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В современных условиях изучение новых 
аспектов в раскрытии специфики и содержа-
ния ценностей связано с переосмыслением 
аксиологических оснований современного 
бытия и мышления, а также с необходи-
мостью увязки теории ценностей с системой 
общественных потребностей и интересов со-
циального развития. Исследование данных 
моментов следует отнести к выяснению сущ-
ности ценностей современной россий ской 
молодежи.

При рассмотрении ценностной пробле-
матики в философской литературе выделя-
ется ряд подходов. В одном случае это свя-
зывают с признанием объективного харак-
тера ценностей, на который наслаиваются 
субъективные свойства [7, с. 81]. В другом 
– ценность определяется в качестве един-
ства объективного и субъективного, при 
этом саму объективность понимают так, что 
ценностные явления формируются помимо 
воли и желания человека. Данный подход 
очень распространен, но он подвергался и 
подвергается обоснованной критике, как 
механистический.

Реальные факты и события, свойства и 
вещи не только воспринимаются, познаются 
людьми, но и оцениваются, вызывая в нас 
чувство участия, восхищения, любви или, 
напротив, чувство ненависти или презрения. 
Единство объективной и субъективной сто-
рон природы ценностного отношения можно 
понимать и в смысле особого характера не-
зависимости от субъекта, то есть в смысле 
подчиненности ценностных отношений за-
конам социального развития. Мы придер-
живаемся данной точки зрения, поскольку 
объективный момент в ценностях опосредо-
ван потребностями и интересами субъекта. 
Исследуя природу ценностей, необходимо 
сделать вывод, что субъективный момент 
возрастает на протяжении переходов от пот-
ребности к интересу и от интереса к ценно-
сти. Ценность вообще может существовать 
в виде субъективной структуры личности, 
равно как и в форме объективированных 
отношений в виде некоторых свойств ре-
зультатов человеческого труда. Но проти-
вопоставление различных форм ценностей 
(материальных, духовных, общественных, 
групповых, личных, религиозных, полити-
ческих и т.д.) и представление одной из них 
в качестве истинной неправомерно, потому 
что само содержание ценностного отноше-
ния едино. Оно представляет собой чело-
веческое измерение явлений природной 
и социальной действительности. Другими 
словами, понятие ценности выражает обще-
ственную сущность бытия материальной и 
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духовной культуры. Если что-то материаль-
ное или духовное выступает как ценность, 
то это означает, что оно так или иначе вклю-
чено в условия общественной жизни лично-
сти, выполняет определенную функцию в ее 
взаимоотношении с природой и социальной 
действительностью. Люди постоянно оце-
нивают все, с чем они имеют дело, с точки 
зрения своих потребностей, интересов. От-
ношение личности к миру всегда носит оце-
ночный характер. И эта оценка может быть 
объективной, правильной, прогрессивной 
или ложной, субъективной, реакционной. В 
мировоззрении личности научное познание 
мира и ценностное отношение к нему нахо-
дятся в неразрывном единстве.

Таким образом, понятие ценности тесно 
связано с понятием культуры и подразуме-
вает определение того или иного объекта 
материальной или духовной реальности, 
высвечивающее его положительное или 
отрицательное значение для человека или 
человечества. «Ценность» – одна из осо-
бенных характеристик жизнедеятельности 
людей и социума.

Научный анализ сущности ценностей 
предполагает выделение важнейших их черт 
и особенностей. Наиболее плодотворный 
путь решения этой задачи – уяснение мес-
та и роли данного феномена в социальной 
философии.

Прежде всего, следует отметить, что 
ценности молодежи представляют собой 
часть целого. Они являются одним из ви-
дов социальных ценностей и характеризуют 
собой разнообразные мировоззренческие и 
социальные позиции различных субъектов. 
Вместе с тем это не простая, а специфиче-
ская часть социальных ценностей, в кото-
рой своеобразно взаимодействует общее и 
особенное.

В методологическом отношении важ-
ным является вопрос о роли ценностей 
молодежи в общей системе социальных 
ценностей. Его решение заключается в том, 
что, выступая стороной, аспектом, срезом 
практической деятельности, ценности в то 
же время обладают уникальным свойством 
направлять эту деятельность на реальные 
поступки и дела. Это обусловлено тем, что 
практически любой акт социальной и про-
фессиональной деятельности сопровож-
дается ценностными отношениями. Так, 
например, Г.П. Выжлецов в своей статье 
приводит слова американ ского ученого 
Г. Лассуэла о том, что «ценность напоми-
нает атмосферное давление, которое невоз-
можно увидеть, но все его чувствуют» [4, 
с. 57]. Эта неуловимость ценностей, вызы-

вающая основные затруднения философов, 
объясняется сложным, многоуровневым ха-
рактером их бытия. Ценности существуют 
и функционируют объективно в практике 
реальных отношений и субъективно осоз-
наются и переживаются в качестве ценнос-
тных категорий, норм, целей и идеалов, 
которые, в свою очередь, через сознание и 
духовно-эмоциональное состояние людей и 
социальных общностей оказывают обратное 
воздействие на всю индивидуальную и об-
щественную жизнь. Все сказанное позволяет 
увидеть, как в ценностях сложно перепле-
тается объективное и субъективное содер-
жание деятельности и сознания.

Чем же отличаются ценности молодежи 
от других видов социальных ценностей. Для 
того чтобы показать специфические отличия 
ценностей необходимо в качестве основа-
ний взять те или иные критерии, по которым 
и можно проследить их специфику.

1. По субъекту. Ценности делятся в за-
висимости от субъекта на глобальные, соци-
альные, групповые и индивидуальные. Ос-
новным носителем ценностей современной 
российской молодежи является социальная 
группа, которая имеет такие ярко выражен-
ные признаки, как: психовозра стной аспект, 
собственная культура, субъектно-объектные 
отношения, ориентации на будущее (футу-
рологический аспект) и наличие собственной 
системы ценностей. Ценности современной 
российской молодежи, с одной стороны, 
ориентируются на глобальные, социальные 
ценности мирового сообщества и социума, а 
с другой – имеют свою уникальность, непов-
торимость и особенность формирования. 
Своеобразие ценностей молодежи проявля-
ется и в том, что они ориентированы и на 
настоящее и на будущее одновременно. 

2. По форме выражения. Выделяют 
следующие типы ценностей: социальные, 
политические, правовые, моральные, эсте-
тические и религиозные. Следует отметить, 
что все они в той или иной мере присутс-
твуют в сознании молодежи, наполняя при 
этом в разной пропорции ценностный мир 
молодых людей. По мнению Д.А. Леонтьева, 
можно выделить три формы существования 
ценностей:

1) идеальные ценности – выработанные 
общественным сознанием и обобщёнными 
представлениями о совершенстве;

2) предметно воплощённые – зафикси-
рованные в культуре выражения ценностных 
идеалов, реализующихся посред ством чело-
веческой деятельности (причём воплощени-
ем их может выступать либо сам процесс 
деятельности – деяние, либо объективиро-
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ванный продукт деятельно сти – произведе-
ние);

3) личностные – ценностная система 
субъекта, выступающего средством осоз-
нания значимости предмета или явления 
для удовлетворения его потребностей [6, 
с. 22–24].

Форма всегда соотносится с содержани-
ем, в этом отношении содержание является 
наиболее подвижным и изменчивым. Если 
использовать это соотношение примени-
тельно к ценностям, то в качестве формы 
будет выступать понятие «ценность», а его 
содержание будет постоянно наполняться 
новым смыслом. Следует заметить, что фор-
ма и содержание в ценностном отношении 
могут меняться местами, это связано с тем, 
что новая форма может задать очередной 
предел для развития содержания. Диалек-
тика формы и содержания позволяет цен-
ностям постоянно изменяться.

3. По механизму регулирования. Цен-
ности являются важным звеном в регуляции 
поведения современной российской моло-
дежи наряду с мотивами, оценками, поступ-
ками, нормами и результатам [2, с. 10–11]. 
Ценности существуют и функционируют объ-
ективно в практике социальных отношений 
и субъективно осознаются и переживаются в 
качестве целей и идеалов, которые, в свою 
очередь, через сознание и духовно-эмоци-
ональное состояние молодых людей оказы-
вают обратное воздействие на всю индиви-
дуальную и общественную жизнь.

Специфика процесса формирования 
ценностей такова, что отраженные в созна-
нии молодых людей социальные требования 
общества и молодежной субкультуры сли-
чаются с наличной субъективной системой 
позитивно или негативно окрашенных зна-
ний, логических образов и представлений. 
В этом плане ценности молодежи выступают 
в качестве критериев оценки, ориентиров, 
указывающих на возможные пути и средс-
тва реализации принимаемых решений в 
процессе получения образования, начала 
трудовой деятельности, создания семьи и 
т.д. В качестве оснований оценки здесь ис-
пользуются потребности и мотивы. При этом 
оценочная деятельность предстает в качест-
ве процесса, который наполняет ценностным 
содержанием поведение молодых людей.

4. По сфере регулирования. Ценнос-
ти молодежи в отличие от других видов 
ценностей определяют не только форму и 
условия реализации побуждений молодых 
людей, но и сами становятся источниками 
их целей. Они имеют свою четко очерченную 
сферу, в которой осуществляется процесс их 

целеполагания, упорядочения и осмысления 
путем сопоставления сущего и должного в 
современной системе социальных коорди-
нат. Ценности современной российской мо-
лодежи дают основания для выбора целей и 
средств, с помощью которых определяются 
границы развертывания действия, таким об-
разом, ценности не только регулируют, но и 
направляют эти действия. Это позволяет им 
определять жизненную перспективу и «век-
тор» развития различных групп молодежи.

Важной методологической проблемой 
исследования ценностей современной рос-
сийской молодежи является анализ ее со-
держания. Следует учитывать, что оно исто-
рически подвижно, изменчиво, релятивно, 
и каждая эпоха накладывает на него свой 
неповторимый отпечаток. Вместе с тем сре-
ди ценностей молодых людей наблюдается 
определенная преемственность, благодаря 
чему многие из них выдержали проверку 
временем и практикой. Поэтому общая кар-
тина аксиологического развития известных 
нам формаций и цивилизаций необычайно 
противоречива: периоды прогресса сменя-
ются периодами падений и кризисов. Для 
того чтобы понять причины этих процессов, 
необходимо их ценностное измерение.

В исследовании содержания ценностей 
современной российской молодежи целесо-
образно использовать ряд взаимосвязанных 
подходов.

Онтологический подход. Его суть 
состоит в онтологизации ценностей, бы-
тие которых подчинено особым законам, 
отличным от законов бытия материально-
го мира, базирующихся на эмпирической 
очевидности надындивидуального сущес-
твования и исходящем от них императиве 
долженствования, не укладывающемся в 
естественно-природный детерминизм мате-
риального мира. Происходит объективация 
ценностного содержания, которое не зави-
сит ни от человека, ни от человечества. Это 
происходит потому, что общечеловеческое 
и объективное – несоразмерные понятия. 
Если общечеловеческое соотносится с лич-
ностным, то объективное с субъективным.

Ценности представляют собой как со-
циальное, так и личностное явление, в 
котором диалектически взаимодействуют 
объективное и субъективное. Научный под-
ход к анализу соотношения объективного 
и субъективного в ценностях предполагает 
уяснение содержания и особенностей каж-
дой из сторон.

Содержание объективной стороны про-
является в том, что ценности воспринима-
ются молодыми людьми как определенные, 



СОЦИУМ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 5 (49) 201410

«объективные» требования общества или 
молодежной субкультуры, благодаря кото-
рым ценности выступают в качестве импе-
ративов поведения молодых людей. Объек-
тивная необходимость функционирования 
ценностей имеет, по крайней мере, два ас-
пекта. С одной стороны, она детерминиро-
вана существующими в обществе нормами, 
правилами и профессиональными кодекса-
ми поведения. С другой стороны, ценности 
выступают объективными, независимыми от 
наших желаний и склонностей источниками 
мотивации нашего поведения. Вполне естес-
твенно было бы предположить, что объясне-
ние объективной необходимости ценностей 
должно охватывать оба эти аспекта, однако 
на практике, оказывается, очень сложно сов-
местить их в одной теоретической конструк-
ции, и если один аспект получает объясне-
ние в той или иной концепции, то второй, 
как правило, остается необъясненным. Это и 
есть свидетельство необычайной сложности 
объекта исследования.

Ценности современной российской мо-
лодежи складываются не только под влияни-
ем и в результате социальных требований, 
но и благодаря творческой активности мо-
лодых людей, их мотивов, целей, установок, 
способности принимать самостоятельные 
решения, все это вместе взятое составляет 
субъективную сторону онтологического под-
хода.

Определяющим началом ценностей яв-
ляется человек, его достоинство, самоцен-
ность, внутренние установки, интересы, лич-
ностные предпочтения, самобытность и т.д. 
Ценности выражают «внутренний код, шифр 
всей полноты информации о субъекте, вы-
носимой в мир, выражая его стремление к 
присутствию, раскрытию и усовершенство-
ванию собственной природы» [1, с. 17].

Игнорирование или недооценка субъек-
тивных возможностей в реализации ценнос-
тей молодежи ведет к ограничению ее прав 
и свобод в обществе и как следствие – к 
обособлению от него. Это приводит к тому, 
что молодые люди начинают утрачивать об-
щекультурные, национальные и ценностные 
характеристики и становятся более экстре-
мальной и агрессивной группой по отноше-
нию к внешнему миру и другим поколениям. 
Возвышение же молодых людей над «прос-
тым удовлетворением влечений и инстинк-
тов» делает их «творцами ответственности», 
способными «даже умереть ради спасения 
своих идеалов и ценностей» [8, с. 118].

Единство объективной и субъективной 
сторон онтологического подхода представ-
ляет собой непрерывный процесс возникно-

вения и разрешения противоречий между 
ними, что дает импульс, источник самораз-
вития ценностей современной российской 
молодежи.

Гносеологический подход охватыва-
ет довольно широкий спектр вопросов. Вот 
лишь некоторые из них: являются ли цен-
ности отражением материального бытия или 
самостоятельной сущностью, субстанцией; 
насколько полно и адекватно можно познать 
ее; какова структура ценностей и критерии 
ее определения применительно к конкрет-
ным обстоятельствам.

В результате этого в сознании молодых 
людей возникает определенная совокуп-
ность представлений, знаний, убеждений и 
эмоций, составляющих ценностный потен-
циал молодежи и позволяющий ей, с одной 
стороны, оценивать смысл и значимость со-
циальных требований и предписаний обще-
ства, а с другой – вырабатывать собственное 
отношение к ним и свободно выбирать тот 
или иной способ поведения.

В научной литературе и общественном 
сознании длительное время складывались 
различные подходы к осмыслению гносео-
логических вопросов, связанных с приро-
дой и сущностью ценностей. Так, например, 
ценности молодых людей ориентируются в 
большей степени на предпочтения разных 
по своей направленности молодежных групп 
или субкультур, чем на общепринятые кри-
терии культуры и нравственности. Оценивая 
их не абстрактно, а, соизмеряя с тенденция-
ми развития общественных процессов, гума-
нистическими идеалами, важно понимать, 
могут ли они иметь негативный вектор лич-
ностной и социальной направленности, мо-
гут ли ценности быть контрпродуктивными 
по отношению к культуре, благу людей, об-
щественному прогрессу. Ответ на этот воп-
рос не может быть однозначным. Какую бы 
природу ни имели ценности (религиозную, 
нравственную, философскую, научно-раци-
ональную, эстетическую), они, прежде всего, 
воспринимаются и оцениваются молодыми 
людьми как в позитивном контексте, так и 
в негативном.

Аксиологический подход к ценнос-
тям молодежи позволяет выявить, каковы 
возможности преобразования ценностей в 
культурные новации, какие позитивные и 
негативные явления присущи социальной 
реальности, как осознать происходящие в 
ней сдвиги и перемены; определить, какие 
ценности сегодня детерминируют ее раз-
витие. Все это обуславливает возрастание 
интереса к изучению проблемы ценностей 
молодого поколения России, процессы, про-
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исходящие в ценностном сознании молоде-
жи. Аксиологический анализ этой проблемы 
представляет огромный научный и практи-
ческий интерес – достоверное знание о том, 
какие ценности являются ориентиром для 
молодежи, позволяют прогнозировать даль-
нейшие перспективы развития российского 
общества и в конечном итоге предвидеть 
ближайшее и весьма отдаленное будущее 
страны.

Молодые люди живут в состоянии ми-
ровоззренческой оценки происходящих со-
бытий, они ставят перед собой задачи, при-
нимают решения, реализуют свои цели. При 
этом их отношение к окружающему миру 
(обществу, природе, самим себе) связано с 
двумя видами оценки – практической и абс-
трактно-теоретической (познавательной). 
Роль связующего звена между практической 
и познавательной оценкой выполняет акси-
ологический подход.

Его суть состоит в том, что ценно сти мо-
лодых людей вне социальной реальности су-
ществовать не могут, так как они представ-
ляют особый тип значимости предметов и 
явлений. Ценности являются производными 
от соотношения общества и человека. Они 
имеют причудливую конфигурацию и спе-
цифически проявляются во взаимодей ствии 
молодых людей; «младшие поколения де-
монстрируют большую ориентацию на пост-
материалистические ценности, нежели стар-
шие» [3, с. 47]. Это обусловлено тем, что в 
молодости человек получает образование, 
создает свою семью и строит собственную 
карьеру; в среднем возрасте  он осуществля-
ет реализацию этих планов; позднее он оце-
нивает себя и окружающих, исходя из ранее 
им пережитого и достигнутого. В целом это 
может определять различный «временной 
локус» ценностей в молодом, среднем и по-
жилом возрасте, в качестве источников их 
направленности будут выступать будущее, 
настоящее или прошлое. В этом контексте 
можно упрощенно показать ценности адап-
тации, социализации и индивидуализации, 
отражающие ориентацию соответственно на 
прошлое, настоящее и будущее.

К числу основных аксиологических прин-
ципов, определяющих выбор российской 
молодежи, относятся:

– равноправие всех философских взгля-
дов в рамках ценностей молодежи (при 
сохранении разнообразия ее культурных и 
этнических особенностей);

– равнозначность традиций и творчес-
тва, признание необходимости изучения и 
использования учений прошлого и возмож-
ности открытия в настоящем и будущем;

– равенство молодых людей, их праг-
матизм вместо споров об основаниях цен-
ностей; диалог вместо безразличия или от-
рицания друг друга.

Системный подход к анализу ценнос-
тей современной российской молодежи 
представляет собой одну из форм методо-
логического знания, связанного с исследо-
ванием, проектированием и конструирова-
нием объектов как систем [5, с. 137–138]. Он 
включает в себя несколько направлений:

– системное изучение предметов и яв-
лений, которые имеют ценностное содержа-
ние;

– системный анализ ценностей основы-
вается на их закономерности, взаимозави-
симости, иерархичности и координации в 
системе, устойчивости и существенности их 
связей и взаимоотношений;

– системно-содержательный анализ цен-
ностей позволяет вскрыть их совокупность в 
качестве элементов предмета исследования, 
которые составляют его содержание;

– системно-функциональный анализ 
ориентирует на рассмотрение различных 
аспектов проявления системы, ее взаимо-
действия с другими системами (внешний 
аспект функционирования), взаимодействия 
элементов самой системы (внутренний ас-
пект функционирования).

В методологическом плане целесооб-
разно рассматривать ценности молодежи 
именно в качестве системы, которая пред-
ставляет собой относительно самостоятель-
ное целостное явление, осуществляющее 
свое развитие в результате воздействия 
внутренних и внешних дестабилизирующих 
факторов.

Особенностью системного подхода при 
изучении ценностей является:

– выявление условий и факторов, при-
водящих к организации и взаимодействию 
элементов в системе;

– определение специфических основа-
ний, связей и взаимозависимостей в сис-
теме;

– обнаружение противоречий формиро-
вания и функционирования системы;

– обоснование основных направлений 
развития системы ценностей.

Социальный подход к ценностям мо-
лодежи предполагает изучение данного фе-
номена с точки зрения конкретно-истори-
ческого характера, вовлеченности в сферу 
социальных отношений молодых людей.

В процессе реализации рассматривае-
мого подхода появляется реальная возмож-
ность исследовать эффективность влияния 
ценностей на различные сферы социального 
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бытия – экономическую, политическую, со-
циальную, духовную и другие.

Таким образом, исследование специ-
фики и содержания ценностей позволяет 
сформулировать сущность данного явления: 
«ценность определяется как философская 
категория, используемая для обозначения 
предметов и явлений материального и духов-
ного мира с целью удовлетворения разнооб-
разных потребностей людей и реализуемая 
в виде стремления, цели, оценки и идеала, 
имеющих большое значение для жизнеде-
ятельности людей».
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Современное идейно-ценностное про-
тивостояние между наукой и религией 
уходит своими корнями в классическое 
Средневековье. Отделившись окончатель-
но от религии уже в эпоху Возрождения, 
в XVII–XVIII вв., благодаря усилиям брита-
но-французских просветителей, наука при-
обретает не только философско-мировоз-
зренческое, но и политико-идеологическое 
звучание. Предельно негативная реакция 
Католической церкви на научно-техничес-
кий прогресс, проявившаяся в Испании 
как средневековом оплоте католицизма 
в полную силу уже во времена Контрре-
формации, общеизвестна. Однако, наряду 
с идейно-ценностным и политико-идеоло-
гическим противостоянием, между наукой 
и религией на периферии той же евро-
пейской общественно-политической мысли 
постепенно вынашивались идеи, взгляды 
и ценности, которые в перспективе позво-
лили если не примирить противоборству-
ющие стороны, то, по крайней мере, до-
стичь определённого идейно-ценностного 
и политико-идеологического консенсуса 
по ряду ключевых проблем современно-
сти. Конечно же, истоки этого консенсуса 
крайне широки и разнообразны; при этом 
иногда они могут быть и предельно персо-
нифицированы. Историческая несправед-
ливость заключается в том, что философы 
и политические идеологи, стоявшие у ис-
токов этого до сих пор довольно хрупкого 
консенсуса и внесшие значительный вклад 
в его укрепление, остаются сегодня прак-
тически неизвестными. Более того, боль-
шинство из них – не без оснований – при-
числяются «единым скопом» современными 
либеральными философами, историками и 
политиками к довольно широкому лагерю 
«реакционеров» как морально устарев-
ших и непримиримых противников всех 
прогрессивных проектов эпохи модерна. 
Но так ли уже эти основания однозначны? 
И нет ли в среде этих «реакционеров» та-
ких носителей идей, взглядов и ценностей, 
которые всей своей деятельностью скорее  
содействовали идейно-ценностному и по-
литико-идеологическому консенсусу, не-
жели препятствовали ему? 

В качестве «идеального типа», или 
парадигмальной фигуры подобного рода 
сторонников идейно-ценностного и по-
литико-идеологического консенсуса, мы 
предлагаем рассматривать испанского мо-
наха из Королевского монастыря цистерци-
анцев Санта-Мария де Вируэла (Мадрид), 
доктора теологии падре Антонио Хосефа 
Родригеса (1703–1777). 

УДК 329.11'13 + 329.3:23

МЕЖДУ ПРОСВЕЩЕНИЕМ 
И ИСПАНСКИМ 

КАТОЛИЦИЗМОМ: 
СЛУЧАЙ ПАДРЕ 

А.Х. РОДРИГЕСА

Василенко Юрий Владимирович, 
Институт философии и права 

Уральского отделения 
Российской академии наук,

кандидат философских наук, 
г. Пермь, Россия. 

E-mail: yuvasil@yandex.ru

Аннотация
Статья посвящена анализу идей, взглядов 

и ценностей выдающегося испанского 
теоретика медицины и католического 

философа второй половины XVIII в. 
Антонио Хосефа Родригеса. Вопреки 

распространенному в современном 
либерализме предубеждению его

 политико-идеологическая парадигма, 
располагающаяся между потенциально 

либеральным консерватизмом и тради-
ционализмом, предполагала достижение 

идейно-ценностного и политико-
идеологического консенсуса между науч-

ным прогрессом (учёными) 
и религиозной традицией (верующими) 

и легла в основу деятельности тех 
либеральных католиков, которые 

в современной Католической церкви 
(после II Ватиканского собора) являются 

«мэйнстримом». 

Ключевые понятия: 
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политическая идеология, 
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либеральный консерватизм, 
праворадикальный консерватизм, 

Испания, 
XVIII век, 

падре Родригес.
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Падре Родригес, занимавший в течение 
своей жизни ряд высоких постов в иерар-
хии Испанской католической церкви и яв-
лявшийся членом нескольких Королевских 
академий, вошёл в политико-идеологиче-
скую историю Испании в двойном качестве. 
С одной стороны, как пишет современный 
историк науки из университета Сарагосы 
Э. Балагер-и-Перигуэль, Родригес счита-
ется одним из выдающихся испанских ин-
теллектуалов середины XVIII в., который 
прославился на всю страну как врач и про-
пагандист науки, внесший заметный вклад 
в развитие современной ему медицины 
[см.: 5]. Как медику-новатору Родригесу 
посвящаются целые монографии [см.: 9] 
и статьи в профессиональных медицинс-
ких журналах [см., например: 12]. Одновре-
менно, с другой, Родригес – это «один из 
великих светил традиции, достойный враг 
европейских учёных эпохи Просвещения» [5 
(курсив наш)]. Как в одном учёном и мыс-
лителе могли совмещаться столь противо-
положные для своей эпохи идеи, взгляды 
и ценности – одна из главных интриг, свя-
занных с фигурой нашего персонажа. 

По нашему мнению, подобная идейно-
ценностная двойственность не могла не от-
разиться на характере политико-идеологи-
ческой идентичности Родригеса, породив, 
соответственно, как минимум две её проти-
воположные интерпретации – потенциаль-
но либерально-консервативную, связан-
ную с пропросветительскими интенциями 
нашего персонажа, и традиционалистскую 
как антипросветительскую. Одновременно, 
что, на наш взгляд, также принципиально, 
ни одна из этих интерпретаций не оспари-
вает идейно-ценностную принадлежность 
Родригеса к зарождающемуся испанскому 
консерватизму как политической идеоло-
гии и политической практике. Выдающий-
ся испанский либеральный историк второй 
половины ХХ в. Х. Эрреро пишет об этом 
прямо: «Падре Родригес собирает в сво-
ей работе фундаментальные концепты той 
идеологии, которую консервативные силы 
Европы противопоставляют философам 
[Просвещения – Ю.В.]…» [10, p. 108 (курсив 
наш)]. Как минимум уже в силу данного 
обстоятельства наиболее левая интерпре-
тация политико-идеологической идентич-
ности Родригеса имеет потенциально ли-
берально-консервативный характер, а не 
либеральный, как это было у большинства 
классиков британо-французского Просве-
щения. 

Насколько далеко при этом Родри-
гес заходит на политико-идеологическом 

спектре на «поле» потенциально правора-
дикального консерватизма – это вопрос, 
поставленный тем же Эрреро, и он также 
требует нашего ответа. Хотя уже a priori мы 
можем утверждать, что большинство ис-
панских носителей «реакционного мышле-
ния» – в отличие от Родригеса – никакого 
вклада в испанское Просвещение и столь 
традиционно антирелигиозную и атеисти-
ческую науку, как медицина, не вносили, 
и, соответственно, они едва ли могут быть 
уподоблены друг другу как в идейно-цен-
ностном, так и – шире – политико-идео-
логическом плане. В этой связи интерпре-
тация Эрреро носит явно половинчатый 
характер: в то время как либеральный 
историк ищет у носителей «реакционного 
мышления» и Родригеса общее, мы пред-
лагаем обращать внимание на особенное, 
индивидуальное. Тем более что большин-
ство других интерпретаторов идей, взгля-
дов и ценностей Родригеса работают, как 
мы увидим ниже, именно в этой логике. 

Проанализируем все имеющиеся в на-
шем распоряжении интерпретации полити-
ко-идеологической идентичности Родригеса 
на предмет их эвристических потенциалов. 

Первая, наиболее необычная для носи-
телей «реакционного мышления» потенци-
ально либерально-консервативная интер-
претация политико-идеологической иден-
тичности Родригеса представлена в трудах 
выдающегося испанского философа-орте-
гианца второй половины ХХ в. Х. Мариаса 
Агилера, который, опираясь прежде всего 
на научно-медицинские, а потом уже на по-
литико-идеологические труды нашего пер-
сонажа, относит его к третьему поколению 
испанских просветителей XVIII в., отмечая 
одновременно и значительное сходство его 
идей, взглядов и ценностей с выдающимся 
испанским эссеистом середины XVIII в., мо-
нахом-бенедиктинцем падре Б.Х. Фейхоо-
и-Монтенегро (1676–1764) [см.: 13]. Данное 
обстоятельство, как представляется, требу-
ет своего объяснения. 

Так, наиболее известное сочинение 
Фейхоо «Универсальный критический 
театр, или Различные речи обо всех ви-
дах материи для разоблачения всеобщих 
заблуждений» (1726–1740) [см.: 7] стано-
вится в Испании XVIII в. настоящей куль-
товой книгой и превращает её автора в 
неоспоримую парадигмальную фигуру 
раннего испанского Просвещения в целом, 
на трудах которого в дальнейшем вырас-
тают уже такие выдающиеся философы и 
общественно-политические деятели, пре-
тендующие на звание основоположника 
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классического испанского Просвещения, 
как Г.М. де Ховельянос-и-Рамирес [см.: 
1]. Параллели между двумя просветителя-
ми в испанской историографии – общее 
место [см., например: 6], фигуры Фейхоо 
и Родригеса по своему историческому 
и интеллектуальному масштабу абсолют-
но несопоставимы (первому посвящают в 
академиче ских журналах целые темати-
ческие выпуски, в то время как второго 
лишь упоминают в контексте первого), 
оба персонажа, будучи непосредственно 
связаны с Испанской католической цер-
ковью, великолепно аргументируют наш 
тезис о происхождении испанского либе-
рального консерватизма как левой дери-
вации испанского же традиционализма. 
Традиционалист-католик Фейхоо, зало-
живший в своих сочинениях интеллекту-
ально-духовные основы для дальнейшей 
идейно-ценностной эволюции испанских 
католиков влево, т.е. в направлении уже 
современного либерального католициз-
ма, прямо опровергает тезис Эрреро об 
иностранном происхождении испанского 
консерватизма вообще и «реакционного 
мышления» в частности. Испанская тра-
диция, благодаря Фейхоо и его последо-
вателям, выступает как самодостаточная 
для того, чтобы генерировать собственные 
идеи, взгляды и ценности общеевропейс-
кого масштаба, а не просто их заимство-
вать извне в готовом виде (как это будет 
с испанским либерализмом). 

Принципиальным недостатком дан-
ной – потенциально либерально-консер-
вативной – интерпретации Мариаса яв-
ляется, на наш взгляд, то обстоятельство, 
что испанский философ практически ниче-
го не говорит нам об идейно-ценностных 
доминантах Родригеса, ограничиваясь, по 
существу, лишь описанием его научного 
метода и поколенческой классификацией. 
В результате, читая работы Мариаса, мы 
можем оценить Родригеса как выдающего-
ся для своего времени учёного-эмпирика, 
склонного к проведению экспериментов, 
научному наблюдению и практике; одна-
ко почему этот последователь Ф. Бэкона 
написал своего «Филотео», поставившего 
его, согласно Эрреро, в один ряд с но-
сителями «реакционного мышления», ос-
таётся неясным. В данном контексте, как 
представляется, является весьма примеча-
тельным, что обычно столь внимательный 
к деталям и историческим подробностям 
современнный испанский историк-пози-
тивист П.К. Гонсалес Куэвас не упоминает 
Родригеса в ряду испанских традициона-

листов вообще [см.: 8]. Фактически в той 
же логике работает и современный испан-
ский либерально-консервативный историк 
Х. Альварес Хунко, упоминающий нашего 
персонажа в своей работе лишь единожды 
и походя [см.: 4, р. 335]. 

С другой стороны, мы начинаем пони-
мать, почему потенциально либерально-
консервативная интерпретация Мариаса 
находится в полном противоречии с «ре-
акционной» – в духе потенциально право-
радикального консерватизма – интерпре-
тацией Эрреро. 

Главный аргумент второй – «реакци-
онной» – интерпретации Эрреро заключа-
ется в следующем: в 1776 г. Родригес вы-
пускает в свет своё двухтомное сочинение 
«Филотео в разговорах нашего времени» 
[см.: 15], ставшее поворотным моментом 
в его идейно-ценностной эволюции от 
британо-французского Просвещения к «ре-
акционному мышлению» как потенциально 
праворадикальному консерватизму. «Фи-
лотео» Родригеса наряду с сочинениями 
Себальоса являются, по мнению Эрреро, 
«наиболее ранними и важными призна-
ками существования в Испании той евро-
пейской реакции, которая начинает конс-
труировать свои генеральные линии про-
тивостояния с мышлением просветителей» 
[10, p. 105 (курсив наш)]. Также на примере 
Родригеса Эрреро упорно доказывает свой 
тезис об иностранном происхождении ис-
панского «реакционного мышления»: «Оче-
видно, – пишет историк, – что для падре 
Родригеса идейное движение, которое мы 
называем Просвещением, и в котором он 
подобно своим соратникам-апологистам 
увидел «адский колос» безбожия, имеет 
сущно стно европейское происхождение 
и только лишь начинает распространять-
ся в испанских образованных городских 
кругах (т.е. в среде буржуазии и аристок-
ратии); также и реакция против этого дви-
жения является иностранной, и её первые 
манифе стации в Испании… – это всего лишь 
эхо тех атак, которые за пределами Испа-
нии были направлены против безбожника 
Вольтера и его соратников» [10, p. 107–108 
(курсив наш)]. 

Вступая в спор с Эрреро, мы, даже 
опираясь на ту же самую логику, можем 
утверждать во многом обратное: идей-
но-ценностная эволюция Родригеса раз-
вивалась не как результат «тупого» пов-
торения общеевропейской тенденции, 
которая, несомненно, также имела место, 
а в полном соответствии с законом «Вы-
зова-и-Ответа» А. Дж. Тойнби. Испании 
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был брошен внешний вызов (философия 
Просвещения), и испанская элита должна 
была дать на него свой – внутренний – от-
вет, основанный на собственной (в данном 
случае католической) традиции [см.: 2, 
с. 106–113]. В этом смысле политическое 
мышление Родригеса действительно явля-
ется «реакционным», и Эрреро во многом 
прав. Однако открытым в интерпретации 
либерального историка остаётся главный 
вопрос: почему к 1770-м гг. как минимум 
трёхсотлетняя испанская католиче ская тради-
ция, уходящая своими корнями в глубины 
классического Средневековья, не распо-
лагала ещё самодостаточными идейно-
ценностными ресурсами для того, чтобы:
самостоятельно ответить на потенциально 
либеральный вызов британо-французского 
Просвещения? Эрреро, сведя фактически 
всю идейно-ценностную эволюцию Родри-
геса к банальному повторению идей, взгля-
дов и ценностей пусть даже выдающихся 
авторов общеевропейского масштаба, на 
наш взгляд, неоправданно упрощает про-
блему. 

Выявляя идейно-ценностные до-
минанты Родригеса, Эрреро разводит 
в «Филотео» два понятия – «философия» 
и «откровение». С «философией» непос-
редственно связана и «ересь», которая, по 
мнению Родригеса, приобретает в XVIII в. 
«экстремальные формы». «Еретиков» Род-
ригес подразделяет на два «класса»: учё-
ные, которые открыто отрицают существо-
вание Бога («материалисты»); и учёные, 
которые делают из Бога «неоперабельную 
реальность» («деисты») [см.: 10, р. 108]. 
И здесь уже концептуальное отличие Род-
ригеса от носителей «реакционного мыш-
ления» проявляется довольно ярко: в то 
время как вторые дискутировали с ере-
тиками-просветителями как философами, 
первый, хотя и использует философские 
деноминации, старается ограничиваться 
«еретиками» исключительно из собствен-
ного профессионального – научно-акаде-
мического – сообщества. При этом миссия 
Родригеса – не обратить на «еретиков» 
внимание Инквизиции, а просто вернуть 
их в лоно неоспоримой, как ему кажет-
ся, религиозной истины. Поскольку, по 
мнению Родригеса, учёные, отказываясь 
от «откровения», затемняют свой разум 
«страстями», которые под видом обрете-
ния свободы и свободомыслия порождают 
лишь бунтарские интенции [см.: 10, р. 109]. 
Несмотря на то что в конечном итоге Род-
ригес скатывается к осуждению всё тех же 
философов, он, что примечательно, к сво-

им оппонентам относит всё-таки исключи-
тельно выдающихся британо-французских 
просветителей, особо выделяя при этом 
Ж.-Ж. Руссо и Вольтера [см.: 10, р. 109–110], 
не размениваясь на «рядовых» «еретиков» 
как представителей новой и потенциально 
крайне опасной социальной группы. Необ-
ходимо отметить, что борьба с «мёртвыми 
тиграми» Руссо и Вольтером после Великой 
французской революции очень быстро ста-
нет в политико-идеологических парадиг-
мах общеевропейского традиционализма 
и потенциально праворадикального кон-
серватизма общим местом. Родригес же, 
закладывая данную традицию, пока спорит 
с ними, как с живыми современниками. 

Что, на наш взгляд, также принципи-
ально: при всём своём религиозном экстазе 
Родригес остаётся в своих выражениях пре-
дельно корректным и не предлагает ника-
ких насильственных действий в отношении 
своих идейно-ценностных оппонентов; и это 
притом, что он открыто называет их идеи, 
взгляды и ценности подрывными. Данное 
обстоятельство и является той причиной, 
которая не позволяет нам причислять Род-
ригеса – вслед за Эрреро – к лагерю ис-
панских «реакционеров» как потенциально 
праворадикальных консерваторов. 

Третья в нашем анализе, хотя и исто-
рически первая – традиционалистская – 
интерпретация политико-идеологической 
идентичности Родригеса, выстраивается 
у выдающегося испанского традиционалиста 
второй половины XIX в. М. Менендеса-и-Пе-
лайо – как и у Эрреро – прежде всего вок-
руг главного его сочинения «Филотео». Ос-
новная миссия Родригеса как «католиче ского 
апологета», согласно Менендесу-и-Пелайо, 
заключается в том, чтобы «спорить с инно-
вадорес в сфере физических наук» [14], тем 
более, что как «анатом и физиолог» он был 
достаточно силён; в качестве же «инновадо-
рес» выступают «неверующие натуралисты» 
[см.: 14]. Принципиальный момент: Родригес 
бьётся с «еретиками», с одной стороны, на 
хорошо знакомом ему научно-академиче-
ском «поле»; с другой – для своих теологи-
ческих дискуссий он выбирает наихудшее из 
возможных для этого «полей» – потенциаль-
но антирелигиозную и атеистическую акаде-
мическую науку. При этом спорит Родригес, 
по мнению Менендеса-и-Пелайо, не столько 
с философами и политическими идеологами 
британо-французского Просвещения, сколь-
ко с такими же академическими учеными, 
как и он сам. 

Необычность традиционалистской ин-
терпретации Менендеса-и-Пелайо опреде-
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ляется тем, что, применительно к Родри-
гесу, испанский «изобретатель традиции» 
не использует свой излюбленный методо-
логический приём и не отсекает, скажем 
так, «дореакционный» – предшествующий 
написанию «Филотео» – период в идейно-
ценностной эволюции нашего персонажа. 
Всё совсем наоборот: Менендес-и-Пелайо 
превозносит Родригеса именно как акаде-
мического учёного, попутно доказывая тем 
самым, перефразируя М.В. Ломоносова, 
«что может собственных Платонов и быс-
трых разумом Невтонов испанская земля 
рождать». Доказательство и широкая ар-
гументация данного тезиса вообще были 
главной целью и даже, можно сказать, 
«сверхзадачей» и пафосом всего научно-
го и политико-идеологического творчест-
ва Менендеса-и-Пелайо [см.: 11, р. 9–11]. 
И «если он [Родригес – Ю.В.] в чём и 
нагрешил, – заключает Менендес-и-Пе-
лайо, – так это в том, что был слишком 
смел, благодаря чему и оказался со своими 
сочинениями под надзором всевидящего 
ока Инквизиции» [14]. 

Главная концептуальная ошибка Род-
ригеса, намекает нам Менендес-и-Пелайо, 
заключается в том, что он посмел воспеть 
прогресс науки как таковой. Во второй 
половине XVIII в. апологетика естествоз-
нания, абсолютно созвучная потенциально 
либеральным идеям, взглядам и ценнос-
тям британо-французских просветителей, 
едва ли могла быть оставлена католически-
ми «ревнителями веры» без пристального 
внимания. И никакая религиозная «обёрт-
ка» и яростные споры с просветителями оп-
равдать научно-академический «грех» Род-
ригеса уже не могли. Именно Инквизиция 
разглядела в Родригесе то, что не позволяет 
нам – вслед за Эрреро – отнести его к като-
ли ческим «реакционерам» как потенци-
ально праворадикальным консерваторам: 
знак «равно» между религией и научным 
прогрессом в условиях всё более жестко-
го их идейно-ценностного противостояния 
звучал для следователей из Инквизиции как 
абсолютная ересь. В результате из «католи-
ческого апологета», каким его хочет видеть 
Менендес-и-Пелайо, или католического 
«реакционера» (в интерпретации Эрреро) 
«католический натуралист» Родригес пре-
вращается в преследуемого католическими 
же «реакционерами» инакомыслящего. 

Учитывая всё вышесказанное, мы, со-
единяя воедино две наиболее обоснован-
ные, на наш взгляд, классические интерпре-
тации политико-идеологической идентич-
ности Родригеса, предлагаем собственное 

её определение – как располагающейся на 
политико-идеологическом спектре между 
потенциально либеральным консерватиз-
мом (Мариас) и традиционализмом (Ме-
нендес-и-Пелайо). «Реакционную» интер-
претацию Эрреро мы рассматриваем как 
недостаточно обоснованную. Для доказа-
тельства этого сведём результаты нашего 
анализа в таблицу 1.

Таблица 1

Идейно-ценностные доминанты 
Родригеса

Идейно-ценностные 
доминанты культур-
но-цивилизационно-
го уровня

Религия 
(католицизм) 

Идейно-ценностные 
доминанты полити-
ко-институциональ-
ного уровня

---

Идейно-ценностные 
оппоненты 

«Неверующие на-
туралисты»: «ма-
териалисты» 
и «деисты»

Склонность к наси-
лию в отношении 
идейно-ценностных 
оппонентов 

Отсутствует 

Политико-идеологи-
ческая идентичность

Между потенци-
ально либераль-
ным консерватиз-
мом и традицио-
нализмом 

Наличие иных ин-
терпретаций полити-
ко-идеологической 
идентичности

Эрреро: «реакцио-
нер» (потенциаль-
но праворадикаль-
ный консерватор) 

Аргументы иных ин-
терпретаций полити-
ко-идеологической 
идентичности

 Частичное совпа-
дение идей, взгля-
дов и ценностей 
Родригеса и Се-
бальоса 

Данные таблицы 1 позволяют отметить, 
что политико-идеологическая парадигма 
Родригеса является незавершённой. Всё 
это порождает дополнительные проблемы, 
решение которых, на наш взгляд, необхо-
димо искать не столько в политико-идео-
логической теории, сколько в классической 
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философии. Родригес, как одновременно 
учёный-врач и недополитический идеолог 
католического анти-Просвещения, явля-
ет собой классический пример «физика, 
верящего в Бога». Данный парадокс, за-
меченный в начале ХХ в. философами-
материалистами, вполне разрешается, по 
нашему мнению, австрийским логическим 
позитивистом Л. Витгенштейном с помо-
щью такого понятия, как «игра языка» 
(«Sprechspiel»): так, «неверующий не про-
тиворечит верующему» [3, с. 260], потому 
что в одном случае человек использует 
научную «игру языка», а в другом – рели-
гиозную; и каждая из них обладает субъ-
ективной ценностью, является внутренне 
завершённой, обоснованной и, соответс-
твенно, вполне самодостаточной: «Религи-
озная вера имеет иную ценность, нежели 
то, что мы можем назвать верой здраво-
го смысла относительно реальности» [3, 
с. 261], – интерпретирует концепт Витген-
штейна современный испанский философ 
из Мурсии Х. Хареньо Аларкон. 

Вместе с тем полное отсутствие в поли-
тико-идеологической парадигме Родригеса 
политико-институционального уровня и со-
ответствующих ему идейно-ценностных до-
минант (форма правления, политический 
режим, территориально-государственное 
устройство) порождает не только пробле-
мы, но и предоставляет дополнительные 
возможности для аргументации нашего 
определения его политико-идеологической 
идентичности. Так, во-первых, поскольку 
мы не можем со всей достоверностью ут-
верждать, что идеи, взгляды и ценности 
Родригеса являются однозначно традици-
оналистскими, мы вынуждены сместить его 
политико-идеологическую идентичность 
влево и определить её не только как тра-
диционалистскую, но ещё и одновременно 
как потенциально либерально-консерва-
тивную. Во-вторых, как мы уже отмечали 
выше, у Родригеса отсутствует склонность 
к политическому насилию в отношении 
своих идейно-ценностных оппонентов, что 
прямо говорит о наличии у него консен-
сусных интенций, характерных опять-таки 
для потенциально либерального консер-
ватизма и совершенно нехарактерных для 
«реакционеров» как потенциально право-
радикальных консерваторов. 

В итоге, благодаря фигурам типа падре 
Родригеса, мы не только получаем возмож-
ность для демонстрации широты и внут-
реннего разнообразия политико-идеологи-
ческого спектра далёких провозвестников 
современного традиционализма, но и ар-

гументы в пользу включения их политико-
идеологических парадигм в столь далёкие 
от средневековой традиции политико-
идеологические проекты эпохи модерна. 
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Изучение Интернета как поля поли-
тической борьбы актуализировалось по 
мере развития технологий и создания вок-
руг него социальных практик. На первом 
этапе актуальность приобрели проблемы 
демократичности и свободы интернет-про-
странства, которое долгое время воспри-
нималось как нерегулируемое, свободное 
и неангажированное пространство, особую 
значимость приобрели исследования цен-
зуры в сети. 

Мейнстримом современных исследова-
ний интернет-коммуникаций остается изу-
чение интернет-пространства как комму-
никативного поля, обладающего собствен-
ными законами, отличными от офф-лайна, 
собственным дискурсом и существующего 
отлично от реальной жизни, однако посте-
пенно складывается круг исследователей, 
которые придерживаются обратной точки 
зрения. В частности, специалисты Центра 
Беркмана Гарвардского университета в ис-
следовании, посвящённом контент-анали-
зу публичного общественно-политического 
дискурса в российской блогосфере, в ка-
честве заключения приводят следующее 
утверждение: «Мы надеемся доказать, 
насколько важно понимание роли он-
лайн-коммуникаций, действующих в бо-
лее обширном социальном и политичес-
ком контексте. Нам нужно рассматривать 
«киберпространство» как быстрорастущий 
элемент оффлайновых социально-полити-
ческих систем» [6, с. 45–46].

В данном исследовании мы исходим из 
предположения о том, что Интернет – это 
часть, пусть и совершенно особая, офф-
лайновых политических и социальных 
процессов, а не отдельное сообщество или 
поле. Границы между офф-лайном и он-
лайном в последние годы с расширением 
возможностей пользователей и проникно-
вением традиционных властных иерархий 
существенно размылись, хотя исследовате-
ли продолжают возводить эту искусствен-
ную границу.

Анализ повседневных интернет-прак-
тик также подтверждает, что большинство 
политических акторов воспринимают сеть 
в комплексе с другими коммуникацион-
ными механизмами, диверсифицируя, но 
не разделяя полностью, свою активность 
и дискурсивные практики между офф-лай-
ном и он-лайном. То же самое касается 
и обычных, рядовых пользователей. Боль-
шинство людей, пользующихся Интернетом 
регулярно, не разделяет процессы общения 
офф-лайн и он-лайн, а лишь делает некие 
поправки. В то же время возможности ря-
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довых пользователей в период последне-
го десятилетия существенно расширились, 
они получили возможность не просто при-
соединяться к каким-либо сообществам, но 
и создавать новые, генерировать контент, 
в том числе и общественно-политического 
содержания. Многие пользователи стано-
вятся активистами «по случаю», защищая 
какой-либо отдельный сегмент, актуаль-
ный для них. Нельзя обойти стороной 
пример Алексея Навального, который из 
блогера, пишущего о махинациях с бюд-
жетными средствами, превратился в пуб-
личного политика. 

Микроблог «Твиттер» стал новым эта-
пом в развитии политической коммуника-
ции в сети, совместив в себе особенности 
социальных сетей и блогов: инструмента 
общения и выстраивания своей иденти-
фикации в сети, включая распространение 
идеологии, а также способа оперативной, 
мгновенной передачи и ретрансляции со-
общений и информации, включая призывы 
к действию. Кроме того, это возможность 
сократить дистанцию между политиче-
скими акторами и гражданами. Сейчас 
официальный аккаунт в «Твиттере» имеет 
практически каждая политическая партия, 
институт и многие политические акторы. 

Как отметила М.Г. Овчинникова, го-
воря об особенностях коммуникации 
в «Твиттере», – он заполнил лакуну, ког-
да пользователям сети необходим был 
ресурс, позволяющий общаться в режиме 
реального времени реальным социальным 
Я и передавать информацию, важную для 
текущего социального взаимодействия [3, 
с. 148]. Facebook эту функцию не выполнял, 
превратившись в «витрину» пользователя, 
а ICQ не отвечало запросу публичности 
коммуникации. 

Сеть в течение долгого времени была 
свободна от какого-либо рода регламен-
тации, будучи площадкой равных по стар-
товым возможностям субъектов, исключая 
техническую иерархию. Практика артику-
лирования собственного мнения, собствен-
ных взглядов либо солидаризации с мне-
нием других – одна из наиболее важных 
особенностей актора в сетевом пространс-
тве. 

Первоначально пространство Интер-
нета активно осваивали те политические 
силы, которые обладали ограниченными 
ресурсами или находились за предела-
ми традиционного, системного политиче-
ского поля – это националистические 
и региональные политические сообщест-
ва, партии, движения, либеральные силы 

и оппозиционные политики. Отметим, что 
националистический пласт в России по-
прежнему наиболее полно представлен 
именно в Интернете. 

Тем не менее, представители власти не 
могли отказаться от освоения данного про-
странства и включения его в используемые 
каналы политической коммуникации, пос-
тепенно осознав его значимость и эффек-
тивность в данном процессе, они начали 
«обосновываться» в сети, через блоги и со-
циальные сервисы, официальные сайты. 

Новым этапом в процессе политизации 
сети Интернет и артикуляции в ней иден-
тичностей стала популярность микроблога 
«Твиттер». В «Твиттере» наблюдается бо-
лее явное размежевание оппозиционной 
и проправительственной риторики в со-
четании с деидеологизацией активности. 

Технологические особенности «Твитте-
ра» заключаются в том, что его пользовате-
ли должны мгновенно и постоянно реагиро-
вать на происходящие события как социаль-
ного, так и бытового характера. Безусловно, 
это зависит от коммуникативной стратегии 
пользователя, однако в большинстве случа-
ев для пользования им необходимо иметь 
мобильное устройство с присоединением 
к беспроводным сетям (Wi-fi, 3G). 

«Твиттер» удобен для очень быстрого 
распространения политической инфор-
мации, а одним из активных механизмов 
солидаризации в нем являются хэштеги – 
слово или словосочетание со знаком ре-
шетки – #, которое позволяет тематически 
группировать сообщения разных пользова-
телей и отлеживать тренды общения в мик-
роблоге. М.Г.Овчинникова характеризует 
хэштеги и их значимость в «Твиттере» сле-
дующим образом: «Наиболее важную роль 
в информационном обмене на «Твиттере» 
играют так называемые хэштеги, начинаю-
щиеся с символа «#», которые позволяют 
формировать информационную волну, со-
стоящую из сообщений на определенную 
тему. Информационная волна образует 
тренд. Пользователь может включиться 
в обсуждение темы на любом этапе, со-
здав ответное сообщение. 

Ответное сообщение дает возмож-
ность «впрыгнуть» в информационный 
поток в любом месте, в отличие от упо-
рядоченных по времени последовательных 
комментариев в блогах» [3, с. 148]. С точки 
зрения символической политики – хэштег 
выступает в роли объединяющего симво-
ла, поскольку является достаточно ярким, 
лаконичным, нередко – саркастическим 
выражением позиции или темы, его ана-
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лог  – это лозунг или плакат на демонстра-
ции. Соответственно использование такого 
хэштега в сообщении равноценно подня-
тию плаката на митинге. 

Тон использованию хэштегов в качестве 
аналога политического лозунга задала ак-
ция Occupy Wall Street с ее #occupy, а затем 
активно использовались в процессе «Араб-
ской весны», пример, – #LibyaFeb17. 

В электоральном цикле 2011–2012 года 
наблюдался активный рост гражданско-по-
литической активности, в первую очередь 
протестной. Массовые выступления россиян, 
недовольных результатами парламентских, 
а затем и президентских выборов, получили 
название протестного движения 2011–2012 
годов. Одним из основных лозунгов выступ-
лений был: «За честные выборы!». После вы-
боров 4 декабря протестные митинги состоя-
лись в более чем 50 городах России, а также 
за рубежом. Некоторые иностранные СМИ 
назвали эти протестные митинги «Снежной 
революцией» [7]. Митинг на Болотной пло-
щади в Москве стал самым массовым с нача-
ла 1990-х годов. В рамках данной работы эти 
протестные выступления не рассматриваются  
как единое массовое движение, возникшее 
в Интернете, как зачастую его воспринимала 
официальная власть («сетевые хомячки»), 
по-прежнему мыслящая в логике противо-
поставления он-лайна и офф-лайна. Как 
отмечает К.А. Сулимов, «политика зафикси-
ровала раскол, связав протестное движение 
с интернет-сообще ством (были обозначены 
и другие социально значимые связи – с креа-
тивным классом, «рассерженными горожана-
ми», даже «новой информационной буржу-
азией» и т.п. – но все они представляются 
взаимно перекрывающими друг друга), 
и тем самым создала новую реальность. 
Быстро ставшие знаменитыми сентенции 
про «сетевых хомячков, которые, щурясь 
выползли наружу» (читай: в реальную 
жизнь) – это не просто оскорбление и по-
пытка дисквалификации (в логике – да что 
они могут?!), это и политическое определе-
ние другого, врага, противника» [7, с. 333]. 
Власть навязала (присвоила) представи-
телям протестного движения собственную 
социальную и политическую идентифика-
цию, разная реакция на которую представ-
лялась в форме артикуляции их настоящей 
политиче ской идентичности. 

В условиях стихийно образовываю-
щихся протестов очень важно быстрое 
и удобное распространение информации, 
возможности вести «репортажи» с мес-
та событий и приглашать знакомых при-
соединиться, поэтому коммуникативные 

возможности «Твиттера», удобного для 
пользования через мобильный телефон, 
успешно подошли для целей этих про-
тестных выступлений. Сыграло роль и то, 
что, согласно опросам, большинство учас-
тников митингов узнали о нарушениях из 
традиционных СМИ или социальных медиа 
[2, с. 5–33]. 

В рамках исследования был проведён 
анализ динамики протестной активности 
в период с 10 мая 2012 года на материале 
динамики хэштегов в микроблоге «Твит-
тер». Динамика по дням и времени пред-
ставлена на таблице 1. 

В выборку попали записи из топа «Твит-
тера» по  хэштегу #Оккупайабай и сервиса 
TwitterTrends, расположенного на главной 
странице с 10 по 12 мая 2012 года. 10 мая 
Хэштег #Оккупайабай неожиданно для мно-
гих вышел в лидеры российского сегмента 
«Твиттера» благодаря активности протес-
тующих москвичей. Точкой отсчёта можно 
считать пост в «Твиттере» Алексея Наваль-
ного о том, что рядом с памятником непо-
нятному казаху на Чистых собираются люди 
с белыми ленточками. Напомним, что пос-
ле разгона митинга оппозиции на Болотной 
площади в Москве 6 мая на Чистых прудах 
продолжалась своеобразная «гражданская 
вахта».

Непонятным казахом оказался  казах ский 
поэт, просветитель, мыслитель XIX века Абай 
Кунанбаев, который стал символом протест-
ных настроений образца 10 мая 2012 года.

По аналогии с американской акцией 
Occupy Wall Street российский хэштег на-
чал продвигаться на вершины российских 
и мировых трендов. В «Твиттере» мгно-
венно появились десятки цитат из твор-
чества казахского поэта, высказывались 
предложения купить его книги и даже 
снять фильм о его жизни и творчестве. 
Более того, тег был переведен на анг-
лийский язык и распространяется уже 
двуязычно, был создан аккаунт поэта 
в «Твиттере» – @AbayKunanbaev.

В то же время прокремлёвские моло-
дежные активисты начали продвижение 
своего хэштега – #АВ (альтернативная Все-
ленная), которая довольно быстро подня-
лась в топ и начала бороться с #Оккупайа-
баем. По состоянию на 10.05.2012 на 15.44 
по Москве тег #АВ находится на втором 
месте кириллического сегмента «Твиттера», 
уступая лишь «протестному» Абаю. Затем 
проправительственные пользователи ста-
ли продвигать аполитичный хэштег #мяу, 
которому в определённые моменты даже 
удавалось выходить на первое место. 
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11 мая к протестной «вахте» присоеди-
нились жители Санкт-Петербурга, кото-
рые сконцентрировались на Исаакиевской 
площади. К утру 11 мая российский хэштег 
#Исаакиевская вышел на второе место 
в трендах. 

11 же мая в испаноязычном твит-про-
странстве начал набирать популярность тег 
#russianrevolution. 

В этот период произошли ещё несколь-
ко значимых с точки зрения публичного 
обсуждения событий, что повлияло и на 
популярность протестного хэштега – это 
падения самолёта Сухой SuperJet, при-
ближение саммита АТЭС во Владивостоке 
и активное обсуждение конца света по ка-
лендарю майя. 

12 мая #Оккупайабай продолжал удер-
живать лидерство в трендах «Твиттера», 
однако на второе место к 12.30 по Москве 
вышел проправительственный хэштег – 
#белаягорячка.

Прежде всего, как и в ситуации с пред-
выборными кампаниями, в данном кейсе 
наблюдается упрощение и диверсифика-
ция идентичности. Консолидация вокруг 
хэштега как лозунга может носить несколь-
ко основных мотивов – это собственно 
идентификация себя с данным лозунгом, 

что носит некоторые ограничения в силу 
того, что «Твиттер» в отличие от блога или 
паблика в социальной сети не позволяет 
объяснить первосмысл запущенного сооб-
щения или хэштега, то есть пользователи, 
используя его в дальнейшем дискурсе, 
могут подразумевать совсем иной смысл, 
еще один мотив  – это мода, зачастую 
пользователи «Твиттера» стремятся «при-
коснуться» к мировым трендам и выска-
заться с использованием популярного хэ-
штега, второй мотив – это та погрешность, 
которую нивелировать не представляется 
возможным. 

Чтобы проследить динамику смыслов, 
которая может сопровождать распростра-
нение того или иного политического хэште-
га, то есть хэштега, отсылающего к полити-
ческим акторам, событиям или расколам, 
мы взяли наиболее актуальное событие 
в электоральном пространстве России – 
это кампания по выборам мэра г. Москвы и 
два хэштега, связанные с двумя кандидата-
ми – Алексеем Навальным (#Навальный) 
и Сергеем Собяниным (#Собянинашмэр). 
Безусловно, можно назвать еще ряд тегов, 
связанных с каждым из них, – это #under-
dog (аутсайдер) и #Собянин, #Собянчик, 
соответственно. 

Таблица 1
Динамика популярности протестных хэштегов в трендах «Твиттер»

Дата Время мониторинга
(время пермское)

Положение хэштега/ов
в трендах России

В региональных
трендах 

10.05 10.15 Оккупайабай – 1 место По Москве – 1 место

10.05 12.00 Оккупайабай – 1 место
АВ – 4 место

По Москве – 1 место
По Москве – 3 место

10.05 18.44 Оккупайабай – 
2 место, мяу – 1 место, 
АВ – 4 место

Оккупайабай – 
2 место, мяу – 
1 место, АВ – 4 ме сто

11.05 10.00 Оккупайабай – 
1 место, мяу – 3 место

Оккупайабай – 
1 место, Исаакиевская – 
2 место (Санкт-Петербург)

11.05 14.00 Оккупайабай – 
1 место, Исаакиевская – 
2 место

Исаакиевская – 1 место
по Санкт-Петербургу

11.05 18.00 Оккупайабай – 3 место, 
1 место – Superjet, 
2 место – конецсвета

#russianrevolu-
tion – 4 место в 
испаноязычном сегменте

12.05 10.30 Оккупайабай – 1 место, 
белаягорячка – 2 место, 
3 место – Superjet

Нет наблюдений
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Данные хэштеги были выбраны, по-
скольку, во-первых, они дают наиболее 
крупный массив записей пользователей, 
и, во-вторых, они изначально создавались 
в поддержку кандидатов. Хронологические 
рамки анализа – с 20 июля (не с начала кам-
пании как таковой, в силу того, что в период 
суда над А. Навальным хэштег шёл в паре 
с упоминаниями о Манежной площади, 
суде, митинге поддержки, что осложняет 
анализ) по 8 сентября – день окончания 
предвыборной кампании. В выборку вошли 
204 записи с первым хэштегом и 108 за-
писей со вторым, выборка была сплошная, 
без отбора пользователей по какому-либо 
качественному признаку, записи брались из 
топа «Твиттера». 

По первому тегу #Навальный прева-
лируют нейтральные акцентуации (ново-
сти, ссылки на новостные сюжеты, репос-
ты без активного комментирования), всего 
их 59 процентов от выборки, что касается 
положительных и нейтральных интерпре-
таций – их число практически однородно, 
в силу того, что в число положительных 
вошла и реклама, связанная с избиратель-
ной кампанией кандидата – 23 процента по-
ложительных и 17 процентов отрицательных 
акцентуаций. 

Отрицательные интерпретации хэштега 
сопровождаются следующими оценками – 
«Навальный, ты нам не нужен», «Наваль-
ный – не, не видел», «Навальный – про-
дукт хитроумной социотехнической мани-
пуляции», «Навальный разработал систему 
отмывания денег», «Навальный хочет быть 
похожим на ЖиВ» (жуликов и воров – прим. 
автора), «Интересно, а Навальный вообще 
читал свою программу?», «Навальный участ-
вует в выборах в роли аутсайдера», нередко 
упоминается и словосочетание «сетевые хо-
мячки», например, «хомяков начинают го-
товить к митингам после 8 сентября».  

Положительные интерпретации были 
чуть менее разнообразны, во многом 
в силу того, что большую часть из них со-
ставляли массовые репорсты – перепечат-
ки сообщений: кандидата называли «наш 
Навальный», «Навальный – мой мэр», «На-
вальный  – настоящий либерал», осталь-
ные интерпретации строились на основе 
противопоставления Собянину или власти, 
режиму вообще, чем на описании его соб-
ственной платформы: «Навальный снима-
ет жулика Собянина с выборов», «даешь 
падение рейтинга Собянина, выбор оче-
виден», «я не люблю нынешнюю власть, 
а #Навальный – её враг, поэтому буду го-
лосовать за него», «Режим Покрыл Страну 

Как Лёд Реку. Весна Неизбежна», «Затем 
и идти /на выборы/, чтобы отстранить от 
власти наглецов, которые шикарно живут 
на наши деньги» и т.д. Деятельностные ин-
терпретации образа кандидата в основном 
заключаются в том, что все будет не так, 
как при действующем мэре, власти и т.д., 
например, «голосуй за Навального и такого 
не будет», – эта фраза распространялась не 
только в «Твиттере», но и в Яндекс-картах, 
где фиксируется уровень пробок в городе.

Ещё одна достаточно распространенная 
сентенция – «Навальный – кандидат от Ин-
тернета», изначально это был заголовок ма-
териала с сайта радио «Эхо Москвы», где 
российские IT-предприниматели и крупные 
блогеры заявляли об активной поддержке 
кампании Навального, но словосочетание 
приобрело большую популярность, даже 
было выделено в отдельный хэштег, но уже 
совсем с иным значением. 

Никипорец-Токугава использует для ха-
рактеристики данной модели политической 
идентичности термин негативная [8, с. 11]. 
Мы характеризуем этот тип идентификации 
не как негативный, а скорее как диспро-
порцию в идентификации, которая харак-
теризуется детальным описанием «других»: 
и «настоящего», и достаточно скудным 
«мы», и «будущего». 

Второй хэштег – #Собяниннашмэр, очень 
часто использовался в связке с #молштаб, 
#Собянин2013, #велозасобянина, ближе 
к концу кампании – #мэрмосквы и рядом 
других, то есть большую часть массива запи-
сей писали волонтеры и сторонники, участву-
ющие в предвыборной кампании. Среди всей 
выборки нам попалась лишь одна негативная 
запись с этим хэштегом, что довольно редко 
для инкумбента, участвующего в выборах, 
незначительным было и число нейтральных, 
информационных записей – 26 процентов 
(18 постов). Положительные интерпретации 
содержали достаточно много от стиля пред-
выборных лозунгов, в т.ч. основной слоган 
Сергея Собянина: «Главное – Москва, глав-
ные – москвичи», «Собянин делает жизнь 
проще», «Пенсионеры полны сил и энергии 
и просят предоставления рабочих мест», 
«В этом году моя внучка идет в новый дет-
ский сад, Сергей Семёнович всегда с нами», 
много текстов связано с достижениями, ко-
торые приписываются кандидату, опять же 
полностью отсутствуют модели будущего 
и пути его достижения, однако здесь наблю-
дается практически полное отсутствие отсы-
лок к противникам. Противниками данный 
тег практически никак не преломлялся, они 
создавали собственные идентификации. 
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Ранее мы отмечали, что разные web-
ресурсы в Интернете дают акторам и поль-
зователям разные возможности для арти-
кулирования политической идентичности. 
Как пишет К.А. Сулимов: «Можно предва-
рительно выстроить концептуальную цепоч-
ку в отношении институтов коммуникации: 
коммуникативные средства (в техническом 
и технологическом смысле) – коммуника-
тивные практики (социальные взаимодей-
ствия с использованием коммуникативных 
средств) – коллективное осмысление соци-
альной реальности» [5]. Безусловно, третья 
часть этой цепочки возникает далеко не 
всегда, сам по себе канал-ресурс выступает 
лишь дополнительным фактором, который 
дополняет он-лайн-коммуникацию. 

На исследованном материале можно 
сделать вывод о том, какие возможности 
предоставляет акторам «Твиттер». Прежде 
всего, это группирование компонентов по-
литической идентичности, мемов, различ-
ных идей и взглядов (хэштеги), во-вторых, 
это возможность быстрого распространения 
этой мобилизационной информации среди 
разной аудитории и, наконец, усиление 
групповой солидаризации – агрегирова-
ние компонентов идентичности вокруг тех 
самых компонентов. 

«Твиттер» не выводит людей на улицы, 
но он позволяет, во-первых, артикулиро-
вать свою собственную политическую иден-
тичность и агрегировать её, солидаризуясь 
с хэштегами, во-первых, и искать и узна-
вать. Если бы у нас была возможность ис-
следовать статистику запросов на хэштеги 
и сравнить её со взглядами тех, кто этот 
запрос создавал, мы полагаем, увидели бы 
очевидные связи между характером форму-
лирования хэштега или запроса (в случае 
в российскими протестами пользователи 
с проправительственными взглядами иска-
ли бы хэштег – #запутина, с оппозицион-
ными – #путиндолженуйти, #карусель или 
#чистыепруды, а пользователь, ищущий ин-
формацию, – #выборы или #4марта). Для 
мобилизации более жизнеспособно проти-
вопоставление «другим» – Путин, Собянин, 
Кремль, а не идентификация «себя». 

Оппозиционная коммуникация в период 
протестов в «Твиттере» преобладала, актив-
ность проправительственных пользователей 
была успешной, но реактивной, зато при 
обсуждении различных тем они демонстри-
ровании более однородную позицию. Одна-
ко в Интернете это нельзя воспринимать как 
положительную характеристику, поскольку 
плотность связей в сети растёт именно за 
счет «слабых связей», оппозиционные поль-

зователи более многообразны, используют 
больше хэштегов, проправительственные 
сконцентрированы на одном или двух, в их 
среде присутствует централизация и стрем-
ление перекрыть тренды «Твиттера».

Проведенный анализ позволяет гово-
рить о наличии большого протестного поля 
в российском сегменте «Твиттера», хэштеги 
активно используются как идентификаци-
онный маркер разными политическими си-
лами в сети, а не только оппозицией, как 
считают многие журналисты и обществен-
ные деятели. Более того, с точки зрения 
идентификаций хэштеги позволяют созда-
вать новые смыслы, а не только отделять 
«своих» от «чужих». 

Отсюда следует вывод, что политическая 
идентичность в Интернете характеризуется 
диспропорцией между детальным, сегмен-
тированным и довольно полным описани-
ем «других», в силу чего «мы» оказывается 
предельно широким и размытым, у полити-
ческих акторов в сети и у сетевых акторов 
отсутствуют сколько-нибудь определенные 
проекты будущего. В рамках данной гипо-
тезы мы опираемся на концепцию Б.П. Пор-
шнева, изложенную в работе «Социальная 
психология и история», который утверждал, 
что «подчас может быть очень слабо выра-
жено и вовсе отсутствовать сознание «мы» 
при ясно выраженном сознании, что есть 
«они». «Они» – это не «не мы», а наоборот: 
«мы» – это «не они». Только ощущение, что 
есть «они», рождает желание самоопреде-
литься по отношению к «ним», обособиться 
от «них» в качестве «мы». «Они» на пер-
вых порах куда конкретнее, реальнее, несут 
с собой те или иные определенные свойс-
тва» [4]. То есть, идентификация других 
(«они») – системы, режима, политических 
противников, институтов в идентификаци-
онной матрице акторов в Интернете гораздо 
развернутее и детальнее, нежели описание 
«мы», что порождает более абстрактное по-
нимание себя. Данная тенденция проециру-
ется и на описание прошлого, настоящего 
и будущего. Существующий порядок опи-
сывается и идентифицируется в виде на-
бора проблем, в то время как более-менее 
конкретного проекта будущего не предлага-
ется, подобная тенденция прослеживается и 
при анализе коммуникаций в российском 
сегменте «Твиттера».
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В Конституции Российской Федерации 
нашла свое отражение такая идея россий-
ского конституционализма, как разделе-
ние властей. Традиционная интерпретация 
принципа разделения властей сводится к 
тому, что парламент творит законы, испол-
нительная власть их реализовывает, а суды 
применяют при отправлении правосудия. 
Однако изучая данный принцип в истори-
ческой ретроспективе, можно прийти к вы-
воду, что теория разделения властей не ос-
талась статичной, а постоянно изменялась 
параллельно с иными конституционными 
институтами, поэтому в отечественном го-
сударственном праве ее не стоит рассмат-
ривать поверхностно. 

В современных демократических го-
сударствах принцип разделения властей 
обогащается такими конституционными 
институтами, как политический плюрализм, 
прокурорский надзор, судебный надзор за 
правовыми актами, конституционное судо-
производство, существующее в виде конс-
титуционного контроля и др. Трансформа-
ция идеи разделения властей и послужила 
отправной точкой для настоящей публика-
ции, поскольку мы поставили целью уяс-
нение сущности идеи разделения властей, 
ее современное понимание и воплощение 
в российском законодательстве.

Закрепление в Конституции России 
1993 года доктрины разделения властей 
в качестве принципа и основы конститу-
ционного строя подразумевает, что струк-
тура организации и деятельности органов 
государственной власти выстраивается с 
учетом механизмов взаимных сдержек и 
противовесов. 

С.А. Авакьян отмечает два аспекта, в 
которых проявляется принцип разделения 
властей [1, с. 392–393]:

1) деление единой государственной 
власти на три ветви, представляемые са-
мостоятельными видами органов законо-
дательной, исполнительной и судебной 
власти, с обязательным разграничением 
полномочий между ними;

2) распределение властных функций 
по уровням системы государственных ор-
ганов на федеральный уровень, уровень 
субъектов Российской Федерации и уро-
вень местного самоуправления (которое, 
являясь негосударственным образованием, 
участвует в управлении общественными и 
публичными, а также, в случаях их деле-
гирования, некоторыми государственными 
делами).

Конституция Российской Федерации 
отражает только первый аспект принципа 
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разделения властей. Статья 10 Конституции 
России гласит: «Го сударственная власть в 
Российской Федерации осуществляется на 
основе разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную. Органы зако-
нодательной, исполнительной и судебной 
власти самостоятельны». 

Второй аспект принципа разделения 
властей обусловлен федеративным уст-
ройством нашего государства. При такой 
организации государственная власть осу-
ществляется посредством органов госу-
дарственной власти Российской Федерации 
и органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации. О двойствен-
ном характере государственной власти в 
Ро ссийской Федерации свидетельствуют 
многие статьи Конституции Российской Фе-
дерации: ст. ст. 5, 11, 71, 73 и др. Вместе с 
тем, исследуя положения указанных статей, 
некоторые авторы отмечают независимый 
характер государственной власти субъектов 
Российской Федерации от государственной 
власти в целом [13, с. 654]. Они комменти-
руют это тем, что входящие в состав Рос-
сийской Федерации субъекты, – это так 
называемые «государства в государстве» 
или государственно-подобные образова-
ния, реализующие в силу этого государс-
твенную власть на уровне своего региона. 
Более того, в научной литературе фик-
сируется, что «субъекты всегда обладают 
государственной автономией» [5, с. 799]. 
Однако из статьи 3 Конституции России 
следует, что они не обладают суверените-
том (в данном случае можно говорить о 
суверенности, но не о суверенитете), и как 
следствие, не могут иметь государственную 
власть, не зависимую от Федерации.

В соответствии со статьями 3 и 5 Кон-
ституции Российской Федерации, госу-
дарственная власть в России цельная и 
единая, ее единственным источником яв-
ляется многонациональный народ. Вследс-
твие этого логичным будет вывод о том, что 
государственная власть субъектов Россий-
ской Федерации является частью единой 
системы государственной власти, которую 
осуществляет народ через органы госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации [4, с. 141]. Так как речь в ста-
тье 10 Конституции идет о государственной 
власти в Российской Федерации в целом, 
то принцип разделения властей распро-
страняет свое действие не только на фе-
деральный уровень, но и на уровень субъ-
ектов Федерации. Конституционный суд 
Российской Федерации по этому поводу 
своим Постановлением четко определил: 

«Разделение властей закрепляется в Кон-
ституции Российской Федерации в качест-
ве одной из основ конституционного строя 
для Российской Федерации в целом, т. е. 
не только для федерального уровня, но и 
для организации государственной власти в 
ее субъектах» [10].

В системе местного самоуправления до-
ктрина разделения властей не применяется 
официально, но на практике функциони-
руют представительные (городские думы, 
собрания депутатов) и исполнительные 
органы местного самоуправления (местная 
администрация). При этом Федеральный 
закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» [7] от 6 октября 2003 года не 
только оперирует понятием представитель-
ного органа, но и прямо именует местную 
администрацию исполнительно-распоря-
дительным органом. 

Буквальное толкование статьи 10 Кон-
ституции Российской Федерации означает, 
что принцип разделения властей распро-
страняется лишь на органы государственной 
власти. Суть данного принципа, заложенная 
еще французскими просветителями, состо-
ит в создании таких политических и юриди-
ческих препятствий, которые не позволяли 
бы концентрировать и узурпировать власть 
одним органом либо должностным лицом. 
Система сдержек и противовесов предо-
ставляет ветвям государственной власти 
право контролировать и взаимно коорди-
нировать деятельность друг друга, охраняя 
конституционно значимые ценности. При 
этом свои полномочия различные органы 
государства осуществляют самостоятельно: 
ни один орган государственной власти не 
вправе превышать пределы той компетен-
ции, которая установлена Конституцией 
Российской Федерации и законами. 

В настоящее время принято говорить 
о переходном характере российской по-
литической системы. Нормативно это 
подтверждается отсутствием в Конститу-
ции Российской Федерации упоминания 
о политической системе страны [14, с. 8], 
хотя даже не это признается недостатком. 
Больший акцент делается на отсутствии в 
Конституции положений о политических 
партиях, что не согласуется с общемировой 
тенденцией конституционализации и инс-
титуционализации политических партий, а 
именно закрепления их роли в обществе, 
а также принципов, на основе которых они 
создаются и действуют. 

К недостаточно выработанным пробле-
мам относится вопрос о политической и 
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государственной власти. Проблема власти 
связана с ролью политической оппозиции, 
которая в современном обществе является 
совершенно нормальным и даже необхо-
димым явлением. В.Е. Чиркин указывает 
на смешение в конституционных форму-
лировках политической власти народа как 
источника государственной власти и госу-
дарственной власти, осуществляемой собс-
твенно органами государства [14, с. 8]. 

Часть 1 статьи 11 Конституции России 
декларирует: «Государственную власть 
в Российской Федерации осуществляют 
Президент Российской Федерации, Фе-
деральное Собрание (Совет Федерации 
и Государственная Дума), Правительство 
Российской Федерации, суды Российс-
кой Федерации». Однако упускается один 
важный момент: ведь и сам народ тоже 
осуществляет государственную власть, 
ибо статья 3 Конституции указывает, что 
принятие всенародным голосованием 
Конституции Российской Федерации либо 
закона есть осуществление государствен-
ной власти народом. Более того, в Рос-
сии существуют государственные органы, 
которые не вписываются в традиционную 
триаду органов государственной власти. 
С.А. Авакьян делает ссылку в этом случае 
на Конституционное Собрание [1, с. 397], 
которому отданы функции по разработке, 
утверждению текста новой Конституции и 
вынесению ее на референдум. Очевидно, 
по нашему мнению, Конституционное Соб-
рание можно отнести к государственному 
органу. 

В определении взаимоотношения вет-
вей государственной власти с XX века в 
мире прослеживаются две тенденции: с 
одной стороны, наблюдается дальнейшее 
разграничение властей, с другой – упро-
чиваются суждения об их общности и даже 
субсидиарности: во имя реализации еди-
ных задач каждая ветвь власти дополняет 
другую в рамках, обозначенных Конститу-
цией [14, с. 8]. В идеях, посвященных раз-
делению властей, следует не ограничивать-
ся традиционным их перечислением, на-
против, необходимо четко установить все 
признаки ветвей власти, проанализировать 
их органы и деятельность. Для того чтобы 
выявить, можно ли назвать какую-либо 
структуру новой ветвью власти, первосте-
пенно нужно определить отграничение ее 
органов, сферы, полномочий и способов 
осуществления своей деятельности. В Рос-
сии практически не поднимается вопрос о 
разделении функций по управлению госу-
дарством и обществом, хотя это тоже отно-

сится к проблеме разделения властей: такое 
деление нужно для того, чтобы, с одной 
стороны, не допустить чрезмерного вмеша-
тельства государства в общественные дела, 
с другой – подмены общественными струк-
турами государственной власти. Определе-
ние способов и средств взаимного влияния 
властвующих субъектов подразумевает то, 
что каждый из них самостоятелен в отно-
шении порученных ему вопросов, в то же 
время находится под своеобразным конт-
ролем окружающих [1, с. 397].

С новыми аспектами функционирова-
ния принципа единства государственной 
власти и разделении ее на ветви власти, 
связаны изменения во взаимоотношениях 
Президента, парламента и правительства. 
В.Е Чиркин интерпретирует это развиваю-
щейся тенденцией к созданию гибридных 
и смешанных форм правления и терри-
ториально-политического устройства [14, 
с. 8]. Востребованным является сам пред-
мет исследования существующих госу-
дарственных форм правления, включая и 
нетрадиционные формы [9, с. 64–67]. На-
иболее жизнеспособными из нетипичных, 
форм правления, как полагает А.Г. Пар-
хоменко, являются именно разновидности 
смешанных форм республики [8, с. 243]. 
В современных государствах наблюдает-
ся синтез парламентской и прези дентской 
республик, и объясняется это тем, что «чис-
тая» форма республики (например, прези-
дентская), как правило, имеет склонность 
к авторитаризму (появлению суперпрези-
дентских республик), парламентская – со-
зданию предпосылок для нестабильного 
правительства. 

Как известно, отличительной особен-
ностью президентской республики от пар-
ламентской является порядок ее форми-
рования и способы ответственности пра-
вительства. И для России – республики с 
преобладающим положением Президента 
в системе государственной власти – данная 
направленность не является исключением. 

Российский институт президентства в 
целом сопровождается повышенным ин-
тересом как отечественных, так и зару-
бежных специалистов в области права. 
При этом отношение к данному институту 
представляется разнообразными и нередко 
неоднозначными отзывами и оценками, в 
особенности в последнее время в услови-
ях жесткой геополитической обстановки. 
Критика в адрес института президентства 
в России зачастую звучит от зарубежных 
политологов, а затем от представителей 
отечественной юридической науки. Ак-
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цент делается на доминирующем положе-
нии главы нашего государства над всеми 
иными государственными структурами; 
аргументируется, что существует четвертая, 
обособленная ветвь власти – президент-
ская, которая возглавляет всю пирамиду 
государственной власти [11, с. 65]. Имен-
но Президент Российской Федерации ас-
социируется с такими проблемами, как 
нарушение принципа разделения властей; 
усиление исполнительной ветви власти и 
выстраивание «вертикали»; «указное за-
конотворчество»; «вырождение» федера-
тивных отношений; «упадок» парламента; 
фиктивность конституционного правосу-
дия. 

Отличительной чертой Конституции яв-
ляется то, что она стремится «привязать» 
общие положения концепции разделения 
властей к российской действительности [6, 
с. 79]. Справедливость этого тезиса наибо-
лее полно проявляется в правовом положе-
нии главы государства. Президент России 
официально не относится ни к одной из 
трех ветвей власти. В ч. 1 ст. 80 Консти-
туции Российской Федерации закреплено: 
«Президент Российской Федерации явля-
ется главой государства». Установленная в 
Конституции Российской Федерации 1993 г. 
модель разделения властей семантически 
близка к «смешанному» варианту, в кото-
ром сочетаются элементы жесткой и гибкой 
моделей. 

По сути, само исследование эволюции 
института президентства в Российской Фе-
дерации и перспектив развития конститу-
ционных идей в этой области неразрывно 
связано с попыткой решить теоретическую 
и глубоко философскую проблему созда-
ния органичной для России пр авовой мо-
дели (основы) организации государствен-
ной власти, поскольку именно от ее реше-
ния, в конечном счете, зависят и ответы на 
текущие вопросы правового характера. 

Модель института президентства Рос-
сийской Федерации, закрепленная в Кон-
ституции Российской Федерации, ориен-
тирована на институционально сильного 
Президента, стоящего над остальными 
институтами, включая парламент и Пра-
вительство. Это системообразующий ин-
ститут. Основной причиной дисбаланса в 
системе разделения властей является «ком-
петенционная экспансия», представляющая 
собой очевидное внеконституционное рас-
ширение полномочий Президента Россий-
ской Федерации с превышением пределов 
компетенции за счет компетенции других 
институтов. Вместе с тем, конституционная 

модель не предопределяет с неизбежнос-
тью фактического дисбаланса и абсолют-
ного доминирования лица, замещающего 
пост Президента Российской Федерации, а 
лишь делает это возможным. «Гибкость» 
конституционной модели института пре-
зидентства Российской Федерации и всей 
системы государственной власти предпо-
лагает возможность усиления институтов 
парламента и Правительства (в том числе 
создание Правительства парламентского 
большинства) при сохранении институци-
онально сильного Президента. 

В науке также отсутствует единство 
мнений и по поводу роли Правительства 
Российской Федерации в системе органов 
государственной власти. В этом вопросе 
можно выделить две позиции. По мнению 
В.В. Полянского, исполнительная власть 
в настоящее время не имеет политически 
самостоятельной роли и не может рас-
сматриваться как равноправная с законо-
дательной властью ветвь власти. Данная 
позиция основывается на том, что разде-
ление властей не ведет к равному статусу 
подсистем пуб личной власти – законода-
тельной, исполнительной, судебной (по 
горизонтали), федеральной и субъектной 
(по вертикали), – фактически нигде нет 
равнозначности властей, а есть баланс, 
который имеет периодические отклонения, 
но балансирование есть нормальное состо-
яние гибкости системы. Наличие ведущего 
звена в системе публичной власти объек-
тивно обеспечивает целенаправленность, 
перспективу, стимулирование социально-
го, экономического прогресса [12, с. 110]. 
Иная точка зрения исходит из того, что 
изначально нельзя было уравнивать все 
ветви государственной власти, так как без 
сильной исполнительной власти законы не 
смогут исполняться и будут ничтожными. 
Именно исполнительная власть, на верши-
не которой находится Правительство, со-
средоточивает в своих руках неизмеримо 
больше, по сравнению с другими ветвями 
государственной власти, финансовых, ма-
териально-технических, организационных, 
людских и иных ресурсов. Именно она 
обладает сегодня полной, если не сказать 
исчерпывающей, информацией о процес-
сах, происходящих во всех сферах жиз-
недеятельности общественного организма 
и на международной арене [2, с. 27]. На 
основании разграничения политических и 
исполнительных полномочий можно поды-
тожить, что в настоящее время Правитель-
ство Российской Федерации не обладает 
должной политической самостоятельнос-
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тью, несмотря на то, что обладает обшир-
ными исполнительными полномочиями, в 
связи с чем на протяжении долгого вре-
мени политический контроль над Прави-
тельством России являлся предметом поли-
тической борьбы между законодательной 
властью и Президентом Российской Феде-
рации [3, с. 326]. 

В этой связи предлагаем усовершенс-
твовать механизм согласования кандида-
туры Председателя Правительства с Го-
сударственной Думой и ответственности 
Правительства перед нижней палатой пар-
ламента, упрочить самостоятельность Пра-
вительства, усилить его статус как высшего 
органа исполнительной власти, создать ре-
альный механизм конституционной ответс-
твенности Президента. 

Отдельные вопросы возникают и по 
поводу прокурорской власти (в Консти-
туции о прокуратуре говорится в главе о 
судебной власти, но очевидно, что проку-
ратура не является частью судебной влас-
ти, а помещение норм о ней в указанной 
главе «можно считать просчетом создате-
лей конституционного текста» [1, с. 398]), 
контрольной государственной власти (у 
специальных органов с контрольными фун-
кциями), избирательной власти (у верхних 
звеньев избирательных комиссий – Цент-
ральной избирательной комиссии Российс-
кой Федерации и избирательных комиссий 
субъектов Российской Федерации), бан-
ковской (исходя из независимости Банка 
России от иных государственных органов, 
в частности, от Правительства Российской 
Федерации). Таким образом, конституци-
онные идеи в области рассмотрения при-
нципа разделения властей развиваются с 
учетом перспектив дополнения традици-
онных законодательных, исполнительных 
и судебных органов другими органами и 
механизмами государственной власти и 
выделения новых их разновидностей. Так, 
идеи охватывают выделение следующих 
разновидностей государственной власти: 
учредительной (связанной с деяте льностью 
Конституционного Собрания и принятием 
Конституции Российской Федерации наро-
дом); народной (предполагает проведение 
референдума); президентской; законода-
тельной; исполнительной; судебной; про-
курорской; избирательной; финансово-
банковской; контрольной (контрольно-
надзорной) [1, с. 399]. 

Подводя итог работе, следует отметить, 
что избранная в России конституционная 
модель разделения властей нуждается в 
модернизации исходя из изменившегося 

понимания ее сущности и возникновения 
новых разновидностей. Для того чтобы 
конституционное регулирование могло 
охватить новые возникающие правоотно-
шения, реформирование неизбежно, од-
нако оптимальным вариантом является его 
проведение не в процессе кардинальной 
ломки, а в ходе конституционной эволюции 
в отсутствии социальных потрясений. 
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Наказание, являясь основным из уго-
ловно-правовых институтов, своим содер-
жанием связано с определением его целей. 
Непосредственно через цели наказания до-
стигается социально полезный результат, 
ожидаемый обществом. Определяя содер-
жание целей наказания, законодатель с 
помощью уголовного права устанавливает 
пределы воздействия государства на при-
менение принудительных мер к лицам, со-
вершившим преступления [8, c. 277].

Термин «цель» содержит конкретизиро-
ванный смысл, а потому его применение в 
тексте УК РФ имеет специальное назначение. 
В этой связи важно детализировать его поня-
тийный аппарат. Данное предложение имеет 
не только теоретическое, но и практическое 
значение, особенно в сфере правотворчес-
кой деятельности.

Анализ определений термина позволяет 
заключить, что общим содержанием поня-
тия цели является представляемый лицом 
результат, к достижению которого оно стре-
мится в процессе своей деятельности. 

Однако цель как правовая категория, 
в том числе уголовно-правовая, представ-
ляется более сложным понятием, о чем 
свидетельствуют многочисленные научные 
работы разной направленности и характера 
[18, c. 514].

Цели уголовного наказания определя-
ют не только характер, условия и средства 
правоприменительной деятельности для их 
достижения, но и предшествующие этапы, 
начиная от возбуждения уголовного дела и 
до вынесения приговора. Они являются тем 
правовым ориентиром, который по опре-
делению должен обладать качеством про-
гнозирования конечного результата обще-
ственно полезной деятельности государства 
в области борьбы с преступностью.

Таким образом, цели наказания в уго-
ловном праве играют ведущую роль. Цели 
предопределяют социальные функции уго-
ловного наказания и общие направления 
эффективности наказания, множественность 
видов наказания, его свойства и построение 
системы наказаний, а также являются инстру-
ментами, оказывающими влияние на нормы 
общих начал назначения наказания.

Уголовный закон формулирует три цели 
наказания: восстановление социальной 
справедливости, исправление осужденного, 
предупреждение совершения новых преступ-
лений (ч. 2 ст. 43 УК РФ).

Цель наказания – восстановление со-
циальной справедливости (курсив наш  – 
Авт.) – в уголовном законе впервые по-
лучила свое нормативное закрепление при 
принятии действующего Уголовного кодекса 
РФ. В теории уголовного права такое поло-
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жение единодушного мнения не вызывает. 
Так, Н.Ф. Кузнецова отмечает приемлемость 
данной цели по отношению к наказанию, по-
нимая под ней восстановление социальной 
справедливости в отношении потерпевших 
(восстановление нарушенных преступлени-
ем интересов личности, общества и госу-
дарства), с одной стороны, и справедливое 
наказание преступника – с другой [9, c. 21]. 
Л.Л. Кругликов выступает против признания 
целью наказания восстановление справед-
ливости, обосновывая это тем, что содержа-
ние социальной справедливости и средства 
ее достижения довольно аморфны, и нет 
объективных критериев ее достижения [20, 
c. 350]. Такой же позиции придерживается 
С.В. Максимов, отмечая, что справедливость 
представляет собой нравственно-этическую 
категорию, лишенную правового содержа-
ния. В качестве другого довода данный автор 
утверждает, что уголовное право не носит 
восстановительный, компенсационный ха-
рактер, что присуще гражданскому праву 
[10, c. 109].

Высказывались и менее категоричные 
суждения о невозможности закрепления в 
уголовном законе указанной цели. Так, С.В. 
Полубинская отмечала, что измерение по-
казателей степени достижения цели восста-
новления справедливости представляет ис-
ключительную трудность, вследствие этого в 
уголовном законе не следует формулировать 
эту цель [14, c. 23].

Весьма серьезным аргументом против-
ников восстановления социальной справед-
ливости как цели наказания является то, что 
после совершения преступления невозможно 
восстановить нарушенное благо, например, 
жизнь человека, его здоровье, иные цен-
ности.

По нашему мнению, цель восстановле-
ния социальной справедливости – наиболее 
общая, составная, обязательная, она пресле-
дуется в любом случае, носит всеобъемлю-
щий характер, включает в себя ряд задач. В 
самом широком смысле справедливое есть 
синоним должного, правильного. «Справед-
ливость в праве – неуклонное следование 
законам» [16, c. 127]. В широком смысле 
– это «разумность общественной жизни; в 
правовом аспекте – формальное равенство, 
одинаковость масштаба (требований, зако-
нов, правил, норм), посредством которого 
«измеряются» поступки людей. Справедли-
вость в наказаниях предполагает определе-
ние адекватной меры наказания за нанесен-
ный в результате преступления ущерб» [22, 
c. 536–537].

В таком смысле восстановить соци-
альную справедливость – значит привести 
данное соотношение к должному, уравно-

весить нарушенный преступлением порядок 
вещей. Вместе с тем справедливость – поня-
тие оценочное, ее критерии для различных 
индивидов различны. Именно поэтому при 
назначении наказания важен индивидуаль-
ный подход.

В философской и юридической литера-
туре приводится множество определений 
понятия социальной справедливости. Одни 
ученые связывают понятие справедливости 
с отношениями, складывающимися между 
обществом и личностью, утверждая, что 
она «выступает как понятие социально-фи-
лософской теории, …фиксирует в обобщен-
ном виде принципы взаимоотношения об-
щества и личности, классов и социальных 
групп, дает фундаментальную характеристи-
ку деятельности, взятой в противоречивом 
единстве с ее результатами» [2, c. 49]. Дру-
гие считают, что справедливость «выступает 
как поле взаимодействия экономики, права, 
политики, морали…», что данную категорию 
«…можно считать обобщающим философс-
ким понятием, выражающим объективные 
экономические, политические, правовые, 
нравственные условия жизни того или иного 
класса, общества и тенденции их развития» 
[1, c. 45].

Из этого следует, что справедливость 
выступает как необходимое явление обще-
ства, что получило отражение в позиции 
законодателя, который называет справед-
ливость социальной. Термин «социальный» 
означает «общественный, относящийся к 
жизни людей и их отношениям в обществе» 
[13, c. 741], исходя из чего правомерно ут-
верждать, что справедливость социальная 
– критерий, посредством которого оцени-
ваются взаимоотношения между людьми, 
а также поведение индивида в обществе. 
Термин «восстановить» означает привести в 
прежнее состояние [11, c. 99].

Понятие справедливости имеет, с одной 
стороны, оценочный характер, а с другой 
– нормативный. Как оценочная категория 
справедливость позволяет дать оценку яв-
лению, но, в отличие от других этических 
категорий, с позиций справедливости оцени-
вается не отдельное явление, а соотношение 
явлений. Справедливость является одной из 
основополагающих, базовых оценочных ка-
тегорий и с точки зрения современной этики 
ценностей. Поэтому обеспечение справед-
ливости означает создание фундамента для 
реализации многих других ценностей совре-
менного общества и наоборот [12, c. 435].

В уголовном праве справедливость зало-
жена в уголовно-правовых нормах. В диспо-
зициях уголовно-правовых норм описывают-
ся деяния, которые признаны противоправ-
ными и общественно опасными, а в санкциях 
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предусматривается ответственность за их со-
вершение в виде наказаний. Справедливость 
в уголовном праве будет иметь место тогда, 
когда за деяние, предусмотренное диспози-
цией, последует наказание, предусмотренное 
соответствующей санкцией. Иными словами, 
должны быть точно выполнены предписания 
уголовно-правовых норм.

Отсюда понятно, почему законодатель 
включил восстановление социальной спра-
ведливости в качестве цели уголовного 
наказания. Будучи острейшим средством 
разрешения конфликта между личностью и 
обществом и представляя собой понятную и 
доходчивую оценку для всех граждан самых 
важных, жизненно необходимых отношений 
в обществе, справедливое уголовное нака-
зание способно быстро и ярко продемонс-
трировать обществу действующую систему 
ценностей. И наоборот, несправедливое на-
казание при достаточно широком его рас-
пространении способно быстро деформи-
ровать всю систему ценностей и тем самым 
изменить само общество.

Социальная справедливость реализу-
ется в уголовном праве путем возложения 
на субъектов уголовных правоотношений 
обязанностей, являющихся содержанием 
предписаний уголовно-правовых норм. 
«Правоотношение …потому выступает право-
вым отношением, что наполнено правовым 
содержанием, выливающимся в правовые 
обязанности и права. Только обязанности 
и права, стимулируемые или обеспечива-
емые санкциями уголовно-правовых норм, 
не просто воздействуют на сознание и волю 
субъектов отношений, а воздействуют с це-
лью направления их поведения на достиже-
ние задач, стоящих перед уголовным пра-
вом» [15, c. 42].

Рассматриваемая цель включает в себя 
демонстрацию отрицательной оценки го-
сударством действий преступника, которая 
укрепляет уверенность членов общества в 
торжестве закона, «сознание того, что по-
сягающий на правоохраняемые интересы 
вызовет на себя реакцию и при том весьма 
чувствительную» [17, c. 74], а также удовлет-
воряет нравственное негативное отношение 
к преступному поведению. Государство при 
восстановлении социальной справедливости 
решает задачу неприкосновенности правопо-
рядка. Она же предусматривает моральную 
сатисфакцию потерпевшего, возмещение 
ему причиненного материального ущерба 
и морального вреда, хотя для российского 
права традиционно рассматривать данную 
задачу через призму гражданского судопро-
изводства.

Нарушение социальной справедливости 
происходит при совершении лицом преступ-

ления, что влечет наступление негативных 
последствий в обществе. При этом преступ-
ник оказывается за пределами закона, про-
тивопоставляет себя обществу и устоявшимся 
в нем моральным ценностям. Говоря о нега-
тивных последствиях совершенного преступ-
ления, Б.С. Никифоров выделяет следующие 
направления дезорганизации общественных 
отношений:

1) нарушение упорядоченности системы 
общественных отношений и социально-пси-
хологического порядка в обществе;

2) нарушение индивидуально-психоло-
гического порядка;

3) отрицательный пример совершенно-
го преступления для морально неустойчивых 
лиц;

4) «самозаявление» лица о своей опас-
ности для общества [11, c. 68–69].

По вопросу, на каком этапе реализуется 
цель наказания – восстановление социаль-
ной справедливости, в науке уголовного пра-
ва нет единого мнения. А.И. Зубков считает, 
что достижение этой цели происходит уже на 
стадии назначения уголовного наказания [21, 
c. 385–386]. С точки зрения Ю.М. Ткачевс-
кого, восстановление социальной справед-
ливости немыслимо без реального испол-
нения назначенного судом наказания, без 
реализации его карательной сути [19, c. 12]. 
Мнение о том, что восстановление социаль-
ной справедливости достигается в процессе 
реализации уголовного наказания, разделя-
ется и другими авторами [5, c. 324].

И поскольку окончательный вид и раз-
мер назначенного наказания содержатся во 
вступившем в законную силу приговоре суда, 
восстановление социальной справедливости 
как цель уголовного права реализуется на-
значением наказания.

Второй целью наказания является ис-
правление осужденного. Данной цели уго-
ловный закон придает особое значение, что 
не соответствует функциональным возмож-
ностям большей части наказаний.

Цель исправления осужденных заслужи-
вает внимания еще и потому, что в специаль-
ной литературе понимается как комплексное 
социально-правовое и психолого-педагоги-
ческое воздействие на сознание осужден-
ных.

По вопросу о содержательной стороне 
понятия «исправление» в литературе была 
развернута широкая дискуссия.

И.Я. Фойницкий указывал, что «теориям 
исправления доктрина уголовного и пени-
тенциарного права обязана весьма важным 
положением, по которому наказание не 
должно быть развращающим ни для нака-
зываемого, ни для общества. Теории исправ-
ления сблизили в области наказания инте-
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рес общественный с личным, показав, что 
наказание приносит обществу пользу всего 
надежнее путем доставления пользы само-
му наказываемому, воспитывая его в духе 
осознания своих социальных обязанностей и 
доставления ему возможности честной жиз-
ни по отбытии наказания» [24, c. 61].

«Исправить – значит искоренить отде-
льные негативные черты личности, поступки, 
несовместимые с нормальным поведением в 
обществе. Поэтому исправление есть опре-
деленная корректировка поведения челове-
ка, в общем чаще всего совершающего пози-
тивные поступки» [6, c. 9]. А.И. Зубков видит 
юридическое исправление в формировании 
осужденных в соответствии с положитель-
ными, общественно полезными правилами 
и традициями человеческого общежития, и 
стимулировании их правопослушного пове-
дения посредством воспитательной работы, 
общественно полезного труда, получения 
общего образования, профессиональной 
подготовки и общественного воздействия, 
осуществляемых в условиях, создаваемых 
установленным порядком исполнения и от-
бывания наказания (режимом) [3, c. 25].

В уголовно-исполнительном законода-
тельстве и пенитенциарной педагогике ис-
правление осужденного – это средство до-
стижения цели наказания. Степень исправле-
ния – это конечный результат, достигаемый 
в результате реализации этого процесса в 
пределах установленных приговором сро-
ков наказания. В большей степени результат 
достижения целей наказания определяется 
не сроком наказания, а характером и ин-
тенсивностью применения основных средств 
исправления.

В уголовном праве цель исправления 
должна в идеале обеспечиваться назначени-
ем справедливого, законного и обоснован-
ного наказания. При назначении наказания 
суд должен руководствоваться не только 
общественной опасностью преступления, 
но и учитывать личность виновного и на-
значать наказание, которое с наибольшей 
эффективностью обеспечивало бы дости-
жение цели его исправления. Теоретически 
цель исправления состоит именно в этом. 
При этом основным недостатком содержа-
ния цели исправления как социально жела-
емого результата является отсутствие хотя 
бы приблизительного критерия, по которому 
можно было бы определить возможность ее 
достижения. Отсутствие такого инструмен-
тария порождает при рассмотрении данной 
проблемы различные подходы, позиции и 
предложения.

На наш взгляд, предлагаемым критери-
ям оценки должны быть свойственны свои 
структурно-уровневые обобщающие пока-

затели, отражающие определенный уровень 
исправления осужденного.

В содержательном же плане обобща-
ющий показатель должен состоять из мно-
жества отдельных признаков исправления 
осужденного. Каждый признак исправле-
ния дает информацию об определенной 
стороне жизнедеятельности осужденного в 
период отбывания им наказания. Все при-
знаки исправления должны способствовать 
детальному и всестороннему изучению лич-
ности осужденного, когда все его внешние 
проявления, а по возможности и внутренняя 
побудительная мотивация будут учтены.

Основное назначение обобщающих по-
казателей в том, что их совокупность в те-
чение установленной продолжительности 
времени будет являться доказательством 
той или иной степени исправления осуж-
денного.

Наконец, третьей целью наказания яв-
ляется предупреждение совершения новых 
преступлений. Традиционно она в теории 
подразделяется на частное (со стороны 
осужденного) и общее (иными лицами) пре-
дупреждение. Без исправления осужденного 
у нас не будет оснований для рассуждений 
о достижении частного предупреждения. 
Что же касается общего предупреждения, 
то связь между наказанием лица, совер-
шившего преступление, и предупреждаю-
щим воздействием на иных лиц является 
неоднозначной.

Общепредупредительное воздействие 
наказания выражается в самом запрете со-
вершения совокупности деяний, закреплен-
ном в законе, и установлении определенных 
санкций за их совершение. Оно повышается, 
если обществу наглядно демонстрируются 
примеры справедливого наказания винов-
ных в совершении преступления, если ни 
один факт противоправного общественно 
опасного деяния, посягнувшего на права 
и свободы человека, не остается без вни-
мания и реакции со стороны государства. 
Наказание, закрепленное в санкции, до мо-
мента совершения преступления обращено 
к неопределенному кругу лиц, несет в себе 
информацию о возможных неблагоприятных 
последствиях при нарушении закона и тем 
самым «пассивно» ограждает индивидов от 
совершения преступлений, является «дейс-
твенным средством укрепления законности 
и правопорядка» [12, c. 301].

Адресатом целей общего предупреж-
дения является любое лицо. В.Н. Кудрявцев 
обоснованно отмечает, что «общепревентив-
ное действие права заключается в предуп-
реждении всех лиц, имеющих отношение к 
его предписаниям, о том, что эти предписа-
ния обязательны (желательны) для испол-
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нения и обеспечены силой государственно-
го принуждения или влекут положительные 
последствия в случае правового стимулиро-
вания поведения» [7, c. 139].

Целью специального предупреждения 
является предупреждение совершения но-
вых преступлений лицом, совершившим 
преступление. Назначая наказание, суд пре-
следует цель предупредить возможность 
совершения осужденным другого преступ-
ления. И.И. Карпец к способам обеспечения 
цели специального предупреждения относил 
лишение преступника физической возмож-
ности совершить преступление, психическое 
воздействие на преступника и устрашение [4, 
c. 156–158].

В теории уголовного права как ранее, 
так и в настоящее время встречаются точки 
зрения, выделяющие цель предупреждения 
преступлений как основную. М.Д. Шарго-
родский, признавая исправление одной из 
первоначальных целей наказания, все же в 
большей степени считал ее средством для 
достижения основной цели наказания, к 
чему относил предупреждение совершения 
преступлений [18, c. 31]. С.В. Максимов пред-
ложил предупреждение преступлений счи-
тать единственной целью наказания, посчи-
тав выделение иных целей (восстановление 
справедливости и исправление осужденно-
го) методологически и содержательно не-
обоснованным [10, c. 113].

Казалось бы, постановка перед нака-
занием отдельно целей исправления осуж-
денного и предупреждения совершения им 
нового преступления необходимостью не 
вызывается. При достижении первой цели 
не может быть не достигнута вторая.

Вероятно, законодательный подход свя-
зан с тем, что лицо способно не совершать 
новое преступление не в силу своего ис-
правления, а в силу нежелания вновь под-
вергнуться наказанию. Тогда будет реализо-
вана исключительно цель предупреждения 
совершения нового преступления. Разуме-
ется, достижение обеих целей предпоч-
тительнее, ибо исправление осужденного 
дает больше гарантий для несовершения 
им нового преступления, но и простое их 
несовершение – уже успех наказания.
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В официальной терминологии слово 
«документ» трактуется в нескольких зна-
чениях. Узкое значение включает дело-
вые бумаги, письменные удостоверения, 
исторические источники. Более распро-
странённым является понимание терми-
на «документ» в широком смысле, где 
документ определялся как материальный 
объект, содержащий информацию для ее 
распространения в пространстве и времени 
(включая и т.н. трехмерные произведения 
искусства – архитектуру и скульптуру) [6, 
с. 12]. Толкование, согласно которому до-
кументом можно считать любой матери-
альный объект, несущий информацию: от 
письменного документа, грампластинок и 
кинофильмов до произведений искусства 
(архитектурных сооружений, графики, жи-
вописи, скульптуры), от образцов минера-
лов, гербариев, исторических реликвий до 
изделий промышленности и техники (часы, 
автомобиль, винтовка) и т.д. применяется 
с 90-х годов XX века.

Независимо от подхода к пониманию 
термина «документ» следует отметить, что 
наиболее значимой и незаменимой со-
ставляющей любого документа выступает 
информация, к которой относятся различ-
ные данные, сведения, сообщения, знания, 
предназначенные для передачи при комму-
никации. Иными словами, документ – это 
материальный носитель информации. Юри-
дический документ – это документ, содержа-
щий правовую информацию [6, с. 12]. Пра-
вовая информация в широком смысле оз-
начает содержание данных, использование 
которых предопределяет решение той или 
иной правовой задачи или способствует ее 
решению. В научной литературе и практике 
юридической деятельности термин «право-
вая информация» охватывает такие понятия, 
как «источник права», «правовой материал»; 
«правовые акты», «правовые документы» и 
другие, которые ранее использовались при 
анализе информационных проблем права и 
юридической деятельности. 

Анализ соответствующих документов 
и научной литературы по теме позволяют 
констатировать, что изложение правовой 
информации в юридических документах 
возможно благодаря соблюдению опре-
делённых требований, предъявляемых к 
языку права. К таким требованиям отно-
сятся следующие лингвистические способы 
и приёмы:

– специфический жесткий модус юри-
дических текстов, в котором доминирует 
предписательный императив: «запреще-
но», «обязан», «имеет право» и т.п.;
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– степень обобщенности, абстрактно-
сти изложения; 

– лаконичная конструкция фразы, где 
комплекс обязательных действия двух 
агенсов по отношению к объекту (владе-
лец коллекции представляет для учета, го-
сударство учитывает) сформулирован как 
модальное свойство объекта: коллекции 
подлежат учету» [5, с. 68].

Названные выше приёмы, демонстри-
рующие специфику языка юридических 
документов, обеспечиваются особым «ка-
чеством» языка, которое обусловлено сле-
дующими факторами: 

– формулировки юридических доку-
ментов должны характеризоваться чёткой 
стандартностью, стереотипностью, грамма-
тическим единообразием;

– обязательно соблюдение жесткости 
функционально-семантического поля юри-
дического языка, т.е. терминология должна 
быть устойчивой, должны использоваться 
общепризнанные в науке и практике тер-
мины. В каждой отрасли знаний и в оп-
ределённой сфере деятельности должны 
употребляться соответствующие для неё 
термины с общепризнанными денотатив-
ными и сигнификативными значениями; 
необходимо и важно избегать употребле-
ния в тексте документа иностранных слов, 
неологизмов, архаизмов, метафорических 
выражений, афоризмов, двусмысленных, 
многозначных выражений [5, с. 68].

«Именно термины, общенародные сло-
ва и грамматические связки и формы выде-
ляют как три составные части юридического 
текста. При этом те, кто возлагает большие 
надежды на понятный для масс юридиче-
ский язык, полагают, что именно вторые 
и третьи играют в понятности решающую 
роль. Общедоступность закона достигает-
ся, прежде всего, простотой словарного 
запаса, которым пользуется законодатель. 
Это означает, что термины, употребляемые 
в законе, должны быть ясными, взятыми из 
народного языка» [3].

В отечественной научной литературе 
термин «коллокация» появился в «Словаре 
лингвистических терминов» О.С. Ахмано-
вой. Первой научной работой в отечествен-
ной лингвистике, полностью посвященной 
исследованию понятия коллокации на ма-
териале русского языка, является моногра-
фия Е.Г. Борисовой. 

Если рассматривать этимологию дан-
ного термина, следует отметить, что он ис-
ходит от латинского пассивного причастия 
(причастия прошедшего времени) collocate-
us от глагола collocare (place side by side): 

col – вместе; locare – располагать(ся). Под 
коллокацией различные учёные понимают 
единицы, имеющие немало общего с фра-
зеологизмами, синтаксико-семантические 
явления, в которых всегда существуют два 
компонента: свободный и зависимый, ос-
новной элемент которого слово [1, с. 163] 
и последовательность слов, которые встре-
чаются вместе чаще, чем можно было бы 
ожидать исходя из случайности распреде-
ления [4, с.140]. 

Очевидно, что понятие «коллокация» 
как термин и как явление присутствует и 
в русском, и в английском языках. Анализ 
научной и практической литературы позво-
ляет утверждать, что на сегодняшний день 
ни одним из лингвистов не было предло-
жено полной и однозначной интерпрета-
ции термина «коллокация» с присвоением 
ему характеристик, выделяющих их в от-
дельный класс знаковых систем. Ни одна 
из попыток не позволила вывести единую 
теорию коллокаций, принятую лингвис-
тами безоговорочно и без поправок. Всё 
вышесказанное позволяет утверждать, что 
проблема дефиниции, интерпретации и 
классификации коллокаций является до-
статочно актуальной и значимой как для 
отечественных, так и для зарубежных лин-
гвистов. Мы предлагаем рассматривать и 
исследовать коллокации как свободные 
словосочетания, которые являются лекси-
чески ограниченными; построенными на 
основе сочетаемостных ограничений; не 
отождествляемые с несвободными сло-
восочетаниями; являющиеся уникальным 
непредикативным языковым знаком. 

Полагаем, что «термины, взятые из 
народного (естественного языка) – это не 
что иное, как коллокативные конструкции. 
Именно они (коллокативные конструкции) 
позволяют соблюсти правило жесткости 
функционально-семантического поля, не-
обходимого для языка права, используемо-
го в юридических документах на русском и 
английском языках. Рассмотрим подробнее 
на примерах в юридических документах на 
русском и английском языках.

Юридический термин-коллокация 
«административное взыскание»

На сегодняшний день в г. Москве раз-
мер административных взысканий в бюд-
жет города отличается от периферийных 
городов РФ.

Все меры административного взыска-
ния, кроме ареста, применяются и к несо-
вершеннолетним в возрасте от 16 до 18 лет.

Словосочетание «административное 
взыскание» действительно является колло-
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кативной конструкцией, т.е. семантически 
свободным, но лексически ограниченным 
словосочетанием, в составе которого нод 
и коллокат находятся в сочетаемостной за-
висимости друг от друга. Синонимический 
ряд лексемы «взыскание» представлен та-
кими языковыми знаками, как взимание, 
давление, принуждение, штраф, наказание; 
нахлобучка, втык, внушение, встрепка, на-
казанье, встряска, требование, выколачи-
вание, нагоняй, выговор, пеня, выволочка. 
Однако в теле словосочетания компонент 
«взыскание» не может быть заменён ни од-
ним из членов синонимического ряда, что 
демонстрирует коллокативный характер 
словосочетания «административное взыс-
кание». Поскольку данное словосочетание 
употребляется в юридическом документе, 
это доказывает, что коллокация является 
лингвистической характеристикой данного 
юридического документа. 

Юридический термин-коллокация 
«брачный договор» / «брачный конт-
ракт».

В большинстве случаев порядок заклю-
чения брачного договора предусматри-
вает его бессрочность, однако допускается 
указывать и вполне конкретный срок его 
действия (Семейный кодекс). 

Брачный контракт может быть за-
ключен как во время брака и до него, он 
заключается в письменной форме и подле-
жит удостоверению (Семейный кодекс). 

Брачный договор не может содержать 
другие условия, которые ставят одного из 
супругов в крайне неблагоприятное поло-
жение или противоречат основным нача-
лам семейного законодательства.

Брачным договором супруги вправе 
изменить установленный законом режим 
совместной собственности (статья 34 на-
стоящего Кодекса), установить режим сов-
местной, долевой или раздельной собс-
твенности на все имущество супругов, на 
его отдельные виды или на имущество 
каждого из супругов.

Синонимами слова «брачный» опре-
деляются такие слова, как супружеский, 
марьяжный, матримониальный, священ-
нодейственный, подвенечный, свадебный, 
венчальный, эндогамный. Подчёркиваем, 
что в составе словосочетания «брачный до-
говор» лексема «брачный» не может быть 
заменена ни одним из членов синоними-
ческого ряда, что демонстрирует коллока-
тивный характер словосочетания. Посколь-
ку данное словосочетание употребляется в 
юридическом документе, это доказывает, 
что лингвистической характеристикой дан-

ного юридического документа также явля-
ется коллокативная конструкция. 

Аналогичная ситуация, подтверждаю-
щая наличие в юридическом тексте колло-
каций, т.е. словосочетаний, в котором один 
из компонентов не может быть заменён 
членами его синонимического ряда, на-
блюдается с такими терминами, как «дви-
жимое имущество», «обязательная доля», 
«перевод долга» и др. 

«Для совершения сделок с движимым 
имуществом супруги не нуждаются в до-
веренности» (Система ГАРАНТ).

В письме от 11.09.13 № 03-05-05-01/37418 
Минфин пришел к выводу: лизингодатель 
и лизингополучатель имеют право на осво-
бождение от налога на имущество органи-
заций в отношении движимого имущес-
тва, принятого ими на баланс в качестве 
основных средств с начала текущего года.

«Есть категория лиц, которые насле-
дуют в любом случае, даже если по заве-
щанию все имущество завещано другим 
и даже если по завещанию они лишены 
наследства. Это лица, имеющие право на 
обязательную долю в наследстве» (Сис-
тема ГАРАНТ).

«Исходя из теоретических положений 
зарубежного и отечественного права, нор-
мативного материала, анализа литературы, 
практики заключения договоров перево-
да долга, суждений о нем в юридической 
литературе, в работе впервые определены 
место и роль договора перевода долга, 
сформулированы понятия долга и пере-
вода долга, дана характеристика договора 
перевода долга как средства обеспечения 
исполнения обязательства» [2, с. 11].

Недвижимое имущество – имущест-
во, использование которого по назначению 
и без ущерба его характеристикам и цен-
ностным свойствам, исключает его пере-
мещение: здания, сооружения, земельные 
участки и иное имущество, прикрепленное 
к земле и связанное с ней.

Анализ юридических текстов на анг-
лийском языке продемонстрировал, что там 
так же присутствуют уникальные языковые 
знаки, определяемые нами как коллокация. 
Рассмотрим подробнее на примерах. 

Юридический термин «Jury instructions» 
(инструкции для присяжных) представляет 
интерес по нескольким причинам. Во-пер-
вых, он является коллокацией, т.к. коллокат 
«Jury», являясь составляющей коллокатив-
ной конструкции, не может быть заменён 
его синонимами, которые предлагаются 
в он-лайн словаре: tribunal, peers, board, 
judges [9]. 
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The Judicial Council of California has 
adopted award-winning plain language civil 
and criminal jury instructions that accurately 
convey the law using language that is 
understandable to jurors. 

In giving the jury instructions, the judge 
will state the issues in the case and define 
any terms or words that may not be familiar 
to the jurors. 

Подмена слова «jury» его синонимами 
привела бы к искажению смысла и измене-
нию стиля, что недопустимо в юридическом 
документе. Ещё одна причина, по которой 
данный термин представляет особый инте-
рес – составляющие и структура исследуе-
мого языкового знака, – особенно значима 
с позиций компаративной лингвистики, т.к. 
структура и компонентный состав русской 
коллокации отличается от структуры анг-
лийской.

Аналогичная ситуация, подтверждаю-
щая наличие в английских юридических 
текстах коллокаций, наблюдается с такими 
терминами, как «material witness», «opening 
statements» и др. 

Юридический термин-коллокация 
«Material witness» («важный свидетель»)

The material witness statute permits 
the detainment of any person who may 
have information pertaining to a criminal 
investigation for the purpose of testifying 
before a grand jury or during a criminal 
proceeding. 

In order to detain a material witness, the 
government must first obtain a warrant. 

Material Witness is an innovative 
interdisciplinary training programme for 
emerging scholars in the CHASE consortium 
whose research involves the interpretation of 
physical artefacts. 

Синонимами прилагательного «мaterial» 
онлайн словарь английских синонимов пред-
лагает такие знаки, как actual, appreciable, 
earthly, phusical, substantial [9]. 

Юридический термин-коллокация «Ope-
ning statements» («вступительная речь»).

The purpose of opening statements by 
each side is to tell jurors something about the 
case they will be hearing. 

The opening statements must be 
confined to facts that will be proved by the 
evidence, and cannot be argumentative.

Classic opening statements including the 
infamous stuttering salutation in My Cousin 
Vinny! “Mr. Smith emphatically says that he 
is “not guilty!”

Синонимами прилагательного «Ope-
ning» онлайн словарь английских синони-
мов предлагает такие знаки, как beginning, 

commencing, early, first, inaugural, initial, 
initiatory, introductory, maiden, primary [9]. 

Как следует из определений и клас-
сифицирования сочетаемости различны-
ми учёными, сочетаемость – свойство 
языковых единиц, обеспечивающее их 
функционирование в речи через их сов-
местимость по ряду параметров. Соче-
таемостные ограничения – это правила, 
соблюдение которых обусловливает се-
мантико-смысловую общность лексичес-
ких единиц, обусловливающие их воз-
можность корректно взаимодействовать 
в микроконтексте. Семантико-смысловая 
общность – это лингвистический синтез 
смысловой и лексико-семантической со-
четаемости слов. Смысловая сочетаемость 
слов – это их характеристики, позволяю-
щие им объединиться в микроконтекст, т.е. 
в лингвистический контекст в пределах од-
ного словосочетания, характеризующийся 
наличием содержательной стороны.

Именно сочетаемость является одним 
из свойств, характеризующих коллокации 
и выделяющих их из ряда словосочетаний, 
что следует из дискрипции исследуемых язы-
ковых знаков. Основывыаясь на сказанном 
выше, отмечаем, что при различии в струк-
туре, компонентном составе и количестве со-
ставляющих в словосочетаниях и в русском, 
и в английском языке анализируемые слово-
сочетания характеризуются определёнными 
сочетаемостными ограничениями, что поз-
воляет констатировать их коллокативность, 
подтверждая, тем самым, наличие такой 
лингвистической характеристики русских и 
английских юридиче ских текстов, как колло-
кации, уникальные языковые знаки.
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В 2015 году мировое сообщество гото-
вится принять новое глобальное соглаше-
ние по климату. Предыдущая попытка – в 
Копенгагене в 2009 году – завершилась 
провалом. Существенный прогресс пока 
отсутствует и на текущих переговорах. Па-
радокс состоит в том, что ни одна из 194 
стран-участниц переговорного процес-
са не отрицает изменение климата и его 
антропогенный характер. Таким образом, 
существует реальный политический кон-
сенсус по вопросам о сущности проблемы 
и путях ее решения. Причина, по всей ви-
димости, состоит в том, что на заседаниях 
в действительности обсуждаются не вопро-
сы климатической политики как таковой, а 
социально-экономические и политические 
проблемы: по ту сторону консенсуса – рас-
кол между развитыми и развивающими-
ся государствами. Переговоры по клима-
ту превратились в поле символической 
борьбы – в вопросах о справедливости, 
исторической ответственности и праве на 
развитие.

Понять, как произошло подобное заме-
щение, мы сможем, обратившись к истории 
вопроса. Следует учесть, что как предмет, 
так и архитектура международных перего-
воров по климату были выстроены еще в 
начале 1990-х гг., а идеологическую основу 
климатического режима составила т.н. кон-
цепция «устойчивого развития» (УР). Дан-
ная статья посвящена анализу концепции 
и ее роли в становлении международных 
климатических норм и институтов. Цель ав-
тора – выявить скрытые, но ключевые для 
социального конструирования проблемы 
изменения климата дискурсы, механизмы 
конструирования и акторов, принимавших 
в этом активное участие.

С позиций постструктурализма мож-
но утверждать, что категория «устойчивое 
развитие» представляет собой «изменчи-
вый знак» [4, с. 53–101], за определение 
которого ведется постоянная борьба в 
политическом дискурсе. Различные акто-
ры, включая представителей власти, об-
щественности, ученых и бизнеса, могут 
вкладывать в это понятие разные смыслы, 
выбирая, соответственно, и разные поли-
тические и экономические стратегии дви-
жения к УР [9, с. 143–180].

Появление экологической политики 
относится к 60–70-м гг. XX века, когда в 
западном обществе произошли отход от 
традиционного для модерна механистичес-
кого восприятия природы и утверждение 
вместо него «целостного подхода» по отно-
шению к окружающей среде [12, с. 30–31], 
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природа обрела «постматериальную» [3] 
ценность. В течение всего нескольких лет 
на разных уровнях и по всему миру появ-
ляются ключевые институты и структуры 
«зеленых». В 1972 году были созданы их 
первые политические партии [10], защита 
окружающей среды оказалась в фокусе 
внимания ООН [1]. Заслуга «зеленых» со-
стояла в том, что они не только указали 
миру на существование целого ряда акту-
альных экологических, экономических и 
даже социальных проблем – представи-
ли альтернативную картину сегодняшнего 
мира; что более важно, они предложили 
альтернативный взгляд на будущее.

Классическое определение термина «ус-
тойчивое развитие» содержится в докладе 
Всемирной комиссии ООН по вопросам ок-
ружающей среды и развития «Наше общее 
будущее» (1987): «развитие, удовлетворяю-
щее потребности настоящего поколения и не 
ставящее под угрозу возможности будущих 
поколений удовлетворить свои потребности» 
[2, с. 59]. Однако это определение не отра-
жает принципиальных различий в выборе 
стратегии перехода к устойчивому разви-
тию и механизмов его поддержания. Эти 
различия лежат в плоскости политической 
философии, затрагивают фундаментальные 
вопросы социально-экономической и по-
литической организации общества. Анализ 
показывает, что существует два основных 
подхода к определению УР и стратегии пе-
рехода к нему. 

Первый подход был сформулирован в 
1972 году в докладе Римскому клубу «Пре-
делы роста» [17]. На основе компьютерных 
моделей роста потребления ресурсов ав-
торы доклада делали вывод о неизбеж-
ном коллапсе человеческой цивилизации 
вследствие увеличивающего загрязнения 
окружающей среды и исчерпания ресур-
сов. Главный тезис работы заключался в 
том, что наша планета имеет пределы: ог-
раничены способности Земли «носить» на 
себе население, воспроизводить ресурсы и 
поглощать загрязнения.

«Пределы роста» пополнили ряды т.н. 
«неомальтузианских» работ. В 1960-е гг. 
экономисты и демографы, строившие свои 
методы предсказания численности населе-
ния планеты на простой экстраполяции су-
ществующих тенденций, повсеместно забили 
тревогу, предсказывая скорый «конец света» 
[8]. Иногда в довольно шутливой форме, как 
в статье американского кибернетика Хайнца 
Ферстера в журнале «Science» в 1960 г. «Суд-
ный день: пятница, 13 ноября 2026 г. н.э.» 
[18], а иногда абсолютно серьезно, как в кни-

ге биолога Пола Эрлиха «Демографическая 
бомба» (1968), предрекавшего массовый 
голод уже в 1970–1980-е гг. [11]

Теория «перенаселения» тесно связана с 
заимствованным из популяционной экологии 
понятием «несущая способность» (carrying 
capacity), обозначавшим предельные по-
казатели численности отдельных видов на 
определенных территориях [16]. Неомальту-
зианцы заменили масштабы лабораторной 
пробирки или одной ландшафтной единицы 
масштабами всей планеты – они заговорили 
о «несущей способности Земли».

Логическим доказательством этих тео-
рий могла служить предложенная в 1968 г. 
Гарретом Хардином модель «трагедии об-
щин». Она показывала, что в ситуации, 
когда множество индивидов совместно ис-
пользуют какой-либо ограниченный (при-
родный) ресурс, рациональные, но эгоис-
тичные действия людей неизбежно приведут 
к его истощению (деградации окружающей 
среды) [14].

«Пределы роста» выделялись на общем 
фоне, в отличие от большинства последова-
телей Мальтуса авторы доклада связывали 
будущий коллапс не столько с пределами 
планеты, как таковыми, сколько с ориентаци-
ей человеческого общества на непрерывный 
рост, на безграничное потребление ресур-
сов и экспансию в окружающую среду, т.е. 
переводили вопрос из сферы экономики в 
область политики и идеологии. Необходимы 
изменения в головах людей: единственный 
выход из ситуации авторы доклада видели 
в глубоких переменах в социальном и по-
литическом поведении. Новое общество они 
назвали «equilibrium society» – «обществом 
равновесия» [17].

В 1980-е гг. с проблемы роста населения 
акцент был перенесен на проблему исчерпа-
емости ресурсов [5]. Важную роль здесь сыг-
рали нефтяные кризисы 1973, 1979–1980 гг.

В своих рассуждениях сторонники «тео-
рии пределов» не говорят о том, как должно 
функционировать «устойчивое общество», 
некоторые радикальные интерпретации этой 
концепции предполагают централизацию 
власти и ограничение прав человека, за что 
получили от критиков название «авторитар-
ный энвайронментализм» [13]. Сами авторы 
«Пределов роста» заявляют, что не стремятся 
к наделению государства сверхполномочия-
ми, Корень сегодняшних проблем они видят 
в том, что многие наши «желания», на самом 
деле, навязаны извне: потребности в любви, 
уважении, общении, развлечении замеща-
ются ложными материальными предметами 
[15]. «Устойчивое общество» сможет обеспе-
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чить людей более широкими и более глубо-
кими формами удовлетворения [12, с. 14].

Второй подход к определению «устой-
чивого развития» и стратегии перехода к 
нему был сформулирован в уже цитировав-
шемся выше докладе Всемирной комиссии 
по вопросам окружающей среды и разви-
тия. В отличие от авторов «Пределов роста» 
члены Комиссии воздержались от мрачных 
прогнозов будущего человечества: «…мы не 
предсказываем прогрессирующего ухуд-
шения состояния окружающей среды или 
обострения проблем нищеты против, мы 
отмечаем возможность начала новой эры 
экономического роста, в основе которой 
должна лежать политика оптимального ис-
пользования и расширения базы природных 
ресурсов» [2, с. 16].

«Устойчивое развитие» в докладе опре-
деляется как «процесс изменений, в котором 
эксплуатация ресурсов, направление капи-
таловложений, ориентация технологическо-
го развития и учрежденческие изменения 
находятся в гармонии, повышают ценность 
текущего и будущего потенциала с целью 
удовлетворения человеческих потребностей 
и стремлений». Главный инструмент дости-
жения этой цели – экономический рост. Он 
«не имеет установленных границ в отноше-
нии численности населения или использова-
ния ресурсов» [2, с. 60–61].

Доклад актуализирует проблему беднос-
ти в мире, связывая экологические проблемы 
с «неправильной» организацией общества 
– «несоответствием в распределении эконо-
мического и политического могущества» [2, 
с. 62], несправедливом доступе к ресурсам 
[2, с. 64]. Бедные вынуждены сверхэксплу-
атировать тот небольшой объем ресурсов, 

который они имеют. При этом у них нет тех-
нологий для борьбы с последствиями этой 
сверхэксплуатации [2, с. 68]. 

Стратегия перехода к «устойчивому раз-
витию» в варианте «брундтландской» комис-
сии предполагает: 1) «применение справед-
ливого подхода к распределению ресурсов» 
за счет распространения «политических сис-
тем, гарантирующих эффективное участие 
граждан в процессе принятия решений» и 
«демократизации процедуры принятия ре-
шений на международной арене» [2, с. 24]; 2) 
«накопление знаний и развитие технологий» 
в целях «увеличения предельно допустимой 
нагрузки базы ресурсов» [2, с. 60-61]. 

Таким образом, «брундтландская» кон-
цепция УР строилась на принципах доми-
нирующей неолиберальной идеологии: ры-
ночная конкуренция, демократия, смягчение 
социального неравенства и пр.

Критика этого подхода сфокусирована 
на вопросах о способности рыночной эко-
номики и новых технологий решать задачи 
«устойчивого развития»: «…технологии и 
рынок – это инструменты, которые служат 
целям общества в целом. Если внутренние 
цели общества – эксплуатировать природу, 
обогащать элиту и игнорировать долговре-
менные тенденции, общество будет разви-
вать технологии и рынки, чтобы разрушать 
окружающую среду и расширять пропасть 
между богатыми и бедными» [15].

Таким образом, различия в подходах 
к определению «устойчивого развития» и 
стратегии перехода к нему обнаруживают 
существование двух противостоящих друг 
другу парадигм (см. таблицу 1).

Два варианта концепции можно отож-
дествить с «экологизмом» и «энвайрон-

Таблица 1
Подходы к определению концепции «устойчивого развития»

«Пределы роста» (1972) «Наше общее будущее» (1987)

Формулировка
проблемы

Будущий коллапс цивилизации 
вслед ствие истощения ресурсов, 
перенаселения, загрязнения ок-
ружающей среды

Бедность, разрыв между разви-
тыми и развивающимися стра-
нами, глобальные экологические 
проблемы

Механизмы
перехода

к «устойчивому
развитию»

– отказ от экономического роста;
– глубокая трансформация всех 
сфер жизни общества с пере-
ориентацией на новые ценности 
непотребительского отношения к 
природе

– развитие через экономический 
рост;
– распространение ценностей 
демократии и рыночной эконо-
мики

Отношение
к технологиям

Развитие технологий усиливает 
зависимость от ресурсов и уско-
ряет коллапс

Развитие технологий позволит 
решить экологические проблемы

Энергетическая
политика

Отказ от использования углево-
дородного сырья

Развитие энергосберегающих тех-
нологий, развитие альтернатив-
ной энергетики
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ментализмом» в теории «зеленой» поли-
тической мысли британского исследовате-
ля Эндрю Добсона. «Энвайронментализм» 
(«Наше общее будущее») «выступает за 
менеджерский подход к проблемам окру-
жающей среды и основан на убеждении, 
что они могут быть решены без фунда-
ментальных изменений в существующих 
ценностях или моделях производства и 
потребления» [12, с. 2]. Экологизм («Пре-
делы роста»), напротив, требует «осущест-
вления радикальных изменений в наших 
отношениях с природой, а также в фор-
мах осуществления нашей социальной и 
политической жизни», он бросает вызов 
существующему в обществе политическо-
му, социальному и научному консенсусу, 
по сути, призывая к ненасильственной ре-
волюции [12, с. 3–6].

Антагонизм радикально-экологическо-
го и экономико-технократического дискур-
сов был разрешен в 1992 году с принятием 
в Рио-де-Жанейро на встрече на высшем 
уровне «Планета Земля» серии документов, 
заложивших основу «глобального парт-
нерства в интересах обеспечения устойчи-
вого развития» [6], в том числе и Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата. Со-
поставив ключевые положения РКИК ООН 
с концепцией «устойчивого развития», мы 
увидим, что новый международный клима-
тический режим стал практическим прило-
жением ее экономико-технократического 
варианта (см. таблицу 2): окончательное 
решение по проблеме принимали не кли-
матологи и «зеленые», а политики, пред-
ставлявшие правительства и учреждения 
системы ООН.

В основание режима был положен т.н. 
принцип «общей, но дифференцированной 
ответственности и имеющихся возможнос-
тей», в соответствии с которым государства 
были разделены на развитые – несущие всю 
полноту ответственности по решению воп-
роса, - и развивающиеся, – имеющие право 
добровольно участвовать в борьбе с изме-
нением климата при финансовой и техно-
логической поддержке развитых государств. 
Приложением к конвенции служили соот-
ветствующие списки стран: бравших обяза-
тельства по сокращению выбросов парни-
ковых газов (Прилож. 1) и стран-доноров 
(Прилож. 2) [7]. Позднее Киотский протокол 
(1997) ввел механизмы исполнения конвен-
ции: 38 развитых государств мира должны 
были в течение 2008–2012 гг. снизить сово-
купные выбросы парниковых газов на 5 % 
по сравнению с уровнем 1990 г.

Победа экономико-технократичес-
кого дискурса означала, что в качестве 
приоритетных на мировой повестке дня 
были установлены проблемы бедности и 
экономического разрыва между странами 
«Севера» и «Юга». Развитие продолжало 
ассоциироваться, прежде всего, с эконо-
мическим ростом, а вопросы экологии и 
защиты окружающей среды оказались в 
подчиненном по отношению к нему по-
ложении. Таким образом, доминирующий 
неолиберальный дискурс был утвержден 
в новой для него сфере – сфере экологи-
ческой политики. Целью нового климати-
ческого режима стала не столько борьба 
с изменением климата, сколько создание 
условий для экономического роста и про-
движение неолиберальных ценностей. 

Таблица 2
Взаимосвязь концепции УР и РКИК ООН

Стратегия перехода к УР:
«Наше общее будущее» (1987)

Принципы РКИК ООН
и Киотского протокола

Формулировка 
проблемы

Бедность, разрыв между разви-
тыми и развивающимися стра-
нами, глобальные экологические 
проблемы

Принцип дифференцированной 
ответственности стран в зависи-
мости от уровня экономического 
развития

Механизмы
перехода

к «устойчивому 
развитию»

– развитие через экономический 
рост;
– распространение ценностей 
демократии и рыночной эконо-
мики

Рыночные механизмы снижения 
выбросов парниковых газов («уг-
леродный рынок»)

Отношение
к технологиям

Развитие технологий позволит 
решить экологические проблемы

Снижение выбросов парниковых 
газов через технологическое раз-
витие

Энергетическая
политика

Развитие энергосберегающих тех-
нологий, развитие альтернатив-
ной энергетики

Развитие энергосберегающих тех-
нологий, развитие альтернатив-
ной энергетики
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Противоречивость этого подхода стала 
очевидной в начале 2000-х гг., когда из-
менилась глобальная структура выбросов 
парниковых газов и основными эмитте-
рами стали развивающиеся страны, «ос-
вобожденные» от обязательств. Развитые 
государства инициировали процесс по ре-
формированию климатического режима. 
Они стремятся уйти от противопоставления 
вопросов экологии и социально-экономи-
ческих проблем, рассматривая защиту ок-
ружающей среды и борьбу с изменением 
климата как часть развития, а само гло-
бальное потепление все чаще как фунда-
ментальную экономическую угрозу.

Если к 2015 году международному со-
обществу все же удастся преодолеть раскол 
и переформатировать переговорный про-
цесс, это, на наш взгляд, будет означать 
и коррекцию идеологии Рио: включение 
«экомодернизации» в качестве неотъем-
лемого условия «устойчивого развития». 
Таким образом, решение климатической 
проблемы станет возможным в рамках 
доминирующего экономико-технократи-
ческого дискурса без привлечения ради-
кальных «зеленых» идей.
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Интегральным показателем развития ре-
гиональной экономики, отражающим коли-
чественные результаты и специфику локаль-
ных социально-экономических процессов 
региона, является валовой региональный 
продукт (ВРП). Однако использование дан-
ного показателя в этом качестве порождает 
целый ряд методических проблем, успешное 
решение которых во многом будет определять 
уровень достоверности оценки полученных ре-
зультатов, а также корректность решения воп-
росов планирования развития региональной 
экономики.

Принято считать, что количественные по-
казатели величины ВРП в стоимостном выра-
жении могут быть относительно точно опреде-
лены и интерпретированы, а вот его структура 
и динамика её изменений далеко не всегда 
может получить четкую трактовку с использо-
ванием традиционных методов анализа. Веро-
ятно, по этой причине сегодня не так уж много 
научных и прикладных работ, в которых дина-
мика структуры ВРП анализируется на основе 
хорошо обоснованных методик. Еще меньше 
работ, в которых проводится совместный фак-
торный анализ трендов одновременного изме-
нения величины ВРП и его структуры.  Однако 
в реальной жизни для принятия взвешенных 
управленческих решений по оценке результа-
тов и планированию развития региональной 
экономики необходимо видеть и понимать 
смысл самых различных возможных комби-
наций часто разнонаправленных трендов из-
менения величины ВРП и его структуры.

Увеличение ВРП не во всех случаях ха-
рактеризует устойчивый рост региональной 
экономики в долгосрочной и даже в сред-
несрочной перспективе. В ряде случаев не-
гативные структурные изменения ВРП могут 
в относительно недалекой перспективе пре-
допределить смену тенденции роста ВРП на 
тенденцию его снижения. И наоборот, даже 
малый рост ВРП при позитивных изменениях 
его структуры может в совокупности обеспе-
чить его рост уже в среднесрочной перспек-
тиве. Именно поэтому становится актуальной 
задача управления развитием региональной 
экономики с одновременным использовани-
ем двух важнейших рычагов: величины ВРП 
и качества его структуры.

Проблема № 1. Корректность оценки
величины ВРП
По мнению заместителя начальника отдела 

счета производства управления национальных 
счетов Федеральной службы государственной 
статистики Российской Федерации М.В. Глухо-
вой [1], «при расчете ВРП не учитывается ряд 
элементов, которые включает в себя ВВП, по-
этому суммарный ВРП всех регионов России 
меньше ВВП страны. Вот эти элементы:
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обществу в целом (государственное управле-
ние, оборона, международная деятельность 
и т.д.).

2. Добавленная стоимость услуг финан-
совых посредников (в первую очередь бан-
ков), деятельность которых редко ограничи-
вается строго отдельными регионами.

3. Добавленная стоимость услуг внешней 
торговли, данные о которых во многих слу-
чаях можно получить только в источниках на 
федеральном уровне.

4. Часть налогов, в частности, налоги 
на импорт и экспорт, которые невозможно 
учесть на региональном уровне.

… В результате территориальные орга-
ны статистики практически не располагают 
данными для того, чтобы точно оценить про-
изводство финансовых услуг на территории 
региона».

Кроме того, даже эти не в полной мере 
точные данные размещаются на сайте Феде-
ральной службы государственной статистики 
почти с двухлетним запаздыванием.

Все эти обстоятельства, строго говоря, 
определяют возможность использования 
данных о величине ВРП для некоторого весь-
ма приблизительного учета по результатам 
давно прошедших событий.

Тем не менее, многолетние наиболее 
значимые стратегические приоритеты раз-
вития региона и соответствующие им изме-
нения экономики неизбежно, в той или иной 
форме, отражаются в динамике и структуре 
ВРП. Если при некоторой систематической 
ошибке в расчетах ВРП с учетом запазды-
вания этого расчета во времени  можно 
сомневаться и не в полной мере доверять 
количественным значениям ВРП, то следует 
считать значительно более достоверной ин-
формацию о трендах его изменения.

Кроме того, других вариантов решения 
задачи интегральной оценки и планирова-
ния развития региональной экономики у на-
уки сегодня нет. Поэтому с учетом вышеска-
занных замечаний изменение величины ВРП 
пока является наиболее общим индикатором 
перемен и во многом характеризуют резуль-
тативность экономической политики как фе-
деральной, так и региональной власти.

Если анализ динамики величины ВРП дает 
информацию об общей тенденции развития 
региональной экономики, то анализ струк-
туры ВРП и трендов ее изменения позволяет 
увидеть узкие места регионального развития, 
вероятные проблемы завтрашнего дня и в ко-
нечном итоге определить основные направле-
ния возможной корректировки региональной 
социально-экономической политики.

Проблема № 2. Корректность 
анализа структуры ВРП
Многообразие особенностей развития 

отдельных регионов затрудняет использова-

ние классических формализованных универ-
сальных методов оценки и анализа структуры 
ВРП [2]. Помимо общих методологических 
проблем оценки ВРП, анализ его структурных 
изменений затрудняется институциональны-
ми особенностями и реально существующей 
в настоящее время информационной сре-
дой. Здесь, прежде всего, следует выделить 
как негативный фактор особенности сегод-
няшней классификации видов экономичес-
кой деятельности органами государственной 
статистики. В отчетах госстатистики как рав-
ноценные элементы одного ряда представ-
лены совершенно различные по масштабам 
отрасли. Особенно это касается промыш-
ленных регионов. Например, «обрабатыва-
ющее производство» – большая часть всей 
промышленности региона и «гостиницы, 
отели» – ограниченные направления, доля 
которых несопоставимо мала в сравнении 
с обрабатывающим производством. Так 
же присутствует необоснованная агрегация 
разнородных элементов (государственное 
управление и социальное обслуживание) 
и ряд других подобных казусов. Ниже, в 
таблице 1 в качестве примера представлена 
структура валового регионального продукта 
по видам деятельности Челябинской области 
в 2012 г.

В условиях отмеченной разномасштаб-
ности показателей и некорректной их агре-
гации заметное преимущество получает ана-
лиз с применением специализированного 
информационно-адаптированного подхода 
[4], основанного на сочетании эвристических 
методов анализа графических материалов 
для распознавания характера тенденций и 
их последующей оценки. Проведение тако-
го анализа связано с использованием ряда 
методических положений по формализа-
ции задачи, определения соответствующе-
го алгоритма анализа и информационной 
адаптации. В первую очередь это касается 
определения правил дополнительной клас-
сификации видов деятельности в структуре 
ВРП, а также выбора базового региона для 
сопоставления. В целом для макроэконо-
мического анализа динамики ВРП региона 
в каждом конкретном случае необходимо 
формировать индивидуально адаптирован-
ный инструментарий.

Исследование развития региона на ос-
нове анализа ВРП с использованием инфор-
мационно-адаптированного инструментария 
требует решения следующих задач:

1. Выбор для сравнительного анализа 
группы регионов, имеющих подобную эко-
номическую ориентацию и играющих анало-
гичную роль в национальной экономике.

2. Проведение анализа структуры ВРП этих 
регионов и выявление причин различия.

3. Исследование динамики ВРП регио-
на – объекта исследования и ретроспектив-
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ное выявление причинно-следственных свя-
зей, объясняющих изменения и отклонения 
его структуры от регионов по группе сравне-
ния и от национальных трендов.

4. Построение эвристической модели 
развития экономики региона и оценка на 
её основе возможных перспектив динамики 
величины ВРП и его структуры.

5. Разработка пакета мероприятий по 
коррекции структуры ВРП с учетом специ-
фики региона в рамках стратегии развития 
объекта более высокого уровня.

При анализе структуры ВРП региона c 
перспективой поиска наиболее эффектив-
ных управленческих решений необходимо 
выделить три отраслевые группы видов эко-
номической деятельности: производствен-
ные отрасли, отрасли инфраструктурные, а 
также бюджетные и регулируемые отрасли. 
Возможность влияния региональной власти 
на динамику этих групп, отраслей весьма 
различна.

Развитие отраслей производства опреде-
ляется предпринимательской активностью, а 
также рыночными конкурентными преиму-
ществами региона (природными, истори-
ческими и другими, в том числе конъюнк-
турой мировых рынков) и административ-
но мало регулируемы. Развитие отраслей 
инфраструктуры во многом определяется 

Таблица 1

Структура валового регионального продукта по видам деятельности 
Челябинской области в 2012 г. [3]

Виды экономической деятельности Доля в ВРП, %

Обрабатывающие производства 35,8

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 12,9

Транспорт и связь 9,6

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг 9,6

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 6,2

Строительство 5,4

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение 5,3

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 4,7

Образование 3,3

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 3,3

Добыча полезных ископаемых 1,4

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональ-
ных услуг 1,1

Гостиницы и рестораны 0,9

Финансовая деятельность 0,5

Рыболовство, рыбоводство 0,0

динамикой отраслей производства и инсти-
туциональной средой региона. Развитие от-
раслей бюджетных и регулируемых отраслей 
в значительной степени определяется наци-
ональными и региональными приоритетами 
социальной политики.

В совокупности динамика этих групп 
определяет общерегиональный тренд раз-
вития экономики. Несбалансированность, 
непропорциональность развития этих групп 
неизбежно приводит к потере общих темпов 
роста региона и последующей необходимос-
ти корректировки социально-экономической 
политики c учетом негативно складываю-
щихся условий. 

Все вышесказанное использовано для 
анализа структурных изменений и динамики 
ВРП двух соседних и схожих, индустриаль-
но развитых регионов Урала: Свердловской 
и Челябинской областей.  В исследовании 
рассматривается период с 2005 по 2011 годы 
докризисный период, кризис 2009 года и 
посткризисный период. Основные моменты 
и результаты анализа, выполненного по дан-
ным Росстата, приведены ниже.

Структурные различия ВРП 
индустриальных регионов Урала
Неоднородности структуры ВРП во мно-

гом характеризуют реально существующие 
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различия в структуре экономик рассмат-
риваемых регионов. Для индустриальных 
регионов Урала она отличается от средне-
российской, прежде всего, высокой долей 
обрабатывающих производств (рис.1). Изме-
нения в структуре ВРП за рассматриваемый 
период, как следует из диаграмм, не столь 
значительны. Принципиальные различия при 
формировании структуры экономики этих 
двух регионов были заложены несколько 
раньше. Во многом это было предопреде-
лено принятой еще в дорыночный период 
политикой социально-экономического раз-
вития страны как некоторого единого, це-
лостного пространственно-распределенного 
экономического механизма. 

Однако, если рассматривать структуру 
отраслей ВРП по трем отмеченным выше 
отраслевым группам (рис.2), то оказывает-
ся, что структура ВРП Свердловской облас-
ти достаточно близка среднероссийской, а 
структура Челябинской области от средне-
российской заметно отличается. Доля группы 
отраслей производства Челябинской области 
выше на 10%, а доля группы отраслей инф-
раструктуры заметно ниже, чем в среднем по 
России. Также в Челябинской области выше 
доля бюджетных и регулируемых отраслей. 

Специфика структуры ВРП Челябинской 
области определяется, прежде всего, замет-
но более высокой долей обрабатывающих 
производств (рис.1). При подробном рас-
смотрении структуры ВРП региона заметны 
и другие отличия Челябинской области по 
отдельным видам деятельности (сравни-
тельно высокие доли сельского хозяйства, 
государственного управления и социального 
обслуживания). Конечно, эти отличия менее 
значимы, но специфику региона они только 
усиливают. 

Рис. 1. Структура ВРП по видам экономической деятельности 
по регионам и РФ (в % от всего)

На фоне явного отставания отраслей 
инфраструктуры в Челябинской области 
структура ВРП Свердловской области выгля-
дит значительно более сбалансированной и 
устойчивой в условиях растущей нестабиль-
ности внешнего мира. Это создает лучшие 
предпосылки социально-экономического 
развития данного региона на основе исполь-
зования синергетического эффекта взаимо-
действия и взаимного усиления отраслей 
в условиях системного развития основных 
сфер региона. Фактически это выражается в 
самодостаточности и возможности обеспе-
чить саморазвитие Свердловской области.

Для Челябинской области велика веро-
ятность ситуации, при которой синергетичес-

Рис. 2. Структура ВРП по группам от-
раслей (в % от всего)
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кий эффект, как результат работы отраслей 
региона, может перемещаться за его преде-
лы. В реально существующих современных 
условиях потеря регионом синергетическо-
го эффекта системного  развития и взаимо-
действия отраслей чревата его переходом 
из категории регионов – системных про-
мышленных центров в категорию регионов 
– поставщиков ресурсов для других, более 
успешно развивающихся регионов.
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В современных условиях одной из наи-
более острых является проблема компетен-
тности. В недавнем прошлом понятие «ком-
петентность» обладало вполне конкретным 
содержанием и не было предметом споров. 
Но приблизительно с 1960-х годов оно стало 
указанием на некие скрытые качества, кото-
рые при прочих равных условиях способс-
твуют профессиональному и жизненному 
успеху. 

В 1970–80-е годы в менеджменте наблю-
дался настоящий компетентностный бум – 
анализ поведенческих аспектов различных 
профессиональных задач, «фрагментизация» 
поведенческих элементов, составление на их 
основе «портфелей компетенций». 

В 90-е гг. XX в. на основе компетенций 
ведется активная разработка стратегического 
менеджмента, в основе которого представ-
ления об ужесточающейся конкурентной 
борьбе и новой стратегии успеха: устойчи-
вое развитие организации можно достичь 
путем эффективного воздействия на среду. 
К. Прахалад, Г. Хамел выделяли стержневые 
компетенции корпорации (навыки и умения, 
воспроизводство которых конкурентами 
чрезвычайно затруднено), ключевые (ба-
зовые) компетенции – «способность или 
навык, общий для всех бизнесов, которыми 
занимается фирма и увязывающий их друг 
с другом в единое целое». Здесь компетен-
тность – это конкурентное преимущество, 
умение играть на рынке не по чужим прави-
лам, а способность навязать ему свои [6]. 

Сегодня обсуждение компетентностного 
подхода в современном российском обра-
зовании связано с противопоставлением 
традиционному образованию, которое, как 
считается, давало хорошие знания, но не 
учило их применению. В этом смысле старые 
«знания-умения-навыки» противопоставля-
ются компетентности, а обучение компетент-
ностям (competence-based education) в отли-
чие от обучения знаниям (knowledge-based 
education) постулируется как парадигмаль-
ное. Между тем слово «компетентность» об-
ладает еще одним слоем значений, которое 
не всегда улавливается носителями русского 
языка.

В ряде языков слова «компетенция» 
(competenсе, соmpétitif) и «конкуренция» 
(competition, соmpétition) являются одно-
коренными. Понимание компетентности как 
способности одержать победу, подчинять, 
умения воздействовать, в значении конку-
рентного преимущества в менеджменте в 
западных моделях образования являются 
очевидными и не требуют комментариев. 
В русском языке иностранное слово «ком-
петентность» связано со знаниями, автори-
тетом, достоинством личности, оно звучит 
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респектабельно и уважительно, тогда как 
понятие «конкуренция» было наделено пейо-
ративным значением.

По нашему мнению, компетентность 
характеризует духовно-нравственную сущ-
ность личности, обуславливая ее поступки. 
От компетентности зависят возможности 
раскрытия каждым индивидом себя в качес-
тве субъекта активного действия. В процессе 
формирования компетентности формиру-
ются структуры культурных, социальных и 
профессиональных связей человека. В ходе 
этого формирования происходит передача 
социального и профессионального опыта, 
зафиксированного в культуре. Компетент-
ность сообразна с культурой и ориентиро-
вана на культуру.

Нами выделен ряд культурных функ ций 
компетентности менеджеров государствен-
ного управления, пока еще слабо реализу-
ющихся в современной практике их про-
фессиональной подготовки и последующей 
деятельности.

Культуротворческая функция. Заклю-
чается в дальнейшем развитии и обогаще-
нии профессиональной культуры как типа 
жизнедеятельности, присущего социально-
профессиональной группе менеджеров го-
сударственного управления, в совокупности 
идей, обеспечивающих непрерывный про-
цесс исторической преемственности, про-
фессионального развития личности, сохра-
нения культурного наследия и по стоянного 
продуцирования инновационных процессов, 
определяющим образом влияющих на ус-
тойчивость и, одновременно, изменчивость 
сферы профессиональной жизнедеятельнос-
ти человека. 

Профессиональная подготовка менед-
жера представляет собой культуро-творче-
ский образовательный процесс, в котором 
субъекты образовательной инициативы 
реализуют себя в качестве субъектов про-
фессиональной культуры, а содержание 
образования выстраивается в соответствии 
с содержанием профессиональной культуры 
менеджеров ГМУ; используются культурные 
критерии уровня готовности менеджера к 
профессиональной деятельности в сфере 
государственного управления. По нашему 
мнению, признаками сформированной ком-
петентности менеджера государственного 
управления являются: проявление интереса 
к проблемам конкретного человека; эмоцио-
нальная стабильность и объективность; бес-
пристрастность и отсутствие предубеждений; 
способность вызывать доверие у людей; 
уважение прав и ценностей других людей; 
осознание профессионального долга; жела-
ние ставить и решать принципиально новые 
и общественно полезные профессиональные 

задачи; готовность обновлять социальные и 
профессиональные знания.

Функция формирования духовной (гу-
манитарной) культуры. Русский философ, 
юрист И.А. Ильин писал о том, что социаль-
ные потрясения происходят там, где прояв-
ляется незрелость или вырождение духовной 
культуры. К сущности человече ского духа он 
относил дар воспринимать, преобразовы-
вать, направлять по-новому любое высшее 
воздействие. Но для того, чтобы владеть 
этим даром, человек должен управлять сти-
хией собственной души. «Невозможно уст-
роить мир материи, не устроив мир души... 
Душа, покорная хаосу, бессильна создать 
космос во внешнем мире» [4].

Мы считаем компетентность одним из 
ведущих гуманистических понятий, которая 
состоит в том, что человек «делает» себя во 
всех отношениях духовным существом. Кри-
зис компетентности в современном обществе 
активно культивирует «свободная от идео-
логии» позитивистская модель. Ее основные 
принципы – объективность, эмпиризм, инс-
трументализм. Рациональность и принцип 
полезности как доминанта человеческого 
поведения, приоритет рыночных отношений, 
индивидуализм и свобода конкуренции ста-
новятся культурной рефлексией. «Разговоры 
о том, что лишь в условиях рыночной эконо-
мики создается арена для проявления осо-
бых способно стей, уникальности и неповто-
римости человека, современная рыночная 
система дает толчок для проявления и раз-
вития индивидуализма, приносят дивиден-
ды политикам и обществоведам. Все вместе 
они создают идеологию, убеждающую рядо-
вого человека, что он благодаря рыночной 
системе, общественным отношениям, по-
рожденным и этой системой, впервые стал 
действительной целью и высшей ценностью 
демократического государства. Частью этой 
идеологии представляется и то, что часто 
факты, говорящие, скорее, о потери челове-
ка, выдаются за явления, подтверждающие 
утверждения о прямой зависимости между 
степенью развития рыночных отношений и 
степенью свободы и индивидуальности че-
ловека» [1, с. 32]. 

Рационализм и сциентизм, ориентиро-
ванные на практическую сферу, традиционно 
предполагают и образование, в процессе ко-
торого осуществляется «вложение» в челове-
ка чего-то извне, а не «извлечение» из него. 
Сегодня субъект принимается за человека, 
отчужденный субъект – за личность и т.д. 
Античный человек, обладающий значитель-
но меньшими информационными возмож-
ностями, представляется гораздо гармонич-
нее в своем развитии, чем наш современник. 
По мнению К. Юнга, «расщепление» личнос-
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ти современного человека является одним из 
проклятий, переживаемых им [7].

Ценностно формирующая функция. Ком-
петентность – одно из слагаемых культуры 
личности. Компетентный – знающий и пони-
мающий человек, владеющий информацией 
и технологиями, ценностно-ориентирован-
ный, а в общем плане – культурный чело-
век. Именно «усердие», «сердечное понима-
ние» формирует человека, неравнодушного 
к смысложизненным проблемам. Знание, 
освоенное умом, сердцем и воспринятое во 
взаимосвязи с гармонией мира, создает воз-
можность самореализации субъекта как уни-
версума, включенного в систему социальных 
связей и отношений. 

Сложившееся представление о компе-
тентности как способности решать проблемы 
различной сложности на основе имеющихся 
знаний не отражает ее понимания в качестве 
духовного акта человека, лишенного таких 
«результатов», как выгода и польза, что и 
привело к кризису, проявляемому в своеоб-
разной интерпретации рационализма. 

Между тем компетентность, выступа-
ет одновременно феноменом культуры, 
совокупно стью ценимых обществом качеств 
личности, позволяющих ей обогащать об-
щественную практику высокими духовными 
и материальными достижениями. Харак-
теризуя духовно-нравственную сущность 
личности, компетентность обуславливает ее 
поступки и возможность решения личностью 
проблемы гуманизации общества.

Глобальный курс государственного уп-
равления исключительно на экономиче скую 
эффективность, девальвация прежних норм 
морали и идеологического воздей ствия от-
рицательно сказались на моральных и про-
фессиональных характеристиках менедже-
ров. Концепция личной пользы стала куль-
турной доминантой в профессиональной 
деятельности, что привело к кризису ком-
петентности, явившемуся итогом снижения 
требований к профессионализму и ослабле-
ния роли профессионального образования 
как феномена культуры.

Усиление культурологических основа-
ний профессиональной подготовки будущих 
менеджеров, результатом которой является 
сформированная компетентность, стано-
вится условием их эволюции как субъектов 
профессиональной культуры, осознающих 
особую общественную ценность своей про-
фессии.

Культурологический подход к формиро-
ванию компетентности менеджера государс-
твенного управления отводит значительное 
место вопросам формирования ценностных 
ориентаций. Ценности профессиональной 
деятельности выполняют функцию постро-

ения профессиональных норм и правил, 
так как формируют единые представления 
социально-профессионального сообщества 
о различных аспектах профессиональной 
деятельности.

Профессиональная деятельность про-
граммируется совокупностью нормативных 
ожиданий, связанных профессиональной 
ролью. Роль выступает в качестве своеоб-
разного транслятора ценностей. Ожидания 
профессии (профессионального сообщест-
ва), зафиксированные в содержании роли, 
имеют нормативную форму, выполняя тем 
самым функции конструирования ценнос-
тей профессиональной деятельности. Мы 
рассматриваем ценности профессиональной 
деятельности менеджера государ ственно-
муниципального управления как идеал, вы-
работанный социально-профессиональным 
сообществом об атрибутах должного в про-
фессии и как обобщенные представления 
субъекта профессиональной деятельности о 
целях его деятельности.

Таким образом, в результате профессио-
нального образования у человека формиру-
ется качество, позволяющее ему быть успеш-
ным во взаимодействии с другими людьми и 
в профессиональной деятельности, качество, 
которое может быть определено как компе-
тентность человека –личностное, интегратив-
ное, формируемое качество, проявляющееся 
в адекватности решения задач всему разно-
образию социальных и профессиональных 
ситуаций, выражающееся в деятельности, 
поведении, поступках, регулируемых норма-
ми общей и профессиональной культуры.

Герменевтическая функция. Противоре-
чия современной жизни при возрастающем 
потоке различной информации в новом ка-
честве высвечивают всегда актуальную про-
блему понимания. Она принадлежит к числу 
комплексных, и решение ее возможно лишь 
на путях синтеза различных подходов. Вся 
история человече ства пронизана энергия-
ми понимания или непонимания. В каждой 
культуре заложены свои основы и принципы 
для понимания. В теоретико-познавательном 
аспекте эта проблема обнаруживается на пе-
ресечении философских установок немецко-
го романтизма и абсолютного рационализма 
(конец XVIII – начало XIX вв.). 

В немецком романтизме философская 
позиция, касающаяся теории познания, ха-
рактеризуется исследователями как эписте-
мологический индивидуализм, стремящийся 
к целостному пониманию индивидуальнос-
ти. Прямой противоположностью названно-
му направлению является система Г. Гегеля, 
для которого понятие как продукт процесса 
понимания есть истина бытия и сущности. 
Это процесс самореализации духа. Язык 
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же, будучи произведением мысли, выража-
ет всеобщее [3]. Концепция, разработанная 
Ф. Шлейермахером, связывает понимание 
с символической деятельностью социально 
организованного субъекта. Сегодня понима-
ние не тождественно знанию: это освоение 
знаний, их ассимиляция в обыденно-практи-
ческих формах действительности или в фор-
мах уже понятого знания. К тому же субъект 
должен быть уверен в его истинности.

Таким образом, для понимания и осмыс-
ления мира и своего места в нем человеку 
необходимо постоянно совершен ствовать, 
расширять и уточнять используемые терми-
ны, категории. О понимании говорят в про-
блемных ситуациях, не только научных, но 
и жизненно-практических: при изучении и 
сравнительном анализе цивилизаций и куль-
тур разных типов, при истолковании опыта 
прошлого, при взаимодействии культур, 
при выявлении смысла деятельности, при 
оценке происходящих событий, при анали-
зе конкретно-исторических, субъективных и 
ценностных аспектов человеческой деятель-
ности, при осмыслении фактов обыденной 
жизни.

Проблема понимания тесно связана с 
проблемой человеческого бытия. Мышление, 
знание, сознание (как совместное знание) в 
совокупности с информацией приобретают 
статус духовности. В естественных науках на-
чала XX в. в связи с открытием микромира 
и теории относительности появляются идеи 
целостного восприятия мира. Они связаны 
с возрастанием роли субъекта в познании. 
Многие исследователи, в том числе В. Диль-
тей и Х.-Г. Гадамер, усмотрели в понимании 
наличие бессознательного, которое сущест-
венным образом влияет на процесс понима-
ния: при использовании родного языка автор 
не всегда осознает собственный текст.

Современная ситуация требует того, что-
бы признать ее герменевтической и на осно-
вании изложенного определить сущностные 
аспекты проблемы. Во-первых, понимание – 
это духовно-практическое освоение дейс-
твительности, своеобразный способ бытия. 
Во-вторых, необходимо соотносить такие 
понятия, как знание, истина и понимание. 
В-третьих, открыты способы верификации, 
критерии «правильного» понимания.

Герменевтический подход в образова-
нии непосредственно обращён к проблеме 
выработки личностных смыслов субъекта 
деятельности, к ее ценностным аспектам. 
Знаменательно, что задача создания новой 
ценностной системы общества – системы 
открытой, вариативной, духовно и культур-
но насыщенной, собирающей воедино сов-
ременные социально значимые ценно сти и 
установки с передовыми отечественными 

традициями, – обозначена в качестве одного 
из направлений образовательной политики 
России на современном этапе. На перелом-
ных этапах развития общества, связанных 
с поиском и осмыслением новых идеалов, 
возникает необходимость пересмотра науч-
ных знаний с позиций их ценностной зна-
чимости. В рамках педагогики как научной 
дисциплины многообразные и разнород-
ные педагогические знания, представлен-
ные в разных формах общественного со-
знания – науке, религии, искусстве, языке, 
– нуждаются в их специальной организации 
в единое системное целое на методологи-
ческих основаниях, которые обеспечивают 
своего рода «стыковку» формирующихся и 
перестраивающихся знаний с мировоззрени-
ем эпохи и через специальные концепции, 
вскрывающие теоретико-методологиче ские 
основы интерпретации, в форме конкретных 
процедур истолкования и понимания знаний 
способствуют их включению в культуру.

Трагедия российского государственного 
управления состоит в том, что в основном 
отвечая требованиям управленческого про-
гресса, оно абсолютизировало роль носите-
ля властных полномочий – менеджера госу-
дарственного управления – рационального, 
безучастного к переживаниям и смыслам 
другого человека, отказывающегося от по-
нимания проблематики «просителя». Меж-
ду тем, как отмечал Г. Лебон, «чтобы быть 
государственным человеком, нужно уметь 
проникать в душу толпы, понять ее мечты 
и оставить для нее философские абстрак-
ции» [5]. 

Выделенные культурные функции ком-
петентности возможно реализовать в рам-
ках культурологического подхода – при-
нципиальной гуманистической позиции, 
признающей человека субъектом культуры, 
её главным действующим лицом. Процесс 
формирования компетентности будущего 
менеджера государственного управления в 
образовательном процессе управленческого 
вуза с позиций культурологического подхода 
позволяет изменять его характер, акцентируя 
личностную обращенность. Принципиальны-
ми идеями культурологического подхода яв-
ляется человек как субъект культуры и про-
цессы его культуротворчества, что позволяет 
органично переносить культурологический 
подход на поле всего педагогического про-
цесса, в центре которого находится личность 
учащегося, развиваемая и развивающаяся, 
осваивающая культуру, преобразующая себя 
в ходе этого освоения [2, с. 98].

Содержание общей культуры человека, 
включающей образованность, и компетент-
ности позволило нам дать их сопоставитель-
ное определение. Общая культура – это спо-
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соб социальной жизнедеятельности челове-
ка, выявляющий совокупность присвоенных 
им знаний, ценностей, традиций (опыт) в 
процессе и результате их распредмечивания 
и по следующего опредмечивания и прояв-
ляющийся в различных формах поведения, 
социально детерминированный способ жиз-
недеятельности человека.

Компетентность – совокупность высо-
ко ценимых обществом качеств личности, 
позволяющих ей обогащать общественную 
практику высокими духовными и материаль-
ными достижениями, обеспечивающих воз-
можность решения социальных и профес-
сиональных задач, адекватно возникающих 
ситуациям жизненного и профессионального 
характера; проекция социально детерми-
нированного способа жизнедеятельности 
человека на определенную сферу профес-
сиональной деятельности, регулируемую 
культурными нормами.
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Долгосрочный прогноз социально-эко-
номического развития России [7] предус-
матривает обеспечение устойчивого роста 
на длительную перспективу. В начале XXI 
века существенно выросла роль минераль-
но-сырьевого комплекса в социально-эко-
номическом развитии России. Укрепление 
экономики России и повышение благосо-
стояния ее граждан требуют эффективно-
го использования природных ресурсов, 
как одной из важнейших основ прорыва 
на более высокие рубежи развития, соот-
ветствующие современным условиям и тре-
бованиям. Добывающая промышленность, 
которая, являясь базовой отраслью в эко-
номике страны, обеспечивает до 10% ВВП и 
формирует 60–70% госбюджета страны.

В России открыто более 20 тыс. мес-
торождений полезных ископаемых [6, 10], 
совокупные запасы которых оцениваются в 
57,6 трлн долл. США (Таблица 1). В недрах 
земли выявлены и разведаны многочис-
ленные месторождения нефти, природного 
газа, каменного угля, руд черных, цветных, 
редких и благородных металлов и пр. 

Наличие большого количества уни-
кальных месторождений с достаточно 
благоприятными геологическими и горно-
техническими условиями отработки предо-
пределили развитие мощной горнодобы-
вающей промышленности в нашей стране. 
Вместе с тем, к текущему десятилетию мно-
гие российские предприятия столкнулись с 
долгосрочными системными проблемами, 
вызванными как общемировыми тенден-
циями, так и барьерами внутреннего раз-
вития [2, 5]. Важнейшие из них:

– систематическое отставание в раз-
витии и внедрении новых технологий, 
снижающее конкурентоспособность и по-
вышающее уязвимость в современных ус-
ловиях нарастания соперничества на всем 
геополитическом пространстве;

– повышение роли человеческого ка-
питала как ключевого фактора экономиче-
ского развития, предопределяющего потен-
циальный уровень конкурентоспособности 
продукции и предприятия в целом. 

Особое значение имеет социальное и 
экономическое развитие для предприятий, 
относящихся к горнодобывающей отрасли. 
Высокая капиталоемкость и трудоемкость, 
присущая горнодобывающим предприяти-
ям, а также значительный уровень добав-
ленной стоимости зачастую предопределя-
ют градообразующий характер для райо-
на расположения: налоговые поступления 
формируют основу бюджета муниципаль-
ного образования, а трудо устройство пер-
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1 По данным 5-го горнопромышленного форума «МАЙНЕКС Центральная Азия 2014», г. Астана (Ка-
захстан) 31.03. – 2.04.2014 года. http://www.minexasia.com/2014/ru/

Таблица 1
Оценка запасов минерально-сырьевых ресурсов России на 1.01.20141

Вид полезного
ископаемого

Объем
запасов

Количество
месторождений

Ценность,
млрд $

Удельный
вес, %

Нефть 13,0 млрд т 2  100 10  484 18,2
Газ 48,7трн м3 870 14  610 25,3
ИТОГО
нефтегазовый комплекс 2  970 25  094 43,5

Уголь и горючие сланцы 193 млрд т 150 12  248 21,3
Нерудное сырье 1470 млрд т >10  000 14  210 24,7
Черные металлы 260 млрд т 180 2  340 4,1
Цветные металлы 160 млрд т 90 3  200 5,6
Драг. металлы и алмазы  >1  000 544 0,9

ИТОГО 
твердые полезные ископаемые >17  000 32  542 56,5

ВСЕГО >20  000 57  635 100

А) Угольные разрезы

Б) Угольные шахты

Рис. 1. Взаимосвязь прибыли и добавленной стоимости
для промышленных предприятий угольной отрасли
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сонала обеспечивает уровень жизни и сте-
пень удовлетворения интересов значитель-
ной части населения.

Получение прибыли и реализация со-
циальных программ, необходимых для 
устойчивого развития горнодобывающего 
предприятия, обеспечивается созданием 
значительного уровня добавленной стои-
мости выпускаемой продукции. Увеличение 
добавленной стоимости для предприятия 
является ключевым условием устойчивости 
социально-экономического развития. Ана-
лиз отчетности о работе добывающих пред-
приятий угольной отрасли1 подтверждает, 
что уровень получаемой прибыли, а также 
фонд оплаты труда персонала практически 
линейно связаны с уровнем добавленной 
стоимости, формируемой предприятием 
(рис. 1).

Взаимосвязь между объемом получа-
емой прибыли и объемом добавленной 
стоимости для анализируемых горнодо-
бывающих предприятий имеет характер 
линейной зависимости. Коэффициент про-
порциональности между объемом полу-
чаемой прибыли и объемом добавленной 
стоимости составляет от 0,30 до 0,45. 

Анализируя данные по отечественным 
предприятиям необходимо отметить, что 

средний уровень добавленной стоимости 
в расчете на одного человека в месяц не 
слишком высок и для горнодобывающих 
предприятий России, составляет не более 
1,4–1,8 тыс. долл. США, тогда как в разви-
тых странах, широко занимающихся добы-
чей полезных ископаемых (США, Канада, 
Австралия), в 4–5 раз выше: от 6,0 до 10,0 
тыс. долл. США. Наличие столь значитель-
ного разрыва по реальному уровню произ-
водительности труда персонала не позво-
ляет осуществить в нашей стране переход 
к постиндустриальному обществу.

Главная особенность при переходе 
отечественных горнодобывающих пред-
приятий к модели устойчивого социаль-
но-экономического развития заключается 
в том, что для поддержания стратегической 
конкурентоспособности необходимо од-
новременно решать две взаимосвязанные 
задачи: ликвидация отставания в уровне 
технологического развития и повышение 
положительной динамики уровня эконо-
мических и социальных результатов [4]. 
Решение обозначенных задач не может 
быть осуществлено на основе ситуативного 
реагирования и требует создания двухкон-
турного механизма управления развитием 
(рис. 2): 

Рис. 2. Схема двухконтурного механизма управления развитием
промышленного предприятия

1 Угольная промышленность Российской Федерации в 2006 году. – М.: «Росинформуголь», 2007. – 
Т. 1 – 95 c.
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– контур текущего управления, предо-
пределяющий получение устойчивых опе-
рационных результатов деятельности;

– контур управления развитием, обес-
печивающий изменение уровня операцион-
ных результатов на качественном уровне.

Рассмотрим ситуацию, когда за неко-
торый период работы предприятие гене-
рирует добавленную стоимость ДС. При 
этом сделаем допущение, что предприятие 
в течение рассматриваемого периода не 
может расходовать средства на удовлет-
ворение текущих потребностей и развитие 
свыше полученного объема добавленной 
стоимости. Все полученные ресурсы долж-
ны быть направлены как на социальное и 
экономическое развитие, так и на обеспе-
чение текущих потребностей предприятия, 
включая уплату обязательных налогов, от-
числений и сборов:

             СЗ+ЭЗ=ДС–КВрен–ОТ–Н,         (1)

где СЗ, ЭЗ – затраты, направляемые 
на социальное и экономическое развитие 
предприятия соответственно; Н – налого-
вая нагрузка; КР – капитальные вложения, 
обеспечивающие реновацию (восстановле-
ние) изношенных основных фондов; ОТ – 
расходы на оплату труда (включая текущие 
социальные затраты и обязательные отчис-
ления с заработной платы).

Примем допущение, что налоговая на-
грузка пропорциональна уровню затрат на 
социальное и экономическое развитие, а 
уровень оплаты труда и уровень реновации 
основных фондов в текущем периоде не 
зависят от выбранной стратегии развития. 
Тогда экономико-математическую модель, 
отражающую баланс доходов и затрат, 
можно представить в следующем виде:

      СЗ(1+kСО)+ЭЗ(1+kЭО)=ДС–КР–ОТ,  (2)

где kСО, kЭО – коэффициент, учитыва-
ющий налоговую нагрузку по отношению 
к затратам, направляемым соответственно 
на социальное и экономическое развитие.

Полученное выражение можно пред-
ставить в следующем виде: 
                                                    

(3)

Полученное уравнение определя-
ет бюджетное ограничение для расходов 
предприятия, а прямая ЭЗ=f(ЭЗ) (рис. 3) 
определяет характер бюджетной линии 
АВ. 

Точки А и В отражают предельный уро-
вень затрат предприятия, которые могут 
быть направлены на экономическое (ЭЗ) 
или социальное (СЗ) развитие. Любое со-

четание затрат, направленных на социаль-
ное и экономическое развитие, может быть 
определено на

 

бюджетной линии

.

Бюджетная ли ния представляет собой 
геометрическое место точек, характери-
зующих различные комбинации затрат на 
социальное и экономическое развитие, 
которые возникают при полном расходе 
добавленной стоимости, полученной за 
период. Отрицательный наклон бюджетной 
линии отражает тот факт, что все сочетания 
социальных и экономических затрат имеют 
одинаковую сумму, равную добавленной 
стоимости. Увеличение затрат по какому-
либо направлению возможно лишь за счет 
соответствующего сокращения затрат по-
другому. 

Наклон бюджетной линии определя-
ется коэффициентом пропорциональнос-
ти (1+kСО)/(1+kЭО), который отражает со-
отношение обязательных отчислений при 
осуществлении затрат, направляемых на 
социальное и экономическое развитие со-
ответственно. Поскольку в принятом нами 
предположении уровень отчислений про-
порционален затратам, то наклон прямой 
линии будет постоянным. 

Различные субъекты управления при 
равных исходных предпосылках (напри-
мер, уровень имеющейся в распоряжении 
добавленной стоимости) могут принимать 
различные решения в части соотношения 
затрат, направляемых на социальное и 
экономическое развитие. Можно предпо-
ложить, что каждый субъект управления 

Рис. 3. Бюджетная линия ограничения
расходов предприятия на социальное

и экономическое развитие
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на основе некоторого набора критериев 
выбирает наилучшую структуру затрат, 
обеспечивающую наиболее эффективное 
социально-экономическое развитие. Назо-
вем это предположение гипотезой о раци-
ональности управления развитием: субъект 
управления принимает решения, обеспе-
чивающие максимизацию полезности при 
использовании доступных и ограниченных 
ресурсов.

Законами Госсена [9] определено, что 
уровень полезности зависит не только от 
свойств ресурса, но также и от способа его 
использования. Для обоснования выбора 
рационального соотношения ресурсов, 
обеспечивающих устойчивость социально-
экономического развитие, законы Госсена 
могут быть сформулированы следующим 
образом:

1. При осуществлении последователь-
ных расходов, обеспечивающих социаль-
ное либо экономическое развитие, каждая 
последующая единица затрат по какому-
либо направлению дает эффект ниже пре-
дыдущей единицы.

2. В течение некоторого периода вре-
мени субъект управления может осущес-

твить затраты на социальное и экономи-
ческое развитие в разных комбинациях, 
из которых наиболее выгодной является 
только одна.

Достигнутый уровень социально-эко-
номического развития для промышленно-
го предприятия определяется добавленной 
стоимостью, генерируемой за определен-
ный интервал времени, а также текущими 

затратами в ее составе, направляемыми за 
тот же период на оплату труда и реновацию 
основных фондов. В этом случае динамику 
социально-экономического развития для 
конкретного предприятия можно опреде-
лить как темп перехода с одного уровня до-
бавленной стоимости на другой. Диапазон 
допустимых решений по структуре затрат 
на социальное и экономическое развитие 
для каждого субъекта управления опреде-
ляется следующей системой уравнений: 

                                                  , (4) 

Решение данной системы уравнений 
может быть представлено графически, 
как заштрихованная область (рис. 4). 
Динамика перехода на более высо-
кий уровень социально-экономическо-
го развития отражена треугольниками: 
ОАВ – для уровня 1; ОCD – для уровня 
2; ОEF  – для уровня 3.

Взаимосвязь между затратами на со-
циальное и экономическое развитие для 
предприятий угольной отрасли носит ли-
нейный характер с коэффициентом про-
порциональности в диапазоне от 1,25 до 
1,55 (рис. 5). Диапазон фактических значе-
ний образует набор допустимых значений 
для осуществления расходов на социаль-
но-экономическое развитие, определяе-

Рис. 4. Область допустимых значений для затрат,
обеспечивающих устойчивость социально-экономического развития
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мый областью, заключенной между сле-
дующими прямыми [1, 3]:

– нижняя граница: ЭЗ=(0,4÷0,5)СЗ;
– верхняя граница: ЭЗ=(2,5÷3,5)СЗ.
Для каждого уровня полученного до-

хода субъект управления принимает реше-
ние по формированию структуры расходов, 
выбирая точку на бюджетной линии, со-
ответствующую максимальной «полезнос-
ти». При получении иного уровня добав-
ленной стоимости происходит изменение 
уровня возможных затрат, направляемых 
на социально-экономическое развитие, а 
бюджетная линия сдвигается параллельно 
предыдущему направлению. При увеличе-
нии доходов она перемещается дальше от 
начала координат, а субъекту управления 
становятся доступными новые возможнос-
ти. При уменьшении доходов прямая при-
ближается к началу координат и возмож-
ности развития сужаются.

Субъект управления стремится выбрать 
самый полезный набор благ для каждого 
уровня дохода: каждой бюджетной линии 
всегда соответствует своя оптимальная 
точка. Если рассмотреть все потенциально 
возможные уровни генерации добавлен-
ной стоимости и соединить каждую точку 
выбора для каждого уровня, то мы получим 
линию ICC оптимальной структуры затрат 
на социальное и экономическое развития. 
Эта линия определяет набор оптимальных 
решений в части формирования структуры 
социальных и экономических затрат при 
изменении имеющейся в распоряжении 
добавленной стоимости (рис. 6). 

На основании линии оптимальной 
структуры затрат, обеспечивающих соци-
ально-экономическое развитие, можно 
построить график «доход-расходы», от-
ражающий степень удовлетворения отде-
льных социальных и экономических пот-

А) Угольные разрезы

Б) Угольные шахты

Рис. 5. Взаимосвязь социальных и экономических затрат
для предприятий угольной отрасли
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ребностей. На горизонтальной отражается 
величина дохода, а на вертикальной – де-
нежная сумма расходов на удовлетворение 
данной потребности (рис. 7). 

Кривые такого типа аналогичны кри-
вым Энгеля и позволяют судить об отноше-
нии субъекта управления к эффективности 
затрат: c ростом дохода кривая расходов 
на удовлетворение социальных потребнос-
тей теряет наклон, а кривая расходов на 
удовлетворение экономических потребнос-
тей становится все круче – более значимая 
часть дохода уходит на экономическое раз-
витие [8]. 

Анализ статистических данных для 
предприятий угольной отрасли подтверж-
дает, что зависимость уровня фонда опла-
ты труда (определяющего общий уровень 
затрат на удовлетворение социальных 
потребностей) от добавленной стоимости 

Рис. 6. Оптимизация структуры
социально-экономических затрат

при различных уровнях дохода

Рис. 7. График «доходы-затраты» для отдельных видов затрат

носит нелинейный характер, а соответству-
ющая кривая имеет насыщение (рис. 8).

Для горнодобывающих предприятий с 
открытым способом разработки месторож-
дений полезных ископаемых кривая ближе 
к линейной пропорции, что объясняется 
возможностью масштабирования. Отме-
тим, что при увеличении дохода субъект 
управления, как правило, направляет боль-
ше ресурсов как на удовлетворение соци-
альных, так и экономических потребностей. 
Уровень удовлетворения социальных и 
экономических интересов имеет аналогию 
с приобретением «нормальных товаров» в 
теории потребительского спроса. 

Рассмотрим ограничения траектории 
социально-экономического развития уг-
ледобывающего предприятия в фазовом 
пространстве затрат на удовлетворение 
социальных и экономических потребно-
стей. Пусть предприятие в рассматривае-
мый момент времени имеет уровень со-
циально-экономического развития, соответ-
ствующий отрезку AB области допустимых 
значений OAB. Фактическая структура 
затрат на удовлетворение социальных и 

экономических потребностей предприятия 
представлена точкой K (рис. 9).

Принципиально возможные направле-
ния социально-экономического развития 
представлены набором векторов a, b, с, d, 
и e, которые характеризуются различной 
степенью устойчивости развития (табл. 1):

1. Вектор a – характеризуется наиболее 
сбалансированной динамикой социально-
го и экономического развития, определяет 
направление наиболее устойчивого страте-
гического развития.

2. Вектора b и c – характеризуются 
преобладающей динамикой социального 
либо экономического развития. Устойчи-
вость развития достаточная в тактическом 
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Рис. 9. Выбор направления социально-экономического развития

Б) Угольные шахты

Рис. 8. Взаимосвязь социальных и экономических затрат
для предприятий угольной отрасли

А) Угольные разрезы
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плане, в стратегическом плане направле-
ние движение неизбежно потребует кор-
ректировки.  

3. Вектора d и e – характеризуются 
значительной положительной динамикой 
одного из видов развития при отрицатель-
ной динамике другого. Развитие не явля-
ется устойчивым, такое направление может 
использоваться только как краткосрочная 
вынужденная мера.

Таким образом, резкое изменение 
социально-экономической среды в ходе 
экономических реформ конца XX столетия 
в России поставило промышленные пред-
приятия, являющиеся основой устойчивого 
развития страны, в сложное положение. В 
наибольшей степени пострадали крупные 
промышленные предприятия, в том числе 
горнодобывающего комплекса. 

Важнейшими факторами низкого уров-
ня социально-экономического развития 
отечественных горнодобывающих пред-
приятий являются отставание в развитии 
новых технологий на фоне возрастания 
роли человеческого капитала. Ключевым 
условием выхода на траекторию устойчи-
вого социально-экономического развития 
являются опережающие темпы роста до-
бавленной стоимости, являющейся основ-
ным источником реализации социальных 
программ и получения прибыли, направ-
ляемой на экономическое развитие.

Стратегический выбор вектора соци-
ально-экономического развития горнодо-
бывающего предприятия целесообразно с 
использованием основных положений и 
аналогий теории потребления и спроса, а 
также теории производства и предложе-
ния. Предлагаемый подход обеспечивает 
научно обоснованный выбор направления 
и дальнейшей траектории социально-эко-
номического развития горнодобывающего 
предприятия.

Социально-экономическое развитие 
горнодобывающего предприятия осу-
ществляется в фазовом пространстве 
«социальные затраты» – «экономические 
затраты», в области допустимых значений, 
определяющей условие устойчивости, в 
направлении, обеспечивающем сбаланси-
рованную динамику социального и эко-
номического развития при соотношении 
∂ЭЗ/∂СЗ ∈[0,5; 2].

Устойчивое социально-экономическое 
развитие горнодобывающих предприятий 
закладывает мощный фундамент в основу 
экономики России. 
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↑, ↑↑
[0;+∞]

↑
[0; СЗ]

↑↑
[0;+∞]

↑
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↑↑
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↑↑
[0;+∞]

↑
[0; ЭЗ]

↑↑
[0;+∞]

↑
[- ЭЗ;0]

∂ЭЗ/∂СЗ [0,4;2,5] [2,5;+∞] [0;0,4] [0;-∞] [-1;0]

Устойчивость Значительная Достаточная Отсутствует

Необходимость смены направ-
ления

Не 
обязательна

В долгосрочном 
периоде

В краткосрочном 
периоде
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Глобальные процессы, происходящие 
на мировом рынке, формируют совре-
менную среду развития международного 
гостиничного бизнеса. Мировые тенден-
ции последних лет показывают, что гос-
тиничный рынок по мере его развития и 
насыщения становится все более диффе-
ренцированным, разнообразным и опре-
деляет появление новых форматов средств 
размещения. Если на современном этапе в 
Казахстане все отели делятcя на категорий-
ные, безкатегорийные и прочие средства 
размещения, то по мере развития рынка 
будет происходить дальнейшее разделение 
и появление новых форматов отелей.

Растёт число специализированных 
отелей, которые формируют новые пред-
ложения на рынке и обеспечивают удов-
летворение потребностей узкой целевой 
аудитории.

На мировом рынке также явно просле-
живается тенденция укрупнения капитала 
гостиничных комплексов, что приводит к их 
объединению в сети, созданию международ-
ных брендов в гостиничном бизнесе [1].

В последние 10 лет в Казахстане на-
блюдается процесс появление новых меж-
дународных привлекательных гостиничных 
брендов, которые используют контракты на 
управление и франшизу. К таким брендам 
можно отнести Риксос, Мариот, Хаят и 
другие. Активное развитие международ-
ных гостиничных сетей приводит к тому, 
что наблюдается два направления. С одной 
стороны, входят на рынок шикарные все-
мирно известные бренды и подписывают 
контракты на управление или заключают 
франчайзинговые договоры, с другой сто-
роны, возникает потребность и в класси-
ческих отелях с приемлемыми ценами, но 
наработанным имиджем и опытом. Оценка 
структуры гостиничного рынка Казахстана 
показывает, что на рынок вошли не толь-
ко высококлассные отели, но и появились 
организации индустрии гостеприимства с 
брендами, которые не отличаются изыс-
канностью, но являются незаменимыми 
для деловых туристов, среди них такие, 
как Холлидей, Интерконти.

Для увеличения загрузки отелей недо-
статочно предложить качественный товар 
или услуги по привлекательной цене через 
разветвлённую сбытовую сеть. Гостиницы 
нуждаются в эффективных программах 
коммуникаций, что определено двумя вза-
имосвязанными целями: сделать гостиницу 
известной и привлекательной [2].

Продвижение в индустрии гостепри-
имства имеет свои особенности: необходи-
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мо увеличить осязаемость гостиничных ус-
луг с помощью современных технологий. 

Развитие интернет-технологий привело 
к тому, что отельный бизнес стал активно 
использовать их в своей деятельности. Мо-
ниторинг деятельности отелей через book-
ing и социальные сети становится актуаль-
ным и обеспечивает улучшение их деятель-
ности. Отели начали бороться за рейтинги, 
которые доступны и понятны для потреби-
телей. Так, в booking оценка деятельности 
отеля определяется конверсией, то есть 
выявлением того, сколько потребителей 
воспользовались предложенными услуга-
ми отеля. По результатам конверсии опре-
деляется рейтинг и место отеля по прода-
жам и его загрузке. Косвенное влияние на 
рейтинг отеля в booking оказывает мнение 
потребителей, их отзывы, жалобы и потре-
бительские предпочтения [7].

На отечественном рынке конкурентная 
борьба привела к тому, что часто отели 
используют недобросовестные способы, 
отражая не всегда объективные негатив-
ные отзывы в социальных сетях. Все отели 

борются за лучшие показатели, идет война 
за рейтинги, не всегда добросовестная.

По мере ужесточения конкуренции гос-
тиницы могут перейти к ценовым войнам. 
Если на сегодняшний день влияние цено-
вой политики конкурентов незначительно, 
то в будущем крупные отели, которые оку-
пили вложенные инвестиции, могут стать 
ценовыми агрессорами. Поэтому отели 
должны научиться использовать другие 

маркетинговые инструменты в конкурент-
ной борьбе.

Рассмотрим, каким образом эволюци-
онизирует отельный гостиничный бизнес 
на мировых рынках и какие тренды ха-
рактерны для них. В целом, как показывает 
международный опыт, траектория разви-
тия гостиничного бизнеса и тренды у всех 
стран идентичны. 

На данный момент Казахстан находит-
ся на этапе, когда все отели условно можно 
разделить на две группы: высококлассные 
брендовые отели и отели среднего класса, 
предлагающие стандартный перечень услуг 
и оптимально эргономичный комплекс ме-
роприятий и условий для гостей. Многие 
зарубежные страны прошли данный этап, 
но по мере насыщения рынка и обострения 
конкуренции перешли на новый уровень, 
обеспечивающий больше разнообразных 
услуг и поиск уникальных конкурентных 
преимуществ [3]. 

Ориентировочная концепция развития 
гостиничного бизнеса на международном 
рынке представлена в таблице 1.

Современные тенденции ориентируют 
высокоразвитые страны и страны, специ-
ализирующиеся на туризме, на использо-
вание уникальных модных дизайнерских 
подходов при строительстве отелей. Поя-
вились отели, которые используют разные 
дизайнерские решения на каждом этаже. 
Разноплановые решения привлекают новых 
гостей и в конечном итоге способствуют по-
вышению загрузки отелей. Мультидизай-

Таблица 1
Тренды развития гостиничного бизнеса на международных рынках

Последние
тренды Требования рынка Особенности 

Появление дизай-
нерских отелей

Интерес к необычным дизай-
нерским решениям

Развитие мультидизайнерских 
проектов

Персонализация
сервиса

Эксклюзивный индивидуаль-
ный подход к клиенту

Знание потребительских предпоч-
тений и использование их при об-
служивании потребителей

Программное
обеспечение

Ограниченность времени у 
потребителя формирует инно-
вационные подходы в прода-
жах 

Появление новых программных 
продуктов, позволяющих обеспе-
чить эффективное резервирование 
и бронирование номеров

Удобство
и комфорт

Потребитель нуждается в том, 
чтобы получить услугу в нуж-
ном месте, в нужное время без 
напряжения и свободно

Разработка международных стан-
дартов, обеспечивающих четкое и 
последовательное регулирование 
всех процессов, максимально ори-
ентированных на потребителей

Комплексность
услуг

Потребитель хочет поехать в 
страну и получить все турист-
ские услуги надлежащего ка-
чества

В программе обслуживания клиен-
та необходимо учесть все возмож-
ные варианты развития и предо-
ставления услуг
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нерские решения заключаются в исполь-
зовании памятников архитектуры, модных 
веяний в архитектуре и современных при-
влекательных стилей [6].

При этом следует отметить, что дизай-
нерские подходы требуют дополнительных 
затрат. Не всегда можно использовать ди-
зайнерские проекты, потому что не везде 
позволяет площадь номерного фонда и 
вестибюлей, месторасположение отеля. 
Однако инновационный тренд принят рын-
ком, и поэтому у него хорошие перспек-
тивы.

Во всем мире, в том числе и в гости-
ничном бизнесе, делается акцент на персо-
нализацию бизнеса. Ключевым решением 
в гостиничном бизнесе является сбалан-
сированность между стандартами отеля и 
индивидуализацией услуг. В рамках одного 
бренда отслеживают предпочтения гостя, 
который передвигается по всему миру, 
и предлагают услуги, предназначенные 
именно для данного клиента. Клиент осоз-
нает и понимает, что, пользуясь услугами 
данной сети, он получит все те ценности, 
которые у него сформированы, и в конеч-
ном итоге становится лояльным клиентом 
данного бренда.

Данный тренд можно отнести и к Ка-
захстану, поскольку каждый клиент нужда-
ется во внимательном и искреннем отно-
шении. На международных рынках часто 
отели придерживаются стратегии индиви-
дуализации, основанной на предоставле-
нии уникального гостиничного продукта и 
качества обслуживания, что позволяет им 
позиционировать свои бренды класса люкс 
в высоком ценовом сегменте и при этом 
привлекать требовательных клиентов пер-
воклассным уровнем сервиса.

Как показывает зарубежный опыт, важ-
ными для гостей остаются показатели эр-
гономики. Эргономические параметры не 
только актуальны, но и формируют впе-
чатление и отношение клиента к отелю, 
а также обеспечивают высокий уровень 
удовлетворенности клиентов. Следует от-
метить, что удобство и комфорт целесо-
образно обеспечить гостю или туристу по 
всей логистической цепочке, начиная с 
аэропорта и заканчивая предоставлением 
экскурсий [5].

Если говорить о комфорте, то здесь 
должны учитываться все мелочи и нюансы, 
в том числе важным является акустический 
комфорт, или звукоизоляция, который со-
здает благоприятные условия для гостя.

Значимы также вопросы обеспечения 
спокойного сна клиента, создающие не-

обходимые условия для его проживания. 
Кроме того, отель должен обеспечить ус-
ловия для полноценного и качественного 
приема водных процедур. Только комплек-
сный, системный подход в предоставлении 
качественных услуг обеспечит конкуренто-
устойчивость отеля.

Качественный сервис может быть обес-
печен благодаря и с помощью компетент-
ного персонала, который должен грамот-
но и своевременно обеспечить клиентов 
необходимой информацией о достопри-
мечательностях, экскурсиях, доступных 
услугах.

Одной из важных деталей является 
зав трак, предоставляемый отелем, кото-
рый формирует его имидж. Отношение к 
подбору блюд, качеству и разнообразию 
кухни, уровню обслуживания – все это 
должно быть направлено на вкусы гостей.

Одна из слабых сторон гостиничного 
бизнеса в Казахстане заключается в недо-
статочной достоверности предоставляемой 
гостям информации. В связи с этим возни-
кает разрыв между тем, что было обещано 
гостю, и реальной степенью удовлетворе-
ния его потребностей, что отрицательно 
сказывается на уровне обслуживания и в 
конечном итоге ведет к неудовлетворен-
ности клиента [4].

В целом цикл показателей сервиса в 
отельном бизнесе представлен на рисун-
ке 1.

Рис. 1. Цикл сервиса
в отельном бизнесе

Таким образом, управленческие реше-
ния в отелях должны быть ориентирова-
ны на цикл сервиса в отельном бизнесе и 
на каждом этапе соблюдать как стандарт 
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цикла сервиса, так и его качественное ис-
полнение, направленное на полное удов-
летворение запросов гостя.

В целом можно отметить, что конку-
ренция на рынке гостиничных услуг, из-
менение потребительских предпочтений и 
расширение рыночных границ способству-
ют развитию рынка, формированию новых 
подходов к управлению отельным бизне-
сом и дифференциации не только услуг, 
но и отелей. Все эти тренды постепенно 
появляются в индустрии гостеприимства 
Республики Казахстан и диктуют новые 
подходы к формированию рынка гости-
ничных услуг.
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Стратегической целью развития эконо-
мики является перевод экономической сис-
темы на инновационный путь развития. 

Ресурсная база инновационного раз-
вития экономики формирует модель ин-
новационного развития экономики и оп-
ределяет потенциальные инновационные 
возможности [4, с. 91–113].

В этой связи правомерен вопрос о соот-
ношении организационно-экономического 
механизма эффективности деятельности 
хозяйствующих субъектов и организаци-
онно-экономического механизма их инно-
вационного развития. Данная постановка 
требует разработки модели инновационно-
го развития экономики. На входе данной 
модели сосредоточены ресурсы и инсти-
туциональные условия, необходимые для 
осуществления инновационной деятель-
ности, на выходе показаны результаты раз-
вития инновационной экономики (рис. 1). 

Ресурсное обеспечение инновационно-
го развития требует отдельного изучения, 
поскольку каждый элемент выполняет при-
сущую ему функцию и находится в едином 
взаимодействии с другими элементами. 

С точки зрения инновационной актив-
ности нами выделяются:

– кадровые ресурсы (обеспечивают инно-
вационное развитие экономики высококвали-
фицированными специалистами, творческими 
креативными личностями, предъявляющими 
спрос на инновационные товары и услуги);

– предпринимательские ресурсы (ин-
новационные активные бизнес-структуры, 
коммерциализирующие инновации, а так-
же формирующие спрос на инновационные 
продукты);

– информационные ресурсы (инфор-
мационная поддержка инновационно ак-
тивных субъектов и инновационной  де-
ятельности);

– финансовые ресурсы (привлечение 
денежных средств в инновационную де-
ятельность).

– институциональные условия (благо-
приятные условия для осуществления ин-
новационной деятельности) [1, с. 24–40].

Развитие инновационной экономической 
модели в России имеет ряд количественных 
и качественных характеристик [2, с. 28–29]:

– увеличение объема инновационного 
сектора в структуре ВВП до 17–20% к 2020 
году (с 12,7% в 2009 году);

– повышение удельного веса пред-
приятий, осуществляющих технологичес-
кие инновации, до 40–50%  к 2020 году 
(с 10,4% в 2009 году);

– расширение участия России на рын-
ках высокотехнологичной продукции в 5–7 
секторах до 5–10% к 2020 году;
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– увеличение доли экспорта российских 
высокотехнологичных товаров в общем объ-
еме мирового экспорта до 2% к 2020 году 
(с 0,35% в 2008 году);

– повышение доли инновационных то-
варов в общем объеме промышленной про-
дукции до 25–35% к 2020 году (с 12,4% в 
2009 году);

– повышение внутренних затрат на фун-
даментальные и прикладные исследования 
и разработки до 2,5–3% ВВП к 2020 году (с 
1,3% ВВП в 2009 году) преимущественно за 
счет частного бизнеса;

– возрастание роли человеческого ка-
питала как инновационного фактора эко-
номического развития и повышение роли 
знаний как основного экономического ре-
сурса экономики при увеличении расходов 
на образование и здравоохранение за счет 
государственных и частных источников до 
6,5–7% ВВП и 6,7–7% ВВП соответственно 
к 2020 году (с 4,8% и 4,2% соответственно 
в 2007 году).

Качественная государственная иннова-

ционная политика способна активизировать 
инновационные процессы, стимулировать 
развитие производства в условиях реализа-
ции принципов ВТО [3, с. 113–132].

Реализация инновационной полити-
ки предопределяет реальную возможность 
обеспечить высокую конкурентоспособность 
региона (способность региона производить 
конкурентоспособные товары и услуги в ус-
ловиях эффективного использования имею-
щегося экономического потенциала) и пред-
полагает обязательность формирования и 
реализации в каждом отдельном субъекте РФ 
организационно-экономического механизма 
реализации государственной инновационной 
политики. 

Современное состояние инновацион-
ной сферы в Челябинской области характе-
ризуется сильными и слабыми сторонами. 
Проведенный SWOT-анализ инновационной 
сферы Челябинской области позволяет кон-
кретизировать управленческие решения в 
части формирования и реализации механиз-
ма инновационного развития (табл. 1, 2).

Рис. 1. Модель инновационного развития экономики
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В таблицах 1 и 2 по общей методике 
SWOT-анализа в единой матрице опреде-
лены четыре квадранта: сильные стороны 
(конкурентные преимущества), слабые 
стороны (сдерживающие факторы), воз-
можности внешней среды, угрозы внешней 
среды.

Для наглядности в таблице 1 приведены 
сильные и слабые стороны инновационной 
сферы Челябинской области, а в таблице 2 
определены возможности внешней среды 
и угрозы развития инновационной сферы.

Данные статистического анализа позво-
лили в обобщенном виде (SWOT-анализ) 
определить достаточно высокий уровень  
инновационного потенциала Челябинской 
области, который авторами рассматри-
вается в качестве структурного элемента 

единой совокупности — экономического 
потенциала региона.

Для реализации инновационного по-
тенциала региона необходима разработка 
инновационной модели развития эконо-
мики и организационно-экономического 
механизма формирования и реализации 
инновационной стратегии. 

В матричном виде схема организацион-
но-экономического механизм формирования 
и реализации инновационной стратегии вклю-
чает три блока. Информационно-аналитичес-
кий блок включает организационно-управ-
ленческий, организационно-экономический, 
организационно-финансовый элементы. 

Компонентами методологического бло-
ка следует считать мотивационно-стимули-
рующий, организационно-правовой. 

Таблица 1
SWOT-анализ инновационной сферы Челябинской области

Составляющие
элементы

Сильные стороны
(конкурентные преимущества)

Слабые стороны
(внутренние сдержи-

вающие факторы)

Региональная
власть

Челябинская область является одним из 
первых регионов, принявших закон о стиму-
лировании инновационной деятельности:
– содействие сотрудничеству инновацион-
ных предприятий с институтами развития;
– внедрение механизмов государственно-
частного в инновационном секторе эконо-
мики;
– формирование условий для внедрения 
результатов интеллектуальной деятельнос-
ти научных организаций, изобретателей и 
высших учебных заведений в хозяйствен-
ный оборот; 
– создание эффективной системы подго-
товки кадров в инновационной сфере эко-
номики;
– организация новых рабочих мест в инно-
вационном секторе

отсутствие эффектив-
ных механизмов защи-
ты интеллектуальной 
собственности на феде-
ральном, региональном 
уровнях и международ-
ной арене

Человеческий
капитал

– в научной сфере занято 15,2 тыс. чело-
век;
– выпуск аспирантов и докторантов увели-
чился в 1,85 раза и в 2,7 раза соответствен-
но;
– по возрасту 51 процент докторантов не 
старше 39 лет

дефицит квалифициро-
ванных специалистов по 
коммерциализации на-
учно-технических раз-
работок и управлению 
результатами интеллек-
туальной деятельности

Научная и об-
разователь-
ная сферы

– на территории функционирует более 200 
организаций, выполняющих научные иссле-
дования и разработки;
– выдано более 700 заявок на патенты;
– развит сектор малых инновационных 
предприятий (доля в общем объеме ор-
ганизаций научно-технического комплекса 
области достигает 78%);
– на территории зарегистрированы нацио-
нальный исследовательский университет и 
52 высших учебных заведения;

– основу институцио-
нальной структуры на-
учной сферы составляет 
негосударственная на-
ука (доля коммерческих 
предприятий, выполня-
ющих исследования и 
разработки);
– преобладание бюд-
жетного финансиро-
вания исследований и 
разработок
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– рост затрат на исследования и разработ-
ки;
– значительное присутствие высшей школы 
в научно-техническом секторе области

– снижается количество 
научных подразделений 
на промышленных пред-
приятиях

Инновацион-
ная инфра-
структура

– инновационная инфраструктура включает 
в себя организации, содействующие реали-
зации инновационной деятельности (Меж-
ведомственный координационный совет по 
вопросам инновационный деятельности, 
Инновационный центр Челябинской облас-
ти, Челябинский центр научно-технический 
информации, Челябинское региональное 
объединение работодателей «Промасс», 
Южно-Уральская торгово-промышленная 
палата, технопарки и бизнес-инкубаторы.)

недостаточная скоорди-
нированность действий 
объектов инновацион-
ной инфраструктуры

Р е г и о н а л ь -
ный бизнес

более 5 тысяч передовых производственных 
технологий;
более 3,5 тысячи организаций, использую-
щих информационные и коммуникацион-
ные технологии

низкая восприимчивость 
бизнеса к нововведени-
ям, особенно техноло-
гического характера

Таблица 2
SWOT-анализ инновационной сферы Челябинской области

Составляющие 
элементы Возможности внешней среды Угрозы

внешней среды

Региональная
власть

– поддержание роли региона как истори-
чески сформировавшегося передового про-
мышленного центра Урала;
– усиление инновационно привлекатель-
ного имиджа области за счет вхождения 
в число наиболее инновационно развитых 
регионов России;
– формирование условий для интеграции 
участников инновационной деятельности;
– формирование устойчивого спроса на 
инновационные продукты, используя раз-
личные способы повышения культуры пот-
ребления инноваций и технологий;
– выработка эффективных мотивационных 
механизмов для развития инновационного 
предпринимательства;
– формирование имиджа инновационно ак-
тивного региона, ориентирующегося на за-
рубежные рынки и рынки других регионов 
на основе достижения стабильных показате-
лей инновационного развития участниками 
инновационной деятельности;
– повышением престижа и оплаты труда 
ученых и инженеров, что будет способс-
твовать наращиванию интеллектуального 
капитала в регионе

– невысокие междуна-
родные рейтинги России 
в целом

Человеческий
капитал

– формирование в регионе значительного 
человеческого и интеллектуального капи-
тала;
– создание новых рабочих мест, требующих 
современных компетенций

– высвобождение зна-
чительного количества 
рабочей силы вследс-
твие технологической 
модернизации произ-
водства

Научная и об-
разователь-
ная сферы

– расширение участия вузов и научных ор-
ганизаций в исследованиях и разработках;
– увеличение числа научных подразделений 
на промышленных предприятиях;

– процессы реорганиза-
ции вузов сдерживают 
их участие в инноваци-
онной деятельности

Продолжение таблицы 1
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– целенаправленная поддержка научных ис-
следований и образовательных программ в 
области инноваций;
– переподготовка кадров «под заказ» ин-
новационных предприятий для обеспечения 
процесса развития инновационной деятель-
ности на всех этапах реализации и коммер-
циализации инновационных идей

Инновацион-
ная инфра-
структура

– диверсификация экономики области за 
счет формирования конкурентоспособных 
кластеров;
– развитие деятельности венчурных фон-
дов, способных финансировать инноваци-
онные проекты малого и среднего предпри-
нимательства;
– создание технологических платформ и 
промышленных площадок, способствующих 
интеграции бизнеса, науки и государства в 
решении инновационных целей и задач;
– создание региональных корпораций раз-
вития на территории области, способных 
оказать эффективную помощь экономичес-
ким субъектам в реализации инновацион-
ных проектов

– отсутствие согласо-
ванных действий во 
взаимоотношениях объ-
ектов инновационной 
инфраструктуры

Р е г и о н а л ь -
ный бизнес

– расширение возможностей для сбыта про-
дукции Челябинской области за счет вступ-
ления России в ВТО;
– освоение новых рынков сбыта;
– повышение производительности труда за 
счет использования современных техноло-
гий;
– формирование устойчивого спроса на 
инновационные продукты путем использо-
вания современных маркетинговых техно-
логий;
– разработка программ инновационного 
развития крупных компаний

– экспансия импортных 
технологий на внут-
реннем рынке области, 
связанная с вступлением 
России в ВТО

Результативные показатели управления 
характеризуют социально-экономическая 
компонента и организационно-финансо-
вый блок.

Рассматриваемая схема является дина-
мичной и отвечает требованиям совершенс-
твования системы управления инновацион-
ным развитием. 

Разработка организационно-экономи-
ческого механизма сопровождается сово-
купностью функций: аналитическая, орга-
низационно-координирующая, учетно-кон-
трольная, стимулирующая.

Формирование механизма реализации 
инновационной стратегии имеет целевую 
направленность по всей иерархии управ-
ления:

– формирование цели управления ин-
новационной деятельностью, ее количест-
венная оценка в виде целевых показателей 
эффективности управления инновационной 
деятельностью;

– определение приоритетных направ-

Продолжение таблицы 2

лений реализации инновационной деятель-
ности (стратегия технологического развития, 
стратегия коммерциализации инноваций);

– разработка программы развития ин-
новационной деятельности, (комплекс за-
дач, мероприятий развития инновационной 
инфраструктуры);

– разработка оценочных критериев реа-
лизации программы развития инновацион-
ной деятельности и корректировка на этой 
основе комплекса задач и мероприятий. 

Изучение особенностей формирования 
и реализации организационно-экономичес-
кого механизма инновационного развития 
позволяет в обобщенном виде представить 
его в виде формы осуществления инноваци-
онной деятельности на различных уровнях 
управления, предусматривающей совокуп-
ность мер, обеспечивающих инновационное 
развитие; научно-технологических, органи-
зационно-управленческих, информацион-
ных и финансово-экономических условий 
инновационного развития экономики; эта-
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пов процесса управления инновационным 
развитием с целевой направленностью по-
вышения конкурентных преимуществ и эф-
фективности деятельности.

В качестве проблемы следует опре-
делить задачу формирования принципов 
данного механизма, его основных аспектов, 
элементов и компонентов. 

Механизм реализации инновационных 
целей развития экономики является универ-
сальным для любой отрасли, но адаптиру-
ется к конкретным условиям организации 
и управления деятельностью (государства, 
региона, муниципального образования, ор-
ганизации).
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В конце девяностых годов прошлого 
века на смену знаменитому лозунгу: «Зна-
ние – сила» пришел новый, менее извес-
тный, но более значимый и прагматичный 
лозунг: «Знание – материальная ценность». 
Эффективное использование имеющих-
ся знаний становится актуальной задачей 
современной России, решающей пробле-
мы выживания и развития в современных 
условиях. В развитых странах мира начал 
формироваться и развиваться четвертич-
ный сектор экономики, построенный на 
знаниях. А в широкий обиход прочно вош-
ло понятие рефлексии – «знание о знаниях, 
понятие о понятиях, осознание конструктов 
сознания» [1, с. 4].

В рамках этого сектора во всех сфе-
рах человеческой деятельности – в биз-
несе, в науке, в образовании, в медицине 
и других отраслях, стали использоваться 
инновационные управленческие системы, 
основанные на знаниях, которые отлича-
ются от традиционных систем управления. 
В этих системах управление основывается 
на использовании базы знаний, которую 
даёт инновационная система образова-
ния. Очевидно, что использование таких 
систем управления в российских условиях 
затруднено в силу сложившегося характера 
образовательной системы, и прежде всего 
системы профессионального образования. 
В ней недостаточно рефлексивных начал, 
а  обучение на всех уровнях построено 
по дисциплинарному и отраслевому при-
знакам организации знаний, постановке и 
решении задач. Результат этого – репро-
дуцируемые образованием базовые пред-
ставления классической модели науки и 
производства: позиция стороннего наблю-
дателя, логика исключенного третьего, 
универсальность открываемого знанием 
порядка, перескакивание знания через 
миры человека прямо в природные онто-
логии.

Рассматривая практику образования и 
дальнейшего использования знаний спе-
циалистами (выпускниками системы про-
фессионального образования), мы обнару-
живаем, что происходит уход от вопросов 
социальной и личностной интеграции их 
знания, от вопросов их жизненной компе-
тентности; это приводит к невозможности 
интегрировать находящиеся в противоре-
чии представления, к «инкапсулированию» 
принятия решений в одной из формальных 
схем, к понижению производительности. 

Эта ситуация связана со многими фак-
торами, одним из которых стало отсутствие 
систематизированных инструментальных 
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средств, которые образование могло бы 
передавать будущему специалисту для уп-
равления знаниями, а также отсутствием 
средств мониторинга такой обеспеченнос-
ти передаваемого знания и его произво-
дительности. 

В качестве ещё одного фактора можно 
назвать вытеснение научного знания весь-
ма ограниченным индивидуальным прак-
тическим опытом. 

Выделенные нами факторы делает, 
используемы традиционным формальным 
образованием управление знаниями недо-
статочным для интеграции субъектом раз-
ных событий бытия. В связи с чем: «Знания, 
относящиеся к разным событиям бытия и 
производимым в них присутствиям, оказы-
ваются в противоречии, требуют различе-
ния субъектной структуры и форм знания, 
трансформаций этой структуры и форм 
в коммуникации, управления позициями 
наблюдателя, сборки и этих позиций, и 
самого наблюдателя, даже сборки мира, 
в котором происходят события, требуют 
дополнения их специальными знаниями о 
знании, в том числе знания целей и цен-
ностей человека и общества, управляющих 
как событиями, так и знаниями о них» [2, 
с. 226].

Эти и другие представления об осно-
ваниях знания после многих лет обучения 
становятся не характеристиками одной из 
моделей знания, а познавательной нор-
мой, кажутся объективными и самооче-
видными. Работник (выпускник учрежде-
ния профессионального образования) уже 
не связывает истинность знания со своей 
к ней готовностью, со своей социальной 
и психологической зрелостью, не видит 
управляющие знанием культурные коды, 
не связывает свою профессиональную де-
ятельность с конкретными контекстами, с 
целями и ценностями человека, компании, 
общества. 

Требуется другой системный уровень 
организации знаний, в большей мере от-
носящийся к философскому знанию о зна-
нии, который в современном российском 
профессиональном образовании во мно-
гом не понят и слабо востребован. Притом, 
что в практике модернизации и развития 
российской системы дошкольного и обще-
го образования такие попытки в настоящее 
время усиленно предпринимаются.

Выделим некоторые теоретические 
представления и накопленный эмпиричес-
кий опыт, которые могли бы стать общи-
ми инструментами управления знаниями и 
рефлексивного пути российского среднего 

профессионального образования [1; 2; 3; 
4; 5; 6; 7; 8]. 

На первый план, несомненно, следует 
вывести философское соотношение модуса 
стороннего наблюдателя и модуса присутс-
твия в образовании. 

Эта проблема нашла свое отражение 
в формуле «постнеклассической научной 
рациональности» В.С. Степина [6] и в 
«онтологической аналитике присутствия» 
М. Хайдеггера [7]. 

Этими исследованиями, на наш взгляд, 
в соответствии с современными вызовами 
были определены модус стороннего на-
блюдателя и модус присутствия субъекта 
познания в познаваемой реальности (в 
образовании – автор), были выделены 
собственные онтологии миров активнос-
ти субъекта и сформулирована концепция 
этой аналитики, как аналитики собственных 
онтологий таких миров, введены понятия и 
принципы субъектных структур знания.

Наиболее важными выводами в кон-
тексте нашего исследования являются сле-
дующие:

– для наблюдения объектов и собы-
тий собственных онтологий миров актив-
ности субъекта образования ему необхо-
димо произвести свое присутствие в этой 
реальности. Для не присутствующего и не 
действующего в ней субъекта такая онтоло-
гия не существует как истинный факт – она 
для него – в  его чувствовании и дейс-
твии – даже не образуется. 

– осуществление присутствия субъекта
как основание современной научной ком-
муникации. 

– сетевая архитектура знания как ком-
муникация множества исследовательских 
площадок.

На второй план следует вывести ме-
тод расширения методологической базы и 
сборки новых стратегий познания в обра-
зовании, обеспечивающий широкую ком-
муникацию результатов познания на осно-
ве методологических конструктов. 

В связи с этой постановкой вопроса  в 
ряде исследований было осуществлено: 

– введение методологических конс-
труктов представлений об объеме бытия 
и культурных медиаторах (А.В. Куликов-
ский); 

– введение «права быть» и формата
переключений гештальтов, как методоло-
гического конструкта бытийно-событийных 
оснований права (Л.В. Буров); 

– введение представления о муль-
типлицировании знания новыми осями 
(В.П. Прохоров); 
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– введение концепта онтологической
парадигмы педагогики и развитого мето-
дологического конструкта бытийно-собы-
тийных оснований педагогики – «образо-
вывающего образования», определяюще-
го компетенции и стратегии образования 
(Н.П. Пищулин; 

– введение методологического конс-
трукта коммуникации разных областей 
знания и конструкта модели накопления те-
оретических конструктов знания и их про-
екция на конкретный опыт (В.С. Степин).

Делая обобщенный вывод из вышеска-
занного для целей нашего исследования, 
отметим следующее. Использование дан-
ных методологических конструктов позво-
ляет определять созданные многими поко-
лениями образцы индивидуальной и соци-
альной бытийности как базовый капитал, 
а образование и науку — как участников 
производства этого капитала — культурных 
образцов жизни, как ресурсной базы раз-
вития экономики и общества. 

 На следующий план, но не менее 
важный по значимости, следует вывести 
становление нового системного уровня 
организации общества, нового технологи-
ческого уклада и нового системного уровня 
организации знания.

Образование рассматривается с точки 
зрения производства и воспроизводства в 
нем человеческого капитала и построено 
на знании современного общества (инфор-
мации, коммуникациях, здоровье, качестве 
жизни и др.). Критерием качества такого 
производства становится достигнутая че-
ловеком и обществом производительность 
знания, эффективность управления его 
накопленным ресурсом для производства 
социальных, экономических и жизненных 
результатов. 

Новый технологический уклад, в кото-
ром социальные и гуманитарные техноло-
гии становятся определяющими, не может 
перескакивать к природным онтологиям, 
игнорируя собственные онтологии миров, 
в которых действует, добивается своих це-
лей и ценностей человека. «Современное 
знание — это не собрание отделенных от 
человека и общества сведений. Знание че-
ловекомерно и так же событийно, как и че-
ловеческое бытие. Знание происходит или 
не происходит как событие, когда к нему 
прикасается человек и присоединяется или 
не присоединяется как к своему жизненно-
му сюжету» [2, с. 226]. Поэтому кажущие-
ся несовместимыми модели могут вполне 
уживаться в одном проекте, если к ним от-
нестись не как к отстраненной классичес-

кой объективности природных онтологий, 
а как к сюжетам более широкого сценария. 
Для создания таких сценариев необходимо 
определить систему форм и моделей зна-
ния, которая позволяла бы подбирать кон-
кретные формы и модели для конкретных, 
возникающих в практике задач. 

Эту систему форм и моделей знания 
и их соединения в сценариях социальных 
проектов можно было бы назвать архитек-
турой знания. Архитектура знания – фор-
мальное и личностное знание, культурные 
образцы жизни, собственные онтологии 
субъектных миров, перцептивные и транз-
актные базы субъекта, управляющие куль-
турные коды, методологические конструк-
ты, культурные медиаторы, гештальты, 
сборка и производство присутствия субъ-
екта — является инструментом, позволяю-
щим осуществлять управление знанием на 
новом системном уровне по сравнению с 
используемым в настоящее время. 

Рефлексивные начала в среднем про-
фессиональном образовании предпола-
гают максимальное использование воз-
можностей мышления, творческой работы 
сознания с образами и представлениями, 
сконструированными самим же сознанием. 
По знание опирается на приобретенные опы-
том знания, отметая сам опыт, перерабаты-
вая созданный мыслительный образ знания 
в новое понятие. Мир, предмет научения, 
становится бытием сознания, материалом 
для операций с созданными мысленными 
образами (А.Г. Асмолов, А.А. Бизяева, 
М.К. Мамардашвили, Ю.А. Шрейдер).

Педагогическая рефлексия рассматри-
вается как способность субъекта педагоги-
ческого процесса осознать, анализировать, 
подвергать критическому осмыслению то, 
как действия и поступки, приемы управле-
ния образовательным процессом воспри-
нимаются обучающимися, способствуют 
реализации задач обучения и воспитания. 
Разумеется, педагогическая рефлексия не 
сводится к знанию и пониманию другого. 
Но в этом понимании проявляются ее ха-
рактерные особенности: удвоение зеркаль-
ного отражения субъектами друг друга, 
то есть взаимоотражение. Оно содержит 
субъективное воспроизведение внутренне-
го мира другого человека, причем в этом 
внутреннем мире, в свою очередь, отража-
ется внутренний мир первого (В.В. Белич, 
Н. Лобковец, Т.С. Полякова). 

Нельзя отдельно не остановиться на 
том, что стремительная информатизация 
всех сфер жизни современного общества, 
в том числе и профессионального обра-
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зования, оказывает огромнейшее влияние 
на системы управления. Формируется еще 
один системный уровень управления зна-
ниями, основанный на информатизации и 
интеллектуализации, поскольку интеллек-
туально-информационные системы, как 
правило, имеют в своем составе: систему 
(подсистему) знания; систему (подсистему) 
управления знаниями; систему (подсисте-
му) протокольного сопровождения.

В связи с чем даже сформировалось 
отдельное научное направление, которое 
представлено в работах зарубежных ученых 
(Г. Антес, Т. Боуэн, Д. Гарднер, Д. Каймо, 
Д. Люгер, Э. Меллоу, С. Сатьядас, Э. Скэн-
нел, К. Фраппаоло и др.) и отечественных 
ученых (В. Ананьин, Т. Гаврилова, М. Го-
ловко, А. Данилин, С. Левочкин, Т. Хоро-
шевский и другие). 

Несмотря на определенные достигну-
тые результаты данных исследований, на 
множество разработанных программных 
продуктов и аппаратных средств, все же 
сохраняется их дефицит для решения ог-
ромного числа педагогических задач. Бо-
лее того, все системы управления знаниями 
используют компьютерные сети, вычисли-
тельные платформы, программное обеспе-
чение и наборы информационных техно-
логий от различных поставщиков, что не 
позволяет их унифицировать.

Сохраняется определенное недопони-
мание в интеграции философских, психо-
лого-педагогических и информационно-
коммуникационных концепций управления 
знаниями в сфере среднего профессио-
нального образования для решения по-
ставленных задач. 

В связи с этим актуален поиск меха-
низмов управления знаниями и рефлек-
сивными началами в сфере среднего про-
фессионального образования, основанных 

на информационно-коммуникационных 
технологиях.

Ниже представлено авторское виде-
ние такого механизма управления знани-
ями и рефлексивными началами среднего 
профессионального образования, осно-
ванного на информационно-коммуника-
ционных технологиях: цели, технологии, 
принципы, графическая модель системы 
управления.

В силу ограниченности объема публи-
кации приведем лишь некоторые принци-
пы управления знаниями и рефлексивны-
ми началами среднего профессионального 
образования, основанные на информа-
ционно-коммуникационных технологиях 
(табл. 2).

Наглядное представление дает гра-
фическая модель системы, основанная 
на знаниях и рефлексивном начале для 
учреждения среднего профессионального 
образования, базирующаяся на информа-
ционно-коммуникационных технологиях 
(рисунок 1).

Отличительной особенностью такой 
системы, основанной на знаниях и рефлек-
сивном начале для учреждения среднего 
профессионального образования, базиру-
ющейся на информационно-коммуникаци-
онных технологиях, является следующее. 
Это – большое число и сложность связей 
между параметрами состояния объекта 
исследования; трудоемкость построения 
математического и кибернетического опи-
сания и использования его для получения 
практических результатов; необходимость 
принятия решения для управления в усло-
виях неполной информации. 

Система управления знаниями и реф-
лексивными началами для учреждения 
среднего профессионального образования 
может быть реализована на базе возмож-

Таблица 1
Цели и технологии управления знаниями и рефлексивными началами

среднего профессионального образования,
основанные на информационно-коммуникационных технологиях

Цели Технологии

Сбор и хранение информации;
Обмен сообщениями; эффективное 
использование имеющийся инфор-
мации;
Борьба с «информационным хаосом» 
и «информационным голодом»;
Повторное использование чужого 
опыта.

Сетевые (Internet, Intranet, Extranet);
Поиска, добычи, извлечения и представления 
знаний;
Электронной почты;
Управления документами;
Хранилищ данных;
Совместной работы и распределения обучения;
Искусственного интеллекта;
Виртуальных рабочих пространств;
Информационных порталов.
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Таблица 2
Некоторые принципы управления знаниями и рефлексивными началами

среднего профессионального образования, основанные
на информационно-коммуникационных технологиях

Предпосылки Принципы управления
Значение коммуникаций: с помо-
щью коммуникаций все возможно, 
без них – невозможного ничего.

Позиционирование – новый подход к коммуни-
кациям, способствующий многократному увеличе-
нию эффективности коммуникаций.

Сверхкоммуникативное общество: 
сами коммуникации превратились 
в коммуникативную проблему

Позиционирование – инструмент, обеспечиваю-
щий услышанность даже в сверхкоммуникативном 
обществе.

В силу насыщенности рынка обра-
зовательных услуг упала эффек-
тивность среднего профессиональ-
ного образования

Просто быть известным уже недостаточно. Необхо-
дима собственная позиция в глазах обучающихся 
(потребителей образовательных услуг).

Невозможность изменения челове-
ческого сознания

Поиск решения проблемы лежит не только внутри 
системы среднего профессионального образова-
ния, не только внутри персонала профессиональ-
ного образовательного учреждения, но, прежде 
всего, в сознании обучающегося (потребителей 
образовательных услуг). Профессиональное об-
разование должно позиционироваться в сознании 
обучающегося.

Ограниченность человеческого со-
знания: защищаясь от огромного 
количества информации, челове-
ческое сознание отсеивает значи-
тельную ее часть и принимает то, 
что соответствует его знаниям и 
опыту.

Необходимо не создавать что-то исключительно 
новое и отличное от других, а управлять тем, что 
уже есть в сознании обучающихся, использовать 
уже имеющиеся связи.

Субъективность: потребитель и 
производитель образовательных 
услуг видят одно и то же по-раз-
ному. 

Внедрение рефлексии позволяет начинать не с 
себя, а с сознания потребителя.

Рис. 1.  «Луковичная» модель системы, основанная на знаниях
и рефлексивном начале для учреждения среднего профессионального

образования, базирующаяся на информационно-коммуникационных технологиях

ностей сервера Lotus Domino Enterprize 
Server (IBM), версии 6 и выше. Где функции 
сбора нечетких знаний реализуются исполь-
зованием возможностей почтового сервера 
Domino Mail Server, сервера приложений 
Domino Application Server, приложения Lo-
tus Instant Messaging and Web Conferencing. 

Они обеспечивают сбор, фильтрацию и ор-
ганизацию управления в реальном времени 
в едином хранилище. Так же могут быть ис-
пользованы функции таксономии и автома-
тического создания карт знаний [8, с. 48].

Таким образом, нами представлены 
некоторые теоретические представления 
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и эмпирический опыт, которые могли бы 
стать общими инструментами управления 
знаниями и рефлексивного пути российс-
кого среднего профессионального образо-
вания. Однако это не исчерпывает пробле-
му в окончательном варианте, и требуется 
продолжение научных изысканий. 
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Кризисные изменения в экономике, 
затрагивающие производственную, ры-
ночную, банковскую, бюджетную сферы, 
предопределяют необходимость карди-
нального преобразования управления в 
общественном секторе экономики. Восста-
новление и развитие национальной эконо-
мики и социального сектора требуют адап-
тации функционирования государственных 
и муниципальных финансов к современ-
ным условиям хозяйствования. 

История развития государственного уп-
равления в странах с рыночной экономикой 
свидетельствует о тенденции применения 
в практике управления государственными 
финансами норм, правил и принципов 
корпоративного управления.

Кардинальное повышение эффектив-
ности и результативности бюджетной сфе-
ры требует создания современной системы 
финансового менеджмента в обществен-
ном секторе. В основе этого требования 
лежит объективно происходящий процесс 
размывания границ между государствен-
ным и рыночным секторами экономики. 
Это выражается в развитии государствен-
ного предпринимательства, расширении 
перечня и объемов оказания государс-
твенными и муниципальными учрежде-
ниями платных услуг, финансировании из 
бюджетов в рамках выполнения государс-
твенного и муниципального задания услуг 
частных компаний.  В то же время в Рос-
сийской Федерации высокие темпы роста 
расходов общественного сектора в послед-
ние годы не сопровождаются повышением 
удовлетворенности населения получаемы-
ми государственными и муниципальными 
услугами. 

В Российской Федерации нормативное 
регулирование государственного и муни-
ципального финансового менеджмента на 
сегодняшний день находится на начальном 
этапе формирования, но его отдельные 
элементы применяются в управлении об-
щественными финансами. К таким элемен-
там, в частности, относятся методологичес-
кие подходы к распределению бюджетных 
ресурсов в соответствии с целями, задача-
ми и приоритетами государственной поли-
тики (бюджетирование, ориентированное 
на результат); программно-целевой метод 
как инструмент повышения эффективности 
расходов бюджетов (государственные про-
граммы); ежегодное проведение монито-
ринга качества финансового менеджмента 
в органах исполнительной власти [4], мо-
ниторинга исполнения бюджетов муници-
пальных образований [5].
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Разрабатывать действенные приклад-
ные меры по повышению эффективности 
функционирования общественных финан-
сов без комплексного научного обеспече-
ния практически невозможно, поэтому в 
финансовой науке на сегодняшний момент 
возникла потребность в расширении миро-
воззрения, основанного на проникновении 
рыночных категорий в практические аспек-
ты функционирования государственного и 
муниципального секторов экономики. 

Опираясь на накопленный опыт, сле-
дует восполнить пробелы в теории. Надле-
жит осмыслить, в чем устарели положения 
управления государственными и муници-
пальными финансами с учетом изменений 
выходящих на первый план задач, стоящих 
перед органами государственной власти и 
местного самоуправления в этой сфере.

Главные изменения касаются смены 
экономического механизма, основанного 
на затратной модели финансового плани-
рования, при которой основное внимание 
уделялось контролю затрат государствен-
ных ведомств на результативную модель, 
предполагающую контроль и управление 
бюджетными расходами, которые «привя-
зываются» к показателям результатов через 
расчеты результативности – с выделением 
факторов и мероприятий, обеспечивающих 
ее рост.

В этом и заключается использование 
подходов корпоративного финансового ме-
неджмента к управлению общественными 
финансами, что придает этой системе не-
обходимый динамизм, обеспечивает само-
развитие, направленность на общественные 
потребности, повышение эффективности и 
результативности, сокращение расходов на 
исполнение функций государственных ор-
ганов, удешевление государственных услуг 
при сохранении или улучшении  их качес-
тва, создает внутренние стимулы постоян-
ного улучшения деятельности органов го-
сударственной и муниципальной власти,

Развитие теории государственного и 
муниципального финансового менеджмен-
та требует разработки теоретических основ, 
к компонентам которых относятся понятия, 
принципы, функции, цель, задачи, объект, 
субъекты, состав и инструменты [3].

С нашей точки зрения, государствен-
ный и муниципальный финансовый ме-
неджмент представляет собой систему 
принципов и методов разработки и реа-
лизации управленческих решений, связан-

ных с формированием, распределением и 
использованием финансовых ресурсов, 
находящихся в собственности или распо-
ряжении органов государственной власти 
и местного самоуправления, в целях реа-
лизации эффективной государственной и 
муниципальной финансовой политики.

Как система управления, государствен-
ный и муниципальный финансовый ме-
неджмент предполагает наличие объекта 
и субъекта. 

В качестве субъекта управления в рам-
ках государственного и муниципального 
менеджмента выступают органы законода-
тельной и исполнительной, государствен-
ной власти и местного самоуправления. 

Объектом управления являются входя-
щие и исходящие финансовые потоки в го-
сударственные и муниципальные бюджеты 
(притоки и оттоки средств в соответствую-
щие бюджеты). 

Принципами эффективного государс-
твенного и муниципального финансового 
менеджмента, на наш взгляд, являются:

1. Ориентированность на стратегичес-
кие цели развития государства и интегри-
рованность в общую систему управления 
государством; 

2. Достоверность, объективность, пол-
нота данных, используемых в бюджетом 
управлении;

3. Стабильность, долгосрочная устой-
чивость и сбалансированность бюджетов;

4. Эффективность использования 
средств;

5. Эффективный финансовый конт-
роль, отчетность и мониторинг качества 
финансового менеджмента.

Распространяя базовые положения 
корпоративного финансового менеджмен-
та1 на государственный сектор, сформули-
руем цель и задачи государственного и му-
ниципального финансового менеджмента 
(рисунок 1).

Сущность любого экономического яв-
ления проявляется и реализуется в при-
сущих ему функциях. Функции государс-
твенного и муниципального финансового 
менеджмента определяются его комплек-
сным содержанием. 

С одной стороны, государственный и 
муниципальный финансовый менеджмент 
является составной частью общей систе-
мы государственного управления, поэтому 
для него, с учетом специфики, характерны 
функции, которые являются общими для 

1 Базовые положения корпоративного финансового менеджмента основаны на работе Бланк И.А. 
Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К. Ника-Центр, 1999. – 528 с. – С. 11. [1].
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Корпоративный
финансовый менеджмент

Государственный и муниципальный
финансовый менеджмент

Цель – повышение благосостоя-
ния собственников организации 
в текущем и перспективном пе-
риодах

Цель – улучшение качества жизни населения 
в стране в целом и в отдельных территориях, 
создание условий для устойчивого экономичес-
кого роста и обеспечение финансовой устойчи-
вости публично-правовых образований

Задачи:
1. Обеспечение формирования 
достаточного объема финансовых 
ресурсов в соответствии с задача-
ми развития предприятия в пред-
стоящем периоде.
2. Обеспечение наиболее эффек-
тивного использования сформи-
рованного объема финансовых 
ресурсов в разрезе основных на-
правлений деятельности предпри-
ятия.
3. Обеспечение максимизации 
прибыли предприятия при пре-
дусматриваемом уровне финан-
сового риска.
4. Обеспечение минимизации 
уровня финансового риска при 
предусматриваемом уровне при-
были
5. Оптимизация денежного обо-
рота.
6. Обеспечение постоянного фи-
нансового равновесия предпри-
ятия в процессе его развития.

Задачи:
1. Обеспечение формирования достаточного 
объема бюджетных ресурсов в соответствии с 
потребностями социального и экономического 
развития страны, региона, муниципального об-
разования.
2. Обеспечение эффективного распределения 
и использования совокупного объема бюд-
жетных ресурсов в соответствии с основными 
направлениями расходов бюджета с условием 
возможного финансирования инвестиционных 
потребностей социального, экономического и 
инфраструктурного назначения.
3. Повышение качества оказываемых государс-
твенных и муниципальных услуг при наимень-
ших затратах.
4. Обеспечение минимизация финансовых рис-
ков, возникающих при исполнении бюджета, 
при сохранении объема оказываемых государс-
твенных и муниципальных услуг
5. Рационализация потоков бюджетных ресур-
сов для обеспечения своевременного исполне-
ния расходных обязательств;
6. Обеспечение сбалансированности бюджета в 
процессе его исполнения

Рис. 1. Формулировка цели и задач государственного и муниципального
финансового менеджмента на основе базовых положений

корпоративного финансового менеджмента

Функции государственного и муниципального финансового менеджмента

как системы государственного
и муниципального управления

как системы 
управления финансами

I I
 организация управления финансовыми потоками 

государства, регионов  и муниципальных образова-
ний, 
 финансовое прогнозирование и планирование де-

ятельности государства, регионов  и муниципальных 
образований, 
 финансовое регулирование деятельности государс-

тва, регионов  и муниципальных образований,
 координация деятельности органов управления 

финансами федерации, регионов  и муниципальных 
образований,
 анализ показателей финансового состояния страны, 

регионов  и муниципальных образований,
 финансовый контроль.

 аккумулирование финансо-
вых ресурсов для производс-
тва общественных благ, 
 распределение и перерас-

пределение финансовых ре-
сурсов для выполнения за-
дач и функций государства и 
местного самоуправления, 
 контроль за полнотой, 

своевременностью и эф-
фективностью использова-
ния государственных и му-
ниципальных финансовых 
ресурсов.

как системы управления государственными и муниципальными финансами

Рис. 2. Функции государственного и муниципального
финансового менеджмента
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управления в целом: организация, плани-
рование, прогнозирование, координация и 
контроль. 

С другой стороны, поскольку государс-
твенный и муниципальный финансовый 
менеджмент отражает процессы управ-
ления финансовыми средствами, то его 
функции основаны на функциях финансов: 
распределительной и контрольной. 

В общем виде состав основных фун-
кций государственного и муниципально-
го финансового менеджмента в разрезе 
обозначенных выше групп представлен на 
рисунке 2.

Государственный и муниципальный 
финансовый менеджмент, как область уп-
равления, регулирует различные вопросы, 

поэтому система финансового менеджмен-
та представлена различными структурны-
ми элементами. Состав государственного 
и муниципального финансового менедж-
мента (в нашем представлении) изображен 
на рисунке 3.

Смена экономического механизма 
влечет за собой изменение инструментов, 
используемых в процессе управления об-
щественными финансами. В данной статье 
впервые инструменты государственного и 
муниципального финансового менеджмен-
та комплексно представлены и сгруппиро-
ваны в разрезе стадий бюджетного процес-
са (таблица 1).

Формулировка основных теоретичес-
ких компонент, безусловно, расширяет те-

Государственный и муниципальный финансовый менеджмент

Государственный
финансовый менеджмент
на федеральном уровне

Государственный
финансовый менеджмент 

на уровне
субъектов Федерации

Муниципальный
финансовый
менеджмент

I I I
 менеджмент доходов бюджетов (государственный налоговый менеджмент, менедж-
мент неналоговых доходов, менеджмент государственных финансовых резервов 
[2]);

 менеджмент бюджетных расходов (бюджетный менеджмент);
 менеджмент межбюджетных отношений;
 менеджмент государственной и муниципальной собственности;
 государственный инвестиционный менеджмент (управление государственными ин-
вестициями);

 долговой менеджмент (управление государственными и муниципальными заим-
ствованиями);

 риск-менеджмент (управление бюджетными рисками);
 антикризисный финансовый менеджмент.

Рис. 3. Состав государственного и муниципального финансового менеджмента

Таблица 1
Инструменты государственного и муниципального финансового менеджмента

в разрезе стадий бюджетного процесса

Стадии бюджетного 
процесса

Инструменты государственного
и муниципального финансового менеджмента

составление проек-
тов бюджетов

– Государственное (муниципальное) задание;
– Реестр государственных (муниципальных) услуг;
– Стандарт (паспорт) государственных (муниципальных) услуг
– Государственные (муниципальные) программы

утверждение проек-
тов бюджетов 

– Реестр расходных обязательств

исполнение бюдже-
тов

– Распределение предельных объемов финансирования на ока-
зание государ ственных (муниципальных) услуг;
– Лимиты бюджетных обязательств;
– Обоснование бюджетных ассигнований;

контроль за испол-
нением бюджетов и 
отчет об исполнении 
бюджетов 

– Доклад о результатах и основных направлениях деятельности 
(ДРОНД) главных распоря дителей бюджетных средств (распоря-
дителей бюджетных средств) 
– Мониторинг качества управления финансами
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орию и практику управления обществен-
ными финансами, но перед финансовой 
наукой стоит комплексная задача пост-
роения четкой системы государственного 
и муниципального финансового менедж-
мента, формирования критериев эффек-
тивного функционирования этой системы. 
Интеграция финансового менеджмента на 
уровень государства требует дальнейшего 
развития теоретических положений госу-
дарственного и муниципального финансо-
вого менеджмента.  

1. Бланк, И.А. Финансовый менеджмент: Учеб-
ный курс. – К. Ника-Центр, 1999. – 528с. – С. 11.

2. Ермакова, Е.А. Методология формирования 
и стратегия развития системы государственного 
финансового менеджмента в России. Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени доктора 
экономических наук. Саратов, 2008.

3. Научно-методические основы обеспечения 
самодостаточности малых городов: Препринт / под 
ред. Белкина В.Н. Екатеринбург: Институт экономи-
ки УрО РАН, 2009. – С. 3.

4. Приказ Министерства финансов России от 
13 апреля 2009 г. № 34н «Об организации про-
ведения мониторинга качества финансового ме-
неджмента, осуществляемого главными админист-
раторами средств федерального бюджета». Приказ 
Минфина России от 13 апреля 2009 г. № 34н.

5. Приказ Министерства финансов Челя-
бинской области от 2.12.2009 г. № 01/5-162-1 «О 
Порядке проведения Министерством финансов 
Челябинской области мониторинга соблюдения 
органами местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Челябинской 
области требований бюджетного законодательства 
и оценки качества организации и осуществления 
бюджетного процесса».

References

1. Blank, I.A. Finansovyj menedzhment: Uchebnyj 
kurs. – K. Nika-Centr, 1999. – 528 s. – S. 11.

2. Ermakova, E.A. Metodologija formirovanija i 
strategija razvitija sistemy gosudarstvennogo finanso-
vogo menedzhmenta v Rossii. Avtoreferat dissertacii 
na soiskanie uchenoj stepeni doktora jekonomicheskih 
nauk. Saratov, 2008.

3. Nauchno-metodicheskie osnovy obespechenija 
samodostatochnosti malyh gorodov: Preprint / pod 
red. Belkina V.N. Ekaterinburg: Institut jekonomiki UrO 
RAN, 2009. – S. 3.

4. Prikaz Ministerstva finansov Rossii ot 13 aprelja 
2009 g. № 34n «Ob organizacii provedenija moni-
toringa kachestva finansovogo menedzhmenta, osu-
shhestvljaemogo glavnymi administratorami sredstv 
federal’nogo bjudzheta». Prikaz Minfina Rossii ot 13 
aprelja 2009 g. № 34n.

5. Prikaz Ministerstva finansov Cheljabinskoj 
oblasti ot 2.12.2009 g. № 01/5-162-1 «O Porjadke 
provedenija Ministerstvom finansov Cheljabinskoj 
oblasti monitoringa sobljudenija organami mestnogo 
samoupravlenija gorodskih okrugov i municipal’nyh 
rajonov Cheljabinskoj oblasti trebovanij bjudzhetno-
go zakonodatel’stva i ocenki kachestva organizacii i 
osushhestvlenija bjudzhetnogo processa».

UDC 336.051

THEORETICAL BASES
OF STATE AND 
MUNICIPAL FINANCIAL 
MANAGEMENT  

Korotina Natalya Yuryevna,
Russian Presidential Academy 
of National Economy 
and Public Administration,
Chelyabinsk Branch,
the Head of the Department Chair 
of Economics, 
Finances and Accounting, 
Cand. Sc. (Economics), 
Associate Professor,
Chelyabinsk, Russia.
E-mail: korotina@rane74.ru

Annotation
The tendency of borrowing methods 
and ways of corporative management 
is observed in practice of modern public 
finances management. The need to create 
and develop the modern system of state 
and municipal financial management 
appeared in financial science. The author 
of the article formulates and presents for 
the first time the complex of theoretical 
bases of state and municipal financial 
management: notion, principles, functions, 
purpose, tasks, subject, object, composition 
and instruments. 

Key concepts: 
state and municipal financial management, 
state and municipal finances.



ИСТОРИЯ

91СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 5 (49) 2014

УДК 94(470)

ДЕТСКИЕ ЗАГОРОДНЫЕ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 

ЛАГЕРЯ НА УРАЛЕ
В ПОСТСОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ:

ПРОБЛЕМА ВЫЖИВАНИЯ

Смирнов Геннадий Сергеевич,
Российская академия 
народного хозяйства 

и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, 

Челябинский филиал,
кандидат исторических наук, доцент,

г. Челябинск, Россия.
E-mail: aandg@inbox.ru

Аннотация
Статья посвящена проблеме 

прогрессирующего сокращения 
возможности получения российскими 
детьми и подростками полноценного 

летнего оздоровительного отдыха. 
Показаны роль в этом процессе перехода 

к рыночным механизмам реализации 
государственной социальной политики, 
конкретные формы и механизмы этого 

сокращения.

Ключевые понятия: 
Урал, детские оздоровительные 

учреждения, структура ДОУ,
загородные лагеря,

проблема сохранения,
качество отдыха,

лагеря дневного пребывания, 
реструктуризация,

малозатратные формы отдыха.

Начатое с 1990-х годов системное ре-
формирование социальных и экономи-
ческих отношений коренным образом из-
менило как цели и принципы социальной 
политики, так и реальные возможности её 
реализации. Эти изменения коснулись и 
детского оздоровительного отдыха, кото-
рый традиционно считается одним из важ-
нейших направлений охраны детства.

В условиях прогрессирующего ухудше-
ния состояния здоровья детей и подрос-
тков в России важную профилактическую 
и оздоровительную функцию выполняют 
детские оздоровительные учреждения 
(ДОУ).

Существовавшая до 1991 г. система ор-
ганизации детского отдыха характеризо-
валась доступностью. Это обеспечивалось 
разветвленной сетью ДОУ, среди которых 
большую долю составляли эффективные 
загородные оздоровительные лагеря, и ма-
лыми затратами родителей на пребывание 
в них детей. Финансирование отдыха осу-
ществлялось профсоюзами, содержание 
лагерей было возложено на хозяйствую-
щие субъекты. 

После приватизации и появления у 
предприятий и организаций полномочий 
по самостоятельному определению поряд-
ка использования собственных средств, а 
также утраты профессиональными союза-
ми ряда функций оплата отдыха и оздоров-
ления детей стала производиться за счет 
средств государственных и муниципальных 
бюджетов, а также средств региональных 
отделений Фонда социального страхова-
ния РФ. Кроме того, часть средств стала 
на добровольной основе поступать от ра-
ботодателей, а также от родителей в виде 
платы за путевки.

Эта система финансирования, подверг-
шись некоторым изменениям, существует 
до настоящего времени. При этом возник 
и стал усиливаться ряд негативных тен-
денций: сокращение традиционных форм 
отдыха (загородные детские лагеря пред-
приятий, поездки учащихся за пределы 
региона во всероссийские и ведомствен-
ные здравницы); утрата органами госу-
дарственного управления эффективных 
методов управления в социальной сфе-
ре; резкое сокращение финансовых воз-
можностей государства и населения при 
росте численности детей и подростков, 
нуждающихся в усиленном оздоровлении 
и отдыхе; сохранение гарантированного 
получения оздоровительных услуг только 
отдельным категориям детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 
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Тенденция к сокращению учреждений, 
организующих отдых детей и их оздоров-
ление, привела к стихийным негативным 
проявлениям в подростковой и молодеж-
ной среде: безнадзорности, росту преступ-
ности и заболеваемости, резко увеличива-
ющимся в каникулярный период года. 

В этих условиях одной из важнейших 
проблем стало сохранение и укрепление 
материальной базы детского оздорови-
тельного отдыха. 

Проблема сохранения загородных 
лагерей и баз отдыха особо остро вста-
ла в областях промышленного Урала, где 
практически все они состояли на балансе 
и финансировались крупными производс-
твенными предприятиями, резко сократив-
шими свои социальные расходы.

Так, в Свердловской обл. в начале 1990-х 
годов ситуация обострилась настолько, что 
потребовалось особое постановление главы 
администрации области, потребовавшее, 
чтобы приватизация детских дач и лагерей, 
находящихся на балансе предприятий феде-
ральной и государственной собственности, 
осуществлялась исключительно с согласия 
правительства области [9]. При этом были 
приняты меры по передаче ДОУ приватизи-
руемых предприятий в муниципальную собс-
твенность. Только в 1994 г. «в целях сохране-
ния базы загородных лагерей» муниципаль-
ными стали лагеря в городах Тавде, Н-Туре, 
Серове, Алапаевске, Березовском [10]. 

Передача в муниципальную собствен-
ность хотя временно и уберегала ДОУ от 
перепрофилирования, не решала пробле-
мы их содержания. Если в 1994 г. загород-
ных лагерей в области было открыто 164 
[8], то в 2000 г. – только 143. Особенно 
тяжелым стал 1995 г., когда было открыто 
всего 132 загородных ДОУ.

Четко выраженная тенденция к со-
кращению числа загородных лагерей в 
Свердловской обл. прослеживалась и в 
последующие годы. Только за семиле-
тие (2001–2007) безвозвратно закрылись 
35 учреждений, в результате чего на всю 
крупнейшую в регионе область к 2008 г. 
осталось лишь 110 загородных лагерей (из 
них только 51 муниципальный), а два года 
спустя их число сократилось до 88, но при-
нять школьников смогли лишь 83. Их доля 
в общем числе ДОУ области составила все-
го 9,1%. 

Но и сохранившиеся загородные ДОУ 
создавали массу проблем: новых лагерей 
практически не строилось, а старые ветша-
ли и приходили в негодность. Содержать 
их в функциональном состоянии станови-

лось всё труднее и дороже. Из указанных 
выше 110 объектов 4 были построены в 
1940-е годы, 8 – в 50-е, 30 – в 60-е, 39 – в 
70-е, 24 – в 80-е и лишь 5 – после 1990 г. 
За последнее десятилетие капитально отре-
монтированы и восстановлены лишь 12 за-
городных стационарных оздоровительных 
лагерей, зато на проведение ежегодного 
косметического ремонта и выполнение 
предписаний надзорных органов ежегодно 
затрачивались значительные средства. При 
этом часть загородных лагерей функцио-
нировала неэффективно, организуя отдых 
детей в одну-две смены, или вообще не 
открываясь. 

Постоянно сохранялась угроза ликви-
дации или перепрофилирования и других 
ДОУ – пансионатов, баз отдыха, туристи-
ческих баз, не приносящих учредителям 
материальной прибыли. 

Особенно быстрыми темпами тенден-
ция к сокращению загородных ДОУ стала 
просматриваться после того, как в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» организация от-
дыха детей в каникулярное время была 
отнесена к вопросам местного значения. 
В 2007 г. в Свердловской обл. было закры-
то сразу 7 загородных лагерей [10].

В том же 2007 г. из 2085 ДОУ разных 
типов 1397 (67%) являлись малозатрат-
ными лагерями дневного пребывания с 
укороченным сроком оздоровления. Весь 
прирост численности отдохнувших за лето 
детей приходился именно на них. 

Общая картина финансирования 
летней оздоровительной кампании (на 
примере 2000 г.) показывает, что после 
Фонда социального страхования, выде-
лявшего, (согласно законодательству) не 
менее 50% финансовых средств, около 
20% расходов по-прежнему несли пред-
приятия и организации, поддерживавшие 
детей своих работников, и только за ними 
следовали местные бюджеты (около 15% 
средств). Областной (около 5%) и феде-
ральный (около 3%) бюджеты решаю-
щей роли в финансировании не играли. 
Родительская плата за путевки составляла 
около 6%. 

При таких маломощных местных бюд-
жетах перекладывание обязанностей по со-
держанию лагерей на муниципальные об-
разования было ошибочным решением.

Если не обращать внимания на частные 
различия, обусловленные местными при-
чинами, ту же тенденцию демонстрирует и 
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анализ положения дел в Челябинской обл. 
Начиная с 1999 г. и вплоть до середины 
2000-х, число отдохнувших в ДОУ понем-
ногу росло, а вот качество отдыха падало и 
здесь. Центр тяжести всё больше смещался 
в сторону краткосрочных школьных лагерей 
с дневным пребыванием. В то же время за-
городные ДОУ пустовали. В самом неблаго-
получном, 1992 г., в области были открыты 
89 загородных лагерей, в 1993 – уже 104 
лагеря, а по данным на 21.06.2001 г., с раз-
решения главных врачей центров санэпид-
надзора, в городах и районах области было 
открыто 93 лагеря загородного типа, а всего 
1088 ДОУ. Загородные лагеря составили, та-
ким образом, чуть более 8%.

В дальнейшем количество загородных 
ДОУ только сокращалось. К 2012 г. их в 
Челябинской обл. сохранилось всего 73, 
а за вычетом ведомственных лагерей, на-
ходящихся на балансе учреждений закры-
тых городов, ГУИН и ЮУЖД, где ситуация 
с финансированием была заметно лучше, 
оставалось всего 54 загородных ДОУ. Су-
щественно сократилось и общее число ДОУ 
области. По данным прокурорской провер-
ки, летом 2013 г. функционировало всего 
818 учреждений отдыха и оздоровления 
детей (для сравнения: в 1993 г. – 1510). Из 
указанных 54 загородных ДОУ 37 находи-
лись в муниципальной собственности[4]. 
Все они были построены свыше 40 лет тому 
назад, а степень износа помещений и обо-
рудования превышает 50% [2]. 

Состояние материальной базы напря-
мую отражается и на качестве предоставля-
емых услуг, что не позволяет большинству 
учреждений отдыха и оздоровления быть 
рентабельными, создавать условия, соот-
ветствующие санитарно-эпидемиологичес-
ким требованиям, привлекать более квали-
фицированных специалистов. Большинство 
учреждений региона, обеспечивающих от-
дых детей и их оздоровление, испытывают 
проблемы с педагогическим, медицинским 
и техническим персоналом вследствие низ-
кой заработной платы работников и неком-
фортных условий проживания [5]. 

Похожий процесс наблюдался и в Перм-
ском крае. И там происходило абсолютное 
сокращение численности ДОУ. В 2005 г. 
Федеральная служба Роспотребнадзора осу-
ществляла надзор за 2166 ДОУ, а в 2006 г. – 
только за 2037. За один год число учреж-
дений сократилось на 129 единиц. Причём, 
по данным этого ведомства, наметилась тен-
денция к ежегодному уменьшению количес-
тва детских оздоровительных учреждений, в 
т.ч. и загородных [1, с. 81].

В преимущественно аграрной Курганс-
кой обл. проблема сохранения загородных 
лагерей стояла еще более остро. К 2010 г. 
из 446 ДОУ области лишь 26 (6%) явля-
лись загородными, остальные действова-
ли на базе образовательных учреждений. 
В загородных лагерях отдыхало не более 
10% школьников [6].

На этом фоне внешне благополучной 
выглядела лишь Оренбургская обл., где ко-
личество загородных лагерей почти не со-
кратилось. После 1995 г., когда не была от-
крыта почти треть загородных лагерей, их 
численность вплоть до 2007 г. оставалась на 
уровне 61 учреждения. А общее число ДОУ 
за 18 лет (с 1990 г.) выросло с 1075 до 1330. 
Однако качество оздоровления снижалось и 
там. Практически весь прирост произошёл за 
счёт «дешёвых» лагерей дневного пребывания 
(увеличение на 295 единиц) и профильных ла-
герей (тех же лагерей дневного пребывания, 
где группы формировались «по интересам») с 
вдвое укороченным сроком отдыха (125 еди-
ниц), расположенных, как правило, в тех же 
школьных зданиях, где дети и учились. Чис-
ленность загородных лагерей сократилась на 4 
единицы, а выездных лагерей труда и отдыха 
уменьшилась с 348 до 166 (на 182 единицы, то 
есть вдвое). Таким образом, и здесь просмат-
ривается общая тенденция к «удешевлению» 
детского оздоровительного отдыха.

Более тщательный анализ общей по-
ложительной динамики количества оздо-
ровительных учреждений в Оренбургской 
обл. показывает её неравномерность. Фак-
тически этот процесс распадается на два 
периода: роста (до 2000 г.) и сокращения 
(после 2000 г.). Особенно быстрыми тем-
пами количество ДОУ сокращалось в годы 
«стабилизации» экономической ситуации. 
Только за два года (2006–2007) «исчезло» 
224 лагеря, в том числе 9 санаторных, 3 
оборонно-спортивных, 6 спортивно-оздо-
ровительных, 189 труда и отдыха. Зато уве-
личилось (хотя и незначительно) число ла-
герей дневного пребывания и профильных, 
то есть именно тех, содержание которых 
обходилось существенно дешевле, возрос-
ла также численность других малозатрат-
ных форм организации отдыха и оздоров-
ления – палаточные лагеря, многодневные 
туристические походы и т.п. [3, с. 62].

В итоге при общем «охвате» мероприя-
тиями оздоровительного отдыха 100–150% 
детей и подростков, из них в ДОУ отдыхало 
не более 60% .

Быстрыми темпами развивались орга-
низованные формы летнего времяпрепро-
вождения детей и особенно подростков, 
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склонных к противоправному поведению, 
обеспечивающие контроль за ними и их 
трудовую занятость. Уже в программе «Лето-
95» наряду с государственной поддержкой 
сферы детского, молодежного и семейного 
отдыха, важнейшим направлением деятель-
ности провозглашалось создание условий 
для временного трудоустройства подростков 
в каникулярный период. Ежегодно на это вы-
делялись значительные денежные средства.

После издания федерального закона от 
24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» отнесение 
подростка к группе социального риска ста-
ло основанием для его приоритетного по-
мещения в ДОУ. Сложилась парадоксаль-
ная ситуация, когда для первоочередного 
получения бесплатной путевки в лагерь 
стало необходимым совершить противо-
правные действия и оказаться на профи-
лактическом учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних или органах охраны 
правопорядка.

Эта политика сохраняется и в настоящее 
время. Так, в 2011 г. в Челябинской обл. лет-
ним оздоровительным отдыхом было охва-
чено 58% детей до 18 лет, тогда как среди 
несовершеннолетних, состоящих на про-
филактическом учете в органах внутренних 
дел, доля отдохнувших достигла 90,6%.

Происходящие процессы не являются 
региональной особенностью Урала. По 
данным Росстата, и в целом по Российской 
Федерации количество загородных стацио-
нарных ДОУ неуклонно снижается. Только 
в 2005 г. уменьшение составило 9,2 % по 
сравнению с предыдущим годом [7]. 

Примерно такой же является и струк-
тура ДОУ. К 2013 г. загородные лагеря со-
ставляли всего 5% от их общего количес-
тва, а отдыхало в них менее трети детей. 
В то же время доля лагерей дневного пре-
бывания приблизилась к 87%, а отдыхало 
в них 60% детей [12].

Таким образом, по различным объек-
тивным причинам роль лагерей, организу-
емых на базе городских образовательных 
учреждений, в структуре летнего оздорови-
тельного отдыха в последние годы заметно 
возросла. Однако это обусловлено их пре-
имуществами не оздоровительного, а эко-
номического характера: городские лагеря в 
5–7 раз дешевле загородных. Кроме того, 
лагеря городского типа востребованы как 
организации, обеспечивающие досуг детей 
из социально неблагополучных семей и де-
тей, по разным, в том числе экономичес-
ким, причинам оставшихся в городе.

В Уральском регионе, как и во всей 
России, наблюдается тенденция «реструк-
туризации» системы отдыха и оздоровле-
ния детей, что ведет к сокращению коли-
чества стационарных ДОУ за счет увеличе-
ния числа «малозатратных», но наименее 
эффективных форм детского отдыха, а по 
сути, происходит подмена оздоровления 
детей в каникулярный летний период на 
их занятость.

Одной из причин сокращения числа 
загородных стационарных детских оздо-
ровительных лагерей, а также численности 
отдохнувших там детей является отсутствие 
необходимых средств для поддержания их 
жизнедеятельности у предприятий и орга-
низаций, содержащих эти лагеря, и в пер-
вую очередь у главного содержателя – му-
ниципальных образований.

Несмотря на требование в ежегодных 
распоряжениях правительства РФ и прави-
тельств субъектов федерации об организа-
ции оздоровительной кампании детей, со-
хранения и даже увеличения численности 
загородных ДОУ, фактически за последние 
годы не было предпринято реальных мер 
в решении этого вопроса ни на федераль-
ном, ни на региональном уровнях.

Материальная база загородных ДОУ 
за последние два десятилетия практичес-
ки не обновлялась и не совершенствова-
лась, большинство строений и сооружений 
пришли в негодность, износ оборудования 
нередко достигает 100%. Строительство 
новых детских оздоровительных лагерей 
практически не ведется.

Эти процессы усугубляются инфляци-
ей, сопровождающейся постоянным ростом 
цен на продукты питания, энергоносители и 
услуги, а также увеличением арендной пла-
ты за землю, что приводит к удорожанию 
стоимости путевок, сокращению количества 
оздоровленных детей, и в конечном счете  
ставит на грань выживания многие заго-
родные детские оздоровительные лагеря.

В целом в организации летнего отдыха 
детей задача их полноценного оздоровле-
ния становится трудновыполнимой, теряя 
свое приоритетное значение. В этом отно-
шении Урал ничем не отличается от осталь-
ной России.
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Среди исторических исследований, осу-
ществляемых в последние три десятилетия, 
неизменно присутствуют публикации о месте 
Русской православной церкви (РПЦ) в совет-
ском обществе. От выявления общих тенден-
ций историки закономерно переходят к ана-
лизу событийной канвы не только в центре, 
но и в регионах, раскрывая механизм прак-
тического осуществления идеологических ус-
тановок советского государства в отношении 
РПЦ. Недавно обнаруженное в Самарском 
епархиальном архиве «Дело об обложении 
незаконным налогом митрополита Мануи-
ла (по Чебоксарской епархии)» датируется 
1957–62 гг. Это дело интересно для историка 
в качестве характерного эпизода хрущевской 
антицерковной реакции, отразившего много-
гранность самого процесса. Сохранившийся 
блок документов в хронологической последо-
вательности раскрывает конкретные методы 
региональных советских чиновников по со-
зданию негативного и нетерпимого мнения 
советских граждан в отношении православ-
ного духовенства и православной церкви в 
целом. Цель данной публикации – поэтапно 
рассмотреть ход обвинений со стороны фи-
нансовых органов митрополита Мануила яко-
бы в укрывательстве от налогового обложе-
ния доходов и ответные действия последнего 
с целью опровержения клеветы. Кроме того, 
видится практическая необходимость изуче-
ния исторического опыта взаимоотношений 
церкви и государства для современного об-
щества.

Осенью 1958 г. началось очередное, 
хрущевское наступление на РПЦ. Неглас-
ным образом, через местных уполномо-
ченных Совета по делам РПЦ при СМ СССР 
(СДРПЦ), партократы пытались организовать 
показательные отречения от сана и религии 
священников, желательно – образованных. 
Подгоняя реальность под свои измышле-
ния, совпартчиновники нуждались и в по-
казательных процессах над духовенством, 
на которое переносились известные ещё по 
20-м годам стандартные штампы.

Председатель СДРПЦ В. Куроедов, в отли-
чие от своего предшественника, Г. Карпова, 
был склонен решать вопросы по максимуму. 
Понимая, что поставить православную цер-
ковь под тотальный контроль можно двумя 
путями – через разрушение иерархических 
основ и полный контроль за ежедневной де-
ятельностью, советом был подготовлен Ар-
хиерейский собор 1961 г., на котором были 
изменено положение об управлении РПЦ.

Настоятель перестал быть председателем 
церковного совета, был выведен из числа 
двадцатки и не имел права занимать какую-
либо выборную должность и быть членом ор-
ганов приходского управления. Это коснулось 
и других членов причта – все они становились 
лицами, нанятыми церковным советом для 
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совершения богослужений, не более. Власть 
в приходе оказалась распыленной и децент-
рализованной. Финансовыми делами ведал 
мирянин – председатель церковного совета, 
хранивший приходскую печать и имевший 
право подписи на финансовых документах. 
Как правило, в больших городских приходах 
существовали счетовод-казначей и кассир (в 
деревенских – только казначей), соответс-
твенно занимавшиеся учетом сумм и собс-
твенно кассовыми делами. Возросла роль 
ревизионной комиссии как естественного 
противовеса духовенству и нового распо-
рядителя в приходе с целью недопущения 
вмешательства священнослужителей в дела 
управления и финансовые вопросы. Для го-
сударства открылась лазейка в виде назна-
чения через уполномоченного угодных лиц, 
проводивших советскую антицерковную по-
литику в приходах. В финансовой сфере это 
выразилось в откачке в так называемый «со-
ветский фонд мира» практически всей реаль-
ной доходной части приходского бюджета. 
Это сопровождалось жестким контролем за 
сдачей наличных сумм в госбанк и сберкас-
сы. Специально запрещалось поддерживать 
опрятность зданий церквей под предлогом 
недопущения «излишеств» в архитектуре. 
Уменьшались и средства, отчисляемые через 
епархиальные управления на общецерков-
ные нужды (реставрацию общецерковных 
памятников, находящихся на церковном ба-
лансе, издание периодики, устройство мас-
терских по централизованному производству 
церковной утвари и т.д.). Несколько позже 
появилась новая государственная структура 
для откачки церковных средств в виде Все-
российского общества охраны памятников 
истории и культуры.

Летом 1961 г. местным исполкомам было 
разрешено осуществлять финансовый кон-
троль за религиозными общинами, и пер-
выми воспользовались ситуацией местные 
налоговики. И раньше, бывало, сотрудники 
районных и городских финансовых отделов 
при исполкомах (рай-горфо) стремились по-
высить доходную часть за счёт священнослу-
жителей, облагая последних по завышенным 
или фиктивным ставкам.

Именно так и случилось с митрополитом 
Мануилом (Лемешевским). До марта 1960 г. 
он служил на Чувашской архиерейской ка-
федре, затем его перевели на Куйбышевскую 
[1, c. 120]. В октябре 1961 г. в Куйбышев ар-
хиерею была прислана вырезка из респуб-
ликанской молодежной газеты «Молодой 
коммунист» от 13 октября. В статье «Кор-
мушка «святых» отцов» старший инспектор 
госдоходов Министерства финансов (Мин-
фина) Чуваш ской АССР Е. Горбунов обви-
нил архиепископа Мануила в присвоении 
наличными деньгами 55 тысяч руб., якобы 
взятых из кассы церкви г. Алатыря. Тон ста-

тьи характеризует лексику идеологических 
чиновников того времени: «на протяжении 
многих столетий святоши в черных сутанах 
(?!) тормозили прогресс, жгли на кострах 
передовых мыслителей», «загребать», «слу-
жители культа переродились в тунеядцев», 
«отхватывал приличный куш», «подчищены 
под метелку», «запустил в кассу свою лапу», 
«рассовал по своим карманам», «с набитыми 
карманами» [3, л. 1а].

В статье указывался подобный, с точки 
зрения автора, пример с архиепископом Ка-
занским Иовом (Кресовичем). Он в 1961 г. 
был обвинен в присвоении бюджетных сумм 
епархиального управления, на него было за-
ведено уголовное дело, последовал суд. Суть 
сфабрикованного дела заключалась в следу-
ющем. Суммы были затрачены архиеписко-
пом Иовом на ремонт и восстановление цер-
квей и благотворительность. Первое к началу 
1960-х гг. уже было запрещено делать. Бла-
готворительность, в данном случае – пенсии 
репрессированным клирикам и немощным 
членам их семей, советское государство не 
платило и особой инструкцией запрещало это 
делать пенсионному фонду Москов ской Пат-
риархии [2, л. 138], были отнесены к личным 
расходам архиепископа. По невозможно сти 
возвратить эти деньги, проходившие по епар-
хиальной бухгалтерии как представительские, 
последний был приговорен к тюремному за-
ключению.

27 октября 1961 г. Чебоксарский город-
ской финансовый отдел прислал митропо-
литу Мануилу извещение на уплату подоход-
ного налога в 32 552 рубля 80 копеек (3255 
рублей 28 коп. в дензнаках 1961 г.) [3, л. 1]. 
К извещению было приложено отношение 
министерства Чувашской АССР от 24 октяб-
ря 1961 г. Чебоксарскому горфинотделу. В 
последнем говорилось о том, что митрополит 
«…в 1959 г. взял из алатырской церкви денег в 
сумме 55.480 руб. (в старом масштабе цен) и 
эта сумма в состав облагаемого подоходным 
налогом не была включена» [3, л. 2].

Для выяснения обстоятельств и основа-
ний дополнительного обложения подоход-
ным налогом в г. Чебоксары был направлен в 
ноябре 1961 г. секретарь Куйбышевского епар-
хиального управления А.А. Савин. Последне-
му удалось установить, что основанием для 
обложения послужила копия частного письма 
бывшего настоятеля церкви города Алатыря 
прот. Д.Ф. Степанова на имя нового настояте-
ля этой церкви прот. Каменского (инициалы 
неизвестны). Из письма усматривалось, что 
архиерей якобы взял из этой церкви остатки 
причтового дохода в сумме 55.480 руб. и за 
них перед ним не отчитался, а за требование 
отчитаться в этих деньгах, архиепископ ли-
шил его права ношения митры на 3 месяца. 
И вот на основании слова «взял» Чувашское 
министерство финансов и обложило митро-
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полита Мануила подоходным налогом (воз-
веден в сан митрополита в феврале 1962 г.).

Историю с митрой раскрывают сохра-
нившиеся среди бумаг преосвященного Ма-
нуила черновики его двух писем протоиерею 
Димитрию Степанову от 17 октября 1957 г. и 
31 августа 1958 г. Документы исчерпывающе 
характеризуют обоих участников дела (насто-
ятеля и архиерея), и приводятся в изложении. 
«Ваше письмо свидетельствует определению 
об уничижении Вами епархиального архи-
ерея и более чем неделикатном отношении к 
нему. Советую Вам ознакомится с содержани-
ем и толкованием 55 апостольского правила о 
досаждении епископу. Тогда Вы поймете, как 
были Вы близоруки в Ваших оскорбительных 
суждениях о своем епархиальном архиерее. 
В предупреждении дальнейших выпадов по 
адресу своего архиерея лишаю Вас права но-
шения митры сроком на три месяца, считая 
со дня получения настоящего моего предпи-
сания» [4, с. 40]. На этом переписка с вольно 
ведущим себя протоиереем не закончилась.

31 августа 1958 г. владыка писал прото-
иерею Д. Степанову: «Спасибо Вам большое 
за Ваше весьма «любезное» письмо о ненуж-
ности моей поездки в Алатырь для рукопо-
ложения во диакона. Конечно, располагать 
своими поездками в Алатырь буду я, а никто 
другой […] Свои поездки я буду согласовы-
вать со своими делами и нуждами души и 
лично Вас извещать о приезде не буду, ма-
шины соборной Победы вызывать не буду на 
вокзал, и на содержание церкви становиться 
не буду. И так как я своими приездами трево-
жу ваш покой и нарушаю распорядок Вашего 
дня, то предлагаю Вам меня на вокзале, ни 
в церкви не встречать и со мною в службах 
не соучаствовать. Приезжать буду не к Вам, 
а к преп. Вассиану [местночтимый святой – 
А.П.] и по его милости проживу в Алатыре 
столько, сколько душа моя мне позволит…» 
[4, с. 40–41].

2 ноября митрополитом была подана жа-
лоба министру финансов Чувашской АССР, 
в которой указывалось, что он никаких на-
личных денег от алатырской церкви не полу-
чал и дополнительно подоходным налогом 
обложен неправильно. К жалобе приложена 
была справка Чебоксарского епархиально-
го управления о том, что указанная сумма 
была перечислена и поступила в 1958 г., а не 
в 1959  г. на расчетный счет Чебоксарского 
епархиального управления.

К жалобе были приложены письменные 
объяснения бывших членов исполнитель-
ного органа алатырской церкви – старосты 
Г.В. Слюняева, бухгалтера И.Е. Илюшкина, 
казначея Я.Ф. Тихонова о том, что архи-
епископ Мануил никогда наличных денег 
не получал, и что данная сумма была пе-
речислена на расчетный счет Чебоксарского 
епархиального управления через госбанк. 

Протоиерей Д. Степанов 1 ноября 1961 г. 
дал письменное объяснение аналогичного 
содержания [3, л. 4].

Однако 25 декабря 1961 г. минфин Чу-
вашской АССР, на основании имеющихся в 
деле документов, якобы подтверждающих 
факт получения денег, снова предложил за-
платить дополнительный налог. Кроме того, 
сообщалось, что алатырская церковь в июле 
1959 года перевела на имя архиерея 2258 
рублей и что митрополиту надлежит запла-
тить в дополнение к сумме 3255 руб. 28 коп. 
ещё 159 руб. 75 коп [3, л. 5].

Митрополит указывал, что он не смог 
ехать в Чебоксары с тремя пересадками 
ввиду преклонных лет (шел 79-й год) и сно-
ва доказывать свою невиновность. Для оз-
накомления с делом им был послан юрист, 
но дело юристу не показали. На основании 
свидетельских показаний удалось установить 
следующие факты.

23 декабря 1961 г. автор статьи в «Комсо-
мольце Чувашии», по роду занятий – старший 
инспектор Минфина Чувашской АССР Е. Гор-
бунов, выезжал в Алатырь для произведения 
допроса бывшего настоятеля тамошней церк-
ви прот. Д. Степанова. По итогу допроса прот. 
Степанова на его квартире чиновником Горбу-
новым был составлен акт. В нем допрашивае-
мый якобы подтвердил получение архиереем 
55.480 рублей и лишение настоятеля права 
ношения митры на 3 месяца за требование 
им от архиепископа отчета о расходовании 
означенной суммы. 

Именно этот акт и послужил основанием 
для повторного требования дополнительного 
налога. 19 января 1962 г. протоиерей Д. Сте-
панов собственноручно написал справку, про-
ливающую свет на технологию составления 
Горбуновым акта и опровергающую в целом 
документ. В справке о. Степанов указывает, 
что «…55.480 руб. были перечислены в 1958 г. 
на счет Чебоксарского епархиального управ-
ления и, что ссылка в его письме прот. Камен-
скому на то, что [архиерей – А.П.] «взял» эту 
сумму денег, следует понимать не в смысле 
того: «Что он лично взял, а эта сумма была 
перечислена в 1958 г. алатырской церковью 
согласно бухгалтерских документов на счет 
Чебоксарского епархиального управления» 
[3, л. 9].

Оказалось, что во время допроса прот. 
Д.Степанова работник Минфина Чувашской 
АССР Е. Горбунов дважды составлял акт. 
Первый акт Степанов отказался подписывать. 
«После прочтения Горбуновым второго акта 
Степанов опять заметил, что и в этом акте до-
пущены неточности, на что Горбунов ответил: 
«это не имеет значения», и Степанов подпи-
сал акт, не читав его сам лично» [3, л. 9].

И снова 19 января 1962 г., как и в объяс-
нении от 1 ноября предыдущего года, прот. 
Степанов утверждает, что под словом «взял» 
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он имел в виду не то, что архиерей получил 
деньги наличными, а что эта сумма была пе-
речислена на счет епархиального управления. 
Далее о. Степанов указывает, что: «в церков-
ном мире, где архиерей являлся в то время 
распорядителем кредитов церквей епархии, 
принято говорить: Архиерей взял с церкви 
столько то взносов, столько то в пенсионный 
фонд и т.п., но это не значит, что он берет их 
лично» [3, л. 10].

Преосвященный Мануил заключает, что 
все «это свидетельствует о том, что проверка 
была произведена не объективно, и ее не-
льзя было поручить тов. Горбунову, который 
выступил в печати со статьей, в которой он 
утверждал, что я взял от алатырской церкви 
55000 руб., и более чем кто либо другой, за-
интересован во чтобы-то ни стало доказать 
мою виновность» [3, л. 10]. Используя копии 
бухгалтерских документов Чебоксарского 
епархиального управления, предоставленных 
своим преемником на Чувашской кафедре, 
епископом Николаем, Владыка Мануил до-
казывал несостоятельность утверждения о 
получении лично им значительной наличной 
суммы денег. Специально преосвященный 
объяснял получение им от алатырской церк-
ви суммы в 2250 рублей. Каковая «…действи-
тельно была [им – А.П.] получена от алатыр-
ской. церкви и была в свое время израсходо-
вана на приобретение для алатырской церкви 
предметов церковного обихода – дикирии и 
трикирии. Эти предметы были переданы ала-
тырской церкви и поставлены ею на приход». 
И начисление ещё одного дополнительного 
налога в 159 рублей 75 копеек митрополит 
также считает неправильным. «Вопрос об 
обложении меня подоходным налогом за 
эти 2250 руб. проверялся ранее Чебоксарс-
ким горфинотделом. По этому вопросу мною 
были даны подробные объяснения, на осно-
вании которых был сделан вывод о том, что я 
этих денег в свою собственность не обращал, 
а поэтому с этой суммы не должен облагаться 
подоходным налогом» [3, л. 11].

24 января 1962 г. преосвященным была 
подана жалоба министру финансов РСФСР с 
приложением нотариально заверенных свиде-
тельств бывших настоятеля алатырской церкви, 
председателя церковного совета, бухгалтера, а 
также справки Чебоксарского епархиального 
управления в том, что сумма 55.480 рублей 
поступила на счет указанного управления ещё 
в 1958 г. путем перечисления через банк.

Минфин РСФСР дважды возвращал 
дело на пересмотр Минфину Чувашской 
АССР, который занимался проволочками. 
На первое заявление о пересмотре дела 
чебоксарские чиновники не отвечали бо-
лее двух месяцев. Когда же 4 мая 1962 г. 
Минфином РСФСР было дано указание про-
извести перерасчет, то ничего не делалось 
до конца июня 1962 г.

Как указывалось в заявлении митропо-
лита Мануила, «…я ходатайствую о снятии с 
меня этого налога 8 месяцев. Настоящим за-
явлением прошу разобрать мое дело и внести 
ясность. Работники Министерства финансов 
Чувашской АССР оклеветали меня в печати в 
воровстве 55.480 руб. и мало того, предна-
меренно всячески затягивают сроки разбора 
моих жалоб и указаний Министерства финан-
сов РСФСР» [3, л. 16].

В заключении, составленном при непос-
редственной помощи юриста, указано на 
преднамеренные «ошибки» и подтасовки со 
стороны финработников. Несуразности за-
ключаются в полном отсутствии свидетелей 
и документов, подтверждающих изъятие ог-
ромной суммы наличностью из церковной 
кассы сравнительно небольшого городско-
го поселения. Справедливо отмечает неиз-
вестный помощник митрополита Мануила: 
«…ведь Министерство финансов Чувашской 
АССР могло проверить документы алатыр-
ской церкви, ведь дело идет об остатках 
причтового дохода, а в церкви г. Алатыря 
вся плата за требы идет через кассу. Там 
этих доказательств нет, да и 55 тыс. в кас-
се алатырской церкви наличных никогда не 
было, т.к. деньги после выручки сдаются на 
расчетный счет. Справка же Чебоксарского 
епархиального управления также со всей яс-
ностью показывает, что эта сумма поступила 
в 1958 г. через госбанк» [3, л. 16].

Начавшаяся в конце 1950-х гг. хрущев-
ская антицерковная реакция подразумевала 
несколько целей как прагматического, так и 
идеологического характера.

Для тотального контроля над ежегодно 
возраставшими доходами РПЦ требовалось 
устранить от управления финансовой час-
тью приходской жизни духовенство (осу-
ществлено через запрет клирикам с 1961 г. 
занимать выборные должности в приходе); 
создать жесткую систему контроля за оборо-
том средств и сдачей наличности в госбанк 
(внедрение внешних, зачастую не церковных 
людей на должности бухгалтеров, казначеев, 
подотчетных и зависящих от местной район-
ной советской власти и финорганов); сделать 
несамостоятельными в финансово-распоря-
дительном и финансово-контрольном отно-
шениях приходские органы (светского старо-
сту, бухгалтера, ревизионную комиссию).

Для ужесточения идеологического конт-
роля необходимо было: минимализировать 
влияние духовенства вне храма (запрещение 
совершать все требы, кроме исповеди/при-
чащения и соборования); дискредитировать 
духовенство, включая архиереев, в глазах 
верующих и советских людей вообще (кле-
ветнические газетные кампании, попытки 
провести массовые кампании ренегатов-
отказников, в первую очередь – из членов 
клира; громкие разоблачения финансовых 
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афер церковников и проч.); убедить людей 
в «отсталости» и «неграмотности» духовенс-
тва; силовыми методами воспрепятствовать 
процессу восполнения духовенства.

Неизвестный доселе источник – дело об 
обложении митрополита Мануила незакон-
ным налогом по Чебоксарской епархии – 
позволяет увидеть в действии советские 
технологии, направленные против РПЦ и 
духовенства в период хрущевской реакции. 
История с оклеветанием советскими чинов-
никами митрополита Мануила (Лемешевс-
кого) и попыткой его дискредитации служит 
еще одним доказательством бесплодности 
пропагандистской кампании, имевшей сво-
ею целью создание негативного обществен-
ного отношения к духовенству и верующим 
РПЦ на рубеже 50–60-х гг. ХХ века.
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При изучении противоречивых процес-
сов переломных эпох иногда единственно 
применимым становится геополитический 
подход, позволяющий исследователю путем 
переноса проблемы в более широкомасш-
табную систему пространственно-временных 
и полисубъектных отношений найти законо-
мерности даже там, где связь времен кажется 
разорванной. Применительно к целому ряду 
дискуссионных вопросов российской исто-
рии, связанных с особенностями естественно-
географических условий, демографической 
ситуацией, колонизационными процессами, 
геополитический подход представляется осо-
бенно эффективным.

В исторической литературе господствует 
взгляд на переселенческое дело при прави-
тельстве П.А. Столыпина как на одну из важ-
нейших составных частей аграрной политики, 
нацеленной на разрушение крестьянской об-
щины и создание таким путем слоя «крепких» 
крестьян-кулаков, которые наряду с помещи-
ками являлись бы экономической и социаль-
ной опорой приспосабливающегося к новым 
условиям самодержавия. В зависимости от 
общей идеологической ориентации авторов 
результаты этой политики в советской истори-
ческой литературе оценивались негативно, в 
постсоветской, наоборот, положительно, а все 
издержки списывались на отсутствие у рефор-
матора двадцати спокойных лет, необходимых 
для завершения аграрной реформы. Но, в 
любом случае, деятельность переселенческих 
учреждений напрямую связывалась с проведе-
нием в жизнь именно аграрного курса. 

Так, известный исследователь столыпин-
ских реформ А.Я. Аврех писал: «В задачу 
переселенческого управления входило раз-
рядить земельную тесноту прежде всего в 
центральных губерниях России, где малозе-
мелье и безземелье крестьян были особенно 
остры» [1, с. 89]. Соответствующим образом 
оценивались и результаты этой деятельности: 
«переселения не разрядили сколько-нибудь 
значительно земельной тесноты. Число пере-
селенцев и ушедших в города не поглощало 
естественного прироста населения». Главным 
итогом стало массовое возвращение на роди-
ну, но уже без денег и надежд, ибо прежнее 
хозяйство было продано. За 1906–1916 гг. из-
за Урала возвратилось более 0,5 млн человек, 
или 17,5%; в 11910–1916 гг. доля возвратив-
шихся составила 30,9%, а в 1911 г. – 61,3% 
[1, с. 89–90]. Иными словами, переселенчес-
кая политика потерпела полный провал.

Вывод этот настолько очевиден, что его 
трудно опровергнуть. Да никто серьезно и 
не пытался это сделать. Даже в публикаци-
ях, положительно оценивающих деятельность 
«великого реформатора», характеристика его 
переселенческой политики либо отсутствует 
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вовсе, либо авторы прямо признают, что 
«реформа не смогла повлиять на увеличение 
крестьянского землепользования в центре 
страны» [17, с. 99]. И это действительно так. 
Простое сопоставление числа выезжающих 
на окраины крестьян с темпами естествен-
ного прироста населения в Европейской Рос-
сии – наглядное тому подтверждение.

С другой стороны, высокий процент 
«обратных» переселенцев также свидетель-
ствует, скорее, о провале переселенческой 
эпопеи, чем о ее триумфе, во всяком слу-
чае, на первый взгляд. Удивляет здесь лишь 
одно обстоятельство: самих организаторов 
крестьянского движения за Урал высокий 
удельный вес возвращавшихся назад, ви-
димо, не особенно тревожил. Сообщая в 
июне 1907 г. о положении дел в Сибири и 
на Дальнем Востоке, главноуправляющий 
землеустройством и земледелием писал с 
явным оптимизмом: «Количество зарегист-
рированных обратных ходоков весьма не-
значительно: из 120000 человек отмечено 
обратных только 45000 и следовательно до 
75000 поныне остается еще в Сибири» [12, 
л. 2–6]. Таким образом, свыше трети вер-
нувшихся «без денег и надежд» – это факт 
менее значительный по сравнению с тем, что 
несколько десятков тысяч человек все же за-
крепилось на сибирских землях.

Действительно, в масштабах Европейс-
кой России лишние полмиллиона разорив-
шихся за десятилетие крестьян были вели-
чиной достаточно небольшой, практически 
незаметной. Собственно говоря, практически 
незаметной величиной были и те 3,3 млн 
крестьян, которые в 1906–1914 гг. пересели-
лись на окраины. Ведь за эти же годы на-
селение пятидесяти европейских губерний 
выросло примерно на 15 млн человек. Зато 
для слабозаселенных окраин эта величина 
являлась весьма заметной. И если допус-
тить, что главной целью переселенческой 
политики являлась колонизация окраин, то 
оптимизм чиновника становится вполне по-
нятным и объяснимым.

Вообще, при подходе к переселенческо-
му делу лишь как к составной части аграрной 
реформы многое в нем может показаться не-
логичным и даже противоречащим ее целям 
и духу. Совсем иное впечатление создается, 
если подходить к нему с позиций российской 
геополитической стратегии, в которой коло-
низация и русификация восточных районов 
империи занимали важнейшее место.

Начнем с того, что переселенческий воп-
рос возник задолго до прихода правитель-
ства Столыпина и не исчез после его ухода. 
Более того, не исчез он и после «ухода» всего 
общественного строя, который олицетворял 
Столыпин. Крестьянское продвижение на 

восток имело давние традиции и носило 
объективный характер. Теоретически идею 
неподвластности миграционного процесса 
социальной политике в наиболее общей 
форме сформулировал В.О. Ключевский: 
«История России есть история страны, кото-
рая колонизуется… То падая, то поднимаясь, 
это вековое движение продолжается до на-
ших дней...» [8, с. 24–25]. 

Интенсивное железнодорожное стро-
ительство начала 1890-х гг. перенесло пе-
реселенческий вопрос из области скорее 
теоретической в сферу практической коло-
низационной политики. 

К началу столыпинских реформ сеть 
одних только казенных дорог оценивалась 
в астрономическую цифру – 4,5 млрд руб. 
Из них Сибирская, Забайкальская и Уссу-
рийская создавались не из коммерческих, 
а из военно-политических соображений. Из 
стратегических же соображений проклады-
вались в Сибири вторые колеи, основыва-
лись воинские продовольственные пункты 
[4, с. 264–267]. На повестку дня встал воп-
рос о заселении и хозяйственном освоении 
примыкающих территорий.

Все это резко изменило взгляды прави-
тельства на суть и значение переселенческого 
дела. Был образован фонд в 21,9 млн руб. «на 
вспомогательные мероприятия, связанные с 
постройкой Сибирской дороги и имеющие 
целью как облегчение сей постройки, так и 
содействие заселению и промышленному ос-
воению прилегающих к дороге местностей» 
[2, с. 459]. Непосредственно на освоение 
выделенных под заселение земель за пер-
вое пятилетие деятельности комитета было 
ассигновано почти 12 млн руб.

Уже в то время заметно проявилась одна 
важная особенность в организации пересе-
ленческого дела, сохранявшаяся и в после-
дующие десятилетия: львиная доля средств 
выделялась на создание соответствующей 
инфраструктуры, без которой колонизацион-
ный процесс, как способ включения окраин 
в сферу экономической жизни государства, 
был бы невозможен. Непосредственно на 
помощь в устройстве хозяйства самих пере-
селенцев выделялось средств относительно 
немного, и то главным образом в виде ссуд, 
хотя и льготных, но подлежащих возврату.

Новое отношение к переселенческому 
делу, как к колонизационному процес-
су, было сформулировано императором в 
выступлении на заседании КСЖД 3 марта 
1895 г., в котором он подчеркнул «край-
не благоприятное влияние переселений на 
политическое и экономическое развитие 
Сибири, способствующих насаждению там 
русской культуры и содействующих дости-
жению правительством задачи ближайшего 
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объединения наших азиатских владений с 
Европейской Россией» [9, с. 121–122].

По словам известного специалиста в об-
ласти аграрных отношений А.А. Кауфмана, 
в основу организации переселенческого 
дела Комитетом были положены «не столь-
ко виды общей государственной земельной 
политики, сколько специальная задача за-
селения и оживления района Сибирской 
железной Дороги» [7, с. 537]. А созданное в 
1896 г. для непосредственного руководства 
переселенческим делом Переселенче ское 
управление Кауфман считал «типичным 
министерством колоний» [7, с. 538].

Как видим, стратегические цели новой 
переселенческой политики были определе-
ны еще в середине 1890-х годов. Тогда же, 
то есть в конце ХIХ – самом начале ХХ века, 
была создана материальная и организаци-
онная база, позволившая П.А. Столыпину 
осуществлять переселенческую политику 
более энергичными темпами. Однако по 
большому счету все, что делалось прави-
тельством П.А. Столыпина в этой области, 
являлось лишь продолжением и развитием 
начатого еще С.Ю. Витте. 

Если отказаться от предвзятого мнения 
о тесной связи переселенческой политики 
со столыпинской аграрной реформой и на 
передний план поставить ее колонизаци-
онную сущность, то очевидной становится 
ее преемственность с политикой КСЖД, а 
если отказаться от привычки во всем про-
тивопоставлять до- и послеоктябрьский 
периоды, то можно обнаружить черты пре-
емственности и в миграционной политике 
Советского государства. Ведь объективные 
причины и условия миграционных процес-
сов в Советском Союзе, по крайней мере 
до начала массовой коллективизации, во 
многих отношениях оставались прежними 
и, следовательно, требовали от государс-
твенной власти адекватных действий по 
их регулированию. Все это позволило спе-
циально исследовавшим данный вопрос 
М.И. Бродкину и С.В. Максимову прийти к 
выводу, что «на протяжении первого после-
революционного десятилетия в миграцион-
ной политике не было ничего принципиаль-
но нового» [3, с. 126].

Рассмотрим теперь с позиций предло-
женной нами концепции некоторые более 
частные стороны переселенческой политики 
периода столыпинских реформ. В сборнике 
«Аграрная реформа Столыпина» высказана 
интересная мысль о том, что переселенчес-
кое дело являлось важной составной частью 
аграрной политики еще задолго до прихода 
к власти кабинета П.А. Столыпина и что пос-
ледний лишь перенес акцент с попыток «лю-
бым путем разрядить сельское население 

в центре России», «сбыть побольше беспо-
койных крестьян в Сибирь» и этим «приту-
пить» аграрные противоречия в централь-
ных районах страны» [14, с. 4] на «ставку на 
сильных» в переселенческом деле. Действи-
тельно, принципиально новый подход к це-
лям и задачам переселенческого движения 
был заложен еще КСЖД и закреплен законо-
дательно сначала во Временных правилах, 
а затем и в законе 6 июня 1906 г. Причем, 
последний был принят после долгой борь-
бы со сторонниками приоритета интересов 
землеустройства крестьян в европейских 
губерниях, выразителем которых был ми-
нистр внутренних дел В.К. Плеве. По ново-
му законодательству лица, переезжавшие 
с одобрения переселенческого чиновника 
на заранее приготовленные участки, по-
лучали государственную помощь в виде 
организованной перевозки по льготному 
тарифу в специальных переселенческих по-
ездах – с питанием, врачебной помощью 
и санитарным надзором, с правом поль-
зования переселенческими пунктами. Им 
предоставлялись льготные ссуды, а иногда 
и пособия.

По переселенческому тарифу № 5–
1909 г. проезд взрослого человека от Вар-
шавы до Владивостока стоил менее 15 руб., 
а до Омска – менее 6 руб. [13, с. 167]. Это 
было примерно в десять раз дешевле, чем 
подобное путешествие по английской желез-
ной дороге и в четыре раза дешевле, чем по 
самой дешевой в Европе австрийской.

Попытка рассматривать переселение как 
«одно из важнейших звеньев новой аграрной 
политики», обусловленной крестьянскими 
волнениями осени 1905 г., ведет к ошибоч-
ной трактовке сути закона 6 июня 1904 г. и к 
переоценке значения Указа 10 марта 1906 г., 
якобы принятого под давлением этих вол-
нений. Согласно этому взгляду, «изданный 
6 июня 1904 г. новый закон о переселении 
мало что изменил в существующем законо-
дательстве по данному вопросу. Он лишь 
слегка очистил его от некоторых ограничи-
тельных норм».[14, с. 323].

С тем, что закон «мало что изменил», 
согласиться, пожалуй, можно, так как он 
в виде «временных правил» фактически 
уже действовал со второй половины 90-х 
годов, и его принятие можно считать фор-
мальным. Но и указ 1906 г. не мог отменить 
«существующие стеснения», поскольку они 
к тому времени уже были отменены. Ехать 
на общих основаниях, то есть без льгот, не 
запрещалось и до указа. Таким образом, и 
в законодательной практике мы не обна-
руживаем ничего противоречащего курсу, 
избранному тем же Комитетом Сибирской 
железной дороги.
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Весьма своеобразно осуществлялась в 
районах колонизации и пресловутая «став-
ка на сильных». Теоретически зажиточный 
переселенец, опять же с точки зрения 
колонизационной политики, всегда был 
предпочтительнее бедняка. Практически 
же «сильные» (по вполне понятной причи-
не: от добра добра не ищут) переселялись 
не так охотно, как беднота и середняки. 
Лозунг самого правительства был такой: 
«Правительство никого не приглашает пе-
реселяться, а заботится только о том, чтобы 
оказать возможную помощь решившимся 
на это дело, чтобы всем были известны 
условия переселения и льготы, предостав-
ляемые переселенцам» [11, с. 4].

Оставался лишь один путь: рекомендо-
вать местным землеустроительным органам 
поощрять создание отрубов и хуторов или 
хотя бы стимулировать переход переселен-
цев к подворному землепользованию. В це-
лом же крестьянам было предоставлено пра-
во самим решать вопрос о землеустройстве. 
В итоге к 1916 г. из примерно 400 тыс. пе-
реселенческих семей поселились на хуторах 
5395 и на отрубах – 66403. Среди последних 
только 40,9 тыс. имели отруба, сведен-
ные в один участок, остальные владели 
укрепленными землями чересполосно [2, 
с. 232, 218].

Исследования последних лет показыва-
ют, что Сибирь начала ХХ в. отличалась от 
Европейской России не большим числом 
«фермерских» хозяйств, а наличием сети 
кооперативов, особенно в маслоделии, 
поощряемых государством [5, с. 19–56, 
106–140].

С другой стороны, укрепление наделов 
в частную собственность в районах выхода 
нисколько не противоречило целям и зада-
чам колонизационной политики, а только 
способствовало их осуществлению: получив 
такое право, даже разорившийся крестьянин 
мог выручить от продажи земли достаточ-
но крупную сумму денег, чтобы попытаться 
завести новое хозяйство на бесплатно полу-
ченном переселенческом участке. Классовая 
суть аграрной политики в данном случае не 
должна заслонять геополитического аспекта 
переселенческого вопроса.

Динамика расходов на переселенческое 
дело также подтверждает постоянство курса 
на хозяйственное освоение окраин. Только 
по линии Переселенческого управления они 
выросли с 4,9 млн руб. в 1906 г. до 29,3 млн 
в 1914 году, а в пересчете на одного пересе-
ленца – с 22,6 руб. до 87,2 руб. соответствен-
но [16, с. 45–51].

По мере освоения наиболее доступных 
и удобных для сельского хозяйства районов, 
все большее значение в колонизационном 

процессе приобретало заселение пригранич-
ных областей А поскольку «принудительно 
заселять границы уже невозможно», было 
признано, что все меры правительственного 
содействия добровольному крестьянскому 
поселению в эти местности имеют стратеги-
ческое значение [2, с. 493].

На этом основании переселявшимся в 
такие места крестьянам давались дополни-
тельные льготы [15].

К началу Первой мировой войны, наря-
ду со стратегическим фактором, все боль-
шее значение в переселенческой политике 
придается экономическим интересам. Этому 
способствовали успехи хозяйственного осво-
ения окраин российскими крестьянами. 

В разработанной в годы войны Пересе-
ленческим управлением программе «Об ос-
нованиях размещения населения по сельско-
хозяйственной территории», являвшейся час-
тью более общего плана подготовительных 
работ к новой земельной реформе, в основу 
концепции миграционной политики были 
положены не социально-аграрные, а народ-
но-хозяйственные ориентиры. Предлагалось 
даже сам термин «переселение» заменить на 
«колонизацию» как более соответствующий 
сути происходившего процесса. Реализация 
этой политики предполагала, прежде всего, 
«количественное и качественное увеличение 
производительных сил страны» [6, с. 142–
14]). Рассчитанный на пятилетие план коло-
низации Сибири предполагал интенсивное 
промышленное освоение его колоссальных 
природных ресурсов, превращение из сы-
рьевого придатка в особый экономический 
регион. В связи с этим предусматривался от-
каз от сословного принципа наделения пе-
реселенцев землей. Реализация этого плана, 
но уже на иной общественно-экономической 
основе, осуществлялась в советский период 
истории России.

Итак, с точки зрения геополитической 
стратегии главное содержание долгосрочной 
переселенческой политики последнего деся-
тилетия ХIХ – первых десятилетий ХХ в. за-
ключалось не столько в попытке разрешения 
аграрного вопроса в центре страны, сколь-
ко в планомерной колонизации ее окраин, 
и в этом смысле, несмотря на очевидные, 
издержки и неудачи, эта политика была ус-
пешной.
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Вступление на престол Екатерины II 
ознаменовалось началом комплексной ад-
министративной реформы в России. Цель 
статьи заключается в изучении результа-
тов развития государственной граждан-
ской службы и системы управления ею, 
являвшегося приоритетным направлением 
реформаторской деятельности верховной 
власти. В первой части статьи исследова-
но развитие государственной гражданской 
службы в канцеляриях – аппаратах госу-
дарственных органов.

«Младшую» группу государственных 
гражданских служащих представляли ра-
ботники, занимавшие должности копи-
истов, подканцеляристов и канцелярис-
тов. Формирование аппаратов уездного 
уровня осуществляли органы губернской 
администрации – губернаторы и губерн-
ские правления. Государственные органы 
губернского звена, включая отраслевые  
казённую, уголовную и гражданскую пала-
ты, преемственные Коллегиям, закрытым 
по окончании реформы местного управле-
ния, самостоятельно управляли низшими 
кадрами1.

Указ от 7 июня 1764 г. снизил возраст для 
начала действительной службы на штатной 
должности до 15 лет2. Сословное деление 
подданных предопределило ограничение 
доступа в государственную гражданскую 
службу для лиц, плативших налоги, а так-
же детей нижних воинских чинов. Законо-
датель стремился контролировать приток 
низших кадров вопреки установленным 
запретам3. В то же время укоренившееся 
предубеждение дворянства против служ-
бы в канцеляриях4 не позволяло верховной 
власти использовать высшее сословие в 
качестве приоритетного источника рекру-
тирования кадров имперской бюрократии. 
Екатерина II могла лишь пожелать, чтобы 
дворяне не гнушались канцелярской рабо-
той и прилагали усилия к изучению зако-
нодательства и правил судопроизводства, 
гарантировавшему им успешную карьеру 
(«Весьма желательно, да и главнокоманду-
ющему или губернскому правлению нужно 
поощрять, чтоб молодые дворяне по окон-
чании наук употребляли себя в к научению 
не меньше для них полезному знать зако-
ны своей земли и образ судопроизводства; 
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а для сего б определялись в приказы, не 
вменяя отнюдь в предосуждение благо-
родству, приобретать от первых степеней 
канцелярских сведения и способности в 
делах, и в них столько изощряться, чтоб 
могли, поступя в чины высшие, достойно и 
похвально исправлять свое звание к пользе 
общей») [4, Предисловие]5. 

«Канцелярская служба от Петра I до 
Александра I была всесословной», – под-
твердил мнение дореволюционных авто-
ров современный исследователь [3, с. 42]. 
Прежде всего, хроническая нехватка де-
лопроизводителей в государственных ор-
ганах обусловила наследственный характер 
статуса канцелярских работников. Герольд-
мейстерская контора вела полный учёт 
социальной группы («сколько их во всех 
местах, как у дел, так и не у дел состоит, 
а особливо о их детях»)6. Недворянин мог 
получить увольнение на основании ме-
дицинского освидетельствования и доку-
ментального подтверждения его неспособ-
ности исполнять обязанности по состоянию 
здоровья7. После присвоения табельного 
чина и прав личного дворянства канцеляр-
ский работник лишался права перейти на 
военную службу8. Указ от 14 апреля 1746 г. 
грозил лицам, уклонявшимся от канцеляр-
ской службы, конфискацией недвижимого 
имущества («домов и деревень»)9. Сыно-
вей канцелярских работников, признанных 
непригодными для гражданской службы 
(«которые к приказным делам совершенно 
негодны и впредь к обучению за возрастом 
их ненадежные»), следовало направлять в 
распоряжение Военной коллегии10. Екате-
рина II вновь предупредила11  «праздноша-
тающихся» лиц о принудительном рекрути-
ровании в армию12.

Расширение штатов местных государс-
твенных органов сделало отступление от 
приоритетов, декларируемых законодате-
лем, насущной необходимостью. В указе 
от 24 декабря 1778 г. Екатерина II выразила 

пожелание, чтобы канцелярские должнос-
ти «занимаемы были по большой части 
таковыми людьми, которые упражнениями 
своими преуспевая в познании законов, и 
образа судопроизводства и течения дел, 
открыли бы путь себе к дальнейшим степе-
ням в службе», предложив срочно компен-
сировать нехватку кадров лицами из числа 
избыточного потомства церковнослужите-
лей и учащихся семинарий («ниже ритори-
ческаго класса»), а также не внесёнными 
в списки налогоплательщиков («в подуш-
ный оклад неположенных людей, равно 
из купечества и из помещичьих на волю 
отпущенных»)13. Указ от 11 апреля 1784 г. не 
только подтвердил для представителей ду-
ховного сословия, оказавшихся за штатами 
церковнослужителей, право поступления 
на государственную гражданскую службу, 
но и повелел отбирать выпускников се-
минарий, проявивших преимущественные 
«склонности к гражданской службе»14. 

Из-за нехватки канцелярских кадров 
вскоре после начала реализации реформы 
местного управления наместники ходатайс-
твовали перед Екатериной II о разрешении 
принимать на гражданскую службу выход-
цев из «податных» сословий: генерал-гу-
бернатор вятский А.А. Ступишин – детей 
черносошных и экономических крестьян, 
служилых людей («ланцев») [1, с. 13]; ир-
кутский и колыванский И.В. Якоби – сол-
датских и казачьих детей15. Важно отме-
тить, что очередную просьбу генерал-гу-
бернатора А.А. Ступишина о разрешении 
принимать на гражданскую службу лиц 
из числа налогоплательщиков, Сенат от-
клонил, сославшись на именной указ от 
24 декабря 1778 г.16

Император Павел I устрожил надзор за 
соблюдением правовых ограничений, сняв 
с канцелярских работников из купцов, ме-
щан и крестьян, пожелавших продолжить 
службу, подушные сборы. Сенат санкцио-
нировал зачисление в штаты новых лиц, 

5 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVI. № 19856. П. 2; ГАСО. Ф. 143. Оп. 1. Д. 268. Л. 1–2.
6 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XVIII. № 13268; т. XIX. № 13596, 13972. 
7 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XVII. № 12535; т. XVIII. № 13128.
8 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XX. № 14831. П. 5; т. XXIII. № 16930. П. 9.
9 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XII. № 9279.
10 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XII. № 8975.
11 РГАДА Ф. 10. Оп. 1. Д. 222. Л. 1.
12 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. X. № 7216.
13 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XX. № 14831. П. 1–3. См. также: ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XX. № 14275. П. 46; т. XXIII. 

№ 17212.
14 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXII. № 15978. П. 3, 4.
15 См. подр.: Бехтерев Н. Указ. соч. С. 13.
16 РГАДА. Ф. 24. Оп. 1. Д. 62. Л. 96.
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плативших прямые налоги, в виде особых 
исключений17. Под личным контролем мо-
нарха находился приём на гражданскую 
службу сыновей потомственных и личных 
дворян18. Восполняя нехватку канцелярских 
кадров в Вятской и Иркутской губерниях, 
указом от 18 января 1801 г. монарх пред-
писал заместить 27 и 70 вакантных долж-
ностей соответственно младшими семина-
ристами («тех губерний, кои ниже рито-
рическаго класса») и грамотными детьми 
священно- и церковнослужителей19. 

К «старшей» группе должностей относи-
лись повытчики (столоначальники) и над-
смотрщики крепостных дел (нотариусы); 
должности архивариусов, регистраторов в 
губернских палатах и правлениях, а также 
переводчиков, служивших в губерниях II 
разряда (Санкт-Петербургской, Иркутской 
и Остзейских), соответствовали XIV–XIII 
классам Табеля о рангах20. В законода-
тельстве Екатерины II получило частичное 
развитие регулирование статуса наиболее 
ответственных должностей канцелярии, на-
чиная с порядка отбора кандидатов на их 
замещение. Должность начальника «писцов 
крепостных дел» являлась срочной и заме-
щалась на 2 года наиболее добросовест-
ным канцелярским работником (из «самых 
добрых и правдивых людей»)21. По имен-
ному указу от 11 мая 1744 г. надсмотрщик 
крепостных дел наряду с текстом присяги 
подписывал особый документ об исполне-
нии обязанностей в строгом соответствии 
с нормами законодательства («чтоб они 
в письме всяких крепостей поступали по 
силе указов с крайнею осторожностию, без 
всякаго упущения»)22. Работников, занятых 
в осуществлении нотариальных функций, 
возбранялось обременять иными поруче-
ниями («не надлежит от тех дел к прочим 
делам употреблять, или по своим прихо-
тям иными делами тягость накладывать»)23. 

Указ Сената от 28 мая 1768 г. предписал 
коллегиям внимательнее относиться к от-
бору лиц на должность архивариуса («чтоб 
в каждом месте к определению в архива-
риусы присутствующими выбираемы были 
люди трезваго жития и неподозрительные, 
в пороках и пристрастиях не примечен-
ные»)24.

После проведения в 1775–1785 гг. ре-
формы системы местного управления чис-
ло переводчиков и толмачей (специалистов 
письменного и устного перевода) сущест-
венно возросло, их работа предусматри-
валась во всех периферийных областях 
со смешанным населением25. Губернская 
администрация санкционировала найм 
переводчиков из лиц, рекомендованных 
общинами. Так, в апреле 1789 г. башкиры 
Каратабынской волости Челябинской окру-
ги избрали для работы в уездном центре 
сотника Якупа Илейманова, освободив его 
от воинской повинности. Якуп Илейманов 
принёс присягу на Коране в присутствии 
муллы на верность службе, заслушал имен-
ные указы от 24 декабря  1714 г. («О вос-
прещении взяток и посулов и о наказании 
за оное») и 18 июля 1762 г. («Об удержа-
нии судей и чиновников от лихоимства») 
и письменно обязался их соблюдать26. Для 
подбора отдельных специалистов органа-
ми власти прилагались особые усилия. 
Так, в марте 1801 г. в Астрахани, где, как 
и во многих центрах, действовала единая 
группа переводчиков27, военный губерна-
тор распорядился о поиске знатоков пер-
сидского и индийского языков28.

В свою очередь начальники губерний и 
ревизоры Сената обратили внимание пра-
вительства на проблему языковых барье-
ров, спровоцированную форсированным 
сокращением государственного аппарата в 
1797 г. В частности, администрация Орен-
бургской губернии обеспечила двумя пе-

17 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXI. № 15401.
 18 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXV. № 18622; т. XXVI. № 19514; т. XXXI. № 24258; т. XXXII. № 25151, 25232; 

т. XXXVIII. № 28930. 
19 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVI. № 19672, 19856. Ст. 2.
20 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVI. № 19723.
21 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. VI. № 3890. Табель о рангах; т. XLIV. Ч. 2. К № 17494. Табл. II.
22 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. VIII. № 5783. П. 2. См. также: ПСЗ РИ. Собр. I. Т. IV. № 1833, 1838, 1850, 1986, 

2219; т. V. № 3436. П. 6, 24.
23 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XII. № 8938.
24 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. V. № 3436. П. 13.
25 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XVIII. № 13127. П. 1.
26 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XLIV. Ч. 2. К № 17494. Примеч. 
27 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. X. № 7410, 7590; т. XI. № 8550; т. XII. № 8865, 8956; т. XIII. № 9819; т. XVIII. 

№ 12465. П. 2, № 12665, 12815, 13128; т. XXII. № 16528; т. XXVII. № 20314; РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 757. 
Л. 444.

28 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XV. № 11510. См. также: Т. VII. № 4449; т. XXII. № 16187. Ст. 92. П. 21.
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реводчиками губернский центр и перевод-
чиком каждый уездный город. Ревизоры 
сочли меры недостаточными [2, с. 603]. 

Назначение служащих на высшие в кан-
целярии должности, их перевод и увольне-
ние санкционировал Правительствующий 
Сенат29. Пётр III подтвердил право лиц, не 
принадлежавших к привилегированному 
сословию, претендовать на замещение 
вакансии начальника («правителя») кан-
целярии – секретаря («кои не из дворян, 
а в службе находятся без подозрения, ибо 
многие такие остаются без авантажей, и 
по достоинствам своим награждения ли-
шаются»)30. Законодатель требовал прово-
дить объективный отбор компетентных и 
добросовестных кадров на руководящую 
должность («таких, которые совершенно те 
должности исправлять могут, и прежде ни 
в каких пороках и подозрениях не были, а 
по страстям или прихотям отнюдь не пред-
ставлять»)31. Должности протоколистов в 
губернских судах и органах губернского 
управления и секретарей соответствова-
ли XIV–XI классам32. Их процессуальные 
обязанности скорректировали и закре-
пили указы Сената от 11 декабря 1767 г. 
(«О записывании резолюций в журналах 
явственно, дабы при составлении приго-
воров оставалось только подкрепить силу 
приказания обстоятельством дела и зако-
нами») и от 13 ноября 1769 г. («О подписи 
протоколов, журналов и докладных реэс-
тров»). Законодатель поддерживал само-
стоятельность секретаря, разделявшего с 
членами коллегии государственного органа 
(«присутственного места») ответственность 
за принятие противоправного решения. 

Законодатель обязал каждого канцеляр-
ского работника отклонять неправомерные 
приказы и поручения непосред ственного на-
чальника33 и гарантировал им защиту чести 
и личного достоинства34. Юридические ус-

луги частным лицам без разрешения секре-
таря были строго запрещены35, отставным 
служащим возбранялось исполнять роль 
«поверенных» в делах36. В Сибири с 1701 г. 
действовал особый запрет для служащих 
вступать в торговые отношения37. Каждый 
канцелярский работник обязался не толь-
ко неукоснительно соблюдать требования к 
его должности («об отправлении каждому из 
них порученнаго ему дела с ревностию и ра-
дением»38), хранить порядок в делах и тайну 
их производства, но и соблюдать этические 
нормы, вести нравственный образ жизни39. 
Так, в июле 1787 г. Вологодское наместничес-
кое правление напомнило работникам кан-
целярий о недопустимости пьянства, а также 
проявлений роскоши и делания долгов, в но-
ябре – о запрете на ношение «цветной одеж-
ды»40. Виды юридической ответственности 
канцелярских служителей и чиновников за 
ненадлежащее исполнение обязанностей 
не разграничивались: за повторные мелкие 
правонарушения назначалось усиленное на-
казание, вплоть до увольнения, с переводом 
на государственную военную службу.

Верховная власть совершенствовала 
систему управления кадрами государствен-
ной гражданской службы, способствуя про-
движению по карьере наиболее достойных 
лиц. 17 февраля 1763 г. Екатерина II распо-
рядилась об обязательном ведении во всех 
государственных органах «послужных спис-
ков», фиксировавших персональные данные 
и сведения о карьере офицеров и чиновни-
ков, в связи с тем, что «за недостатком над-
лежащих известий о верной и безпорочной 
службе, могут входить в произвождение по 
старшинству и при отставках такие, которых 
худыя свойства и худое поведение, если б 
оныя в вышних местах сведомы были, долж-
ны б служить справедливым к тому препятс-
твием, для сохранения в каждом любочестия 
и ревности к службе Ея Императорскаго ве-

29 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XII. № 8865; т. XV. № 11510; т. XVIII. № 12465. П. 2, 3.
30 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. VI. № 3890. Табель о рангах; т. VII. № 4449; т. XV. № 11510; т. XXII. № 16187. 

Ст. 92. П. 21; т. XLIV. Ч. 2. К № 17494. Табл. II.
31 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. VII. № 4423.
32 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. VI. № 3534. Гл. LIV; т. XXVIII. № 21398. П. 1.
33 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XVII. № 12648.
34 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XIX. № 13617; т. XXI. № 15172.
35 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. IV. № 1822. П. 28.
36 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XVII. № 12714.
37 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. III. № 1608; т. VI. № 3534. Гл. XXXIV, XXXV, XXXVII, LIV.
38 ГАВО. Ф. 177. Оп. 1. Д. 639. Л. 1-1 об.; ф. 831. Оп. 1. Д. 429. Л. 1-5.
39 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XV. № 11772; т. XVI. 11769, 12030, 12104, 12287, 12289. Инструкция пехотного 

полка полковнику. Гл. I. П. 3, гл. VIII. П. 2., Лит. В; т. XVII. № 12476; т. XIX. № 13690, 13991; т. XX. № 
14292, 14353, 14574, 14588; т. XX. № 15529; т. XXII. № 16641; т. XXIII. № 16941, 17041, 17216, 17390; т. XXIV. 
№ 17898; т. XXV. № 18440; т. XXVI. № 19488.

40 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXV. № 19158.
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личества», а также выдаче «аттестатов» («о 
верной и безпорочной службе») тем, кто был 
представлен к награждению очередным чи-
ном или к отставке41.

Представление канцелярских работ-
ников к производству в табельные чины 
осуществлял губернатор42. Указ Сената от 
8 июня 1760 г. предусматривал производс-
тво служащих в коллежские регистраторы 
и коллежские протоколисты не ранее чем 
через 8 лет, в том числе сверх штата, если 
они «в звании своем содержат себя исправ-
но, и подозрений и других худых поступок 
за ними не будет»43. Указом от 3 марта 
1763 г. Сенат поставил под свой контроль 
восстановление на службе канцеляристов, 
удостоенных при отставке чина XIV класса 
(«чрез что, у находящихся в тех канцеля-
риях приказных служителей, которые и ста-
рее их в службе находятся, преимуществ 
берут, а они тем безавантажными остают-
ся»)44. Законодатель предписал выделять 
дворян при награждении канцелярскими 
чинами («давая им по достоинству пред 
теми, кои не из дворян, преимущество»)45, 
однако именной указ от 31 октября 1765 г. 
распространил действие специальных пра-
вил чинопроизводства на лиц, служивших 
в Сибирской и Иркутской губерниях46. Ун-
тер-офицеры дворянского происхождения, 
направленные в Герольдию для замещения 
гражданских должностей, поощрялись в 
соответствии с указом Сената от 7 дека-
бря 1760 г. первым классным чином при 
условии, что «служили добропорядочно и 
больше десяти лет»47. В то же время про-
изводство в офицеры несовершеннолетних 
лиц, противоречившее целям кадровой по-
литики, запретил именной указ от 8 марта 
1763 г.48 Именной указ от 16 декабря 1790 г. 
установил 3-летний срок выслуги в каждом 
чине («разумея до 8 класса»)49.

Екатерина II полагала добиться повыше-
ния эффективности в работе нижнего зве-
на государственного аппарата посредством 
стабильных выплат жалованья50. Укоренив-
шуюся в России практику «кормлений» от 
дел, подтверждённую относительно кан-
целярских служащих в 1726 г.51, императ-
рица публично осудила. На расходы кан-
целярий и оплату труда их работников в 
органах уездного звена полагались в год от 
238 рублей в губерниях I разряда или 300 
рублей в губерниях II разряда (в нижнем 
земском суде) до 588 или 650 рублей (в 
уездном суде), в губернских судах – от 390 
или 600 рублей (в совестном суде) до 2103 
или 2500 (в верхнем земском суде), в гу-
бернских палатах и губернском правлении 
совместно соответственно – 6980 или 11200 
рублей. Размер оплаты труда секретарей 
в уездных органах составил 200 рублей, 
в губернских – 250 и 375–450 рублей52. 
Губернская администрация осуществляла 
финансирование расходов по мере уком-
плектования штатов государственных ор-
ганов53.

Наместник утверждал объём выплат 
государственному аппарату на каждый год 
и в соответствии с требованиями законода-
теля наставлял ответственных должностных 
лиц начислять жалованье «по трудам и до-
стоинству» служителей с учётом динамики 
порученных им дел, не превышая сумм 
общих расходов, установленных для кан-
целярии54. Полноту и своевременность де-
нежных выплат контролировали органы гу-
бернской администрации и прокуратуры55. 
Размеры вознаграждения делопроизводи-
телям, в частности в судах трёх звеньев, 
различались на 10–30 рублей. Так, в Перм-
ском наместничестве копиисты в уездном 
суде получали по 40 рублей в год, в верх-
нем земском суде – по 50, в палате – по 60 

41 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XV. № 11066, 11540. 
42 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XVI. № 11767.
43 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XVIII. № 12465. П. 3; т. XXXVIII. № 28930.
44 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XVII. 12524.
45 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XV. 11159.
46 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XV. № 11771.
47 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIII. № 16930. П. 2.
48 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XVI. № 11989. Ст. 25, № 12259.
49 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. VII. № 4889. 
50 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XLIV. Ч. 2. К № 17494. Табл. II, III. 
51 ГАПО. Ф. 316. Оп.1. Д. 67. Л. 1 об.-16 об.
52 ПСЗ РИ. Т. XVI. № 11989. Ст. 27; ОГАЧО. Ф. И-115. Оп. 1. Д. 94. Л. 7.
53 ГАСО. Ф. 591. Оп.1. Д.5. Л. 49-50, 64-65; ЦГИА РБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 105. Л. 1-2.
54 ГАПО. Ф. 316. Оп. 1. Д. 67. Л. 1 об.-16 об.; д. 76. Л. 80, 115; ГАСО. Ф. 591. Оп. 1. Д. 5. Л. 2 об.-3; 

См. также: ГАКО. Ф. 1228. Оп. 2. Д. 1553; ф. 1376. Оп. 1. Д. 13; ф. 1378. Оп. 1. Д. 5; ОГАЧО. Ф. И-115. Оп. 
1. Д. 94. 

55 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIV. № 18278; т. XXV. № 18507.



ИСТОРИЯ

111СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 5 (49) 2014

рублей в год, подканцеляристы – 50, 70 и 
80, канцеляристы – 80, 90 и 110, регистра-
тор и архивариус в верхнем земском суде 
получали  по 120, в палате – по 140 рублей 
в год56. Среди привилегий, дарованных го-
родским сословиям, значились источники 
доходов, поступавших на реализацию их 
нужд, в связи с чем финансирование рас-
ходов на канцелярских служащих, трудив-
шихся в органах городского общественного 
управления, после 1785 г. осуществлялось 
по решению городских дум. 

Император Павел I счёл необходимым 
привлечь к участию  в расходах на содер-
жание местного государственного аппа-
рата поместное дворянство, наделённое 
сословными преимуществами, поставляв-
шее кадры на классные должности («чтоб 
он общим надобностям способствовал от 
собственных своих стяжаний»), отметив в 
указе от 18 декабря 1797 г., что правитель-
ство ограничило губернские штаты «сущею 
надобностию». Суммы ориентировались на 
общую доходность имений от одной тыся-
чи рублей (в Астраханской губернии) до 
104 (в Литовской губернии)57.
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С выходом в свет Высочайшего Указа 
«Об укреплении начал веротерпимости» от 
17 апреля и Манифеста «Об усовершенс-
твовании государственного порядка» от 
17 октября 1905 г. радикальным образом 
изменилось положение в области старооб-
рядческого законодательства. Впервые за 
всю послераскольную историю на самом 
высоком уровне признавалось, что «от-
падение от Православной веры в другое 
христианское исповедание или вероучение 
не подлежит преследованию и не должно 
влечь за собою каких-либо невыгодных в 
отношении личных или гражданских прав 
последствий». Затем признавалось право 
старообрядцев строить свои молитвенные 
дома и преподавать Закон Божий силами 
духовных или светских учителей своего 
исповедания; лица, отправлявшие требы в 
старообрядческих общинах, получали на-
именование «настоятелей и наставников» 
и включались в духовное сословие; вводи-
лось наименование «старообрядцы» вмес-
то прежнего – «раскольники» [1, с. 257].

В развитие этих актов 17 октября 
1906 г. был издан Именной Высочайший 
Указ «О порядке образования и действия 
старообрядческих и сектантских общин и о 
правах и обязанностях входящих в состав 
общин последователей старообрядческих 
согласий и отделившихся от православия 
сектантов», в котором были более кон-
кретно прописаны права и обязанности 
старообрядцев. В его основу было поло-
жено понятие религиозной общины как 
самоуправляющейся единицы с правом 
юридического лица. 

Возможность образовывать общину 
предоставлялась старообрядцам для сво-
бодного и открытого отправления духов-
ных потребностей: внутри нее должна была 
сосредоточиваться вся их религиозно-об-
щественная жизнь. Для регистрации общи-
ны в губернском правлении требовалась 
подача документов, содержащих инфор-
мацию о данной группе верующих, в том 
числе персональные сведения об учредите-
лях. Вся информация о выборных лицах и 
вообще о делах общины также поступала в 
губернское правление [2, с. 904–914]. 

При общей разрешительной направ-
ленности, Указ 17 октября 1906 года все 
же обходил несколько принципиальных 
для старообрядчества моментов: напри-
мер, он игнорировал существование ста-
рообрядческой иерархии; в нем ничего не 
говорилось о самоуправлении отдельных 
согласий на основе принципа соборности; 
отсутствовало право проповеди старооб-
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рядческого вероучения. Тем не менее он 
во многом удовлетворял запросы старо-
обрядческих объединений; на его основе 
строилось их развитие в последующее де-
сятилетие. В этот период, продолжавшийся 
вплоть до Октябрьской революции, старо-
обрядчество пользовалось всевозможны-
ми гражданскими правами и свободами, 
обратив их на организацию и укрепление 
конфессиональных объединений, мобили-
зацию сил и средств для развития рели-
гиозно-общественной и соборно-иерар-
хической жизни, создания инструментов 
популяризации и пропаганды своих веро-
учений, просвещения и продвижения сво-
ей уникальной культуры. В 1907 г. начался 
процесс регистрации старообрядческих 
общин, строительства культовых зданий, 
открытия школ; развивалась издательская 
деятельность: выходили старообрядческие 
книги, газеты, журналы. «Это была целая 
историческая эпоха – творческая, своеоб-
разно стильная, торжествующая», получив-
шая название «золотого века старообряд-
чества» [3, с. 407] и завершившаяся после 
Октябрьской революции и формирования 
советского законодательства о культах.

На Алтае, как и во всей России, отно-
шение старообрядцев к новому законо-
положению было неоднозначным. Среди 
названных актов наибольшее впечатление 
на них произвел Высочайший Указ от 17 ап-
реля 1905 г., признававший права старооб-
рядцев и не ставивший им никаких явных 
ограничений, и поэтому представлявшийся 
им «воплощением свободы как таковой» 
[4, л. 95]. При отсутствии правовой конк-
ретики он интерпретировался сколь угодно 
широко, вплоть до активизации слухов о 
том, что «Сам Царь перешел в их веру и 
дал им права наравне с православными» 
[5, л. 5 об.]. В Указе о религиозной свобо-
де алтайские старообрядцы увидели новое 
подтверждение истинности своей веры. Уже 
летом 1905 года миссионерами РПЦ было 
отмечено изменение поведения староверов 
по отношению к православному причту, в 
котором начинала проявляться долго сдер-
живаемая неприязнь: «раскольники <…> 
обольщённые радужными надеждами, ста-
ли держать себя особенно гордо и подняли 
головы выше перед православными», стали 
демонстрировать враждебное к ним отно-
шение и позволять себе «разные выходки», 
оскорбительные для никонианского духо-
венства [5, л. 4-4 об.]. 

В отличие от Манифеста 1905 г., Поло-
жение об общинах 1906 г. вызвало в ста-
рообрядческих конфессиях разногласия, 

граничившие с раздорами и разделениями: 
почти в каждой из них появились против-
ники регистрации общин – так называемые 
«необщинники», или «противообщинни-
ки». Выдвигаемая ими аргументация ос-
новывалась на критическом отношении к 
закону об общинах: неприятии таких его 
положений, как контроль администрации 
над религиозной жизнью, уравнение ста-
рообрядцев с сектантами и прочими ре-
лигиями [6, с. 69]. Так, например, проти-
вообщинники утверждали, что закон 1906 
года понимает общину не в древнехрис-
тианском смысле, то есть не как «совокуп-
ность лиц, единомысленных по вере», а в 
гражданском; поэтому общинная жизнь в 
форме, предусмотренной законом, неиз-
бежно поведет к «общению с “неверными”, 
воспрещаемому церковными правилами» 
[4, л. 94-94 об.].

Другое, еще более радикальное на-
правление стояло на позиции крайнего 
недоверия к любым установлениям, исхо-
дившим от инославной власти. Серьезные 
опасения высказывались противообщин-
никами относительно действительных на-
мерений государства, которым послужит 
религиозная свобода: «Не для того ли и 
дана свобода, чтобы соединить нас с ни-
конианами?» – говорили они [5, с. 405]. 
Конечно, напрямую такая цель не ста-
вилась, но в то же время государство, в 
рамках которого шло формирование нации 
буржуазного типа, было заинтересовано в 
сглаживаний противоречий между конфес-
сиями, особенно между ветвями правосла-
вия, что повело бы к их постепенному слия-
нию. Для старообрядцев такая перспектива 
могла обернуться, ни много ни мало, по-
терей религиозно-культурной идентичнос-
ти, которой они дорожили больше всего и 
за сохранение которой перенесли столько 
страданий. Кроме того, они боялись духов-
ной секуляризации – обмирщения, которое 
уже постигло господствующую церковь.

Необщиннические настроения наибо-
лее масштабно проявились в часовен-
ном согласии: к «необщинникам» отно-
силось большинство часовенных Сибири 
[8, с. 186]. Алтайские часовенные в по-
давляющем большинстве представляли 
наиболее радикальное их крыло: не слу-
чайно замечание Ю.В. Клюкиной о том, что 
в Томской губернии противообщинниче-
ские тенденции были особенно сильными 
[9, с. 85–135]. В частности, на неприми-
римых противообщиннических позициях 
стояли авторитетные и представительные 
Куторские соборы, в которых участвовали 
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представители часовенных всей Сибири. 
Соборы решительно отмежевывались от 
попыток обсудить реализацию положения 
об общинах, категорически отвергали идею 
регистрации и легализации жизнедеятель-
ности старообрядческих объединений и 
решительно отлучали от общения зарегис-
трировавшихся одноверцев. Например, в 
Постановлении Собора 1912 г. говорилось: 
«общины не принимать, а зарегистриро-
ванных наставников считать ересиархами» 
[8, с. 303]. 

Такую же позицию занимали не менее 
авторитетные соборы в д. Качегарке Барна-
ульского уезда: один из них, прошедший в 
1911 г., объявил закон об общинах «ловуш-
кой» и отлучил его сторонников в г. Бар-
науле. Причем вопрос об общине был по-
ставлен в связи с проблемой записи браков 
и рождения детей и был вынесен на со-
борное обсуждение всего лишь небольшой 
группой верующих; однако объявлены ере-
тиками и отлучены от церковного общения 
были не только они, но и все Барнаульское 
общество [10, с. 26] – по-видимому, за то, 
что допустило «ересь» в своих рядах.

Сторонники общин в среде алтайских 
часовенных нашлись в основном в город-
ских объединениях Барнаула и Бийска, 
которые были в явном меньшинстве. Про-
тивообщиннические взгляды продолжали 
оставаться преобладающими в часовенном 
согласии и в последующие годы; вслед-
ствие этого часовенные зарегистрировали 
на Алтае всего две общины. 

Противообщинническое направление, 
хотя и не столь резко выраженное, как у 
часовенных, присутствовало все же и в 
других согласиях; борьба сторонников и 
противников общин в той или иной сте-
пени велась повсеместно. Сторонником 
общин являлся весьма влиятельный и по-
пулярный в Бухтарминском крае наставник 
д. Белой Ассон Емельянович Зырянов, при-
числявший себя к последователям согласия 
«соловецкой киновии». Зырянов активно 
«присоглашал» одноверцев записываться 
в общину, что даже несколько пошатнуло 
его, казалось бы, незыблемый авторитет: 
«Старики в этом нашли ересь: «”прикло-
нение” в общину значит, что всех хотят 
“подогнать под Антихриста”, стало быть, 
Асон изменник <...>. Жили, мол, без об-
щины <...> сотни лет и тако жить будем» 
[11, с. 13]. Община в деревне Белой все же 
была зарегистрирована, что означает по-
беду позиции общинников.

Руководители поморского согласия 
жестко ориентировали своих последо-

вателей на регистрацию общин; однако 
противообщинники, которые восприни-
мали закон как «утонченную прелесть от 
антихриста» и не хотели пользоваться им, 
нашлись и среди поморцев. Поэтому на 
I Всероссийском соборе христиан-помор-
цев в Москве руководителями согласия 
были сделаны специальные разъяснения 
о том, что «устройство общин не против-
но законам Церкви», что с помощью этого 
закона правительство «стремится к упро-
чению и упорядочению положения старо-
обрядцев в государстве и к утверждению 
порядка в их внутреннем быту» [12, с. 10]. 
Поморский журнал «Щит веры» убеждал 
несогласных, «устроивших настоящий по-
ход против общин», больше доверять 
гражданской власти и пользоваться дан-
ными ею правами, которых старообрядцы 
добивались 200 лет [13, с. 592–593].

Недоверие к общинам и, вообще, к 
усилиям государства по упорядочению 
жизни старообрядцев имело место даже в 
законопослушном белокриницком согла-
сии. Руководство Томской епархии также 
должно было убеждать скептиков, что в 
общине нет ничего греховного; в итоге все 
без исключения белокриницкие общины 
Алтая оказались зарегистрированы. 

Несмотря на ряд критических замеча-
ний, высказанных при обсуждении зако-
нодательства 1905–1906 гг. наиболее ра-
дикальными объединениями, в целом оно 
принесло старообрядцам видимую пользу, 
особенно в сравнении с их положением в 
предшествующий период: в основном пре-
кратились их преследования, открылись 
новые возможности и перспективы. Рели-
гиозная свобода дала старообрядцам воз-
можность провести работу в области само-
организации, что имело большое значение 
для беспоповских согласий, прежде все-
го – поморцев. Алтайское поморство смог-
ло укрепить свои давние связи с центром: 
оно было широко представлено на Всерос-
сийских соборах, проходивших в Москве в 
1909 и 1912 гг. В работе I Всероссийского 
собора 1909 г. принимали участие более 40 
уполномоченных от Томской губернии, в их 
числе влиятельнейший наставник П.Е. Боб-
ровский, который был избран в состав Ду-
ховной Комиссии и Духовного Суда [14, 
с. 3]. Первый Московский собор сыграл ог-
ромную роль в догматической и обрядовой 
унификации поморского согласия, разре-
шив массу назревших вопросов простыми 
и четкими ответами, зафиксированными в 
«Соборном уложении» в виде норм кано-
нического права. Вышедшая следом книга 
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«Деяния Первого Всероссийского Собора 
христиан-поморцев» активно использова-
лась и изучалась: ее можно было видеть не 
только в каждой поморской общине, но и 
в домах многих грамотных поморцев, не-
равнодушных к вопросам веры.

Еще более эффективно использова-
ли новые возможности томско-алтайские 
белокриничане, которые в последующий 
период сформировали свою епархию как 
церковно-административную единицу (с 
органами управления и другими струк-
турами) и наладили ее стабильную раз-
нонаправленную деятельность. Для этого 
необходимо было объединить приходы, 
приучить верующих к религиозной дис-
циплине и послушанию своему духовному 
руководству; наладить финансовое обес-
печение религиозно-общественной де-
ятельности. Религиозная свобода позво-
лила епархиальному руководству решать 
эти проблемы не таясь, не опасаясь пре-
следований, а значит, более динамично и 
последовательно. 

Важным фактором самоорганизации 
белокриничан стало упрочение связи епар-
хиального центра с общинами: архиереи 
стали свободно посещать приходы. Сино-
дальное духовенство с тревогой отмечало, 
что епископ Феодосий «разъезжает откры-
то по епархии на двух экипажах днём по 
своим раскольникам с подобающими по-
честями», служит торжественные литургии, 
произносит проповеди, рукополагает иере-
ев при многочисленной публике, разбирает 
«споры и доносы». Такое демонстративное 
поведение шокировало духовенство РПЦ: 
«А прежде этого не было, – писали они, – 
прежде услышишь о посещении расколь-
ничьего архиерея уже после его отъезда» 
[15, л. 2]. Частые объезды епархии совер-
шал и следующий епископ Иоасаф, при-
урочивавший к своим посещениям освяще-
ние церквей и рукоположение диаконов и 
священников; эти церемонии совершались 
им открыто и публично [16, л. 109]. Кро-
ме того, эти поездки давали возможность 
непосредственно общаться с верующими, 
мирить, духовно укреплять и наставлять 
их, предупреждать отпадения; красота 
архиерейского богослужения привлекала 
в белокриницкое согласие беглопопов-
цев, единоверцев и даже никониан [17, 
с. 1114]. 

Окрепли и связи Томско-Алтайской 
епархии с Московской архиепископией. 
Важнейшие конфессиональные вопро-
сы рассматривались на Освященных Со-
борах, в работе которых первоначально 

принимали участие только епископы или 
их уполномоченные. В 1910 г. было принято 
решение приглашать на будущие Соборы 
также священников и мирян, по двое тех и 
других от каждой епархии [18, с. 117]; на-
чиная с 1911 г. Томская епархия ежегодно 
посылала на Освященные Соборы своих 
представителей, избранных на епархиаль-
ных съездах. Тесная связь с архиеписко-
пией осуществлялась также через прес-
су: белокриницкие общины и отдельные 
прихожане выписывали центральные 
журналы – «Старообрядческую мысль», 
«Златоструй»; наибольшей популярностью 
пользовался журнал «Церковь», который 
можно было встретить всюду, «даже в за-
худалой заимке». Журнал «Церковь» и его 
продолжение – «Слово Церкви», нередко 
публиковали материалы о событиях, про-
исходящих в Томско-Алтайской епархии: 
о регистрации общин, епархиальных съез-
дах, беседах старообрядческих начетчиков 
с миссионерами РПЦ, об открытии и ук-
рашении храмов и др. Распространялись 
также брошюры сочинений известных бе-
локриницких начетчиков Ф.Е. Мельникова, 
Д.С. Варакина, И.В. Шурашева [17, с. 1114–
1115]. 

Важным следствием процесса самоор-
ганизации можно считать окончательный 
разрыв старообрядцев с РПЦ: с момента 
издания Манифеста 17 октября 1905 г. мно-
гие из тех, кто числился православными, 
уклонившимися в раскол, «пришли в дви-
жение с целью выхлопотать себе отчис-
ление от православной церкви». В одном 
только Барнаульском уезде в 1905–1910 гг. 
отчислились от РПЦ около 1200 человек. 
Синодальное духовенство правильно вос-
приняло это явление как реакцию на меры 
принудительного присоединения старооб-
рядцев к РПЦ в предшествующий период: 
«Совершился акт формального отделения 
от православной церкви той части приход-
ского населения, которая и не принадлежа-
ла к ней. Факт грустный, но неизбежный» 
[19, с. 803]. 

Как следствие «религиозной свободы» 
можно отметить тенденцию к четкому раз-
граничению внутри старообрядчества – вы-
явлению и закреплению отличий между 
согласиями и дистанцированию их по от-
ношению друг к другу, тогда как ранее эти 
границы нередко оставались размытыми, 
что вообще было характерно для Сибири 
[20, с. 12]. Таким образом, самоорганиза-
ция сопровождалась самоидентификацией 
согласий, необходимой для их дальнейше-
го развития. 
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Указанные процессы мало затронули 
тех, кто не желал использовать возмож-
ности, предоставляемые новым законо-
дательством. Осторожность, которую про-
явили в данном вопросе не только против-
ники, но и многие приверженцы общин, 
понятна: слишком очевидной была мысль, 
позднее сформулированная Ф.Е. Мельни-
ковым: «Сила церкви внутри ее самой, а 
не во внешних условиях существования» 
[21, с. 4]. Поэтому для старообрядческих 
сообществ важно было определиться в от-
ношении того, насколько они нуждаются 
в этих правах в своей, уже сформировав-
шейся духовной жизни, и понять, как все 
эти перемены могут отразиться на ее со-
стоянии в будущем. 

Таким образом, в позиции противо-
общинников отразилась тревога за судьбу 
своего вероисповедания, которые испыты-
вали наиболее дальновидные представители 
старообрядчества, осознававшие, что испы-
тание религиозной свободой может ока-
заться значительно труднее, чем испытание 
гонениями: «Снят запрет, и в значительной 
степени утрачена прелесть сопротивления. И 
вот новые вожаки выдвигают новые идеалы 
<…> чтобы опять было бы за что бороться, 
чтобы снова маяк веры звал к себе из недо-
сягаемой туманной дали» [5, с. 405]. 

То обстоятельство, что старообрядче-
ство не торопилось пользоваться новы-
ми возможностями, проявляло взвешен-
ное и вдумчивое отношение к вопросу, 
а также готовность оставаться в прежнем 
бесправном положении ради сохранения 
веры, свидетельствует о его гражданской 
зрелости, умении понимать свои задачи 
и безусловном приоритете духовных цен-
ностей. В целом «золотое десятилетие» 
было не столь простым периодом в исто-
рии старообрядчества, так как потребова-
ло от него максимума организационных 
и прочих усилий, чтобы воспользоваться 
дарованными ему правами, воплотить их 
в реальной действительности. 
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Еще столетие назад евреи составля-
ли значительную часть населения2 нашей 
страны, однако история еврейства остается 
белым пятном на этнической карте бывших 
союзных республик и Урала. Постановка 
данной проблематики обусловлена необ-
ходимостью восполнить пробел в истори-
ографии по вопросам истории евреев в 
России и бывшем СССР, а также по воп-
росам этнической истории Урала. 

Говоря о еврейской идентичности, мы 
сталкиваемся с рядом методологических 
проблем, поскольку лишь незначительная 
часть тех, кто фиксировал в переписи свою 
принадлежность как «еврей», проявляет 
себя доступным для наблюдения и учета 
образом: посещение лекториев, участие 
в общинной жизни, воспитание детей в 
ее образовательной системе и т.д. Кроме 
того, история данного народа неразрыв-
но связана с историей феномена диаспо-
ральности – это и есть диаспоральность в 
«классическом» виде3. 

Проведенный анализ феномена ев-
рейства и научной литературы4, посвя-
щенной ему, дает основания согласиться 
с выводами М. А. Членова: еврейство не 
укладывается в парадигму этнической об-
щности [14, с. 38]. 

Рассмотрим модели этнокультурной 
идентичности еврейского населения, в том 
числе на основании глубинных интервью5 с 
членами еврейской общины г. Челябинска. 

Для формулировки первой модели по-
пытаемся анализировать еврейство в России, 
опираясь на положения М. А. Членова «о 
русском еврействе», сформулировавшего три 
основные особенности этого типа, а именно: 

• отдаленность от религии, атеизм;
• пассивность –  подчеркивается отли-

чие от активного способа идентификации, 

1 Исследование выполнено в рамках целевой программы «Фонд поддержки молодых учёных» ФГБОУ 
ВПО «ЧелГУ» «Модели этнокультурного самоопределения и воспроизводства этнической идентичности 
(на примере немецкой и еврейской диаспор Челябинской области 1989–2003 гг.)» (грант ФГБОУ ВПО 
«ЧелГУ» ФПМУ 1/14).

2 В Российской империи на начало XX в. проживало порядка 3–5 млн евреев.
3 См.: Попков, В.Д. «Классические диаспоры»: к вопросу о дефиниции термина // Диаспоры. 2002. 

№ 1. С. 6–23.
4 Значительную помощь автору в проведении настоящего исследования оказали работы следую-

щих авторов: Носенко, Е.Э. Основные тенденции изучения еврейской идентичности в России и за ру-
бежом // Диаспоры. 2004. № 3. С. 140–168; Прощенок, Т.В. Еврейское население Урала в XIX–XX вв.: 
Демо графическое и этнокультурное развитие: автореферат дис. … канд. ист. наук. 07.00.02. Екатеринбург. 
2000. 31 с.; Членов, М.А. Еврейство в системе цивилизаций (постановка вопроса) // Диаспоры. 1999. 
№ 1. С. 34–56; Членов, М.А. К вопросу о социолингвистической характеристике еврейской диаспоры // 
Диаспоры. 2003. № 1. С. 89–111; Штейн, Е.Э. Формирование этнической самоидентификации у потомков 
русско-еврейских браков в современной России: автореферат дис. … д-ра ист. наук. 07.00.07. Москва. 
2005. 50 с.; Юхнева, Н.В. Между традиционализмом и ассимиляцией (о феномене русского еврейства) // 
Диаспоры. 1999. № 1. С. 160–178

5 В ходе обработки материалов индивидуальных и групповых интервью автор опирался на сле-
дующие работы: Лысенко, О.Ю., Марковская, И.М. Качественные методы социально-психологических 
исследований: Учебное пособие. – Челябинск: Изд-во ЮУРГУ, 2001. 106 с.; Мельникова, О.Т. Фокус-
группы. Методы. Методология. Моделирование. М.: Аспект-Пресс, 2007. 320 с.; Мертон, Р., Фиске, П., 
Кендалл, П. Фокусированное интервью. М.: 1991. 88 с.
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требующего сознательных усилий для при-
обретения и удержания идентичности; 

• установка на социальные характерис-
тики и систему ценностей советской интел-
лигенции [Цит. по: 6].

 (…в синагогу я не вхожа, иудаизм не 
исповедую, равно как и любую другую ре-
лигию. Дома висит икона и рядом с ней 
еврейский календарь, молитвослов и си-
дур6. Молодежь себя не идентифицирует 
как евреев, им это маловажно. Очень мно-
го крещенных людей, я, например, соблю-
даю шабат, только когда еду на семинары, 
школы» [5, интервью № 4]. «Когда я попал 
в Израиль, было сложно. Ведь «здесь» мы 
привыкли, что еврей – человек высокой 
культуры. Но в Израиле я увидел разных 
евреев, которые не всегда вписывались в 
это понимание…». «Я все же считаю, что 
еврей – это принадлежность к этнической 
общности, а иудей – к религиозной».) [5, 
групповое интервью № 1].

Н.В. Юхнева рассматривала данный 
феномен как образование субэтнической 
группы русских евреев, ориентирующихся 
на русский язык и принадлежащих одно-
временно к еврейской и русской культурам 
[15, с. 160]. Еврейское население в России 
исторически было подвержено двум основ-
ным тенденциям: ассимиляции и аккуль-
турации. Более широкое распространение 
получила вторая из них. Первая не была 
связана с отказом от иудейства, а состоя-
ла в принятии (в определенных пределах) 
русской культурно-бытовой модели и воз-
никновении русско-еврейского билингвиз-
ма. Иными словами речь шла о русских с 
самосознанием евреев.  

По переписи населения 1989 г., только 
1930 (из 11067) [7, с. 67] евреев владели 
еврейскими языками (идиш, иврит7). Це-
лесообразно привести результаты мик-
ропереписи, проведенной в 1994 г. в Че-

лябинской области: еврейское население 
считало родным языком русский, в то 
время как уровень владения еврейскими 
языками был низок (4.8%) [12, с. 4]. Про-
изошло «сокращение» среды идиш, евреи 
использовали русский язык как средство 
коммуникации. («Мои родители говорили 
дома только на русском, на идиш говори-
ли в случае, если хотели что-то «скрыть» 
от нас. На идиш мы говорили отрывками 
только дома… и не всегда…») [5, групповое 
интервью № 1].

Отношения, сложившиеся между ев-
рейскими общинами, с одной стороны, 
российскими властями в XIX–XX вв. и об-
ществом – с другой, оказывали влияние на 
воспроизводство идентичности еврейско-
го народа. Существовала некая политика 
советского государства по отношению к 
евреям в СССР, бытовой антисемитизм и 
«фольклор» советских евреев об антисе-
митизме8. Последний оказывал влияние 
на модели идентичности и «еврейскую 
жизнь». («Еврейская жизнь здесь была, 
она теплилась». «Не было еврейской жиз-
ни!». «Была еврейская жизнь для тех, кто 
хотел ей жить» «Я знаю, что подпольно 
пекли мацу в пекарне на ул. Сталина») [5, 
групповое интервью № 1].

Ответом идентичности на дискримина-
цию является ее трансформация – евреи 
предпочитали скрывать свое происхожде-
ние. (Многие предпочтут сказать, что они 
русские, нежели евреи». «Полагаю, что ев-
реев все же больше, чем тех, кто ходит на 
праздники, принимает участие в общинной 
жизни – многие предпочитают до сего дня 
не афишировать свою принадлежность») 
[5, интервью № 4, 5].

 («Маму били, обзывали «жидовка». 
Она не могла выдерживать этого давления 
и сменила запись в графе национальность 
на «русская». Я при получении паспор-

6 Сборник молитв в иудаизме
7 С самого возникновения в 10 в. и до конца 18 в. идиш был преобладающим средством устного 

общения евреев от Голландии до Украины, а также в ашкеназских поселениях в Италии, на Балканах 
и в Эрец-Исраэль. Наряду с ивритом, он был также важным средством литературного и письменного 
общения. В эпоху эмансипации возникло сильное стремление к переходу от идиш к нееврейским мес-
тным языкам. Волны эмиграции из Восточной Европы в конце XIX – начале XX в. привели к широкому 
распространению идиш в Северной Америке и ряде стран Латинской Америки, к возникновению центров 
идиш в Англии, Франции, Южной Африке (с последовавшим затем постепенным переходом евреев, 
потомков восточноевропейских эмигрантов, на языки окружающего населения). Наблюдается оживление 
интереса к идиш среди молодежи. Кафедры идиш существуют в Еврейском университете в Иерусалиме 
и Колумбийском университете в Нью-Йорке. Помимо этого, идиш исследуется и преподается во многих 
университетах США, Франции, Германии и других стран. Основным центром по изучению идиш является 
институт ИВО (Нью-Йорк), осуществляющий нормативную деятельность по стандартизации орфографии 
и терминологии идиш. Иврит, язык евреев, существующий уже свыше трех тысяч лет. Государственный 
язык Израиля, язык некоторых еврейских общин и диаспор, древняя форма иврита (иногда называемая 
древнееврейским языком) – традиционный язык иудаизма.

8 Данная тенденция может быть выделена и в иных общинах, однако это предмет отдельного ис-
следования, за рамками настоящей статьи.
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та записала так. Мы все боялись, Иосиф 
Виссарионович подрубил нам корни») [5, 
групповое интервью № 1].

Вторая плоскость модели русского ев-
рейства предполагает образование групп  
«российские евреи», «светские евреи», мо-
тивированных на сознательные усилия для 
приобретения и удержания идентичности. 

По результатам социологического ис-
следования, проведенного в 1989 г. иници-
ативной группой при образовании еврейс-
кого культурного центра, языковая ситуация 
в общине г. Челябинска была следующей: 
идиш «знали хорошо» 10%, «знали слабо» 
44%, «не знали» 46%; иврит «знали хо-
рошо» 3%, «знали слабо» 2%, «не знали» 
95%; 70% «считали необходимым изучение 
истории своего народа и готовы были это 
делать»; 88% «оценили свои знания ев-
рейской культуры как «очень плохо»; 73% 
«считали важным изучение традиций свое-
го народа и хотели бы изучать их»; 90% 
«считали необходимым изучение родного 
языка», их них 50% «выражали готовность 
изучать его: 25% – идиш, 15% – иврит, 
10% –  оба языка» [2, с. 341]. 

В заявленный период началось фор-
мирование соответствующих институтов: 
культурных центров, общественных орга-
низаций, призванных способствовать воз-
рождению и сохранению идентичности. 
Был создан еврейский культурный центр 
«Фрилинг» («Весна»)9, ориентированный 
как на развитие этнокультурного самосо-
знания евреев, проживающих в Челябин-
ской области, так и разнообразных форм 
общинной жизни. Как отмечал председа-
тель центра «Фрилинг», основное предна-

значение культурного центра – возрожде-
ние национального искусства и культуры 
[13, с. 8]. Кроме того, в г. Магнитогорске 
создали общество еврейской культуры [10, 
Ф. 374. Оп. 1. Д. 39. ЛЛ. 8–10], для общины 
в г. Златоусте был создан культурный центр 
[9, с. 3].    

В 1990 г. помощь литературой для изу-
чения языка, истории и культуры еврейс-
кого народа была оказана общественными 
организациями г. Беер-Шевы [10, Ф. П. 2. 
Оп. 1. Д. 52. ЛЛ. 7–8]. С 1990 г. работали 
летние просветительские и оздоровитель-
ные лагеря, финансируемые фондами «Со-
хнут» и «Джойнт»10 [2, с. 345]. 

В 1992 г. открылась воскресная школа 
для изучения языка, истории и традиций 
еврейского народа, языковые курсы про-
шло около 3 тыс. человек, община была 
полностью обеспечена необходимыми 
учебными пособиями, поступавшими от 
фондов «Джойнт» и «Сохнут». ЕКЦ активно 
проводил просветительскую работу, вклю-
чавшую организацию национальных праз-
дников, семинаров, лекций по вопросам 
еврейской культуры, молодежных лагерей 
[10, Ф. Р. 274. Оп. 10. Д. 3575. Л. 7]. Также 
действовали молодежная секция, секция 
иудаики и истории еврейского народа [10, 
Ф. Р. 274. Оп. 10. Д. 3834. Л. 2]. Областным 
Советом народных депутатов положитель-
но отмечался опыт ЕКЦ по использова-
нию практики воскресных школ [10, Ф. Р. 
274. Оп. 10. Д. 3710. Л. 14]. Специалисты 
для преподавания еврейских языков при-
езжали преподавать в воскресной школе 
из Израиля [10, Ф. Р. 274. Оп. 10. Д. 3575. 
Л. 75].

9 Сокращенно ЕКЦ. 
10 «Джойнт» – американский Еврейский благотворительный комитет, основан в 1914 г. для помощи 

евреям Палестины и Европы, страдающим от тягот. Первой мировой. После Октябрьской революции 
«Джойнт» помогает евреям России и Украины, наладить мирную жизнь, открывая столовые, медицинские 
пункты и училища. «Агро-джойнт» строит колхозы для евреев Советского Союза. В то же время «Джойнт» 
активно участвует в восстановлении еврейских общин в Восточной Европе, а также делает все возмож-
ное для экономического развития еврейского народа в Палестине. В 1937 г. Советский Союз запрещает 
деятельность «Джойнта» на своей территории. В 1989 г. после пятидесятилетнего перерыва «Джойнт» 
возвращается в Советский Союз, чтобы возродить в нем еврейские общины. Падение Советского Союза 
привело к социальной катастрофе на его территории. «Джойнт» создает систему Хэсэдов – благотво-
рительных центров, заботящихся о пожилых евреях. Помня о своей главной цели – общинном строи-
тельстве, «Джойнт» открывает еврейские общинные центры, библиотеки, детские и юношеские лагеря. 
В Израиле «Джойнт» фокусируется на программах помощи новой волне иммигрантов – к концу 1990 г. 
туда переезжают 700 000 выходцев из бывшего СССР. С 2001 г. «Джойнт» отвечает за распределение 
полученной от швейцарских банков компенсации для жертв нацизма, проживающих в бывшем СССР. 
Система Хэсэдов продолжает развиваться, а усилия, направленные на возрождение еврейских общин, 
начинают приносить плоды. «Сохнут» – негосударственная, неправительственная, некоммерческая меж-
дународная еврейская организация, действующая с 1929 г., с центром в Иерусалиме, которая действует 
непосредственно или через своих представителей в 58 странах мира. Еврейское агентство организует 
в странах бывшего Советского Союза систему учебных центров, помогая репатриантам всех возрастов 
подготовиться к алие. «Сохнут» содействует возвращению еврейского народа на историческую родину и 
участвует в первоначальном устройстве новых репатриантов в Израиле, служит связующим звеном меж-
ду евреями диаспоры и государством Израиль, активно участвует в развитии и поддержке еврейского 
сионистского образования и еврейского самосознания в диаспоре.
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В 1998 г. открылась начальная еврейская 
школа. В общеобразовательную программу 
были включены: иврит, английский, тради-
ции, история и культура еврейского народа. 
Данные курсы вели выпускницы Днепропет-
ровского женского педагогического учили-
ща «Бэт Хана», финансирование велось Все-
мирной благотворительной еврейской ор-
ганизацией «Хабад Любавич» [4, с. 6]. Для 
многих молодых людей точкой отсчета для 
поиска своих корней и даже последующей 
репатриации, получения религиозного об-
разования стали просветительские лагеря, 
созданные еще в 1990-х гг. [5, групповое 
интервью № 1].

Важную роль в воспроизводстве иден-
тичности играли еврейские семьи. 

(«В советское время было принято 
скрывать свою идентичность, поэтому люди 
старались общаться с другими еврейски-
ми семьями. Многие ведь и сейчас ее не 
афишируют» [5, интервью № 5]. «Каждую 
пятницу мы тайком зажигали свечи… Ну, 
все, как по Галахе11». «…Об иудаизме я уз-
нала от мамы …». «Первый учитель иврита в 
общине изучал язык по тексту Талмуда, ко-
торый был сохранен в семье: преданность 
традиции и культуре в каждой семье все 
равно сохранялась. Когда община впервые 
собралась вместе, порядка 700 человек, на 
первый пасхальный седер12, стало ясно, что 
удалось сохранить культуру, самосозна-
ние». «…С детства прабабушка и бабушка 
водили меня в синагогу, учили, рассказы-
вали… Меня привлекает этот народ своим 
менталитетом, культурой, отношением к 
жизни». «Мой папа возрождал синагогу, 
мама работает в детском центре развития». 
«Мои родители соблюдали особенности 
еврейской жизни, но не акцентировали 
внимания на них... Одни из моих родствен-
ников были первыми «кибуцниками», имя 
того кибуца13 носит имя моего родственни-
ка».) [5, групповое интервью № 1].  

Инструментальная модель исходит из 
понимания этнокультурной идентичности 
как инструмента, основания для миграции 
на «историческую родину». 

Данные микропереписи, проведенной в 
1994 г. в Челябинской области, свидетель-
ствуют, что отток граждан за 1989–1994 гг. 

в дальнее зарубежье происходил среди 
еврейского населения [12, с. 4]. Только в 
1989–1998 гг. в Израиль выехало поряд-
ка 4903 евреев [2, с. 432]. Обращаясь к 
данным переписей 1989 и 2002 гг., мы ви-
дим, что численность общины сократилась 
с 11067 до 4930 [8, с. 6]. Общая убыль ее 
членов в исследуемый период составила 
6137 человек. 

Для многих членов еврейской общины 
было характерно сохранение контактов с 
теми, кто эмигрировал, посещение страны 
исхода; так же феномен обратной мигра-
ции – они имели опыт проживания в го-
сударстве Израиль, но по «семейным  об-
стоятельствам» в разное время возвраща-
лись в Челябинскую область [5, групповое 
интервью № 1]. В документах ОГАЧО14 мы 
можем обнаружить свидетельства обратной 
миграции, но нет ее статистики. Были при-
меры, когда ряд граждан, выехав в Изра-
иль в 1989–1990 гг., возвращались обратно 
в Челябинск [10, Ф. Р. 274, Оп. 10, Д. 3575. 
Л. 74], или граждане гос-ва Израиль изъяв-
ляли желание постоянно проживать в облас-
ти по семейным и личным обстоятельствам 
[10, Р. 700. Оп. 1. Д. 157. Л. 1].  

Как бы то ни было, но менталитет 
эмигранта сложен, поскольку сопряжен с 
процессами адаптации в иных социальных, 
культурных, бытовых условиях. 

По словам магнитогорца В. Л. Шрай-
мана, эмигрировавшего в 1989 г.: «Эмиг-
рация – дело не простое. Очень много 
приходится работать, но при этом мы не 
знаем, что такое голод, и то, что ощущают 
сейчас люди в России, которых мы очень 
любим» [11, с. 5]. («В конце 90-х гг. мно-
гие уехали, в том числе мои родственни-
ки. У нашей семьи тоже была возможность 
уехать, но дедушка оказался против» [5, 
интервью № 5]. «Я не спорю, «там» хорошо 
жить, нет очередей, достаток, все есть, но 
мне сложно, ведь я привык жить тут, здесь 
вырос, здесь все люди, с которыми общал-
ся и дружил, здесь жизнь ведь прожил…») 
[5, Л. 1]. 

Так, в письме один из эмигрировавших 
из г. Челябинска в Израиль в конце 1990-х гг. 
отмечает, что проблемами адаптации явля-
ются: язык («некоторые из-за низких навы-

11 Галаха – нормативная часть иудаизма, регламентирующая религиозную, семейную и гражданскую 
жизнь евреев.

12 Слово «седер» означает в переводе с иврита «порядок», «распорядок». В данном случае – это 
комплекс действий, осуществляемых в определенном, строго заведенном порядке, которыми отмечается 
ночь Песаха, годовщина Исхода евреев из Египта.

13 Сельскохозяйственная коммуна в Израиле, характеризующаяся общностью имущества и равен ством 
в труде и потреблении.

14 Объединенный государственный архив Челябинской области.
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ков владения ивритом и идиш вынужденно 
обходятся одним русским»); трудоустройс-
тво («востребованы «технари», а не гума-
нитарии», «трудно получить работу, живем 
на пособие, которое уходит на квартиру, 
продукты и необходимые мелочи»); резкая 
смена среды обитания («я уже стар для это-
го») [10, Р. 1329. Оп. 1. Д. 22. Л. 8]. 

Ортодоксальная модель представляет 
воспроизводство «традиционного еврейс-
тва», его религиозной компоненты. В рас-
сматриваемый период начала возрождать-
ся традиционная религиозная община. 
Ключевой задачей последней являлось 
возвращение здания синагоги, построен-
ной еще в 1905 г. Наконец после перего-
воров с органами власти в 1992 г. синагогу 
передали общине. 

Были образованы: религиозное объ-
единение «Иудим», ориентированное на 
исповедание иудаизма и совершение рели-
гиозных обрядов, и община прогрессивно-
го иудаизма, цель которой заключалась в 
изучении истории, традиций, философии, 
религии верующими и лицами, заинте-
ресованными в изучении прогрессивного 
иудаизма. Среди целей значилось внедре-
ние в практику равных с мужчиной прав и 
обязанностей женщин в выполнении запо-
ведей в религиозной и светской жизни [10, 
Ф. 374. Оп. 1. Д. 39. Л. 98]. 

В 1995 г. в Челябинск, по направлению 
фонда «Хабад Любавич»15, прибыли два 
раввина для создания «настоящего тради-
ционного еврейства для общины» [3, с. 6–
7], открылась воскресная школа [5, Л. 2], 
а позднее, в 1996 г., на постоянное мес-
то жительства приехал раввин М. Кирш. 
В 1996 г. началась реконструкция здания 
синагоги. Восстанавливать его помогали 
местные бизнесмены, руководители пред-
приятий, губернатор области и мэр города. 
Фонды «Джойнт» и «Хабад Любавич» учас-
твовали во внутреннем оснащении сина-
гоги. Крупнейшим событием для духовной 
жизни еврейского сообщества стало завер-
шение реставрации и открытие в 2000 г. 
здания синагоги – первой, официально 
вступившей в действие после революции 
1917 г., синагоги в Урало-Сибирском реги-
оне. Здание в 2001 г. передали в безвоз-
мездное пользование еврейской религи-
озной общине «Иудим» [1, с. 8]. Помимо 
ортодоксальной была и прогрессивная ре-
лигиозная община, а большинство евреев 

региона являлись атеистами [5, Л. 1]. В ха-
бадскую общину16 мог быть включен только 
еврей «по матери», что является одним из 
основных принципов Галахи. 

На примере общины Челябинской об-
ласти мы можем наблюдать тенденции, от-
меченные Н. В. Юхневой (низкий уровень 
знания языка, культуры, традиций и т.д.), 
но в процессе настоящего исследования 
автор убедился, что не все формы прояв-
ления идентичности можно фиксировать. 
В силу чего сложно утверждать об асси-
миляции, скорее еврейство трансформи-
руется в иные формы, среди которых есть 
светские и религиозные общины (рефор-
мистские и  хабадские), имеет место се-
мейная, индивидуальная форма, но их 
основная отличительная черта в том, что 
они развиваются в русле модели «русского 
еврейства» (кроме хабадников). 

Исходя из чего представляется про-
дуктивным выделить модель русского ев-
рейства, как основополагающую модель 
этнокультурной идентичности, особеннос-
тями которой являются отдаленность от 
религии – русское еврейство в основной 
своей массе продолжает оставаться светс-
ким; фрагментарность этнокультурного са-
мосознания (то, что М. А. Членов именовал 
«пассивность»); установка на социальные 
характеристики и ценности интеллиген-
ции. 
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Ленин оставил нам в своих «Философ-
ских тетрадях» несколько фраз, которые яв-
ляются наброском «Диалектики». Мао Цзе-
дун развил эти заметки в 1937 г., в процессе 
политической борьбы против догматических 
искажений в китайской партии, в важной ра-
боте «Относительно противоречия».

Л. Альтюссер «За Маркса» [4, c. 59]

Продолжая дискуссию о диамате, орга-
низованную настоящим журналом, хочу, во-
первых выразить благодарность редколлегии 
журнала за эту очень важную инициативу, во 
вторых, выразить солидарность со многими 
положениями, высказанными в интересной 
статье А.В. Павлова [10], и, в-третьих, всту-
пить в полемику с некоторыми его утвержде-
ниями с целью их уточнения. Например, он 
пишет: «К своему итогу советская философия 
сумела прийти без единой оригинальной и 
самостоятельной идеи, исключая, конечно, 
идеи одного из ее нечаянных основателей – 
Энгельса» [10, c. 121]. В отношении творческо-
го потенциала и реального вклада диалектиче-
ских материалистов XX века в философскую 
культуру человечества я менее критичен, чем 
Павлов; в частности, разделяю точку зрения 
Луи Альтюссера, по мнению которого, Ленин 
и Мао Цзедун внесли в теорию диалектичес-
кого противоречия нечто качественно новое 
по сравнению с предшествующими марк-
систами [1; 2; 4]. Более того, на мой взгляд, 
действительно новые идеи Ленина и Мао 
являются не пустяковыми, а принципиаль-
но важными, имеющими решающее значе-
ние для выживания диалектической теории 
объективного противоречия и для ее участия 
в будущей прогрессивной эволюции фило-
софии. Поскольку полемика имеет научную 
ценность лишь тогда, когда она не сводится 
к выражению несогласия, а сопровождает его 
какой-то качественно новой, нетривиальной 
аргументацией, постольку далее в статье 
предлагается аргументация данной Альтюс-
сером историко-философской оценки. Эта 
аргументация нова (у Альтюссера ее нет) и 
весьма нетривиальна: она осуществляется 
на уровне простейшей дискретной матема-
тической модели диамата, предложенной в 
статье [7], продолжением которой является 
настоящая работа. Поэтому ниже в тексте ис-
пользуются глоссарии (языковые конвенции) 
и определения, точно сформулированные в 
[7]. Поскольку система обозначений и опре-
делений, принятых в искусственных языках 
обеих статей, едина, постольку для полного и 
точного понимания настоящей работы необ-
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ходимо обращаться к [7] за разъяснениями. 
Не имея перед собой текст [7], можно понять 
нижеследующее лишь частично и приблизи-
тельно, но и это уже неплохо, так как может 
послужить мотивом для обращения к [7]. 

Согласно эмпирической лингвистике, в 
узких кругах профессионалов существуют 
мини-языки, понятные только узкому кругу 
лиц. Эти мини-языки представляют собой 
маленькие подсистемы того большого ес-
тественного языка, на котором немногочис-
ленные профессионалы общаются со всеми 
теми, кто не входит в их круг. Например, сре-
ди математиков и особенно среди студентов, 
изучающих математику, популярно краткое и, 
по мнению некоторых, даже красивое сло-
во «матан», обозначающее «математичес-
кий анализ». Такое же явление существует 
и в других научных и учебных дисциплинах. 
Философия не исключение. В ней, например, 
существует изобретение советского новоя-
за – слово «диамат», обозначающее «диалек-
тический материализм», и даже агрессивные 
зарубежные противники диалектического ма-
териализма – самые принципиальные, бес-
компромиссные его критики – называют его 
«диаматом». В среде советских «диаматчи-
ков», а также и тех, кто был вынужден изучать 
диамат, чтобы получить высшее образование 
в СССР, существовали и другие (менее извес-
тные) явления советского новояза, например, 
в связи со знаменитым диалектическим зако-
ном единства и борьбы противоположностей 
использовалась аббревиатура «ЗЕП» – «закон 
единства противоположностей». Используя 
это как прецедент, можно, продолжая твор-
чество в сфере советского новояза, ввести 
аббревиатуру «ЗВП» для обозначения «зако-
на взаимопроникновения противоположнос-
тей» и аббревиатуру «ЗБП» для обозначения 
«закона борьбы противоположностей». (Пос-
ледние две аббревиатуры вряд ли могут быть 
названы красивыми и могущими прижиться: 
они скорее безобразны и нежизнеспособны, 
но нас эта эстетическая сторона вопроса в 
данной статье не интересует; мы будем ее 
игнорировать, используя «ЗВП» и «ЗБП» в 
чисто теоретических целях.) Если все выше-
упомянутые аббревиатуры принять, то диа-
лектический закон единства и борьбы про-
тивоположностей естественно обозначить аб-
бревиатурой «ЗЕП и ЗБП» (или «ЗЕП-и-ЗБП»), 
могущей претендовать на звание чемпиона 
по лингвистическому гротеску. С логичес-
кой точки зрения «ЗЕП-и-ЗБП» представляет 
собой конъюнкцию философских законов 
«ЗЕП» и «ЗБП». По правилу удаления конъ-
юнкции, из «ЗЕП-и-ЗБП» логически следует 
каждый из конъюнктов. Если каждый из них 

логически непротиворечив и является зако-
ном двузначной алгебры философии, то и 
«ЗЕП-и-ЗБП» логически непротиворечив и 
является законом двузначной алгебры фи-
лософии. Консеквент непосредственно пред-
шествующего условного суждения есть как 
раз то, что требуется доказать в настоящем 
параграфе статьи. 

Разделим задачу на части и будем ре-
шать ее по частям. Начнем с ЗЕП. В работах 
наиболее смелых и принципиальных фило-
софов-диалектиков, именующих себя анти-
метафизиками, нередко закон единства про-
тивоположностей (ЗЕП) истолковывается как 
закон тождества противоположностей. В этом 
случае вместо «ЗЕП» может использоваться 
аббревиатура «ЗТП» (для обозначения закона 
тождества противоположностей). Некоторые 
думают, что словосочетания «ЗЕП» и «ЗТП» 
имеют качественно различные значения. На-
пример, Н.О. Лосский интерпретировал за-
мену слова «тождество» на слово «единство» 
как некий «умиротворяющий» (ослабляющий 
напряженность борьбы) тренд в совет ском 
диамате, имеющий принципиальное смысло-
вое значение [8, c. 413, 446]. На мой взгляд, 
мнение Лосского ошибочно. Замеченная им 
тенденция в марксистской литературе к за-
мене слова «тождество» на слово «единство» 
есть тренд («зигзаг»), имеющий не смысло-
вое, а дипломатиче ское, лингво-психологи-
ческое, дидактическое, стилистическое значе-
ние. Оснований для чередования синонимов 
может быть много, в частности, отмеченный 
тренд («маневр») может представлять собой 
маскировку (т.е. средство сокрытия) борьбы 
противоположностей. Но камуфляж есть 
форма ведения войны (борьбы). Поэтому 
обсуждаемый временный тренд (а отнюдь не 
постоянное универсальное правило) не изме-
няет существо вопроса, не касается сути дела 
(борьбы), затрагивая лишь второстепенные 
исторически изменяющиеся детали (формы 
ее проявления). Анализ советской литерату-
ры по диамату свидетельствует, что вопреки 
мнению Лосского, замеченная им тенденция 
так и не стала постоянным универсальным 
правилом. Не только в сочинениях классиков 
марксистско-ленинской диалектики исполь-
зовались оба словосочетания, «ЗЕП» и «ЗТП», 
но и в советской литературе по диамату 
(вплоть до Перестройки) активно использо-
вались как синонимы оба эти термина. То, что 
термин «ЗТП» не был забракован, отброшен и 
забыт, а продолжал активно использоваться 
вплоть до самого конца СССР, видно на при-
мере изданного в Свердловске в 1987 году 
сборника «Тождество противоположностей 
как методологическая проблема» [5].
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Для обоснования данной критической 
оценки вышеупомянутого мнения Лосского 
рассмотрим ЗЕП и ЗТП по отдельности, дадим 
им точные формулировки на уровне искусст-
венного языка исследуемой математической 
модели, а затем сравним эти их формули-
ровки друг с другом, оставаясь на уровне 
модели. Ранее такого никто не делал, поэто-
му результат исследования очень интересен. 
Для реализации замысла необходимы точно 
определенные в [7, с. 134] таблицей 3 бинар-
ные операции двузначной алгебры филосо-
фии К2ab (единство а и b) и Т2ab (тождество 
а и b). Кроме них для реализации замысла 
необходима точно определенная в [7, с. 132] 
таблицей 2 унарная операция Zа – «проти-
воположность для (чего, кого) а». Используя 
точные табличные определения обсуждаемых 
ценностных функций, нетрудно убедиться в 
истинности следующих формально-аксио-
логических уравнений. (Отношение фор-
мально-этического тождества «=+=» точно 
определено дефиницией DF-1 [7, с. 131], а 
формально-аксиологическое противоре-
чие – дефиницией DF-3 [7, с. 131].)

1) К2aZа=+=п: единство противополож-
ностей есть формально-аксиологическое 
противоречие.

2) Т2aZа=+=п: тождество противопо-
ложностей есть формально-аксиологиче ское 
противоречие.

3) К2aZа=+=Т2aZа: следовательно, 
ЗЕП=+=ЗТП (из уравнений 1 и 2 по опреде-
лению отношения «=+=»).

4) С2аZаС2Zаа=+=п: взаимопроникнове-
ние противоположностей есть формально-
аксиологическое противоречие.

5) Т2аZа=+=К2С2аZаС2Zаа: следователь-
но, ЗТП=+=ЗВП (из приведенных выше урав-
нений по определению отношения «=+=»).

Эти уравнения алгебры философии дают 
основание для критического отношения к 
мнению Лосского по поводу вышеупомяну-
той (на первый взгляд, умиротворяющей) 
тенденции к замене слова «тожде ство» на 
слово «единство» [8, c. 413, 446]. «Ослаб-
ляющий» (напряженность борьбы) характер 
такой замены – обманчивое (поверхностное) 
впечатление. 

Однако не только историкам философии, 
но и ее абстрактным теоретикам важно по-
нять, почему возникла отмеченная Лосским 
«расслабляющая» тенденция? От чего стре-
мились уйти (и к чему прийти), что хотели 
скрыть, замаскировать те, кто воплощал эту 
тенденцию в жизнь? Согласно Лосскому, они 
стремились уйти от явного абсурда, от фор-
мально-логической противоречивости диа-
мата. То, что тождество противоположностей 

есть противоречие, признавалось очевид-
ным. То, что противоречие есть абсурд, так-
же признавалось очевидным. Единственным 
выходом из этой ситуации казалась замена 
явно абсурдного тезиса о тождестве проти-
воположностей на якобы вполне разумный 
(более нейтральный) тезис об их единстве 
при условии, что единство противополож-
ностей не эквивалентно их тождеству [8, c. 
413, 446]. Но приведенное выше уравнение 
3 свидетельствует о том, что упомянутое ус-
ловие неэквивалентности не выполняется, так 
как К2aZа=+=Т2aZа. Что же делать? Как спас-
ти ЗЕП (и диамат вообще), гарантированно 
уйдя от его формально-логической противо-
речивости, означающей его бессмысленность 
и мистику (в рамках классической логики)? 
Для вполне обоснованного ответа на этот 
вопрос целесообразно предпринять специ-
альное исследование на уровне двузначной 
алгебра ической системы философии как 
формальной аксиологии, что мы и собира-
емся сделать ниже в данной статье. Но начать 
целесообразно с обращения к источникам 
марксистско-ленинского диамата: свежее 
впечатление от цитат усилит воспоминания 
у тех, кто когда-то изучал диамат, и породит 
«комплекс ощущений» предмета «оцифров-
ки» у тех, кто не изучал его никогда. 

В.И. Ленин в «Конспекте книги Гегеля 
«Наука логики», отдавая должное гениаль-
ности диалектического мышления Г.В.Ф. Ге-
геля, но подчеркивая свою верность матери-
алистической философии марксизма, писал 
о законе единства и борьбы противополож-
ностей следующее: «Д и а л е к т и к а  есть 
учение о том, как могут быть и как бывают 
(как становятся) т о ж д е с т в е н н ы м и 
п р о т и в о п о л о ж н о с т и , – при каких 
условиях они бывают тождественны, пре-
вращаясь друг в друга…» [6, с. 98]. В работе 
«К вопросу о диалектике» В.И. Ленин писал: 
«Единство (совпадение, тождество, равно-
действие) противоположностей условно, 
временно, преходяще, релятивно. Борьба 
взаимоисключающих противоположностей 
абсолютна (курсив мой. – В.Л.), как абсо-
лютно развитие, движение» [6, с. 317]. 

А вот что писал в августе 1937 года о за-
коне единства и борьбы противоположнос-
тей Мао Цзедун (в разделе «Всеобщность 
противоречия» своей философской рабо-
ты «Относительно противоречия»), демон-
стрируя свою приверженность идеям марк-
сизма-ленинизма: «Вопрос о всеобщем или 
абсолютном (курсив мой. – В.Л.) характере 
противоречия имеет две стороны: во-первых, 
противоречия существуют в процессах раз-
вития всех вещей и явлений, во-вторых, в 
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процессе развития каждой вещи и каждого 
явления движение противоречий существу-
ет от начала до конца» [9, с. 417]. В другом 
месте той же работы Мао писал: «Противоре-
чие является всеобщим, абсолютным (курсив 
мой. – В.Л.), существует во всех процессах 
развития вещей и явлений и пронизыва-
ет все процессы от начала до конца» [9, с. 
421]. В разделе «Тождество и борьба проти-
воположностей» той же работы Мао писал: 
«… все процессы имеют начало и конец, все 
они превращаются в свои противоположнос-
ти. Постоянство всех процессов относитель-
но (курсив мой. – В.Л.), тогда как изменчи-
вость, выражающаяся в превращении одного 
процесса в другой, абсолютна (курсив мой. 
– В.Л.).

Любому явлению в его движении свойс-
твенны два состояния – состояние относитель-
ного покоя и состояние абсолютного измене-
ния (курсив мой. – В.Л.). Эти два состояния 
вызываются взаимной борьбой двух проти-
воположных начал, содержащихся в самом 
явлении. … Вот почему единство противопо-
ложностей условно, временно, относительно, 
а борьба взаимоисключающих противополож-
ностей абсолютна (курсив мой. – В.Л.).

Выше мы говорили, что между противопо-
ложностями существует тождество, и поэтому 
они могут сосуществовать в едином и превра-
щаться одна в другую; все дело в условиях, 
то есть в определенных условиях противопо-
ложности могут прийти к единству и превра-
щаться одна в другую; без этих определенных 
условий невозможно образование противопо-
ложностей, невозможно их сосуществование 
и невозможно превращение одной в другую. 
Единство противоположностей образуется 
лишь в определенных условиях, и поэтому 
единство является условным, относительным 
(курсив мой. – В.Л.). Вместе с тем мы говорим, 
что борьба противоположно стей пронизыва-
ет весь процесс от начала до конца и ведет 
к превращению одного процесса в другой; 
борьба противоположностей существует вез-
де без исключения, и поэтому она безусловна, 
абсолютна (курсив мой. – В.Л.). 

Соединение условного и относительного 
единства с безусловной и абсолютной борь-
бой (курсив мой. – В.Л.) образует противо-
речивое движение всех явлений» [9, с. 459–
460].

Приведенные цитаты вполне репрезен-
тативны. Излюбленное занятие некоторых 
зарубежных историков философии – вы-
страивание Маркса, Энгельса, Ленина, Ста-
лина, Мао Цзедуна и других марксистов-ле-
ницев-сталинцев «по росту» (их «Ай Кью» и 
уровня философского образования) меня в 

данной работе не интересует в принципе: от 
всех такого рода деталей мы абстрагируем-
ся, сосредоточивая внимание на соб ственно 
философской (абстрактно-теоретической) 
стороне дела. Что наиболее важно в при-
веденных выше цитатах из работ Ленина 
и Мао с точки зрения сформулированной 
выше специфической задачи настоящей 
статьи?

На мой взгляд, с точки зрения определен-
ной выше специфической задачи наиболее 
важно отметить (особо выделить, подчерк-
нуть) в рассматриваемых цитатах следующие 
два момента.

(А) Отнюдь не случайно употребление 
слов «относительность», «условность», «вре-
менность» в связи с диалектической катего-
рией «единство (тождество)».

(Б) Отнюдь не случайно употребле-
ние слов «абсолютность», «безусловность», 
«постоянство», «универсальность» в связи с 
диалектической категорией «борьба (взаи-
моисключение)». 

В этом лишь на первый взгляд алогич-
ном, сумбурном, хаотическом марксистско-
ленинском словоупотреблении есть некая 
очень важная для нас скрытая ценностно-
функциональная закономерность, которая 
не осознана до сих пор, но которую нужно 
выявить, выделить и точно сформулировать 
в чистом виде. Для адекватного выражения 
такой выделенной в чистом виде ценност-
но-функциональной закономерности марк-
систско-ленинского словоупотребления не-
обходим подходящий искусственный язык. 
В настоящей работе в качестве такого язы-
ка используется язык двузначной алгебры 
формальной аксиологии, представленный в 
статье [7]. Но в указанной статье этот язык 
не содержит средств (для) точного выраже-
ния ценностно-функциональных значений 
следующих слов: «относительность (чего)»; 
«условность (чего)»; «временность (чего)»; 
«абсолютность (чего)»; «безусловность»; 
«постоянство»; «универсальность» и т.п. Зна-
чит, в настоящей работе надо ликвидировать 
пробел, введя в искусственный язык модели 
дополнительные знаки и точно определив их 
ценностно-функциональные значения. К это-
му мы сейчас и перейдем.

Глоссарий для следующей ниже табли-
цы 1. Уа – «всеобщность (универсальность), 
всеобщий характер (чего, кого) а». Ца – «спе-
цифичность, особенность (не-универсаль-
ность), частный характер (чего, кого) а». Аа – 
«абсолютность (чего, кого), абсолютное (что, 
кто) а». Rа – «относительность (чего, кого), 
относительное (что, кто) а». Iа – «неопреде-
ленность, неограниченность (чего, кого), не-
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определенное, неограниченное (что, кто) а». 
Dа – «определенность, ограниченность (чего, 
кого), определенное, ограниченное (что, кто) 
а». Lа – «локальность (чего, кого), локальное 
(что, кто) а». Jа – «бесконечность, непрехо-
дящий характер (чего, кого), вневременное, 
бесконечное, непреходящее (что, кто) а». Эа 
– «временность, конечность, преходящий 
характер (чего, кого), временное, конечное, 
преходящее (что, кто) а». Vа – «условность 
(чего, кого), условное (что, кто) а». Юа – «без-
условность (чего, кого), безусловное (что, 
кто) а». Еа – «непрерывность, беспрестан-
ность, постоянство (чего, кого), непрерывное, 
постоянное (что, кто) а». Qа – «прерывность, 
непостоянство (чего, кого), дискретное, не-
постоянное (что, кто) а». Перечисленные фун-
кции определяются ниже таблицей 1. 

Теперь, используя данные выше опреде-
ления, уже можно точно сформулировать ЗЕП 
и ЗТП, не впадая при этом в формально-логи-
ческие противоречия. «Вычисляя» соответству-
ющие ценностные таблицы, нетрудно получить 
«на кончике пера» следующие уравнения. 

6) ЭК2aZа=+=х=+=ЗЕП: временность, 
конечность (преходящий характер) един-
ства противоположностей (а и Zа) есть закон 
двузначной алгебры философии, называе-
мый «законом единства противоположнос-
тей» (сокращенно – ЗЕП). Этот закон алгеб-
ры философии – дискретная математическая 
модель соответствующей диалектической 
мысли Ленина [6, с. 317]. 

7) ЭТ2aZа=+=х=+=ЗТП: временность, 
конечность (преходящий характер) тождес-
тва противоположностей (а и Zа) есть закон 
двузначной алгебры философии, именуемый 
«законом тождества противоположностей» 
(сокращенно – ЗТП). Этот алгебраический 
закон – модель соответ ствующей сентенции 
Ленина [6, с. 317]. 

8) LТ2aZа=+=х=+=ЗТП: локальность 
тождества противоположностей (а и Zа) есть 
закон двузначной алгебры философии, име-
нуемый «законом тождества противополож-
ностей» (сокращенно – ЗТП).

9) LК2aZа=+=х=+=ЗЕП: локальность 
единства противоположностей (а и Zа) есть 
закон двузначной алгебры философии, име-
нуемый «законом единства противополож-
ностей» (сокращенно – ЗЕП). 

10) VК2aZа=+=х=+=ЗЕП: условность 
единства противоположностей (а и Zа) есть 
закон двузначной алгебры философии, име-
нуемый «законом единства противополож-
ностей» (сокращенно – ЗЕП). Это – модель 
ленинской формулировки обсуждаемого за-
кона диалектики [6, с. 317]. 

11) VТ2aZа=+=х=+=ЗТП: условность тож-
дества противоположностей (а и Zа) есть 
закон двузначной алгебры философии, име-
нуемый «законом тождества противополож-
ностей» (сокращенно – ЗТП). Это – модель 
ленинской формулировки диалектического 
закона [6, с. 317]. 

12) RК2aZа=+=х=+=ЗЕП: релятивность 
(относительность) единства противополож-
ностей (а и Zа) есть закон двузначной ал-
гебры философии, именуемый «законом 

единства противоположностей» (сокращен-
но – ЗЕП). Данный алгебраический закон – 
модель соответствующего утверждения Ле-
нина [6, с. 317]. 

13) RТ2aZа=+=х=+=ЗТП: релятивность 
(относительность) тождества противопо-
ложностей (а и Zа) есть закон двузначной 
алгебры философии, именуемый «законом 
тождества противоположностей» (сокращен-
но – ЗТП). Этот закон алгебры философии – 
математическая модель соответ ствующей 
сентенции Ленина [6, с. 317].

Итак, согласно вышесказанному, 
ЗЕП=+=ЗТП: закон единства противопо-
ложностей и закон тождества противо-
положностей формально-аксиологически 
эквивалентны. Теперь от моделирования 
диалектического закона единства (тождест-
ва) противоположностей перейдем к моде-
лированию диалектического закона борьбы 
(=противоречия) между противоположнос-
тями. Для этого потребуется ввести в язык 
модели новые символы: Пусть W2ab будет 
обозначать «борьбу (войну) между а и b». 
П2ab – «противоречие (антагонистическое) 
между а и b». Ж2ab – «взаимоисключение 
(исключающий выбор наилучшего) между а 
и b». А2ab – неисключающий моральный вы-
бор наилучшего, могущего быть составлен-
ным из а и b». Ценностно-функциональный 
смысл этих бинарных операций точно опре-
деляется ниже таблицей 2. Для удоб ства в 
качестве напоминания (повторения) в пра-

Таблица 1.
Унарные операции 

а Уа Ца Аа Rа Iа Dа Lа Jа Эа Vа Юа Еа Qа

х х п х п х п п х п п х х п

п п х п х п х х п х х п п х



ДИСКУССИИ И ПОЛЕМИКА

129СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 5 (49) 2014

вом конце таблицы 2 помещены столбцы, 
определяющие операции К2ab, Т2ab, C2ab [7, 
c. 134]. 

Используя данные выше определения, 
нетрудно получить следующие уравнения, 
моделирующие чрезвычайную важность 

введения Лениным и Мао качественно но-
вых элементов (внешних унарных операций) 
в точную формулировку исследуемого закона 
диалектики. 

14) АW2aZа=+=АП2aZа=+=х=+=ЗБ: аб-
солютность борьбы (=противоречия) между 
противоположностями (а и Zа) есть закон 
двузначной алгебры философии, именуе-
мый «законом борьбы противоположностей» 
(сокращенно – ЗБП). Этот закон двузначной 
алгебры формальной аксиологии является 
дискретной математической моделью соот-
ветствующих диалектических утверждений 
Ленина [6, с. 317] и Мао Цзе-дуна [9, с. 457–
460, 462, 464]. 

15) УW2aZа=+=УП2aZа=+=х=+=ЗБП 
: универсальность (всеобщность) борьбы 
(=противоречия) между противоположнос-
тями (а и Zа) есть закон двузначной алгебры 
философии, именуемый «законом борьбы 
противоположностей» (сокращенно – ЗБП). 
Он – модель соответствующих диалектиче-
ских утверждений Мао Цзедуна [9, с. 417, 
421, 459–460].

16) ЮW2aZа=+=ЮП2aZа=+=х=+=ЗБП  : 
безусловность борьбы (=противоречия) 
между противоположностями (а и Zа) есть 
закон двузначной алгебры философии, име-
нуемый «законом борьбы противополож-
ностей». Он – дискретная математическая 
модель одноименного закона диалектики. 
О безусловности борьбы противоположнос-
тей писал Мао Цзедун в работе «Относитель-
но противоречия» [9, с. 460].

Итак, согласно приведенным выше урав-
нениям, ЗТП и ЗЕП суть законы двузначной 
алгебры формальной аксиологии. Более 
того, согласно вышеприведенным уравнени-
ям (14–16), ЗБП тоже есть закон двузначной 
алгебры формальной аксиологии. Но в таком 
случае конъюнкция ЗЕП-и-ЗБП (а также ко-
нъюнкция ЗТП-и-ЗБП) тоже есть закон этой 

Таблица 2
Бинарные операции

а b W2ab П2ab Ж2ab А2ab К2ab Т2ab C2ab

х х п п п х х х х

х п х х х х п п п

п х х х х х п п x

п п п п п п п х х

алгебры. На искусственном языке двузнач-
ной алгебры формальной аксиологии объ-
единенный закон ЗТП-и-ЗБП формулируется 
в виде следующего уравнения. 

17) К2VТ2aZаЮW2aZа=+=К2RТ2aZаAW2a
Zа=+=х: условность, относительность тож-

дества между противоположностями и безус-
ловность, абсолютность борьбы между ними 
есть ЕДИНЫЙ ЗАКОН [9, с. 460]. 

Л.Р. Грэхэм – знаток истории советской 
научной и философской мысли, неоднократ-
но высказывал следующее критическое заме-
чание в адрес теории диалектико-материа-
листической философии. В науке (science) 
понятие «закон (науки)» достаточно ясно и 
точно определено. В отличие от нее в фи-
лософии понятие «закон (философии)», в 
частности, понятие «закон диамата» (и в 
особенности «закон диалектики») не имеет 
ясного и точного определения. По мнению 
Грэхэма, Энгельс и другие диаматчики обос-
нованно настаивали на том, что закон диа-
лектики качественно отличен от закона науки, 
но, к сожалению, не давали явного, ясного 
и точного определения понятия «закон фи-
лософии (диалектики)» [3]. Предлагавшиеся 
«дефиниции» были или неявными, или неяс-
ными, или неточными [3]. Они не могли слу-
жить объективным критерием: с их помощью 
нельзя было в каждом данном конкретном 
случае в конечное число шагов однозначно 
решить, является ли законом диалектики 
(или не является) некий претендент на ста-
тус такого закона [3]. Данное принципиаль-
ное критическое замечание Грэхэма является 
чрезвычайно важным: оно имеет стратегичес-
кое значение для успешного решения про-
блемы выживания и будущего прогрессив-
ного развития теории диамата. Поэтому то, 
что рассмотренная в настоящей работе дис-
кретная математическая модель (дву значная 
алгебра философии как формальной аксио-
логии) дает явное и точное определение по-
нятия «закон философии (=формально-ак-
сиологический закон)» в самом общем виде 
[7, с. 131], делает ее (эту модель) эвристи-
чески и дидактически ценной. В настоящей 
статье все приведенные выше установления 
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законов (диалектики) являются не уверени-
ями непререкаемого авторитета (например, 
Маркса, Ленина, Сталина, ЦК КПСС, и т.п.), 
а результатами самостоятельного «вычисле-
ния» соответствующих ценностных таблиц на 
основании аккуратного использования ранее 
данных точных определений. Такая «полезная 
мутация» диамата выводит его из-под удара 
той, во многом справедливой, критики (в его 
адрес), которая представлена в работах [1–4; 
8; 10]. Эта «мутация» диамата дает ему шанс 
выжить, успешно приспособившись к новым 
реалиям, и продолжить свое участие в эво-
люции философского знания. 
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Annotation 
The article examines discrete mathematical 
simulation of formal-axiological aspect 
which was firstly introduced by Lenin and 
Mao Zedong as an important innovation 
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Позиция автора данной статьи заслу-
живает глубокого уважения в силу того, 
что он пытается защитить и развить диа-
лектический материализм как философское 
учение, доказавшее свою теоретическую и 
практическую значимость во всех сферах 
человеческой деятельности. В преамбу-
ле статьи автор приводит меткую фразу 
А.А. Зиновьева, в которой обозначена 
актуальная проблема, требующая своего 
решения. Она основана на противоречии 
между огромной исторической значимостью 
диалектического материализма и его «дис-
кредитацией ныне во всем мире». Второй 
аспект данной проблемы А.А. Зиновьевым 
обозначен, по-видимому, слишком катего-
рично, так как не везде и не все ученые и 
практики отказались в настоящее время от 
данного философского учения. Можно при-
вести научные труды ряда исследователей, 
которые продолжают не только опираться в 
своих изысканиях на принципы диамата, но 
и углублять его основные фундаменталь-
ные положения [1–7].

Не анализируя причины, по которым 
диалектический материализм «дискредити-
рован и оплеван», автор статьи сразу вы-
двигает идею, согласно которой эволюция 
данного учения может продолжиться, если 
в его рамках возникнет «мутация», кото-
рая приспособит его «к качественно новой 
ситуации глобального информационного 
общества». Сформулированная стратегия 
не бесспорна. Что касается необходимости 
эволюционного развития данного учения, 
то она не вызывает никаких сомнений, так 
как эта идея заложена в фундаменте самого 
диалектического материализма, на котором 
он построен и которую он постоянно отста-
ивает и развивает. Однако вряд ли можно 
согласиться с тезисом о средстве, которое 
обеспечит продолжение эволюции данно-
го учения. Таким спасительным средством, 
по мнению автора, может быть «мутация». 
Хотя термин «мутация», заимствованный 
из биологической науки, в контексте ста-
тьи применяется в широком смысле сло-
ва, вместе с тем он не проясняет сущности 
предлагаемой стратегии развития диалек-
тического материализма. Если вспомнить 
свойства биологических мутаций, то они по 
каждому гену крайне редки, большинство 
из них рецессивные (не проявляются сразу 
фенотипически) и, более того, летальны. 
Качественный скачок в развитии биологи-
ческих систем обеспечивали не отдельные 
мутации, а комплекс крупных мутаций, 
«преимущество» которых к конкретным 
условиям среды обитания «подтвердил» 
естественный отбор.
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Второй тезис автора, согласного кото-
рому диамат должен приспособиться «к 
качественно новой ситуации глобального 
информационного общества», также тре-
бует обоснования, которое автор не дает. 
В данном тезисе заключена важнейшая 
философская проблема о взаимодействии 
(взаимовлиянии) философии и современ-
ной культуры. От выявления рациональных 
принципов, которые позволят выработать 
научную стратегию для решения этой про-
блемы, будет зависеть вектор их даль-
нейшего взаимного движения – либо по 
пути гармоничного развития и прогресса, 
либо – взаимного регресса.

Актуальность и значимость решения 
данной проблемы осознана на самом вы-
соком уровне ведущими отечественными 
философами. Основные идеи, высказанные 
грандами философии по данной пробле-
ме, отражены в ряде публикаций. Наиболее 
подробно и основательно данная пробле-
ма обсуждалась ведущими отечественными 
философами за круглым столом под назва-
нием «Философия в современной культуре: 
новые перспективы» [6]. Главную проблему 
для обсуждения озвучил ведущий круглого 
стола – В.А. Лекторский: «…нуждается ли 
современная культура в философии и что 
может нам дать сегодня философия» [там 
же, с. 3].

Основанием для актуализации данной 
проблемы служат негативные тенденции, 
имеющие место в нашем обществе как на 
уровне общественного сознания, так и фи-
лософском уровне. На уровне обществен-
ного сознания предпринимаются попытки 
то отменить преподавание философии сту-
дентам и аспирантам, то заменить филосо-
фию теологией или науковедением, и т.п. 
Во всех этих попытках имплицитно лежит 
идея о том, что современная культура не 
нуждается больше в философии. Нападки 
на философию осуществляются и некото-
рыми философами, которые разделяют 
«принципы» постмодернизма как «совре-
менного философского учения».

По мнению В.А. Лекторского, в настоя-
щее время, философия не только сохраняет 
свое место в культуре, но и ее значимость 
именно в качестве философии возрастает. 
Это обусловлено тем, что она выполняет 
две важнейшие функции. С одной сторо-
ны, любая значимая философская концеп-
ция осуществляет критику существующего 
положения дел в познании, в моральной 
жизни, в политическом и социальном уст-
ройстве, и т.д. С другой стороны / форму-
лирует идеалы построения определенного 
знания, моральной жизни, политического 

устройства. На основе этих идеалов фор-
мулировались и нормы деятельности, на-
правленные на их достижение. История фи-
лософии свидетельствует, что ее «идеалы 
оказывали реальное влияние на практику 
познания и социальной деятельности: если 
они и не были реализованы или не были 
реализованы в полной мере, они в любом 
случае по-новому нормировали деятель-
ность и давали новые способы ее оценки» 
[6, с. 4].

Потребность в философском осмысле-
нии разных форм культурной деятельности 
в настоящее время не только не исчезла, а 
стала более острой, чем раньше. Филосо-
фия не утратила систематический характер. 
Система философских категорий является 
одним из высших проявлений мышления, 
позволяющим интегрировать различные 
формы культуры ([там же] курсив наш). 
Развивая это принципиальное положение, 
В.С. Степин подчеркивает, что в основе 
культуры лежит система мировоззренчес-
ких универсалий, или категорий, культуры, 
которые выступают ее систематизирующим 
фактором. Мировоззренческие универ-
салии определяют не только осмысление 
человеком мира, его рациональное пости-
жение, но и переживание человеком мира, 
эмоциональные оценки различных аспек-
тов, состояний и ситуаций человеческой 
жизни. Смыслы универсалий в этом аспекте 
предстают как базисные ценности культуры. 
В культуре и социальной жизни универ-
салии выполняют три основные функции: 
«обеспечивают селекцию, отбор и включе-
ние в поток культурной трансляции посто-
янно развивающегося социального опыта…; 
усваиваются людьми в процессе обучения 
и воспитания и становятся категориальной 
структурой их сознания; …. они же в сво-
ем сцеплении и взаимодей ствии задают 
некоторый целостный образ человеческо-
го жизненного мира, который называется 
мировоззрением» [6, с. 8].

Модификации механизмов культу-
рообразования, констатирует В.Н. Порус, 
способствовали три важнейших изменения, 
которые произошли в нашем культурном 
мире: это дискредитация истории, дискре-
дитация ценностей и дискредитация поли-
тики [там же, с. 39–40]. Культура – это че-
ловеческий способ преемственности куль-
турных универсалий прошлого, настоящего 
и будущего. Поэтому дискредитация этой 
исторической преемственности, движение 
философии в сторону от ценностных уни-
версалий «приводит к обессмысливанию 
культурных универсалий, формулирова-
нием которых заняты «старомодные» фи-
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лософы» [там же, с. 41]. Таким образом, 
дискредитация истории детерминировала и 
дискредитацию ценностей (их обесценива-
ние) рассматриваемые современной «куль-
турой» как условные знаки, с помощью ко-
торых люди обмениваются в определенных 
коммуникациях, чтобы сделать эти комму-
никации более удобными и даже возмож-
ными. Такие знаки Батаем и Бодрийаром 
названы «симулякрами». Время показало, 
что «жить в мире «симулякров» удобнее и 
практичнее, чем в мире ценностей. Симу-
лякры не претендуют на универсальность 
или неизменность, главное, чтобы – здесь 
и теперь – они выполняли свою функцию и 
выполняли ее успешно… Если культуру по-
нимать в классическом духе как горизонт 
универсальных ценностей, служащих ори-
ентирами человеческих дум и дел … то наше 
время уже обходится без культуры – это 
время симулякров, время культуры как си-
мулякра» [6, с. 40].

Приведенные выше мнения ведущих 
отечественных философов убедительно 
свидетельствуют, что открещивание от 
философии диалектического материализ-
ма и подмена его (при активном участии 
западных философов) постмодернистски-
ми идеями привела к деградации культуры. 
В этой связи тезис автора статьи о необхо-
димости адаптации диамата к современной 
«культуре» вряд ли можно считать научно 
обоснованным и рациональным. Если такая 
«адаптация» и произойдет, то диалектичес-
кий материализм, как философское учение, 
канет в лету.

Рассмотренные выше идеи, реализация 
которых на практике, по мнению автора ста-
тьи, будет способствовать адаптации диа-
мата к современным условиям глобального 
информационного общества, являются со-
путствующими. Главным же средством до-
стижения обозначенной цели автор избрал 
математическую логику, которая является 
ядром современной формальной логики.

Само выдвижение подобной идеи яв-
ляется некорректным в силу того, что диа-
лектический материализм не относится к 
разряду формальных систем, формулиру-
емых (изучаемых) отдельными науками. 
Его ранг значительно выше, так как он 
относится к философским системам, и бо-
лее того, сопрягает в себе два философс-
ких учения – диалектику и материализм. 
В своей статье автор пытается «приспосо-
бить к качественно новой ситуации гло-
бального информационного общества» не 
весь диамат, а лишь его учение о ценностях 
средствами «оцифровки», которые можно 
рассматривать как важнейшее средство 

математической (формальной) логики. 
Однако ценностные функции диалектичес-
кого материализма также можно выявить 
лишь на основе диалектической логики, а 
не формальной. Сущность и значимость 
учения о ценностях (аксиологии) можно 
понять только во взаимосвязи с другими 
учениями диамата: учении о бытии, учении 
о познании, учении о практике.

Современная научно-техническая ре-
волюция вызвала изменения и в структуре 
научного знания, в способах его движения 
к новым результатам. Произошла сущест-
венная корректировка в соотношении меж-
ду различными способами познания: эмпи-
рическим и теоретическим, интуитивным и 
формальным и т.п. На этой основе возникла 
одна из современных тенденций развития 
научного знания, связанная с новым взгля-
дом на ценность и роль наглядного образа 
в науке, вызвавшая расщепление языка на 
два элемента: искусственный формализо-
ванный язык и язык, выражающий резуль-
таты эмпирического наблюдения. В качест-
ве искусственного формализованного языка 
стала выступать математическая символика 
(логика), которая заняла лидирующие по-
зиции в современной формальной логике 
в целом. Математические символы превра-
тились в формы, которые накладывались 
на результаты эмпирического наблюдения, 
придавая знанию не только строгость, не-
противоречивость, но и доказательность. 
Кроме того они позволяют приводить к 
новым результатам, которые другими ме-
тодами получить бывает невозможно.

Факт пополнения формальной логи-
ки новыми логическими исчислениями 
некоторые ученые поспешили объявить, 
что формальная логика в ее новом виде 
и является методологией современного 
научного познания. У некоторых исследо-
вателей создалось представление, что сов-
ременная наука развивается посредством 
и методами формальной логики, которые 
«находят адекватное описание в неопози-
тивистской философии, представляющей 
знание в виде комбинации двух элементов: 
чувственных перцепций и аналитических 
правил оперирования знаками языка, ко-
торые дает формальная логика» [4, с. 50]. 
В действительности это не так. Наука имеет 
дело не только с чувственными перцепци-
ями и формально-логической дедукцией, 
но и с развитием мышления, включающим 
в себя синтетическую деятельность разу-
ма, интеллектуальную интуицию и т.п. Для 
этого необходима логика, которая давала 
бы объяснение движению знания во всей 
его полноте, вырабатывала аппарат для де-
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ятельности мышления. Такой логикой и яв-
ляется материалистическая диалектика, за-
коны и категории которой служат основой 
синтеза знания, направляют мышление на 
поиск решения новых проблем в науке.

Разделение логики на формальную и 
диалектическую обусловлено естественным 
ходом развития познания объективного 
мира, потребовавшего, с одной стороны, 
выработки и непрерывного совершенство-
вания формального аппарата для иссле-
дования мышления, а с другой стороны, 
создания философской теории, метода 
мышления. Формальная логика, унасле-
довав традиции стоиков, пошла по пути, 
по сути, сужения сферы логического до 
средств выражения мысли в языке, потеряв 
при этом статус философского метода. В то 
время как диалектика шла по пути Аристо-
теля – расширения сферы логического до 
законов и форм объективной реальности, 
отражаемых мышлением, познание кото-
рых служит ступенью в движении познания 
к новым результатам. В результате такого 
исторического взаимодействия двух логик, 
формальная логика, как философский ме-
тод познания, изжила себя, ей на смену 
пришла материалистическая диалектика, но 
она сохранила себя в качестве специаль-
ной науки, строго определив и сузив свой 
предмет исследования. Этому движению 
способствовало сближение формальной 
логики с математикой, усвоение метода 
последней.

Ленинская идея о совпадении диалек-
тики, логики и теории познания является 
исходной в определении отношения мар-
ксистской философии к другим наукам, 
философского метода познания к методам, 
вырабатываемым специальными наука-
ми. Он противопоставлял диалектику как 
метод научно-теоретического мышления 
формальной логике, которая также служит 
методом движения мысли к новым резуль-
татам, перехода от неизвестного к извест-
ному, однако в ином смысле по сравнению 
с диалектической логикой, которая отвеча-
ет потребностям развивающейся науки.

Для всестороннего изучения мышления, 
его форм, видов, этапов и т.п. необходимы 
обе логики, которые одновременно воору-
жают исследователя формально-логически-
ми средствами и диалектическим методом. 
«Чтобы изучать какую-либо форму мышле-
ния (например, гипотезу или даже поня-
тие), надо к ней подойти во всеоружии как 
современного философского метода, так и 
формального аппарата» [4, с. 118].

Категории диалектики несут в себе ог-
ромный методологический и творческий 

потенциал в силу того, что они создаются 
на более широкой основе, чем понятия 
конкретных областей знания, и потому 
они допускают большие возможности для 
свободы воображения, оставляя его в гра-
ницах научно-теоретического мышления. 
Философия диалектического материализ-
ма отражает через свои категории всеоб-
щие законы развития природы, общества 
и мышления. Насколько всеобщи и уни-
версальны эти законы, настолько всеобщи 
и универсальны методы познания данной 
философии.

Представители формальной логики  
делают попытки формализовать категории 
диалектики и построить на этой основе 
жесткую систему выводов. Однако такие 
попытки не увенчаются успехом в силу того, 
что категории диалектики невозможно фор-
мализовать, а кроме того, «их сила заклю-
чается как раз в том, что они предоставляют 
определенную свободу для синтетической 
деятельности разума, направляя научное 
познание на достижение принципиально 
новых результатов. Чтобы получить новые 
идеи, категории должны дать возможность 
мышлению свободно варьировать, а не 
только жестко, однозначно связывать его со 
строго определенными результатами» [4].

Таким образом, диалектика и совре-
менная формальная логика – суть две ло-
гики, имеющие значение для всякого науч-
ного познания. Это их отличает от других 
наук, выступающих прикладными логи-
ками, создающих метод изучения своих 
специфических объектов. Эти две логики 
имеют различные предметы, при этом одна 
из них является философией, методом на-
учно-теоретического мышления, а другая в 
современных условиях, по существу, стала 
специальной областью научного знания, по-
терявшей значение философского метода. 
Поэтому не только не нужны, но и вредны 
для развития их обеих как диалектизация 
формальной логики, так и формализация 
диалектики.

Для движения научного знания они 
необходимы в своем единстве именно 
постольку, поскольку они дают разное 
знание. Например, когда мы имеем дело с 
любой мыслью, какой бы сложной и диа-
лектически противоречивой она ни была, 
ее нужно выражать на таком точном язы-
ке, какой требуется современной науке, 
и в частности формальной логике. Пара-
докс, основывающийся на наличии толь-
ко формально-логического противоречия, 
надо снимать, разрешать имеющимися 
логическими средствами, а не выдавать 
за высшее диалектическое противоречие. 
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Чтобы обнажить собственно противоречие 
в мышлении, которое выражает сложность 
и уровень постижения самого объекта, про-
тиворечия движения к новому теоретичес-
кому построению, надо освободить научное 
знание от несвойственной ему логической 
формы, не удовлетворяющей нормам сов-
ременной формальной логики.

«Развитие диалектической логики оз-
начает дальнейшую разработку категорий 
материалистической диалектики, обога-
щение их содержания, выдвижение новых 
понятий, выступающих в роли категорий 
диалектики, установление связи между 
ними, построение системы, позволяющей 
в наиболее полном виде выражать их со-
держание и двигать научное знание вперед 
[4, с. 50].

Математизация и формализация сов-
ременного научного знания, выступают 
мощным фактором выдвижения фундамен-
тальных идей, дающим начало новым тео-
риям. Вместе с тем они постоянно вступают 
в противоречие с интуитивным подходом и 
полны стремления окончательно покончить 
с ним. Практика же свидетельствует, что 
включение интуитивного момента в качес-
тве основного средства движения мысли 
к новым теоретическим построениям яв-
ляется зачастую определяющим. Данное 
противоречие, имеющее место в современ-
ной науке выдвинуло много философских 
проблем. Которые касаются как совершенс-
твования, с позиций философии, аппарата 
анализа научного знания, так и создания 
новых систем и логических средств.

Чрезмерная математизация и форма-
лизация современного научного знания, 
по-видимому, обусловлена и все возраста-
ющей пропастью между философией и на-
укой. Такое разобщение науки и философии 
обусловлено, как минимум, тремя причина-
ми, которые связаны между собой. Первая 
причина детерминирована все ускоряющи-
мися темпами научно-технической рево-
люции в связи с переходом естественных 
наук на молекулярный и субмолекулярный 
уровень исследования. Это привело к тому, 
что современная философия по темпам раз-
вития отстает от науки. Она не интегрирует 
своевременные научные знания в должной 
мере, и поэтому не формулирует новые 
философские категории, которые бы опре-
деляли дальнейшую стратегию развития на-
уки. Подтверждением этому является выска-
зывание П.В. Копнина: «сейчас ясно одно, 
что сама философия уже не может служить 
поставщиком готовых естественнонаучных 
идей. Последние рождаются в тяжелых му-
ках самими науками» [4, с. 82].

Целью философского анализа выступа-
ет не язык, а объективный мир, постигае-
мый в понятиях и выраженный определен-
ным языком науки. Философия призвана 
создать научную понятийную систему, ос-
мысливающую объективную реальность и 
процесс ее познания, которая могла бы слу-
жить мето дом научного мышления, движе-
ния знания к новым результатам [там же, 
с. 81].

Вторая причина связана с первой и 
обусловлена тем, что, с одной стороны, 
«стало все меньше ученых с философской 
жилкой», а с другой – «меньше филосо-
фов, занимающихся экспериментом». Ина-
че говоря, наука и философия испытывают 
острый дефицит в специалистах, которые 
в одном лице сопрягают философские и 
естественнонаучные знания и эффективно 
применяют их своей практической деятель-
ности.

Третья причина связана с обществен-
но-экономическим кризисом нашего госу-
дарства, который, в свою очередь, во мно-
гом детерминировал кризис философии 
диалектического материализма, которая в 
предыдущие годы определяла стратегию 
развития науки. На первом этапе этого кри-
зиса была предпринята попытка дискреди-
тировать это философское направление и 
заменить его различными спекулятивными 
западными учениями. Однако со време-
нем в обществе произошло «отрезвление» 
и признание в диалектическом материа-
лизме рациональных идей. Вместе с тем, 
и в настоящее время, продолжается «ре-
визия» данного учения и его «совершенс-
твование» не философскими средствами. 
Одним из таких «усовершенствований» яв-
ляется подмена принципов диалектической 
логики принципами формальной логики, в 
которой в настоящее время тон задает ма-
тематическая логика.

Попытки формальной логики приоб-
рести статус философского метода, наряду 
с диалектической логикой, обусловлены, 
по-видимому, тем, что философия не ус-
певает за развитием науки, темпы которой 
постоянно возрастают. Науку же не устра-
ивает в полной мере существующий ка-
тегориальный аппарат философии, и она 
берет на себя не свойственные ей функции 
по выдвижению новых категорий, которые 
бы выступали в качестве новых логических 
форм человеческого мышления. Примером 
тому являются работы Д. Дьюи, в которых 
он выдвигал требование, чтобы логика 
была не только формальной наукой, но и 
в широком смысле теорией исследования. 
Его идея о статусе логики как эксперимен-
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тальной эпистемологии не нашла даль-
нейшего развития. Категории этой логики 
не выдержали критериев и самой научной 
эпистемологии, и опыта развития научно-
го познания. Они не смогли ни правильно 
истолковать движение научного мышления, 
ни оказать плодотворного влияния на его 
ход. Современным естественным наукам 
для выдвижения новых теорий, по-видимо-
му, не хватает не столько фактов и средств 
формальной логики, сколько новых фило-
софских категорий, которые бы детерми-
нировали формирование иного стиля тео-
ретического мышления. Для решения этой 
задачи необходимо ускорить разработку 
материалистической диалектики как логики 
современного науч но-теоретического мыш-
ления, позволяющей выявить принципы 
выдвижения эвристических идей, а также 
построения и проверки научных теорий.

1. Борисов, С.В. О «жизни» и «смерти» идей 
(размышления по поводу статьи В.О. Лобовико-
ва «Диалектический материализм в цифровом 
формате») // Социум и власть. 2014. № 3 (47). 
С. 135–139. 

2. Борисов, С.В. Основы философии: учебное 
пособие. М.: Флинта: Наука, 2010. 424 с.: ил.

3. Карев, Н.А. За материалистическую диа-
лектику. Изд. 3. Сер.: Размышляя о марксизме. М.: 
Книжный дом «Либроком», 2012. 408 с.

4. Копнин, П.В. Диалектика, логика, наука. М.: 
Наука, 1973. 464 с.

5. Уёмов А.И. Системные аспекты философс-
кого знания. Одесса: Негоциант, 2000. 160 с.

6. Философия в современной культуре: новые 
перспективы. Материалы «круглого стола» // Воп-
росы философии. М.: Наука, 2004. № 4. С. 3–46.

7. Цофнас, А.Ю. Системный подход и диа-
лектика: Мысли на лестнице, 2007 [Электронный 
ресурс]. URL: uemov.org.ua/publications/32 (дата 
обращения: 12.08.2014).

References 

1. Borisov, S.V. O «zhizni» i «smerti» idey (raz-
myshleniya po povodu stat’i V.O. Lobovikova «Di-
alekticheskiy materializm v tsifrovom formate») [On 
the «life» and «death» of ideas (thoughts about 
articles of V.O. Lobovikov «dialectical materialism in 
digital format»)] // Sotsium i vlast’. 2014. № 3 (47). 
S. 135–139.

2. Borisov, S.V. Osnovy filosofii: uchebnoye po-
sobiye [Core philosophy: a tutorial]. M.: Flinta: Nauka, 
2010. 424 s.: il.

3. Karev, N.A. Za materialisticheskuyu dialektiku 
[For Materialist dialectics]. Izd. 3. Ser.: Razmyshlyaya o 
marksizme, 2012. Knizhnyy dom «Librokom». 408 s.

4. Kopnin, P.V. Dialektika, logika, nauka. M.: 
Nauka, 1973. 464 s.

5. Uyomov, A.I. Sistemnyye aspekty filosofskogo 
znaniya [System aspects of philosophical knowledge]. 
Odessa: Negotsiant, 2000. 160 s.

6. Filosofiya v sovremennoy kul'ture: novyye per-
spektivy [Philosophy in Modern Culture: New Perspec-
tives]. Materialy «Kruglogo stola» // Voprosy filosofii. 
M.: Nauka, 2004. № 4. S. 3–46.

7. Tsofnas, A.Y. Sistemnyy podkhod i dialektika: 
Mysli na lestnitse [System approach and dialectics: 
Thoughts on the stairs], 2007. URL: uemov.org.ua/
publications/32 (accessed: 12.08.2014).

UDC 101.8

CRITICAL ANALYSIS 
OF V.O. LOBOVIKOV’S 
ARTICLE «DIALECTIC 
MATERIALISM
“IN DIGITAL FORMAT”»

Pokhlebayev Sergey Mikhaylovich,
Chelyabinsk State Pedagogical University,
Dr. Sc. (Pedagogy),
Chelyabinsk, Russia.
E-mail: istina48@mail.ru

Annotation
The article represents the critical analysis
of the article “Dialectic materialism
«in digital format»” of Doctor of 
Philosophy, Professor V.O. Lobovikov 
(Lobovikov V.O. Dialectic materialism
«in digital format» (discrete mathematical 
model of logically consistent
formally-axiological study about material 
contradictions) // Socium and Power.
2014. № 1. P. 127–138).

Key concepts:
dialectical logic,
categories,
values,
culture,
formal logic.



КРИТИКА И РЕЦЕНЗИИ

137СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 5 (49) 2014

УДК 2-1/23

ИНДИЙСКИЙ ТЕИЗМ
В СВЕТЕ ФИЛОСОФСКО-

КОМПАРАТИВНОГО
АНАЛИЗА

Канаева Наталия Алексеевна,
Национальный исследовательский

университет
 «Высшая школа экономики»,

доцент кафедры истории философии, 
кандидат философских наук,

г. Москва, Россия.
E-mail: nkanaeva@hse.ru  

Рецензия на книгу:
Аникеева Е.Н. Проблемы индийского 

теизма: философско-компаративный 
анализ. — М., Изд-во Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета, 
2013. — 256 с.

Книги об индийских религиях в России 
всегда были притягательны, но серьезных, 
академических исследований на эту тему у 
нас не так уж много. И еще меньше книг, в 
которых рассматриваются важные пробле-
мы философии религии, такие как пробле-
ма ее теоретического арсенала, правомер-
ности использования категорий «теизм», 
«теоцентризм», «пантеизм», «панентеизм» 
и т.п. в инокультурных контекстах, приоб-
ретающие особую актуальность в новых 
условиях глобализирующегося мира. Спор 
о теизме ведется в философских и теоло-
гических кругах Запада на протяжении мно-
гих лет. Он развел его участников по двум 
главным позициям, с которых теизм опре-
деляется по-разному: либо как доктрина 
об абстрактном Боге/Божестве, присущая 
большинству религий1, либо как доктри-
на исключительно о личном едином Боге, 
характерная только для авраамических ре-
лигий2. В книге Е.Н. Аникеевой «Проблемы 
индийского теизма: философско-компара-
тивный анализ» этот спор находит продол-
жение и разрешение в процессе обстоятель-
ного философско-компаративного анализа 
сложившейся в Индии доктрины личного 
Бога (Ишвары) — Ишвара-вады — и хрис-
танства. Ишвара стал на субконтиненте не 
только объектом культа различных индийс-
ких религий (как ортодоксальных — ведийс-
кой религии, брахманизма, индуизма, так и 
неортодоксальных – джайнизма и буддиз-
ма): концепция Бога-Создателя нашла ра-
циональные обоснования и теоретическую 
разработку в учениях традиционных систем 
философствования — даршанах. Теологичес-
ким и философским толкованиям Ишвары в 
Индии посвящен обширный корпус текстов, 
создававшихся на протяжении 3—4 тысяч 
лет. Он то и стал источником богатейшего 
материала для исследовательницы и позво-
лил рассмотреть целый комплекс проблем, 
неизбежно встающих при сопоставлении 
христианской и индийской форм теизма и 
их рефлексии в философии и теологии.

В поисках своего методологического 
арсенала автор привлекает обширный ма-
териал из истории западной философии 
и теологии, подвергая критическому рас-
смотрению теоретические средства, разра-
ботанные там для исследования западных 
религий и религиозных идеологий, в час-
тности такие категории, как теоцентризм, 
пантеизм, панентеизм, деизм, личность и 

1 Эту позицию занимал первый историк философии религии XVIII в. П. Бергер и поддерживают 
современные западные теисты, в частности, Р. Суинберн и М. Мюррей.

2 Такое понимание теизма защищал, например, С.С. Аверинцев.
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т.п., попутно проясняя эволюцию смыслов 
этих терминов. Е.Н. Аникеева вполне убе-
дительно демонстрирует применимость 
западной методологии к анализу индийс-
кой религиозности, что позволяет вписать 
историю индийской религиозной мысли в 
мировую панораму рефлексии религии. Не-
смотря на изобилие материала, неизбежно 
создающего для исследователя большие 
трудности, Е.Н. Аникеева с ними успешно 
справилась. 

Одной из рассматриваемых в моно-
графии проблем является соотношение 
личного и безличного в трех главных тра-
диционных индийских религиях: ведичес-
ко-брахманистско-индуистской традиции, 
буддизме и джайнизме. Прояснение этих 
отношений позволяет также рассмотреть 
соотношение между западными категори-
ями «теизм» и «теоцентризм». Ядро и со-
териологический идеал индийских религий 
составляют принципы и учения о безличном 
бытии/состоянии, безличном сверхъестес-
твенном — мокше, нирване, Атмане–Брах-
мане. Основа индийских религий безлич-
ностно-пан(ен)теистическая в противовес 
абсолютно-теистическому фундаменту ав-
раамических религий (монотеистической 
парадигмы). Последние можно определять 
как «теоцентризм» — учение об абсолют-
но-личном Боге, но это определение со-
вершенно неприложимо к индийским (и 
другим политеистическим) религиозно-фи-
лософским учениям, притом что категория 
«теизм»/«индийский теизм» уже широко 
закрепилась за Ишвара-вадой и применя-
ется как отечественными, зарубежными, 
так и индийскими авторами. Несовпадение 
значений «теизма» и «теоцентризма» в ин-
дийском контексте, обнаруженное Е.Н. Ани-
кеевой, находит теоретическое обоснование 
в концепции А.Ф. Лосева о разграничении 
между субстанциально-ипостасным пони-
манием личности (в христианстве), что мо-
жет быть обозначено как «теоцентризм» / 
«монотеизм», и атрибутивно-функциональ-
ным пониманием личности (в философии 
Античности), что, в свою очередь, опреде-
ляет границы онтологического статуса лич-
ных богов и теистических учений в поли-
теистических религиях (политеистической 
парадигме). Введенное А.Ф. Лосевым раз-
граничение пониманий личности позволило 
автору книги увидеть специфику индийско-
го теизма в его атрибутивно-функциональ-
ном понимании Божественной личности.

Другой проблемой стали предпосылки 
специфических характеристик индийского 
теизма в текстах предфилософского ха-

рактера: ведах и упанишадах (шрути), в 
индуистском эпосе (смрити). Один из них 
был усмотрен в заложенном в ведических 
текстах онтологическом принципе относи-
тельности богов, проявляющемся в прису-
щем им диалектическом единстве личного 
и безличного. Принцип относительности 
богов прочно вошел и закрепился в после-
дующих формах индийской религиозности, 
вплоть до современного индуизма, он был 
отрефлексирован и в индийской филосо-
фии. На характер индийского теизма повли-
яла также история формирования термина 
«Ишвара» («Бог-Демиург»), просматривае-
мая в текстах шрути (букв. «услышанное», 
самой древней части комплекса ведической 
литературы) и смрити (букв. «запомнен-
ное», части ведического комплекса, вклю-
чающей тексты, записанные после V в. до 
н.э.). Именно изменение представлений 
смысла термина «Ишвара» позволяет гово-
рить не об абсолютно-субстанциальном, а 
об относительно-атрибутивном характере 
индийского теизма.

Представляя теоретическую рефлексию 
индийского теизма в индийской филосо-
фии, автор отмечает два существовавших 
и существующих там мощных течения: 
Ишвара-вада (апологетов Ишвары) и ни-
ришвара-вада (критиков бытия Ишвары). 
Первое представлено йогой, поздней нья-
ей и вайшешикой, рядом течений веданты, 
частью школ в санкхье и поздней мимансой; 
второе — чарвака-локаятой, джайнизмом и 
буддизмом. И здесь Е.Н. Аникеевой удалось 
обнаружить новые факты. В частности, на 
основе анализа текстов навья-ньяи («новой 
ньяи») стало очевидным, что крайний ло-
гицизм не помешал ее основоположнику 
Гангеше (ок. 1350 г.) в контексте его ло-
гико-эпистемологических размышлений 
заняться Ишвара-вадой и включить сис-
тему доказательств бытия Бога в раздел о 
логическом выводе (анумана). Поскольку 
эти доказательства приводится средства-
ми вывода (анумана), то «Ишваранумана» 
(познание Ишвары посредством вывода) 
становится еще одним проявлением ин-
дийского теизма.

Интересную информацию дает сопо-
ставление зафиксированных в текстах шру-
ти и смрити, а также в философских сочи-
нениях космогонических моделей: паненте-
истического эманатизма в двух его видах 
(Божественное жертвоприношение и рож-
дение мира из Божественной сущности), 
демиургизма и «гендерной» космогонии. 
Яркий контраст между космогоническими 
моделями индийских религий и христианс-
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тва (на примере креационистского учения, 
содержащегося в «Беседах на Шестоднев» 
Василия Великого) является следствием 
противоположности реализуемых двумя 
традициями религиозных парадигм: поли-
теистической и монотеистической.

Не все высказанные в монографии ав-
торские оценки могут быть приняты безого-
ворочно. На наш взгляд, малоубедительной 
выглядит так позитивно представляемая в 
книге «религиогенная» концепция проис-
хождения индийской философии, посколь-
ку выдвигаемые в ее защиту аргументы но-
сят в основном вкусовой характер. Хорошо 
известно, что возникновению индийской 
философии помимо религиозного сознания 
предшествовал ряд факторов — преднаука 
(и особенно изыскания в области грамма-
тики), нравственное сознание, фольклор 
и др. Слишком сильно и утверждение, что 
системы ньяя и вайшешика сформировали 
индийскую концепцию личного Бога. Пос-
кольку вера в личных богов и религиозные 
учения о них исторически предшествовали 
появлению даршан вайшишика и ньяя, кор-
ректно было бы говорить о том, что в текстах 
средневековых комментаторов вайшешики 
и ньяи проводится философская разработка 
и обоснование учения о личном Боге.

Несомненно одно: книга Е.Н. Аникеевой 
«Проблемы теизма в индийской религиоз-
ности: философско-компаративный анализ» 
представляет собой самостоятельную науч-
но-исследовательскую работу на актуальную 
тему, предлагающую авторскую концепцию 
индийского теизма. Суть ее в том, что кате-
гория «теизм», с одной стороны, не имеет 
универсалистского значения, неприменима 
для обозначения большинства религиозных 
(религиозно-философских) учений, с дру-
гой стороны, не обладает он и только узким 
значением, поскольку уже применяется не 
только в специфическом смысле, исключи-
тельно к авраамическим/монотеистическим 
религиям. Следовательно, категория «те-
изм» может иметь более широкую область 
применения, если включить в ее содержа-
ние признаки, соответствующие двум видам 
теизма: 1) субстанциальному теизму (моно-
теизму или теоцентризму) и 2) атрибутив-
но-функциональному теизму, понимаемому 
как учение о личном Боге (типа Ишвара-
вады) в политеистических религиях.

UDC 201/23

INDIAN THEISM
IN THE LIGHT
OF PHILOSOPHICAL 
COMPARATIVE ANALYSIS

Kanaeva Nataliya Alexeevna,
National Research University
«Higher School of Economics»,
Associate Professor
of History of Philosophy Department,
Cand. Sc. (Philosophy),
Moscow, Russia.
E-mail: nkanaeva@hse.ru

Review of the book:
Anikeeva E.N. Problems of Indian 
Theism: Philosophical and Comparative 
Analysis. – Moscow: Publishing House 
of St. Tikhon’s Orthodox University 
for the Humanities, 2013. 256 p.
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