 
и текстов [13, с. 151].

Медиадискурсы, функционирующие 
в политическом пространстве, формиру-
ют особую сетевую ткань информацион-
но-символической политической среды. 
В точках взаимодействий и столкновений 
различных медиадискурсов создается эф-
фект «медиатизации политики». 

Английский исследователь Джон 
Б. Томпсон был первым, кто стал использо-
вать термин «медиатизация» для обозначе-
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ния роли медиа как социального института, 
транслирующего не просто информацию, 
а образцы культуры, формирующие совре-
менное массовое общество [17, p. 46].

В начале 90-х годов ХХ века россий-
ский аналитик масс-медиа И.И. Засур ский 
ввёл в понятийный аппарат политиче ской 
науки и коммуникативистики термин 
«медиатизация политики», под которым 
подразумевается «процесс, при котором 
политическая жизнь перемещается в сим-
волическое пространство средств массовой 
информации» [3, с. 29].

В ситуациях политического конфликта 
и усиления политической нестабильности 
резко возрастает роль активных акторов, 
вовлечённых в процесс медиатизации. Как 
сценарии, так и контрсценарии революци-
онных изменений общества, независимо 
от того, называются ли они цветной рево-
люцией или «Русской весной», стремятся 
к таким формам медиатизации, которые 
максимально способствуют утверждению 
в массовом сознании той политической 
картины мира, которая соответствует ожи-
даниям, идеалам, исторической культуре 
и ценностным ориентирам определённых 
субъектов революционного движения.

В качестве итогового вывода заметим, 
что феномен цветной революции не уйдёт 
в прошлое до тех пор, пока, с одной сто-
роны, мировое политическое пространство 
будет оставаться конкурентным, и, с дру-
гой, –  пока не исчезнет соблазн монополи-
зации управления глобальным порядком. 
Идея цветной революции останется акту-
альной, пока будут востребованы концеп-
ции экспорта демократии и государствен-
ных переворотов, стратегии «благотвор-
ного» вмешательства извне посредством 
«мягкой» силы, инструменты организации 
хаоса и технологии информационно-ме-
дийных войн. Вполне вероятно, что в ско-
ром времени мы станем свидетелями за-
рождения новых, концептуально и техно-
логически усовершенствованных моделей 
внешнего управления революционными 
политическими процессами.
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Люди – это животные, которые
любят схемы и рассказывать
истории, и они неплохо 
рассказывают истории о схемах, 
даже если их нет.

М. Шермер

К. Леви-Стросс однажды заметил, что 
каждая цивилизация имеет тенденцию 
к завышенной оценке объективной до-
стоверности своего мышления, которая 
как бы никогда не отсутствует [5, с. 114]. 
Признание равноценности различных поз-
навательных итогов, которые он называл 
«наукой конкретного», станет одним из 
самых проросших зёрен постмодернист-
ской традиции, мрачная тень которой, как 
характеризовал позже упадок романской 
географии марксизма П. Андерсон, легла 
сомнениями на привычные инструменты 
рациональности Модерна в первые два 
десятилетия второй половины XX века. 

Речь, безусловно, идёт о власти-знании 
(le pouvoir-savoir) – созидателе реальности, 
области объектов, а также ритуалов истины 
относительно них [10, c. 283]. Задолго до 
Фуко В. Хлебников написал: «Знание есть 
вид власти, а предвидение событий — уп-
равление ими» [12, c. 8]. Данная пробле-
ма витает в гносеологии в течение долгого 
времени, однако, несмотря на почтенный 
возраст, она всё ещё нелегка для практи-
ческого усвоения. Это видно невооружён-
ным глазом на примере доминирования 
западных популяций институциональных 
теорий, которое начинает оформляться на 
рубеже XVII–XVIII вв. и связано, прежде 
всего, с именами А. Смита – создателя 
шотландской (классической) политической 
экономии, У. Джонса – отца-основателя 
ориентализма, и А. де Токвиля – родона-
чальника институциональной методологии 
в социальных исследованиях. Вероятно, 
это вехи, или осевые точки, начиная с ко-
торых все крупные социальные процессы 
описываются преимущественно институци-
ональными средствами. Институциональ-
ный подход оказался великолепным при-
ёмом рассказывать истории. 

В 1958 г. Р. Уильямс, занимаясь описани-
ем английской культуры в своём знаменитом 
труде «Культура и общество, 1780–1950», 
укажет на имманентную способность куль-
турной гегемонии ограничивать своих твор-
цов, что в конце концов приводит к омерт-
влению созидающих её сил. Он назовёт этот 
феномен «врождённым доминирующим сти-
лем» (inherent dominative mode) [20, с. 356]. 
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В 1976 г. Э. Саид в знаменитой книге «Ори-
ентализм» использует фигуры Уильямса и 
Фуко для острейшей критики институцио-
нальных теорий востоковедения в  либе-
рально-западной матрице социальных ис-
следований. Постструктурализм послужит 
триггером к появлению всё больших очагов 
сопротивления тому, что С. Кара-Мурза не-
давно назвал «зоной модернистского фун-
даментализма» [3]. Мрачный, интроспек-
тивный, делающий акцент на разрушении, 
он способствовал упадку протяжённых ин-
ституциональных инфраструктур, которыми 
пользовались практически все без исключе-
ния крупные социальные теории. Дилемма 
несходимо сти номотетических и идеографи-
ческих дисциплин, оформленная В. Виндель-
бандом и Баденской школой, на короткий 
промежуток времени разрешенная усилиями 
М. Вебера в пользу номотетической установ-
ки Entzauberung der Welt, к концу XX века 
заиграет совершенно новыми, на этот раз не 
сходящими красками «несоизмеримости». 

Новое философское использование 
слова «несоизмеримость» – результат бесед 
П. Фейерабенда с Т. Куном на Телеграф Аве-
ню в Беркли (около 1960 года) [14, c. 79]. Оно 
прозвучало набатным колоколом для тради-
ции реализма, но его бравурное звучание дол-
гое время было лишь отголоском в панораме 
социальных теорий, в то время, как метате-
ории сотрясались от грохота несоответствий. 
Лишь спустя десятилетие институциональные 
инфраструктуры триединой социальной на-
уки, построенные в духе кумулятивной модели 
Э. Нагеля, начинают прогибаться под тяжес-
тью дряхлеющего реализма. Нагель говорил 
о стабильных структурах и непрерывности. 
Время от времени теория Т заменяется тео-
рией Т*. Новая теория Т* должна быть спо-
собной объяснить те явления, которые объ-
ясняются теорией Т, и, кроме того, делать все 
те оправдывающиеся предсказания, которые 
делает теория Т. В дополнение к этому, она 
должна либо исключать некоторую ошибоч-
ную часть Т, либо покрывать более широкий 
круг явлений или предсказаний. В идеале Т* 
делает и то, и другое. В этом случае Т* пог-
лощает, включает в себя Т. Если Т* поглощает 
Т, то существует общая мера для сравнения 
обеих теорий. В любом случае, правильная 
часть Т включается в Т*. Так что мы можем 
метафорически говорить, что Т и Т* соизмери-
мы [14, c. 188]. Т. Кун и П. Фейерабенд выска-
зывали большие сомнения, что путь развития 
теорий может быть описан моделью Нагеля. 
Т может не содержать даже языка, адекватно-

го теоретической природе Т*, следовательно 
не может быть описана и поглощена средства-
ми Т* вследствие несоизмеримостей тем (ис-
торическая методология), несоизмеримостей 
стилей мышления (историческая когнитивис-
тика) и несоизмеримостей смыслов (метафи-
зическое оснащение мышления). Р. Уильямс, 
уловив начало тектонических сдвигов в запад-
ной культуре в первое послевоенное десяти-
летие XX века, предскажет скорое «забывание 
врождённого доминирующего стиля». Во вто-
рой половине 60-х годов XX века в институ-
циональных схемах начинает появляться всё 
большее количество «разбитых окон».

В 1982 году в ежемесячнике The Atlantic 
Monthly Дж. Уилсон и Д. Келлинг при участии 
Манхэттенского института политических ис-
следований опубликовали свою знаменитую 
теорию «разбитых окон» (Broken Windows 
Theory). В общем виде она состоит из трёх 
ключевых положений: 

–  во-первых, «разбитые окна» неиз-
бежно провоцируют появление внеинститу-
циональных форм, даже если подавляющая 
часть сообщества придерживается общепри-
нятых образцов;

–  во-вторых, институциональное прави-
ло вторично по отношению к контексту его 
внедрения;

–  в-третьих, развитие социального опыта 
в пространстве «разбитых окон» носит про-
извольный и самовоспроизводящийся харак-
тер, пользуясь терминологией М. Гладуэлла, 
социальной эпидемии [16, c. 27].

Данная теория является первоклас-
сным инженерным образцом с богатым 
спектром приложений для социального 
конструирования, в том числе пригодным 
для работы в разрежённой среде высоких 
абстракций крупных и сложных социальных 
систем. Она служит прекрасным средством 
проверки соответствия между институци-
ональными правилами и реальностью, на 
которую они посягают. «Разбитые окна» 
снимают лоск с нормы, которая, согласно 
П. Бергеру и Т. Лукману, является главным 
поставщиком образцов, координат и объ-
ектов для реальности par excellence, регис-
трируя отклонения и мутации реального 
опыта от упорядоченных и предзаданных 
схем [2, c. 41]. С помощью них мы можем 
оценить, в какой мере институциональным 
образцам и их носителям свойственно «пря-
таться за текст» в ситуации совершенной 
методологической неопределённости, когда 
расхождение высшей и институциональной 
реальности начинает представлять угрозу 

*Модель Нагеля представлена в [14, c.188].
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для собственного самообладания. Однако 
проблема этих соотношений явно глубже, 
нежели утверждение о превращении инсти-
тутов в простое нагромождение лжи. 

Любая институциональная история есть 
достаточно сложная диалектическая связь, 
посредством которой реальный опыт со-
циального агента определяется теми нор-
мами, которым он следует, а это в свою 
очередь влияет на производство норм, 
наперёд заданных его реальным опытом. 
Ф. Энгельс довольно часто прибегал к это-
му диалектическому правилу, говоря о том, 
что если объекты находятся во влиянии, то 
это влияние взаимно и по-другому не бы-
вает. Перефразируя Саида, книга о борьбе 
афинских демов за свои права может пос-
лужить причиной появления целого ряда 
книг на такие темы, как афинская демок-
ратия и истоки демократического устрой-
ства. Аналогичным образом, по мере того 
как тексты фокусируются более строго на 
этой теме, уже не демы как таковые, но 
именно демократия и формы правления, и, 
как можно ожидать, те советы, которые да-
ются на этой случай, будут преувеличивать 
в действительности демократичность гречес-
кого полиса, вынуждая его быть демократич-
ным, поскольку в этом и есть его (полиса) 
суть. В сущности, это и есть то, что мы знаем 
или только можем знать о нём. За институци-
ональной нормой, претендующей на знание 
о чем-то действительно важном и вырастаю-
щей из определённых обстоятельств, всегда 
стоит определённый опыт. В ней аккумули-
рован авторитет академических учёных, инс-
титутов и правительств, окружая его гораздо 
большим престижем, чем это мог бы обеспе-
чить ему сам по себе практический успех. Са-
мое важное в том, что подобные нормы могут 
порождать не только знание, но и саму опи-
сываемую ими реальность [8, c. 98]. По мере 
того как растет материальное присутствие или 
вес треугольника Фуко (образец–знание–ре-
альность), взаимность институциональной 
истории и высшей реальности становится 
весьма односторонней, где последняя отны-
не перестаёт являться свободным предметом 
мышления или деятельности. Появляется воз-
можность справляться с реальностью инсти-
туциональными средствами. Современный 
кризисный мир пестрит беседами о леги-
тимности – предельно институциональном 
феномене. 

Реальность начинает сводиться к вектор-
ному полю различных институциональных вза-
имодействий, где для пограничных или не ре-
гистрируемых официальной теорией практик, 
к которым, как правило, относятся, согласно 

И. Валлерстайну, зоны «полупериферии» 
и «периферии» капиталистической системы, 
были придуманы специальные обозначения 
в качестве «неформальных институтов» (НИ). 
В 2003 году довольно известным событием в 
популяции институциональных теорий стала 
публикация Г. Хелмке и С. Левицки «Informal 
Institutions and Comparative Politics: a Research 
Agenda», демонстрирующая модель нефор-
мальных взаимодействий по всему миру, 
которые существенно превосходят по своему 
значению формальные институты (ФИ) [18]. 

Неформальные институты появляются 
тогда, когда производят отличный от фор-
мального и, вместе с тем, более подробный 
социальный итог. В ином случае необходи-
мость в них отсутствует (см. табл. 1).

Таблица 1
Генезис неформальных институтов

ФИ (+НИ) = X
0

ФИ (– НИ) = X

ФИ (+НИ) = Y
1

ФИ (– НИ) = X

Соотношение формального института с 
неформальным определяет его типологию 
(см. табл. 2).

Таблица 2 

Типология неформальных институтов

Эффектив-
ные ФИ

Неэффек-
тивные ФИ

Цели сов-
местимы Дополнение Замещение

Цели раз-
личны 

Приспособ-
ление

Конкурен-
ция

Модель Хелмке-Левицки несколько 
преодолела «усталость» общей институцио-
нальной теории, сместив акценты в сторону 
теневой динамики социальных процессов, 
которые не наблюдали в рамках нескольких 
ревизий англо-саксонских структурно-фун-
кциональных (Merton, 1949; Parsons, 1969; 
Easton, 1953; Almond, 1966), бихевиоральных 
(Merriam, 1934; Lasswell, 1947; Verba, 1963; 
Almond, 1980) и модернизационных рав-
новесных схем (Shils, 1952; Dahl, Lindblom, 
1953;  Rostow, 1960; Huntington, 1968; Pye, 
1962), начиная с классической модели polity 
М. Вебера. Как бы то ни было, построенная 
на традиционной институциональной меха-
нике, она также продемонстрировала весь-
ма ограниченный запас хода, столкнувшись 
с недостатком инструментария для сравне-
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ния произвольного спектра переходов и со-
отношений формальных и неформальных 
социальных историй. Авторы, признавая это, 
отмечают необходимость проведения полно-
ценного междисциплинарного среза для по-
вышения фертильности теории, однако пе-
речисленные средства экономики, социоло-
гии, права, политической психологии, имея 
всю ту же сквозьинституциональную логику 
обособленности и иерархии своего объекта, 
не только не способствуют «альтруизму» те-
ории, но и в полной мере препят ствуют ему 
[18, c. 734]. 

Прежде всего, речь идет об испещрении 
социальной реальности особенными сепа-
рирующими сферами: политической, эко-
номической и социокультурной. В каждой 
из этих сфер формируются определённые 
правила познания, выстраивающие иерар-
хию познаваемого в соответствии со своей 
внутренней логикой, что приводит к вы-
нужденным противоречиям и конфликтам 
между ними. В результате на выходе вместо 
одного наблюдаемого прецедента в отде-
льно взятом пространственно-временном 
срезе, мы получаем сразу несколько совер-
шенно обособленных сюжетов, стремящих-
ся к своему воспроизводству и приумно-
жению, которые к тому же перекрывают 
друг друга. Весьма сомнительная выгода 
для эпигонов принципа экономии мыш-
ления, к которым причисляли себя усерд-
ные создатели конвенциональной триады 
со строго очерченным исследовательским 
полем – позитивисты.

Институциональные построения очень 
часто предстают перед исследователем 
в качестве инертных фактов природы. Вал-
лерстайн не раз отмечал, с какой настой-
чивостью либеральная фри-трейдеровская 
модель Великобритании представляла себя 
без каких-либо дел для создателя, со слов 
Ч. Тилли, соединив мир «густой сетью об-
мена и господства» [19, c. 1]. Длительные 
интеллектуальные и материальные инвес-
тиции сделали экономику, социологию 
и политическую науку как системы зна-
ния, рукотворное тело теории и практи-
ки о законах функционирования рынка, 
гражданского общества со свободным ти-
пом личности, публичной политики и го-
сударства признанным фильтром, через 
который разработанные образцы запад-
ных интересов проникали в разные соци-
альные системы, нивелируя пагубную для 
их гегемониальных устремлений разность 
социальных процессов. Универсальность 
и неизбежность институциональных зако-
номерностей придавала необычайный темп 

бурному завоеванию классической триадой 
всемирной истории, а точнее – превраще-
нию истории во всемирную. В своей статье 
«Глобализация и историческая макросо-
циология» Д. Арриги прямо указывает на 
то, что «на протяжении всей современной 
эпохи институциональные конфигурации 
западных государств внутри и между со-
бой были в значительной степени сфор-
мированы под влиянием их взаимодей-
ствия с «незападным» миром» [1, c. 69]. 
По словам Саида, мало кто замечал, что 
исследования Вебера по иудаизму, буддиз-
му и конфуцианству привели его к фун-
даментальному понятию «типа». В течение 
более чем шестидесяти лет веберианская 
социология господства использовалась 
для дескрипции социальной генетики об-
ществ любого типа. Она находилась в ядре 
построений Лумана, Хабермаса, Парсонса 
и других авторов широко растиражиро-
ванных в настоящее время универсальных 
равновесных схем. 

Вебер считал, что лучшим средством 
справиться с «хаосом экзистенциальных 
суждений» является поиск эквивалентов 
протестантской этике в других социальных 
укладах. Он полагал, что такой связующей 
нитью между западными и восточными об-
ществами является патриархализм как тип 
родового господства. Социальная фигура 
главы рода в обоих случаях обладала диск-
реционной властью над ритуалами, право-
судием, домохозяйством в той же манере, 
в какой это происходило и в государствен-
ных институтах [17, c. 402]. Протестантская 
этика строилась на античной формуле «pa-
tria potestas» – «власти отца». Важнейшим 
же компонентом конфуциан ской культуры 
является «сяо» – «сыновняя почтитель-
ность», которой посвящён один из семи 
канонических текстов конфуцианства «Сяо 
Цзин» («Канон сыновнего благоче стия»). 
Один из главных аргументов Вебера заклю-
чался в том, что это соизмеримые ценност-
ные установки, которые открывали дорогу 
его идеальным типам. Вебер, как замечает 
Хакинг, будучи «настороженным по отно-
шению к натуралистическому предрассудку 
о том, что цель общественных наук заклю-
чается в сведении реальности к законам, 
весьма скептически относился к вещам, 
не имеющим причинной силы» [14, c. 52]. 
Только в 1984 году американский кита-
ист Г. Гамильтон смог отыскать «разби-
тое окно» в этой концепции. Он указал на 
очевидную генетическую разницу протес-
тантского и китайского патриархализма. 
В первом случае мы имеем дело с моде-
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лью субъект-субъектного функционального 
личностного подчинения сына своему кон-
кретному отцу, а во-втором – с несубъек-
тным, безличностным, субстанциональным 
выполнением сыновней роли. Мир отцов 
и сыновей против мира только сыновей, 
где старший и главный – Сын Неба, т.е. 
Император [13, c. 9]. Д. Адамс прямо гово-
рит о том, что у Вебера не было понятий-
ного аппарата, который бы позволил ему 
сконструировать базис всех разрешений 
социального господства [15, c. 237]. Это 
один из многих примеров масштабной 
кампании за реконструкцию контекстов, 
затушёванных прежде господ ством инсти-
туциональных иерархий. 

Любая институциональная теория ис-
ходит из первенства суверенных иерархий 
в структурах социальных взаимодействий. 
Д. Норт выразил это следующим образом: 
институты есть «правила игры», органи-
зующие взаимоотношения между людь-
ми и задающие структуру побудительных 
мотивов человеческого взаимодействия, 
где институциональные изменения явля-
ется ключом к пониманию исторических 
перемен [7, с. 17]. Во многом именно это 
позволяет считать институциональный под-
ход самым полным эквивалентом научной 
программы марксизма, удовлетворяющим 
в той же мере принципам системности 
и историчности человеческой природы. 
Более того, как признаёт Валлерстайн, 
именно институциональная триада, став 
мейнстримом социальной науки, утопила 
марксизм в своей редукционистской мо-
дели, в определённом смысле усилив себя 
[2, c. 30]. Но обо всём по порядку. 

Л. фон Мизес предупреждал о том, что 
«склонность к гипостазированию, т.е. к при-
писыванию реального содержания выстро-
енным в уме концепциям, – худший враг 
логического мышления» [4]. Мизес, сам по 
себе, есть ещё один причудливый пример 
(наряду с Поппером) в описании Талеба 
интересной «проблемы генетики», которая 
состоит в том, что «мы любим высказывать 
логичные и рациональные идеи, но не обя-
зательно наслаждаемся их выполнением» [9, 
c. 142]. По-видимому, среди исследователей, 
сосредоточенных на экономическом детерми-
низме, мир действительно зачастую выглядит 
частным случаем*. Могут ли «правила игры» 

обладать столь фундаментальными причин-
ными силами?

С. Дж. Гоулд, кроме того, что он счита-
ется одним из влиятельнейших историков 
науки, возможно, вторым по значимости 
после Куна, был выдающимся учёным (чем 
могут похвастаться немногие историки на-
уки), указывающим на следующую главную 
уязвимость: реализма относительно тео-
рий – ошибку «объективации». Он призы-
вал очень настороженно относится к теории 
и её объектам в том случае, если она ис-
пользует совокупность методов, одинако-
во конституирующих одно и то же явление, 
но не содержит адекватных соображений 
о том, почему так происходит. Например, 
определение ислама. Если посмотреть тра-
диционные определения ислама в учебни-
ках (например, в [6, c. 134–158]), то ислам 
в них определяется как недифференци-
рованное единство религии (1), политики 
(2) и права (3). Возникает вопрос: если 
это – недифференцированное единство, 
то на каких основаниях используются диф-
ференцирующие референты (1), (2) и (3)? 
Прав Саид, считающий ислам образом, чья 
функция состояла не столько в том, что-
бы репрезентировать ислам сам по себе, 
сколько в том, чтоб репрезентировать его 
для западного мировоззрения, демонстри-
рующего очевидную институциональную 
«поражённость»** [8, с. 95]. Во многом бла-
годаря соображениям критики «зритель-
ской» теории знания (spectator theory of 
knowledge) Дьюи и одиннадцатому тезису 
Маркса о Фейербахе, институциональный 
детерминизм следует скорее рассматривать 
как попытку вмешательства в мир, нежели 
чем как акт его представления в словах 
и мышлении. По этой линии традиционно 
сосредоточены основные силы противников 
реализма относительно объектов. 

Центральное место в системе воспро-
изводства институциональной реальности 
занимает антиципация, т.е. объективация 
итога социального действия до момента его 
свершения. Однако, как в разное время за-
мечали Л. Леви-Брюль (до-логические пар-
тиципации), К. Леви-Стросс (бриколаж), 
К. Лоренц (органические следствия обы-
денности) и Э. Саид (имагинативность), 
объектам, местам или временам припи-
сываются роли и придаются смыслы, кото-

*Один из экономических законов Мерфи, получивший название «наблюдения Хонгрена».
**Этим словосочетанием я обязан Чезаре Ламброзо, поскольку заимствовал смысл его конструкции 

«преступной пораженности» – фенотипа, свидетельствующего об изначальной склонности к совершению 
преступления. Оно означает предельно возможную степень детерминированности социальной реальности 
как совокупности институциональных взаимодействий в отдельно взятом обществе.
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рые обретают объективную достоверность 
лишь после того, как операция уже проде-
лана [8, c. 85]. Другими словами, в том, 
как происходят те или иные объективации, 
присутствует доля чистого произвола, и их 
нельзя предсказать рационально. Вслед за 
ними заявленные Нортом структуры побу-
дительных мотивов, если удастся дойти 
до их происхождения, вероятно, обнару-
жат в себе ту же долю произвола, как на-
пример, в случае со спонтанным захватом 
португальского судна «Санта-Катарина» 
Ван Хемскерком в 1603 г., приведшего к 
концептуализации Гроцием основ европей-
ской правовой системы. Таким образом, 
институты по существу выступают лишь 
произвольными артефактами препариро-
вания, «гипостазированными предиката-
ми» (С. Соловьёв), а не универсальными 
практиками, призываемыми к жизни еди-
ным комплексом причинных сил, движущи-
ми силами, тенденциями и т.д. Р. Фейнман 
однажды заметил, что история идей скла-
дывается из случайной последовательности 
событий, и если мы хотим развернуть её 
вспять, чтобы получить новый способ её 
рассмотрения, это ничего не изменит, ис-
тория уже никогда не повторится. 

Следует ли из этого, что существую-
щая институциональная матрица произ-
водит фиктивную достоверность? И да, и 
нет. Во многом институты сегодня действи-
тельно являются источником навязанных 
противоречий в социальных исследова-
ниях, поскольку зачастую имеют дело уже 
с «ржавеющими» иерархиями (фон Вригт), 
уходящими в прошлое с longue duree капи-
талистической системы. С другой стороны, 
уход исследователя из области крупных 
и сложных социальных систем, от триады 
Тилли «big structures, large processes, huge 
comparisons» делает невозможным и не-
нужным теоретический анализ. К большому 
сожалению, эти процессы неплохо допол-
няют друг друга, как замечают некоторые 
исследователи, во многом повторяя сюже-
ты поздней схоластики. После непродолжи-
тельного успеха в «Les Trente Glorieuses» Ж. 
Фурастье (1945–1975 гг.) над существующей 
эпистемой вновь сосредоточилась прямая и 
явная угроза проблемы индукции.  
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Современная политическая наука, ис-
следуя мировой и опыт приграничного 
сотрудничества, учитывает тот факт, что 
он формируется под влиянием междуна-
родных организаций, куда входят грани-
чащие между собой страны. К числу меж-
правительственных объединений такого 
рода относятся СНГ, ЕвразЭС, ОДКБ, ШОС. 
Наиболее существенно на экономическое  
сотрудничество российско-казахстанских 
приграничных регионов влияют Евразий-
ское экономическое сообщество (ЕвразЭС) 
и Таможенный союз. 

В последние годы между Россией 
и Казахстаном разворачиваются активные 
интеграционные процессы. Как отмечает 
К.К. Абнасирова, региональная экономи-
ческая интеграция – это процесс хозяй-
ственно-политического межгосударствен-
ного объединения стран на основе разви-
тия устойчивых взаимосвязей и разделения 
труда между национальными хозяйствами 
[1, с. 94]. По мнению В. М.  Лапидуса, не-
эффективность СНГ приводит к поиску но-
вых форм сплочения на постсоветском про-
странстве: (ЕвразЭС, ШОС, Таможенный 
союз, ЕЭП, ОДКБ) [4, с. 12]. И.А. Стрелко-
ва считает, что интеграция постсоветского 
пространства имеет две группы факторов: 
политические и экономические. Причём 
их соотношение на разных этапах меня-
лось [6, с. 187]. Следовательно, институты, 
обеспечивающие интеграционные процес-
сы, усложняются, реагируя на потребнос-
ти, обусловленные объективными тенден-
циями. В силу взаимозависимости рынков 
приграничных субъектов РФ значимым 
направлением в развитии сотрудничества 
является укрепление производственной 
кооперации, повышение инвестиционной 
привлекательности регионов, внедрение 
инноваций. 

В мире эти вопросы достаточно интен-
сивно обсуждаются. Д. Броу и М. Рута пос-
троили модель, показывающую, что эконо-
мическая интеграция, если она сопровож-
дается сотрудничеством на политическом 
уровне, интенсифицирует инновационную 
деятельность, так как фирмы в таком слу-
чае сталкиваются с менее жёсткой конку-
ренцией. Исследования С. Брауна тоже 
подтвердили, что в условиях международ-
ной олигополии уменьшение конкуренции 
стимулирует фирмы к инвестициям в про-
дуктовые инновации и повышает спрос на 
квалифицированную рабочую силу [Цит. 
по: 5, с. 61]. 

Краткий обзор подходов к оценке фе-
номена интеграции, в том числе в рамках 
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ЕвразЭС и Таможенного союза, позволяет 
говорить, во-первых, о том, что дискуссия 
по этой тематике находится в начальной 
стадии; и, во-вторых, о наличии ряда про-
блем, не получивших должной научной 
интерпретации. В частности, требуют глу-
бокого анализа социально-экономические 
эффекты, которые возникли в результате 
реализации ЕвразЭС и Таможенного союза. 
Данная статья является попыткой воспол-
нить этот пробел с опорой на кампаратив-
ный, системный, статистический и социо-
логический методы познания.

Евразийское экономическое сообщест-
во было учреждено в 2000 г. государства-
ми Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Рос-
сия и Таджикистан для развития процессов 
экономической интеграции. За прошедший 
период сообщество достигло определённых 
результатов. К их числу можно отнести со-
здание Таможенного союза. К началу 2010 г. 
функции внешнеторгового регулирования 
были переданы Комиссии ТС. В компетенцию 
Комиссии входит: изменение ставок ввозных 
таможенных пошлин; ведение товарной но-
менклатуры внешнеэкономической деятель-
ности Таможенного союза; установление та-
рифных льгот и тарифных квот [3, с. 7]. 

Образование ТС знаменовало переход 
к практическим мерам по созданию еди-
ного экономического пространства. В час-
тности, Президенты Беларуси, Казахстана 
и России 18 ноября 2011 г. подписали Де-
кларацию о евразийской экономической 
интеграции и определили 1 января 2012 г. 
датой начала функционирования единого 
экономического пространства, обеспечива-
ющего свободу движения товаров, услуг, 
капитала и трудовых ресурсов [3, с. 7].

Введение Таможенного союза привело 
к изменениям в торгово-экономических от-
ношениях России и Казахстана, включая со-
трудничество приграничных регионов. Анализ 
влияния ТС на приграничное сотрудничество 
российских и казахстанских территорий позво-
ляет классифицировать его эффекты на торго-
вые, структурные и институциональные. 

В сфере торговли Таможенный союз 
стимулировал развитие тех тенденций, 
которые были характерны ранее для со-
трудничества российских и казахстанских 
приграничных регионов в данной сфере, 
и породил новые. В вопросах экспорта 
доминирующее положение по-прежнему 
занимает российская сторона. Перевес 
в пользу Российской Федерации в 2007–
2011 гг. увеличился более чем в два раза. 
При этом внешнеторговый оборот россий-
ских регионов, граничащих с казахстан-

скими областями, сопоставим с внешне-
торговым оборотом Казахстана. Несмотря 
на положительную динамику торгового со-
трудничества, Казахстан не вошёл в число 
главных торговых партнёров Российской 
Федерации. Его доля в совокупном объёме 
российского экспорта в 2010 г. равнялась 
2.77 %, а импорта – около 2 %.

Таможенный союз не повлиял и на раз-
ницу в показателях приграничных районов 
России и Казахстана во внешнеторговом 
обороте своих стран, которая была пос-
ледние десятилетия в пользу казахстан-
ской стороны. Доля российских регионов, 
граничащих с Казахстаном, в 2011 г. была 
12%, а с казахстанской стороны – 41% 
[7, с. 17]. Эта ситуация объясняется тем, 
что российские предприятия нацелены на 
рынки европейских стран, а казахстанские 
ориентированы на Россию.

В торговых отношениях российских 
и казахстанских приграничных областей 
сохраняется наличие доминирующего по 
объёмам экспорта региона Тюменской 
области в России и Атырауской области 
в Казахстане. Это связано с добычей и пе-
реработкой нефти и газа на их террито-
рии, т.е. экспортным потенциалом. На них 
приходится больше половины совокупного 
экспорта приграничных регионов 

В связи с созданием Таможенного со-
юза в отношениях между странами-члена-
ми возник вопрос о том, в какой бюджет 
должна поступать экспортная пошлина на 
продукты нефтепереработки, если добы-
ча сырья осуществляется в одной стране, 
а переработка и экспорт – в другой. В час-
тности, Павлодарский НПЗ полностью, 
а Шымкентский частично ориентированы 
на переработку западно-сибирской не-
фти [7, с. 20]. Экономически это выгодно 
казах станским предприятиям, учитывая 
высокие экспортные пошлины на нефть и 
нефтепродукты в России. Между странами 
было достигнуто согласие: Казахстан будет 
компенсировать выпадающие доходы рос-
сийского бюджета поставками своей нефти 
в Россию. Описанная ситуация свидетель-
ствует о том, что переход к единому тамо-
женному пространству требует определён-
ного периода адаптации, в ходе которого 
необходимо найти механизмы разрешения 
возникающих противоречий, учитывающие 
интересы сторон.

Структурные эффекты ТС ожидались 
в виде рационального использования тру-
довых ресурсов, производственной и инф-
раструктурной кооперации, взаимных инвес-
тиций. Эффекты в использовании трудовых 
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ресурсов характеризуются через показатели 
миграции. В последние годы в этой сфере от-
ношений России и Казахстана прослежива-
ется разница в интенсивности миграционных 
потоков. За период с 2000 по 2010 год эмиг-
рация из Казахстана в Россию уменьшилась 
в 4,1 раза, а эмиграция из России в Казахс-
тан – в 2,8 раза. Это привело к сокращению 
удельного веса прибывших из Казахстана в 
общем количестве прибывших в Россию из 
других государств: с 35% в 2000 г. до 15% в 
2010-м. Одновременно с этим доля прибыв-
ших из России в Казахстан в общем числе 
прибывших в эту страну из других государств 
увеличилась с 12% в 2000 г. до 21% в 2010-м. 
Налицо качественные изменения в миграци-
онных потоках между Россией и Казахста-
ном в пользу последнего. 

Отмена таможенных барьеров должна 
была повысить экономическую активность 
хозяйствующих субъектов в приграничье. 
Однако существенных сдвигов не произош-
ло. Удельный вес валового регионального 
продукта (ВРП) казахстанских регионов в ва-
ловом продукте страны увеличился с 2007 
по 2010 год с 37% до 40%. В то же время 
ВРП российского приграничья в валовом 
продукте РФ уменьшился с 21% в 2007 г. 
до 20% в 2010-м [7, с. 28]. Сказалось не-
гативное влияние мирового финансового 
кризиса, за период которого совокупный ва-
ловой продукт приграничья снизился почти 
на четверть. При этом ВРП в казахстанских 
приграничных областях сокращался меньше, 
чем в российских [7, с. 26]. 

Институциональные эффекты ТС воз-
никают в силу принятия правовых актов, 
соглашений стран участников, а также со-
здания наднациональных, органов взаимо-
действия и кооперации. 

Специалисты выделяют краткосрочные 
и долгосрочные эффекты от функциони-
рования ТС: краткосрочные проявляются 
в виде оживления экономической актив-
ности по обе стороны границы; долгосроч-
ные – в виде выравнивания показателей 
социально-экономического развития. При 
этом индикатором действия институци-
ональных эффектов выступает динамика 
роста и уровня цен и зарплат населения. 

На практике институциональные эф-
фекты ТС проявились в виде выравнива-
ния темпов инфляции в приграничных ре-
гионах России и Казахстана. В настоящее 
время в российско-казахстанском пригра-
ничье завершается первичное сглаживание 
различий в уровне цен. За период с 2007 
по 2011 год происходило увеличение сто-
имости электричества, бензина, говядины 

[7, с. 34]. Однако по большинству осталь-
ных товаров выравнивания цен не проис-
ходило, но наблюдалась их дифференци-
ация внутри регионов. Показательно, что 
разница в уровне цен на основные про-
дукты между российскими пограничными 
регионами (за исключением бензина) была 
больше, чем между казахстанскими при-
граничными регионами. При этом средне-
душевые денежные доходы в пригранич-
ных казахстанских регионах, за исключени-
ем Атырауской области, были существенно 
ниже, чем в российских, а среднедушевые 
денежные доходы большинства российс-
ких приграничных регионов, за исключе-
нием Тюменской и Челябинской областей, 
были ниже, чем в среднем по РФ. Нежела-
тельный, с точки зрения потребителя, рост 
цен объективно способствовал повышению 
активности казахстанского бизнеса.

Таким образом, приведённые факты 
свидетельствуют о сохраняющейся разни-
це в потенциале приграничных российс-
ких и казахстанских областей. При этом 
субъекты РФ, производящие экспортные 
товары, продолжают ориентироваться на 
рынки третьих стран. Мешают экономиче-
скому сотрудничеству неразвитость и низ-
кое качество транспортной инфраструктуры 
в приграничье двух стран, прежде всего 
автомобильных дорог и авиасообщения. 
Необходимо срочно создавать систему ин-
формационно-аналитического сопровож-
дения проектов, реализуемых регионами. 

Сдерживает развитие экономических 
связей и отсутствие в правовой базе двух 
стран специальных законов о приграничном 
и о межрегиональном сотрудничестве, а так-
же совместных координирующих органов на 
уровне регионов и муниципальных образо-
ваний. Это приводит к тому, что основная 
часть решений по-прежнему принимается 
«центром». Объективные трудности на пути 
углубления интеграции России и Казахстана 
и лонгитюдный характер проявления её по-
ложительных эффектов обусловили некото-
рое снижение числа сторонников Таможен-
ного союза и единого экономического про-
странства среди казахстанцев. Если в 2013 г. 
к этим институтам относились положительно 
90% респондентов, то в 2014 г. – 88%. Доля 
отрицательно настроенных выросла с 4-х до 
6%. В России наблюдается обратная тен-
денция: число приверженцев ЕврАзЭС и ТС 
в указанный период времени увеличилось 
с 89% до 91%, а противников – осталось 
неизменным – 5% [2, с. 59].

Тем не менее создание Таможенного 
союза открыло перспективу для более вы-
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соких темпов экономической интеграции 
приграничных регионов и выравнивания 
уровня их развития. Взаимодействие регио-
нов приграничья России и Казахстана обрело 
устойчивую динамику и перешло в формат 
межрегионального. Это ставит в повестку 
дня заключение новых межгосударственных 
и межрегиональных соглашений; необходи-
мость более полной реализации совместных 
планов и программ; углубление кооперации 
хозяйствующих субъектов.
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Сразу после распада СССР Запад стал 
проводить геополитическую идею о том, что 
та его часть, которая раньше называлась 
в русской исторической традиции Казах-
стан и Средняя Азия, теперь должна имено-
ваться «Центральная Азия», как это принято 
в англосаксонской геополитиче ской науке 
[5, с. 38–41]. И лидеры новых государств  
региона, не особенно раздумывая, приня-
ли в повседневную политическую практику 
новое название. В этой самоидентифика-
ции (так же, как и в стремлении некоторых 
республик перейти на латинскую графику) 
отчасти просматривается нежелание новых 
независимых государств Центральной Азии 
считать себя частью российского (евразий-
ского) цивилизационного пространства, 
отчасти усиливающаяся переориентация 
на ведущие страны Запада. Потребовалось 
определенное время, чтобы начать задумы-
ваться над тем, а есть ли она вообще, эта 
«Центральная Азия» [10, с. 67], поскольку 
в ней наблюдается «отсутствие устойчивых 
внутренних связей и внутреннего единства 
и отсутствие «скрепляющего ядра» [см.: 1], 
а структуры безопасности характеризуют-
ся как «многоуровневые, противоречивые 
и довольно расплывчатые» [8, с. 31]. 

Этнический подход определяет Цен-
тральную Азию как регион, населённый 
восточно-тюркскими народами, монголами 
и тибетцами, куда входят Синьцзян, тюр-
коязычные регионы юга Сибири, пять быв-
ших советских среднеазиатских республик 
(хотя Таджикистан населён ираноязычны-
ми народами) и север Афганистана.

Географический подход включает в ре-
гион Монголию, Западный Китай, Пенджаб, 
северную Индию и северный Пакистан, се-
веро-восточный Иран, Афганистан, районы 
азиатской России южнее таёжной зоны и пять 
бывших советских республик Средней Азии. 
Недостаток этого подхода – несоблюдение 
принципа «неделимости» государств. 

Советский подход возник в связи де-
лением СССР на экономические районы: 
в советской Центральной Азии выделя-
лись два экономических района – Сред-
неазиатский (Узбекистан, Туркмения, Тад-
жикистан и Киргизия) и Казахстанский – 
отсюда произошло привычное в советские 
времена словосочетание «Средняя Азия 
и Казах стан». До сих пор многие россий-
ские учёные вместо понятия «Центральная 
Азия» предпочитают говорить «Средняя 
Азия и Казахстан».

Исторический подход делит Централь-
но-азиатский регион на две части: евра-
зийскую степную (казахско-кыргызскую) 
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и среднеазиатскую осёдло-мусульманскую 
(узбекско-таджикскую). Условно граница 
между ними проходит по линии: южная гра-
ница Казахстана между Каспием и Аралом, 
немного восточнее Сырдарьи –хребет Кара-
тау – гора Манас – границы между Чуйской, 
Таласской, Нарынской и Ошской, Джалал-
Абадской областями Кыргызстана. 

Практически все страны постсоветской 
Центральной Азии имеют ряд сходных черт, 
которые позволяют выделить их в отдельный 
феномен как по схожести социально-эконо-
мических и политических систем, так и по 
состоянию обществ. Именно такое внутрен-
нее родство этих постсоветских государств 
обуславливает схожесть закономерностей 
в их развитии, которые в совокупности об-
разуют внутренние факторы нестабильности 
их политических систем. В различных цент-
рально-азиатских странах они проявляются 
по-разному – где-то больше (Кыргызстан, 
Таджикистан), где меньше (Казахстан, Уз-
бекистан, Туркменистан). 

Одним из основополагающих внут-
ренних факторов политической неста-
бильности в странах Центральной Азии 
выступает сложившаяся на сегодняшний 
день в регионе социально-экономическая 
ситуация. Данный фактор имеет для стран 
региона первостепенное значение, учиты-
вая, что все они имеют крайне сложные 
проблемы экономического плана. В стра-
нах региона по большому счёту до конца 
не реализована ни одна крупная экономи-
ческая реформа. Экономические проблемы 
в основном заморожены, а путей выхода 
из этого состояния пока не найдено. На-
циональные правительства большинства 
постсоветских центрально-азиатских госу-
дарств, за исключением, пожалуй, Казах-
стана, не смогли в достаточной степени 
привлечь в свои страны инвестиции, что 
существенным образом затрудняет струк-
турную перестройку экономики. Аграрный 
сектор экономик центрально-азиатских 
стран, который изначально имел низкую 
доходность также не смог кардинально 
реформироваться. Учитывая, что в каждой 
стране региона значительная часть населе-
ния занята в сельском хозяйстве, уровень 
безработицы и бедности в регионе остаёт-
ся достаточно высоким. Вдобавок во всех 
центрально-азиатских странах в той или 
иной мере существует проблема слабой 
управляемости экономикой на уровне ре-
гионов. В некоторых случаях экономика той 
или иной страны находится под большим 
влиянием элитных группировок, фактичес-
ки приватизировавших отдельные её сек-

тора и препятствующих проведению пре-
образований, могущих негативно повлиять 
на их положение.

Однако главная беда для большинства 
стран региона в данном случае заключается 
в том, что все вышеуказанные проблемы не 
только не решены, но не существует даже 
каких-либо серьёзно разработанных под-
ходов к их решению, которые в большей 
своей части имеют тактический, сиюминут-
ный, а иногда и откровенно популистский 
характер. Это поддерживает высокий уро-
вень социальной напряжённости в цен-
трально-азиатских обществах и, в свою 
очередь, оказывает или может оказать 
неблагоприятное воздействие на полити-
ческую стабильность в странах региона. 

Другим основополагающим фактором 
политической нестабильности в странах 
Центральной Азии выступает нынешнее 
состояние их системы власти, политиче-
ских элит и идеологии. Можно выделить 
ряд общих моментов, которые обнажают 
системные проблемы большинства госу-
дарств региона.

Первая проблема заключается в не-
эффективном государственном управле-
нии [6, с. 114–120], которое выражается 
в неспособности проводить масштабные 
реформы. Для большинства стран регио-
на типичны проблемы, связанные с сов-
мещением различных моделей управ-
ления – формальной и неформальной 
(традиционной), что способствует разрас-
танию коррупции и быстрому расслоению 
общества на богатых и бедных. «Клубок» 
текущих проблем приводит большинство 
стран Центральной Азии к неспособности 
мобилизации ресурсов в сторону реаль-
ного решения экономических задач, т.к. 
это предполагает перераспределение соб-
ственности и национальных активов, ко-
торые неминуемо должны попасть в руки 
обладающих властью групп, не заинтере-
сованных в развитии национальной эконо-
мики, а предполагающих только изъятие из 
неё доходов. В результате доминирование 
интересов властных или аффилированных 
властью элит зачастую идёт вразрез с на-
циональными интересами.

Вторая проблема системы власти, по-
литических элит и идеологии [2, с. 21–53] 
стран Центральной Азии заключается 
в неэффективной структуре самой власти, 
которая продуцирует конфликты. К сожа-
лению, элиты в большинстве стран Цент-
ральной Азии в целом не смогли адапти-
роваться к новым условиям. Поэтому их 
действия во многом направлены на стро-



ВЛАСТЬ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 4 (48) 2014 61

ительство замкнутой системы, что приво-
дит к приоритету краткосрочных целей над 
долгосрочными, а именно – к приоритету 
сохранения власти над стратегическими 
задачами развития страны. В результате 
закрытость политической жизни становит-
ся одной из главных проблем большин-
ства центрально-азиатских обществ. Дру-
гой причиной неэффективности структуры 
власти в большинстве стран Центральной 
Азии является то, что для них характерна 
замкнутость власти на себе и отсутствие 
механизмов обновления элит. Опора на 
постоянную перегруппировку элит (без их 
обновления) ведёт к неизбежному сохра-
нению существующих негативных тенден-
ций в развитии системы власти. Низкий 
уровень эффективности структуры власти 
в большинстве центрально-азиатских стран 
обусловлен также недостатком выборных 
механизмов, который приводит к пере-
косам в распределении элит и возникно-
вению групп элит, образованных по ре-
гиональному и клановому признаку. При 
наличии чётко выраженных региональных 
различий, что проявляется в наличии кла-
нов, основанных на этом принципе, влас-
тная система оказывается подверженной 
конфликтам на региональной основе.

Третья проблема системы власти, по-
литических элит и идеологии стран Цен-
тральной Азии заключается в небольшом 
доверии власти со стороны общества. 
Практика показывает, что центрально-ази-
атские режимы в своих действиях в мини-
мальной степени опираются на общество. 
Низкий уровень доверия власти со стороны 
общества в некоторых центрально-азиат-
ских странах подпитывается также посто-
янным контролем за СМИ, что приводит 
к серьёзному ограничению свободы слова. 
В таких условиях общество оказывается не 
только в идеологическом, но и просто в ин-
формационном вакууме. Вследствие этого 
в государствах региона то и дело возника-
ет опасность формирования деструктивных 
политических идеологий.

Четвёртая проблема в состоянии сис-
темы власти, политических элит и идеоло-
гии стран Центральной Азии заключается 
в том, что не созданы устойчивые полити-
ческие системы [9, с. 85–107], ориентиро-
ванные на будущее в плане их способности 
к самовоспроизводству. Во многих случаях 
у власти не хватает для этого институцио-
нальных источников и процедурных меха-
низмов легитимности. Зачастую правящие 
группы и политическая система в целом 
демонстрируют неспособность к комп-

ромиссу. Другими словами, в действиях 
правящих групп наблюдается отсутствие 
легальных механизмов компромисса. В та-
кой ситуации центральноазиатские режи-
мы оказываются в своеобразной ловушке, 
когда, с одной стороны, для сохранения 
стабильности требуется ужесточать систе-
му и тем самым наращивать потенциаль-
ную конфликтность как в среде элит, так 
и в обществе, а с другой – шаги по ре-
альному и стратегическому выходу из про-
блемной ситуации, осуществлённые слиш-
ком быстро, могут привести к масштабной 
дестабилизации и угрозе для самих элит.

Пятая проблема в состоянии систе-
мы власти, политических элит и идеоло-
гии стран Центральной Азии заключается 
в том, что в условиях неразвитости граж-
данского общества участие широких масс 
населения в политическом процессе во 
многих случаях носит ограниченный ха-
рактер и процесс принятия решений проис-
ходит без участия субъектов гражданского 
общества, исключительно на уровне элит. 
Именно это обстоятельство приводит к не-
устойчивости большинства центрально-
азиатских режимов. В результате борьбы 
спонтанно возникающих групп интересов 
на внутриполитическом поле стран Цент-
ральной Азии происходят заметные внут-
риэлитные подвижки. Под влиянием этих 
процессов идёт процесс становления мно-
гополярной конструкции элитных группи-
ровок, через которую последние пытаются 
защитить свои интересы, стремясь обеспе-
чить себе доступ к властным ресурсам [11, 
с. 5–14]. Образующиеся в результате этого 
так называемые «неформальные центры 
политиче ского влияния» постепенно на-
чинают играть определяющую роль в раз-
витии политиче ских процессов. Игнори-
рование интересов этих «неформальных 
центров влияния» может представлять уг-
розу правящим элитам центральноазиатс-
ких стран и негативным образом повлиять 
на устойчивость их переходных режимов. 
Практика последних лет показала, что та-
кой сценарий политического развития в ря-
де государств Центральной Азии является 
вполне реальным. Будучи по своей сути ра-
дикальным, этот сценарий дважды привёл 
к смене власти в Кыргызстане [см.: 3; 4].

Шестая проблема системы власти, поли-
тических элит и идеологии стран Централь-
ной Азии заключается в том, что вплоть до 
настоящего момента практически все цен-
трально-азиатские общества развиваются 
в условиях определённого идеологическо-
го вакуума. К сожалению, в большинстве 
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стран региона государство пока не смогло 
предложить населению никаких серьёзных 
основ и концептов для формирования на-
циональной идеологии и национальной 
идентичности. Ускорить этот процесс мог-
ло бы развитие идеологии «нации – госу-
дарства» и гражданского общества, но пока 
они фактически развиты слабо или даже 
отсутствуют. В таких условиях в централь-
но-азиатских обществах существуют только 
две альтернативные идеи – исламская до-
ктрина и этническая идея. Причём протест 
против власти может привести только к их 
быстрому оформлению. Религиозную идею 
уже сегодня можно назвать полностью раз-
витой и «готовой к немедленному использо-
ванию». При этом представляется неизбеж-
ным, что в случае расширения социального 
ареала этой идеи она начнёт переходить 
к форме политических требований. Этни-
ческая компонента также продолжает оста-
ваться одной из определяющих в нынешнем 
социально-идеологическом развитии цент-
ральноазиатских стран. Этому способствует 
несформированность в них идеологии «на-
ции – государства», которая предполагает 
доминирование в массовом сознании насе-
ления гражданской идентичности над этни-
ческой идентичностью. Как представляется, 
в указанных проблемах нынешнего социаль-
но-идеологического развития центрально-
азиатских обществ скрыты одни из главных 
угроз для стран региона. Это ставит перед 
властями государств Центральной Азии за-
дачи корректировки дей ствующих идеологи-
ческих символов и поиска новых идеологем, 
которые могут обеспечить устойчивость их 
нынешних переходных политических режи-
мов [см.: 12].

Общая нестабильность политических 
режимов в центрально-азиатском регионе 
по сути связана с тремя основными фак-
торами. Во-первых, кризис идентичности 
и конфликт двух базовых ценностей пере-
ходного периода – демократии и национа-
лизма [13, p. 122–129]: первая предполагает 
неограниченные возможности гражданского 
и правового самоопределения, вторая, на-
против, ставит во главу угла принцип нацио-
нального самоопределения и суверенитета. 

Седьмая проблема связана с фактором 
фундаментальной нестабильности и трудно-
стью для стран региона перейти от этниче-
ской трактовки нации к концепции граждан-
ской нации. Например, этот фактор привёл 
к распаду многонациональных государств 
Восточной Европы и поставил те же проблемы 
перед центрально-азиатскими государствами, 
напрямую столкнувшихся с угрозой распада 

и феноменом «самопровозглашенных госу-
дарств». С этих позиций неоднократно обсуж-
дался вопрос о территориальной целостности 
и возможных сценариях распада таких госу-
дарств, как Таджикистан, Узбекистан и Кыр-
гызстан, ситуацию в которых определяли как 
«несостоявшиеся государства».

Восьмой проблемой государств регио-
на стал кризис легитимности постсоветских 
режимов, элиты которых пришли к власти 
на волне национального и демократического 
подъёма 1990-х гг., связанного с падением 
коммунизма, но сохранили формы и методы 
управления, свойственные предшествующей 
эпохе. Столкновение завышенных ожиданий 
с реальностью привело к росту отчуждения 
общества и власти. Неспособность режимов 
найти адекватное разрешение трудностей 
породило в некоторых из них (Кыргызстан) 
феномен «цветной революции» – соедине-
ние социального протеста с идеологией пра-
вовых преобразований. 

Ответы на этот вызов, предложенные 
в странах региона, оказались различны 
и включали три стратегии политико-право-
вой модернизации: осуществление конститу-
ционной революции с целью быстрого пере-
хода к демократическим формам правления 
(Кыргызстан); проведение отдельных консти-
туционных реформ без изменения существа 
авторитарного режима (Казахстан); наконец, 
осознанный отказ от реформ во имя сохране-
ния стабильности и предсказуемости ситуации 
(Таджикистан и Узбекистан) или модерниза-
ции авторитаризма под влиянием ряда вне-
шних и внутренних факторов (Туркмения).

Девятой проблемой стала трудность фор-
мирования основ демократической (консти-
туционной) политической системы в виде 
гражданского общества, разделения властей, 
отделения власти от собственности, создания 
независимой судебной системы, многопар-
тийности, институтов правового государства, 
обеспечения конкурентной политической 
среды и меритократической элиты. В ходе 
конституционных кризисов постсоветского 
периода эти вопросы были поставлены, но не 
получили адекватного разрешения. В боль-
шинстве случаев они сводились к выбору 
формы правления – парламентской, прези-
дентской или смешанной. Следует констати-
ровать, что страны Центральной и Восточной 
Европы (впрочем, не без поддержки Евросо-
юза) отдали однозначное предпочтение пар-
ламентским или парламентско-президент-
ским формам, в то время как евразийские 
политические режимы – президентским или 
президентско-парламентским. Ключевое зна-
чение имел поиск альтернативы российской 
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модели президентско-парламентской фор-
мы правления, которая на деле выступает 
как режим сверхпрезидентской власти. Опыт 
показал, однако, что при всём разнообразии 
избранных моделей, ни одна из них не ре-
шила проблему политической стабильности. 
Это актуализировало опыт обращения к пар-
ламентской форме правления (Кыргызстан), 
парламентско-президентской или президент-
ско-парламентским формам (Казахстан) или 
легитимации традиционалистских авторитар-
ных режимов как президентских (Туркмения) 
[см.: 7]. 

Опыт показал, что при всем разнообра-
зии избранных моделей ни одна из них не 
решила проблему политической стабильно-
сти. Парламентская форма правления, фун-
кционировавшая в некоторых постсоветских 
странах при господстве одной партии, ока-
залась деструктивным фактором в условиях 
партийного раскола и неспособности фор-
мирования правительства общественного 
доверия и выборов президента. Обращение 
к парламентаризму в условиях политического 
и этнического противостояния (Кыргызстан) 
сталкивается с проблемой взаимодействия 
кланов и консолидации власти. Формальная 
трансформация президентско-парламент-
ской системы в парламентско-президент-
скую (Казахстан) или включение отдельных 
её элементов в повестку реформ мало что 
изменяет в механизме власти и управления 
при сохранении режима мнимого конститу-
ционализма и абсолютного контроля главы 
государства над всей политической системой 
(через правящую партию). Самыми «стабиль-
ными» в этом смысле оказались режимы 
Средней Азии, которые вообще не проводи-
ли реформ (Узбекистан), отказались от них 
в силу опасения дестабилизировать систему 
(Таджикистан), либо свели их к модерниза-
ции авторитаризма (Туркмения). В конечном 
счёте дилемма выбора между «свободой» 
(парламентский режим) и «порядком» (пре-
зидентский режим) свелась к выбору между 
политической нестабильностью и авторита-
ризмом в виде различных вариантов плебис-
цитарных режимов (с выраженной тенденци-
ей к имперскому типу президентской власти 
с персоналистским стилем правления). 

Таким образом, без своевременного 
решения всех вышеуказанных проблем 
и учёта сопутствующих им факторов зада-
ча безболезненной трансформации стран 
Центральной Азии в сторону создания 
в них более устойчивых политических сис-
тем будет ещё долго оставаться в повестке 
дня действующих режимов.
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Методологические проблемы исследо-
вания региональной идентичности постоян-
но становятся объектом внимания научного 
сообщества [16, 21 и др.]. Применительно 
к отечественным реалиям при исследова-
нии идентичности по материалам отдельных 
регионов (субъектов) России фиксируется 
множество разнообразных подходов. Это в 
большей мере обусловлено тем, что каждый 
регион обладает своим уникальным набором 
атрибутов, а также различными сферами на-
учных интересов непосред ственно исследова-
телей. Несмотря на множество существующих 
отличий в подходах, трансформация поли-
тической жизни регионов, осуществляемая 
федеральным центром на протяжении всего 
современного периода, определяет смену пе-
риодов развития региональных идентичнос-
тей, а также влияет на ряд иных системных 
факторов, оказывающих влияние на динами-
ку идентификационных процессов, которые в 
данном исследовании будут рассмотрены на 
примере Челябинской области.

События, связанные с распадом СССР, 
характеризуются одновременным появле-
нием как межгосударственных границ, так 
и актуализацией административных границ 
внутри нового Российского государ ства. 
И эти внутренние границы мгновенно пе-
рестали быть некоторой управленче ской 
формальностью, но стали отчётливо на-
блюдаемой политической реальностью. 
Административные границы разделили 
население страны на жителей существенно 
отличающихся друг от друга регионов. От-
личия обнаружились сразу же и в различ-
ных сферах: правовом статусе субъектов, 
экономическом потенциале регионов, на-
личии ресурсной и производственной базы, 
уровне жизни и т.д. Наглядным примером 
экономической и политической значимости 
возникших межрегиональных границ являет-
ся тот факт, что в начале 90-х годов среди 
региональных властей была распростране-
на практика принятия локальных решений 
об ограничении (запрете) вывоза товаров 
с территории субъекта. Впоследствии для 
преодоления таких решений в Конституции 
РФ была предусмотрена статья 74, запре-
щающая установление каких-либо регио-
нальных препятствий к перемещению това-
ров, отнеся такие полномочия исключитель-
но к ведению федеральных властей [9].

Одновременно с этим региональные 
политические элиты прикладывали значи-
тельные усилия для увеличения числа этих 
отличий через формулирование новых ат-
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рибутов уникальности своих регионов, 
в том числе через создание новой офи-
циальной символики, которую современ-
ные исследователи справедливо относят 
к проявлениям идентичности [11, с. 7; 19, 
с. 116; 17, с. 21], и в первую очередь к её 
политической составляющей. Актуальность 
создания новых официальных символов 
для региональных властей была продик-
тована рядом следующих причин:

во-первых, на территории бывшего 
РСФСР сформировалось новое государство 
с иным политическим режимом и формой 
государственного устройства;

во-вторых, провозглашение демокра-
тических ценностей, а также федеративное 
устройство образовавшегося государства, 
требовали от региональных элит обес-
печить легитимацию своего статуса пос-
редством демократических процедур и её 
соответ ствующего символического закреп-
ления;

в-третьих, процессы легитимации но-
вой политической элиты, которые происхо-
дили на фоне непрекращающейся критики 
и демонстративного отречения от ценнос-
тей распавшейся советской империи, не 
могли поддерживаться старыми отверга-
емыми символами.

Необходимо отдельно выделить то 
обстоятельство, что становление нового 
Российского государства происходило на 
фоне всплеска национального (этничес-
кого) самосознания и последовавшего за 
ним так называемого «парада суверени-
тетов». Данный факт позволяет предполо-
жить, что создание собственных символов 
государ ственности для отдельных регионов 
в составе нового государства приобретает 
первостепенное значение, целями которо-
го в равной степени являются обеспече-
ние необходимого уровня легитимности 
политического руководства территории и 
закрепление правового статуса субъекта 
(республики) по отношению к федераль-
ному центру.

Таким образом, являясь одним из на-
иболее эффективных инструментов для 
обозначения собственной уникальности сре-
ди де-юре равных между собой регионов, 
официальная символика в первую очередь 
была востребована в регионах, для которых 
формирование территориальной общности 
населения осуществлялось на базе явно 
выраженных региональных уникальностей. 
Такими регионами стали территории с ярко 
выраженными этническими особенностями, 
стремящиеся символически оформить полу-
ченный от федерации суверенитет.

Не случайно в период 1991–1994 годов 
все национальные республики, входившие 
в состав Российской Федерации, на уров-
не региональных нормативных актов за-
крепили первые символы своей государс-
твенности – флаги. Исключение составила 
только Мордовия, узаконившая свой флаг 
годом позже (1995).

Выражение отличий и уникальности 
своих территорий в официальных символах 
(гербах, флагах, гимнах) являлось актуаль-
ным и для отдельных субъектов Федерации 
с преобладающим русским населением. На-
пример, для Тюменской области из-за нераз-
решённых вопросов о статусе входящих в её 
состав автономных округов или для Свер-
дловской области, в 1993 году заявившей 
свои претензии на равные с национальными 
республиками полномочия и нуждавшейся 
в символическом закреплении этого равно-
правия и т.д. Но всё же для большинства 
российских регионов, по мнению исследо-
вателей, в частности Р. Туровского, Ю. Ро-
сича, процесс установления официальной 
символики проходил долго и сопровождался 
различными трудностями [20; 15].

Одним из таких регионов стала Челябин-
ская область. Как и во всех других регионах 
страны, являясь одним из ключевых офици-
альных символов региона, герб Челябинской 
области закономерно нуждался в существен-
ном обновлении (изменении) и приведении 
в соответствие с новыми политически реа-
лиями или возможно представлениями ре-
гиональных властей об этих реалиях. Вместе 
с тем чиновники Челябинской области доль-
ше всех соседних регионов, также входящих 
в состав Уральского федерального округа, 
создавали свои официальные символы.

Рассматривая события, предшествую-
щие появлению региональной символики 
в Челябинской области, можно предполо-
жить, что региональная идентичность, как 
инструмент эффективной межрегиональ-
ной конкуренции за внешние ресурсы, 
а также повышения уровня собственной 
легитимности принимающими решения ак-
торами не рассматривалась. Об этом явно 
свидетельствует тот факт, что работа по со-
зданию нового герба региона была завер-
шена только через 6 лет после её начала. За 
это время было проведено четыре конкурса 
по разработке символов региона. Но и се-
годня, спустя почти 19 лет, общественная 
дискуссия о региональном символе – гербе 
Челябинской области – не прекращается.

Впервые этот вопрос встал ещё в 
1995 году, когда была создана рабочая 
группа по разработке проекта закона «Об 
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официальных символах Челябинской об-
ласти».

На первый тур конкурса в 1996 году 
было представлено 74 проекта областно-
го герба, но из-за невысокого професси-
онального уровня работ конкурсантов ни 
один из представленных проектов жюри 
конкурса отобран не был. Аналогичным 
результатом закончился и второй тур кон-
курса, проведённый в 1998 году.

В декабре 1999 года на третьем этапе 
конкурса членам жюри удалось определить-
ся с победителем. Победившим проектом 
стал предложенный Вячеславом Старцевым 
проект герба с изображением золотого кры-
латого льва с головой гончего пса (семар-
гла), держащего за клинок меч острием 
вниз, щит герба увенчан золотой российс-
кой земельной короной с двумя золотыми 
соболями (щитодержателями), стоящими 
на скалах, поверх которых положена лен-
та ордена Ленина. Данный проект получил 
не только практически единогласное одоб-
рение со стороны конкурсного жюри, но 
и в целом положительное заключение эк-
спертизы Геральдического совета при Пре-
зиденте Российской Федерации [18].

Вместе с этим победивший проект вы-
звал оживлённую дискуссию в СМИ регио-
на. Наиболее ярым противником семаргла 
в региональной символике стал Владимир 
Богдановский, являвшийся директором 
творческого объединения «Каменный пояс» 
и членом жюри по созданию официальных 
символов Челябинской области. В числе ос-
новных аргументов против герба В. Старце-
ва им приводились такие:

во-первых, несоответствие символа 
крылатой собаки («закавказского симво-
ла быстрого завоевания») традиционному 
населению Челябинской области – «ремес-
ленникам» и крестьянам;

во-вторых, указывалось на необхо-
димость соблюдения правил геральдики: 
«Исполнительную власть Челябинской об-
ласти возглавляет губернатор. Значит, у нас 
должен быть губернский герб. По правилам 
геральдики П.П. Винклера щит герба гу-
бернского города, обрамлённый дубовыми 
ветвями, соединёнными Андреевской лен-
той, водружённой над щитом имперской 
короной, – это и есть губернский герб»[5];

в-третьих, В. Богдановский акцентиро-
вал внимание челябинской общественнос-
ти на том обстоятельстве, что победивший 
в конкурсе проект содержит элементы гер-
ба соседней Свердловской области (собо-
лей), тем самым подразумевается подчи-
нение одного региона другому. Усугубляет 

ситуацию, по его мнению, и то обстоятель-
ство, что сам разработчик проекта В. Стар-
цев и научный консультант жюри В. Кон-
дюрин являются жителями Екатеринбурга.

Поддержку позиции В. Богдановского 
негласно демонстрировал и региональный 
лидер: «Губернатор, например, за неиме-
нием «своей» гербовой бумаги «пишет» на 
бланках, украшенных верблюдом – симво-
лом города Челябинска. Правда, у города 
этот герб венчает крепостной венец, а на бу-
магах губернатора – царская корона» [6].

Вследствие серии критических пуб-
ликаций, инициированных противниками 
проекта, победившего на конкурсе, герб 
с семарглом в Челябинской области ос-
тался не востребован.

После ещё одного неудачного конкурса 
по созданию регионального символа, в де-
кабре 2001 года, областное Законодательное 
Собрание уже без конкурса утверждает ко-
нечный его вариант, разработанный в феде-
ральном центре специалистами из Союза ге-
ральдистов России. В результате многолетней 
работы и широкого общественного дискурса 
в качестве символа, отражающего историю, 
традиции, самобытность всех жителей Челя-
бинской области, был назначен «навьючен-
ный серебряный двугорбый верблюд с золо-
той поклажей – выносливое и благородное 
животное, внушающее почтение и аллегори-
чески показывающее мудрость, долголетие, 
память, верность, терпение» [13].

Явный отказ региональных властей от са-
мостоятельного определения официального 
символа, а также от осуществления иных дейс-
твий по формированию региональной иден-
тичности может объясняться рядом причин.

Во-первых, в ходе рассматриваемого пе-
риода регионы еще не были поражены в пра-
вах в части распределения налоговых и иных 
доходов бюджета. Вплоть до 2001 года, до 
момента принятия федеральным центром про-
граммы развития бюджетного федерализма, 
существовавший промышленный и соответ-
ственно экономический потенциал Челябин-
ской области позволял региональным властям 
формировать бюджет в объёме, достаточном 
для того, чтобы обеспечивать выполнение 
своих функций. Элиминация необходимости 
участия губернатора в межрегиональных кон-
куренциях за привлечение дополнительных 
ресурсов из федерального центра соответс-
твенно избавляла его от и потребности в со-
здании и продвижении уникальных свойств 
региона во внешнюю среду, в том числе его 
официальных символов.

Во-вторых, Челябинская область, как и 
большинство других регионов с преобла-
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дающим этнически русским населением, не 
обладала какой-либо ярко выраженной уни-
кальностью, укоренённой в сознании боль-
шинства её населения, на основе которой 
можно было создавать новую идентичность, 
альтернативную сохраняющейся советской.

В-третьих, вне зависимости от смены 
формы политического устройства государ-
ства, его административно-политиче ской 
регионализации население Челябинской 
области на протяжении более десяти лет 
после распада СССР остаётся носителем 
левой идеологии, проявляя определённый 
консерватизм, который традиционно ха-
рактерен для аграрных регионов [19].

Устойчивость коммунистической иден-
тичности среди жителей региона отчётливо 
демонстрируют события 1993 и 1996 годов. 
В марте 1993 года Совет народных депута-
тов Челябинской области принимает реше-
ние о проведении выборов руководителя 
области. Несмотря на то, что областным 
судом это решение было признано неза-
конным, выборы состоялись. Действующий 
глава региона В.П. Соловьев от участия 
в выборах отказывается, ссылаясь на их 
незаконность.

25 апреля во втором туре на выборах 
побеждает П.И. Сумин. Но победивший 
кандидат не может приступить к выполне-
нию своих обязанностей даже после того, 
как результаты голосования были призна-
ны законными в Конституционном суде РФ. 
Основная причина заключается в том, что 
П.И. Сумина отказывается поддерживать 
федеральный центр. Более того, в октябре 
того же года президент издает указ, сохра-
няющий за В.П. Соловьёвым полномочия гу-
бернатора Челябинской области, тем самым 
лишая П.И. Сумина должности избранного 
главы региона. В качестве оснований про-
шедшей отставки фигурируют версии того, 
что в событиях Августовского путча 1991 года 
он (П.И. Сумин) занял выжидательную пози-
цию, а не поддержал призыв Б.Н. Ельцина. 
В.П. Соловьёв же наоборот «сразу же осудил 
действия гэкачепистов, выступил с соответс-
твующим телеобращением к жителям облас-
ти, поддержал указы Ельцина» [4].

На выборах губернатора Челябинской 
области, прошедших в 1996 году, П.И. Сумин 
выступает в качестве основного оппонента 
действующему главе В.П. Соловьёву [10, 
с. 69] и одерживает победу в первом туре.

Таким образом, можно констатировать, 
что демократические ценности, которые ас-
социировались с действующим губернатором 
даже через продолжительный промежуток 
времени, не получили широкого распро-

странения среди населения региона. Следо-
вательно, для П.И. Сумина эксплуатация об-
разов и ценностей распавшегося государства 
выступала вполне эффективным способом, 
чтобы поддерживать высокий уровень собс-
твенной легитимности. Это же обстоятельс-
тво может служить вполне адекватным объ-
яснением того, что в период с 1996 по 2010 
год региональные власти не предпринимали 
попыток сформулировать какие-либо новые 
уникальные символы территории, в том числе 
официальную символику.

К середине 2000-х результаты поли-
тики асимметричного развития регионов, 
проводимой федеральным центром, ста-
новятся ощутимыми и заметными для ря-
довых жителей территорий. 

Данный период характеризуется сни-
жением объёмов инвестиций, выделяемых 
федеральным центром большинству рос-
сийских регионов, в том числе и Челябин-
ской области. Регион получает инвестиции 
неравномерно, их размер уступает не толь-
ко двум столичным агломерациям (Москве 
и Санкт-Петербургу) и нефтегазодобыва-
ющим регионам, но и соседней Свердлов-
ской области. За период 1999–2006 годов 
они выросли в Челябинской области в 1,8 
раза (в сопоставимых ценах), в Свердлов-
ской области – в 2,9 раза, в среднем по 
России рост составил 2,1 раза.

Экономический кризис 2008 года пока-
зывает, что из потенциально перспективно-
го региона Челябинская область становится 
регионом с моно-экономикой, состоящей 
из останавливающихся предприятий ВПК 
и металлургических производств, полно-
стью зависимых от государственного обо-
ронного заказа или мировой конъюнктуры 
цен на свою продукцию.

Ощутимее становятся различия в эко-
номическом развитии Челябинской области 
с соседней, во многом схожей по степени ур-
банизации и концентрации промышленного 
производства, Свердловской областью. Где в 
отличие от своего соседа с начала 90-х, сразу 
после распада СССР, региональной элитой 
активно формируются и эксплуатируются 
образы региональной идентичности, которая 
трактуется как уральская [8]. Благодаря уси-
лиям Э. Росселя Свердловская область стано-
вится не просто заметна, она очень хорошо 
видна из Москвы, начиная с 1993 года, когда 
возникла «уральская республика», претендо-
вавшая на равные права с национальными 
регионами. Четко обозначенная и по сути 
монополизированная «уральскость» сверд-
ловчан позволяет им постоянно находиться 
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в фокусе внимания федерального цент-
ра: Международная выставка вооружений, 
Российский экономический форум, встречи 
глав государств России, Германии, Франции 
1998 г. (не состоялась), России, Германии 
2003 г., саммит ШОС и БРИК 2008, выстав-
ка ИННОПРОМ, мундиаль 2018, заявка на 
ЭКСПО 2020 и т.д.

К сожалению, этого же нельзя сказать 
о Челябинской области. В условиях постоян-
ной зависимости от ресурсов, непосредствен-
но распределяемых федеральным центром, 
регион оказывается не готов конкурировать 
за них на равных с другими субъектами Фе-
дерации. За время существования в постсо-
ветском периоде региональными властями не 
были сформулированы уникальные особен-
ности, которые при этом отчётливо бы фикси-
ровались большинством жителей области. На 
фоне множества российских территорий ре-
гион выглядит не лучше и не хуже остальных, 
а прошедшие изменения в перераспределе-
нии бюджетных доходов с федеральным цен-
тром вынуждали его сливаться с провинци-
альным ландшафтом Российской Федерации, 
теряться среди множества. По сути, за более 
чем 15 лет (1991–2008) Челябинская область 
не приобрела и не сформулировала то, что 
можно предъявить, продемонстрировать фе-
деральному центру. Не способствовала этому 
и существующая общефедеральная информа-
ционная повестка, благодаря которой образ 
Челябинской области формировался, как об-
раз территории «непрекращающегося военно-
го эксперимента», источника глобальных пот-
рясений, экологических и прочих катастроф: 
Кыштымская авария («Маяк», Теча, Муслю-
мово), Карабаш, солдат Сычёв, посёлок Роза, 
утечка брома в Челябинске, Чебаркульский 
полигон, «Торнадо», падение бомбардиров-
щика СУ-24, метеорит и т.д. Даже относитель-
но положительные знаковые международные 
события вроде антитеррористических учений 
Шанхай ской организации сотрудничества 
«Мирная миссия – 2007», прошедшие в ав-
густе 2007 года, только усиливают этот образ, 
тем самым ещё больше снижая уверенность 
федерального центра в необходимости вы-
деления каких-либо бюджетных средств на 
развитие региона сверх распределяемых ли-
митов.

В 2004 году после принятия федераль-
ными властями решения об отмене прямых 
выборов глав регионов в политической 
жизни Челябинской области происходят су-
щественные изменения. Губернатору, что-
бы сохранить своё положение в качестве 
регионального главы, приходится сменить 
систему своих политических убеждений. 

В октябре 2004 года П. Сумин отказывает-
ся от традиционной поддержки со стороны 
КПРФ и становится членом РПП «Единая 
Россия». Изменения в политическом пози-
ционировании основного регионального 
актора закономерно влекут за собой сме-
ну транслируемых им во внутреннюю среду 
региона символов и ценностей. На смену 
остаткам идентичности советского перио-
да приходит некая идеологическая пустота, 
которую региональные власти пытаются, 
аналогично федеральному центру, запол-
нить героико-патриотической риторикой 
из предыдущего исторического этапа раз-
вития Российского государства, что вполне 
соотносится с ранними коммунистически-
ми установками губернатора. Во всяком 
случае им не противоречат.

В качестве объектов символического 
закрепления такой риторики в архитек-
туре «губернского города» появляются 
памятники и монументы воинской славы, 
такие как:

– в 2004 году на Аллее Славы от-
крыт памятник «Доблестным сынам 
Отечества»;

– в 2005 году открыт монумент «Пок-
лон тебе, сестричка»;

– в 2009 году в сквере на шоссе Ме-
таллургов открыт памятник «Солдатам не-
объявленной войны».

Вне зависимости от действий полити-
ческого руководства субъекта начавшееся 
асимметричное развитие регионов, реф-
лексируемое непосредственно населени-
ем, оказало стимулирующее воздействие 
на формирование социального запроса 
среди жителей Челябинской области на 
создание (изобретение) конкурентных 
преимуществ, которые позволили бы при-
влечь внешние ресурсы для повышения 
уровня жизни. Аналогию можно провести 
с феноменом, который фиксируют иссле-
дователи А.А. Анисимова и О.Г. Ечевская, 
отмечая, что региональная идентичность 
«сибиряк» – это обращение к «центру», 
сообщение, которое передают «простые 
люди», пытаясь обратить внимание центра 
на нужды и проблемы жителей Сибирского 
региона [1].

Предпосылки к возникновению осоз-
нанной потребности в обладании уни-
кальными свойствами появляются в 2003 
году, когда в Челябинске создается архи-
тектурный объект – галерея скульптур на 
пешеходной зоне улицы Кирова. Несмотря 
на то, что множество представленных там 
фигур («Модница», «Щёголь на скамейке», 
«Профессиональный нищий», «Извозчик» 
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и «Чёрный тюльпан» (Розенбаум), «Ху-
дожник у зеркального мольберта», «Сак-
софонист» и т.д.), используя определения 
В. Богдановского, отстаивающего схожие 
позиции с позициями областных властей 
по отношению к символам региона, не 
соответствуют традиционному населению 
Челябинской области – «ремесленникам» 
и крестьянам, обновлённая пешеходная 
зона гармонично влилась в повседневную 
жизнь горожан и жителей области.

При этом создание данного объекта не-
льзя отнести к целенаправленной деятель-
ности муниципальных властей по формиро-
ванию элементов идентичности. Подтверж-
дением такому выводу может служить ответ 
В. Тарасова на вопрос журналиста газеты 
«Челябинский рабочий» о миссии мэра. 
В частности, он говорит: «Наверное, кто-то 
вспомнит о пешеходной улице, о Привок-
зальной площади, о наших дворах. Но всё 
это делается в первую очередь ради здоро-
вья людей: физического и нравственного» 
[3]. То есть для городского главы художес-
твенный объект находится в одном ряду 
с другими объектами, подлежащими обус-
тройству, и скорее всего является не более 
чем частью повседневной работы.

В целом характеризуя методы, которых 
придерживался челябинский мэр в руко-
водстве городом на протяжении долгого 
времени, отдельные политологи оценивают 
их как политический и административный 
застой. Сам же В. Тарасов, рассуждая о роли 
главы города, высказывал мнение, что мэр 
в первую очередь должен быть хозяйствен-
ником, а занятия политикой могут привести 
к негативным последствиям. Фактически для 
В. Тарасова, как и для главы региона, обес-
печение собственной легитимности в боль-
шей степени заключалось через апелляцию 
к понятным и устоявшимся в массовом со-
знании ценностям советского периода.

Для городского же населения рекон-
струкция пешеходной зоны оказалась более 
значимым событием. Новый арт-объект не 
просто был тепло принят жителями, он стал 
объектом для гордости. Говоря о «Кировке» 
Михаил Фонотов отмечает, что «она – образ 
благополучия ... тем Кировка мила сердцу че-
лябинца, особенно молодому, что она как бы 
«европейская» [22, с. 207]. Данные оценки че-
лябинских журналистов позволяют говорить, 
что город получил свой первый современный 
символ, выходящий за рамки повседневного 
индустриального образа региона. А с учётом 
того, что столица региона, как правило, яв-
ляется центром административной и деловой 
активности, местом формирования основной 

информационно-новостной повестки терри-
тории и в целом элементом символики ре-
гиона, то можно утверждать, что «Кировка» 
стала неким уникальным символом для всех 
жителей Челябинской области. 

На фоне запоздалого кризиса смены 
идентичностей, то есть окончательного отказа 
от советского ценностного наследия при пол-
ном отсутствии каких-либо альтернативных 
вариантов, способных хоть как-то его заме-
нить, появление относительно нестандартно-
го культурного объекта позволило жителям 
Челябинской области, в первую очередь её 
административного центра, отчётливо осоз-
нать некую обобщающую уникальность. 
Символическое значение появившийся архи-
тектурный объект для региональных властей 
приобретает только после его принятия жи-
телями города. Второе, укоренившееся в ре-
гионе название «Кировки» – «Челябинский 
Арбат», используемое даже на официальных 
ресурсах региональной власти, позволяет от-
носить этот объект к числу неформальных 
«столичных» брендов, создание которых 
в определённой мере является дей ствиями 
по формированию региональной (локаль-
ной) идентичности [14, с. 290].

Из других действий, осуществлённых гла-
вой города В. Тарасовым, которые подвиг-
ли челябинцев к тому, что бы в очередной 
раз задуматься над своей самостью, можно 
выделить избирательную кампанию по вы-
борам мэра Челябинска 2005 года. В ходе 
этой кампании, в числе прочих предвыбор-
ных лозунгов, командой дей ствующего мэра 
заявлялось, что «без Тарасова столица Южно-
го Урала превратится в Екатеринбург – город 
трущоб и бомжей».

Анализируя предпосылки возникновения 
такого позиционирования кандидата в главы 
столицы региона, эксперты указывают, что 
возможная причина заключается в некой ис-
торической конкуренции между Челябинском, 
Екатеринбургом и Пермью за право обладания 
титулом столицы Урала. Пермь из этой кон-
куренции на тот момент уже выбыла из-за 
включения в состав Приволжского федераль-
ного округа. В. Тарасов же, вероятно, решил 
зафиксировать победу Челябинска в этом спо-
ре через свои агитационные материалы.

Агитационная кампания, построенная 
на противопоставлении двух городов-мил-
лионников, побуждала жителей Челябин-
ска сравнивать свои условия проживания 
с условиями жизни в городе с явно опе-
режающим уровнем экономического раз-
вития. Окончательный выбор большинство 
горожан сделало не в пользу действующего 
мэра, даже несмотря то, что многие факты 
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в агитационных материалах В. Тарасова по-
давались в адаптированном под интересы 
кампании в виде плохих екатеринбургских 
дорог, извечной грязи, обилия трущоб, вы-
соких цен в магазинах, низкого культур-
ного уровня горожан и так далее. Здесь 
закономерным будет предположить, что 
формулируемая и транслируемая городс-
кими властями во внутреннюю среду некая 
уникальность (псевдоуспешность) города 
не была должным образом воспринята 
большинством городского населения. На-
оборот несоответствие заявляемых качеств  
реальному положению дел спровоцирова-
ло рост протестных настроений. Коммен-
тируя результаты этих выборов, политолог 
О. Матвейчев говорит, что «люди, которые 
не собирались идти на выборы, пришли 
и проголосовали не столько за Юревича, 
сколько против Тарасова», аналогичную 
позицию высказывает и депутат Государс-
твенной Думы В. Гартунг.

С другой стороны, не менее обоснован-
но было бы предположить, что выбор стра-
тегии противопоставления Челябинска Ека-
теринбургу продиктован иными причинами, 
не связанными со столичными амбициями. 
В ходе кампании командой действующего 
главы была предпринята попытка проде-
монстрировать недостатки ценностей новой 
политической системы, ярким олицетворе-
нием которой являлся Екатеринбург, и пре-
имущества старых советских ценностей, 
олицетворяемых Челябинском, в котором 
их сохранял и поддерживал В. Тарасов и 
до определённого времени глава региона. 
Побудительным примером к выбору такой 
стратегии может служить история электо-
ральных побед губернатора П. Сумина, ко-
торый трижды демонстрировал, что в реги-
оне старые ценности и символы разделяют-
ся большинством избирателей. При этом, на 
наш взгляд, поражение В. Тарасова в ходе 
предвыборной кампании в большей мере 
обусловлено отложенным кризисом регио-
нальной идентичности. 

К 2004–2005 гг. разница между рос-
сийскими регионами становится ощутимее, 
этому способствует множество факторов: 
проводимая федеральным центром поли-
тика бюджетного федерализма; развитие 
информационного пространства региона; 
расширение географии сети Интернет; воз-
никновение межрегиональных информаци-
онных агентств и т.д. Деятельность област-
ных властей по формированию элементов 
региональной идентичности ограничена ус-
тановленным порядком назначения губер-
наторов, которая исключает необходимость 

формирования символов региональной 
идентичности для поддержания легитимнос-
ти региональных лидеров. Для Челябинской 
области ситуация осложнялась, как уже го-
ворилось, ещё и тем, что после вступления 
П. Сумина в «Единую Россию» он вынуж-
ден был прекратить поддерживать остатки 
советской идентичности среди населения. 
Вполне закономерно, что кризис идентич-
ности для населения Челябинского региона 
наступает именно в этот период.

В числе других особенностей Челябин-
ской области необходимо отметить то об-
стоятельство, что причины, стимулирующие 
у жителей региона возникновение потреб-
ности в конкурентной самоидентификации, 
лежат не только в политической и эконо-
мической сферах жизни страны и региона. 
Одним из наиболее знаковых событий, по-
будивших челябинцев к поиску «самости», 
можно назвать всероссийский телевизион-
ный проект «Наша Раша», вышедший на эк-
раны в 2006 году, и в частности двух его пер-
сонажей – рабочих «труболитейного завода» 
из Челябинска Ивана Дулина и Михалыча. 
Несмотря на неоднозначное отношение са-
мих жителей Челябинской области к этим 
персонажам, которое в первую очередь вы-
звано их девиантным поведением, Дулин 
и Михалыч, по сути, явили собой отражение 
восприятия метрополией этого региона. 

Отвечая на вопрос о причинах, пов-
лиявших на выбор места жительства этих 
персонажей, один из актёров скетч-сери-
ала С. Светлаков говорит, что «прописали 
мы героев в Челябинске, потому что все 
знают – это край заводов и действитель-
но очень суровых мужчин. Живя в Екате-
ринбурге, я не разделял этого мнения, но 
когда приехал в Москву, был удивлён, что 
именно так все и думают» [13]. Эпатажные 
персонажи «Нашей Раши» провоцируют 
региональных публицистов на ответный 
поиск и формулировку альтернативных 
региональных идентификаторов. В своём 
большинстве эти поиски сводятся к попыт-
кам по-новому презентовать старые индус-
триальные символы советского периода: 
Танкоград, промышленное (стальное) сер-
дце России, ЧТПЗ, Магнитка, ядерный щит 
и т.д. Другие авторы видят возможность 
формулирования отличия челябинцев от 
образов «Нашей Раши» через культурные 
региональные феномены: Олег Митяев, 
ВИА «Ариэль», джазовый оркестр «Ураль-
ский диксиленд», театр «Манекен».

Очевидно, что эти поиски не приносят 
желаемого результата. Упоминания про-
мышленных образов и достижений про-
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шлого только усилили «суровый» образ 
региона, а культурные феномены настоль-
ко уникальны (единичны) для области, что 
едва ли могут рефлексироваться всем её 
населением в качестве обобщающей конку-
рентной отличительной особенности. 

На фоне отсутствия каких-либо заметных 
действий региональных властей по форми-
рованию символов конкурентных преиму-
ществ во второй половине 2000-х годов 
население региона само активно включается 
в этот процесс, пытаясь выделиться и стать 
первыми любыми доступными способами.

В сентябре 2008 года в честь дня го-
рода состоялась акция «Челябинск улыба-
ется миру», более 9500 человек, одетых 
в жёлтые плащи и кепки, выстроились в 
огромный смайл (графическое жёлтое улы-
бающееся лицо) диаметром 75 метров. 

По мнению организаторов акции из 
клуба челябинских брендов, «это собы-
тие – еще одно доказательство, что Челя-
бинск растёт, развивается, и ему есть, что 
показать на мировом уровне... это повод 
для всех жителей города собраться под 
объективом спутника и показать всему 
миру свою сплочённость, дружелюбие и 
силу» [23].

В декабре 2009 года Челябинск стано-
вится городом самого большого Деда Мо-
роза: памятник «Сказ об Урале» (12-метро-
вая скульптура) наряжен в новогодний кос-
тюм, на который было израсходовано 130 
метров бархата и 30 метров меха. В 2010 
году этот же памятник наряду с костюмом 
был облачён в 74-метровую бороду.

В 2009 году в Миассе открывают парк 
самых больших в мире канцелярских това-
ров, один из экспонатов которого, а имен-
но скрепка высотой 9 метров, в 2011 году 
попадает в книгу рекордов Гиннесса.

В апреле 2010 года в зоопарке Че-
лябинска раскрашивают осла в розовый 
цвет.

В июле 2010 года в Кыштыме фиксиру-
ют рекорд России по количеству участников 
хоровода – 6 293 человека, а длина хоро-
вода составила 4 750 метров.

Изменение отношения областных влас-
тей к вопросам создания элементов реги-
ональной идентичности происходит в 2010 
году, сразу после назначения нового руко-
водителя этого субъекта РФ. 

Уже 22 апреля 2010 года на церемо-
нии вступления в должность губернатора 
Челябинской области М.Ю. Юревич за-
являет о необходимости повышения ин-
вестиционной привлекательности региона 

и формировании нового имиджа Южного 
Урала.

В июне того же года в интервью Рос-
сийской газете М. Юревич заявляет о про-
ведении ребрендинга Челябинской области. 
Актуальность вопросов, связанных со сме-
ной имиджа, снова объясняется необходи-
мостью привлечения внешних ресурсов для 
развития территории. Таким образом, Челя-
бинская область в полной мере становится 
участником межрегиональных конкуренций 
за привлечение ресурсов извне. Форми-
рование и трансляция во внешнюю среду 
потенциальных конкурентных символов Че-
лябинской области для нового губернатора 
является понятным и востребованным инс-
трументом развития территории.

Отдельные действия областных влас-
тей, направленные на смену внешнего 
имиджа области, вызывают бурную кри-
тику со стороны оппозиционно настроен-
ных региональных СМИ, что существенно 
расширяет количество региональных дис-
куссионных площадок. К числу таких дейс-
твий можно отнести объявление тендеров 
на оптимизацию результатов поиска в сис-
темах «Яндекс» и Google, которые по ус-
ловиям конкурса должны будут содержать 
положительные или нейтральные оценки 
экологической ситуации в регионе, или 
по размещению имиджевой информации 
о Челябинской области на печатных пло-
щадях бортового журнала авиакомпании 
«Трансаэро».

В 2012 году в Челябинской облас-
ти была предпринята попытка развития 
непромышленных брендов через созда-
ние визуального географического бренда 
«Южный Урал. Здесь сбываются мечты». 
Как и в предыдущих случаях, целью дан-
ного проекта было позиционирование ре-
гиона во внешней среде. Говоря о целях 
создания нового бренда, вице-губернатор 
В.М. Евдокимов отмечает популяризацию 
богатств края: «… на Южном Урале есть что 
посмотреть и чем удивить: красивейшие 
леса и озёра, бурные горные и спокойные 
степные реки с обилием рыбы, живопис-
ные леса, впечатляющие горы, водопады, 
богатейшие флора и фауна» [2].

При этом, несмотря на предпринимае-
мые в последние годы меры, Челябинская 
область по-прежнему остается регионом 
«суровых мужиков». Причин такого резуль-
тата видится несколько.

Во-первых, в действиях региональной 
элиты региона наблюдается дистанция, ко-
торую они стараются выдерживать по отно-
шению к уральской идентичности, избегая 
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её воспроизводства и использования. Вер-
нее к идентичности, которую формировал 
губернатор Свердловской области Э. Рос-
сель на протяжении всего периода с мо-
мента регионализации административного 
и политического пространства, достаточно 
успешно эксплуатируя тему Урала и его 
особой роли в судьбе государства. Прояв-
ления этой дистанции можно видеть и сре-
ди основных контраргументов в дискуссии 
вокруг герба региона, и в позиционирова-
нии кандидата – действующего главы на 
выборах мэра Челябинска.

Во-вторых, из-за игнорирования темы 
Урала создаваемые региональными влас-
тями новые образы и символы Челябин-
ской области ограничены традиционным 
набором символов, который в различных 
формах присутствует в любом из субъек-
тов Российской Федерации. Внешнее пози-
ционирование региона с использованием 
природных, ландшафтных, исторических, 
культурных и иных особенностей является 
общедоступным ресурсом, а, следователь-
но, не позволяет создавать уникальные об-
разы, за счёт которых можно выделяться на 
общем фоне. Аналогичной представляется 
ситуация с созданием на территории реги-
она крупномасштабных арт-объектов.

Вместе с тем предпринимаемые реги-
ональными властями меры по изменению 
образа Челябинской области, которые были 
ориентированы на внешнюю среду, оказали 
влияние на повышение уровня легитимнос-
ти главы региона. Являясь губернатором, не 
прошедшим процедуру всенародного избра-
ния, после трёх лет нахождения в долж-
ности М.В. Юревич пользовался доверием 
у 68,7%  населения области. Данный факт 
позволяет сделать предположение, что те 
действия, которые были ориентированы на 
привлечение внешних ресурсов, оказались 
более востребованы во внутренней среде. 
Потребность жителей региона в самоиден-
тификации удовлетворялась через понятные 
и воспринимаемые большинством символы 
малой родины, в первую очередь природно-
ландшафтные, а затем остальные: спортив-
ные достижения местных команд, истори-
ческие, культурные достопримечательности 
и т.д. [7].

Таким образом, рассматривая проявле-
ния региональной идентичности и попытки 
её формирования на территории Челябин-
ской области, можно выделить 3 основных 
периода.

Первый период: с 1991 по 2004 год. 
В это время обеспечивалось сохранение 

и поддержание ценностей и символов со-
ветского государства. 

В течение этого периода формулиро-
вание и трансляция уникальности террито-
рии, в качестве инструмента конкурентной 
борьбы за внешние ресурсы, губернатором 
не использовались. Вплоть до отказа от 
самостоятельного создания официальных 
символов региона.

Персональная легитимация главы ре-
гиона обеспечивалась за счёт элементов 
идентичности советского периода, а впос-
ледствии (в период назначений) за счёт 
легитимности федеральной власти.

Второй период: с 2004 по 2010 год. Эти 
годы характеризуются отказом от эксплу-
атации коммунистических символов, их 
заменой на общегосударственные, ростом 
протестных настроений и возникновением 
запроса у жителей Челябинской области на 
региональные символы уникальности.

Актуализация запроса среди населе-
ния на самоопределение происходит как 
реакция на:

– отсутствие каких-либо региональных 
идентификаторов;

– возникающие ощутимые различия 
в уровне жизни с соседними регионами;

– возникновение во внешней среде 
символов региона – телевизионных пер-
сонажей, демонстрирующих девиантное 
поведение. 

Третий период: с 2010 по 2013 год. 
В течение этого периода региональными 
властями предпринимались действия по 
изменению внешнего образа Челябинской 
области. Прежде всего за счёт использова-
ния в качестве уникальных символов ре-
гиона образов малой родины, в основном 
природных и ландшафтных особенностей 
(горы, озёра). В это время отчётливо видно, 
что принимаемые меры по ребрендирова-
нию способствуют увеличению поддержки 
губернатора населением региона. При этом 
внешний индустриально-промышленный 
образ региона сохраняется. 

В настоящее время Челябинская об-
ласть снова переживает смену политиче-
ского руководства. Перспективы дальней-
шего развития региональной идентичности 
в Челябинской области будут напрямую 
зависеть от действий кандидата, побе-
дившего на предстоящих выборах. Но если 
судить по первым заявлениям кандидата 
(Стратегия-2020), обладающего уже сегод-
ня неоспоримыми преимуществами в пред-
выборной борьбе, то вполне вероятно, 
что процессы формирования осознанной 
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общности жителей Челябинской области, 
обретение ими самости вновь выходят за 
рамки используемых региональными влас-
тями технологий.
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В настоящее время информацион-
но-коммуникационные технологии (ИКТ) 
заметно укрепили свои позиции в наибо-
лее значимых сферах жизни государства, 
таких, как образование, здравоохране-
ние, экономика, политика и наука [2], но 
российские политические элиты ещё не 
готовы к созданию реального поля для 
диалога власти и общества без исполь-
зования административного ресурса. Это 
показывают многочисленные меры, в том 
числе и нормативно-правового характера, 
направленные против неконтролируемой 
власти и политической активности в ин-
формационно-коммуникационных сетях. 
Демократизация и информатизация госу-
дарственного управления и его реформи-
рование в сторону «обратной направлен-
ности» коммуникации, обеспечивающей 
большую степень влияния граждан на 
власть, а не власти на граждан, представ-
ляется оптимальной, но всё ещё очень да-
лекой для России моделью организации 
социального интерфейса власти.

При построении электронной демо-
кратии подразумевается, что диалог между 
властью и обществом базируется на при-
менении информационных технологий при 
условии обязательного соблюдения уста-
новленных в государстве правовых норм. 
Правительство является одновременно 
и заказчиком, и пользователем информа-
ционных технологий, а его цели и возмож-
ности зачастую не отличаются от тех, для 
которых характерно применение традици-
онных средств автоматизации; изменение 
спектра и направленности правительствен-
ных функций, процесс подготовки инфор-
мации, согласование различных необходи-
мых документов нередко отстают от темпов 
развития технологической базы.

Важнейшим компонентом деятельнос-
ти электронного правительства является 
непосредственное общение с гражданами. 
Однако подобная связь нуждается в гло-
бальной трансформации общепринятых 
моделей взаимодействия между правя-
щими структурами и населением. В част-
ности, электронная система обладает ма-
тематической моделью и соответствующим 
программным обеспечением. Эффективное 
и полноценное электронное правительство, 
прежде всего, дает возможность обеспе-
чить прозрачность процессов управления, 
контролировать исполнительную дисцип-
лину и определять меру ответственности за 
принимаемые решения [1, c.10]. 
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Развитие и популяризация ИКТ опти-
мизируют процесс прямого общения граж-
дан и власти, позволяя обходиться без ис-
пользования традиционной системы обра-
щения к депутату от той или иной партии. 
Сегодня любой пользователь компьютера 
имеет возможность напрямую изложить 
свои требования и пожелания предста-
вителям власти или задать им вопросы. 
Властным структурам приходится в соот-
ветствии с требованиями современнос-
ти формировать структуры электронного 
правительства, создавать сайты, вести 
блоги и страницы в социальных сетях. Ис-
пользование новых технологий стало су-
щественным шагом в процессе повышения 
эффективности диалога между обществом 
и властью, поскольку именно массовая 
компьютеризация и распространение сети 
Интернет позволяет максимально опера-
тивно получать ответную реакцию граждан 
на наиболее значимые правительственные 
инициативы, а также привлекать граждан 
к непосредственному участию в решении 
самых актуальных задач. Это, безусловно, 
способствует формированию позитивного 
образа российской власти в Интернет-со-
обществе [4, c. 34]. 

Сегодня гражданин, обладающий до-
ступом в Интернет, может осуществлять 
коммуникацию с органами государственной 
и муниципальной власти и управления, не 
выходя из собственной квартиры. В дан-
ном случае социальный и политический 
интерфейс власти и общества максималь-
но оптимизирован, учитывает потребнос-
ти и нужды населения. Правительство РФ 
должно сформировать меры технического 
и организационного характера, которые 
позволят существенно повысить степень 
публичности политической сферы, а так-
же изменить отношение к ИКТ в области 
государственной политики и управления.

В настоящее время в глобальной сети 
осуществляется комплекс коммуникатив-
ных проектов политической власти РФ. 
В перспективе применение этих коммуни-
кативных стратегий должно способствовать 
решению следующих задач:

– транслировать информацию о собы-
тиях политической жизни на максимально 
массовую аудиторию;

– оптимизировать систему государс-
твенного управления на федеральном 
и региональном уровнях, а также в ис-
полнительной, законодательной и судеб-
ной сферах;

– упростить доступ населения РФ к све-
дениям о деятельности государственных ор-
ганов в той степени, в которой это не про-
тиворечит российскому законодательству, 
а также организовать систему электронной 
коммуникации гражданами и организаций 
с институтами государственной власти;

– организовать регулярное прове-
дение мониторинга общественного мне-
ния по наиболее актуальным проблемам 
жизни общества, анализировать уровень 
восприятия законодательных инициатив, 
касающихся наиболее значимых сфер со-
циальной жизни;

– стимулировать общественность для 
участия в принятии законов и норматив-
ных актов, что сделает необходимые для 
жизнедеятельности и развития государства 
политические решения правомочными;

– обеспечить разработку чёткой страте-
гии осуществления политических действий, 
доводить до сведения населения комплекс 
базовой информации для формирования 
определённого восприятия тех или иных 
политических инициатив;

– наращивать популярность основных 
акторов политического пространства.

Политическое руководство РФ, по 
мнению И.М. Шатина, стремится приме-
нять наиболее современные и функцио-
нальные  интернет-технологии [6, c. 187]. 
Однако, как мы видим, на сегодняшний 
день представленные в Интернете ком-
муникативные стратегии, применяемые 
российской политической властью, берут 
за основу своего контента традиционные 
коммуникативные методы, соответствую-
щие вещательной модели коммуникации. 
В результате коммуникативные возмож-
ности глобальной сети не используются 
в полной мере, что препятствует макси-
мально эффективному решению актуаль-
ных стратегических задач. 

Важно отметить, что представители по-
литического класса уже пришли к осозна-
нию недостаточности применения только 
традиционных СМИ и административного 
ресурса для выстраивания своей коммуни-
кативной стратегии. Политические элиты 
понимают недостаточную эффективность 
использования исключительно традици-
онных методов для решения вопросов соб-

ственной легитимации и выполнения поли-
тических решений и инициатив. В России 
своего рода первопроходцем, применив-
шим ИКТ в политической коммуникации, 
стал Д.А. Медведев [5].
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Не следует расценивать электронную 
демократию лишь как определённую сту-
пень эволюции демократических инсти-
тутов, сводить её к уровню элементарной 
технической новинки, посредством кото-
рой население страны и её правительство 
могут лишь более оперативно общаться 
между собой. Функции электронной де-
мократии гораздо шире и глобальнее, 
она в очередной раз актуализирует вопрос 
о существовании демократии как таковой, 
предоставляет возможность оперативного 
выявления основных проблем функцио-
нирования демократического устройства. 
Она также в состоянии выявить риски, 
сопутствующие модернизации системы 
политической коммуникации, и обозна-
чить дальнейшие перспективы истинной 
демократизации массовой политики, при 
этом не исключая радикальной трансфор-
мации партий и политических движений, 
существующих в стране.

Для обозначения проблемы электрон-
ной демократии совершенно необязатель-
но какое-либо посредничество. Снижение 
доверия к традиционным демократическим 
инструментам формирует мнение о том, 
что выбор между политическими персона-
лиями уже не соответствует современным 
запросам. Иными словами, в массовом 
сознании россиян все политики на одно 
лицо, а значит, гораздо логичнее выбирать 
между чем-то другим: между принятием 
или непринятием законопроекта, налога, 
льготы, санкционированием либо запре-
том акции и т.д. Сегодня есть возможность 
декларировать свою позицию посредством 
Интернета, при этом нет объективной на-
добности отдавать свои голоса за канди-
датуры политиков, чья деятельность в ка-
честве народных представителей вполне 
может оказаться неэффективной. Более 
того, существует множество примеров того, 
как народные избранники использовали 
обретённые возможности исключительно 
в своих эгоистических интересах. 

Так называемая «прямая» демократия, 
вне зависимости от своего типа, позици-
онируется как шанс вернуться к истинной 
парадигме демократического правления 
и возможность оказать реальное проти-
водействие попыткам политической кор-
рупции. Инициативы адептов «прямой» 
демократии, как правило, шли бок о бок 
с критикой традиционной парламентской 
демократии. Прямая демократия, как пра-
вило, становилась фундаментом для жиз-

недеятельности крайне узкого круга со-
обществ, например, общин радикального 
толка (анархистских объединений, эколо-
гического движения «Хранители радуги», 
и т.д.). 

Следует отметить, что на поверку 
прямая демократия зачастую не является 
демократией как таковой. Из истории мы 
знаем, что, например, в Италии, где в пе-
риод позднего Средневековья существо-
вали т.н. города-государства, оказывать 
хоть сколько-нибудь значимое воздейс-
твие на политическую жизнь могли лишь 
члены самых авторитетных цехов и  кла-
нов. Именно они в действительности уп-
равляли жизнедеятельностью города-го-
сударства и своих сограждан, исключая 
возможность каких-либо политических 
трансформаций даже в тех случаях, когда 
они были необходимы. Внести необходи-
мые коррективы в сложившуюся ситуацию 
позволило появление и последующее рас-
пространение информационных техноло-
гий, благодаря чему граждане получили 
возможность осуществлять коммуникации 
напрямую.

Очевидно, что сегодня деятельность 
политических партий не только преодолела 
границы типовых договорных отношений в 
рамках «обмена голосов и постов». Её раз-
витие пошло гораздо дальше и разрушило 
обычное представление о спектакулярных 
методах наращивания популяризации. 
Иначе говоря, современные партии и по-
литические движения озабочены не столь-
ко привлечением в свои ряды массовой 
аудитории посредством различных пре-
ференций, сколько тем, что делать в ин-
формационном пространстве и как даль-
ше выстраивать взаимоотношения с этой 
аудиторией.

Общение граждан с политическими 
лидерами и политическими институтами 
в интернет-пространстве строится на без-
возмездной основе, а это означает, что 
власть перестает быть товаром, который 
можно приобрести за голоса. Дигиталь-
ная политика не позволяет просто набрать 
необходимое количество голосов. Конеч-
но, и сейчас, и в дальнейшем будет осу-
ществляться процедура передачи голосов, 
но можно прогнозировать, что с течением 
времени данная схема постепенно начнёт 
утрачивать свою «уникальность», выража-
ющуюся в четкой сегментации электората, 
акценте на некой личной политической 
биографии, и т.д. 
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Отечественные теоретики связывают 
возникновение и устойчивость правового 
нигилизма в первую очередь с действиями 
субъектов властных полномочий, но есть 
взгляд и о «равной ответственности» пред-
ставителей власти и самого населения (на-
рода) за нигилистическое отношение к за-
кону и порядку. Такой подход оправдан, 
во-первых, системным и всеохватывающим 
характером правового нигилизма, захваты-
вающим все, без исключения, слои и груп-
пы общества. Во-вторых, архетипы тради-
ционной отечественной культуры по сей 
день несут привычку оправдывать личное 
противоправное поведение исключительно 
виной и прегрешениями власти и её пред-
ставителей. Звучный и привлекательный де-
виз правового государства «разрешено всё, 
что не запрещено», оборачивается анархией 
и произволом, если не сопрягается с твёр-
дыми религиозными и нравственными огра-
ничениями. Кажется, именно частное право 
выражает, закрепляет и гарантирует свободу 
личности, предоставляет широкие возмож-
ности для инициативы и предприимчивос-
ти. Но, отмечает М.В. Касьяненко, «…такие 
основополагающие и бесценные начала 
гражданского права, как диспозитивность, 
гибкость и ориентированность на частные 
конкретные интересы и волю субъекта в слу-
чае с феноменом правового нигилизма обо-
рачиваются для самого гражданского права 
очень неблагоприятными последствиями» 
[2, с. 50]. Ценность гражданско-правово-
го регулирования как меры свободы неот-
делима от его дозволительного характера, 
презумпций разумности и добросовестности 
участников гражданских правоотношений, 
их равенства, наконец. Но эти же осново-
полагающие принципы вызывают к жизни 
ничтожные сделки, односторонний отказ от 
исполнения принятых обязательств, злоупот-
ребление правом, введение в заблуждение 
другого участника гражданского оборота 
и т.д. Традиционное сознание, сталкиваясь 
с подобным недобросовестным использова-
нием юридического формализма, начинает 
апеллировать к ценностям справедливости 
и коллективизма, возвращению приоритета 
государства в правовом регулировании. Тем 
самым оправдывается неумение и нежелание 
значительной массы людей самостоятельно 
принуждать себя к законопослушному и доб-
ропорядочному поведению. 

В России столетиями складывалась бла-
годатная и постоянно удобряемая почва 
негативного отношения к праву, отождест-
вления его с волей начальства. Исследуя 
причины взрыва правового нигилизма 
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в России конца 20-х – начала 30-х годов 
ХХ века, вообще социально-исторические 
корни сталинизма, Э.Ю.Соловьёв указывает 
на феномен массовой люмпенизации насе-
ления после Первой мировой и Гражданской 
войн. Разложение институтов государствен-
ной власти и отсутствие гражданского обще-
ства, милитаризация жизни во всех её про-
явлениях, крах традиционных нрав ственных 
и религиозных ценностей и т.п., – всё это 
привело к возникновению массы обездо-
ленных, одичавших людей, носителей ав-
торитарного сознания, привыкших насили-
ем решать задачи физического выживания, 
подчиняющихся, в свою очередь, превос-
ходящей силе [5, c. 162–235]. Вождям же 
победивших люмпенов присуща идеологи-
ческая маниакальность, одержимость разру-
шением, абсолютный цинизм и беспринцип-
ность, благодаря которым удалось создать 
кровавую диктатуру, систему тотального го-
сударственного террора.

Маргинализация – следствие слома 
прежней общественной системы – выра-
жает потерю связей индивида с социаль-
ной группой, психологию оторванности от 
людей, надломленности и замкнутости ин-
дивидуального существования. Так назы-
ваемый «адаптационный индивидуализм» 
заключается в дисгармоничном приспособ-
лении одинокого, потерявшего духовную 
опору человека, борющегося за выжива-
ние или приспособление к существующим 
структурам власти и собственности. Для 
маргиналов типичны личностные черты не-
доверия, подозрительности и конфликтнос-
ти, отсюда типичность нравственной и поли-
тической глухоты чиновников, которые, как 
известно, плоть от плоти собственного наро-
да. Невежественный в правовом отношении 
человек и социально пассивен, и социально 
уязвим, замкнут в узком мире личных инте-
ресов и конформистского приспособленчест-
ва. Неразвитое же правосознание всегда яв-
ляется питательной средой правонарушений, 
ошибок и заблуждения, обмана и насилия.

Не стоит поражаться ситуации, в которой 
формальная востребованность права сопро-
вождается всплеском злостных и вопиющих 
форм правового нигилизма. Всегда реальна 
угроза перехода от привычного, повседнев-
ного произвола, игнорирования правовых 
и иных социальных норм к потере управля-
емости, анархии, краху государственности, 
означающим национальную катастрофу. 

Меры по преодолению правового ни-
гилизма, устранению причин его возникно-
вения и сужению сфер действия делятся на 
стратегические и тактические – в зависимос-

ти от степени опасности и укоренённости 
в обществе его форм. Используя медицин-
ские аналогии, можно вести речь о приме-
нении хирургических, терапевтических или 
профилактических мер. Естественно, к числу 
хирургических мер относятся карательные 
меры уголовного порядка, ужесточение ад-
министративного контроля. Эти меры могут 
быть абсолютно оправданными, но они ни-
когда и нигде не решали проблемы проти-
водействия преступному поведению.

Стратегические меры по самому своему 
смыслу обращены на изменение условий 
и факторов, порождающих девиации, де-
ликты и преступления как самые «сильные» 
формы правового нигилизма. Если право не 
ограничивает политическую и администра-
тивную власть, оно неминуемо вырождает-
ся как право, а государство, прибегающее 
в управлении обществом преимущественно 
к репрессивным мерам, тем самым обнару-
живает свою внутреннюю слабость и имеет 
плохие перспективы. Cтратегия противодей-
ствия правовому нигилизму должна иметь 
системный, комплексный характер, объеди-
нять все силы общества, быть важной со-
ставной частью государственной политики. 
По этой причине расстановка приоритетов 
стратегии достаточно условна – в силу не-
расторжимой взаимосвязи всех её направ-
лений. Обозначим главные из них.

В рамках модернизации системы испол-
нительной власти необходимо внедрение 
действенных технологий разработки, при-
нятия и исполнения решений. Массовый 
непрофессионализм в сфере управления об-
щества должен преодолеваться повышением 
качества подготовки специалистов государ-
ственной службы, их статуса, изменением 
самой системы государственного управле-
ния и, прежде всего, подготовки, отбора, 
расстановки и ответственности кадров. По-
вышение ответственности государственных 
и муниципальных служащих бессмысленно 
без системы весомых социальных гарантий 
для них и членов их семей. 

Для ограничения злоупотребления влас-
тью необходимо последовательное форми-
рование институциональных ограничений 
власти путём разделения властных полномо-
чий и создания перекрёстных обязанностей 
по надзору между государственными ведомс-
твами. Принцип верховенства права требу-
ет ограничения дискреционных полномочий 
органов власти, особенно президентской 
власти. Cобственное усмотрение чиновников 
объективно создаёт соблазн использовать 
государство как свою собственность, присва-
ивать часть бюджетной ренты, словом, рас-
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поряжаться государ ственной властью ради 
извлечения личной выгоды. Как свидетель-
ствует история, коррупции может подвер-
гаться любой человек, имеющий дискреци-
онную власть (право усмотрения) – власть 
над распределением каких-либо ресурсов, 
которые ему не принадлежат. Не случайно 
в демократических странах всё большее 
внимание, как теоретиков и политиков, так 
и широких слоёв общественности, привле-
кает проблема предотвращения опасности 
дискреционной власти для гражданских 
свобод и развития общества. 

Конституционное закрепление принципа 
разделения властей будет сугубо формальным, 
если не возникнет политической конкурентной 
среды, придающей действенный смысл систе-
ме взаимных сдержек и противовесов. Только 
реальная, а не декоративная многопартийность 
способна обеспечить самостоятельность зако-
нодательных органов власти, контролирующих 
деятельность органов исполнительной власти. 
Независимые парламентские комиссии, обла-
дая полномочиями по расследованию фактов 
противоправных деяний высших должностных 
лиц, могут внести серьёзный вклад в повы-
шение степени подотчётности политического 
руководства.

Необходим не просто диалог общества 
и власти, но целенаправленная государ-
ственная политика максимального поощ-
рения гражданской активности. Приоритет 
принадлежит независимым СМИ, которые 
первыми могут создавать искомую атмосфе-
ру нетерпимости к проявлениям правового 
нигилизма, проводить разоблачительные 
журналистские расследования и предавать 
огласке факты коррупции, административно-
го произвола и политического насилия. Для 
этого необходимы законодательные меры, 
обеспечивающие доступ к информации 
или даже принуждающие государственных 
и муниципальных служащих к предостав-
лению информации о своей деятельности 
и журналистам, и обычным гражданам по их 
требованию. Разумеется, кроме той инфор-
мации, которая содержит государственную, 
служебную или коммерческую тайну. 

Продолжение борьбы с организован-
ной преступностью и коррупцией требует, 
с учётом эффективности действующих нор-
мативных правовых актов, их соответствия 
изменяющимся криминальным реалиям 
и социальной обстановке, использования 
собственного и зарубежного опыта, поло-
жений новых международно-правовых до-
кументов. Мощным и современным ресур-
сом может стать «электронное государство», 
с системой разделов, аналогичных «Борьбе 

с коррупцией» на официальном сайте Ген-
прокуратуры. Жалобы, информация о зло-
употреблениях служебным положением, 
халатности и административном произволе, 
не говоря уже о скрываемых преступлениях, 
поступившие на сайт, должны влечь за собой 
оперативную проверку и соответствующие 
решения.

Часто встречается упрощённый – «про-
светительский» взгляд на нигилизм, сводя-
щий его причины к правовой неразвитости 
субъектов права, наличию серьёзных де-
фектов в правовых знаниях, убеждениях 
и в итоге в их правовом поведении. Не-
лепо возражать против задач углубления 
правовых знаний населения, поощрению 
интереса к осмыслению ценности права 
для достижения личных и общественных 
запросов. Организованная государственная 
правовая социализация в форме системно-
го правового воспитания достигнет своих 
целей только при совпадении пропаганды 
и просвещения с политическими и судеб-
ными практиками. При этом стоит принять 
во внимание идею Р.Е. Кузнецова о право-
вом формализме как источнике правового 
нигилизма, придающего ему выборочный, 
лицемерный, воинствующий и циничный 
характер. Акцент на правовой форме мо-
жет привести к её фетишизации и произ-
водству искусственно спровоцированных 
формализмов. Они и создают феномен 
лексофобии граждан (страха перед пра-
вовой нормой как изначально направлен-
ной против их свободы и благополучия), 
вызываемой формальным следованием 
нормативным предписаниям со стороны 
профессиональных юристов [4]. Нетрудно 
понять чувства людей, пытающихся хоть 
что-то понять в громоздких, как будто спе-
циально усложнённых юридических текстах, 
особенно когда они используются в мошен-
нических целях «профессионалами».

Геополитическая реальность последних 
лет, в том числе связанная с российско-ук-
раинскими отношениями, практики «двой-
ных стандартов» в международных отноше-
ниях и т.п. делают апелляции к междуна-
родному праву легковесными.Наступление 
на правовой нигилизм в формах корруп-
ции, терроризма, организованной преступ-
ности невозможно без формирования сов-
ременной правовой базы. Необходима ра-
тификация приоритетных международных 
конвенций, касающихся разных аспектов 
борьбы с организованной преступностью, 
терроризмом и органически связанной 
с ними коррупцией, принятие соответству-
ющих федеральных законов и подзаконных 
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актов. В этом же русле – международно-
го сотрудничества – должна происходить 
унификация законодательства в сфере го-
сударственного регулирования экономики, 
применения полицейских мер.

Как известно, одним из существенных 
признаков правового государства является 
принцип прямого действия конституцион-
ных норм. В российской Конституции он 
провозглашён и в общей форме (ст. 15), 
и применительно к правам и свободам 
человека и гражданина (ст. 18). По факту 
значительное число конституционных норм 
сформулированы так, что их применение 
обусловлено либо наличием законов, их 
конкретизирующих, либо им противоречит 
множество законов и подзаконных актов. 
В статьях Конституции РФ около шестиде-
сяти раз упоминаются федеральные и прос-
то законы, которые должны конкретизиро-
вать характер правового регулирования тех 
или иных общественных отношений. При 
этом можно обнаружить ссылки на отсут-
ствующий закон, что делает невозможным 
его применение или отсутствие процедуры, 
обеспечивающей применение конституци-
онной нормы судом. Формулировка конс-
титуционной нормы может быть размытой, 
и отсутствует необходимое ресурсное обес-
печения её действия. 

Беспристрастность независимых су-
дов, отвергающих любые властные влия-
ния и подчиняющихся только закону, пока 
остаётся недостижимым идеалом. По оцен-
кам граждан, на практике справедливыми в 
России бывают судебные решения по прос-
тым делам, в которых явно нарушаются 
права граждан. Но соблюдение равенства 
перед законом становится проблематич-
ным при судебном споре с участием госу-
дарственных корпораций, крупных банков, 
компаний крупного бизнеса, государствен-
ных и муниципальных организаций и т.п. 
Еще значительнее асимметрия сторон при 
участии в судебном процессе представи-
телей органов власти и правоохранитель-
ных органов, при этом доказательства, 
собранные независимыми от следственных 
органов адвокатами, чаще всего судьями 
игнорируются. Повсеместная убеждённость 
в продажности судов приводит к попыт-
кам восстанавливать справедливость вне 
судебной власти и помимо правоохрани-
тельных органов, прибегать к незаконным 
способам решения своих проблем и кон-
фликтных ситуаций, в том числе пользо-
ваться услугами криминальных структур. 
Складывается практика, когда не только 
граждане, но и чиновники готовы искать 

решение проблем и споров в обход зако-
нодательства, прибегая к личным, нефор-
мальным договорённостям. Возникает взаим-
ная заинтересованность и граждан, и долж-
ностных лиц игнорировать официальные 
инстанции – суды, нормы законов, органы 
власти. Подобные неформальные взаимоот-
ношения служат источником коррупционных 
действий, воспроизводящих неофициальный 
институциональный порядок решения судеб-
ных споров, отклоняющихся или противоре-
чащих нормам законов, использующих кор-
рупцию, произвол и насилие. 

Продуктивно поощрение государством 
судебной практики, позволяющей гражда-
нам и их организациям развивать умения 
и навыки отстаивать свои интересы в су-
дах. Необходимо развитие суда присяжных 
как фактора формирования подлинной 
гражданской и правовой культуры. Пос-
кольку в России профессиональные суды 
зачастую заботятся не о законе и спра-
ведливости, а демонстрируют лояльность 
исполнительной власти, суд присяжных 
может быть реальной силой, противосто-
ящей привычному для российского «пра-
восудия» обвинительному уклону. Другое 
дело, что должны измениться критерии 
отбора в присяжные, исключающие или, 
по крайней мере, сводящие к минимуму  
попадание в их число людей с невысоким 
уровнем грамотности, приверженностью 
к стереотипам и предрассудкам массово-
го сознания. 

Что же касается судебной ветви власти 
в целом, то путь к её подлинной незави-
симости давно известен – обеспечение не-
прикосновенности и несменяемости судей, 
предотвращение любых попыток сделать 
их управляемыми со стороны исполни-
тельной и законодательной властей. В свою 
очередь, должна быть принята система 
процедурных и организационных мер по 
контролю деятельности судебной системы, 
усиления ответственностей судей.

Разумеется, перечислены далеко не все 
направления и меры противодействия пра-
вовому нигилизму. Но дело в том, что, по 
замечанию С.Г. Зырянова, «…в России ста-
вить политическую целесообразность выше 
норм права принято правящим классом за 
правило уже четыре столетия… из-за это-
го правила оказались недееспособными 
четыре советские Конституции» [1, с. 39]. 
Фальшь и лицемерие исторической ситу-
ации в том, что действующая либераль-
но-демократическая Конституция, сыграв 
свою роль в первоначальной легитимации 
постсоветской власти, переделе власти и соб-
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ственности, сегодня тяготит политическую 
верхушку. Страна живёт в условиях так на-
зываемого «мнимого конституционализма», 
с неизбежностью воспроизводящего разрыв, 
подчас чудовищный, между политико-пра-
вовыми декларациями и реальностью.

В.В. Кочетков считает, что вся теорети-
ческая возня вокруг русской национальной 
идеи («суверенная демократия», «модерни-
зация» и т.д.) затевается с одной целью – 
обосновать и законсервировать «мнимый 
конституционализм» [3, с. 19]. Мы солидар-
ны с его убеждением, что должны быть ра-
ционализированы онтологические ценности 
нашего народа на теоретической платформе 
конституционализма. Вековая мечта русского 
народа о воле и правде может быть реали-
зована в виде права на частную и публичную 
автономию для каждого не в ущерб другим 
[3, с. 19]. Но нельзя отрицать и попытки 
«рационализировать» пресловутую формулу 
«православие, самодержавие, народность» – 
вместо тщательной и планомерной нацио-
нальной интерпретации ценностей правового 
государства. Вот тогда, в виде последствий 
архаизации политико-правовой жизни, веро-
ятны в России и фарс, и трагедия.
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Конституция Российской Федерации 
содержит блок статей, предусматривающих 
охрану труда и здоровья людей (часть 2 
статьи 7), право каждого на охрану здоро-
вья и медицинскую помощь (часть 1 статьи 
41), на труд в условиях, отвечающих тре-
бованиям безопа сности и гигиены (часть 3 
статьи 37). Каждому гарантируется соци-
альное обеспечение по возрасту, в случае 
болезни, инвалидности, потери кормиль-
ца и в иных случаях, установленных зако-
ном (часть 1 статьи 39). До 1993 г. защита 
прав работников на безопасные условия 
труда в основном являлась прерогативой 
профсоюзов, отраслевых органов госу-
дарственного управления. После принятия 
12 декабря 1993 г. нового Основного За-
кона гарантом реализации и защиты прав 
и законных интересов трудящихся стало 
государство в лице Правительства Россий-
ской Федерации.

Охрана труда сегодня приобретает 
особую значимость. В современном мире 
сформирован  новый взгляд на рабочую 
силу как на основной ресурс экономики. 
Прослеживается зависимость производ-
ственных результатов от характера ис-
пользования рабочей силы, профессио-
нализма каждого работника. Как отмечал 
Е. Примаков, человеческий капитал вы-
ходит на первый план [2]. Сегодня стано-
вится очевидным, что производственный 
травматизм, заболевания работников, 
включая профессиональные заболевания, 
не совместимы с успешным бизнесом. 
Закономерно, что в утверждённой рас-
поряжением Правитель ства РФ 17 ноября 
2008 г. № 1662-Р Концепции долгосроч-
ного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 
2020 года к числу приоритетов социальной 
и экономической политики отнесены рост 
производительности труда, улучшение ка-
чества социальной среды и здоровья на-
ции, развитие экологически чистых произ-
водств. Поставлена задача восстановления 
Россией статуса мирового экономического 
государства.

Трудно быть уверенным, что эта Кон-
цепция будет осуществлена в полном объё-
ме без решения в краткосрочный период не 
преду смотренных названным документом 
социально значимых вопросов, имеющих 
непосредственное отношение к охране 
здоровья, предупреждению травматизма. 
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В настоящее время получила широкое рас-
пространение практика использования тру-
да работников за пределами установленно-
го законодательством рабочего времени. 
По данным Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей (РСПП) в стра-
не 8 млн работников трудятся по 12 часов 
в день [1]. Кто-то добровольно, а кто-то 
делает это вынужденно. Выборочные све-
дения свидетельствуют о распространении 
этой практики.  Представители ряда про-
фессий, не только рабочих, но и служа-
щих, традиционно работают с повышенной 
нагрузкой. Парадокс, например, в регули-
ровании труда учителей, врачей заключа-
ется в том, что для них де-юро установлен 
сокращённый рабочий день. А де-факто 
их заработная плата, несмотря на некото-
рые позитивные изменения, в основном 
определяется  дополнительной учебной 
нагрузкой. Создаётся иллюзия сглажива-
ния остроты проблемы дополнительной 
оплатой труда. Происходит процесс при-
выкания, вхождения в новый, требующий 
значительно больших усилий по сравне-
нию с нормальным рабочим временем 
режим работы. Формально такой труд не 
назовёшь принудительным, хотя по сути 
он является таковым. По сведениям Мини-
стерства здравоохранения и социального 
развития РФ, опубликованным перед его 
реорганизацией, в медицине, где должно 
быть более трёх миллионов работающих, 
дефицит кадров составляет около одно-
го миллиона  человек. Не хватает 152,8 
тысячи врачей и 800 тысяч специалистов 
среднего звена*. Проблема заключается и 
в том, что при такой ситуации нарушается 
и конституционное право граждан, обра-
щающихся, например, за медицинской по-
мощью (ст. 41 Конституции РФ). Вызывает 
сомнение, что полноценная медицинская 
помощь им может быть оказана специа-
листом, уставшим от постоянных допол-
нительных нагрузок. Решение проблемы 
видится в повышении престижности труда 
специалистов названных профессий.

Нет оснований полагать, что увеличе-
ние рабочей нагрузки без модернизации 
производства существенно повысило про-
изводительность труда. По этому показате-
лю мы в 3–4 раза отстаём от европейских 

стран. Усталый работник по окончании сме-
ны не в состоянии выполнять дополнитель-
ную нагрузку с прежней интенсивностью. 
Длительные смены повышают риск травми-
рования работающих на 37% по сравнению 
со сменами нормальной 8-часовой дли-
тельности, риск аварийности и травматиз-
ма возрастает с ростом количества часов, 
отработанных за день или неделю**. Со-
стояние отработавшего 12 часов работника 
сравнимо с состоянием человека, находя-
щегося в алкогольном опьянении. Общие 
признаки: заторможенность в поведении, 
замедленная реакция на возможные риски 
и др. Мы в числе лидеров по заболевае-
мости. Медленно сокращается число инва-
лидов, которых сегодня 13 млн.

Характерно, что из 3,39 млн инвалидов, 
которые находятся в трудоспособном воз-
расте, работают 816,2 тыс. человек. Числен-
ность неработающих инвалидов составляет 
2,6 млн человек, или 79,7% от численнос-
ти инвалидов в трудоспособном возрасте 
[3, с. 23]. В тридцатые годы прошлого века 
в их трудоустройстве преобладало адми-
нистрирование. В соответствии с декретом 
СНК РСФСР от 24 октября 1921 года «О по-
рядке учёта и распределения неполного 
труда инвалидов» на местах принимали 
меры по обеспечению инвалидов доступ-
ной им работой. Инвалиды, которые без 
уважительных причин оставляли работу, 
утрачивали право на социальное обеспече-
ние. Сегодня нуждается в усилении инди-
видуальный подход в деятельности служб 
занятости, организаций по трудоустройству 
лиц названной категории.

Определённой сложностью отличается 
обеспечение реализации предусмотренно-
го права на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности в отношении 
женщин. В соответствии со ст. 254 ТК РФ 
беременным женщинам согласно медицин-
ским заключениям и по их заявлениям сни-
жаются нормы выработки, нормы обслужи-
вания либо эти женщины переводятся на 
другую работу, исключающую воздействие 
неблагоприятных факторов. Способство-
вало бы более полной реализации ст. 37 
Конституции РФ включение в ст. 254 ТК 
РФ определения неблагоприятного произ-
водственного фактора. Нельзя согласиться 

*Коммерсант Online. 2012. 4 апреля.
**rosbalt.ru 2014
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с тем, что до получения медицинского за-
ключения вопрос о том, воздействует ли 
на беременную работницу или работницу, 
имеющую ребёнка в возрасте до полуто-
ра лет, неблагоприятный фактор, решает 
работодатель. Эти сведения должны найти 
также отражение в карте аттестации рабо-
чих мест, утверждённой приказом Минз-
дравсоцразвития РФ № 342 от 26 апреля 
2011 г. «Об утверждении порядка прове-
дения аттестации рабочих мест по услови-
ям труда». В ином случае затруднительно 
будет исключение такого фактора при пе-
реводе работницы в соответствии с меди-
цинским заключением на другую работу. 
Предлагается включить в ст. 254 ТК РФ 
следующую дефиницию: «Неблагоприят-
ный производственный фактор – произ-
водственный фактор, воздействие которого 
на беременную работницу или работницу, 
имеющую ребёнка до полутора лет, может 
привести к их заболеванию либо ухудше-
нию состояния здоровья».

В соответствии с ТК РФ не допускает-
ся за некоторыми исключениями уволь-
нение по инициативе работодателя оди-
ноких матерей, воспитывающих детей 
в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида 
до 18  лет), иных лиц, воспитывающих 
указанных детей без матери и некото-
рых других (ч. 4 ст. 261). В то же время 
ст. 70 ТК РФ предусматривает возмож-
ность установления для названной кате-
гории работников испытательного срока 
при приёме на работу. Эта мера лишена 
практического смысла, поскольку уволь-
нение таких работниц по инициативе ра-
ботодателя не представляется возможным 
независимо от результатов испытания. 
Изменение ст. 70 ТК РФ способствовало 
бы устранению названного противоречия, 
а также защите трудовых прав названных 
работников, освобождению их от излиш-
них психологических нагрузок. В поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ от 
28 января 2014 г. № 1 «О применении за-
конодательства, регламентирующего труд 
женщин, лиц с семейными обязанностями 
и несовершеннолетних» определено, что 
если работникам, перечисленным в ст. 70 
ТК РФ, было установлено испытание, то 
расторжение трудового договора по ре-
зультатам испытания не допускается. Это 

правило должно быть распространено 
и на тех работников, которые перечис-
лены в ч. 4 ст. 261 ТК РФ, увольнение 
которых не допускается.

Проводимые в последние годы мероп-
риятия по упреждающему реагированию 
на возможные риски в процессе труда, 
принятие превентивных и других мер по 
сбережению работников способствовали 
реализации прав и свобод в сфере охраны 
труда, гарантированных ст. 37 Конституции 
РФ. По данным Росстата за последние 6 лет 
уровень производственного травматизма 
в целом по России снизился в полтора раза 
(в том числе в 1,4 раза заканчивающегося 
летальным исходом). Тем не менее, он ос-
таётся ещё крайне высоким, особенно по 
сравнению с аналогичными показателями 
развитых стран.  Так, уровень смертности 
от производственных травм за тот же пери-
од в Японии снизился в 2,5 раза, в Герма-
нии – в 4 раза, во Франции этот показатель 
ниже в 5,5 раза*.

Практика свидетельствует о необходи-
мости определения смыслового значения 
самого понятия охраны труда, его содер-
жания, правовых аспектов, круга охваты-
ваемых мероприятий. Трудно согласиться 
с тем, что в определении условий труда, 
содержащемся в ст. 209 ТК РФ, речь идёт 
лишь о факторах производственной среды 
и трудового процесса, оказывающих влия-
ние на работоспособность и здоровье ра-
ботника, умалчивается о влиянии внешних 
факторов. В статье 209-й, несмотря на 
многоплановость мероприятий, связанных 
с охраной труда, не учитываются природ-
ноклиматические условия той местности, 
где осуществляется трудовая деятельность. 
Возможность их воздействия на здоровье 
работников в ряде случаев компенсирует-
ся предоставлением дополнительных опла-
чиваемых отпусков, например, в районах 
Крайнего Севера и местностях, приравнен-
ных к ним, или в высокогорных районах. 
Вместе с тем, когда складываются чрез-
вычайные ситуации из-за беспрецедентно 
высокой температуры, например, из-за 
горящих торфяников, лесных пожаров, 
наводнений, предприятия в силу разно-
го рода причин не всегда оказываются 
готовыми к их разрешению. Необходи-
мость законодательного закрепления мер 

*htpp: //www.znakcomplekt.ru/example/serrgei-velmyaikin.



ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 4 (48) 201488

по урегулированию ситуаций, о которых 
идёт речь, очевидна. Лесной фонд России 
составляет 69% её суши, наша страна за-
нимает первое место в мире по размерам 
площади торфяников. Для ряда регионов 
проблемы соблюдения требований охра-
ны труда в условиях возгорания лесных 
и торфяных массивов носят масштабный 
характер, требуют объединения усилий 
предприятий, государственных органов 
исполнительной власти, органов местного 
самоуправления. По данным Госкомстата, 
в 2014 году число лесных пожаров по срав-
нению с минувшим годом возросло в де-
сятки раз. Сгорают миллионы кубометров 
леса. Загрязняется воздушная атмосфера, 
исключаются из естественной природной 
среды животные и растения, занесённые 
в Красную книгу.

В ст. 211 ТК РФ следует включить требо-
вания охраны труда, связанные с создани-
ем условий для работы и отдыха в чрезвы-
чайных ситуациях. Речь об использовании 
дистанционного труда, направлении ра-
ботников во внеочередные отпуска, изме-
нении сменности работы и др. По этому 
пути идут работодатели в ряде регионов, 
которые предпринимают самостоятельные 
меры по облегчению работы в названных 
ситуациях. Многие бесплатно обеспечива-
ют сотрудников средствами защиты орга-
нов дыхания, бесплатным питанием (мо-
роженое, кислородные коктейли, напитки 
и проч.), вводят дистанционные режимы 
работы и дополнительные возможности для 
отдыха (внеочередные отпуска, льготные и  
есплатные путёвки в санатории и др.). За-
конодательство стран Евросоюза обязыва-
ет работодателей обеспечивать здоровую 
и безопасную среду. В Германии они долж-
ны обеспечивать на рабочих местах темпе-
ратуру на 6oС ниже уличной, она должна 
не превышать 26oС*. Реализации положений, 
содержащихся в ст. 37 Конституции РФ, спо-
собствовало бы закрепление в ст. 211 ТК РФ, 
других законодательных актах изменений 
с учётом передового отечественного и за-
рубежного опыта по обеспечению нормаль-
ных условий работы, сохранению здоровья 
работников в экстремальных ситуациях.

При решении вопросов, связанных 
с охраной труда, управлением трудом не-

дооценивается обоюдная выгода от учас-
тия работников наряду с представителями 
менеджмента в органах управления орга-
низациями. Президентом РФ 7 мая 2012 г. 
был подписан Указ  «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики». В целях расширения участия 
работников в управлении организациями 
было поручено правительству до 1 декабря 
2012 г. подготовить предложения по вне-
сению в законодательство РФ изменений, 
предусматривающих создание в организа-
циях производственных советов, определе-
ние их полномочий, подготовку комплекса 
мероприятий по развитию институтов са-
моуправления.

Сегодня статья 22 ТК РФ предоставляет 
работодателям право создавать производ-
ственные советы как совещательные орга-
ны, образуемые на добровольной основе 
из числа своих работников, как правило, 
имеющих значительные достижения в тру-
де. Задачей этих общественных формиро-
ваний является подготовка предложений 
по совершенствованию производственной 
деятельности, отдельных производствен-
ных процессов, внедрению новой техники 
и технологий и др. Спектр задач достаточно 
обширен, их нельзя не отнести к числу акту-
альных. И всё-таки анализ статьи вызывает 
немало вопросов. Вот один из них – чьи 
интересы будут представлять производс-
твенные советы? Если в совет входят ра-
ботники, да ещё, как правило, имеющие 
значительные достижения в труде, то они, 
казалось бы, и должны представлять инте-
ресы коллективов, где трудятся. Из ст. 22 
ТК РФ это не усматривается. В соответс-
твии с ней полномочия, состав, порядок 
деятельности советов и их взаимодействие 
с работодателями определяется локальны-
ми нормативными актами. Т.е. работодате-
лями, принимающими такие акты, что вы-
текает из ст. 8 ТК РФ. Изменения внесены 
в первую часть ст. 22 ТК РФ, в которой речь 
идёт о правах работодателя. Он может вос-
пользоваться своим правом и создать про-
изводственный совет, а может и не делать 
этого либо упразднить ранее созданный. 
Более значительными возможностями но-
вый общественный орган обладал бы, если 
бы изменения были внесены в главу 8 ТК 

*Руководящие указания о рабочих местах (ст. 3.3.). Arbeitstemichtinie/ А8Б-613/ [Электронный ре-
сурс]: htpp:/www.hitrefrei-fucrarbeitnehmer
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РФ «Участие работников в управлении ор-
ганизацией». Тогда производственные со-
веты представляли бы интересы работни-
ков. Их полномочия были бы определены 
Кодексом.

Проблема представительства интере-
сов работников, в том числе в области ох-
раны труда, является более масштабной, 
выходит за рамки обсуждаемых вопросов. 
В Конституции РФ не закреплено право 
работников на участие в управлении ор-
ганизациями. Это можно объяснить тем, 
что когда государство было единственным 
собственником, то предполагалось, что 
участвуя в управлении делами государства, 
граждане и их представители участвуют и в 
управлении народным хозяйством, в том 
числе предприятиями и организациями. 
В условиях рыночной экономики в Конс-
титуции РФ должно быть предусмотрено 
право работников на участие в управлении 
организациями, где они работают.
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В Основах государственной политики 
в области экологического развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года* 
отмечается, что экологическая ситуация 
в стране характеризуется высоким уров-
нем антропогенного воздействия на при-
родную среду и значительными экологиче-
скими последствиями прошлой экономи-
ческой деятельности. В сорока субъектах 
Российской Федерации более 54 процен-
тов городского населения находится под 
воздействием высокого и очень высокого 
загрязнения атмосферного воздуха. Объём 
сточных вод, сбрасываемых в поверхност-
ные водные объекты без очистки или не-
достаточно очищенных, остаётся высоким. 
Практически во всех регионах сохраняет-
ся тенденция к ухудшению состояния почв 
и земель, не соответствуют требованиям 
экологической безопасности условия хра-
нения и захоронения отходов. 

Опасности и угрозы техногенного ха-
рактера прогнозируются и в утвержден-
ной распоряжением Правительства РФ от 
17 ноября 2008 года № 1662-р «Концепции 
долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на пери-
од до 2020 года»**. Переход от экспортно-
сырьевой к инновационной модели эконо-
мического роста  связан с формированием 
нового механизма социального развития, 
что потребует реализации комплекса пре-
образований по разным направлениям. 
В первую очередь,  речь идёт о развитии 
человеческого потенциала России. Основ-
ные приоритеты социальной и экономи-
ческой политики в этой области включают 
улучшение состояния окружающей среды, 
повышение экологических стандартов, со-
здание эффективной системы утилизации 
отходов производства и потребления, по-
вышение обеспеченности населения качес-
твенной питьевой водой.

Повышенной угрозой причинения не-
приемлемого ущерба населению и окружа-
ющей среде характеризуется деятельность 
по эксплуатации опасных объектов. Ост-
рота и масштаб экологических проблем, 
действующая презумпция экологической 
опасности хозяйственной деятельнос-
ти подчеркивают актуальность вопросов, 
связанных с установлением адекватного 
правового режима эксплуатации опасных 
объектов. 
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Особенности указанного режима за-
ключаются в установлении дополнительных 
требований к субъектам предприниматель-
ства, осуществляющим такую деятельность. 
К федеральным законам, устанавливаю-
щим подобные требования, относятся:

– федеральный закон от 21 июля 
1997  г. № 116-ФЗ «О промышленной бе-
зопасности опасных производственных 
объектов» (далее – ФЗ «О промышленной 
безопасности»*);

– федеральный закон от 27 июля 2010  г. 
№ 225-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в ре-
зультате аварии на опасном объекте» ** ;

– федеральный закон от 21 декабря 
1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характе-
ра»***;

– федеральный закон от 4 мая 2011 года 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» ****и другие.

Кроме названных федеральных зако-
нов, законодательство Российской Феде-
рации содержит множество иных норма-
тивных правовых актов разного уровня, 
оперирующих понятием «опасные объек-
ты» (опасные производственные объекты, 
особо опасные объекты, потенциально 
опасные объекты и т.п.). При этом со-
ответствующие термины в нормативных 
правовых актах либо вообще не имеют 
определения, либо раскрываются через 
перечень опасных объектов.  

Новый термин – «экологически опас-
ные объекты» – предлагается ввести про-
ектом федерального закона № 584587-5 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования нормирова-
ния в области охраны окружающей среды 

и введения мер экономического стиму-
лирования хозяйствующих субъектов для 
внедрения наилучших технологий»*****. 
Определение данного термина в законо-
проекте снова отсутствует.

Возникает вопрос о причинах такого 
явления: объясняется ли подобное положе-
ние законодательными ошибками, простой 
терминологической непоследовательнос-
тью либо речь идёт о разных видах опас-
ных объектов и, соответственно, о разных 
правовых режимах их эксплуатации. 

В свою очередь, это порождает про-
блему более общего характера, а имен-
но – можно ли в таких условиях вообще 
говорить о наличии правового режима. 
Само понятие «режим» (франц. regime 
от лат. regimen – управление) – это со-
вокупность правил, норм, установленных 
применительно к определённым объек-
там управления******. В условиях отсутс-
твия согласованности и взаимной связи 
норм, относящихся к разным институтам, 
о внятном правовом режиме эксплуата-
ции опасных объектов, на наш взгляд, 
говорить не приходится. Более того, ис-
пользование в нормативных правовых 
актах, регулирующих предприниматель-
скую деятельность, понятий и терминов, 
допускающих двусмысленность и воз-
можность произвольной интерпретации, 
недопустимо и даже опасно, поскольку 
не только порождает правовую неопре-
деленность, но и создает предпосылки 
для коррупционных проявлений. Зако-
нодательством должны быть установлены 
чёткие формальные критерии отнесения 
объектов, эксплуатируемых в сфере биз-
неса, к категории опасных. 

Такие критерии установлены в отношении 
опасных производственных объектов. В соот-
ветствии со ст. 2 федерального закона «О про-
мышленной безопасности» опасными произ-

* О промышленной безопасности опасных производственных объектов: Федеральный закон от 
21.07.1997 г. № 116-ФЗ (в ред. от 02.07.2013) // Собрание законодательства РФ. 1997. 28 июля. № 30. 
Ст. 3588. 

** Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за при-
чинение вреда в результате аварии на опасном объекте: Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ 
(в ред. от 28.12.2013) // Собрание законодательства РФ. 2010. 2 августа. № 31. Ст. 4194.

*** О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера: Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ (в ред. от 28.12.2013) // Собрание законодательства 
РФ. 1994. 26 декабря. № 35. Ст. 3648.

**** О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-
ФЗ (в ред. от 02.07.2013) // Собрание законодательства РФ. 2011. 9 мая. № 19. Ст. 2716.

*****Принят Государственной Думой ФС РФ в I чтении 07.10.2011 г. [Электронный ресурс]. Доступ 
из справ. правовой системы «КонсультантПлюс».

****** Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 
ИНФРА-М, 2006. Словарь терминов [Электронный ресурс]. Доступ из справ. правовой системы «Кон-
сультантПлюс».
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водственными объектами являются предпри-
ятия или их цехи, участки, площадки, а также 
иные производственные объекты, перечень 
которых приведён в Приложении 1 к данно-
му федеральному закону. Согласно п. 2 ст. 2 
закона опасные производственные объекты 
подлежат регистрации в государ ственном 
реестре в порядке, устанавливаемом Прави-
тельством Российской Федерации. Систем-
ное толкование этих норм позволяет сделать 
вывод о том, что предъявление к субъектам 
хозяйственной деятельности требований, 
предусмотренных ФЗ «О промышленной бе-
зопасности», напрямую связано с наличием 
формального признака – государ ственной 
регистрации в государственном реестре опас-
ных производ ственных объектов. 

Наличие такой прямой связи позволя-
ет определять и рамки применения других 
нормативных правовых актов, содержащих 
ссылки на ФЗ «О промышленной безопас-
ности». Так, продолжительное время ос-
тавался неясным вопрос о том, на какие 
именно взрывопожароопасные и хими-
чески опасные производственные объекты 
распространяется требование о лицензи-
ровании деятельности по их эксплуатации 
в соответствии со ст. 12 федерального за-
кона «О лицензировании отдельных видов 
деятельности». Ответа на вопрос, связано 
ли это требование с признаком государ-
ственной регистрации в реестре опасных 
производственных объектов, указанный 
федеральный закон не содержал. 

Необходимое уточнение было вне-
сено федеральным законом от 4 марта 
2013 года № 22-ФЗ*. В действующей ре-
дакции ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» определённо указы-
вает на то, что речь идёт об объектах, 
на которые распространяется действие 
законодательства о промышленной безо-
пасности. Согласно п. 12 ст. 12 закона к 
лицензируемым видам деятельности от-
носится эксплуатация взрывопожароопас-
ных и химически опасных производствен-
ных объектов I, II и III классов опасности. 

В свою очередь, классификация объектов 
проводится в ФЗ «О промышленной бе-
зопасности» в зависимости от уровня по-
тенциальной опасности аварий на них для 
жизненно важных интересов личности и 
общества (п. 3 ст. 2). 

Ссылки на ФЗ «О промышленной бе-
зопасности» содержатся и в постановлении 
Правительства РФ 10 июня 2013 № 492**, 
что также подтверждает вывод о том, что 
лицензированию подлежит деятельность по 
эксплуатации взрывопожароопасных и хи-
мически опасных производственных объек-
тов, включённых в государственный реестр 
опасных производственных объектов. 

На связь с понятием опасного произ-
водственного объекта, применяемым в це-
лях ФЗ «О промышленной безопасности», 
указывает и Положение о разработке пла-
нов мероприятий по локализации и лик-
видации последствий аварий на опасных 
производственных объектах, утв. поста-
новлением Правительства РФ от 26 августа 
2013 г. № 730***. 

Положением предусмотрено, что пла-
ны мероприятий разрабатываются в целях 
обеспечения готовности организаций, экс-
плуатирующих опасные производственные 
объекты, к действиям по локализации 
и ликвидации последствий аварий на та-
ких объектах. Согласно пунктам 3 и 4 Поло-
жения план мероприятий разрабатывается 
для объекта, указанного в п. 2 ст. 10 ФЗ 
«О промышленной безопасности», зарегис-
трированного в государственном реестре 
опасных производственных объектов. 

Категориями «особо опасные объек-
ты», «потенциально опасные объекты» 
оперирует законодательство в области 
предупреждения чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны. 

Формальные основания для отнесения 
объектов экономики к потенциально опас-
ным объектам заложены в приказе МЧС 
РФ от 28.02.2003 г. № 105 «Об утверж-
дении Требований по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций на потенциально 

* О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производс-
твенных объектов», отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившим 
силу подпункта 114 пункта 1 статьи 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации: 
Федеральный закон от 04.03.2013 г. № 22-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2013. 4 марта. № 9. 
Ст. 874.

** О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных 
объектов I, II и III классов опасности: Постановление Правительства РФ от 10.06.2013 г. № 492 (в ред. от 
15.04.2014) // Собрание законодательства РФ. 2013. 17 июня. № 24. Ст. 3014.

*** Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации пос-
ледствий аварий на опасных производственных объектах: Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 г. 
№ 730 // Собрание законодательства РФ. 2013. 2 сентября. № 35. Ст. 4516.
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опасных объектах и объектах жизнеобес-
печения» *.

Приказом к потенциально опасным 
объектам отнесены объекты, на которых 
используются, производятся, перерабаты-
ваются, хранятся и транспортируются по-
жаровзрывоопасные, опасные химические 
и биологические вещества (п. 5).

Согласно п. 12 приказа отнесение по-
тенциально опасных объектов к классам 
опасности осуществляется комиссиями, 
формируемыми органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации. Сведения о классификации пред-
ставляются комиссиями в МЧС России 
и в иные федеральные органы исполни-
тельной власти с учётом их компетенции. 
МЧС России, региональные центры по 
делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и органы управления 
по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям осуществляют учёт 
потенциально опасных объектов и объ-
ектов жизнеобеспечения в установленном 
порядке (п. 13 приказа).

Таким образом, если организация 
включена в перечень, утверждённый ор-
ганами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, и поставлена на 
соответствующий учёт, на неё распростра-
няют действие нормативные правовые 
акты, оперирующие понятием «потенци-
ально опасный объект». Это относится 
и к отношениям, регулируемым ФЗ от 
12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне». В соответствии с п. 2 
статьи 9 закона организации, имеющие 
потенциально опасные производственные 
объекты и эксплуатирующие их, создают 
нештатные аварийно-спасательные фор-
мирования в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, 
и поддерживают их в состоянии постоян-
ной готовности **.

Важным элементом правового режи-
ма эксплуатации опасных объектов яв-
ляется обязательное страхование граж-

данской ответственности их владельцев, 
предусмотренное федеральным законом 
от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обяза-
тельном страховании гражданской ответс-
твенности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте». 

Статья 2, где приводятся определения 
основных понятий, применяемых для це-
лей данного закона, термин «опасный объ-
ект» не содержит. Он раскрывается в ст. 5 
Закона через перечень опасных объектов, 
владельцы которых обязаны осуществлять 
страхование гражданской ответственности. 
К ним относятся:

– объекты, подлежащие регистрации 
в государственном реестре опасных про-
изводственных объектов;

– гидротехнические сооружения, под-
лежащие внесению в Российский регистр 
гидротехнических сооружений; 

– автозаправочные станции жидкого 
моторного топлива;

– лифты, подъёмные платформы для 
инвалидов и эскалаторы (кроме эскалато-
ров в метрополитенах).

Как известно, розничные АЗС в со-
ответствии с приказом Ростехнадзора от 
15.04.2008 года № 241 законодательством 
о промышленной безопасности не охваты-
ваются***, но при этом указаны в перечне 
ст. 5 федерального закона отдельно, на-
ряду с объектами, подлежащими регист-
рации в государственном реестре опасных 
производственных объектов. 

Таким образом, данный закон раз-
граничивает понятия «опасный произ-
водственный объект» и «опасный объ-
ект» на основании формального кри-
терия государственной регистрации 
в соответствующем государственном 
реестре. Следует согласиться с мнением 
Л.А. Тихомировой о том, что примени-
тельно к автозаправочным станциям это 
означает следующее: АЗС, осуществляю-
щие оптовую продажу бензина и дизтоп-
лива на производственных площадках, 
являются опасными производственными 

* Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных 
объектах и объектах жизнеобеспечения: Приказ МЧС РФ от 28.02.2003 г. № 105 // Бюллетень норма-
тивных актов федеральных органов исполнительной власти. 2003. 19 мая. № 20.

**О гражданской обороне: Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ  (в ред. 28.12.2013) // 
Собрание законодательства РФ. 1998. 16 февраля. № 7. Ст. 799.

*** О мерах по устранению административных барьеров в виде регистрации автозаправочных стан-
ций, предназначенных для осуществления розничной торговли бензином и дизтопливом, в государствен-
ном реестре опасных производственных объектов и распространения на них действия законодательства 
в области промышленной безопасности: Приказ Ростехнадзора от 15.04.2008 г. № 241 [Электронный 
ресурс] // Безопасность труда в промышленности. 2008. № 6. Доступ из справ. правовой системы «Кон-
сультантПлюс».
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объектами, в то время как  автозапра-
вочные станции, осуществляющие роз-
ничную торговлю бензином и дизельным 
топливом, относятся к опасным непроиз-
водственным объектам [1]. 

При этом необходимо учитывать, что 
федеральный закон от 27 июля 2010 г. 
№ 225-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте» 
регулирует исключительно страховые отно-
шения (ст. 1). Никаких оснований для того, 
чтобы распространять употребляемое в нём 
понятие «опасные объекты» на иные виды 
правоотношений, закон не даёт. К сожале-
нию, на практике это очевидное соображе-
ние зачастую игнорируется, и к субъектам 
бизнеса, эксплуатирующим розничные АЗС, 
со ссылкой на перечень ст. 5 Закона предъ-
являются требования в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, гражданской обороны и других 
сферах, не связанных со страхованием. 

Для устранения подобной неопреде-
ленности необходимо уточнить термин 
«опасные объекты», используемый в ФЗ 
«Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результа-
те аварии на опасном объекте». Статью 2 
закона «Основные понятия» необходимо 
дополнить термином «опасный объект», 
ограничив тем самым сферу применения 
данного термина целями указанного фе-
дерального закона.

1. Тихомирова Л.А. Особенности правового 
регулирования в области промышленной безопас-
ности АЗС [Электронный ресурс], 2013. Доступ из 
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Для оценки уровня экономического разви-
тия региона в настоящее время используются 
различные подходы: на основе макроэконо-
мических показателей и сравнении их с поро-
говыми значениями, с использованием инди-
кативного анализа, экспертные оценки, при-
менение темповых показателей по основным 
макроэкономическим показателям и динамике 
их изменений и другие [2]. При этом нередко 
используются методы математического аппа-
рата, в том числе многомерного статистическо-
го анализа, теории игр с природой и др. [3].

Однако каждый подход имеет определен-
ные ограничения, в частности:

1) субъективность экспертных оценок;
2) необходимость применения строгого 

математического аппарата, что заметно огра-
ничивает число показателей, которые могут 
быть использованы в исследовании; 

3) трудоёмкость и неоднозначность вы-
числительных процедур, сложность в чёт-
кой идентификации результатов анализа 
[5, с. 31–36].

Представленный авторский подход 
к оценке развития отраслей специализации 
учитывает специфику экономики региона 
(монопродуктовые, слабо диверсифициро-
ванные и диверсифицированные регионы), 
включает оценку изменения объема инвес-
тиций в отрасль специализации и выявление 
позитивной либо негативной тенденции от-
носительно вклада отраслей специализации 
в ВРП региона.

Учёт данных параметров позволяет повы-
сить объективность оценки темпов развития 
отраслей специализации региона, а единый 
методический подход – обеспечить возмож-
ность сравнительной оценки регионов РФ.

Авторами предложена поэтапность иссле-
дования отраслей специализации региона.

Этап 1. Группировка регионов по значи-
мости в процессе формирования валовой 
добавленной стоимости по всем регионам РФ 
(ВДС)*,  по следующим типам:

А – максимальная доля ВРП региона 
в ВДС (доля от 1,5 %).

В – средняя доля (от 1 до 1,5 %). 
С – минимальная доля (ниже 1 %).
При определении пороговых значений 

группировки использован принцип: 100% ВДС 
относится ко всем восьмидесяти регионам, 
следовательно, среднерегиональное значение 
составляет 1,25 %. Значение средней доли – 
типа В отклоняется от 1,25 на ±0,25%.

Результаты анализа регионов РФ в 
2010 году представлены в табл. 1.
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В статье представлен подход к оценке 

регионов по уровню развития отраслей 
специализации. Методика оценки 

основывается на анализе динамики доли 
ВРП отрасли специализации в ВРП 

региона, а также динамики доли 
инвестиций в отрасль специализации 

в совокупных инвестициях 
в экономические виды деятельности 
региона и использовании балльной 

оценки значений двух 
индексных показателей. Интеграция 

полученных балльных оценок позволяет 
проводить сравнительный анализ

 регионов по уровню развития отраслей 
специализации.

Ключевые понятия: 
сравнительная оценка регионов, 

отрасль специализации, 
инвестиции, 

валовой региональный продукт.

* Валовая добавленная стоимость по совокупности регионов (ВДС) в сумме с чистыми налогами на 
продукты даёт ВВП страны.
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Таблица 1

Результаты АВС-анализа регионов по доле  в валовой добавленной стоимости РФ [4]

Место Регион ВРП% Место Регион ВРП%

1 г. Москва 22,42 41 Владимирская область 0,58

2 Тюменская область 8,79 42 Тверская область 0,58

3 Московская область 4,79 43 Калининградская область 0,52

4 г. Санкт-Петербург 4,47 44 Курганская область 0,51

5 Красноярский край 2,80 45 Курская область 0,51

6 Свердловская область 2,76 46 Калужская область 0,49

7 Краснодарский край 2,69 47 Амурская область 0,48

8 Республика Татарстан 2,68 48 Ульяновская область 0,47

9 Республика Башкортостан 2,02 49 Рязанская область 0,46

10 Самарская область 1,85 50 Кировская область 0,44

11 Нижегородская область 1,73 51 Забайкальский край 0,43

12 Челябинская область 1,72 52 Пензенская область 0,42

13 Ростовская область 1,69 53 Чувашская Республика 0,41

14 Пермский край 1,68 54 Смоленская область 0,40

15 Кемеровская область 1,66 55 Астраханская область 0,39

16 Иркутская область 1,44 56 Брянская область 0,38

17 Ленинградская область 1,34 57 Тамбовская область 0,37

18 Сахалинская область 1,31 58 Республика Бурятия 0,36

19 Новосибирская область 1,29 59 Республика Карелия 0,34

20 Приморский край 1,24 60 Новгородская область 0,34

21 Оренбургская область 1,21 61 Республика Мордовия 0,28

22 Волгоградская область 1,17 62 Орловская область 0,27

23 Белгородская область 1,06 63 Камчатский край 0,27

24 Республика Саха (Якутия) 1,03 64 Ивановская область 0,26

25 Омская область 0,99 65 Республика Хакасия 0,25

26 Саратовская область 0,99 66 Костромская область 0,25

27 Архангельская область 0,95 67 Псковская область 0,23

28 Республика Коми 0,94 68 Республика Марий Эл 0,22

29 Хабаровский край 0,94 69 Кабардино-Балкарская 
Республика 0,20

30 Воронежская область 0,88 70
Республика Северная Осетия 
- Алания

0,20

31 Ставропольский край 0,85 71 Чеченская Республика 0,19

32 Алтайский край 0,80 72 Магаданская область 0,16

33 Республика Дагестан 0,76 73 Республика Адыгея 0,12

34 Томская область 0,76 74 Карачаево-Черкесская 
Республика 0,12

35 Удмуртская Республика 0,71 75 Чукотский автономный округ 0,11

36 Липецкая область 0,68 76 Еврейская автономная область 0,09

37 Вологодская область 0,67 77 Республика Тыва 0,08

38 Тульская область 0,63 78 Республика Калмыкия 0,06

39 Мурманская область 0,63 79 Республика Алтай 0,06

40 Ярославская область 0,63 80 Республика Ингушетия 0,06
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Анализ показал, что:
к типу А в 2010 году относятся 15 реги-

онов, дающие 63,75% от ВДС (в том числе 
Свердловская (2,76%), Тюменская (8,79%) 
и Челябинская (1,72%) области).

К типу В относятся 9 регионов, дающие 
11,09% от ВДС.

К типу С относятся 56 регионов, даю-
щие 25,17% от ВДС (в том числе Курганская 
область (0,51%).

Этап 2. Анализ и группировка регионов 
по отраслевой специализации.

Известно, что в региональной статис-
тике выделяется 15 видов экономической 
деятельности, отражающих их отраслевую 
принадлежность.

Анализ и группировка регионов по от-
раслевой специализации позволили выде-
лить следующие типы регионов.

Тип X – монопродуктовые (один вид 
экономической деятельности доминиру-
ет при формировании ВРП). Например, 
в Челябинской области 33,4% валовой 
добавленной стоимости приносит один 
вид экономической деятельности – обра-
батывающие производства; в Тюменской 
области – 49,6 % – добыча полезных ис-

копаемых. Критерий: свыше 33,3% – до-
минирование одного вида деятельности, 
остальные не превышают 15%.

Тип Y – слабодиверсифицированные 
(два вида экономической деятельности 
с преобладающими долями в ВРП). На-
пример, Свердловская область: 27,6% – 
обрабатывающие производства; 20,1% – 
оптовая и розничная торговля, ремонт 
транспортных средств. Критерий: 2 вида 
деятельности, в сумме  превышающие 
33,3%, остальные – не выше 11%.

Таблица 2

АВС-XYZ- матрица регионов УрФО в 2010 году по типам специализации

Тип А В С

X

Монопродуктовый 
регион с высокой 
долей в ВСД
(Тюменская, 
Челябинская области)

Монопродуктовый 
регион с средней 
долей в ВСД

Монопродуктовый 
регион с низкой долей 
в ВСД

Y

Слабодиверсифи-
цированный регион 
с высокой долей в 
ВСД (Свердловская 
область)

Слабодиверсифи-
цированный регион 
с средней долей в ВСД

Слабодиверсифи-
цированный регион 
с низкой долей в ВСД

Z
Диверсифициро-
ванный регион
с высокой долей в ВСД

Диверсифициро-
ванный регион 
с средней долей в ВСД

Диверсифициро-
ванный регион
с низкой долей в ВСД
(Курганская область)

Тип Z – диверсифицированные (три 
и более вида экономической деятельнос-
ти характеризуются существенными доля-
ми в ВРП). Например, Курганская область: 
14,1% – сельское хозяйство, охота и лес-
ное хозяйство; 15,6% – обрабатывающие 
производства; 16,7% – транспорт и связь; 
14% – оптовая и розничная торговля, ре-
монт транспортных средств. Критерий: 
3 и более существенных по вкладу в ВРП 
видов деятельности (доля каждого – свы-
ше 10%), в сумме превышающие 33,3%.

Этап 3. Составление АВС-XYZ – матри-
цы регионов (табл. 2). Таблица 2 состав-
лена на примере регионов УрФО в 2010 
году.

Этап 4. Выявление зависимости из-
менения ВРП региона и отрасли специа-
лизации от изменения инвестиций в эко-
номические виды деятельности региона 
и отрасль специализации [1,4]. Данный 
вид анализа проводится на основе срав-
нительной оценки динамики доли отрасли 
специализации в ВРП региона и динамики 
доли инвестиций в отрасль специализации 
в совокупных инвестициях в экономические 
виды деятельности региона с использова-

нием индексного анализа. Каждый индекс 
роста (доли ВРП отрасли j в ВРП региона i –

обозначим как IДврп   и доли инвести-

ций в отрасль специализации j в инвести-
циях во все экономические виды деятель-

ности региона i – обозначим как IДиосп ) 
может принимать значения >, <, ≈1,0. При 
этом возникают различные, с позиции интер-
претации, варианты, представленные в табл. 
3, 4. Расчёт показателей, предложенных ав-
торами, производится по формулам 1 и 2.
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          IДврп =
врп

врп
                  (1),

где Iврп   – индекс роста ВРП, обеспечивае-
мого отраслью специализации j в регионе i 
(определяемый как отношение показателя 
текущего периода к показателю прошлого 
периода);Iврп – индекс роста ВРП региона i.

        IДиосп = иосп
ир

              (2),

где иосп – индекс роста инвестиций в от-
расль специализации j в регионе i (опреде-
ляемый как отношение показателя текущего 
периода к показателю прошлого периода);

I ирi– индекс роста инвестиций во все эко-
номические виды деятельности региона i.

При анализе соотношений индексов роста, 
формирующих авторские показатели, в табл. 
3,4, возможны 11 вариантов развития ситуа-
ции. Авторский подход к их оценке осущест-
вляется с использованием балльной оценки:

Iвpпi

<1 ≈1 >1

Iврп  

>1

При сокращении 
ВРП региона i, ВРП, 
обеспечиваемый 
отраслью специализации 
j региона i возрастает

При стабильно-
сти ВРП регио-
на i, ВРП, обес-
печиваемый 
отраслью спе-
циализации j 
региона i 
возрастает

При росте ВРП региона 
i, ВРП, обеспечиваемый 
отраслью специализации 
j региона i возрастает

менее 
интенсивно

более 
интенсивноIДврп >1 IДврп >1 IДврп <1 IДврп >1

вариант 
и его 
оценка 
в баллах

Вариант 1 (7 баллов) Вариант 2 (10 
баллов)

Вариант 3 
(9 баллов)

Вариант 4 
(11 баллов)

≈1

При сокращении 
ВРП региона i, ВРП, 
обеспечиваемый 
отраслью специализации 
j региона i стабилен

При стабиль-
ности ВРП реги -
она i, ВРП, обес-
печи ваемый от-
  раслью специа-
лизации j реги-
она i стабилен

При росте ВРП региона 
i, ВРП, обеспечиваемый 
отраслью специализации 
j региона i стабилен

IДврп >1 IДврп ≈1 IДврп <1

вариант 
и его 
оценка 
в баллах

Вариант 5 (6 баллов) Вариант 6 (5 
баллов) Вариант 7 (8 баллов)

<1

При сокращении ВРП ре-
гиона i, ВРП, обеспечи-
ваемый отраслью спе-
циализации j региона
 i сокращается

При стабиль-
ности ВРП реги-
она i, ВРП, обес-
печиваемый от-
раслью специа-
лизации j регио-
на i сокращает-
ся

При росте ВРП региона 
i, ВРП, обеспечиваемый 
отраслью специализации 
j региона i сокращается

менее 
интенсивно

более 
интенсивно

вариант 
и его 
оценка 
в баллах

IДврп >1 IДврп <1 IДврп <1
 
IДврп <1

Вариант 8 
(3 балла)

Вариант 9 
(2 балла)

Вариант 10 (4 
балла) Вариант 11 (1 балл)

Таблица 3

Соотношения индексов роста ВРП региона (Iврп ) и ВРП, 
обеспечиваемого отраслью специализации j региона i (Iврп  )
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Таблица 4

Соотношения индексов роста инвестиций в экономические виды деятельности 

региона (Iиpi) и инвестиций в отрасль специализации j региона i ( иосп )

Iиpi
<1 ≈1 >1

иосп

>1

При сокращении инвес-
тиций в экономичес-
кие виды деятельности 
региона i, инвестиции 
в отрасль специализации 
j региона i возрастают

При стабильности 
инвестиций в эко-
номические виды 
деятельности ре-
гиона i, инвести-
ции в отрасль 
спе циализации j 
региона i возрас-
тают

При росте инвестиций 
в экономические виды 
деятельности региона i, 
инвестиции в отрасль 
специализации j региона 
i возрастают

менее 
интенсивно

более 
интенсивно

IДиосп >1 IДиосп >1 IДиосп <1 IДиосп >1

вариант 
и его 
оценка 
в баллах

Вариант 1 (7 баллов) Вариант 2 (10 
баллов)

Вариант 3 
(9 баллов)

Вариант 4 
(11 баллов)

≈1

При сокращении инвес-
тиций в экономические 
виды деятельности ре-
гиона i, инвестиции 
в отрасль специализации 
j региона i стабильны

При стабильности 
инвестиций в эко-
номические виды 
деятельности ре-
гиона i, инвести-
ции в отрасль спе-
циализации j реги-
она i стабильны

При росте инвестиций 
в экономические виды 
деятельности региона i, 
инвестиции в отрасль 
специализации j региона 
i стабильны

IДиосп >1 IДиосп ≈1 IДиосп <1

вариант 
и его 
оценка 
в баллах

Вариант 5 (6 баллов) Вариант 6 (5 бал-
лов) Вариант 7 (8 баллов)

<1

При сокращении инвес-
тиций в экономичес-
кие виды деятельности 
региона i, инвестиции 
в отрасль специализации 
j региона i сокращаются

При стабильности 
инвестиций в эко-
номические виды 
деятельности ре-
гиона i, инвести-
ции в отрасль 
специализации j 
региона i сокра-
щаются

При росте инвестиций 
в экономические виды 
деятельности региона i, 
инвестиции в отрасль 
специализации j региона 
i сокращаютсяменее ин-

тенсивно
более ин-
тенсивно

IДиосп >1 IДиосп <1 IДиосп <1 IДиосп <1

Вариант 8 
(3 балла)

Вариант 9 
(2 балла)

Вариант 10 (4 
балла) Вариант 11 (1 балл)
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Вариант 1 – 7 баллов Вариант 7 – 8 баллов
Вариант 2 – 10 баллов Вариант 8 – 4 балла
Вариант 3 – 9 баллов Вариант 9 – 3 балла
Вариант 4 – 11 баллов Вариант 10 – 2 балла
Вариант 5 – 6 баллов Вариант 11 – 1 балл
Вариант 6 – 5 баллов

Лучшим при оценке динамики доли 
ВРП отрасли специализации в ВРП региона 
(табл.  3) считается вариант 4, когда индексы 
роста ВРП отрасли специализации (Iврп  ) и 
ВРП региона (Iврпi) характеризуются значени-
ями, превышающими 1,0, и при этом индекс, IДврп  >1, то есть ВРП, обеспечиваемый от-
раслью специализации, растёт быстрее ВРП 
региона, который, в свою очередь, также 
увеличивается. Худшим является вариант 11, 
когда при росте ВРП региона i, ВРП, обеспечи-
ваемый отраслью специализации j региона i, 
сокращается, что оценивается на 1 балл.

С позиции осуществления инвестиций 
в  отрасль специализации (табл. 4) лучши-

i

ми вариантами являются варианты 4, 2, 3 
(в данной ситуации инвестиции в экономи-
ческие виды деятельности региона растут 
либо стабильны, при этом обеспечивается 
более интенсивный рост инвестиций в от-
расль специализации). Худшими вариан-
тами являются варианты 11, 10, 9.

Переход к интеграции оценок (интег-
ральный показатель) происходит с исполь-
зованием матричного метода (таблица 5).

Интегральный показатель развития 
отрасли специализации регионов, харак-
теризующихся монопродуктовой структу-
рой (одна ведущая отрасль специализа-

Таблица 5

Интерпретация результатов анализа развития отраслей специализации региона

Вариант формирования IДиосп  и его балльная оценка

вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

балл 7 10 9 11 6 5 8 4 3 2 1

Ва
ри

ан
т 

ф
ор

м
и

ро
ва

ни
я 

 

IДврп и
 е

го
 б

ал
ль

на
я 

оц
ен

ка

1 7 14 17 16 18 13 12 15 11 10 9 8

2 10 17 20 19 21 16 15 18 14 13 12 11

3 9 16 19 18 20 15 14 17 13 12 11 10

4 11 18 21 20 22 17 16 19 15 14 13 12

5 6 13 16 15 17 12 11 14 10 9 8 7

6 5 12 15 14 16 11 10 13 9 8 7 6

7 8 15 18 17 19 14 13 16 12 11 10 9

8 4 11 14 13 15 10 9 12 8 7 6 5

9 3 10 13 12 14 9 8 11 7 6 5 4

10 2 9 12 11 13 8 7 10 6 5 4 3

11 1 8 11 10 12 7 6 9 5 4 3 2

ции – группа Х), рассчитывается как сум-
ма баллов в конкретной ячейке (табл. 5). 
Минимально возможная оценка составляет 
2 балла (1+1), максимально возможная – 
22 балла (11+11). 

Например, Челябинская область 
в 2011 году по сравнению с 2010 годом 
оценивается следующим образом: 11 баллов 
(оценка ВРП) + 9 баллов (оценка инвести-
ций). Интегральный показатель Челябинской 
области в 2011 году составил 20 баллов.

При проведении оценки слабо дивер-
сифицированных регионов (группа Y) или 
регионов диверсифицированных (группа 
Z) оценка с использованием критериев, 
представленных в табл. 3 и 4, проводится 
по каждой ведущей отрасли (что сопро-
вождается формированием таблицы типа 
табл. 5). Затем для слабо диверсифициро-
ванных регионов (две отрасли специали-
зации), например, Свердловская область 

с такими отраслями, как обрабатывающее 
производство и торговля, ремонт.., ин-
тегральные оценки суммируются, и ре-
зультат суммирования умножается на 0,5. 
В 2011 году, по сравнению с 2010 годом, 
результаты оценки Свердловской области 
могут быть представлены так:

Обрабатывающее производство: 9 бал-
лов (оценка ВРП) + 9 баллов (оценка ин-
вестиций).

Торговля, ремонт: 9 баллов (оценка 
ВРП) + 9 баллов (оценка инвестиций).

Интегральный показатель Свердлов-
ской области в 2011 году:
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18 баллов (ВРП)×0,5+18 баллов (ин-
вестиции) × 0,5 = 18 баллов.

Для дифференцированных регионов 
(три-четыре отрасли) интегральные оценки 
суммируются и умножаются на 0,333 (при 
трёх отраслях), или 0,25 (при четырёх от-
раслях) соответственно. 

В 2011 году, по сравнению с 2010 годом, 
результаты оценки Курганской области мо-
гут быть представлены следующим обра-
зом. 

Обрабатывающее производство: 9 бал-
лов (оценка ВРП) + 9 баллов (оценка ин-
вестиций).

Торговля, ремонт: 9 баллов (оценка 
ВРП) + 9 баллов (оценка инвестиций).

Сельское хозяйство:  11 баллов (оценка 
ВРП) + 11 баллов (оценка инвестиций).

Транспорт и связь: 1 балл (оценка ВРП) 
+9 баллов (оценка инвестиций).

Интегральный показатель Курганской 
области в 2011 году:

(9+9+11+1) баллов (по оценкам 
ВРП)×0,25+(9+9+11+9) баллов (по оценкам 
инвестиций)×0,25 = 7,5+9,5=17 баллов. 

Данный подход позволяет перейти 
к сравнительной оценке развития  регио-
нов РФ по итоговому интегральному пока-
зателю оценки как в рамках групп X, Y, Z, 
так и в целом по РФ.

Результаты анализа регионов УрФО 
согласно авторской методике за 2009–
2011  гг. представлены в табл. 6.

Таким образом, в 2010 году по срав-
нению с 2009 годом Челябинская и Курган-
ская области характеризуются одинаковой 
балльной оценкой, однако наглядно видно, 
что Челябинская область негативно оценена 
в части организации инвестиционного про-
цесса в отрасль специализации (обрабаты-
вающее производство), объём инвестиций 
в которую падает при росте инвестиций 
в экономические виды деятельности в ре-
гионе в целом.

В 2011 году по сравнению с 2010 го-
дом позиция и Челябинской и Курганской 
областей улучшается, но у Челябинской 
области темпы улучшения ситуации более 
интенсивные (балльная оценка возрастает 
с 12 до 20 баллов).

Таблица 6
Матричная интерпретация результатов анализа развития отраслей 

специализации регионов УрФО за 2009–2011 гг.

Вариант формирования  IДиосп   и его балльная оценка

вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

балл 7 10 9 11 6 5 8 4 3 2 1

Ва
ри

ан
т 

ф
ор

м
и

ро
ва

ни
я

 IДврп и
 е

го
 б

ал
ль

на
я 

оц
ен

ка

1 7 14 17 16 18 13 12 15 11 10 9 8

2 10 17 20 19 21 16 15 18 14 13 12 11

3 9 16 19 18
Свердл.

20
Тюм. 15 14 17 13 12 11 10

4 11 18 21
20

Тюм.
Чел.

22 17
Свердл. 16 19 15 14 13 12

Чел.

5 6 13 16 15 17 12 11 14 10 9 8 7

6 5 12 15 14 16 11 10 13 9 8 7 6

7 8 15 17 17 19 14 13 16 12
Кург.

11 10 9

8 4 11 14 13 15 10 9 12 8 7 6 5

9 3 10 13 12 14 9 8 11 7 6 5 4

10 2 9 12 11 13 8 7 10 6 5 4 3

11 1 8 11 10 12 7 6 9 5 4 3 2

Серая заливка – 2010/2009 г.
Курсивом – 2011/2010 г.

17
Кург.
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Оценка Свердловской области – ниже, 
чем Тюменской, но обе области демонстри-
руют устойчивость процессов инвестирования 
и получения результатов от функционирова-
ния инвестиций.

Данный вид анализа позволяет выявить 
причинно-следственные связи в разрезе «Ин-
вестиции-ВРП», а также выявить приоритет-
ность экономических процессов в рамках 
конкретной отрасли, что позволяет разра-
батывать дифференцированные и более 
обоснованные управленческие решения для 
обеспечения устойчивого функционирования 
и развития регионов России.
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Необходимость повышения конку-
рентоспособности машиностроительных 
регионов на основе наукоёмкого маши-
ностроения, обладающего мощным ин-
новационным потенциалом технико-тех-
нологического развития всех отраслей 
экономики, требует формирования новой 
экономической стратегии [3; 4; 6; 7; 8].

В современных экономических услови-
ях разработка такой стратегии должна быть 
направлена на регионы, в которых машино-
строение составляет существенную часть ре-
гиональной экономики, вносит значительный 
вклад в валовой внутренний продукт и вало-
вой региональный продукт, а также способно 
стать мультипликатором роста региональной 
конкурентоспособности [1; 5; 9; 10; 11].

В соответствии с данной стратегией 
повышение конкурентоспособности реги-
она за счёт развития наукоёмкого машино-
строения является необходимым условием 
сближения региональной и национальной 
экономики с конкурентной позицией ве-
дущих мировых стран, базирующих рост 
своей конкурентоспособности на инно-
вациях.При этом следует отметить, что 
стратегическое повышение национальной 
конкурентоспособности определяется дву-
мя экономиче скими явлениями: конкурен-
тоспособностью регионов и переходом 
национальной экономики на новый тех-
нологический уклад. Существование этих 
экономических явлений характеризуется их 
взаимовлиянием, усилением и изменени-
ем проявлений каждого под воздействием 
другого. По нашему мнению, переплетение, 
наложение таких проявлений порождает 
идею о том, что национальная конкурен-
тоспособность в сложившейся мировой 
конкурентной среде, прежде всего, при-
растает конкурентоспособностью регионов, 
обеспечивающих переход экономики на 
новый технологический уклад (рис. 1). 

Эффект повышения конкурентоспособ-
ности регионов, возникающий на основе 
развития наукоёмкого машиностроения, 
сопряжён с появлением дополнительного 
эффекта вытеснения экспортно-сырьевой 
модели регионального экономического рос-
та. Усилению такого эффекта способствует 
переориентация экономической политики 
с исключительной поддержки отраслей 
тяжёлой промышленности на машиностро-
ение, являющееся основой научно-техни-
ческого прогресса и мультипликатором 
развития региональных производителей 
смежных отраслей-потребителей.

Для достижения значимого эффекта 
повышения региональной конкурентос-
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пособности на основе развития наукоём-
кого машиностроения необходим отбор 
регионов для последующего установления 
в них приоритетов и способов эффектив-
ной региональной и федеральной подде-
ржки развития наукоёмкого машинострое-
ния. Поскольку несущей отраслью и ядром 
нового технологического уклада является 
наукоёмкое машиностроение, постольку 
указанный отбор следует прежде всего 
проводить среди регионов, которые рас-
полагают существенным машинострои-
тельным потенциалом, способным стать 
базой для развития наукоёмкого маши-
ностроения.

В качестве критериев существенности 
машиностроительного потенциала регио-
на предлагается принимать доли произ-
ведённой в регионе машиностроительной 
продукции в общенациональном объёме 
произведённой машиностроительной про-
дукции и в валовом внутреннем продукте 
страны. Эти доли должны быть не ниже 
среднероссийского уровня (1,25% и 0,1% 
соответственно). В Российской Федерации 
в 2012 году таким критериям соответство-
вали следующие регионы: г. Санкт-Петер-
бург (8,28%, 0,66%), г. Москва (8,17%, 
0,65%), Московская (7,74%, 0,62%) и Са-
марская (7,16%, 0,57%) области, Республи-
ка Татарстан (5,55%, 0,44%), Калуж ская 
(4,87%, 0,39%), Свердловская (3,74%, 
0,30%), Нижегородская (3,70%, 0,30%) 
и Калинин градская (3,60%, 0,29%) об-
ласти, Пермский край (2,63%, 0,21%), 
Челябинская (2,40%, 0,19%) и Ростовская 
(2,36%, 0,19%) области, Республика Баш-
кортостан (2,15%, 0,17%), Ленинградская 
(2,02%, 0,16%), Тюменская (1,96%, 0,15%), 
Иркутская (1,87%, 0,15%), Ярославская 

(1,62%, 0,13%), Владимирская (1,53%, 
0,12%), Ульяновская (1,49%, 0,12%), Но-
восибирская (1,35%, 0,11%) и Тверская 
(1,29%, 0,10%) области, Красноярский 
край (1,29%, 0,10%).

Разрешение проблемы отбора регио-
нов, управление конкурентоспособностью 
которых даст эффект перехода к новому 
технологическому укладу, также требует 
учёта значимости машиностроения для 
региональной экономики. Для этого при 
отборе регионов необходимо принимать 
во внимание долю произведённой в реги-
оне машиностроительной продукции в ва-
ловом региональном продукте, которая 
должна быть не ниже среднего по России 
уровня (11,61%).

Совместное использование выделен-
ных критериев позволило сформировать 
группы регионов, для которых характерны 
различные приоритеты в реализации мер 
по повышению конкурентоспособности на 
основе развития наукоёмкого машиностро-
ения (табл. 1): 

– регионы, которым следует оказывать 
приоритетную федеральную и региональ-
ную поддержку развития наукоёмкого ма-
шиностроения ввиду наличия наибольшего 
среди российских регионов потенциала для 
перехода на новый технологический уклад, 
обеспечивающего наибольшее ускорение 
в сближении с конкурентной позицией ве-
дущих мировых стран с инновационной ба-
зой роста конкурентоспособности. Прояв-
ление такой поддержки  – разработка и ре-
ализация федеральной и региональной 
целевых комплексных программ развития 
наукоёмкого машиностроения в регионе, 
стимулирование создания машинострои-
тельных кластеров в регионе;  

Рис. 1. Эффект повышения конкурентоспособности регионов, 
возникающий на основе развития наукоёмкого машиностроения
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Таблица 1
Группировка регионов России по приоритетности реализации мер по повышению 

конкурентоспособности на основе развития наукоёмкого машиностроения

Доля произведённой в регионе машиностроительной продукции в ВВП, %
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Ниже среднероссийского (<0,1%) Выше среднероссийского (≥0,1%)

Регионы, для которых целесообразна преиму-
щественно региональная приоритетная под-
держка наукоёмкого машиностроения (12): 
Чувашская Республика (0,08%, 25,15%)
Рязанская область (0,07%, 19,36%)
Республика Мордовия (0,07%, 31,72)
Пензенская область (0,06%, 18,07%)
Смоленская область (0,06%, 17,96%)
Республика Бурятия (0,06%, 18,74%)
Брянская область (0,05%, 16,28%)
Курганская область (0,04%, 14,57%)
Псковская область (0,03%, 18,94%)
Республика Марий Эл (0,03%, 19,24%)
Орловская область (0,03%, 13,83%)
Костромская область (0,02%, 11,69%)

Регионы, для которых целесообраз-
но сочетание федеральной и реги-
ональной приоритетной поддержки 
наукоёмкого машиностроения (17): 
г. Санкт-Петербург (0,66%, 17,89%), 
Московская (0,62%, 15,59%) и Самар-
ская (0,57%, 37,38%)области, Респуб-
лика Татарстан (0,44%, 19,99%), Ка-
лужская (0,39%, 95,58%), Нижегород-
ская (0,30%, 20,71%), Свердловская 
(0,30%, 13,07%) и Калининградская 
(0,29%, 66,8%) области, Пермский 
край (0,21%, 15,08%), Челябинская 
(0,19%, 13,46%), Ростовская (0,18%, 
13,49%), Ленинградская (0,16%, 
14,54%), Иркутская (0,15%, 12,52%), 
Ярославская (0,13%, 24,94%), Вла-
димирская (0,12%, 25,26%), Улья-
новская (0,12%, 30,89%) и Тверская 
(0,10%, 21,38%) области
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Регионы, в которых наукоёмкое машино-
строение не является приоритетным на-
правлением повышения конкурентоспо-
собности региона (46): 
Саратовская (0,09%, 10,58%) и Воронеж ская 
(0,08%, 11,14%) области, Приморский край 
(0,07%, 7,00%), Краснодарский край (0,07%, 
3,11%), Кемеровская (0,06%, 4,70%) и Архан-
гельская (0,06%, 7,89%) области, Удмуртская 
Республика (0,06%, 10,56%), Хабаровский 
край (0,05%, 6,75%), Омская (0,05%, 6,42%) 
и Липецкая (0,05%, 9,22%) области, Алтай-
ский край (0,05%, 7,75%), Томская (0,04%, 
7,26%), Тульская (0,04%, 8,38%), Волгоград-
ская (0,04%, 4,38%) и Вологодская (0,04%, 
6,44%) области, Ставропольский край (0,03%, 
4,97%), Тамбовская (0,03%, 10,90%), Киров-
ская (0,03%, 8,76%), Оренбургская (0,03%, 
3,18%), Курская (0,03%, 7,34%), Белгород-
ская (0,03%, 3,44%), Новгородская (0,02%, 
7,84%), Астраханская (0,02%, 6,85%), Ива-
новская (0,02%, 8,76%) и Мурманская (0,01%, 
3,04%) области, Кабардино-Балкарская Рес-
публика (0,01%, 7,23%), Республика Карелия 
(0,01%, 3,32%), Амурская область (0,01%, 
2,15%), Карачаево-Черкесская Республика 
(0,01%, 8,57%), Республика Хакасия (0,01%, 
3,87%), Республика Дагестан (0,01%, 1,01%), 
Сахалинская область (0,01%, 0,54%), Кам-
чатский край (0,00%, 1,94%), Забайкальский 
край (0,00%, 1,12%), Республика Саха (Якутия) 
(0,00%, 0,44%), Республика Коми (0,00%, 
0,48%), Республика Северная Осетия-Алания 
(0,00%, 1,92%), Республика Адыгея (0,00%, 
2,19%), Магаданская область (0,00%, 0,91%), 
Еврейская АО (0,00%, 0,94%), Чеченская 
Республика (0,00%, 0,22%), Республика Кал-
мыкия (0,00%, 0,32%), Республика Алтай 
(0,00%, 0,35%), Республика Тыва (0,00%, 
0,07%), Чукотский АО (0,00%, 0,04%), Рес-
публика Ингушетия (0,00%, 0,02%)

Регионы, для которых целесообраз-
на преимущественно федеральная 
приоритетная поддержка наукоём-
кого машиностроения (5): 
г. Москва (0,65%, 3,52%)
Республика Башкортостан (0,17%, 
10,27%)
Тюменская область (0,16%, 2,16%)
Новосибирская область (0,11%, 
10,10%)
Красноярский край (0,10%, 4,44%)
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– регионы, для которых машинострое-
ние не является ведущим фактором повы-
шения их конкурентоспособности, но тре-
бующие мер федерального стимулирования 
развития в регионе наукоёмкого машино-
строения ввиду его большой значимости 
для экономики страны. Для таких регионов 
целесообразны разработка и реализация 
федеральной целевой комплексной про-
граммы развития наукоёмкого машиностро-
ения в регионе;

– регионы, машиностроение которых 
не вносит существенного вклада в валовой 
внутренний продукт страны, но является ве-
дущим фактором повышения региональной 
конкурентоспособности, а следовательно, 
требует преимущественно региональной 
поддержки развития наукоёмкого маши-
ностроения, в том числе в виде целевого 
комплексного программирования;

– регионы, для которых решение вопро-
сов повышения конкурентоспособности на 
основе развития наукоёмкого машиностро-
ения в существующих условиях не своевре-
менно и не целесообразно. Решение таких 
вопросов возможно лишь на основе стиму-
лирования частных инвестиций в отрасль.

Для реализации стратегических мер 
приоритетной поддержки наукоёмкого ма-
шиностроения как основы роста конкурен-
тоспособности машиностроительных реги-
онов следует избрать конкретные объекты, 
на которые направлены эти меры, для чего 
необходимо произвести отбор в машино-
строительных регионах опорных машино-
строительных предприятий как генераторов 
технико-технологических и рыночных реги-
ональных конкурентных преимуществ для 
государственной поддержки их наукоём-
кого производства, являющегося мульти-
пликатором роста региональной экономики 
и её конкурентоспособности.

Наиболее действенными мерами при-
оритетной поддержки опорных машино-
строительных предприятий следует при-
знать расширение регионального спроса на 
их продукцию в первую очередь на основе 
реструктуризации в регионе ведущих от-
раслей-потребителей машиностроительной 
продукции, в том числе жилищно-комму-
нального хозяйства и строительства, в сово-
купности с привлечением в регион глобаль-
ных производителей комплектующих.

Опора на установленную необходи-
мость вытеснения экспортно-сырьевой мо-
дели регионального экономического роста 
развитием машиностроения, выявленную 
дифференциацию регионов в управлении 
их конкурентоспособностью, отбор опорных 

машиностроительных предприятий и рас-
ширение регионального спроса на их про-
дукцию нацеливает на ускорение перехода 
на новый технологический уклад. 

При этом порождается получение ряда 
значимых эффектов: повышение конкурен-
тоспособности региона-объекта управле-
ния; создание условий для роста конкурен-
тоспособности других регионов как за счёт 
распространения инноваций, так и за счёт 
мультипликативной способности машино-
строения генерировать научно-технический 
прогресс в других отраслях; сближение ре-
гиональной и национальной экономики 
с конкурентной позицией ведущих миро-
вых стран, добивающихся роста своей кон-
курентоспособности на основе инноваций.

На базе положений сформированной 
концепции определены новые приоритет-
ные направления региональной политики 
повышения конкурентоспособности маши-
ностроительных регионов, которые бази-
руются на развитии конкурентных преиму-
ществ наукоёмкого машиностроения. 

Во-первых, отбор опорных машиностро-
ительных предприятий в регионе с целью 
приоритетной региональной поддержки их 
развития.

Отбор опорных машиностроительных 
предприятий в регионе предлагается произ-
водить на основе расчёта группового сред-
невзвешенного показателя, объединяющего 
следующие нормированные значения:

– отнесение продукции предприятия 
к приоритетным направлениям развития 
науки, технологий и техники в Российской 
Федерациии(или) критическим технологи-
ям Российской Федерации, утверждённым 
Указом Президента от 07.07.2011 г. №899;

– соответствие научно-технического 
уровня выпускаемой продукции мировому 
значению;

– численность инженерных кадров 
предприятия;

– интенсивность появления инноваци-
онных продуктов (количество разработан-
ных инновационных продуктов, готовых 
к запуску в производство, в расчёте на 
год);

– продуктивность инженерного труда 
(объёмы продаж инновационной продукции 
в расчёте на 1 инженера предприятия);

– доля мирового, национального и ре-
гионального рынка, занимаемая предпри-
ятием;

– рост доли рынка, занимаемой пред-
приятием;

– региональный мультипликатор произ-
водственного освоения инноваций (отноше-
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ние численности работников предприятий-
поставщиков комплектующих регионально-
го производства к численности работников 
опорного предприятия, осваивающего про-
изводство новой конечной продукции).

По результатам расчёта данного показа-
теля утверждается состав опорных предпри-
ятий с максимальными значениями средне-
взвешенного показателя, для которых реко-
мендуется:

1) определять номенклатуру потребляе-
мой опорными региональными предприяти-
ями продукции, производство которой осу-
ществляется вне региона;

2) определять виды потребляемой опор-
ными предприятиями продукции, произво-
димой вне региона, которую предприятия 
могут (и готовы) заменить на производимую 
региональными поставщиками;

3) опорным предприятиям, перешедшим 
на продукцию региональных поставщиков, 
предоставлять льготы и оказывать меры гос-
поддержки. 

Для отобранных опорных предприятий 
следует осуществлять:

– меры государственной региональной 
поддержки производства существующей про-
дукции;

– меры государственной региональной 
поддержки производителей, использующих 
в производстве региональные научно-ис-
следовательские и опытно-конструкторские 
разработки; 

– целенаправленное формирование 
спроса на вновь вводимую продукцию.

Во-вторых, целенаправленное формиро-
вание регионального спроса  на продукцию 
опорных машиностроительных предприятий 
в регионах должно предусматривать:

– административные методы регулирова-
ния, направленные на реорганизацию жилищ-
но-коммунального хозяйства и строительства 
как ведущих в регионе отраслей-потребителей 
машиностроительной продукции и перевода 
их на принципы жёсткого энергосбережения 
и новые технологии строительства, требую-
щие нового инженерного оборудования зда-
ний и сооружений, в том числе приборов 
учёта потребления тепла и энергии, устройств 
энергосбережения, а также новой импортоза-
мещающей строительной техники;

– стимулирование спроса на инноваци-
онную продукцию, произведённую в регионе, 
посредством нормирования в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для государственных 
и муниципальных нужд.  

В-третьих, привлечение глобальных 
предприятий-производителей комплекту-
ющих конечной машиностроительной про-

дукции для опорных предприятий региона 
и внерегиональных потребителей.

Механизмом привлечения в регион на 
конкурсной основе новых глобальных пред-
приятий-производителей должно стать со-
здание условий, в действительности отвеча-
ющих современным мировым требованиям, 
предъявляемым к индустриальным паркам, 
на существующих площадках промышленных 
парков на территории региона:

– реорганизация созданных, но неэффек-
тивных и невостребованных по причине от-
сутствия должной инфраструктуры промыш-
ленных парков;

– создание новых промышленных пар-
ков с территориальной привязкой к опорным 
предприятиям, с полностью подведённой 
инфраструктурой и освобождением разме-
щающихся в них предприятий от арендной 
платы в первые 5 лет функционирования. 
Инструментом компенсации расходов по 
подведению транспортной и инженерной 
инфраструктуры, а также недополученной 
арендной платы должны стать средства об-
ластного бюджета и специально создавае-
мых фондов развития отдельных отраслей 
промышленности.

В-четвёртых, селективная поддержка 
машиностроительных предприятий, не вхо-
дящих в категорию опорных, но являющихся 
потенциальной точкой регионального эконо-
мического роста.

Реализация обоснованных приоритетных 
направлений региональной экономической 
политики обеспечит создание организацион-
но-экономических условий для повышения 
конкурентоспособности машиностроитель-
ных регионов за счёт создания и развития 
конкурентных преимуществ наукоёмкого ма-
шиностроения.
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Мир настолько усложнился, его мульти-
культурность и дискретность одновременно 
создают полное ощущение хаоса и нестабиль-
ности, что, в свою очередь, привело к утверж-
дению пробабилистского стиля мышления 
и всепроникающего релятивизма. Чтобы хоть 
как-то ориентироваться в этой паралогичнос-
ти, мы вынуждены острее, чем когда бы то ни 
было, прибегать к помощи интерпретативных 
теорий, ибо прогресс науки очевиден, но от 
этого не стало понятнее. Поскольку глоба-
лизация обязывает к толерантности, требует 
корректности к Другому, то найти правиль-
ную интерпретацию происходящего и близна-
ходящегося становится крайне необходимо, 
сколь и трудно. И здесь, на наш взгляд, следу-
ет обратиться к философской герменевтике, 
собственно задачей которой всегда было не 
просто отыскание адекватного понимания, но 
донесение смысла для воспринимающего.

Герменевтика возникла ещё в то время, 
когда формируется представление о неиз-
речённости посланий божественной мудрос-
ти, которую не могут понять обычные люди 
без разъяснений толкователя, имя которому 
Гермес, который, как известно, был покро-
вителем торговцев и воров. И, с одной сто-
роны, без посредника никак не обойтись, 
а, с другой стороны, насколько можно дове-
рять такому оракулу, такому сомнительному 
медиуму...

В Средние века герменевтика выступит 
как экзегетика и будет толковать непости-
жимую реальность уже христианской веры. 
Августин Блаженный, создавший по образцу 
риторики учебник библейской герменевти-
ки, в письме Блаженному Иерониму писал 
о  себе, что если он в Библии находит ошиб-
ки, то вина в том переводчиков, а если всё-
таки они не виноваты, то тогда, это он сам 
вероятно чего-то недопонял, но если и тогда 
противоречие очевидно, налицо то правиль-
ное понимание библейских несуразностей 
откроется ему уже на том свете, ибо истина 
останется таковой, даже если погибнет мир, 
так как суждение «мир погиб» будет истин-
ным [1, с. 341]. Таким образом, вера в абсо-
лютную истину и возможность её однознач-
ного толкования в IV веке ещё присутствует, 
но всё меняется по мере распространения 
протестантизма, когда герменевтика высту-
пает как судья в споре католических бого-
словов и протестантов за «истинную» интер-
претацию священных текстов, ибо каждый 
настаивает на своей версии понимания бо-
жественных слов, на владение «священным» 
знанием. И проблема уже однозначного, 
«правильного» толкования Библии стано-
вится открытой, а, точнее, неразрешимой, 
отсюда такое множество сект.
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И если у Ф. Шлейермахера с «герменев-
тическим кругом» и В. Дильтея с методом 
понимания: «На произведениях гениальных 
людей мы можем изучить энергетическое 
действие определённых форм умственной 
деятельности. В языке, в мифах, в религиоз-
ных обычаях, нравах, праве и внешней ор-
ганизации выявляются такие результаты ра-
боты общего духа, в которых человеческое 
сознание, выражаясь языком Гегеля, объек-
тивировалось и таким образом может быть 
подвергнуто расчленению. Что такое чело-
век, можно узнать не путем размышлений 
над самим собой, и даже не посредством 
психологических экспериментов, а только 
лишь из истории» [5, с. 71] герменевтика 
всё-таки ещё выступает вспомогательной 
техникой. Для М. Хайдеггера, использую-
щего феноменологический метод Э. Гус-
серля: «Титул «феноменология» выражает 
максиму, которая таким образом может 
быть сформулирована: «к самим вещам!» – 
против всех свободнопарящих конструкций, 
случайных находок, против заимствования 
любых лишь мнимо доказанных концепций, 
против мнимых вопросов, которые часто 
на протяжении поколений выпячиваются 
как «проблемы»» [12, с. 28] по отношению 
к такой фундаментальной категории, как 
бытие, герменевтика уже становится фило-
софской и её цель отныне – задать новую 
возможность гуманитарного исследования, 
социального познания. 

Поскольку вопрос о смысле бытия мо-
жет быть задан только человеком, то не-
классическая онтология выявляет его новые 
экзистенциальные параметры – те условия, 
благодаря которым возможно такое вопро-
шание, что в человеке есть такового, что де-
лает возможным вопрос о смысле его бытия, 
в частности, и бытия вообще. Или перефор-
мулируем вопрос, что в человеческом бытии 
делает его таким, каково оно есть, каким мы 
его знаем, наблюдаем, «застаем». Так Хайдег-
гер расширяет влияние и подчеркивает онто-
логический статус «герменевтического круга» 
Ф. Шлейермахера: имеющий историю чело-
век внутренне историчен, что, в свою оче-
редь, позволяет ему иметь историю. Не в ге-
гелевском смысле, когда часть (конкретный 
человек) может быть понята на основе целого 
(всеобщей истории), а целое (всеобщая исто-
рия) понимается на основе части (конкретно-
го человека), как, собственно, понимал свой 
«герменевтический круг» и Ф. Шлейермахер. 
А в кантовском смысле, когда человек им-
манентно историчен, по умолчанию, в  нём 
априори заложена историчность как качес-
тво и в результате у него есть история, он 
помнит себя и пишет историю. 

Человек вопрошает о смысле бытия, ибо 
сам в состоянии бытийствовать. В разное вре-
мя мыслители пытались сформулировать, что 
есть фундаментальная черта человека, но так 
или иначе она сводилась к его разумности, 
способности к абстракции, рефлексии. Для 
М. Хайдеггера такой фундаментальной чер-
той человека является его открытость к бы-
тию и уникальная возможность, способность, 
задавать вопрос о его смысле, который, как 
известно, ситуативен, а отнюдь не вечен, как 
думали в классической онтологии. Отсюда по-
нимание – это не один из способов познания, 
а как единственный способ суще ствования, 
как способ быть.

И отныне задача философской герме-
невтики по Хайдеггеру — истолковать язык 
бытия, слово которого всегда многозначно. 
И чем лучше, внятнее человек понимает, 
интерпретирует «зов» бытия, тем быстрее, 
отчетливее он обретает свою личную, еди-
ничную судьбу и историю: «Оно приводит 
присутствующее и отсутствующее каждый раз 
к его собственному, откуда последнее кажет 
себя в себе самом и своим способом пребы-
вает» [13, с. 268], и люди, только формально 
похожие друг на друга, в своей уникальности 
могут лишь иногда, крайне редко, встречать 
что-то отдалённо родственное их собственной 
природе звучания на пути проживания еди-
ничной судьбы. Потому насколько уместны 
будут специально артикулируемые цели-цен-
ности, стандарты, образцы и нормы, к кото-
рым должно стремиться, если мир такой 
паралогичный, дискретный и прекрасный, 
совершенный одновременно!

При ближайшем же рассмотрении ока-
зывается, что даже понимание одного и того 
же для каждого будет разным, ибо один че-
ловек в одном и том же тексте видит одно, 
другой читает совсем иное, как говорят, «то, 
что русскому хорошо, немцу — смерть». Или 
почему все смотрят постмодернистское кино 
(не фестивальное, а масскультурное)?! И эс-
тет, и пролетарий! Например, «Криминальное 
чтиво» А. Тарантино! Ответ прост: потому что 
эстету нравится, например, музыкальное со-
провождение и операторская работа, так ска-
зать, картинка, а пролетарию совсем другое 
интересно — это экшн, секс, наркотики и рок-
н-ролл! И трудно сказать, что здесь выше или 
ниже, уместно, релевантно, или оправданно, 
ибо каждое любопытно по-своему. 

Таким образом, человеческое бытие из-
начально «герменевтично», ибо находится 
в ситуации понимания, осмысления, интер-
претации. И так состоялся поворот от транс-
цендентальной феноменологии Г. В. Ф. Ге-
геля, где сознание понимается как «чистое», 
к герменевтической феноменологии Э. Гус-
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серля, который показал, что сознание всегда 
заполнено контекстом, «нетематизируемым 
горизонтом», с одной стороны. А с другой 
стороны, М. Хайдеггер на уровне «фунда-
ментальной» онтологии доказал, что об од-
нозначном прочтении чего бы то ни было не 
может быть и речи, ибо смысл любого сущего 
и понимание собственного бытия всегда исто-
рично и относительно, всегда связано с кон-
кретной ситуацией, временем и пространс-
твом, в котором человек себя «застаёт».

И далее, следует особо сказать ещё 
об одном интеллектуальном источнике 
герменевтической модели — это филосо-
фия Х.-Г. Гадамера, который не верит, что 
можно что-то понять, когда познаваемое 
абсолютно неизвестно! Всегда человек уже 
прежде, предварительно, до-строит какие-
то предположения относительно его объ-
екта, что и нуждается в герменевтической 
рефлексии. Мыслитель особо обращает 
внимание на то, что интерпретация текс-
та – это не просто техническое восстанов-
ление первичного смысла, а попытка через 
понимание текста прийти к открытию чего-то 
важного в самом себе и таким образом напи-
сать текст заново, пропуская его через себя, 
ибо, как известно, «философ компетентен 
там, где любой другой теряется в догадках» 
[2, с. 272]. Во-первых, когда через сокрытое, 
проводя определённого рода умственную, 
духовную работу, через усилие по освоению 
прочитанного, читатель рефлексирует, и та-
ким образом сам процесс понимания текста 
связан с открытием самого себя. Во-вторых, 
он присваивает, воспринимает, сопоставляет 
с новым знанием свои представления, делает 
чужое своим, что тоже сказывается на вос-
принимающем. И речь при этом идёт не об 
общей истине, подтверждением которой яв-
ляются известные аксиомы, а о лишь редких, 
единичных, кратковременных инсайтах: «...не 
все обязаны думать и говорить одно и то же, 
диалог обретает свою экзистенциальную на-
пряжённость лишь при условии, что мы не 
забудем об «экзистирующем мыслителе», ко-
торый, говоря, безмолствуя, спрашивая, несёт 
на себе движение мысли» [4, с. 12].

В известной работе «Истина и метод: ос-
новные черты философской герменевтики» 
Х.-Г. Гадамер методично доказывает, что 
«истина» и «метод» – трудно сопоставимые 
явления! Автор демонстрирует здесь невоз-
можность препарировать «истину» каким бы 
то ни было «методом», потому что истина, как 
и бытие, может только «свершаться», а на-
ука – это лишь один из возможных способов 
человеческого бытия, наряду с искусством, 
философией и историей, причём последние 
гораздо ближе к истине, ибо «как говорит 

сам язык, мы «строим» теории. Этим уже 
подразумевается, что одна теория отменяет 
другую и что каждая изначально претендует 
лишь на относительную значимость, именно: 
до тех пор, пока не будет найдено нечто луч-
шее» [3, с. 525]. Не об этом же самом сегодня 
говорят постпозитивизм и постмодернизм?! 
В то время как опыт погружения в искусст-
во, философию или историю, действительно, 
становится экзистенциальным, судьбоно сным 
откровением, которое может стать незабыва-
емым и радикально поменять смысл любого 
сущего, то какое лично мне дело до того, что 
сумма квадратов катетов равна квадрату ги-
потенузы.

Любопытно, что предлагает другой фи-
лософ – Поль Рикер, сосредоточившийся 
на гносеологической стороне герменевтики, 
отодвинутой Гадамером на второй план. Ри-
кер выдвигает регрессивно-прогрессивный 
метод, с помощью которого осмысляются 
явления с точки зрения трёх временных изме-
рений: прошлое, настоящее и будущее – че-
рез выяснение его до-, «археологии» пред-
мета, его истории, через настоящее, текущее, 
к пониманию его будущего, к его телеологии, 
«профетии», к его перед-. Однако философ 
отдает себе отчёт в том, что здесь будет слож-
но выдержать строгие требования научности, 
ибо «нельзя сказать, что прошлое ирреально, 
но прошедшая реальность, строго говоря, не-
подтверждаема…Здесь и выявляется родство 
истории с вымыслом. Реконструкция про-
шлого – дело воображения... историк тоже 
выстраивает интриги, которые документы 
подтверждают или опровергают, но никогда 
в себе не содержат» [8, с. 69]. 

Любые проявления культуры рассмат-
риваются Рикером как символический текст, 
который является источником избыточности 
смысла, и, находя выражение в языке, в то 
же время смысл не полностью тождественен 
этому выражению. «Подозрительность» Рике-
ра вызвана недоверием к поверхности вещей, 
к явной реально сти, ибо несводимый к языку 
остаточный смысл и есть самое важное, дей-
ственное в символе.

Выделяются три вида символов: 1) «кос-
мические» символы, составляющие предмет 
феноменологии религии; 2) символы снови-
дения, расшифровкой которых занят психо-
анализ, и 3) поэтические символы, изучаемые 
литературной критикой, структурализмом, 
а герменевтика выступает как «арбитр в спо-
ре интерпретаций»: «Задача герменевтики 
заключается в том, чтобы сопоставить друг 
с другом различные употребления двойного 
смысла и различные функции интерпретации» 
[9, с. 333]. Задача философской герменевтики 
же – чётко прочертить демаркационную ли-
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нию сферы применимости возможных мето-
дов понимания. В результате понимания мно-
гозначных высказываний мы одновременно 
начинаем лучше понимать самих себя, а это 
уже рефлексия, которая, в свою очередь, на-
чинает по-новому выстраивать свою экзистен-
цию и соответственно производить перемены 
в собственной жизни. Поэтому и нет одной 
единственно верной версии, которую можно 
было бы сделать бесспорным эталоном тео-
рии интерпретации. 

Зачастую бывает и так, что философ не при-
надлежит к данному направлению (в экзистен-
циализме, кроме Ж.-П. Сартра, все остальные 
отказывались называть себя экзистенциалис-
тами!), но проблема интерпретации представ-
лена в системе тем или иным способом. Так, 
например, Ю. Хабермас герменевтике уделял 
значительное внимание, ибо невозможно ре-
конструировать всеобщие предпосылки язы-
ковой коммуникации, а именно, это пытает-
ся сделать философ в своей «универсальной 
прагматике», и обойти стороной теорию ин-
терпретации. В категорическом императиве 
Канта: «Поступай так, чтобы максима твоей 
воли во всякое время могла бы иметь также 
и силу принципа всеобщего законодательства» 
[6, с. 349] увидел Хабермас прообраз своей 
идеи о коммуникативном разуме («чистый» 
и «практический» разум был у И. Канта, «ис-
торический» – у В. Дильтея, «цинический» – 
у П. Слотердайка), ибо через коммуникацию 
мы можем прийти к консенсусу, где каждый 
голос имеет право «вето», и достаточно одного 
несогласного, чтобы запретить дей ствия всех! 
И далее, подлинный консенсус в будущем 
может обеспечить создание рациональных и 
понятных, прозрачных форм общественной 
жизнедеятельности: «...единство практическо-
го разума можно сделать значимым только во 
внутренней связи тех самых форм коммуника-
ций, в которых условия разумного коллектив-
ного формирования воли принимают форму 
объективного образования» [11, с. 30]. Теперь 
понятно, почему Ю. Хабермас отдаёт предпоч-
тение не репрезентативной функции языка, что 
было характерно для модели картезиан ского, 
долингвистиче ского мышления, а его комму-
никативной функции.

И если К. Маркс историю понимает как 
процесс рационализации производительных 
сил, то Ю. Хабермас её описывает как процесс 
рационализации действия, ориентированно-
го на взаимопонимание. И в этом случае гер-
меневтика выступает как инструмент критики 
«ложного согласия», извращённых, искажён-
ных форм коммуникации и помогает вскрыть, 
что приводит к регулярным сбоям в  комму-
никации, её постоянным нарушениям. 

Если герменевтика занята экспликацией 
смысла, который несёт в себе дотеоретичес-
кое знание, то «универсальная прагматика» 
нацелена на воссоздание родовой компетен-
ции. Для того чтобы построить грамматически 
правильное предложение, достаточно всего 
лишь знать языковые правила, а для взаи-
мопонимания ещё необходимо, чтобы это 
предложение было не только понятным, но 
и соответствовало контексту ситуации ком-
муникации, а именно было истинным, прав-
дивым и правильным: «Моделью коммуни-
кативного действия для Хабермаса служит 
речевое  взаимодействие, где существуют 
акторы – субъекты речевого взаимодей-
ствия, которые стремятся достичь согласия, 
процесс речевого взаимодействия и взаим-
ное признание притязания на истинность, на 
правильность и правдивость высказывания» 
[7, с. 127]. Соответственно, возникает крайний 
релятивизм, ограничивающий все притязания 
на владение абсолютной истиной лишь полем 
понимания контекста ситуации, где развора-
чивается тема. 

Или, к примеру, работа М. Фуко «Гер-
меневтика субъекта», которая впрямую не 
принадлежит герменевтической традиции, 
но весьма любопытна с точки зрения экс-
пликации смысла символа и истины: «В каких 
символах мысли объединились в западной 
античности субъект и истина?» [10, с. 284]. И 
уже можно было бы предвосхитить, что сей-
час пойдёт речь о всепроникающем и еди-
ном логосе, ибо именно он кажется, в пер-
вую очередь, символом смысла классической 
античности. Но оказывается, что таким бла-
гом является забота о себе, в то время как 
«познание самого себя» есть лишь частный 
случай этой самой заботы, не говоря уже об 
общественном благе и активной граждан-
ской позиции! Таким образом, ни о каком 
неделимом и всеобщем эйдосе речи не идёт, 
а автор настаивает только на своде частных, 
духовных практик постижения собственной, 
единичной истины, ибо «истина — это то, что 
озаряет субъект. … в самой истине, в её поз-
нании заключается нечто, что позволяет осу-
ществиться самому субъекту, что реализует 
само его бытие» [10, с. 287].

Можно отметить и другие влияния, так 
или иначе касающихся герменевтической 
проблематики, но такое пристальное рассмот-
рение только уведёт нас в сторону. Суть дела 
в данном случае была лишь в демонстрации 
того факта, что задача философской герме-
невтики сегодня – определить, насколько 
уместна, употребима, адекватна та или иная 
версия интерпретации, ибо это прописывает-
ся уже не сухим сводом законов смыслообра-
зований, а чувствованием разности контекста, 
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а может даже экзистенции, способов порож-
дения, открывания, истины. Таким образом, 
философ скую герменевтику вполне можно 
считать удачной попыткой релевантного опи-
сания двойственности мира. 
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Социологический опрос, проведённый 
в конце 2013 года на тему «Патриотизм в 
представлении россиян», показал, что для 
большинства опрошенных (жителей России) 
«быть патриотом» означает «любить свою 
страну», «защищать свою страну от любых 
нападок и обвинений» и «стремиться к из-
менению положения дел в стране для того, 
чтобы обеспечить ей достойное будущее». 
При этом подавляющее большинство опро-
шенных считают себя патриотами [9].

Целью данной статьи является анализ 
«наращивания» смысла понятия «патриотизм» 
в информационно-фасцинативном отклике 
на письмо Ю. Гагарина, опубликованное 12 
февраля 2014 г. в СМИ, в представлении на-
ших современников [7].

Остановимся на ключевых понятиях и 
концепциях исследования. 

Патриотизм в различных литератур-
ных источниках понимается следующим 
образом:

– «любовь к родине; привязанность к мес-
ту своего рождения, месту жительства» [3];

– «любовь к отечеству, преданность ему, 
стремление своими действиями служить его 
интересам» [1];

– «эмоциональное отношение к родине, 
выражающееся в готовности служить ей и за-
щищать ее от врагов» [10];

– «нравственный принцип, нравственная 
норма и нравственное чувство», которое фор-
мируется в процессе общения с представите-
лями старших поколений на базе культурных 
традиций того или иного социума. При этом 
уточняется, что «патриот – человек, выра-
жающий и реализующий в своих поступках 
глубокое чувство уважения и любви к родной 
стране, её истории, культурным традициям, 
её народу» [2].

Понятие патриотизма вызывало интерес 
также и у писателей и философов. Приведём 
некоторые примеры. 

– «Самые большие подвиги добродете-
ли были совершены из любви к отечеству» 
(Руссо Ж.-Ж.).

– «В человеке порядочном патриотизм 
есть не что иное, как желание трудиться на 
пользу своей страны, и происходит не от 
чего другого, как от желания делать доб-
ро,— сколько возможно больше и сколько 
возможно лучше» (Добролюбов Н. А.).

– «Патриотизм — это не значит только 
одну любовь к своей родине. Это гораздо 
больше... Это — сознание своей неотъемле-
мости от родины и неотъемлемое пережива-
ние вместе с ней её счастливых и её несчас-
тных дней». (Толстой А. Н.).

– «Патриотизм, чей бы то ни был, до-
казывается не словом, а делом» (Белин-
ский В.Г.).
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– «Историческое значение каждого рус-
ского человека измеряется его заслугами ро-
дине, его человеческое достоинство — силою 
его патриотизма» (Чернышевский Н.Г.).

Резюмируем вышесказанное: патрио-
тизм — это чувство (любви, преданности, 
привязанности), эмоциональное отношение 
(переживание), принцип. Обратим внима-
ние, что во всех определениях отмечается 
такой компонент (атрибут) данного чувства, 
как действие (готовность к действию, слу-
жение, защита, труд, стремление, желание 
делать добро). 

Следующим базовым понятием иссле-
дования является фасцинация — это ком-
муникативное явление, имеющее глубинную 
нейрофизиологическую, воздействующую 
природу. Как коммуникативный процесс, 
фасцинация представляет собой воздействие 
с целью интенсификации восприятия и осво-
ения информации слушателем [8].

Идея фасцинации и отдельные её аспек-
ты рассматриваются рядом исследователей. 
Укажем ключевые, на наш взгляд, моменты 
развития данной концепции:

– у истоков идеи лежит философия диа-
логизма коммуникации, развитая М.М. Бах-
тиным (участники диалога должны стре-
миться «добраться до творческого ядра 
личности» [5]);

– Ю.М. Лотман установил и доказал су-
ществование канала автокоммуникации; 

– Ю.В. Кнорозов предложил концепцию 
о соотношении информации и фасцинации 
(учёный заговорил впервые о фасцинации 
в аспекте коммуникации); 

– А.А. Брудный в работе «Семантика язы-
ка и психологии человека» (1973) предложил 
понятие семантической фасцинации;

– H.Л. Мусхелишвили и Ю.А. Шрейдер 
доказали, что адресату важна не столько 
поступающая к нему фактическая инфор-
мация, сколь побуждающие находить но-
вую информацию (новые знания) факторы 
(«восприятие сообщения определяется не 
столько его реальным содержанием или 
информацией, сколько свойствами самого 
сообщения – его аттрактивностью или фас-
цинацией» [14]);

– обобщающими трудами по теории фас-
цинации являются исследования В.М. Соков-
нина – учёный рассматривает феномен фас-
цинации в лингвокультурологических, соци-
ально-философских, психолингвистических 
аспектах, описывает роль фасцинации в раз-
ных сферах человеческого общения [15];

– в исследовании О.А. Прохватиловой 
под фасцинацией понимается аттрактив-
ность сообщения, создающая готовность 
адресата воспринимать содержание сооб-
щения [11];

– в диссертации А. Сафаргалиной фасци-
нация определяется как воздействие с целью 
привлечения / развлечения реципиента [12]; 

– В.Д. Ширшов включает фасцинацию 
в педагогический процесс и определяет её 
как совокупность средств, позволяющих со-
здать благоприятный фон коммуникации, 
усилить информацию [13].

Под информационно-фасцинативным 
откликом на текст (высказывание) мы имеем 
в виду ответный текст (высказывание) с на-
личием языковых единиц (маркеров), под-
тверждающих проявление автокоммуникации 
(термин Ю.М. Лотмана), — показателей ин-
формационности и аналитичности, аргумен-
тированности, личностности, самостоятель-
ности, рефлексивности, эмоциональности, 
эмпатичности, оригинальности, креативности 
высказывания [8].

Свяжем понятие фасцинации и инфор-
мационно-фасцинативного отклика с процес-
сами коммуникации, передачи информации. 
Представим описательную модель процесса 
коммуникации с фасцинативной (воздейству-
ющей) составляющей.

Изначально адресат получает порцию 
информации от адресанта; эта информа-
ция такова, что она затрагивает личностные 
структуры воспринимающего сообщения 
(фоновые пресуппозиционные знания, инте-
ресы, потребности и пр.), имеет для адресата 
личностный смысл (по А.Н. Леонтьеву). На 
этом этапе происходит перекодирование ин-
формации, она подвергается дополнительной 
обработке. Это осуществляется уже в иных 
рамках — в канале общения Я-Я. Сообщение 
внедряется в сознание слушающего. Будучи 
обработанной «личностными ферментами», 
эта информация приобретает новое качест-
во. При таком типе передачи информации её 
воздейственность — и логическая, и эмпати-
ческая — возрастает. Обработка информации 
в сознании слушателя связана с ростом эк-
зистенции, рефлексии, изменением тезауруса 
личности адресата. В канале общения с воз-
можным развитием автокоммуникации (ка-
нал Я-Я) информация затрагивает слушателя 
более сущностно и интенсивно. Воздействен-
ность связана с утверждением личностного 
мотива познания, расширением интерпрета-
ционного поля, подключением скрытых лич-
ностных творческих резервов. Это порождает 
новые смыслы информации, символизирует 
рождение нового знания, реализует принцип 
майевтичности [8].

Беспрепятственному прохождению ин-
формации сквозь фильтры и барьеры ком-
муникации и служит фасцинация, придающая 
информации семантическую значимость — 
аттрактивность, пертинентность, релевант-
ность.
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Изменение, гармонизация формы и со-
держания информации, введение в неё фас-
цинативного кода (стратегически внедряемых 
воздействующих средств и приёмов воспри-
ятия сообщения) обусловливает развитие ав-
токоммуникации.

Фасцинативными сигналами могут быть 
события, явления, личности, художественные 
и интеллектуальные продукты деятельности 
и пр. Чем более ярок фасцинативный сигнал, 
тем шире резонанс слушателя, свидетельству-
ющий о подключении канала автокоммуни-
кации. Другими словами, если информация 
захватывает слушателя, то он включается 
в процесс активной переработки сообщения 
и создает ответное высказывание (информа-
ционно-фасцинативный отклик). Обратим 
внимание и на то, что данный отклик может 
быть осуществлен в рамках внутренней речи 
(своего рода внутренний диалог с адреса-
том – говорящим, автором и т.д.) и может 
быть вербализован в ходе экстериоризации 
внутренней речи слушателя.

Резонансность, широкое интерпретаци-
онное поле, стремление к диалогу являются 
знаками информационно-фасцинативного 
отклика, тогда как повышенное внимание, 
заинтересованность, увлечённость, захвачен-
ность, страстность являются нейрофизиологи-
ческими признаками фасцинации.

Таким образом, мы выделяем информа-
ционный (когнитивный, логический) и фас-
цинативный (эмоциональный, эмпатический) 
потоки восприятия сообщения в коммуника-
ционном процессе.

Для достижения поставленной цели 
мы провели исследование информацион-
но-фасцинативного отклика на текст про-
щального письма Ю. Гагарина, проанали-
зировав комментарии интернет-пользо-
вателей к тексту, опубликованному в СМИ 
12 февраля 2014 г.

Отношение русского человека к личнос-
ти первого космонавта трудно переоценить. 
«Полёт Гагарина давно уже стал частью исто-
рии. А сам творец этого подвига, как и поло-
жено историческому деятелю, превращается 
в монументальную фигуру» [6]. 

Легендарная личность не остаётся без 
внимания и за рубежом. К примеру, совре-
менный немецкий исследователь К. Андинг 
говорит о том, что «в ГДР на Гагарина равня-
лись все пионеры» и отмечает тот интересный 
факт, что улицы имени Юрия Гагарина по сей 
день не переименуются (в отличие, например, 
от улиц К. Маркса и Р. Люксембург) [4].

Текст письма представляет собой инфор-
мацию, читающий является адресатом, вос-
принимающим сообщение. Исследователь-
ской задачей являются фиксация и анализ 
следующих моментов:

а) наличие фасцинативных средств 
и приёмов в тексте; 

б) восприятие информации, развитие 
автокоммуникации, проявляющейся в фас-
цинативно-информационном отклике (вер-
бализован в репликах-комментариях);

в) приращение смысла информации, уг-
лубление эмпатичности, экзистенциальности 
(на примере расширения ассоциативно-се-
мантического поля понятия «патриотизм»).

В тексте используется развернутая антите-
за — сопоставляется простой земной человек 
с его каждодневными, будничными заботами 
и великий герой, несущий огромную ответ-
ственность за выполнение важной государ_

ственной задачи. 
В рамках этой антитезы определяется то-

нальность текста и прослеживается его идей-
но-содержательная направленность.

1. Уверенность в успехе и человеческое 
волнение.

«В технику я верю полностью. Она под-
вести не должна. Но бывает ведь, что на ров-
ном месте человек падает и ломает себе шею. 
Здесь тоже может что-нибудь случиться. Но 
сам я пока в это не верю. Ну а если что слу-
чится, то прошу вас и в первую очередь тебя, 
Валюша, не убиваться с горя». 

2. Значимость настоящего момента и за-
боты о будущем 

«Через день я должен стартовать. Вы 
в это время будете заниматься своими де-
лами. Очень большая задача легла на мои 
плечи. Хотелось бы перед этим немного по-
быть с вами, поговорить с тобой. Но, увы, вы 
далеко. Тем не менее я всегда чувствую вас 
рядом с собой».

«Береги, пожалуйста, наших девочек, 
люби их, как люблю я. Вырасти из них, по-
жалуйста, не белоручек, не маменькиных 
дочек, а настоящих людей, которым ухабы 
жизни были бы не страшны. Вырасти людей, 
достойных нового общества – коммунизма. 
В этом тебе поможет государство».

3. Человеческая простота, искренность 
и готовность к решению глобальной задачи, 
целеустремленность.

«Решил вот вам написать несколько 
строк, чтобы поделиться с вами и разделить 
вместе те радость и счастье, которые мне 
выпали сегодня. Сегодня правительствен-
ная комиссия решила послать меня в космос 
первым. Знаешь, дорогая Валюша, как я рад, 
хочу, чтобы и вы были рады вместе со мной. 
Простому человеку доверили такую большую 
государственную задачу – проложить первую 
дорогу в космос! Можно ли мечтать о боль-
шем? Ведь это – история, это – новая эра!».

4. Чувства отца, мужа и сына.
«Надеюсь, что это письмо ты никогда не 

увидишь, и мне будет стыдно перед самим со-
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бой за эту мимолётную слабость. Но если что-
то случится, ты должна знать всё до конца.

«Валечка, ты, пожалуйста, не забывай 
моих родителей, если будет возможность, то 
помоги в чём-нибудь. Передай им от меня 
большой привет, и пусть простят меня за то, 
что они об этом ничего не знали, да им не 
положено было знать. Ну вот, кажется, и всё. 
До свидания, мои родные. Крепко-накрепко 
вас обнимаю и целую, с приветом, ваш папа 
и Юра».

5. Чувства героя-патриота.
«Я пока жил честно, правдиво, с поль-

зой для людей, хотя она была и небольшая. 
Когда-то, ещё в детстве, прочитал слова 
В.П. Чкалова: «Если быть, то быть первым». 
Вот я и стараюсь им быть и буду до конца. 
Хочу, Валечка, посвятить этот полёт людям 
нового общества, коммунизма, в которое мы 
уже вступаем, нашей великой Родине, нашей 
науке» [7].

Интенциональная направленность текс-
та — духовное завещание, которое написано 
перед ответственным и рискованным шагом. 
В тексте имеются имплицитные содержа-
тельные фрагменты — гордость за Отечест-
во, уверенность в силе и могуществе Роди-
ны, в том, что страна не предаст, не бросит 
в беде, в том, что всё будет хорошо именно 
потому, что каждый в ответе за выполнение 
своего дела и гражданского долга.

Анализ информационно-фасцинативного 
отклика, представляющего собой 147 выска-
зываний, позволил разделить их на семанти-
ческие группы.

1) Оценка личности и человеческих 
качеств Ю.А. Гагарина.

– Какой чистой души человек!
– Насколько он весь лучистый человек 

был, душа!
– Скромность и достоинство!
– Какой человек был Гагарин! Он тот, 

которым можно гордиться без оговорок, 
он – настоящий!

– Человек — легенда!
2) Оценка свершившегося события 

сквозь призму личности Гагарина и со-
ветской эпохи.

– Революция 1917 года дала нам Гагари-
на… У нас было счастливое детство, юность.

– Дорогие русские люди! Это наш празд-
ник! Простой русский человек побывал пер-
вым в мире в космосе! Слава Гагарину! Слава 
нашей Родине!

– Юрий Гагарин и те советские учёные, 
которые причастны к полёту, — герои на все 
времена! Жаль, что у нас мало поводов гор-
диться страной!

– Может, хоть этот праздник нас 
объединит, сделает снова людьми. Га-
гарину — слава!

– Юрий Гагарин — настоящий человек на-
стоящей страны, наша гордость и слава. Хотя 
от той страны остались обломки.

3) Оценка времени, действительности, 
страны.

– Юрий Гагарин своим подвигом открыл и 
ознаменовал собой эпоху Вдохновения 60-х.

– Мы все помним те светлые дни нашего 
Отечества.

– Как радовались, как горды были 
и за полёт Гагарина, и за страну, в которой 
жили!

– Как хочется вернуться в то время! Какое 
счастливое и светлое оно было!

– Это великая советская история.
Воздействующим фасцинативным сиг-

налом текста письма, вызывающим инфор-
мационно-фасцинативный отклик, является, 
на наш взгляд, именно патриотическая на-
правленность, представленная в виде обра-
за простого русского человека, искреннего 
и любящего, и одновременно бесстрашного 
героя, не боящегося пожертвовать жизнью 
ради Родины.

В данном случае представлены следую-
щие фасцинативные явления: 

– личностность (значимость историческо-
го события для каждого члена общества);

– концептуальность (основанность текста 
на концептах «Родина», «любовь», «подвиг» 
и проч., вызывающих резонанс и иницииру-
ющих интерпретационные возможности ад-
ресата);

– прецедентность (Гагарин — герой ве-
ликой страны);

– экземплификация (судьба Гагарина как 
пример и образец патриотизма);

– метафоричность (первенство страны 
в покорении космоса).

Все это проецируется на базовое поня-
тие, организующее текстово-содержатель-
ную структуру, — «патриотизм». Фасцинация 
обусловливает особое эмпатическое прочте-
ние текста письма и индуцирует когнитивные 
категории и эмоции, связанные с поиском 
идеала русского человека.

Фасцинативные, воздействующие фак-
торы позволили углубить информационное 
и эмоциональное восприятие текста, что 
повлияло на стимуляцию автокоммуникации 
в процессе личностного восприятия инфор-
мации. Это, в свою очередь, способствова-
ло возникновению ассоциаций, расширению 
понятийного поля, наращиванию смысла по-
нятия, в семантическое поле которого вош-
ли смежные понятия — простота, настоящее 
геройство, ответственность, вера в Родину, 
мужество. То есть в восприятии большинства 
россиян патриотизм включает и личностные 
черты, и конкретную ситуацию, в которой 
они проявляются, и сочетание, казалось бы, 
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амбивалентных черт личности — простоты 
и доступности с высотой и величием образа, 
ориентированность духовности и нравствен-
ности одновременно на жизненные бытовые 
ситуации и на свершение великого подвига 
(отеческая забота о семье и осознание своей 
великой миссии). В представлениях об об-
разе патриота чётко прослеживается связь 
трепетной любви к Родине, к своему народу 
с действиями и волей (готовность пожертво-
вать своей жизнью).

Не претендуя на полноту, исследование 
показывает, что в концептуальной мировоз-
зренческой картине мира русского человека 
понятие «патриотизм» приобретает особый 
национально-ментальный смысл. «Надстрой-
ка» этого смысла, отражаемая в информаци-
онно-фасцинативном отклике, обнаруживает-
ся как следствие развернутой интерпретации 
этого понятия и эмоциональной его оценки. 

В конкретном случае для индуцирования 
личностного, духовно-креативного потенци-
ала и последующего углубления смысла по-
нятия «патриотизм» приобретает значение 
следующее:

– понимание ценности исторических со-
бытий прошлого (полёт в космос, обусловив-
ший первенство и славу СССР); 

– подтверждённая временем исключи-
тельная характеристика национального героя 
(Ю.А. Гагарин – первый космонавт, патриот, 
истинно русский человек); 

– проявление человеческих качеств, фик-
сируемых как положительные в коммуника-
тивном портрете русского человека (простота, 
скромность, доброжелательность, способ-
ность любить, ответственность, надежность, 
жертвенность, мужественность).

Анализ информационно-фасцинативного 
отклика позволил сделать ряд выводов, свя-
занных с достижением цели исследования:

– фасцинативные явления в тексте позво-
ляют повысить его воздейственность;

– фасцинация обусловливает ориентиро-
ванность текста на читателя, повышает эмпа-
тичность восприятия сообщения;

– читатель реагирует на текст особым 
образом, появляется резонанс, свидетельс-
твующий о повышенном внимании, интере-
се, эмоционально-личностном восприятии 
информации;

– в ходе автокоммуникации осуществля-
ется интерпретация и наращивание смыслов 
и базовых понятий текста, что, в свою оче-
редь, влияет на становление категориальных 
личностных структур адресата. 

Таким образом, для повышения воздейс-
твенности информацией необходимо, чтобы 
она была семантически значимой (привле-
кательной, адекватной, личностно важной). 
Воздейственность концептуальных понятий 

и их волновая программа расширяется, если 
в качестве примера используются факты, 
явления, биографии личностей, оставивших 
след в истории, — реализуется принцип пре-
цедентности. Значимыми для воздействен-
ности оказываются такие фасцинативные 
явления, как личностность, экземплифика-
ция, метафоризация. Отмечая расширение 
семантического поля понятия «патриотизм» 
в пространстве фасцинативной информации, 
подчеркнём, что для большинства россиян 
это понятие не является абстрактным, не ут-
верждается императивно, не стимулируется 
извне (например, рекламными слоганами), 
а связано с конкретным историческим пери-
одом, характерными его чертами (чувство 
коллективизма, единения на основе равенс-
тва и общей идеи, сплочённость, доброжела-
тельность атмосферы, проявление гордости 
за успехи страны) и конкретными героями 
эпохи и их деятельностью на благо Родины.
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Социально-эволюционная роль 
текста: актуализация проблемы

Мы исходим из того, что лингвокульту-
ра – это высшая форма речемыслительной 
деятельности человека по сохранению, пе-
редаче и синтезу социокультурного опыта. 
Текст является средством осуществления, 
репрезентации лингвокультуры, оформляя, 
редуцируя и опредмечивая этот опыт. Ос-
воение текстовой лингвокультуры являет-
ся необходимым условием «восходящего» 
эволюционного развития человечества.

В современных условиях возникает 
проблема осмысления текста как носите-
ля культурного опыта. Выработанные ис-
торически механизмы культурного чтения 
позволяют оценивать текст на основании 
заключённых в нём концептных единиц 
и их систем. Но сама способность чело-
века к «культурному различению» текста 
должна быть обеспечена актуальной мето-
дологией, позволяющей верифицировать 
культурно-познавательную и социально-
эволюционную значимость текста. 

Количество создаваемых человече-
ством текстов становится сегодня непос-
тижимой величиной. При этом, однако, 
по-прежнему мало внимания уделяется 
качественному содержанию передаваемых 
текстов. 

Определение культурно-познаватель-
ного потенциала текста необходимо на 
современном этапе социальной эволюции. 
Проблема в том, что идеи и знания о мире, 
заключённые в толще текстов, нуждаются 
в серьёзной культурной верификации. 

Сегодня внутри социогуманитарной на-
учной парадигмы по отношению к тексту 
существует методологически некорректное 
противопоставление, текст принято рас-
сматривать как источник весьма абстракт-
ного, гуманитарного знания безотноситель-
но его включённости в реальные социаль-
ные структуры. Но если текст исследовать 
как «фабрику смыслов» (В.А. Лекторский), 
то противоречие снимается. И тогда можно 
понять, что в сознании читателя в момент 
соприкосновения с текстом происходит ак-
тивизация концептов, с последующей куль-
турной расшифровкой заключённых в них 
значений, а через них – и опредмечивание 
культурного опыта. Отсюда следует важный 
вывод. Смыслы, формируемые посредс-
твом текста в сознании читателя, накла-
дывают «онтологические обязательства» 
(Н.М. Смирнова) на язык. Поэтому писа-
тель должен осознавать важность каждого 
слова и нести ответственность за форми-
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Аннотация
В статье представлено 

лингвофилософское осмысление текста 
как фактора социальной эволюции. Текст 

показан средством осуществления 
восходящей эволюции человека и фор-

мой репрезентации лингвокультуры. 
Представлено авторское определение 

лингвокультуры как вершины социальной 
эволюции, высшей формы

 речемыслительной деятельности 
человека по сохранению, передаче 
и синтезу социокультурного опыта. 
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рование у читателя духовных, культурных 
образов и представлений о мире.

Лингвокультурологическое исследо-
вание текста позволяет интегрировать су-
ществующий в гуманитарных науках опыт 
интерпретации текста и пропустить его ре-
зультаты через «социокультурный фильтр» 
с целью выявления социально одобренных 
значений, содержащихся в текстовых кон-
цептах и составляющих основу эволюцион-
но значимого социального опыта.

Культурное различение текста 
как «ценностный отбор»

Человек обладает априорной способ-
ностью к культурному различению текста. 
Эта способность в соединении с социализи-
рующим контекстом формирует своеобраз-
ную «культурную оптику» (Л.А. Поелуева), 
под которой мы понимаем специфические 
познавательные навыки, позволяющие (во 
многом интуитивно) воспринимать тот или 
иной текст как культурный или некультур-
ный («докультурный», «псевдокультур-
ный» по О.С. Анисимову). В условиях ги-
пермасштабного хаотического разрастания 
речевой деятельности на основе информа-
ционных технологий критерии и признаки 
текстовой «культурности» оказались «за-
терянными», раздавленными огромными 
объёмами речевых сообщений зачастую 
«дотекстового» (Ю.М. Лотман) уровня. 
Последовавшее обрушение традиционных 
культурных онтологий и иерархий серьёзно 
деформировало критериальные основания 
культурно-познавательных процедур, и то, 
что полагалось, как «само собой разуме-
ющееся», самоочевидное (следовательно, 
неосознаваемое) при культурной оценке 
текстовой деятельности, продемонстри-
ровало тенденцию к деградации, фальси-
фикации и вульгаризации. Мы оказались 
сегодня перед проблемой формирования 
осознанной, отрефлексированной методи-
ки культурной дифференциации текстов. 
Она предполагает, во-первых, преодоле-
ние ценностного релятивизма в отноше-
нии сущности культуры, а во-вторых, вы-
ведение неосознаваемых познавательных 
процедур оценки текстов в область пони-
мания, предполагающего знание точных 
критериев культурности и духовности, 
исторически создаваемых и оберегаемых 
человечеством.

Пример, подтверждающий насущность 
данного тезиса, демонстрирует ситуация, 
возникшая вокруг проекта по повышению 

культуры речи и проверке знаний в облас-
ти русского языка «Тотальный диктант». 
В рамках проекта, объявленного его ав-
торами всероссийским, всем желающим 
предлагается написать под диктовку текст 
современного писателя и проверить соб-
ственную грамотность и культуру речи. 
В Ульяновской области в минувшем году 
общественность потребовала от губерна-
тора отказаться от текста диктанта, пред-
ложенного организаторами проекта, моти-
вируя отказ несоответствием содержания 
текста требованиям русской культуры. В то 
же время в ряде других регионов России, 
в том числе в Москве, многие участники 
проекта написали диктант «в версии орга-
низаторов», вероятно, не найдя в их тексте 
ничего предосудительного. 

Этот случай, вызвавший резонанс 
в прессе и недовольство организаторов 
проекта, на самом деле обнажил остро 
стоящий перед современной аудиторией 
вопрос: всякий ли текст может быть от-
несён к сфере культуры, точнее – к сфе-
ре текстовой лингвокультуры? В её сфере 
текст является репрезентатом культуры, 
обеспечивающим широкое культурное по-
нимание социального опыта, восприятие 
общезначимых высших этических и эсте-
тических начал социального единства че-
ловечества.

Проблема культурного различения 
текста актуальна и в связи с различными 
интерпретациями культурной нормы язы-
ка, отсутствием чётких критериев того, что 
называется «культура речи», «культурный 
текст». Задача современного гуманитарно-
го знания – выявить систему критериев, 
по которым происходит культурное раз-
личение текстов, вывести критериальный 
комплекс из области интуиции в область 
сознательного, определить понятие «текс-
товая культура».

Погружение в речевую деятельность 
может иметь различные последствия для 
читателя. Результатом может явиться его 
социальная деградация или культурная 
эволюция, обеспечиваемая передачей 
социально значимых смыслов культуры. 
Определение критериев культурного раз-
личения современных текстов и передава-
емых ими систем знаний необходимо для 
определения «степеней свободы» в выборе 
«нормативной» траектории развития куль-
туры из множества путей динамики куль-
туры и осуществления осознанного выбора 
эволюционного, восходящего направле-
ния культурной стратегии человечества. 
«Жизнедеятельность каждого живого ор-
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ганизма есть не уравновешивание его со 
средой и с падающим на него со стороны 
потоком стимулирующих воздействий (как 
думали И.П. Павлов и его последователи), 
а активное преодоление среды, определя-
емое… моделью потребного ему будущего» 
[5, с. 421]. 

Лингвокультура – вершина 
социокультурной эволюции

В данном разделе мы попытаемся из-
ложить нашу концепцию текстовой линг-
вокультуры, необходимую для обоснова-
ния роли текста в социальной эволюции. 
Используемый нами культурфилософский 
подход позволяет выявить нормативную 
функцию текстовой деятельности челове-
ка и лингвокультурную стратегию каждого 
текста, конструирующую модель идеальной 
реальности как воплощение «рефлексии 
над предельными основаниями культуры» 
(В.С. Степин).

Мы считаем, что способность текста 
быть «зеркалом культуры» преломляется 
в его концептной системе, которая, бла-
годаря способности вмещать глубинные 
смысловые структуры, содержит большие 
объёмы социокультурной информации. 
Благодаря таким свойствам концептной 
системы текста в нём отражается, в том 
числе, и эволюционный путь человека, 
и проекция реальности будущего челове-
чества. При этом, однако, не всякая тек-
стовая информация может быть отнесена 
к сфере культуры. Текст становится фак-
том культуры только в случае содержания 
системы референций к высшим общезна-
чимым культурным реалиям; только тогда 
текст достигает своего культурно-познава-
тельного предела – сферы лингвокультуры. 
Познавательный предел текста пролегает 
в стремлении к языковому воплощению 
абсолютных ценностей, являющихся вер-
шиной социальной эволюции. Непре-
рывность передачи социально значимого 
опыта и культурных ценностей, целостного 
и чёткого представления о мире и месте 
человека в нём наделяет текст социально-
эволюционной значимостью. 

Для установления культурно-познава-
тельной значимости текста необходимо вы-
явить внутритекстовые референции к куль-
турным ценностям – красоте, любви, добру. 
Следовательно, возможно зареги стрировать 
в тексте это «движение» к культурно-позна-
вательному пределу – к сфере лингвокульту-
ры –через анализ организации концептного 

пространства текста. Текстовые концепты 
содержат информацию о своей культурно-
эволюционной значимости и своём месте 
в эволюции человеческой культуры. 

Культурно-значимые речевые значения 
концептов формируют смыслы человече-
ской эволюции, следствием чего является 
расширение картины мира, её уплотнение, 
более подробное членение и категориза-
ция её объектов в единую картину мира. 
Концептный анализ текста, таким образом, 
актуализирует определённый уровень он-
тогенетического развития человеческого 
мышления. 

Мы считаем, что направление лингво-
культурогенеза, да и всей эволюционной 
стратегии человечества, возможно опре-
делить по содержанию концептов «мир» 
и «человек», содержание которых опреде-
ляет, осуществляют эволюционно заданную 
программу социальной эволюции. Аксио-
логическая интерпретация семантических 
связей, образующих текстовое концептное 
пространство «мир и человек», необходи-
ма для фиксации качества системных свя-
зей между элементами лингвокультуры. 
Организованные в текстовом пространстве 
в целостности и взаимосвязи, связанные 
общезначимыми культурными коннота-
циями, концепты «мир» и «человек» вы-
страивают сферу лингвокультуры и осу-
ществляют «восходящую» эволюционную 
программу человеческого познания и ре-
чемышления. Отсутствие в тексте целост-
ной упорядоченной концептной системы 
с референциями к культурным ценностям 
приводит к выводу о недостроенности сфе-
ры лингвокультуры вследствие нарушения 
эволюционно-культурных оснований.

Совершенной формой репрезентации 
лингвокультуры в тексте и познавательным 
пределом концептного пространства текс-
та является метафора, которая обладает 
максимальными культурно-познаватель-
ными характеристиками. Неповторимая, 
уникальная по своей форме, метафора 
позволяет хранить и передавать из поко-
ления в поколение ярко, объёмно и точно 
всю культурнозначимую информацию, все 
общезначимые высшие этические и эс-
тетические идеалы человечества. Текст, 
концептная система которого выстроена 
на метафоре, содержит высокий культур-
но-познавательный потенциал, становится 
фактом лингвокультуры и двигателем со-
циокультурного развития. Можно сказать, 
что лингвокультура «рождается» через ме-
тафору. Текст, выстроенный на метафоре, 
становится фактом культуры и фактором 
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социальной эволюции, обретая своё куль-
турное значение благодаря «ценностному 
отбору» автора. 

Текст как фактор эволюции: 
аспекты методологии

Выявление в тексте социально зна-
чимого опыта, его эволюционной роли 
предлагается осуществлять посредством 
концептного анализа текста. Ключевым ас-
пектом лингвокультурологического анали-
за текста, необходимым для исследования 
его культурно-познавательного потенциала 
и эволюционно-прогностических функций, 
является изучение концептных систем текс-
та и интерпретация их мировоззренческих 
и прогностических характеристик. 

Лингвокультурологический интерес 
в изучении концепта представляют два мо-
мента: 1) выявление языковой формы кон-
цепта как результата вербально-гносеоло-
гической редукции; 2) определение куль-
турно-познавательного значения концепта, 
т.е. его ценности для развития эволюции 
познания. Если первый вопрос является 
достаточно освещённым в исследованиях 
лингвокультурологов и лингвоконцептоло-
гов последних десятилетий (В.С. Степанов, 
В.Н. Телия, В.И. Карасик, Г.Г. Слышкин), то 
второй – совершенно не разработан ни те-
оретически, ни методологически.

Принципом формирования критериаль-
ной базы исследования текстовой лингво-
культуры как фактора социальной эволю-
ции предлагается считать антропокосмизм 
как включённость человека в единую уни-
версумальную систему (человек – обще-
ство – природа – вселенная), при котором 
определяющим фактором эволюции явля-
ется создание высшей формы биосферы – 
«ноосферы» (В.И. Вернадский), а необходи-
мым условием достижения уровня ноосфе-
ры становится ответственность за речевую 
(и, в частности, текстовую) деятельность. 

Признаки включённости в ноосферу со-
держатся в текстовых концептах. Концепт 
является универсальной структурой мыш-
ления, воспроизводящей эволюционный 
«проект реальности» человека: «Каждая 
из структур, вовлечённых в эволюционный 
процесс, достигая определённого уровня 
сложности и отделения от целого, стре-
мится воспроизвести в себе в наибольшей 
полноте характеристики исходного цело-
го» [9, с. 224]. Концепт, воспроизводящий 
целостную (интерсубъективную, универсу-
мальную) систему мировоззрения, обла-

дает весомой значимостью в культурной 
эволюции человека.

Ключевыми мировоззренческими 
концептами, регистрирующими признаки 
высшей ступени эволюции – ноосферы, 
являются концепты «мир» и «человек». 
«Встроенность» данных концептов в об-
щекультурные смысловые связи означает 
включённость текста в социальную эво-
люцию и характеризует его высокий куль-
турно-познавательный потенциал. Вне 
системы моральных ценностей, состав-
ляющих существенные бытийные смыслы 
реальности, эти концепты не достраива-
ются в универсумальную целостность. Вне 
аксиосферы концепты «мир» и «человек» 
утрачивают свою культурную значимость, 
теряют бытийный смысл и обнаруживают 
энтропийные свойства и культуроразруша-
ющие признаки.

Анализ содержания текстовых кон-
цептов позволяет регистрировать непов-
торимые системы представлений и обра-
зов (культурный опыт), которые отражают 
определённый тип мировоззрения автора 
текста – целостный, универсумальный, или 
хаотичный, фрагментарный. 

Лингвокультурологический анализ 
концептов позволяет определить формиру-
емые современной текстовой лингвокуль-
турой речевые значения, сужающие или, 
напротив, расширяющие, или, может быть, 
в корне меняющие представления совре-
менного читателя о мире и вырабатыва-
ющие определённые стратегии будущего. 
Лингвокультурология текстового концепта 
позволяет объяснить, как ценности «вклю-
чают» регулятивную функцию языка и обус-
ловливают процесс лингвокультурообразо-
вания – вербальную передачу культурно-
значимого опыта.

Эволюция современной 
лингвокультуры: ценностный ли отбор?

Современное содержание концептосфе-
ры текстовой лингвокультуры значительно 
отстаёт от культурных идеалов социальной 
эволюции. В современной текстовой пуб-
личной сфере не регистрируются концепты, 
свидетельствующие об осознании социально 
значимого опыта. 

Вопрос эволюции концептосферы тексто-
вой лингвокультуры коррелирует с пробле-
мой осознанных и неосознаваемых речемыс-
лительных процессов. Мы полагаем, что лишь 
осознание высших ценностей человеком, но-
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сителем и творцом лингвокультуры, способно 
запустить силовой механизм эволюции, кото-
рый функционирует как «ценностный отбор, 
осуществляемый обществом» [11, с. 193]. 

Ценностный отбор концептов представ-
ляет собой филогенетическое развитие спо-
собов концептуализации действительности 
в направлении от предметного речемыш-
ления, от неосознаваемых формулировок 
культурных значений, бесцельных описаний 
свойств предметов и явлений к абстрактно-
му, осознаваемому, связанному мышлению 
о мире. «На протяжении многих веков чело-
вечество, приобретая определённый жизнен-
ный опыт, трансформирует его в соответству-
ющие концепты, которые, связываясь между 
собой логически, образуют концептуальную 
систему, которая непрерывно изменяется 
и уточняется человеком в процессе его жиз-
недеятельности» [8, с. 48].

Важным компонентом лингвокультуроло-
гического анализа текста является выявление 
осознанного характера формулировки целей 
создания текста, осмысленного выбора кон-
цептов и определение их абстрактных осно-
ваний, т.е. некоторого «объёма» обобщающих 
признаков концептов, представляющих иде-
альный образ мира. Наличие в тексте концеп-
тов с абстрактными признаками свидетельс-
твует об абстрактном мышлении автора текста, 
т.е. о высшей ступени развития его сознания, 
являющейся итогом работы мысли по обоб-
щению результатов созерцания, наблюдения, 
первичных описаний объекта изучения [1]. 

Отсутствие целостного видения мира про-
является в трудно-определимости концептов 
современного текстового пространства, в их 
фрагментарности, в присвоении концептами 
предметно-конкретных значений и отсутствии 
абстрактных значений, формирующих целос-
тное мировоприятие. Представление о мире 
искажается, дробится, разрывается, фрагмен-
тируется. 

Причиной искажения идеального пред-
ставления о мире Ю.Д. Апресян считает со-
путствующие познанию ошибки и заблужде-
ния: «Поскольку познание мира человеком не 
свободно от ошибок и заблуждений, его кон-
цептуальная картина мира постоянно меняет-
ся, «перерисовывается», тогда как языковая 
картина мира ещё долгое время хранит следы 
этих ошибок и заблуждений» [2, c. 348]. Та-
ким образом, каждый текст репрезентирует 
особый способ концептуализации мира, от-
личающийся определённым уровнем знаний 
о мире – целостным, частичным или даже 
искажённым. Как же избежать ошибок эво-
люции, как отличить культурный упадок от 
восхождения?

Безусловным признаком «восходящей» 
эволюции является осознанный характер тек-
стовой деятельности. 

Линейное развёртывание события, созер-
цание непрерывной континуальности и его 
неосознанное отражение, наблюдаемые 
в современном текстовом пространстве, не 
являются культурным началом. Свидетель-
ством культуротворчества является осмыс-
ленная реакция на определённое событие, 
осознанный выбор этого события и выраже-
ние чёткой авторской позиции. Только осоз-
нанный «ценностный отбор» автора текста 
ставит его произведение на вершину соци-
альной эволюции.

Некоторые выводы

1. Исследование текстовой лингвокуль-
туры имеет важное теоретическое научное 
значение. Оценка текстовой деятельности как 
определённого качества речемышления, как 
уровня развития познавательной деятельнос-
ти человека может быть дана в рамках линг-
вокультурологической методологии. 

2. Эволюция текстовой лингвокультуры 
происходит в сфере обобщающих, абстракт-
ных свойств концептов и проявляется в осоз-
нанном характере текстовой деятельности, 
целенаправленной текстуализации абсолют-
ных социальных ценностей. Культурообра-
зующее значение текстового концепта и его 
эволюционно-познавательные характерис-
тики актуализируют определённую степень 
усвоения социального опыта.

3. Познавательный масштаб текстовой 
лингвокультуры определяется в зависимости 
от семантического «объёма» концептуальной 
системы, увеличивающегося и уплотняюще-
гося вместе с присвоением абстрактных зна-
чений текстовых концептов и их связанности 
в текстовом пространстве средствами сюжета 
и подтекстовой имплицитики. 
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By “dialectics” Engels said that he meant 
the laws of all motion, in nature, history, and 
thought. He named three such laws: the law of 
the Transformation of Quantity into Quality, 
the Law of the Mutual Interpenetration of 
Opposites, and the Law of the Negation of 
the Negation. These dialectical principles or 
laws were supposed to represent the most 
general patterns of matter in motion.

Loren R. Graham [8, p.52] 

То, что цитата, вынесенная в начало ста-
тьи, представляет собой англоязычный текст, 
может вызвать у незнакомого с английским 
языком русскоязычного читателя недоумение 
или даже раздражение. Возникает вопрос: не 
лучше ли было поместить в этом месте пере-
вод с английского на русский? Ответ: в ка-
ком-то отношении это действительно было 
бы лучше; но в каком-то другом отношении 
это было бы хуже; и именно второе отноше-
ние нас в данной работе интересует. 

В вышеприведённом «эпиграфе» сосре-
доточим внимание на следующем предло-
жении: “He named three such laws: the law 
of the Transformation of Quantity into Quality, 
the Law of the Mutual Interpenetration of 
Opposites, and the Law of the Negation of the 
Negation”. В этом предложении упомина-
ются три основных закона диалектики. Риск 
неадекватного перевода названий первого 
и третьего законов невелик: буквальный пе-
ревод здесь вполне адекватен. А вот что оз-
начает словосочетание “the Law of the Mutual 
Interpenetration of Opposites”? На первый 
взгляд, с некоторой точки зрения, этот вопрос 
кажется тривиальным: почти всякий, основа-
тельно изучавший диамат в  советском вузе, 
сразу же ответит, что речь здесь идёт о «за-
коне единства (тождества) и борьбы проти-
воположностей». Но ведь не каждый читатель 
(например, сегодняшний или завтрашний 
студент) основательно изучал диамат в со-
ветском вузе. Обычно кое-что при перево-
де «вычисляется» из контекста, но у разных 
групп читателей контексты разные и, более 
того, они изменяются. В таком случае было 
бы хорошо уменьшить зависимость от неоп-
ределённости контекста, порождающей неоп-
ределённость перевода. Буквальный перевод, 
если он почти не расходится с содержанием 
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Аннотация 
В статье исследуется точная формулировка  

диалектического закона  взаимопроник-
новения  противоположностей, который  

рассматривался Энгельсом как  основной 
закон диалектики. На  историко-философс-
ком материале  демонстрируется, что лишь 
(примерно) в середине ХХ века этот основ-
ной закон диалектики был назван «законом 

единства и борьбы противоположностей». 
Впервые в мировой философской литера-
туре:  дискретная математическая модель 

закона взаимопроникновения  противо-
положностей сопоставляется с дискретной 

математической моделью  закона единства 
противоположностей. Впервые в мире то, 

что эти законы  формально-аксиологически  
эквивалентны друг другу и,  следовательно, 

их названия взаимно заменимы в фор-
мально-аксиологическом отношении (но не 
вообще), доказывается путём «вычисления» 
соответствующих  ценностных таблиц в дву-
значной  алгебраической системе формаль-

ной аксиологии.  
Ключевые понятия: 

Энгельс, 
диалектический закон, 

единство противоположностей, 
взаимопроникновение-

противоположностей, 
алгебра формальной аксиологии. 

* Данная статья – продолжение статьи [4]. Поэтому в данной статье не повторяются многочисленные 
точные определения используемых понятий и ценностные таблицы, приведённые ранее в [4]. Но для 
понимания настоящей статьи все эти определения и таблицы необходимы. Это примечание отсылает 
заинтересованного читателя к [4], где все необходимые разъяснения, глоссарии, таблицы и дефиниции 
даны. Система используемых обозначений (символов искусственного языка) в данной статье точно та 
же, что и в статье [4]. Такая отсылка к [4] необходима, чтобы не нарушить рекомендуемый редакцией 
предел объёма статьи: если в ней снова повторить все необходимые дефиниции и таблицы, то текст 
будет неприемлемо большим. Теперь же он находится в пределах рекомендуемой меры, и при желании, 
в принципе, может быть понят точно и полностью, если и только если привлечь для этого статью [4].
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текста (его «духом»), – самое эффективное 
средство уменьшения зависимости от неоп-
ределённости контекста, но, к сожалению, 
оно не универсально: в некоторых случаях 
буквальный перевод неадекватен, поэтому, 
необходим анализ конкретной ситуации. От 
этих общих теоретико-лингвистических со-
ображений перейдём к интересующему нас 
конкретному вопросу – что получится, если 
осуществить буквальный перевод словосоче-
тания “the Law of the Mutual Interpenetration 
of Opposites”? Не может ли он также ока-
заться вполне адекватным (как и в случае 
первого и второго законов)? Самый важный 
и самый проблемный пункт в переводе об-
суждаемого словосочетания – значение слова 
“penetration”. При буквальном переводе оно 
(вероятнее всего) означает «проникновение». 
Если с этим согласиться, то буквальным пере-
водом словосочетания “the Law of the Mutual 
Interpenetration of Opposites” будет словосо-
четание «Закон Взаимопроникновения Про-
тивоположностей». 

Совпадает ли семантическое значение 
этого словосочетания с семантическим зна-
чением словосочетания «Закон Единства 
и Борьбы Противоположностей»? Являются 
ли слова «единство» и «борьба» синонима-
ми слова «взаимопроникновение»? Строго 
говоря, в каком-то смысле нет. Тогда является 
ли сложное (составное) слово «единство-и-
борьба» синонимом слова «взаимопроникно-
вение»? На мой взгляд, строго говоря, в ка-
ком-то смысле нет: Если использовать обсуж-
даемые слова в самом широком их смысле 
или учитывать существование качественно 
различных значений этих слов, то можно за-
метить, что в некотором важном отношении 
они синонимами не являются, хотя какая-то 
важная связь между ними, я уверен, сущест-
вует, но какая именно? – ответ неясен: вопрос 
нуждается в тщательном изучении. Поэтому 
воздержимся от абсолютного отождествления 
закона взаимопроникновения противополож-
ностей и закона единства и борьбы проти-
воположностей: будем обсуждать и модели-
ровать эти, наверное, как-то связанные друг 
с другом законы диалектики по отдельности 
(независимо друг от друга) до выяснения 
имеющейся между ними взаимосвязи. 

Данная статья посвящена исследованию 
дискретной математической модели диалек-
тического принципа взаимопроникновения 
противоположностей. Но не идём ли мы на 
поводу у Лорена Грэхэма, который занимался 
систематическим изучением и критикой диа-
лектического материализма в связи с исто-
рией естествознания? Что, если его критика 
есть результат предубеждения в сочетании 
с плохим знанием предмета? Не искажает 
ли он историко-философские факты? Хоро-

шо ли он знает источники: труды классиков 
марксизма-ленинизма и советскую учебную 
литературу по диамату? Возникновение та-
ких вопросов естественно, так как нередко 
печатная продукция советологов оказывалась 
некачественной: или из-за их нечестности, 
предвзятости, или из-за неаккуратности ар-
гументов и незнания фактов. Однако в дан-
ном конкретном случае нужно признать вы-
сокое качество научной работы Грэхэма: он 
хорошо знает предмет своих исследований, 
в частности, труды классиков марксизма-ле-
нинизма и, в особенности, работы Энгельса. 
Если обратиться к «Диалектике природы», то 
можно найти в ней следующие два фрагмен-
та. Цитирую: 

«[НАБРОСОК ОБЩЕГО ПЛАНА]…

… 3. Диалектика как наука о всеобщей 
связи. Главные законы: превращение коли-
чества и качества – взаимное проникнове-
ние полярных противоположностей (Курсив 
мой. – В.Л.) и превращение их друг в друга, 
когда они доведены до крайности, – раз-
витие путем противоречия, или отрицание 
отрицания, – спиральная форма развития» 
[7, с. 343]. 

«ДИАЛЕКТИКА

(Развить общий характер диалектики как 
науки о связях в противоположность метафи-
зике).

Таким образом, история природы и чело-
веческого общества – вот откуда абстрагиру-
ются законы диалектики. Они как раз не что 
иное, как наиболее общие законы обеих этих 
фаз исторического развития, а также самого 
мышления. По сути дела они сводятся к сле-
дующим трём законам: 

Закон перехода количества в качество 
и обратно.

Закон взаимного проникновения проти-
воположностей (Курсив мой. – В.Л.).

Закон отрицания отрицания» [7, с.384].
В последней цитате название второго из 

трёх основных законов диалектики, перечис-
ленных Энгельсом, представляет собой бук-
вальный перевод на русский язык англоязыч-
ного названия второго из трёх основных за-
конов диалектики, перечисленных Грэхэмом. 
Следовательно, в приведённом в самом на-
чале статьи англоязычном тексте Грэхэм не 
искажает наследие классиков марксизма-
ленинизма, рассуждает аккуратно и честно, 
исходит из текстов классиков, в частности из 
работ Энгельса, в особенности из «Диалек-
тики природы». Примечательно, что второй 
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из процитированных нами выше фрагмен-
тов из «Диалектики природы» Энгельса был 
процитирован также в посвящённой диама-
ту первой части учебника «Диалектический 
и исторический материализм», изданного 
в 1934 г. под ред. М.Б. Митина в разделе 
«Закон единства противоположностей» гла-
вы «Законы материалистической диалектики» 
[5, с. 140]. Автор упомянутого раздела писал 
далее: «Перейдем теперь к рассмотрению 
основного закона материалистической диа-
лектики – закона единства противополож-
ностей» [5, с. 140]. Здесь следует особо 
подчеркнуть, что этот текст был издан 
в 1934 г. В СССР 20-х, 30-х и 40-х годов 
было лингвистическим обычаем, статистиче-
ской нормой (привычкой словоупотребле-
ния) именовать основной закон («ядро») 
диамата «Законом единства противополож-
ностей»: слово «борьба» в название закона 
тогда ещё не входило [5, с. 140–157]. При этом 
часто в 20-х, 30-х и 40-х годах в качестве си-
нонима для словосочетания «Закон единства 
противоположностей» использовалось слово-
сочетание «Закон взаимопроникновения про-
тивоположностей» [5, с. 140,146,147–150]. Это 
можно подтвердить, например, следующими 
цитатами: «Материалистическая диалектика 
Маркса–Энгельса–Ленина видит в единстве 
(взаимопроникновении) противоположнос-
тей основной закон диалектического разви-
тия» [5, с. 146]. «Взаимоотношение – взаимо-
проникновение и борьба – противополож-
ных, противоречивых сторон, заключённых 
в предмете, определяет его жизнь, даёт ему 
импульсы к самодвижению, к развитию. Вот 
почему закон единства, взаимопроникно-
вения противоположностей является основ-
ным, важнейшим, решающим в диалектике 
[5, с. 147]. «… Закон единства противополож-
ностей есть основной закон диалектики… Если 
Энгельс в «Анти-Дюринге» приводил в инте-
ресах популярного изложения ряд примеров 
этого закона, в то же время рассматривая 
взаимопроникновение противоположностей 
как наиболее общий закон развития, то Пле-
ханов сводит этот всеобщий закон к частным 
его случаям и проявлениям…

Поэтому в материалистической диалек-
тике крайне важно правильно понять, в чём 
состоит взаимоотношение между противопо-
ложностями. Единство противоположностей 
есть одновременно их взаимное проникнове-
ние, их тождество и их взаимное исключение, 
отрицание, борьба [5, с. 147]. 

Позднее (например, в 60-х, 70-х и 80-х 
годах ХХ века) лингвистическим обычаем 
(привычкой словоупотребления) в СССР ста-
ло именовать основной закон («ядро») диа-
мата «Законом единства и борьбы противо-
положностей» [1; 2, с. 142, 144, 146]. Разговор 

о «взаимопроникновении противоположнос-
тей как основном законе материалистиче-
ской диалектики» стал в это время уже чем-
то экзотическим, необычным (нарушающим 
обычай словоупотребления). В последние 
десятилетия существования СССР обычай 
(статистическая норма словоупотребления) 
настолько изменился, что стало уже вполне 
уместным и даже целесообразным включе-
ние в новую учебную литературу по диамату 
напоминания о том, что «Энгельс … называл 
закон единства и борьбы противоположнос-
тей законом взаимного проникновения про-
тивоположностей» [6, с. 311]. Но уже и в 1934 
г. в СССР аспект борьбы противоположнос-
тей стал выходить на первый план, оттесняя 
аспект их взаимопроникновения (на второй 
план, а затем и на третий). Ссылаясь на Ле-
нина, автор обсуждаемого раздела учебника 
1934 г. [5] писал об относительности взаи-
мопроникновения противоположностей и об 
абсолютности борьбы между ними. Цитирую: 
«Они не понимают, что в каждом различии 
заложено уже противоречие, они ограничи-
вают, подобно Плеханову, всеобщий харак-
тер закона противоречивого развития. Между 
тем Ленин, наоборот, подчеркивает услов-
ный, временный, относительный характер 
единства, тождества, взаимопроникновения 
противоположностей и абсолютный характер 
их взаимного отрицания, взаимоисключения 
противоположностей, их борьбы, являющей-
ся источником развития.

Определённое единство противополож-
ных сторон, тенденций в предмете каждый 
раз не носит абсолютного характера, оно 
имеет относительное значение. Но если вре-
менно, относительно преходящее единство 
противоположностей, которые также не ос-
таются неизменными, как и самый предмет, 
то абсолютна борьба их…

И в релятивном, относительном есть 
абсолютное, говорит в другом месте Ленин. 
И во взаимопроникновении противополож-
ностей мы должны видеть их борьбу: самое 
тождество, взаимопроникновение противо-
положностей мы должны рассматривать как 
проявление их борьбы, – и в этом заклю-
чается глубочайший смысл ленинских слов 
о переходе от одного к другому как “самом 
важном”» [5, с. 150].

«Тождество противоположностей, их вза-
имопроникновение, их взаимопереход одной 
в другую Ленин считает самым важным для 
понимания сути диалектики. В то же время он 
подчеркивает условный характер этого тож-
дества противоположностей, возможность 
его лишь при определёенных условиях, то 
обстоятельство, что един ство противополож-
ностей относительно, а борьба их абсолют-
на» [5, с. 148].
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Теперь, рассмотрев диалектический при-
нцип взаимопроникновения противополож-
ностей и с логико-лингвистической, и с ис-
торико-философской точек зрения, перейдём 
к его абстрактно-теоретическому исследова-
нию и дискретному математическому моде-
лированию в самом общем виде. 

Многие критики объективной диалекти-
ки считают обсуждаемый принцип логически 
противоречивым проявлением мистики или 
просто бессмыслицей (плохим синтаксисом). 
Некоторые критики полагают, что и до Мар-
кса и после него в философской литературе 
не было, и до сих пор нет достаточно ясно-
го и точного определения значения слова 
«закон (или принцип)» в знаменитом сло-
восочетании «основные законы (принципы) 
диалектики» [8]. Существование таких кри-
тиков оправдано тем, что очень многие фор-
мулировки принципа взаимопроникновения 
противоположностей, данные в естествен-
ном языке, действительно не выдерживают 
критики из-за нечёткости (расплывчатости) 
и многозначности используемых языковых 
средств. Однако, по моему мнению, вопре-
ки неблагоприятной историко-философ ской 
традиции, все-таки можно сформулировать 
обсуждаемый принцип точно, ясно и логи-
чески непротиворечиво, если и только если 
использовать для этого искусственный язык 
дискретной математической модели диалек-
тико-материалистической философии как 
системы ценностных функций от некоторого 
конечного числа ценностных переменных. На 
мой взгляд, принцип взаимопроникновения 
противоположностей адекватно моделирует-
ся следующей парой уравнений двузначной 
алгебры формальной аксиологии, существен-
но использующих определенную в [4] бинар-
ную операцию С2.

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

2) БZa=+=C2aZa: бытие (противополож-
ности a) есть (бытие (противоположности 
a)  внутри a). 

Система уравнений 1 и 2 формально-
логически непротиворечива и представляет 
собой точную формулировку принципа вза-
имопроникновения противоположностей. 
Проверка этих уравнений путём «вычисле-
ния» соответствующих ценностных таблиц 
с применением соответствующих дефиниций 
понятий (из статьи [4]) – конкретный пример 
того, как, согласно Г.В.  Лейбницу, можно 
было бы заменить эмоциональное уверение 
спокойным «счётом» [3, c. 491–497]. 

Приведём ещё один пример эвристиче-
ски и дидактически ценной замены агрессив-
ного эмоционального уверения на спокойный 
«счёт». Выше в данной статье мы решили 
воздержаться от абсолютного отождествле-

ния семантических значений слов «единс-
тво» и «взаимопроникновение», а также от 
априорного признания этих слов синонима-
ми, так как, согласно содержательной лингви-
стической интуиции, в каком-то отношении, 
значения этих слов не полностью тождест-
венны. Однако упомянутая интуиция не ис-
ключает возможность существования некой 
очень важной связи и даже эквивалентности 
значений обсуждаемых слов в каком-то от-
ношении, делающей эти слова взаимозаме-
няемыми, т.е. синонимами, в этом (и только 
в этом!) отношении. 

Рассмотрим «взаимопроникновение про-
тивоположностей». Используя искусственный 
язык алгебры метафизики, это словосочета-
ние можно заменить на «взаимопроникнове-
ние а и Za». Здесь Za – противоположность 
для (чего) a. Устраним из выражения «вза-
имопроникновение а и Za» оставшиеся эле-
менты естественного языка, чтобы получить 
«формулу». Для этого нужно «перевести» сло-
во «взаимопроникновение» на искусственный 
язык алгебры метафизики. Это можно сделать 
следующим образом. С содержательной точ-
ки зрения, «взаимопроникновение а и Za» ес-
тественно отождествляется с «объединением 
(проникновения а в Za) и (проникновения Zа 
в a). С содержательной точки зрения, «про-
никновение некого х в какой-то у» означает 
бытие (нахождение) х внутри у. 

Это наводит на мысль, что адекватным 
переводом выражения «взаимопроникнове-
ние a и Za» на искусственный язык алгебры 
метафизики будет формула К2С2аZаС2Zаа. 
Теперь от словосочетания «взаимопроник-
новение противоположностей» обратимся 
к словосочетаниям «единство противополож-
ностей» и «тождество противоположностей». 
Их переводами на искусственный язык алгеб-
ры философии будут формулы К2аZа и Т2аZа, 
соответственно. Являются ли формулы К2аZа, 
Т2аZа и К2С2аZаС2Zаа формально-аксиологи-
чески эквивалентными друг другу? Давайте 
«посчитаем»! В результате «вычисления» цен-
ностных таблиц для этих формул оказывается, 
что при любых значениях переменной а они 
имеют значение п, т.е. представляют собой 
формально-аксиологическое противоречие 
и, следовательно, они формально-аксиоло-
гически эквивалентны друг другу, т.е. в иссле-
дуемой алгебраической системе диалектики 
имеют место следующие уравнения. 

3) К2аZа=+=Т2аZа.
4) Т2аZа=+=К2С2аZаС2Zаа. 
5) К2аZа=+=К2С2аZаС2Zаа. 
Это значит, что в точно определенном 

в [4] формально-аксиологическом отноше-
нии (а не в любом отношении вообще) сло-
восочетания «закон взаимопроникновения 
противоположностей» и «закон единства про-
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тивоположностей» являются взаимно замени-
мыми. В конечном счёте, к этому же выводу 
о взаимной заменимости обсуждаемых тер-
минов марксисты-ленинцы, в конце концов, 
и пришли (руководствуясь содержательной 
революционной интуицией). Но какой ценой! 
К сожалению, цена вопроса была слишком 
высока. То, что постепенно, медленно, долго 
вызревало в результате ожесточённых споров 
больших групп марксистов-ленинцев между 
собой, сопровождавшихся взаимными ос-
корблениями, обвинениями и репрессиями 
(вплоть до расстрела), можно в целом ряде 
важных случаев сделать значительно быстрее, 
спокойнее, экономнее (без растраты невос-
полнимых ресурсов), если серьезно отнестись 
к призыву Лейбница «Давайте посчитаем!». 
Для этого можно воспользоваться эвристи-
ческими и дидактическими возможностями 
предложенной в [4] простейшей (двузначной) 
дискретной математической модели диалекти-
ческого материализма как формально-аксио-
логической системы. 
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Заявленная тема спровоцирована поле-
мической статьёй В.О. Лобовикова и жела-
нием разобраться с вопросом о том, явля-
ется ли та научная школа– школа М.Н. Рут-
кевича и И.Я. Лойфмана [1], к которой 
я себя безоговорочно причисляю, лишь 
достоянием историко-философских архи-
вов или у неё есть будущее. Завер шившие 
свой жизненный путь в последнее десяти-
летие  М.Н. Руткевич и И.Я. Лойфман  до 
конца дней своих отстаивали в фило софии 
принципы творческого марксизма, ядром 
которого они считали диалектический ма-
териализм. Ошибочно считать, что они 
придержавались данной позиции лишь по 
привычке, заложенной в эпоху советской 
философии, отстав от философских нова-
ций двухтысячных. На удивление, и Рут-
кевич, и Лойфман были хорошо знакомы 
с новейшими достижениями как в отечест-
венной, так и за рубежной философии, но 
отстаивали именно «диамат». Для ответа 
на поставленный вопрос в данной конк-
ретной ситуации надо обратиться к идеям 
проф.  В.О. Лобовикова.

Я вовсе не против «оцифровки» диама-
та, но у меня есть возражения против той 
его трактовки, которую предлагает Влади-
мир Олегович.

1. Владимир Олегович считает возмож-
ным существование «диамата» не в марк-
систском варианте («… логически возможно 
существование такой конкретной системы 
диалектического материализма, которая ис-
торически никак не связана с марксизмом-
ленинизмом, а также… социально-полити-
чески независима от интересов пролетари-
ата и беднейшего крестьянства, не связана 
с ними необходимо» [2, с. 128]. Данный 
тезис, основополагающий в рассуждениях 
моего визави, представляется мне спор-
ным. Если обратиться к составляющим 
принципам диалектического материализма 
(материализму и диалектике), то нельзя 
не учитывать ряд существенных факторов, 
без которых рассуждения на тему «диамата» 
попросту бьют мимо цели.

Так, само деление на материализм 
и идеализм было необходимо для того, 
чтобы, в т.ч. и в философии, можно было 
произвести размежевание на партии, обос-
новать идеологичность философии. Это 
размежевание было изобретено именно 
марксизмом. Сначала Энгельс в работе 
«Людвиг Фейербах и конец классической 
немецкой философии» обнаруживает, что 
вся предшествующая философия враща-
лась вокруг т.н. основного вопроса фило-
софии, решение которого было возможно 
с позиций либо материализма, либо иде-
ализма. А затем Ленин в «Материализме 
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под сомнение поиск внеисториче ской 
сути «диамата». «Диамат» – уникальное 

по своему содержанию философское 
творение, подобных которому история 
философии не знала. Он есть продукт 

социально-политического развития За-
падной Европы сер. ХIХ в., а принципы 
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научности и идеологичности – обосно-
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мическим и политическим положением 
выражать общечеловеческие интересы. 

Для основоположников марксизма «диа-
мат» – незаменимое мировоззренческое 
и методологическое средство, без кото-
рого невозможны теоретические постро-

ения в науке. Мировоззренческо-мето-
дологическая составляющая «диамата», 

отвечавшая переходу от классической 
стадии науки к постклассической, сохра-

няет своё значение, поскольку важней-
шие открытия новейшей стадии науки 
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и эмпириокритицизме» заявляет, что фи-
лософия, как и две тысячи лет тому назад, 
партийна, и в ней можно выделить линии 
Демокрита и Платона – материализм и иде-
ализм. Но кто сегодня всерьёз возьмётся 
доказывать, что Демокрит – материалист, 
а Платон в решении основного вопроса 
философии (он ещё и не знал о его су-
ществовании) – идеалист. Смысловые про-
блемы философии не улавливаются этой 
грубой схемой.

«Принять абстракцию от истории» 
[2, с. 128], как предлагает Владимир Оле-
гович, не получится, потому что «диамат» – 
это детище конкретных обстоятельств 
и конкретных личностей. Логическое рас-
смотрение, если только оно не задаётся це-
лью, вознести нас в какие-нибудь «возмож-
но/невозможные» миры, а остаётся вместе 
с нами на грешной Земле, с неизбежностью 
вырастает из исторического исследования. 
Единству исторического и логического нас 
учит тот же «диамат». Вне исторического 
логическое превращается в фантастичес-
кое, мифическое и т.п.

Следовательно, принцип материализ-
ма как основоположение «диамата» имеет 
под собой прежде всего социально-клас-
совую подоплеку, трансформированную 
в области философской теории в партий-
но-идеологический фактор. Подтвержде-
нием тому служит афористично звучащий 
в «Манифесте коммунистической партии» 
тезис: «Пролетариат находит в философии 
духовное оружие. Философия находит 
в пролетариате материальное оружие».

Принцип материализма в «диамате», 
как считали его творцы, имел уникальное 
содержание, которое не могло появиться 
в предшествующей им философии. В кон-
це жизни Энгельс, оценивая достигнутое 
им и Марксом в области философии, при-
ходит к выводу, что разработанный ими 
материализм впервые в истории филосо-
фии приобрёл последовательный харак-
тер в том смысле, что «диамат» означает 
не только материалистическое понимание 
природы, но и человеческой истории. По-
этому «диамат» в своем завершённом виде 
включает в себя и «истмат». Трактовка че-
ловеческой истории как естественно-исто-
рического процесса оказалась возможной 
потому, что Маркс и Энгельс в области 
философии обосновали решающую роль 
во всемирной истории класса, создающего 
материальные условия жизни общества. 

Принцип диалектики как второе ос-
новоположение «диамата» также был 
предназначен для выражения социально-
классовых интересов «материального ору-
жия» марксизма – пролетариата – и был 

органически связан с принципом матери-
ализма. Обоснование здесь такое. Маркс 
и Энгельс рассматривали жизнь социума 
как саморазвивающуюся систему.Для этого 
надо было обнаружить источник самораз-
вития. В качестве такового они признавали 
противоречия, которые сначала возникают 
в экономических отношениях, составляю-
щих базис общественной жизни. Не рас-
крывая всего механизма саморазвития, 
отметим схематично, что сам процесс са-
моразвития протекает как смена экономи-
ческих формаций; и подчиняется эта смена 
закону отрицания отрицания, поскольку на 
стадии коммунистической формации про-
исходит возврат к общественной собствен-
ности на средства производства, которая 
господствовала на ранних этапах. Смена ка-
чественных состояний общества происходит 
в ходе революций, ведь «социальные рево-
люции –локомотивы истории». Революции 
есть не что иное, как открытое проявлений 
социально-классовых противоречий – ис-
точника саморазвития любого социума. 

Прорисовывается блок категорий диа-
лектики, который радикально отличается 
не только от аристотелевской или, скажем, 
кантовской системы категорий, но даже от 
гегелевской. Эта последняя упомянута лишь 
потому, что в адрес основоположников 
марксизма неоднократно высказывались 
обвинения в том, что они выстроили свою 
философию, пользуясь в качестве подпор-
ки «гегелевскими костылями» – законами 
диалектики. 

2. Поиск вне исторической сути «диама-
та» понадобился Владимиру Олеговичу не 
случайно, ведь его цель – формализовать 
«диамат», а средством формализации вы-
брана формальная аксиология. Он считает, 
что «такой разворот событий (формально-
аксиологическая ре-интерпретация диамата) 
не просто спасителен, но ещё и очень вы-
годен для диалектико-материалистической 
философии. Она приобретает защищённость 
и независимость от развития логически орга-
низованной системы фактов опытной науки. 
Поэтому глупо отказываться от возможности 
успешно адаптировать диалектический ма-
териализм к современным условиям путём 
истолкования его как формально-аксиоло-
гической системы» [2, с. 130–131].

В цитированном фрагменте заявлена 
оригинальная позиция самого проф.  Ло-
бовикова, в отношении которой у меня 
есть вопросы и возражения.

Во-первых, если даже в первом при-
ближении выяснить, что собой представля-
ет аксиологическая интерпретация (будь то 
формальная или содержательная), то мы 
неизбежно должны будем признать при-
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вязку интерпретируемого объекта к цен-
ностям. Автор и не отрицает этого, а, на-
против, подчеркивает данный момент, 
когда пишет: «… в сущности диалектичес-
кий материализм есть не что иное, как 
некая специфическая система ценностных 
функций…» [2, с. 131]. Но ведь Владимир 
Олегович вознамерился понять суть «диа-
мата» без его ценностных ориентаций, без 
его привязанности к интересам пролетари-
ата и беднейшего крестьянства. Выходит, 
что он готов допустить некие абстрактные 
ценностные установки, непонятно к кому 
относящиеся (он говорит об «оценива-
ющем субъекте», о некоем «оценщике» 
[2, с. 131]. И тогда вся сфера человечес-
кой жизнедеятельности пропускается им 
через рамки только «хороших» и «плохих» 
поступков, чем заметно упрощается и при-
митивизируется, становится тривиальной. 
В.О. Лобовиков пишет: «Двузначная ал-
гебра формальной этики строится на мно-
жестве любых поступков, являющихся либо 
хорошими (добром), либо плохими (злом) 
с точки зрения некоторого оценивающего 
субъекта…» [2, с. 131]. Но ведь уже гречес-
кие софисты, раскрывая неоднозначность 
нравственно-правового мира, показывали, 
сколь сложна человеческая жизнь – в ней 
насущным является требование справед-
ливости (а не только свершения хороших 
и плохих поступков). А справедливость по 
природе своей релятивна и только реля-
тивна, поскольку справедливое для бед-
няка абсолютно не удовлетворит богатого 
и наоборот (Фразимах); убедиться в этом 
несложно и сегодня. 

В этих оценках человеческого сущест-
вования марксизм, конечно, ближе к Фра-
зимаху, чем к проф. Лобовикову. И когда 
Владимир Олегович замечает в выводах, 
что «ни Маркс, ни Энгельс, ни Ленин, ни 
их многочисленные сторонники и про-
тивники не могли даже предположить, 
что диалектический материализм имеет 
серьёзные формально-аксиологические 
основания, которые могут быть адекват-
но представлены на уровне алгебры цен-
ностей…» [2, с. 135], в сознании читателя 
возникает несостыковка формализации 
просто «хороших или плохих» поступков 
с кричащими и многозначными противо-
речиями современного глобализирующе-
гося мира. Законы и принципы «диамата» 
в философской форме как раз и схваты-
вали сложность и запутанность западно-
европейского типа цивилизации, который 
они квалифицировали как капиталисти-
ческий путь развития (буржуазный способ 
производства), с позиций одного «оцени-
вающего субъекта» – пролетариата.

3. Нельзя не остановиться ещё на од-
ном аргументе проф. Лобовикова, кото-
рый заставляет нас обратиться к фактору 
науки. Он полагает, что философия «диа-
мата» за счёт формализации «приобретает 
защищённость и независимость от разви-
тия логически организованной системы 
фактов опытной науки» [2, с. 130]. Если 
уточнить, то «логически организованная 
система фактов опытной науки», по сути 
дела, и есть то, что называется наукой. 
Тогда выходит, что наш профессор уверен 
в негативном влиянии науки на «диамат». 
Но с этим трудно согласиться. 

Для любого, знакомого с произве-
дениями основоположников марксизма, 
очевидно, что тексты Маркса и Энгель-
са наполнены уважительным отношени-
ем к науке, признаки научного отноше-
ния к миру стали мерилом для создания 
«диамата» как философской теории. Так, 
нельзя не принять во внимание, что «Ка-
питал» Маркса являет собой своеобразную 
вершину достижений в области социально-
экономических наук, начиная с 40-х годов 
ХIХ столетия. При подготовке «Капитала» 
Маркс обстоятельно погрузился в освое-
ние высшей математики и возможностей её 
приложения, попытавшись выяснить фи-
лософскую природу дифференциального 
и интегрального исчисления. «Диалектика 
природы» Энгельса не только демонстри-
рует основательное знакомство её автора 
с новейшими открытиями в области естес-
твенных наук и математики, но и стрем-
ление мыслителя обнаружить среди них 
такие, которые радикально повлияли на 
смену научной картины мира. Так, Энгельс 
проводит диалектико-материалистический 
анализ трёх великих открытий – закона со-
хранения и превращения энергии, дарви-
новской теории эволюции и естественного 
отбора, а также теории клеточного стро-
ения растительного и животного мира. 
А такие его произведения, как «Происхож-
дение семьи, частной собственности и го-
сударства», «Роль труда в процессе пре-
вращения обезьяны в человека» по мер-
кам сегодняшнего дня могут быть отнесены 
к междисциплинарным исследованиям на 
стыке антропологии, анатомии, физио-
логии, этно графии, истории, экономики, 
языкознания и др. Нельзя не принимать 
во внимание и многочисленные работы по 
проблематике политических наук.

Творцы «диамата» не только не пасова-
ли перед наукой, но имели твёрдое убеж-
дение в необходимости философского ана-
лиза результатов, полученных на стадии эм-
пирических исследований. Другими словами, 
для основоположников марксизма «диамат» 
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незаменимое мировоззренческое и методо-
логическое средство, без которого в науке 
невозможны теоретические построения, без 
принципов «диамата» научные исследования 
превращаются в «ползучую» эмпирию.

Именно в таком ключе трактуют «диа-
мат» основатели научной школы «диалек-
тика и теория познания» – И.Я. Лойфман и 
М.Н. Руткевич. Они признают неисчерпанным 
мировоззренческий и методологический по-
тенциал «диамата» и считают необходимым 
творчески развивать марксизм, поскольку 
важнейшие открытия новейшей стадии науки 
нуждаются в философском анализе и пост-
роении научной картины мира. При этом 
главная проблема заключается в отсутствии 
в современной отечественной и зарубежной 
философии категориального инструментария 
для исследования того, что происходит в пос-
тклассической науке. Тогда как «диамат» за-
дает вполне определённую целостную рамку 
для восприятия и оценки научных открытий. 
«Диаматовская» категориальная сетка наце-
ливает на раскрытие особенностей органи-
зации объектов, способов их функциони-
рования и развития. Какие бы радикальные 
перемены ни происходили в научных пред-
ставлениях о мире, ни один из трёх указанных 
аспектов не может быть упущен.

Рассматривая статус диамата в отноше-
нии науки, недостаточно констатировать его 
включённость в научную парадигму. Соот-
ветствие «диамата» критериям научности 
своего времени объясняется и внешними по 
отношению к науке факторами. В советский 
период всегда подчеркивалось органическое 
единство научности и идеологичности фи-
лософии марксизма. Возможность подобно-
го соединения несоединимого – научности 
(= объективности и истинности) и идеоло-
гичности /партийности – обосновывалась 
тем, что пролетариат в истории человечества 
представляет собой единственный класс, при-
званный своим экономическим и политиче-
ским положением выражать  общечеловечес-
кие интересы, поскольку не заинтересован в 
сохранении себя как класса. Другими слова-
ми, и научный аспект «диамата» неразрывно 
связан с социально-политической установкой 
основоположников марксизма.

Связь марксистского понимания науч-
ности с социально-политическими явления-
ми – это не просто советская интерпретация 
событий 40–90-х гг. ХIХ в. У основоположни-
ков марксизма почти повсеместно определе-
ния науки сопрягаются с оценкой её реальной 
социальной значимости. Её природа и смысл 
раскрываются в системе капиталистического 
производства, например, таким образом: 
«капитализм создаёт систему всеобщей по-
лезности; даже наука выступает лишь в ка-

честве носителя этой системы всеобщей по-
лезности» [3, с. 386]. При этом логика «диа-
матовского» подхода нацелена на оценку 
всех явлений с позиций пролетариата, что 
приводит их к признанию даже в сущностных 
определениях науки того, что она становится 
чуждой, враждебной и господствующей по 
отношению к труду силой.

В системе капиталистического способа 
производства наука – её важнейший фактор, 
а по отношению к рабочему она есть не что 
иное, как «фактор отчуждения». Намеченные 
в ранних «Экономическо-философских руко-
писях 1844 года» формы отчуждения челове-
ка труда наука дополняет ещё одной формой: 
«происходит отделение науки как науки, при-
мененной к производству, от непосредствен-
ного труда …» [4, с. 556], а «труд, не требую-
щий от рабочего знания … не позволяет раз-
вертывать в процессе труда ему (рабочему) 
свою духовную энергию» [4, с. 556].

Выводы по науке как фактору отчужде-
ния те же, что и в отношении всех осталь-
ных форм отчуждения: «в таком труде, где 
человек лишён интеллектуального начала 
(представленного теперь, в первую очередь, 
наукой), он утрачивает себя как родовое су-
щество» [3, с. 556].

Признавая высокую освободительную 
миссию науки, вытекающую из её сущнос-
тного предназначения, Маркс одновремен-
но показывает, что при буржуазном строе 
происходит кардинальное изменение этой 
миссии, её полное оборачивание: «практи-
чески естествознание посредством промыш-
ленности ворвалось в человеческую жизнь … 
и подготовило человеческую эмансипацию, 
хотя непосредственно оно вынуждено было 
довершить обесчеловечение человеческих 
отношений» [5, с. 595].

Прихожу к выводу, что диалектический 
материализм – уникальное по своему со-
держанию философское творение, подоб-
ных которому история философии не знала 
в силу того, что по сути своей диалектичес-
кий материализм есть продукт социально-
политического развития Западной Европы 
середины ХIХ в. Многофакторное ценнос-
тно-смысловое наполнение диамата вряд 
ли позволяет «оцифровать» его средствами 
формальной аксиологии, дифференциру-
ющей поведение людей лишь в призме 
«хороших» и «плохих» поступков. Вместе 
с тем, как нам представляется, мировоз-
зренческо-методологическая составляющая 
диамата, отвечавшая переходу от класси-
ческой стадии науки к постклассической, 
сохраняет своё значение в условиях обру-
шившейся лавины научных открытий, тре-
бующих пересмотра на уровне принципов 
научной картины мира.
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Начиная с последней четверти ХХ века 
всё более увеличивающийся дисбаланс 
демографического развития и глобально-
го рынка труда, увеличивающийся разрыв 
в экономическом развитии между стра-
нами и отдельными регионами, а также 
глобальные геополитические сдвиги спо-
собствовали резкому увеличению интен-
сивности миграционных процессов. Миг-
рация в настоящее время стала одним из 
важнейших глобальных явлений, значи-
тельно влияющих на экономическое, по-
литическое и демографическое развитие 
стран. Большое внимание в экономически 
развитых странах уделяется регулирова-
нию нелегальной миграции, выполнению 
гуманитарных обязательств, связанных 
с приёмом вынужденных мигрантов. Миг-
рационные процессы имеют тесную связь 
с демографическими. С одной стороны 
находятся страны Севера, со стареющим, 
депопулирующим населением, с другой – 
страны Юга (прежде всего, азиатские и аф-
риканские) с очень высокой долей молодо-
го населения. Из глобального Юга на Север 
направлены значительные и всё более воз-
растающие миграционные потоки.

Растёт доля мигрантов в населении 
многих государств, причём численность 
населения некоторых западных стран 
увеличивается только за счёт мигрантов, 
в случае нашей страны миграция частич-
но компенсирует естественную убыль на-
селения. Для России являются актуальными 
проблемы как иммиграции, так и эмигра-
ции (в особенности «утечки умов»), обуст-
ройства беженцев и внутренних переселен-
цев, репатриации бывших соотечественни-
ков, вопросы трудовой и образовательной 
миграции. Несмотря на то, что Россия на 
протяжении столетий была перекрёстком 
миграционных процессов, вопросы адап-
тации и интеграции мигрантов в принима-
ющее общество, снижения градуса нетер-
пимости и ксенофобии, а также преодо-
ления дискриминации приходится учиться 
решать заново. В этом может пригодиться 
и международный опыт.

Российский совет по международным 
делам подготовил труд, посвящённый 
наиболее «международной» демографи-
ческой тематике – миграции населения. 
Хрестоматия «Миграция в России. 2000–
2012» является систематизированным 
сборником статей по  теме миграции на-
селения, опубликованных за первые 12 лет 
нового столетия. В хрестоматию включены 
статьи отечественных и зарубежных учё-
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ных, публицистов, российских политиков. 
Кроме того, хрестоматия содержит обзор 
проводимой политики и законодательства 
в области миграции (второй том), а так-
же библиографию российских публика-
ций по миграционной проблематике за 
2000–2012 годы (третий том). Начинается 
хрестоматия с программной статьи пре-
зидента России В.В. Путина, посвящённой 
национальному вопросу, истории и куль-
туре России, проблеме межнациональ-
ных отношений и интеграции мигрантов. 
В разделе «Миграционная ситуация» 
анализируются миграционные процессы 
в современной России, объясняется, за-
чем нам нужны мигранты вообще, а также 
обсуждаются альтернативы миграционной 
стратегии и возникающие при этом слож-
ности. Большое внимание в хрестоматии 
уделено влиянию миграции на демогра-
фическое развитие страны, особенно роли 
преодоления депопуляции и обезлюдива-
ния обширных территорий.

Миграционные и демографические 
процессы в стране тесно связаны с глобаль-
ным перемещением мирового Юга на ми-
ровой Север. Так, по мнению А.Г. Вишнев-
ского, Россия объективно является частью 
глобального Севера, однако имеет свои 
особенности: огромную слабозаселённую 
территорию с депопулирующим населени-
ем, что вызывает необходимость притока 
мигрантов, в особенности для преодоления 
наступающего дефицита трудовых ресур-
сов, но и в то же время усиливается про-
тиводействие миграции, в частности, со 
стороны общественного мнения.

Конечно, миграция связана не только 
с выгодами, но и значительными риска-
ми, в том числе и с национальной безо-
пасностью. Тем не менее, не все опасения 
являются обоснованными. К сожалению, 
в современном миграционном дискурсе 
намеренное искажение цифр и фактов яв-
ляется вполне обыденной практикой. Об 
этом подробно написано в работе О.С. Чу-
диновских «Зачем манипулировать цифра-
ми?» и в других статьях раздела «Миграция 
и безопасность».

Главными партнёрами России в облас-
ти миграции стали постсоветские страны. 
Так, И.В. Ивахнюк помимо Североамери-
канской, Европейской, Ближневосточной, 
Азиатско-Тихоокеанской и Южноамери-
канской, выделяет Евразийскую миграци-
онную систему в качестве одной из круп-
нейших в мире. Естественно, что такие 
масштабы и взаимозависимость оказывают 

значительно влияние на интеграционные 
процессы в рамках региона.

Возвращаясь к теме внешней миграции, 
необходимо отметить важность процессов 
репатриации. Поток соотечественников, 
направлявшийся в Россию, на протяжении 
длительного времени отдававшей населе-
ние союзным республикам, наметился уже 
в конце советского периода. Вскоре после 
распада Советского Союза был зафиксиро-
ван всплеск репатриации, затем она пошла 
на убыль. Конечно, некоторое время на-
зад принята государственная программа 
по переселению соотечественников, но её 
эффективность оказалась крайне низкой, 
и проблему она не решила. Также в из-
дании уделено внимание приграничным 
и трансграничным миграциям, отдельный 
раздел посвящён миграциям из Китая.

В рецензируемом издании рассматри-
ваются вопросы женской миграции, в том 
числе вопросы гендерных контрактов, свя-
зи миграционного опыта с формированием 
и функционированием семей и репродук-
тивным поведением. Составители хрес-
томатии не обошли вниманием вопросы 
социальной уязвимости и сексуальных 
рисков женщин-мигрантов.

Помимо прочего, миграции вызывают 
дополнительную нагрузку на системы здра-
воохранения и образования. Считается, что 
мигранты распространяют инфекционные 
болезни, их дети плохо знают русский язык 
и поэтому неспособны учиться в школах. 
Профессиональному ответу на эти вопро-
сы выделены соответствующие разделы 
рецензируемой хрестоматии.

В рецензируемом издании есть раздел, 
посвящённый глобальным перемещениям 
интеллектуальных ресурсов, который со-
седствует с разделом об эмиграции. И это 
неудивительно, так как Россия на данный 
момент в глобальной «охоте за головами» 
скорее проигрывает, теряя не только состо-
явшихся учёных, но и выпускников вузов.

Не обошли стороной авторы и внутрен-
нюю миграцию. Так, в хрестоматию вклю-
чены статьи Н.В. Мкртчяна «Внутренняя 
миграция: великое прошлое и скромное 
будущее», Ю.В. Андриенко, С.М. Гуриева 
«Разработка модели внутренних и внешних 
миграционных потоков населения для ре-
гионов Российской Федерации», а также 
специальная глава, посвящённая этому 
вопросу – «Внутренняя территориальная 
мобильность населения».

Обращение к проблемам миграции 
было бы неполным без рассмотрения воп-
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росов адаптации и интеграции мигрантов 
в принимающее общество, толерантности 
и ксенофобии, а также этнических конф-
ликтов. Помимо этого, исследовательский 
интерес авторов направлен на оценку по-
литики мультикультурализма, влияние ры-
ночной экономики на этническую среду, 
а также возможной геттоизации Москвы.

В хрестоматии имеются статьи, посвя-
щённые теоретическим подходам к изуче-
нию миграции, а также прогнозам и моде-
лям миграции. Рассматриваются вопросы 
влияния миграции на развитие. Большое 
внимание уделено изучению глобально-
го кризиса сквозь призму миграционных 
процессов. Так, семь лет назад заголовки 
СМИ пестрели пугающими предсказаниями 
того, что мигранты, оставшись без работы, 
массово начнут совершать кражи, грабежи 
и разбои. Мало кто хотел слышать голоса 
экспертов о том, что мигранты всегда пред-
почитают переждать кризис в своих родных 
странах. В итоге правы оказались экспер-
ты. В издании ряд статей посвящены теме 
отображения проблем миграции в СМИ.

Временной охват хрестоматии, несмот-
ря на название, не только первое десяти-
летие нового столетия, так как есть такие 
разделы, как «Современная миграция 
в историческом контексте», «Принуди-
тельные миграции советского прошлого», 
уже упоминавшийся раздел «Прогнозы 
и модели миграции» и отдельные статьи, 
охватывающие более широкий временной 
промежуток.

Во втором томе анализируется накоп-
ленный опыт и меры миграционной поли-
тики, проводимой в России, её отдельных 
регионах и в зарубежных странах, а также 
деятельности по защите прав мигрантов. 
В этом томе содержатся материалы об 
основных этапах становления и развития 
законодательства и политики в миграци-
онной сфере в России. Так, миграционная 
политика на протяжении постсоветского 
времени испытывала периоды то ужесто-
чения, то либерализации, колеблясь по-
добно маятнику. Вопросы национальной 
безопасности, выполнения гуманитарных 
обязательств и потребности отечественного 
рынка труда, по мнению отечественного за-
конодателя, во многих случаях противоре-
чат друг другу. Тем не менее, в последние 
годы набирает силу прагматичных подход, 
выражающийся в том, что привлечение 
иностранных работников является необхо-
димым для дальнейшего экономического 
развития страны, особенно в условиях гря-

дущего дефицита рынка труда вследствие 
демографических сдвигов. Большой упор 
делается на вывод миграции из теневой 
экономики и повышение прозрачности 
трудовых отношений, а также есть специ-
альный раздел, где рассмотрены вопросы 
социальных и трудовых прав мигрантов. 
Авторы хрестоматии не обошли стороной 
и проблемы переселяющихся россиян – от-
дельная статья посвящена барьерам внут-
рироссийской миграции. В заключитель-
ном разделе проанализирован и обобщён 
опыт зарубежных стран, в первую очередь 
Европы (Германии, Франции, Европейско-
го Союза в целом) и США. В приложении 
к тому выложены основные нормативно-
правовые документы, регулирующие воп-
росы миграции.

В третьем, библиографическом томе, 
состоящем из двух частей (печатные из-
дания и электронные ресурсы), обобщены 
и систематизированы по темам российс-
кие научные публикации по миграционной 
тематике за 2000–2011 годы, с краткими 
аннотациями. Справочная и учебная ли-
тература, а также монографии, сборники 
и брошюры выделены отдельно, а научные 
статьи систематизированы по близким те-
мам. В части, содержащей электронные 
ресурсы, даны краткие характеристики 
и ссылки на исследовательские центры 
и институты, проекты в области миграции 
и отдельные издания.

Осенью 2013 года вышла и англоязыч-
ная версия хрестоматии, призванная озна-
комить зарубежную аудиторию с позицией 
российских учёных, экспертов и государ-
ственных деятелей. В англоязычную версию 
вошли лишь самые основные работы, она 
состоит из одного тома объёмом 320 стра-
ниц [2]. 

Огромная удача, что всю эту библио-
теку удалось собрать в одном месте. Из-
за того, что первые два тома хрестоматии 
представляют собой сборники статей, вы-
держки из книг, статьи в журналах, интер-
вью, выступления, доклады, возникает не-
кая разнородность, но тексты объединены 
общей тематикой, а в каждом разделе есть 
специально написанные для хрестоматии 
вводные статьи, выполненные на том же 
высоком уровне, что и остальные мате-
риалы. Дополнительным плюсом издания 
является то, что его можно начинать читать 
с любого места.

Дискутируя о таком сложном и мно-
гоаспектном явлении, авторы порой про-
тиворечат друг другу, являясь предста-
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вителями противоположных взглядов. Но 
они говорят на одном языке, представляя 
широкий спектр мнений о миграции и со-
путствующих вопросах. В хрестоматии от-
ражены взгляды представителей разных 
наук – демографии, экономики, геогра-
фии, политологии и других. По каждому 
вопросу представлены работы наиболее 
известных специалистов.

Таким образом, этот монументальный 
многотомник способен предоставить пол-
ное и объективное представление о дис-
куссиях, ведущихся в научной и полити-
ческой среде в бесконечно многообразной 
миграционной проблематике с начала но-
вого столетия в нашей стране. Издание 
может стать незаменимым подспорьем 
для практиков и исследователей в сфере 
миграции.

Общий объём хрестоматии составляет 
3832 страницы (из них 2768 страниц – 
первый том, состоящий из 3 частей). На 
взгляд рецензента, изданию не хватает 
электронной версии (на CD, официальном 
сайте РСМД или иной вариант). Большую 
часть статей можно найти по отдельности, 
в том числе в специализированных ресур-
сах в Интернете, но большим преимущес-
твом именно хрестоматии является весьма 
удачная подборка текстов и ценные всту-
пительные статьи к разделам.
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