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Выбор мировоззрения, способного 
обосновать адекватный ответ на вызов 
глобальных проблем современности, в на-
стоящее время является для человечества 
вопросом жизни или смерти. Ясно, что ант-
ропоцентристская ориентация на максимум 
власти, прибыли и потребления чревата ги-
белью человеческой цивилизации и разру-
шением природы нашей планеты. Может 
ли человечество функционировать иначе? 
Паллиативные меры, частично принима-
емые под влиянием научной обществен-
ности и экологического движения, не ре-
шат проблемы, пока доминируют прежние 
ценностные ориентации у тех, кто владеет 
властью и богатством, да и у значительной 
массы населения. Ноосферное мировоззре-
ние исходит из того, что в нынешней точке 
бифуркации люди способны сделать прямо 
противоположный выбор: не максимум, но 
оптимум в отношениях человека к приро-
де, к самому себе и между людьми. В са-
мом общем плане оптимум осуществляется 
прохождением «по лезвию бритвы» между 
минимумом (отказом от творческого раз-
вития) и максимумом (развитием без вся-
ких ограничений). Приближение к идеалу 
оптимума предполагает, что люди в своем 
развитии на каждом шагу руководствуют-
ся столь недостающим им чувством меры, 
т.е. внутренней установкой, а не внешним 
принуждением. 

На чём может основываться такая 
внутренняя установка? Прежде всего, на 
признании самоценности всех участников 
глобального процесса развития, которые 
признают самоценность других участни-
ков. Такими участниками являются САЦ 
как соотношение общества, общностей 
и личностей и природа. Предполагается, 
что все они строят свою деятельность на 
отказе от отношения друг к другу только 
как к средству или конкуренту. В отноше-
нии к природе это означает, что имеется 
в виду та её часть, в которой преоблада-
ет негэнтропийная тенденция развития и 
принципиальная совместимость с сущест-
вованием человека: «благоговение перед 
жизнью» (А. Швейцер) не распространя-
ется на холерных вибрионов. Но точно так 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ
(ПОПЫТКА ОБОСНОВАНИЯ)*

УДК 304.2                                                                            В.Н. САГАТОВСКИЙ

же и среди людей признание самоценности 
не распространяется на тех, кто избирает 
путь хищников-деструкторов. В отношении 
их действует то, что И. Ильин в свое вре-
мя назвал «сопротивлением злу силой». 
Идеал взаимного дополнения участников 
глобального процесса на основе признания 
самоценности друг друга видит желаемое 
состояние целого, объединяющего обще-
ство, общности, личностей и природу, как 
соборность (центральное понятие русской 
культуры и философии) или единство 
многообразия и единства (С.Л. Франк), 
а движение к нему как становящееся все-
единство (В.С. Соловьев). 

Но принципиальная ориентация на 
такое единство, разумеется, не может 
исключить того, что в процессе развития 
появляется различие интересов и про-
тиворечия между участниками. Вот тут и 
нужна реальная оптимизация, основанная 
на взаимных уступках, мера которых опре-
деляется минимальным в данных условиях 
нарушением гармонии между участниками 
при одновременном обеспечении развития 
целого. Такое целое и является ноосферой, 
а способ её существования предстает как 
развивающаяся гармония. Поясним, что 
термин «ноосфера» используется здесь не 
для обозначения особой энергетической 
оболочки планеты, создаваемой культур-
ной деятельностью человечества (В.И. Вер-
надский), но для фиксации содержатель-
ной стороны соотношения человеческой 
и природной жизнедеятельности: челове-
ческий разум не противостоит природе в 
достижении своих эгоистических целей, но 
служит орудием оптимизации отношений в 
рамках целого, включающего природу, об-
щество, отдельные общности и личности. 

Однако не случайно в свое время П.А. 
Флоренский предлагал В.И. Вернадскому 
заменить термин «ноосфера» (сфера разу-
ма) на другой – «пневматосфера» (сфера 
духа). В самом деле, почему вдруг разум 
изменит свою ориентацию? Только ли бла-
годаря логическим аргументам? Не будем 
здесь впадать в сократовские иллюзии. 
Субъективная реальность человека может 
изменить свой фундаментальный настрой, 

* Окончание. Начало в № 3 и 4, 2010.
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концентрирующийся в новых ценностях, 
только в процессе изменения духовной ат-
мосферы, в процессе глубинного общения 
с духовной основой бытия. Только присут-
ствие Духа в наших душах может покончить 
с бездуховной эпохой приближения к гло-
бальной катастрофе. Ноосферное единство 
на Земле – один из шагов в возрастании 
царства Добра, соборного единства в этом 
противоречивом мире, из которого никог-
да не исчезнет борьба тенденций стремле-
ния к негэнтропийному единству и «воли 
к власти» со стороны эгоцентрического, 
хаосогенного, в конечном счете, зла*.

Не является ли ноосферное мировоз-
зрение очередной утопией? Да, переход к 
ноосфере как единству природы, общества 
и личности явно не вытекает из наличной 
ситуации. Частично он, конечно, подготов-
лен и научно-техническим прогрессом, и 
мировоззренческими разработками мыс-
лящих личностей. Но предел развитию 
производительных сил в рамках капита-
листических производственных отношений 
может положить лишь глобальная катаст-
рофа. А то, что переход к ноосфере – это 
её единственная альтернатива, в упор не 
видят обладающие властью и богатством, 
да и большая часть потребительски ори-
ентированного населения. Нет и такого 
«передового класса», который был бы за-
интересован в «ноосферной революции». 
Менталитет современного человечества 
далек от ориентации на ноосферные иде-
алы. Так что перед нами как раз тот случай, 
когда новое качественное состояние недо-
статочно подготовлено предшествующим 
«детерминистским коридором» и среди 
возможностей дальнейшего развития ве-
роятность «автоматического» перехода к 
ноосфере ничтожно мала. Следовательно, 
только творчество здесь и сейчас имеет 
шансы спасти положение. Имеется в виду 
творчество в «переоценке ценностей», в 
«революции духа», в создании такого по-
ложения вещей, когда ноосферными идеа-
лами и соответствующими проектами будет 
руководствоваться консорция генераторов 
идей и критическая масса реализаторов и 
организаторов.

Какова же реальная природа такого 
рода «движущих сил» перехода к ноосфер-
ному развитию? В каждом из выделенных 
выше функциональных типов есть люди с 

совершенно разными, вплоть до противо-
положных, ценностными ориентациями. 
Генераторы идей могут быть ориентирова-
ны как на добро, так и на зло; среди орга-
низаторов есть и бескорыстные служители, 
и посредники-паразиты; реализаторы мо-
гут образовывать и «народ», как становой 
хребет общества, так и толпу, требующую 
«хлеба и зрелищ». То же самое можно ска-
зать и о любых других общностях: классах, 
профессиональных группах, конфессиях, 
нациях, политических организациях и т.д. 
Фундаментальной исторической ошибкой 
является изображение любой из тако-
го рода общностей сплошной белой или 
черной краской. Самым глубинным осно-
ванием для выделения человеческих типов 
служит основание аксиологическое: на ка-
кие метаценности ориентируются предста-
вители различных общностей, выделенных 
по другим основаниям. 

При таком подходе можно выделить 
три основных аксиологических типа: 1) со-
зидатели, ориентирующиеся на поступок, 
2) деструкторы, ориентирующиеся на пре-
ступление и 3) конформисты, ориентирую-
щиеся на мимесис. Под поступком я, вслед 
за М.Бахтиным, понимаю неповторимое 
событие вхождения в бытие, или, в фор-
мулировке И.Ильина, «вплетение своей 
нити в Божью ткань мира». Преступление 
я понимаю в том смысле, который придал 
этому термину Ф.Ницше: переход за любые 
пределы в самовыражении и самоутверж-
дении, реализация «воли к власти» за счет 
других. Термин «мимесис» употребляется 
здесь как обобщение его понимания у 
А.Тойнби, который подразумевал под ним 
приспособление правящим меньшинством 
идей творческого меньшинства в своих ин-
тересах; я трактую его более широко, как 
отсутствие собственных творческих идей 
(как созидательных, так и деструктивных) 
и замена их установками «как принято» и 
«не хуже других». 

Два первых типа образуют противопо-
ложные полюса добра и зла и составляют 
меньшинство населения. Конформисты 
образуют большинство, за влияние на ко-
торое постоянно борются активные типы, 
активизируя часть конформистов, вкупе с 
которой они образуют критическую массу 
в точках бифуркации. Следует оговориться, 
что в каждом из нас в разных отношениях 

* Детальное изложение моего варианта ноосферного мировоззрения дано в рукописи «Мировоззрение 
для постновой эры» (2003–2006), частично размещенной на моем сайте [4]. Краткое введение см.: [5]. Попу-
лярное изложение в контексте современной ситуации см: [6].Сагатовский В.Н. Есть ли выход у человечества 
(критика образа жизни)? СПб. 2000.
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и пропорциях присутствуют черты всех трех 
типов, и итоговая принадлежность опреде-
ляется по тому, что доминирует (преступ-
ник – и в юридическом, и в ницшеанском 
смысле – может быть блестящ, талантлив и 
нежно относиться к домашним животным; а 
гениальный поэт, «когда молчит его святая 
лира», то «среди детей ничтожных мира, 
быть может, всех ничтожней он»).

Естественно, что признание фундамен-
тальной роли аксиологической типологии ни 
в коей мере не отменяет того факта, что в 
различных исторических ситуациях на пер-
вый план выходят самые разные социаль-
ные группы. Если говорить о нынешней гло-
бальной ситуации, то самую отрицательную 
роль играют в ней бюрократы, олигархи и 
организованная преступность (на постсовет-
ском пространстве мы не раз наблюдали их 
«трогательное» единство). Положительную 
же роль призвана сыграть интеллигенция. 
Пока я употребил этот термин для обозна-
чения социальной группы – работников умст-
венного труда. Но при более глубоком под-
ходе видно, что такую роль может сыграть 
только интеллигенция в аксиологическом 
смысле: генераторы идей, ориентирован-
ные на поступок, т.е. созидатели (не обра-
зованщина!). Однако сами идеальные про-
екты, создаваемые такой интеллигенцией, не 
смогут реализоваться, если их не поддержат 
созидательно ориентированные организа-
торы (служители, а не бюрократы и прочие 
своекорыстные посредники) и реализаторы 
(народ, а не развращенная толпа). 

Но интеллигенция пока не готова не 
то что к активной деятельности среди ор-
ганизаторов и реализаторов, но и к собст-
венной сплоченной и организованной 
деятельно сти, необходимой для успешного 
движения в направлении ноосферы. Твор-
ческая задача создания фундаментально 
разработанной программы такого движе-
ния не может быть решена, пока сами ин-
теллигенты по отдельности или в рамках 
отдельных научных школ делают замеча-
тельные открытия и пишут прекрасные кни-
ги, но индивидуализм, углубленность в соб-
ственную внутреннюю жизнь, самолюбие и 
ограниченность чисто профессионального 
видения мира не позволяют им выступать 
единым фронтом. В то же время люди с бо-
лее примитивной мотивацией (выгода – «я 
тебе  – ты мне», древнее «мы и они», зара-
жение очередной модой и т.п.) достаточ-
но эффективно объединяются для дости-
жения своих целей. Создание творческой 
ноосферной консорции – самая сложная 
творческая задача. И проблематичность 

её успешного решения действительно де-
лает утопичной идею ноосферы. Хотя она 
является не просто красивой мечтой, но 
единственной альтернативой глобальной 
катастрофы. Движение к последней может, 
конечно, замедляться, принять «зигзагооб-
разный» характер, но лично я не хотел бы 
жить в мире «конца истории», когда тор-
гашеская грызня перекинется, как это про-
гнозируют в западной научной фантастике, 
и на просторы космоса. 

Теперь мы обладаем нужной инфор-
мацией, чтобы перейти к рассмотрению 
проблемы прогресса и его критериев.

Критерии прогресса и выводы для 
истории

В рамках монокаузалистского детер-
минизма все ясно: направление истории 
объективно задано, основа обществен-
ного развития однозначно определена, и 
потому прогрессивным является все то, что 
способствует развитию этой основы (ма-
териальных производительных сил) и тем 
самым реализации предзаданной направ-
ленности (от первобытного общества до 
коммунизма). Допущение вероятностного 
и, тем более, творческого характера раз-
вития приводит к введению субъективного 
момента в определение критериев прогрес-
са. Мы предпочитаем реализацию той или 
иной возможности, или же нас не удовлет-
воряет до конца ни одна из наличных воз-
можностей, и потому в каче стве прогрес-
сивного мы признаем то, что способ ствует 
реализации предпочитаемых возмож-
ностей или творческому доопределению 
бытия. Но разные субъективные выборы 
поддаются объективному сопо ставлению, 
если мы проанализируем их послед ствия. 
Так следование либеральному мировоз-
зрению в современных условиях ведет к 
глобальной катастрофе, что неприемлемо. 
«Для кого?» – может последовать вопрос. 
Поверхностный ответ будет таков: «Для 
любого нормального человека» (при этом 
под нормой, как правило, понимают то, что 
больше распространено). Нетрудно, одна-
ко, представить преступника, рассуждаю-
щего по принципу «хоть час, да мой», или 
азартного игрока-бизнесмена, живущего 
по принципу «после нас хоть потоп», или 
поэта-романтика, восклицающего: «И тех, 
кто меня уничтожит, встречаю приветствен-
ным криком». Общий вывод давно сделан 
Ф.Достоевским в «Записках из подполья»: 
кто вам сказал, что для человека рацио-
нальные соображения важнее его своево-
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лия. Так что от субъективной оценки мы 
никуда не уйдем. 

Общая процедура определения крите-
риев прогресса может быть представлена 
следующим образом. Общим критерием 
прогресса является степень приближения 
состояния и процесса развития общества и 
любых его подсистем к состоянию и харак-
теру процесса развития, соответствующим 
мировоззренческому идеалу. С позиций 
ноосферного идеала таким состоянием 
является состояние развивающейся гармо-
нии, а процессом – оптимальное соотноше-
ние развития и гармонии на каждом этапе. 
Поскольку полное достижение идеала не-
возможно по определению, то и оптималь-
ность также никогда не будет абсолютной. 
Всегда останутся и будут возникать новые 
противоречия, новые несовершенства, и 
потому драматичность и даже трагичность 
имманентны ходу развития в целом, че-
ловеческой истории в том числе. Образно 
говоря, рай на Земле невозможен, но это 
не значит, что мы должны жить в аду и не 
делать всё возможное для продвижения в 
сторону рая.

Конкретизируя понятие развиваю-
щейся гармонии, мы видим, что она, как 
процесс и состояние, предполагает такую 
жизнедеятельность САЦ в любых её про-
явлениях, которая ведет к возрастанию 
единства и взаимной дополнительности 
при одновременном сохранении и возрас-
тании многообразия: 

– общества, входящих в него общно-
стей и личностей, и природы;

–природного, социального и психоло-
гического в самом человеке;

– естественно-исторического процесса, 
деятельности и глубинного общения (есте-
ственно-исторической формации, культуры 
и духовной атмосферы) в образе жизни;

– внутри каждой из предметных сфер 
и в их взаимоотношении друг с другом.

Но развивающаяся гармония должна 
быть надежно защищена от энтропийных 
воздействий, которые могут исходить как 
извне, так и изнутри любой из взаимодей-
ствующих в ней сторон. Поэтому важней-
шим критерием прогресса является также 
степень такой защищенности, «сопротив-
ления злу силой». 

Дальнейшая конкретизация требует 
раскрытия этих критериев в применении к 
каждому из перечисленных выше компо-
нентов, что в определенной мере сделано 
в упомянутых выше моих работах. Но, мало 
этого, каждая конкретная историческая си-
туация нуждается в конкретной интерпрета-

ции этих общих критериев и их соотноше-
ния. Но это уже не входит в компетенцию 
социальной философии или философии 
истории. Такая задача, в случае принятия 
предложенной онтолого-методологической 
схемы, встает уже перед наукой историей. 
Понятно, что это допущение предполагает 
новый взгляд на задачи этой науки и появ-
ление «версии истории», когда история как 
процесс развития человечества рассматри-
вается с позиций изложенных онтолого-
методологической схеме и ноосферного 
мировоззренческого идеала.

Не утопична ли, однако, сама надеж-
да, что кому-то понадобится этот «новый 
взгляд», что кто-то станет тратить время и 
силы на его системное усвоение и преодо-
ление неизбежных конкретных трудностей, 
которые возникнут при попытках его ре-
ализации? Нынешние философы больше 
склонны к демонстрации эрудиции, чем к 
системному и ответственному, тем более, 
ориентированному на практику мышлению. 
Историки привыкли описывать факты и ин-
терпретировать их (создавать «версии ис-
тории») с позиций определенных научных 
школ или различных идеологических зака-
зов. В Советском Союзе они были марксис-
тами, в ряде регионов постсоветского про-
странства стали националистами. Сам же я 
не считаю себя достаточно компетентным в 
науке истории, чтобы посметь предложить 
свои образцы интерпретации с заявленных 
философско-мировоззренческих позиций. 
В подобной ситуации так нужно коллектив-
ное сотрудничество, мозговой штурм! Но 
пока что ничего похожего не намечается. 

Что же я могу предложить в заклю-
чение этой статьи? Только высказать не-
которые общие соображения. Попыта-
юсь сделать это по двум направлениям. 
Во-первых, наметить иные доминанты, 
которые, на мой взгляд, способны пред-
ставить совершенно иную, по сравнению 
с традиционной, картину происходящих 
событий. Во-вторых, охарактеризовать по-
ложительные и отрицательные тенденции в 
развитии человечества, стоящие за этими 
доминантами. 

История многогранна. Обращая вни-
мание на разные стороны жизнедеятель-
ности, мы можем говорить, допустим, об 
эпохах Просвещения или Реформации, а 
недавно можно было услышать об эпохе…
постмодернизма (это, конечно, не более 
чем самореклама его адептов), о натураль-
ном и товарном хозяйстве, об эпохе вели-
ких географических открытий, об индус-
триальном и информационном обществе, 
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о феодализме и капитализме и т.д., и т.п. 
И все же основным фоном в изложении 
историков оказывается история различных 
государств, описание их возникновения, 
расцвета и упадка, их взаимоотношений 
друг с другом, их социальной структуры и 
конфликтов, деяний правителей и вождей 
различных движений. Но действительно ли 
войны и восстания, интриги власть имущих 
и бесконечные распри различных социаль-
ных групп – все эти массовые и яркие яв-
ления – образуют стержень исторического 
процесса? Не напоминает ли это чем-то 
модное ныне смакование подробностей 
жизни политиков, олигархов и «звезд»? Не 
разумнее ли проследить и понять, как дви-
жется человечество к состоянию ноосферы 
во всех сферах своей жизнедеятельности 
и что мешает этому движению? А то, что 
традиционно находится в центре внима-
ния, рассматривать как условия (чаще все-
го тормозящие), в которых это движение 
совершается. Я не отрицаю, что в войнах, 
религиозных движениях, реформах власти-
телей и т.п. имеют место и положительные 
моменты. Но, как правило, это очень не-
эффективный путь и его отдельные поло-
жительные результаты не стоят тех жертв, 
ценой которых они получены. Подлинный 
ток истории проходит намного глубже по-
верхностных катаклизмов.

Где же? Чтобы ответить на этот воп-
рос, охарактеризуем сначала те общие 
противоречия и основные направления их 
решения, которые прослеживаются во всех 
сферах человеческой жизнедеятельности. 
Я бы назвал два фундаментальных проти-
воречия: искусственного и естественного 
и отчуждения. Не перестав быть природ-
ным (естественным) существом, человек 
создал по своим искусственным (не запро-
граммированным биологически) проектам 
мир искусственного, который стал жить 
по собственным законам и в который он 
поместил самого себя, а теперь пытается 
вместить и природу. Эти искусственные 
проекты (технические, политические, ре-
лигиозные и т.д.) создаются в соответствии 
с установками отдельных людей и потому 
могут, как они сами, так и тем более их 
реализация, быть чуждыми другим людям. 
Отсюда и противоречия. 

Противоречия между искусственным 
и естественным проявляются, с одной сто-
роны, как взаимоисключающая направ-
ленность функционирования природной 
среды и развития мира, создаваемого 
человеком, а с другой, как несовмести-
мость требований искусственно созданной 

«второй природы» и биологической при-
роды человека. Деятельность человека, 
осуществляемая как ответ на вызов этих 
противоречий, в свою очередь противоре-
чива: она и усиливает их, и пытается как-
то разрешить, по крайней мере, смягчить. 
Отсюда и противоположные направления 
такой деятельности, пронизывающие всю 
историю во всех сферах. Человек сначала 
пытался добиться независимости от приро-
ды, научиться противостоять ей и пришел 
к тому, что «антропогенный фактор» сам 
стал угрозой для существования биосферы. 
Непо средственное взаимодействие с при-
родой, труд охотника и земледельца были 
нелегким испытанием, но выдерживающие 
его обладали нормальным физическим 
развитием. Современный человек научился 
противостоять множеству болезней и про-
длил время своей жизни, но это не спасает 
его от явной деградации. Противополож-
ные полюса, к которым может стремиться 
развитие, здесь очевидны: максимальная 
эксплуатация природы человеком или их 
гармоническое оптимальное соразвитие (в 
пределе – экологическая катастрофа или 
ноосфера); превращение человека в ки-
борга (с возможным его вытеснением бо-
лее эффективной цивилизацией роботов) 
или гармонизация природного и социаль-
ного уровня его бытия.

Отчуждение нельзя сводить к той его 
форме, которая порождается господством 
частной собственности. Это гораздо более 
глубокое и широкое явление. Волку или зай-
цу в принципе не может быть чужд волчий 
или заячий образ жизни, поскольку они за-
программированы генетически. Программы 
же, вырабатываемые искусственно разными 
людьми, могут как в чем-то совпадать (быть 
пригодными в общих ситуациях), так и не 
совпадать, не восприниматься другими как 
добровольно и сознательно принимаемое 
руководство к действию. Видимо, это и есть 
глубинная причина беспрецедентной внутри-
видовой борьбы, разыгравшейся в ходе чело-
веческой истории. Чтобы выжить, общество 
должно быть единым, но оно не может быть 
таковым при постоянном воспроизводстве 
взаимоисключающих тенденций в деятель-
ности его подсистем (я более чем серьезно 
воспринимаю закон Паркинсона). Попытки 
разрешить это противоречие – с помощью 
насилия, общественного договора, религи-
озно-нравственных установок – также сопро-
вождают всю историю человечества. Проти-
воположными полюсами, между которыми 
совершаются эти попытки и к которым мо-
жет стремиться развитие, это человечество 
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как соборное сообщество с паритетной цен-
ностью целого и индивидуального (общно-
стей и личностей), с одной стороны, и систе-
ма, состоящая из манипулирующей «элиты» 
и манипулируемой «биомассы», – с другой. 
Первый полюс – это идеал ноосферного ми-
ровоззрения, второй – то, к чему реально 
ведет нас процесс неправедно совершаемой 
глобализации. 

Дадим такую же краткую характеристи-
ку указанных тенденций в основных сферах 
жизнедеятельности в их взаимодействии. В 
материальной сфере переработки вещества 
и информации человечество в принципе за-
ложило основы возможного автоматизиро-
ванного, роботизированного, по минимуму 
материалоемкого и по максимуму безотход-
ного производства. Осмысление историче-
ских вех, которые вывели нас на такой путь, 
куда важнее иных «массовых сцен». Но не 
менее важно проследить и понять, что и по-
чему мешало оптимальной реализации раз-
личных усовершенствований на протяжении 
всей истории и не позволяет реализовать 
в полной мере названные возможности в 
наше время (как и то, что способствовало). 
В то же время развитие материальной сфе-
ры имеет и свою оборотную сторону. Боль-
ше разнообразных технических возможно-
стей – больше и возможностей отчуждения 
и соблазнов «головокружения от успехов». 
Разделение труда дает не только положи-
тельный технико-экономический эффект, 
но и способно воздвигать стены взаимо-
непонимания и, стало быть, отчуждения. 
Возрастание независимости от природы 
одновременно порождает и безответствен-
ную её эксплуатацию, и агрессию против 
неё. А появление прибавочного продукта и 
по степенная переориентация на производ-
ство товара вообще делают человеческую 
жизнь сверхискусственной: теряются вся-
кие критерии для отличения «разумных» 
потребностей от «неразумных», человек 
оказывается во власти абсолютного стрем-
ления к максимуму, конкретное содержа-
ние которого легко поддается манипуляции 
(престиж, мода, реклама и т.п.).

В духовной сфере мы также наблюда-
ем переплетение и борьбу указанных выше 
противоречивых тенденций между полю-
сами становления ноосферного единства 
и абсолютизации отдельных сторон (ми-
ровоззренческих, религиозных, нравствен-
ных, эстетических и иных установок), что в 
пределе ведет к распаду общества. В ис-
тории имеет место и становление идеалов 
гармоничного человека, общества, гармо-
нии с природой и резкое противопоставле-

ние друг другу личности и общества, обще-
ства и природы. Кто-то противопо ставляет 
иной высший мир и тот мир, в котором мы 
реально живем; а кто-то сводит последний 
только к тому, что может быть чувствен-
но воспринято и доставить чув ственное 
удовольствие. В развитии нравственности 
четко прослеживается линия расширения 
её сферы от отдельного рода до челове-
чества в целом, а теперь и распростране-
ния нравственных принципов на природу 
(«благоговение перед жизнью» А. Швейце-
ра). Но здесь же мы сталкиваемся с эгоцен-
трическими извращениями (и попытками 
их «теоретического» оправдания), кото-
рые также проходят через всю историю и 
становятся чуть ли не массовыми (немо-
тивированные убийства, увеличение числа 
маньяков и т.п.) в наше время. Искусство 
представляет нам и жизнеутверждающие 
шедевры красоты, и смакование уродства 
и извращенности (один из симптомов воз-
можной глобальной катастрофы в наши 
дни). Наука обеспечивает человечество и 
проектами, позволяющими перейти на ноо-
сферный уровень, и средствами массового 
уничтожения людей и природы. Выстроить 
многообразие исторических фактов в рам-
ках конфигурации такого рода тенденций, 
я думаю, куда более важная задача, чем 
двигаться по вехам чьего-то правления и 
военно-политических столкновений. И хотя 
именно королева Анна Стюарт возвела 
И.Ньютона в рыцари, все-таки не он жил в 
эпоху Анны, а, напротив, королева – в эпо-
ху Ньютона. А деятельность Канта, который 
несколько лет был подданным Российской 
империи, имела большее значение, чем та 
война, в результате которой Кёнигсберг на 
некоторое время отошел к России. Надеюсь, 
что читатель помнит об ограниченных воз-
можностях всякого образного сравнения.

Организационная сфера развивает-
ся между полюсами тоталитаризма (аб-
солютизация определенной целостности, 
символом которой становится «вождь») и 
либеральной демократии (абсолютизация 
прав и свободы отдельной личности, что на 
самом деле служит ширмой для господства 
определенного клана). Человечеству пока 
не удалось решить основную организаци-
онную проблему: как сделать, чтобы орга-
низаторы (в политике, экономике и т.д.) 
выполняли бы свои посреднические фун-
кции для блага целого, а не пользовались 
бы открывающимися возможностями для 
достижения узкоклановых и личных целей. 
Иными словами, как обойти закон Паркин-
сона? Пока что посредники, дорвавшись 
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до политической и экономической власти, 
независимо от тех лозунгов, под которыми 
это было сделано, начинают работать, пре-
жде всего, на себя. И демократия, как это 
хорошо видел ещё Платон, превращается 
в олигархию. Без решения этой проблемы 
все прекраснодушные утопии (в том чис-
ле и ноосферная) остаются утопиями или 
становятся идеологическим плацдармом 
для прыжка во власть нового правящего 
меньшинства. 

Но все беды в предыдущих сферах 
во многом упираются в явное несовершен-
ство сферы формирования человека. Без 
революционных изменений в этой сфере 
невозможно предотвратить сползание че-
ловечества к глобальной катастрофе. Ком-
мунисты провозгласили формирование 
«нового человека», но фактически у них не 
было реальной и обоснованной програм-
мы по этому вопросу, и эта одна из важ-
нейших причин краха социалистического 
эксперимента. Проблема формирования 
подрастающего поколения в истории чело-
вечества успешно решалась только до тех 
пор, пока это поколение естественным об-
разом вписывалось в повседневные заботы 
жизни взрослых (у собирателей, охотни-
ков, земледельцев). На более поздних эта-
пах развития решению этой задачи меша-
ли следующие обстоятельства. Во-первых, 
разделение и усложнение труда исключило 
детей из непосредственной трудовой жиз-
ни, когда отцы давали им образцы по-
ведения; отсюда и конфликт поколений, 

проблема «отцов и детей». Во-вторых, 
общество, где господствовали неравен-
ство и эксплуатация, не могло обеспечить 
разумной профориентации, оптимального 
применения способностей и склонностей 
различных личностей. В-третьих, в разор-
ванном и противоречивом обществе не 
удавалось выработать единый общечело-
веческий идеал человека и следовать ему 
в процессе обучения и воспитания. Идеалы 
были или абстрактно-утопическими, или 
очень узкими, как, скажем, в формирова-
нии спартанских воинов или в религиозных 
школах. Но если сейчас люди не научатся 
на добровольной внутренней основе иначе 
относиться к природе и друг к другу, то 
экологической и военной катастрофы не 
избежать. Однако такое научение невоз-
можно, если общие положения ноосфер-
ного идеала не будут системно конкрети-
зированы вплоть до предметно-техноло-
гического уровня. Без этого не избавиться 
от тысячелетнего «очковтирательства» в 
сфере формирования человека.

Подводя общий итог, хотелось бы 
иметь такую историю, которая бы просле-
дила основные линии и вехи становления 
подлинного человека, движение к ноосфе-
ре, или, в пессимистическом варианте, не-
возможность такого исхода и, тем самым, 
движение человеческой цивилизации к ги-
бели. Такая история могла бы дать много 
полезного для принятия эффективных ре-
шений в той точке бифуркации, в которой 
находится современное человечество.
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ*

УДК 37.01                                                                                        В.Л. БЕНИН

Современное состояние исследований 
в области национальной безопасно сти ог-
раничивается либо военно-стратегиче-
скими и экономическими аспектами, либо 
узко прикладными социологическими и 
психологическими разработками. Если же в 
контексте национальной безопасности об-
разование и рассматривалось, то, как пра-
вило, проблема ставилась исключительно 
в сфере военного образования [9]. Пока-
зательно, что в «Концепции национальной 
безопасности Российской Федерации» упо-
минание об образовательной безопасности 
отсутствует. Это не удивительно. 

В современной российской науке 
системные фундаментальные исследо-
вания, связанные с социокультурной со-
ставляющей национальной безопасности, 
практически отсутствуют. Нам известна 
лишь одна диссертация, непосредственно 
по священная данной проблематике, но 
она ограничена рамками профессиональ-
ного образования [11]. После серии тра-
гических происшествий, имевших место 
в различных образовательных учрежде-
ниях страны, к названной проблематике 
обратилась Российская академия обра-
зования, проведя научную конференцию 
[2]. Но речь на ней шла о конкретных 
аспектах антитеррористической, противо-
пожарной, экологической и им подобным 
традиционным ведомственным аспектам 
безопасности.

Однако сегодня крайне важное значе-
ние для страны имеют именно социокуль-
турные основы обеспечения её безопас-
ности вообще и проблема образователь-
ной безопасности, в частности. По данным 
Росстата, в 2006 г. в системе образования 
РФ было занято более 6 млн работников. 
Еще более 17 млн человек обучалось на её 
различных ступенях. Если к этим цифрам 
добавить родителей, речь фактически пой-
дет о четверти населения страны. Поэтому 
социокультурные процессы, протекающие 
в сфере образования, не могут не оказы-

вать существенного влияния на националь-
ную безопасность.

Мы разделяем точку зрения, согласно 
которой «по-настоящему безопасное обще-
ство то, где люди в абсолютном большин-
стве своем сознательно и целенаправленно 
соблюдают общепринятые нормы жизне-
деятельности, т.е. являются культурными» 
[16, с. 435]. Однако по следние полтора де-
сятилетия не только в публицистической, 
но и в научной литературе все громче зву-
чат голоса о кризисе российской культуры, 
о падении уровня образования, о разру-
шении культурных основ народной жизни. 
Чаще всего это объясняется экономиче-
скими проблемами – нехваткой бюджет-
ных средств, изношенностью материальной 
базы, отсутствием традиций спонсорства и 
меценатства. Но не ближе ли к истине стоял 
булгаковский профессор Преображенский, 
когда утверждал, что «разруха не в клозе-
тах, а в головах»? Кризис культуры, а с ним 
и падение уровня образования, и разру-
шение культурных основ народной жизни 
всегда связан с кризисом духовности. Ког-
да же речь идет о проблеме духовности, 
логика с неизбежностью выводит нас на 
систему образования.

Если отступить от узкодидактической 
точки зрения, образование есть не что иное, 
как процесс трансляции культуры. Культура, 
в свою очередь, есть результат образования 
в широком смысле слова. В современных 
условиях система образования по сути дела 
осталась единственным институтом госу-
дарства, формирующим духовные основы 
личности на фоне мощных и не всегда по-
зитивных потоков информации, проникаю-
щей по каналам современных СМИ. Трудно 
спорить с утверждением Р.Г. Абдулатипо-
ва о том, что «во всем мире наблюдается 
пренебрежительное отношение к культуре, 
философии и логике, изгнание культуры, 
философии и логики из жизни человека и 
общества» [1, с. 46]. Поэтому исследование 
социокультурных основ обеспечения наци-

* Исследование выполнено при поддержке гранта ГРНТИ в рамках работы по проекту 13.11.25 «Фун-
даментальные социокультурные основы обеспечения национальной безопасности России».
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ональной безопасности следует начинать с 
системы образования.

Образование и культура – две стороны 
генетически единого процесса антропо- и со-
циогенеза. Их более или менее гармоничное 
взаимодействие обеспечивает производство, 
тиражирование, передачу, усвоение и по-
требление знаний и ценностей. Образова-
ние есть нечто большее, чем приобретение 
знаний, подчеркивает директор Института 
философии РАН академик А.А. Гусейнов. 
«Образование нельзя рассматривать толь-
ко как способ передачи знаний, оно также 
является источником их производства – по 
крайней мере в том, что касается гумани-
тарных знаний. Неправильно думать, будто 
образование идет вслед за наукой, оно идет 
как минимум параллельно с ней, если ино-
гда не опережает ее» [10, с. 46].

При таком подходе естественно встаёт 
ряд вопросов и первый из них: что проис-
ходит с современным отечественным обра-
зованием? Возможно, правы те, кто счита-
ет, что по воле злых сил «наше общество, 
будучи образованным и духовным, все 
больше сползает в «массовую» культуру, 
копируя западные штампы бездуховности, 
разврата, бесстыдства и вседозволенно-
сти» [1, с. 25]. Если дело обстоит подоб-
ным образом, то следует ополчиться на 
злодеев и воевать с ними, как призывал 
великий Н.В. Гоголь, всем миром, «покуда 
не почувствовал из нас всяк, что он так же, 
как в эпоху восстания народов, вооружался 
против врагов, так должен восстать против 
неправды» [5, с. 528].

Но, возможно, мы имеем дело с объ-
ективным процессом, когда «высокая куль-
тура» разрушается, перестает существовать 
как влиятельная страта, маргинализуется, 
оказывается в ведении узкого круга знато-
ков. В такой культуре современное обще-
ство больше не нуждается, и не потому, что 
не пользуется ее плодами, а потому, что 
оценивает их по той стоимости, которую 
они могут иметь как товар на рынке раз-
влечения, а эта стоимость крайне низкая 
[10, с. 68]. Если так, то, как говорится в 
известном анекдоте, «надо расслабиться 
и получить удовольствие». Очевидно, что 
для ответа на поставленный вопрос нужен 
не узкопедагогический, а широкий социо-
культурный взгляд. Он, в свою очередь, 
диктует необходимость как минимум сле-
дующего.

1. Необходимо определиться с пони-

манием места образовательной безопас-
ности в общей системе социокультурных 
основ обеспечения национальной безопас-
ности России. 

Система образования должна обес-
печивать текущие и перспективные кад-
ровые потребности страны, гарантируя её 
интеллектуальную независимость во всех 
сегментах общественного производства и 
общественной жизни. В частности, по дан-
ным известного социолога Г.Ф. Шафрано-
ва-Куцева [14, с. 3–4], масштабы высшего 
профессионального образования в России 
не соответствуют намеченным темпам со-
циально-экономического развития страны 
до 2020 года. Мировой опыт показывает: 
для полноценного функционирования ин-
новационной экономики необходимо, что-
бы, по крайней мере, половина занятого 
населения страны имела высшее образо-
вание. В настоящее время только 30 про-
центов российского населения имеют та-
кое образование при ежегодном приросте 
не более 0,3 процента. Причем основной 
прирост идет в значительной мере за счет 
заочной формы подготовки, второго выс-
шего образования, дистанционного обуче-
ния. Поэтому предложения о сокращении 
численности студентов в российских вузах 
просто несостоятельны, так как не обеспе-
чат реализацию долгосрочной программы 
социально-экономического развития Рос-
сии на период до 2020 года.

Лейтмотив рассуждений сторонников 
сокращения приема в вузы: нехватка в эко-
номике кадров рабочих профессий, труд-
ности с устройством выпускников вузов. 
На самом деле, по данным официальной 
статистики, в 2006 году среди всего мас-
сива российских безработных 9,7 процента 
имели высшее образование, 2,6 процен-
та  — незаконченное высшее, 17,0 процен-
тов – начальное профессиональное и 22,7 
процента – среднее профессиональное 
образование. Среди безработных на ре-
гиональных рынках труда – 39,7 процен-
та выпускников техникумов, колледжей и 
профтехучилищ [14, с. 3].

2. Определение того, какие ценности 
на самом деле формирует (и формирует 
ли) система современного российского об-
разования и как они влияют на обществен-
ную безопасность. 

В 90-е годы в Россию, на фоне транс-
формации ценностных ориентаций моло-
дежи (чистая совесть, приношение пользы 
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обществу являются для них лишь пери-
ферийной группой ценностей, а желание 
иметь доступ к общечеловеческой куль-
туре и вовсе является ценностью низшего 
статуса [4, с. 86]), хлынул мощный поток 
западных информационных продуктов. Это 
осуществлялось в условиях, когда люди 
были не подготовлены к такому огромно-
му потоку информации и не знали, как с 
ним управляться. Именно в этот момент в 
массовое сознание российского общества 
начинают закладываться новые ценности и 
жизненные цели, не характерные для всей 
предыдущей культуры. 

С успешностью теперь начинает ас-
социироваться не интересная работа и 
дружная семья, а лишь высокие доходы 
и следующая за ними роскошь, причем 
методы и средства достижения высокого 
уровня жизни не ограничиваются какими-
либо моральными или этическими норма-
ми. Появляется слой людей, добившихся 
благосостояния благодаря криминальной 
сфере деятельности, но с каждым днем 
их осуждает все меньшая часть населе-
ния. Этому способствуют как зарубежные, 
так и отечественные фильмы и передачи, 
демонстрирующиеся на ТВ и пропаганди-
рующие жестокость и насилие, так что по-
добные действия уже многим не кажутся 
дикими. Многие «крохи» (и порой весьма 
великовозрастные) в прямом смысле слова 
перестают понимать, «что такое хорошо, и 
что такое плохо».

В итоге трансформации российского 
социума конца двадцатого столетия цен-
ности и установки советской эпохи утра-
тили своё значение, но реально новая сис-
тема ценностей им на смену не пришла. 
В итоге, как отмечает Ю.В. Ирхин, «опыт 
России 90-х гг. ХХ в. и ряда других стран 
подтвердил, что недооценка базовых на-
циональных ценностей, отказ от государ-
ственного и общественного контроля при 
осуществлении либеральных реформ при-
водит к стагнации социума, снижению его 
культурного потенциала» [8, с. 133].

Как показывают конкретные социо-
логические исследования, одной из форм 
социально-психологической адаптации 
людей к действительности стала их мими-
крия, т.е. коррекция взглядов, ценностных 
ориентаций, норм поведения и т.д. в соот-
ветствии со стандартами новых взаимоот-
ношений. «Такие явления, как ловкачество, 
беспринципность, продажность и другие 

антиподы морали, все чаще воспринима-
ются в обыденном сознании не как ано-
малия, а как вполне оправданный вариант 
взаимоотношений в быту, в политической 
деятельности, бизнесе и т.д.» [3, с. 47].

Еще один пример. В 2001–2003 годах 
в 48 регионах России было проведено со-
циологическое исследование «Социальный 
портрет учащихся НПО», охватывавшее 42 
тысячи опрошенных. Исследование цен-
ностных ориентаций учащихся начального 
профессионального образования показало, 
что 35% из них хотели бы жить за границей 
и еще 22% не определились в этом отноше-
нии. Иначе говоря, 57% учащихся НПО и в 
городе, и на селе не связывают однозначно 
свою жизнь с Россией [5, с. 68]. В 2009 году 
названный исследовательский проект был 
запущен повторно. Первые результаты, по 
словам академика РАО Е.В. Ткаченко, улуч-
шения ситуации не выявили.

Это массовая неприемлемость у мо-
лодежи условий и смысла жизни в нашей 
стране. Кто осмелится сказать, что она не 
имеет отношения к проблеме националь-
ной безопасности? 

3. Выявление качественно-количест-
венных показателей реальной и востребо-
ванной подготовки кадров по специаль-
ностям, отраслям и уровням образования 
в соответствии с потребностями страны. 

Очереди абитуриентов на юридиче-
ские и экономические специальности и их 
явный дефицит на специальностях, связан-
ных с реальным производством (во всех 
сферах и на всех уровнях), – печально 
известная реальность современного рос-
сийского образования. Корабелы Питера 
мрачно шутят, что скоро на отечественных 
верфях будут работать польские мастера. 
И это, увы, отнюдь не только «питерский 
феномен». Но Россия не может обеспе-
чить собственную безопасность, беско-
нечно рекрутируя «гусов хиддинков» для 
всех сфер своей жизнедеятельности. И это 
только один аспект. Есть и другой.

Ускоренная и непродуманная коммер-
циализация российского профессиональ-
ного образования – общая тенденция, ко-
торая объективно ведет к снижению каче-
ства подготовки и ряду других пока плохо 
прогнозируемых негативных по следствий. 
Так, с 2001 по 2007 годы доля выпускни-
ков вузов, получивших образование за 
счет госбюджета, сократилась с 81,6 до 
43,0 процентов. Социологи Тюменского 
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госуниверситета показывают, что тенден-
ции коммерциализации сильно затрагива-
ют и те направления подготовки кадров, 
которые в первую очередь обеспечивают 
интересы государства, его национальную 
безопасность, формируют кадры служа-
щих государственного и муниципального 
управления, налогового и таможенного 
дела, правоохранительных структур, сис-
тем информационной безопасности [14, 
с. 6]. По некоторым стратегически важ-
ным направлениям подготовки кадров в 
интересах государства увеличивать бюд-
жетный заказ до реальных потребностей, 
чтобы обеспечить отбор подготовленных 
молодых людей, а не отдавать дело на 
откуп платежеспособных групп населения, 
у которых на первом плане свои личные 
и корпоративные интересы. Затратив не-
малые средства на вузовское обучение, 
такие выпускники изначально «заточены» 
только на личные интересы, в том числе и 
незаконные доходы чаще всего коррупци-
онного характера.

В последние годы заметна тенденция 
подготовки студентов в элитных вузах по 
самым престижным специальностям на 
договорной основе целыми семейными, 
родственными кланами. Таким образом, 
готовятся по сути целенаправленно уп-
равленческие команды из лиц, связанных 
родственными отношениями для семейно-
го бизнеса, занятия ключевых должностей 
в системе государственного и муниципаль-
ного управления. Нетрудно предсказать, к 
каким опасным для общества последстви-
ям это может привести [14, с. 6].

4. Разработка и внедрение системы 
преодоления как неспецифических, так и 
специфических факторов, негативно вли-
яющих на состояние здоровья всех участ-
ников системы образования. 

Не секрет, что учительство, как про-
фессиональная группа, отличается край-
не низкими показателями физического и 
психического здоровья. И эти показатели 
снижаются по мере увеличения стажа ра-
боты в школе. Сегодня профессия учите-
ля по частоте невротических расстройств, 
заболеваний органов дыхания и крово-
обращения может быть отнесена к группе 
профессий «повышенного риска» [6, с. 1]. 
В вузах практически у половины обсле-
дованных студентов уровень физическо-
го здоровья оценивается как «низкий» и 
«ниже среднего» [12, с. 21]. Как правило, 

этот «багаж» они зарабатывают в школе, 
поскольку здоровьесбережение в реаль-
ном образовательном процессе оставляет 
желать много лучшего. Исследования пока-
зывают, что «в современных условиях вы-
сокие показатели детской заболеваемости 
и смертности приобрели характер устойчи-
вой и прогрессирующей тенденции, четко 
прослеживается ухудшение состояния здо-
ровья детей от начала обучения в школе к 
его окончанию» [13, с. 107].

5. Учет социальной значимости и 
последствий крупномасштабных реформ 
и нововведений в системе образования и 
их влиянии на социальную стабильность и 
безопасность. 

Руководителю гитлеровского «Тру-
дового фронта» (позднее нюрнбергскому 
обвиняемому) Роберту Лею приписывают 
фразу: «Для того чтобы сделать из нации 
стадо баранов, не нужны концентрацион-
ные лагеря. Для этого достаточно десяти 
лет перманентной реформы образования». 
Незатихающие общественные споры о це-
лях, ходе и результатах реформы образо-
вания, во всяком случае, демонстрируют 
явную социальную заинтересованность в 
её освобождении от чиновничьего диктата 
и келейности. При этом всем, кроме ад-
министраторов от образования, виден ее 
затянувшийся системный кризис. 

Неангажированные исследователи отме-
чают, что поток административных управля-
ющих воздействий, часто необо снованных, 
усиливает давление на педагогов-практиков, 
реально решающих задачи образования, и 
этим увеличивает деструктивность педаго-
гической практики, ухудшает характер взаи-
модействия с родителями (мини-социумом) 
и т.п. Прошедшие семь лет модернизации 
отечественного образования показали, что 
преобразования, осуществляемые в рамках 
одноименной программы (2002–2010 гг. и её 
продолжение), не снижают числа противоре-
чий; учебно-воспитательный процесс в обра-
зовательных учреждениях часто идёт путями 
механической компьютеризации, ЕГЭ-реали-
зации, профилизации, проб и ошибок или 
по инерции [7, с. 530]. Современное обра-
зование, правомерно указывает Н.К. Чапаев, 
«строящееся, с одной стороны, на идеологии 
удовлетворения всех субъективных желаний 
и потребностей (крайнего индивидуализма), 
с другой, – на идеологии тестового технокра-
тизма (крайнего функционализма), иниции-
руя дезинтеграционные процессы в развитии 
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человека, перестает отвечать потребностям 
развития как самого человека, так и общества 
в целом» [17, с. 14]. 

Ответы на поставленные вопросы по-
зволят выявить проблемы развития образо-
вания в контексте обеспечения культурной 
безопасности и сохранения (сегодня при-
ходится говорить и об этом) отечественной 
культуры, а в итоге определиться с тем, что 
такое социокультурная безопасность и ка-
ково место образования в ней. Во всяком 
случае для нас очевидна целесообразность 
введения в научный оборот термина «обра-
зовательная безопасность» и его изучения с 
целью содержательного наполнения.

Под образовательной безопасностью 

следует понимать систему, направленную 
на разработку и реализацию мер по защи-
те участников образовательного процесса 
от любого рода опасностей, связанных с 
осуществлением данного процесса, либо 
возможность прогнозировать и предуп-
реждать такого рода опасности, а при их 
возникновении управлять ими с целью ми-
нимизации возможных потерь.

Однако данная система пока еще су-
ществует лишь как дефиниция. Создание 
реально действующей системы обеспече-
ния образовательной безопасности России, 
на наш взгляд, является необходимым ус-
ловием ее культурного самосохранения и 
развития.
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ОЦЕНКА РЕФОРМИРОВАНИЯ 
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
С ПОЗИЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
УДК 316.4                                                        Ю.Р. ВИШНЕВСКИЙ, М.В. ПЕВНАЯ

Начиная с 2000 года, на государствен-
ном уровне обозначены основные векторы 
реформирования российского образования. 
В начале XXI столетия был принят ряд ос-
новополагающих федеральных документов, 
связанных с качественным обновлением об-
щего образования. Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации были четко 
заданы основные направления социально-
экономической политики Правительства Рос-
сийской Федерации, в том числе и в направ-
лении модернизации образования [7].

Постараемся охарактеризовать реаль-
ные шаги в направлении к модернизации. 
Включение российского высшего образова-
ния в европейское образовательное про-
странство в большей мере начинается с из-
менения его структуры в соответствии с меж-
дународными стандартами [8]. Официально 
вводится двухуровневая система высшего 
профессионального образования: бакалав-
риат и магистратура или подготовка специ-
алиста. С одной стороны, образовательная 
реформа решает задачи соответствия обра-
зовательной системы мировым стандартам, 
с другой, – сбалансированно регулирует 
восполнение профессиональных групп, как 
групп родственных специальностей и спе-
циализаций с разными квалификационными 
уровнями от низшего до самого наивысшего 
[1, с. 39].

При трансформации формы и структу-
ры института образования изменяется и со-
держание образовательного процесса: вво-
дятся образовательные стандарты третьего 
поколения, повсеместно внедряется компе-
тентностный подход; активно привлекаются 
работодатели, совершенствуется система 
контроля качества основных образователь-
ных программ в условиях расширения ака-
демических свобод высших учебных заведе-
ний [9]. Постепенно начинают расширяться 
возможности образовательной мобильности 
как студентов, так и преподавателей вузов. 
В рамках реализации приоритетных нацио-
нальных проектов по отношению к высшей 
школе были поддержаны ведущие вузы, ис-
пользующие инновационные образователь-
ные программы, создана сеть федеральных 
университетов, обновлена материально-тех-
ническая база вузов, оказана материальная 
поддержка талантливой молодежи [8]. С 
2009 года ЕГЭ становится единственной 

формой выпускных экзаменов в школе и 
основной формой вступительных экзаменов 
в вузы [5].

В новой концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития России 
относительно продолжения модернизации 
высшего образования заявлено активное 
расширение участия работодателей на всех 
этапах образовательного процесса. Одним 
из главных условий развития высшего про-
фессионального образования отмечается 
вовлеченность студентов и преподавателей 
в фундаментальные исследования [3].

Безусловно, процесс модернизации 
образования проходит достаточно слож-
но. Наряду с позитивными достижениями 
и реализацией основных запланированных 
функций проявляются и латентные функции. 
Они находят свое отражение в возникающих 
в процессе внедрения инноваций проблемах 
(дифференциации заработной платы среди 
учителей, разница возможностей учебных 
заведений центра и периферии, смещение 
коррупции в сторону среднего образова-
ния и т.д.) [2, с. 127]. Сегодня назрела не-
обходимость в принятии нового закона об 
образовании, так как действующее законо-
дательство не в полной мере способно регу-
лировать происходящие в образовательной 
сфере процессы [4].

Однако в процессе комплексного ре-
формирования все-таки поддерживается 
основная цель профессионального обра-
зования, которая заключается в подготовке 
квалифицированного работника соответ-
ствующего уровня и профиля, конкуренто-
способного на рынке труда, компетентного, 
ответственного, свободно владеющего своей 
профессией и ориентированного в смежных 
областях деятельности, способного к эффек-
тивной работе по специальности на уровне 
мировых стандартов, готового к постоянно-
му профессиональному росту, социальной 
и профессиональной мобильности, удов-
летворенного своим профессиональным 
потенциалом.

Профессиональное образование спо-
собствует активному развитию человече-
ского ресурса, становится фундаментом 
для формирования социального капитала 
личности. В связи с этим интересно провес-
ти анализ оценки происходящих изменений 
со стороны учащихся высших учебных за-
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ведений, вовлеченных в образовательный 
процесс и непосредственно столкнувшихся с 
целым рядом текущих инноваций в высшей 
школе. Кроме того, ситуация на рынке тру-
да подвержена постоянной коррекции, она 
формирует новые запросы к потенциаль-
ным работникам, трансформируется соци-
альный институт образования, изменяется 
и само поколение молодых специалистов, 
получающих профессиональное образова-
ние в вузе. Инновационные изменения в 
образовании направлены на ближайшую 
перспективу, однако сам процесс рефор-
мирования непосредственно затрагивает 
интересы студентов вузов, обучающихся в 
большей степени еще на «специалитете». 
По нашему мнению, важно оценить степень 
удовлетворенности процессом обучения в 
вузе среди студентов, а также проанали-
зировать, насколько в реальности удается 
решать проблему отрыва образовательно-
го процесса от потребностей практической 
деятельности. Определить, оказывают ли 
выше обозначенные инновационные изме-
нения в образовательном процессе влияние 
на то, как студенты вузов оценивают сегодня 
свою готовность к работе по специальности, 
насколько они сами заинтересованы в по-
вышении своего уровня профессионализма. 
Достаточно интересно проанализировать 
отношение субъектов образовательного 
процесса или основных потребителей об-
разовательных услуг к учебному процессу, 
посмотреть на ход реформирования как бы 
«изнутри», оценить мнения студентов об 
уровне своей готовности к выходу на рынок 
труда, оценить их способность восприни-
мать образовательные инновации (в статье 
используются данные социологиче ского 
опроса студентов ведущих вузов Свердлов-
ской области / выборка случайно-страти-
фицированная, №-1281/, реализованного в 
2009 году сотрудниками кафедры социоло-
гии и социальных технологий управления 
в рамках реализации ФЦП «Научные и на-
учно-педагогические кадры инновационной 
России», ГК-№ 14.740.11.0224). В процессе 
исследования сделана попытка проверить 
гипотезу о том, что при высоком уровне за-
интересованности в результативности учеб-
ного процесса со стороны студента повы-
шаются и его субъективные оценки степени 
готовности к выходу на рынок труда, к рабо-
те по выбранной специальности, соответс-
твенно повышается и эффективность всех 
составляющих программы реформирования 
образования. Для решения поставленной 
задачи в исследовании была сконструиро-
вана вторичная переменная, позволяющая 
оценить результативность профессиональ-
ного обучения или профессиональную ори-
ентированность учебного процесса с пози-
ции студентов вузов Свердловской области 
на основе корреляции ответов (коэффици-
ент Крамера – 0,256) респондентов на два 
дихотомических вопроса:

1. «Согласны ли вы с тем, что в процессе 
обучения вы получили достаточно теорети-
ческих знаний, чтобы идти работать по своей 
специальности?»

2. «Согласны ли вы с тем, что ваши уме-
ния, навыки и практический опыт позволят 
вам работать по своей специальности, если 
у вас появится такое желание?»

Первый вопрос позволил проанализи-
ровать объективные условия получения про-
фессионального образования студентами, 
качественные характеристики самого образо-
вательного процесса в субъективных оценках 
молодежи. Тогда как второе суждение высту-
пило индикатором не только ориентирован-
ности учебы на практическую деятельность, 
но и позволило оценить готовность студентов 
максимально использовать предложенные 
им образовательные возможности и ресур-
сы для своего профессионального станов-
ления. Методом логического квадрата было 
выделено три группы студентов, по-разному 
оценивающих профессиональную ориентиро-
ванность учебного процесса. К первой группе 
респондентов, высоко оценивших образова-
тельный процесс и соответственно готовых 
к результативному обучению, отнесены все 
опрошенные, положительно ответившие на 
оба вопроса. Во вторую группу включены 
респонденты, не согласные с тем, что объек-
тивные условия образовательного процесса 
в их вузе удовлетворительные и достаточные 
для работы по выбранному профилю, тогда 
как потенциал готовности к профессиональ-
ному обучению, с их позиции, у них доста-
точно высок. Респондентов, уверенных в об-
ратном, – не согласных с тем, что они имеют 
достаточно навыков и практического опыта и 
при этом позитивно оценивающих качествен-
ность теоретического уровня своего образо-
вания,   – в выборочной совокупности нет. С 
одной стороны, это абсолютно естественно, 
так как психологически трудно признать, что 
обучение адекватно, притом, что ты с ним не 
справляешься, с другой, – контингент, не ус-
певающий в процессе обучения, отсеивается 
по объективным показателям, например, по 
результатам успеваемости и просто не может 
в дальнейшем обучаться. В третьей груп-
пе оказались студенты, не согласившиеся с 
предложенными утверждениями. Это груп-
па респондентов, негативно оценивающих 
профориентированность учебного процесса, 
не настроенных результативно обучаться и 
соответственно не готовых реализовывать 
себя в выбранной профессиональной сфе-
ре. В целом по выборочному массиву к пер-
вой группе относятся 54 % респондентов, ко 
второй – 32% от числа опрошенных, 14 % 
низко оценили уровень профориентирован-
ности учебного процесса. Мы убеждены, что 
мотивация и осознанность выбора профессии 
оказывает существенное влияние на эффек-
тивность образовательной подготовки в вузе. 
Чем больше заинтересованность студентов в 
профессиональных знаниях, тем лучше и ре-
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зультативнее они будут обучаться. При этом 
каждый пятый студент сегодня уверен, что 
он «вполне готов к работе по своей буду-
щей специальности», 36 % отметили, что, 
«скорее всего готовы», тогда как «полно-
стью не готов» практически каждый деся-
тый (11%) и «скорее не готов» – один из 
трех опрошенных. Необходимо отметить, 
что естественным образом увеличивает-
ся и количество студентов, положительно 
оценивающих свою готовность к работе по 
специальности с первого курса к пятому. 
Если в конце I курса полностью уверены в 
своей готовности к работе по специально-
сти лишь 1 из 6, то к IV–V курсу их число 
увеличивается до каждого четвертого. В пе-
риод обучения в четыре раза уменьшается 
число неуверенных в готовности к работе 
по своей специальности. Тревожна тенден-
ция незначительного уменьшения числа тех, 
кто в процессе обучения так и не ощутил 
уверенность в своих силах, сомневается в 
своей готовности выйти на рынок труда как 
молодой специалист-профессионал.

Первоначально выдвинутая нами ги-
потеза нашла свое подтверждение в ана-
лизе средних взвешенных ответов респон-
дентов выделенных групп. Альтернативам 
ответов, позволяющим респондентам оце-
нить уровень своей готовности к работе по 
специальности, были присвоены числовые 
значения от 0 до 4. В результате мы по-
лучили, что средняя взвешенная ответов в 
группе с высокой оценкой профориенти-
рованности учебного процесса равна 2,9 
балла, во второй группе – 2,3, в треть-
ей – 2,06 при максимально возможном 
значении 4 балла. Таким образом, среди 
студентов, положительно оценивающих 
результативность профобучения в вузе, 
действительно значительно выше степень 
уверенности в своей готовности к работе по 
специально сти. Обучение в вузе оценива-
ется как достаточно результативное прак-
тически каждым вторым студентом. Данные 
мониторинга позволяют проанализировать 
не только оценки профориентированности 
учебного процесса среди студентов, но и 
оценки его отдельных качественных харак-
теристик.

Среди студентов первой выделен-
ной группы самое большее число тех, кто 
полностью удовлетворен своей учебой. 
Во второй и третьей группе таких респон-
дентов существенно меньше – 18 и 13 % 
соответственно. Хотелось бы отметить, что 
уровень претензий (согласно количеству 
выделенных альтернатив в поливариант-
ном вопросе) во второй и третьей группе 
значительно выше. Если среди студентов, 
которые высоко оценивают профориен-
тированность учебного процесса, каждый 
четвертый жалуется на необъективное от-
ношение преподавателей, каждого пятого 
не устраивает слишком большая перегруз-
ка и отсутствие возможности вовремя вы-

полнять все задания, то во второй и треть-
ей группе основная претензия к обучению 
состоит в том, что слабо прослеживается 
связь получаемых знаний с жизнью и ре-
альной работой по профессии. Кроме того, 
каждый четвертый студент второй группы 
и почти треть студентов из числа негатив-
но оценивающих профориентированность 
учебного процесса обеспокоены тем, что 
после окончания вуза не смогут устроить-
ся на работу по своей профессии. Уровень 
уверенности в том, что найти работу по 
специальности будет легко среди студен-
тов первой группы, практически в два раза 
выше, чем во второй и третьей. Таким об-
разом, среди студентов, позитивно оцени-
вающих свое образование, в целом выше и 
показатели удовлетворенности обучением. 
Как правило, основные сложности у этих 
студентов возникают в процессе взаимо-
действия с преподавателями, а также в 
связи с проблемами относительно само-
организации. Вопросы по качеству препо-
давания, претензии к организационным и 
содержательным его аспектам в большей 
мере возникают у тех, кто не ориентирован 
работать по профессии и не заинтересован 
в реализации ресурсов, которые сегодня 
предоставляют образовательные учрежде-
ния для профессионального роста своих 
студентов.

Если проанализировать динамику за 
последние два года (методология позволяет 
сравнивать данные проведенного опроса с 
результатами мониторинга «Студент-2007»), 
можно отметить что в общем в студенче ской 
среде уровень удовлетворенности учебой в 
вузе повысился. В два с половиной раза уве-
личилось число тех, кто на текущий момент 
в принципе всем доволен (с 10 до 25 % от 
числа всех опрошенных). Можно говорить 
о незначительном снижении претензий рес-
пондентов к организации учебного процес-
са, к практике взаимодействия с профессор-
ско-преподавательским составом, к качеству 
преподавания в вузах Свердловской области 
(табл. 1).

Обобщая приведенные в статье дан-
ные, можно сделать ряд следующих выво-
дов. Реформирование системы российского 
образования не может быть успешным как 
без анализа ситуации на рынке труда, так и 
без оценки реальных потребностей студен-
ческой молодежи, процесса профессиональ-
ного самоопределения, рефлексии степени 
удовлетворенности процессом обучения и 
его качеством. Реформирование образо-
вания, целый комплекс институциональ-
ных изменений сопряжены с проблемами 
профессионального выбора абитуриентов. 
Отношение молодежи к своей будущей 
профессии (правильность или ошибка вы-
бора), рассмотрение образования как стар-
товой ступени для накопления социального 
капитала во многом определяют успешность 
профессионального обучения отдельной
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 Таблица 1. 
Уровень удовлетворённости учебным 

процессом (2007–2009гг.) 
(в % к числу опрошенных)

Что не удовлетворяет в учебе 2007 2009

Все удовлетворяет 10 24

Недостаточно развиты навыки 
учебного труда 

6 8

Преобладание традиционных 
форм обучения

10 10

Низкое качество преподавания 
многих дисциплин

16 12

Слабая связь получаемых 
знаний с жизнью, реальной 
работой по профессии

24 26

Преподаватели мало внимания 
уделяют индивидуальной 
работе со студентами

17 13

Нередко сталкиваешься с 
необъективным отношением 
преподавателей

29 25

Нет уверенности, что после 
окончания вуза смогу устроиться 
по своей профессии

28 24

Много недостатков в ор га-
низации учебного процесса 
(расписание занятий, сессий 
и т.п.)

27 22

Слишком большая перегрузка, 
не успеваю вовремя выполнять 
все задания

23 21

* Сумма выше 100%, поскольку один оп-
рошенный мог дать несколько ответов одновре-
менно. 

личности и соответственно состоятельность 
института образования в целом. Мотивация 
и осознанность выбора профессии студен-
том оказывают существенное влияние на 
эффективность его образовательной под-
готовки в вузе. Высокий уровень заинте-
ресованности в результативности учебного 
процесса со стороны студента повышает и 
его субъективные оценки степени готов-
ности к выходу на рынок труда, к работе 
по выбранной специальности. Кроме того, 
отношение к учебному труду по овладению 
основами профессиональных знаний фор-
мирует стиль труда профессионального, 
качества и навыки будущего специалиста. 
Во многом этот процесс обеспечивается не 
только за счет овладения знаниями, осво-
ением теории и практики, но в большей 
мере личностным ростом, формированием 
объективных и субъективных оснований для 
социально-психологической уверенности в 
своих силах. Позитивная динамика удов-
летворенности учебным процессом может 
рассматриваться как косвенный индикатор 
позитивных изменений, эффективности 
процессов поэтапного реформирования 
высшей школы. Активная включенность в 
процессы модернизации образования сту-
денчества должна учитываться при оцен-
ке результативности выше обозначенных 
нововведений, при разработке, апроба-
ции и внедрении новых образователь-
ных программ, методов и форм работы, 
при профориентационной работе в связке 
«школа–вуз» и выстраивании с абитури-
ентами коммуникации нового качества.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ОСМЫСЛЕНИЯ РОЛИ И МЕСТА
КОММУНИКАЦИИ В ПОСТМОДЕРНЕ
УДК141                                                                                     Н.С. ЗЫРЯНОВА

с. 226].Одной из революционных особен-
ностей в новых коммуникационных техно-
логиях считается их интерактивный харак-
тер, что изменяет традиционные взгляды на 
теории коммуникаций. Интерактивность  – 
это качество электронной коммуникации, 
характеризуемое возросшим контролем за 
процессом коммуникации со стороны как 
отправителей сообщений, так и получате-
лей. В видеоиграх, например, нет опреде-
ленного сценария. Он меняется в зависи-
мости от поведения аудитории. Автор игры 
и игрок взаимодействуют посредством 
электроники, интерпретируя и предвосхи-
щая действия друг друга. Интерактивность, 
как правило, относится к коммуникаци-
онным процессам, которые приобретают 
определенные черты межличностного об-
щения. Например, в образовательном про-
странстве получает распространение дис-
танционное обучение, создающее эффект 
взаимодействия студента и преподавателя. 
Правда, эффективность его до сих пор не 
получила однозначную оценку у педаго-
гов: они отмечают ослабление контакта со 
студентами и потерю контроля над учеб-
ной средой из-за вмешательства техники. 
Поэтому процесс изучения межличностной 
коммуникации приводит к осмыслению в 
целом коммуникации современного об-
щества.

В научной литературе как отечествен-
ной, так и зарубежной, дается большое 
количество определений «коммуникации». 
Истинной, лично освоенной социальностью 
считает коммуникацию немецкий философ 
Ю. Хабермас, что соответствует сущности 
самого человека. В работах американско-
го социолога Г. Лассуэла информационные 
связи исследуются как неотъемлемые атри-
буты жизненной материи. Однако активной 
стороной его модели выступает коммуни-
катор. Поэтому к середине ХХ в. появи-
лась интерактивная модель коммуникации 
американского психолога Т. Ньюкомба, в 
которой коммуникатор и реципиент равно-
правны. Они связаны не только взаимными 

Коммуникация – сегодня важнейший 
инструмент изменений и управления в са-
мых разных сферах человеческой жизни, 
деятельности и мышления. Поэтому со-
временные массовые коммуникации явля-
ются предметом не только пристального 
внимания реальных управленцев различ-
ного уровня и профессионализации, но 
и материалом для постановки наиболее 
интересных проблем постмодернистской 
философской мысли на протяжении про-
шедшего XX века и наступившего XXI.

Коммуникации играют важную роль в 
формировании культуры, а сама культура 
имеет огромное значение для формирова-
ния взглядов людей на самих себя и по-
исков путей преобразования социального 
мира. Современное общество уже ориен-
тирует людей не столько на производство 
материальных вещей, сколько на производ-
ство нематериальных знаков, что является 
эпохальным событием постмодернистского 
общества. Отсюда обмен, в котором участ-
вуют люди, перестает быть обменом сто-
имостями, а становится обменом знаками 
(симулякрами). Знак – это застывший об-
раз речи, которая оказывается вторичной в 
современном мире. Центральное положе-
ние, занимаемое в структуре познания ло-
госом (словом), ставит под сомнение роль 
человека-субъекта познания как носителя 
речи. Автору отказывается в праве на об-
ладание смыслом как таковым. Иллюзия 
авторства заставляет думать, что говорит 
вообще субъект, лишенный каких-либо 
качественных социальных характеристик. 
Таким образом, субъект в его классиче-
ском понимании исчезает из постмодер-
нистской философии. И никто не облада-
ет бесспорными знаниями. Вместо одной 
истории каждый имеет право на рассказ 
своей истории. Обмен ими и есть процесс 
коммуникации.

Современный период в исследовании 
коммуникации характеризуется пересмот-
ром старых концепций и разработкой но-
вых (например теория демассовизации) [5, 
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ожиданиями и установками, но и общим 
интересом к предмету общения. Комму-
никация выступает как реализация этого 
интереса с помощью передаваемого сооб-
щения. Канадский социолог Г.М.   Маклюэн 
в общей теории коммуникации основной 
упор сделал на технических средствах 
процесса коммуникации, в роли которых 
выступают и колесо, и дороги, и одежда, 
и фотография, и радио, телефон, прес-
са, кино и т.д. Маклюэн показывает связи 
между различными областями и продукта-
ми деятельности человека и выявляет то, 
как изменение средств коммуникации ме-
няет соотношение в паттернах поведения 
и общения людей. Например, появление 
комикса в ХХ веке несло в себе ключ к по-
ниманию телевизионного образа точно так 
же, как и печать, в свою очередь, несла 
ключ к пониманию комической карикату-
ры. Таким образом, каждое новое средство 
коммуникации порождается предыдущими 
и приводит к перестройке ценностей об-
щества [3; 4].

По мысли П. Бурдье, вся социальная 
действительность является по сути симво-
лической системой. Символические формы 
уже давно перестали быть просто статич-
ными интеллектуальными данностями, они 
превратились в коммуникативные потоки. 
Бурдье вводит понятие символический 
капитал. Капиталом называют те ресурсы, 
которые могут быть использованы произ-
водительным образом, которые обладают 
универсальной формой, позволяющей их 
аккумулировать, обменивать, территори-
ально переносить и использовать в раз-
ных областях. Единицами символического 
капитала являются социальные контакты, 
авторитет, связи, имидж, бренды, опыт, 
традиции и т.д. Их, как и всякий капи-
тал, можно накапливать и инвестировать, 
приумножать и терять, оценивать и об-
менивать. Капитал является дефицитным 
явлением и создает дефицит: его не может 
быть «достаточно», пока общество работа-
ет. Капиталом становится все, что способно 
оборачиваться с выгодой. Оборачивание 
символического капитала создает осо-
бые социальные поля. Именно в поле, а 
не в обществе, курсирует информация и 
коммуникация. Социальное пространство 
является совокупностью этих полей, струк-
турируемой благодаря распределению ка-
питала [1].

Итальянский писатель и философ 

Умберто Эко очень серьезно относится к 
средствам их хранения и передачи – сред-
ствам коммуникации. К ним относятся 
как книги – основные средства комму-
никации культуры, – так и телевидение, 
глобальные информационные сети и т.п. 
Эко недву смысленно и очень изящно свя-
зывает различные средства хранения и 
обработки информации нашего времени 
с различными видами вероисповеданий, 
связанных в первую очередь с совер-
шенно другим, отличным от нашего ти-
пом культуры (например: операционная 
система «Windows» представляет из себя 
католическую систему, а DOS – протес-
тантскую). Существуют два ведущих (иде-
альных) типа культур  – это общества тра-
диционные и общества модерна. Обще-
ства или культуры можно определить их 
посредниками в человеческом обществе. 
Это язык (вербальный, невербальный), 
нормы (моральные, лингвистические, 
социальные), вещи. Эко, как семиотик, 
в первую очередь обращается к языку, его 
производным и средствам его передачи 
или коммуникативным связям. Язык оп-
ределяет очень многое: язык объединяет 
и разделяет, происходит седиминтация 
значений, и люди часто ведут себя в со-
ответствии с канонами, подсказанными 
значениями языка. Типы связи или ком-
муникации могут служить основанием ти-
пологизации общества. Существуют связи 
личного типа и связи вещного типа. На-
пример, общество традиционное опреде-
ляется личной связью, где традиция  – это 
основная форма воспроизводства, стиль 
жизни – локализация, главенствует тем-
поральность круга, отсутствует понятие 
ценности индивида. Культура модер-
на– современное индустриальное обще-
ство, это культура, где посредники носят 
глубоко абстрактный, институциональ-
ный характер. В нем происходит новое 
представление о пространстве, о време-
ни, которое начинает пересчитываться на 
деньги, возникают новые средства ком-
муникации. В работе «К семиотическому 
анализу телевизионного сообщения» Эко 
определяет основную коммуникативную 
модель нашего общества модерн – фак-
тически это телевидение – зритель. В ней 
он противопоставляет принцип аберрант-
ного (произвольного, случайного) деко-
дирования линейным моделям массовой 
коммуникации и подчеркивает активную 
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роль аудитории в интерпретации ТВ-со-
общений. То, что с точки зрения линей-
ных моделей коммуникации (отправитель 
– канал – получатель) является «шумом», 
препятствующим на разных этапах комму-
никативного акта «правильному» декоди-
рованию сообщения, Эко рассматривает 
как культурную рамку, играющую опре-
деляющую роль как в процессе создания 
сообщения, так и в процессе его воспри-
ятия аудиторией [6].

В постмодернистском обществе, ин-
формационном, информация является 
одним из способов существования и ре-
ализации знания. Но сегодня оно более 
формализовано, направлено на дости-
жение конкретного, чаще практическо-
го результата, и наполняет семантикой 
технологиче ские процессы, происходящие 
в культурной среде. Информация практи-
чески становится системой знаков, прини-
мая формы слоганов, шаблонов, стереоти-
пов в рекламе и рекламных текстах. Совре-
менная информационная среда в большей 
степени существует в технических системах 
и устройствах: компьютерных программах, 
глобальной сети Интернет, системах сото-
вой связи, микропроцессорной техники, 
спутниковых системах навигации и теле-
видения. Большинство членов общества 
именно через информационную среду и 
осуществляют процесс коммуникации. При 
помощи нарративных моделей, в основе 
своей повторяемых и имеющих вид ситу-
ативных клише-формул, рассматривающих 
альтернативу неудачи и успеха, верифици-
руется вся система человеческих действий, 
утверждаются социальные и нравственные 
императивы, формируется система ценно-
стей, сохраняется культурная традиция. В 
рекламе нарратив фиксирует такой способ 

бытия текста, где основным условием его 
самоосуществления становится процессу-
альность, основной идеей – идея привне-
сения смысла и возвращение его субъекту, 
а источником смысла текста – не автор, но 
читатель.

Как бы то ни было – в жизнь людей 
вошло нечто, заставляющее их в массовом 
порядке изменить модели повседневно-
го поведения, способы связи в трудовой 
деятельности, устройство быта и т.п. Это 
нечто – информация. Она производится в 
обществе, распространяется в обществе, ее 
массово потребляют. Следовательно, любая 
социальная информация, которой хотя бы 
на одной из стадий ее жизненного цикла 
оперировала (оперирует) масса, называет-
ся массовой информацией [2, с. 32]. А ад-
ресатом ее является массовая аудитория. 
В обществе формируется и особый тип 
культуры  – медиакультура. Это особый тип 
культуры информационной эпохи, пред-
ставляющий совокупность информационно-
коммуникативных средств, материальных и 
интеллектуальных ценно стей, выработан-
ных в процессе культурно-исторического 
развития. Для медиакультуры характерна 
хаотичность, избыточность, беспредель-
ность. Именно эти черты и меняют одни 
модели массовой коммуникации на дру-
гие, по зволяя им функционировать в общем 
пространстве современного общества. 

Таким образом, в постмодернистском 
обществе любая концепция коммуника-
ции может существовать, выполнять свою 
специфическую роль в осуществлении и 
характеристике коммуникационного про-
цесса и быть востребована в зависимости 
от философской позиции индивида, ис-
пользующего эти знания для реализации 
их на практике.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ: 
ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНАЛЬНОГО СОЦИУМА
УДК 316.346.32 – 053.6                                                                  В.В. ОРЛОВА

Молодежь острее других социально-де-
мографических групп чувствует меняющиеся 
общественные настроения и больше распо-
ложена к политическим новациям. И она же 
находится в положении объекта и субъекта 
социализации, посредством которой любой 
начинающий жизнь человек, собственно, и 
становится социальной личностью.

Как подчеркивает Ч. Миллс, есть два 
главных средства, при помощи которых 
поддерживается социальное равновесие. 
Первое – это «социализация», посредством 
которой новорожденный индивид «делает-
ся» социальной личностью. Часть такого со-
циального становления личностей состоит в 
приобретении ими мотивов для совершения 
действий, требуемых или ожидаемых дру-
гими. Второе средство – «социальный конт-
роль», под которым понимаются все спосо-
бы поддержания порядка среди людей [5, 
с. 153]. Объяснение в данном случае следу-
ющее: социализация предполагает, с одной 
стороны, следование гражданскому порядку, 
а с другой, возможность контроля за упо-
рядоченным действием, поскольку есть пре-
емственные критерии, нормы, ценности, то 
есть все, что необходимо социальному рав-
новесию в обществе. Причем отметим нюанс: 
если баланс настроений и поведения при 
посредничестве социализации достижим в 
масштабах как минимум крупного региона 
(субъекта федерации), то подобная логи-
ка тем более вероятна для муниципальной 
территории, местного сообщества с их близ-
кими человеческими связями. Таким обра-
зом, социализация – не самоцель. Будучи 
процессом естественным, объективным для 
любого вступающего в жизнь человека, она 
вместе с тем дает гораздо больший резуль-
тат при дополнительном управляющем воз-
действии какой-либо третьей стороны. Эта 
логика вписывается в концепцию Т. Парсонса 
[7, с. 474–476], считавшего возможным рас-
сматривать дифференциацию социетально-
го сообщества (интегративной социальной 
системы) и политической системы в более 
широком аналитическом контексте – как 
«политический фактор» в коллективном це-
ледостижении безотносительно к тому, ка-
кой коллектив берется за точку отсчета.

В большинстве определений социализа-
ции личности авторы подспудно или прямо 

указывают на присутствие агентов социали-
зационного процесса. Разница лишь в со-
отношении организуемых внешних воздей-
ствий и автономно, спонтанно возникающих 
влияний, которые добавляются к осознан-
ному или интуитивному выбору жизненных 
ценностей самим индивидом (ребенком, 
подростком, молодым человеком). Основ-
ные исходные посылы теории социализации 
остаются долгие годы неизменными: в це-
лях обеспечения социального равновесия и 
надежности фундамента государственности 
общество формулирует совокупность нор-
мативно-ценностных установок, являющихся 
общими для преемственного развития базо-
вых социальных групп и выполняющих це-
ленаправленную интеграционную функцию. 
A вот распространение и интериоризацию 
принятых норм и ценностей выполняют ор-
ганизации или институты, созданные специ-
ально или же инверсированные в этих целях 
[2, с. 19–21]. Роль индивида в ней сводится 
к усвоению (неусвоению) предлагаемой об-
ществом системы координат. В силу своей 
сложности общественный организм может 
предлагать не одну систему координат, а 
несколько, и в каждой из них агенты соци-
ализации отвечают за имеющийся набор ус-
тановок и средств воздействия. Эти различия 
отражены в концепциях социальных ролей и 
социального статуса [3, с. 247], согласно ко-
торым личность представляет собой «носите-
ля социально предoпpeдeлeнныx атрибутов 
и норм поведения», адекватных идеологии 
и установкам групп и объединений, имею-
щих отношение к этой личности. Вместе с 
тем, молодежь в современном обществе не 
может остаться на периферии происходящих 
преобразований, поскольку именно в моло-
дежном возрасте потребность в самореали-
зации выражается особо ярко. Это характер-
но и для молодежи регионов России.

Стратегии современного развития на-
селения сибирских регионов обусловле-
ны не только социально-экономическими 
и политическими преобразованиями в 
российском обществе на фоне мирового 
кризиса, но и региональной спецификой. 
Томская область, как и другие сибирские 
регионы, также переживает изменения в 
социальной, экономической сфере.

Основные изменения в экономиче ской 
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сфере, которые произошли в регионах в 
конце XX – начале XXI в., серьезно повлия-
ли на социальные характеристики развития 
региона в целом и на уровень жизни от-
дельных граждан и этносоциальных групп. 
Эти изменения характеризуются следующи-
ми особенностями: уменьшение промыш-
ленного производства, снижение темпов 
развития сельского хозяйства, развитие 
преимущественно добывающей промыш-
ленности и сырьевых отраслей экономики; 
углубление межрегиональных различий, 
укрупнение городов и ослабление сельских 
населенных пунктов; изменение структуры 
занятости – значительно увеличилось число 
лиц, работающих в сфере услуг, управле-
нии, энергетике, банковском деле, на транс-
порте, уменьшилось в промышленности и 
сельском хозяйстве; увеличение социально-
го неравенства доходов по отраслям, когда 
самые низкие имеют занятые в сельском 
хозяйстве, наиболее высокие в добываю-
щей промышленности, энергетике, сфере 
управления и банков ском деле.

Социально-экономический фактор, 
оказывающий влияние на социализацию 
молодых людей в регионах, определяет 
характер отношений, особенностей фун-
кционирования социальной инфраструк-
туры. Рыночная экономика не только со-
здает благоприятные условия свободного 
дей ствия каждого человека, но и предъяв-
ляет к нему жесткие требования – умение 
самостоятельно выбирать, быть готовым к 
непредсказуемым ситуациям. 

Немаловажную роль в процессе со-
циализации молодежи играет производ-
ственно-технологический фактор, который 
включает в себя структуру и технологиче-
ский уровень развития предприятий реги-
она, страны в целом. Дело в том, что боль-
шинство предприятий находятся в стадии 
реформирования. Поэтому у большинства 
молодежи вызывают опасение перспекти-
вы самореализации. Такие факторы, как 
безработица, стихийное формирование 
рынка труда, неотработанность механиз-
мов защиты молодежи в условиях низкого 
уровня оплаты труда, оказывают негатив-
ное воздействие на социализацию, форми-
рование жизненных планов молодежи.

Вместе с тем, Томский Научно-образо-
вательный комплекс детерминирует обра-
зовательные стратегии молодежи. Извест-
но, что образование – это один из факторов 
социальной стратификации, основной ка-
нал восходящей вертикальной социальной 
мобильности и важный индикатор устойчи-
вого развития общества [8, с. 61].

Происходящие в последние два деся-
тилетия в стране процессы изменили мно-
гое не только в экономике и политике, но 
и в обыденной жизни каждого человека, в 
отношениях между людьми в понимании 
того, что сегодня есть жизненный успех, 
какие цели надо перед собой ставить и ка-
кими средствами для достижения этих це-
лей можно пользоваться. По результатам 
аналитического доклада «Молодежь но-
вой России: Какая она? Как живет? К чему 
стремится?» [1, с. 83–162] у многих россиян 
складывается мнение о полной и безвозв-
ратной утере нашим обществом и его граж-
данами нравственных норм, о том, что эро-
зия морали достигла той критиче ской точки, 
за которой грядет духовное перерождение, 
а точнее – вырождение России. При этом 
наиболее уязвимой к негативному мораль-
ному транзиту признается молодежь. По 
мнению большинства опрошенных, для 
современной молодежи в целом характе-
рен «моральный релятивизм» и даже ци-
низм, равнодушие к каким бы то ни было 
идеалам. Эту точку зрения разделяют 64% 
молодых респондентов и 70% – представи-
телей старшего поколения. И только треть 
россиян придерживаются оптимистичного 
взгляда на ситуацию, полагая, что моло-
дежь тянется к высоким идеалам.

Изменение социокультурной ситуации 
с попыткой создания рыночной экономики 
в России, демократических перемен обус-
ловили появление и возрастание значи-
мости некоторых ценностей, отсутствующих 
или находившихся на периферии традицион-
ной системы ценностей. Ценности являются 
своеобразными трансситуативными кри-
териями или целями, предопределенными 
важностью руководящих принципов в жиз-
ни общества. Ценности эффективно детер-
минируют поведение людей, если только 
они внедряются не силой принуждения, а 
опираются на авторитет общества. Новые 
ценности интегрируются в общество, если 
они утверждаются не только в эмпириче-
ском мире, но и воплощаются в поведен-
ческой форме индивидов. Новые полити-
ческие и духовные ценности становятся 
достоянием общества, если они входят в 
связь с микросоциальными практиками ин-
дивидов, с их повседневной жизнью, с до-
минирующим в обществе менталитетом. 

Таким образом, «ценность» возникает 
в результате соотнесения внешней человеку 
реальности с его потребностями и выража-
ет личностное и групповое (шире – обще-
ственное) отношение к этой реальности, ее 
оценку. Поэтому ценность всегда не какая-то 
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вещь, а ценностное отношение. Устойчивый 
характер этого отношения порождает такое 
качество субъекта и группы (социального 
слоя – молодежи), как «ценностная ори-
ентация», которая лежит в основе форми-
рования целей и мотивации деятельности. 
Ценностные ориентации включают в себя 
как осознаваемые, так и неосознаваемые 
компоненты. 

Применительно к молодежной группе 
изучение ее ценностных ориентаций дает 
возможность выявить реальную степень 
включенности молодых людей в обще-
ственные отношения, определить их адап-
тационные способности, охарактеризовать 
потенциал молодежи, от которого во мно-
гом зависит будущее состояние общества. 
Основными ценностными приоритетами 
для большинства провинциальной молоде-
жи безусловными остаются ценности семьи 
и работы в той или иной вариации: когда 
работа желаема и интересна или когда она 
дает возможность достичь материально-
го благополучия (в 2007–2008 гг. автором 
был проведен социологический анкетный 
опрос среди молодежи по теме: «Традиции 
и ценности молодежи», n=458 ед., возраст 
17–29 лет). Тот или иной тип устремлений 
молодежи, с одной стороны, формируется 
в определенных условиях среды, а с другой 
стороны, влияет на поведенческие практики 
молодежи, прежде всего такие, как получе-
ние образования, выбор профессии и т.д.

На вопрос исследования «Нравится ли 
вам ваше поколение?» 2/3 молодежи дали 
положительный ответ, они позитивно от-
носятся к современному поколению, и это 
естественно, поскольку социальная иден-
тификация и признание за людьми при-
надлежности к конкретной группе со сто-
роны внешнего окружения имеет значение 
для социализации современной молодежи. 
Современный социокультурный контекст 
идентификационных процессов имеет ряд 
особенностей, в их ряду: реорганизация 
политических и экономических структур, 
усложнение социально-стратификационной 
системы, расширение рамок социального 
взаимодействия, нарастание информаци-
онных потоков, культурное многообразие. 

Наиболее существенны индикаторы 
из исследования ценностных ориентаций 
студенчества, сформулированные в виде 
шкалы ответов на вопрос «Что для вас оз-
начает хорошо жить?», ответы распреде-
лились следующим образом. Достижение 
материальной обеспеченности – наиболее 
распространенная в молодежной среде 
ценностная ориентация. Тем не менее, она 

не исчерпывает представления о «хорошей 
жизни», в отношении которой высока зна-
чимость ценностей хорошей семьи (73% 
по всей выборке), хорошей работы (71%), 
здоровья (71%), любви (65%). Эти компо-
ненты по сути и формируют сегодняшнее 
понимание счастья у молодежи, рисуют 
картину ожидаемого качества жизни в 
будущем. Современная провинциальная 
молодежь планирует многого добиться в 
жизни, при этом она рассчитывает на свои 
силы, т.к. в основном полагает, что матери-
альное положение человека зависит пре-
жде всего от него самого: в этом убеждены 
67% молодых людей в возрасте от 17 до 26 
лет. Молодежь в основном (63%) считает, 
что человек должен сам добиваться своих 
успехов в жизни. 

Молодежь до 18 лет представляет в ос-
новном учащихся средних школ, професси-
ональных училищ, начальных курсов вузов. 
В основном они не вовлечены в трудовую 
деятельность. Однако значительное сни-
жение жизненного уровня большей части 
населения изменило жизненную позицию 
этой категории молодежи. Молодежь в 
возрасте 18–24 года – это студенты и моло-
дые люди, завершающие или завершившие 
в основном профессиональную подготов-
ку. Они являются самой уязвимой груп-
пой, вступающей на рынок труда, так как 
не имеют достаточного профессионального 
и социального опыта и в силу этого менее 
конкурентоспособны. В 25–29 лет молодые 
люди в основном уже делают професси-
ональный выбор, имеют определенную 
квалификацию, некоторый жизненный и 
профессиональный опыт. Они знают, чего 
хотят, чаще всего уже имеют собственную 
семью и предъявляют достаточно высокие 
требования к предлагаемой работе.

Ответы молодежи 27–29 лет на вопрос 
«Если вам удалось приспособиться к ны-
нешним условиям жизни в обществе, то что 
главным образом способствовало этому?» 
преимущественно получены следующего 
содержания: 35% собственная целеустрем-
ленность, 27% предприимчивость, 31% ак-
тивность, 23% требовательность к себе, 18% 
коммуникабельность, 21% уверенность в 
себе, 15% оптимизм, 12% вера в будущее.

Важнейшими показателями ситуации 
на рынке труда являются динамика уровня 
безработицы, емкость и конъюнктура рынка 
труда, соотношение спроса и предложения, 
его структура. Однако такая статистика не 
отражает в полной мере ситуацию на рынке 
труда, и особенно в его молодежном сегмен-
те. Более 50% молодёжи, занятой на пред-
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приятиях государственного сектора, работает 
по совместительству, около 25% – подраба-
тывает в различных альтернативных формах 
занятости. Снижение общего уровня жизни 
населения привело к сверхзанятости среди 
учащейся молодежи, вынужденной работать 
в свободное от учебы время. 

Сегодняшний рынок труда предъявляет 
новые требования и к системе образования: 
необходимо не только дать знания, но и 
подготовить выпускников к жизни в новых 
экономических условиях, привить навыки 
социально-профессиональной адаптации 
на рынке труда, навыки самосовершен-
ствования, т.е. подготовить специалистов, 
способных выдержать конкуренцию.

Существуют стереотипы о статусе и 
стоимости труда рабочих и специалистов 
и причинами их явились:

– недостаточная информированность 
молодежи о профессиях и специальностях, 
пользующихся спросом на рынке труда;

– наличие значительной дифференци-
ации в уровне оплаты труда между сферой 
услуг и производственной сферой, бюд-
жетным и внебюджетным сектором;

– низкое качество рабочих мест в 
отдельных отраслях (сельском хозяйстве, 
легкой промышленности, образовании, 
культуре, здравоохранении и т.д.). Данное 
обстоятельство способствует углублению 
диспропорций на рынке труда и приводит, 
во-первых, к оттоку квалифицированных 
кадров в другие сектора экономики; во-
вторых, к снижению спроса на професси-
ональное образование по низкооплачива-
емым специальностям.

Следует отметить, что Томская область – 
регион с поликонфессиональной и многона-
циональной культурой. На её территории 
проживают 80 национальностей и народно-
стей, в том числе представители 22 народно-
стей Севера, осуществляют свою деятельность 
16 конфессий. Самыми многочисленными яв-
ляются русские – 88,2%, украинцы – 2,6%, 
татары – 2,1%. В структуре населения по наци-
ональности молодежная группа представлена 
большей численно стью русской молодежи. 
Среди них основная часть составляет городс-
кое население  – 209303 человека, в сельской 
местности – 70512 человек.

Томская область среди российских ре-
гионов занимает четвертое место по удель-
ному весу лиц, имеющих ученую степень 
доктора наук в общей численности пре-
подавателей вузов. Третье место  (после 
Москвы и Санкт-Петербурга) – по числу 
студентов на 10 тысяч человек населения, 
третье место по охвату молодежи в возрас-

те 17–26 лет программами высшего про-
фессионального образования.

Согласно теории социальной иден-
тичности человек стремится к позитивной 
социальной идентичности так же, как и по-
зитивному самоуважению. Потребность в 
самоуважении люди реализуют через отож-
дествление себя с группой, которая оценива-
ется ими позитивно. Если группа, с которой 
человек себя отождествлял, в силу каких-то 
обстоятельств теряет в его глазах свой поло-
жительный статус, он будет стремиться либо 
выйти из нее физически или психологически, 
либо же прилагать усилия к восстановле-
нию ее позитивного значения. Сильнейший 
и, может быть, универсальный мотив – это 
мотив думать хорошо о самом себе, иметь 
позитивную оценку идентичности или иметь 
позитивное самоуважение [10]. Этот мотив 
приводит в движение социальное поведение 
и влияет на тенденцию оценивать собствен-
ное членство в группе и соответствующие со-
циальные категории. В то же время нельзя не 
отметить рост социального «Я» у молодежи. 
Культура отношений, сложившаяся в России, 
благоприятна для поддержания ощущения 
своей принадлежности к той или иной со-
циальной группе в соответствии с работами 
Э. Эриксона о позитивной и негативной сто-
ронах идентичности, в которых данный по-
казатель соответствует больше позитивному 
направлению формирования идентичности 
[9]. Низкий показатель глобального «Я» сви-
детельствует о слабом отнесении молодежи 
себя к общности европейской и мировой 
(особенно это характерно для выходцев из 
сельской местности).

Надо сказать, что на территории Том ской 
области действует большое количество обще-
ственных объединений, национальных куль-
турных центров, способствующих толерант-
ности в регионе, возможности и поддержке 
этнической идентификации молодежи.

К примеру, самая многочисленная 
Томская региональная общественная орга-
низация «Российско-немецкое молодежное 
объединение «Югендблик» («Молодежный 
взгляд») входит в состав МОО «Немецкое 
молодежное объединение» (Jugendring der 
Russlanddeutschen). Объединение активно 
участвует в строительстве российской го-
сударственности, демократических преоб-
разованиях и развитии гражданского об-
щества. В его составе 58 молодежных ор-
ганизаций и клубов в 38 регионах России. 
Постоянно сотрудничает с молодежными 
организациями стран СНГ и Европы. 

Одна из целей – развитие межнацио-
нальных взаимодействий среди молодежи: 
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организация дискотек, проведение конкур-
сов, выставок, проведение летних кемпин-
гов. Это одна из возможностей (учитывая 
дисперсное проживание российских нем-
цев) сохранить немецкий народ как этнос 
с их историей, культурой, традициями и 
языком на территории Томской области, 
построение дружбы между странами: Рос-
сией и Германией.

Ценностное культурное пространство 
российской молодежи региона характери-
зуется следующими особенностями: в ряду 
жизненно важных ценностей наиболее по-
пулярными являются материальное благо-
получие, интересная работа, здоровье, лю-
бовь; среди повседневных ценностей моло-
дых россиян преобладают ярко выраженные 
тенденции прагматизма и индивидуализма, 
что обусловлено переходом российского 
общества к рыночным отношениям; все, что 
выходит за рамки повседневности, будь то 
проблемы общественного устройства, внеш-
ней политики или экологии, находится на 
периферии молодежного внимания; обра-
зование как ценность воспринимается че-
рез призму социальной востребованности 
специалистов с высшим образованием, что 
свидетельствует об утилитарном отношении 
к нему; в российской ментальности по-преж-
нему серьезное значение имеют семейные 
ценности; высокий ранг в системе важней-
ших свойств личности и как общественная 
ценность получает такое качество, как от-
ветственность; в ценностной иерархии со-
временной российской молодежи позитив-
ные ценностные ориентации преобладают 
над негативными. 

В условиях трансформации российского 
общества появляются новые экономические 
приоритеты, что актуализирует индивиду-
ализированную направленность молодежи 
на личные интересы и субъектную ориента-

цию личности на ценности, удовлетворение 
которых связано с другими людьми.

Потенциал регионального социума 
характеризуется непростыми климатиче-
скими, социально-экономическими усло-
виями Томской области (отдаленность от 
центра, большая часть года низкие тем-
пературы, высокая плотность населения 
в городах по сравнению с сельскими рай-
онами, ведущие отрасли – машиностроение 
и металлообработка, лесная и нефтяная), 
что детерминирует специфику провинци-
альной молодежи и проявление регио-
нальных особенностей социализации. На-
ряду с нравственными качествами в число 
ведущих способов достижения жизненных 
целей включен комплекс волевых (твердая 
воля и самоконтроль) и деловых (предпри-
имчивость, независимость) качеств. Эти 
способы достижения целей характеризуют 
общую направленность личности – способ-
ность выстоять, отстоять свое достоинство, 
не отступая перед трудностями, действо-
вать самостоятельно и решительно в слож-
ных социальных и экономических ситу-
ациях. Такие нравственные компоненты, 
как «следование морали» и «терпимость», 
отражают нравственный стандарт личности 
и общества, в совокупности они показы-
вают степень свободы, предоставляемой 
обществом индивиду в этих вопросах. Из-
менение социальных условий, смена об-
щественных ценностных ориентиров ведут 
к тому, что механизм воспроизводства цен-
ностных ориентаций перестает быть веду-
щим, уступая место адаптационным меха-
низмам. Динамику этого процесса можно 
проследить через анализ индивидуальной 
ценностной системы личности: сохранение 
прежней ценностной системы субъекта, 
несмотря на происходящие общественные 
перемены.
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РУССКИЙ ФАШИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
УДК 316.482.5                                                                         А.С. ВАТОРОПИН

И еще один момент, на который сто-
ит обратить внимание. Некоторые авторы 
(например в электронной еврейской эн-
циклопедии) склонны разводить понятия 
«фашизм» и «национал-социализм» («на-
цизм»). На наш взгляд, этого делать не 
следует: германский национал-социализм 
является высшей ступенью развития фа-
шистской идеологии и практики; именно 
его можно назвать «аутентичным фашиз-
мом».

Теперь, определившись с понятием, 
перейдем к русскому фашизму. Первые 
русские фашистские организации возник-
ли в 20–30-е гг. ХХ века: это Национальная 
организация русских фашистов (создана 
в 1924 г., Сербия, руководители – проф. 
Д.Рузский и генерал П.Черский); Всерос-
сийская фашистская организация (создана 
в 1933 г., США, лидер – Анастас Вонсяцкий); 
Всероссийская фашистская партия (создана 
в 1925 г., Маньчжурия, лидер – Константин 
Родзаевский; с 1937 по 1943 гг. – Российский 
фашистский союз) [12]. Эти организации в 
основном опирались на идеи итальянских и 
германских фашистов и в сороковых годах 
прекратили свое существование.

Возрождение русского фашизма 
происходит в России в конце 80-х – на-
чале 90-х гг. Современный русский фа-
шизм  – довольно сложное явление, кото-
рое требует определенной теоретической 
рефлексии. Прежде всего отметим следу-
ющее. Данное нами определение фашиз-
ма позволяет сразу исключить из объекта 
исследования националистические орга-
низации и движения (как умеренного, так 
и довольно радикального толка), которые 
не настаивают на уничтожении или пора-
бощении других наций, народов, рас (на-
пример, бывшая партия «Родина», Союз 
русского народа А.Турика и др.).

Далее возникает вопрос: есть ли в сов-
ременной России «аутентичные» русские 
фашисты? Анализ показывает, что отве-
тить однозначно на него не так просто. С 
одной стороны, в нашей стране существуют 
движения, организации, которые вроде бы 
вписываются в предложенное определение 
фашизма. Как правило, они либо генети-
чески связаны с западными (европейскими 
и американскими) аналогичными структу-

В последние годы общественное мне-
ние в России все чаще обращается к про-
блеме распространения националистиче-
ских и расистских идей среди представите-
лей некоторых социальных слоев, особенно 
молодежи. В прессе эти настроения и идеи 
часто называются фашистскими. В то же 
время в отечественной социологической и 
политологической литературе понятие фа-
шизм трактуется по-разному. Обычно его 
определяют как радикальный, крайний 
национализм и расизм, однако подобные 
характеристики, на наш взгляд, довольно 
расплывчаты и оставляют возможность для 
неадекватных толкований.

Пожалуй, одно из наиболее прием-
лемых определений фашизма разрабо-
тано представителями Российской ака-
демии наук: «Фашизм – это идеология и 
практика, утверждающие превосходство 
и исключительность определенной нации 
или расы и направленные на разжигание 
национальной нетерпимости, обоснование 
дискриминации в отношении представите-
лей иных народов; отрицание демократии, 
установление культа вождя; применение 
насилия и террора для подавления поли-
тических противников и любых форм ина-
комыслия; оправдание войны как средства 
решения международных проблем» [7]. В 
этом определении достаточно полно ука-
заны основные признаки фашизма, но все 
же, как нам кажется, оно требует некото-
рого существенного дополнения, позволя-
ющего окончательно выявить специфику 
фашизма, отграничить его от других на-
ционалистических направлений.

Мы предлагаем следующую дефини-
цию, которая дает возможность решить 
поставленную задачу: фашизм – это идео-
логия и практика абсолютного национализ-
ма/расизма, признающего право на сущест-
вование и достойную жизнь только для од-
ной нации/расы (или, в крайнем случае, 
родственных), понимаемых в контексте 
биологического подхода, и отрицающего 
такое право за другими нациями/расами, 
которым уготовано истребление или роль 
рабов. Другими словами, фашизм – это 
абсолютный национализм/расизм, подра-
зумевающий в конечном итоге по существу 
уничтожение других наций/рас.
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рами, либо заимствовали их фашистскую 
идеологию, их понимание нации как био-
логической, основанной на генетических 
связях общности. С другой стороны, эти 
движения и организации объективно стал-
киваются с пока непреодолимыми для них 
проблемами: как в такой многонациональ-
ной стране определить «истинно русского 
по крови» и что делать с так называемы-
ми коренными «небелыми» российскими 
нациями (татарами, башкирами, мордвой 
и т.д.)? 

Судя по всему, ответы на эти вопро-
сы отсутствуют, а данные проблемы по 
сути игнорируются. Это дает нам право 
говорить, что «аутентичных» фашистов в 
России практически нет (вообще неясно, 
возможно ли их появление в такой стране). 
В то же время нам кажется, что для обоз-
начения указанных движений и организа-
ций может быть применено такое понятие, 
как протофашизм (кстати, этот термин уже 
достаточно распространен в политологиче-
ской литературе). По сути это уже фашизм, 
однако он еще не достиг «чистоты» «аутен-
тичного» фашизма. 

Что же из себя представляют прото-
фашисты в России? Довольно отчетливо 
выделяются два направления, которые ус-
ловно можно назвать политическим и со-
циально-бытовым. Первое представлено 
небольшими «партиями» (полулегальными 
и нелегальными), например Русским наци-
ональным единством, точнее, его «осколка-
ми», или Народной Национальной партией 
(лидер – Александр Иванов-Сухаревский). 
Очевидно, что сегодня эти организации не 
являются серьезной политической силой в 
России, – пока не являются.

Гораздо больший интерес представляет 
второе направление протофашизма – соци-
ально-бытовое.

Наиболее заметным в рамках этого 
направления является движение правора-
дикальных скинхедов («скин-движение»). 
Анализ его генезиса позволяет однозначно 
утверждать, что это движение заимствова-
но на Западе. В настоящее время, по раз-
ным данным, в России несколько десятков 
тысяч (примерно 50000) скинхедов, в том 
числе более 5000 в Москве. По прибли-
зительным оценкам, в Екатеринбурге их 
также насчитывается около 1000 [14]. Кон-
статируется заметный количественный рост 
движения в последние годы. Впрочем, про-
верить эти данные довольно сложно. 

Российские скинхеды имеют свои ор-
ганизации, наиболее известные из них 
– московские «Объединенная бригада 88» 

(«88» – это принятая в неонацистских кру-
гах зашифрованная аббревиатура от «Heil 
Hitler», по порядковому номеру буквы «Н» 
в латинском алфавите), «Русское отделение 
Blood & Honor», «Легион Русская атака».

Известна структура движения и его со-
циальный состав. Массовая база – т.н. «пи-
онеры» (иногда их подразделяют на «мало-
леток» 12–14 лет и «молодняк» 14–16 лет). 
Это в основном старшеклассники, учащие-
ся средних и начальных профессиональных 
учебных заведений, реже – студенты ву-
зов. Они, как правило, плохо разбираются 
в тонкостях идеологии, но объявляют себя 
«арийцами» и «расистами». 

Более подготовлены в идеологическом 
отношении т.н. «старшаки» (средний воз-
раст до 30 лет). Они знают также музыку 
скинхедов (это важный элемент субкульту-
ры движения). Одна из главных их функ-
ций – пропаганда фашистской идеологии 
в Интернете и издание журналов таких, как 
«Под ноль» и «Уличный боец» (г. Моск-
ва), «Русский кулак» (г. Санкт-Петербург). 
«Пионеров» в Москве тысячи, тогда как 
«старшаков» не более 200. По сути это ин-
теллектуальная элита «бритоголовых» [13]. 
Стоит заметить, что в последние годы идет 
пополнение скинхедовского движения за 
счет молодых родственников солдат, по-
гибших в Чечне.

Таковы общие характеристики двух 
основных направлений протофашистского 
движения. Надо сказать, что это движение 
продолжает развиваться, в нем появляются 
новые направления. Одним из них являет-
ся православный фашизм. Вообще сам по 
себе этот термин выглядит внутренне про-
тиворечивым, так как даже чисто логически 
довольно трудно соединить православную 
духовность и биологический нацизм. Од-
нако такие попытки осуществлялись с мо-
мента зарождения русского фашизма. Так, 
один из членов уже упоминавшейся Все-
российской фашистской партии Н.Иванов 
писал: «...Российское фашистское движе-
ние построено на началах религиозных, 
национальных и трудовых. Неслучайно 
одним из лозунгов русских фашистов яв-
ляется: «Бог. Нация. Труд»… Русские фа-
шисты считают, что Россия испокон веков 
была оплотом православия, и православие 
являлось одним из объединительных фак-
торов для создания Русского государства 
из разрозненных до тех времен славянских 
племен, что именно православие осветило 
их путь светом истины и указало дорогу 
к дальнейшему нравственному совершен-
ствованию, поэтому необходимо почитать 
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культ святого равноапостольного князя 
Владимира, как утвердившего правосла-
вие на Руси...» [12]. Впрочем, анализ про-
граммы этой организации показывает, что 
религиозные вопросы не были главными 
для нее [9].

Большинство современных русских 
фашистских организаций также доста-
точно далеки от православной религии. 
В частности, это относится к скинхедам. 
Например, в «Азбуке славянских бритого-
ловых», пропагандируемой в Интернете, 
очень много расистских и националисти-
ческих идей, но ни слова не говорится о 
религии [1].

Однако есть и примеры другого рода. 
В последнее время особую позицию занял 
некогда наиболее известный лидер русского 
фашизма А. Баркашов, ныне возглавляющий 
одну из фракций расколовшегося Русского 
национального единства. Начать с того, что 
на его сайте фото бойцов РНЕ обрамляется 
высказываниями отцов Церкви (Серафима 
Саровского, Иоанна Кронштадтского, Фео-
фана Полтавского и др.) и лозунгом «Вера 
превыше всего!» (о какой вере идет речь, 
каждый, видимо, решает сам) [2].

Стоит заметить, что А. Баркашов ак-
тивно вмешивается во внутренние дела 
Русской православной церкви. Он поддер-
жал выступление епископа Диомида про-
тив руководства РПЦ в 2007 г., по сущест-
ву заняв солидарную позицию с лидерами 
радикально-фундаменталистского крыла 
церкви. Очень характерны (с точки зрения 
фашистской идеологии) обличения патри-
арха Алексия II со стороны баркашовцев: 
«…13 ноября 1993 года Алексий № 2 был с 
визитом в городе Нью-Йорк (США). Там он 
выступал с речью перед иудейскими рав-
винами. Правило 11 Шестого Вселенского 
Собора запрещает православным христи-
анам всяческое общение с иудеями…» [5]. 
Далее даются жесткие оценки Патриарха 
за то, что он назвал раввинов «братьями». 
Не менее жестко критикуется и будущий 
патриарх Кирилл, в то время лидер уме-
ренного крыла в РПЦ [5].

По некоторым данным, А.Баркашов 
стал православным монахом, правда, не в 
РПЦ, а в Истинно православной церкви. У 
него в доме свастика соседствует с право-
славными символами и иконами. Сам себя 
он называет «православным националис-
том» или «православным национал-соци-
алистом» [15]. Видимо, не будет преувели-
чением сказать, что Движение «Александр 
Баркашов» эволюционирует в направлении 
именно «православного фашизма». 

Можно обнаружить некоторую апел-
ляцию к православию и в статьях лидера 
ННП А. Иванова-Сухаревского. При этом 
он также критически настроен к РПЦ [6].

В целом, однако, положение право-
славных фашистов в русском фашизме 
сегодня можно оценить как маргинальное. 
Пока это движение находится в зачаточ-
ном состоянии и серьезного влияния даже 
среди фашистов в России не имеет. Но по-
тенциал его развития, на наш взгляд, суще-
ствует. Не исключено, что те же скинхеды 
рано или поздно осознают необходимость 
апеллировать не к Гитлеру и его приспеш-
никам, а к русской истории. И здесь нам 
видится определенная опасность альян-
са русских фашистов и недальновидных 
представителей радикально-фундамента-
листского направления в Русской право-
славной церкви. 

Теперь коротко остановимся на прак-
тике русского фашизма. Прежде всего речь 
идет о скинхедах. Отметим, что здесь за 
последнее время произошли существен-
ные изменения. Еще не так давно практика 
скинхедов была довольно примитивной и 
сводилась в основном к применению гру-
бой физической силы: это нападения на 
представителей «небелых» рас (кавказцев, 
среднеазиатов, корейцев, индийцев и др.) 
и участие в драках футбольных фанатов на 
стадионах при проведении футбольных 
матчей. При этом нападения на «инород-
цев» ничем не были спровоцированы, кро-
ме идеологических соображений, суть ко-
торых сводится к яростной ксенофобии. 

Эти нападения продолжаются и сейчас. 
Так, за первое полугодие 2010 г. было за-
фиксировано 79 нападений, итогом которых 
стали 22 погибших и 105 пострадавших. На-
иболее неблагополучные регионы – Москва 
и Московская область (11 убитых, 37 ране-
ных), Петербург и Ленинградская область 
(17 пострадавших), Нижегородская область 
(2 погибших, 3 пострадавших), Алтайский 
край (1 погибший, 3 пострадавших) и т.д. 
Соответствующие преступления соверша-
ются в большинстве регионов России [3].

В последнее время практика русских 
фашистов приобрела еще более опасный 
характер: они начали использовать террор. 
В феврале 2010 года фашистская органи-
зация «NS-WP Невоград» организовала 
взрыв на Октябрьской железной дороге, 
18 апреля скинхеды попытались взорвать 
временное общежитие дворников-гастар-
байтеров на северо-западе Москвы. Но, 
пожалуй, самым знаковым преступлением 
фашистов является т.н. «партизанская вой-
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на» на Дальнем Востоке [16]. Хронология 
этой «войны» такова:

27 мая: убит сотрудник патрульно-по-
стовой службы в Дальнереченском районе 
Приморья;

29 мая: в Яковлевском районе об-
стрелян милицейский автомобиль, ранен 
милиционер;

8 июня: ранены 2 милиционера в 
Спасском районе;

11 июня: банда, в которую входили 
скинхеды, после многочасового боя была 
обезврежена в Уссурийске, причем 2 ми-
лиционера получили ранения. 

Эта «партизанская война», удар по го-
сударственным органам, по сути является 
одним из первых проявлений радикальной 
политической борьбы скинхедов. Это ка-
чественный скачок в их методах действий 
(хулиганские действия превратились в во-
енно-политические). 

Итак, мы можем констатировать, что 
протофашистское движение в России раз-
вивается и в количественном, и в качест-
венном отношении. Какова же реакция на 
это общества?

Чтобы выявить эту реакцию, нужно про-
вести анализ соответствующих социологи-
ческих исследований. А вот здесь существу-
ют определенные проблемы. Дело в том, что 
таких исследований явно недостаточно. Так, 
среди исследований за 2009-10 гг., которые 
проводили такие службы, как Левада-центр, 
ВЦИОМ, ФОМ, Индем, а также журналы «Со-
цис», «Социологический журнал», «Полис», 
нет ни одного полноценного исследования 
фашизма в России. Есть только несколько 
исследований, посвященных национализму 
и ксенофобии в этот период. 

Имеющиеся исследования русского 
фашизма заметно устарели: Левада-центр 
проводил такое исследование в 2004 г., 
ВЦИОМ – в 2006 г. Кроме того, стоит 
упомянуть работу Л.Дадиани «Фашизм в 
России: мифы и реалии» (опубликованную 
в журнале «Социс» за 2002 г., № 3). За не-
имением более свежих данных нам придет-
ся апеллировать и к этим исследованиям. 
Так, Дадиани, например, утверждает, что 
по некоторым оценкам за фашистов готовы 
проголосовать до 5 % населения [4]. По 
данным Левада-центра, таковых 4 % [8]. 
Как видим, цифры практически совпада-
ют, правда, они в пределах статистической 
погрешности. 

Более значимые результаты получены 
в результате современных исследований 
распространения национализма в России. 
Так, по данным ВЦИОМа (август 2009 г.), 

35   % опрошенных респондентов заявили, 
что испытывают неприязнь к представите-
лям других наций (самое отрицательное от-
ношение к кавказцам – 29 %, к выходцам 
из Средней Азии – 6 %, к китайцам – 3 % 
и т.д.) [11]. 

Но еще более интересны результаты 
другого опроса, в котором выявлялось отно-
шение к лозунгу «Россия для русских!». По 
данным Левада-центра (ноябрь 2009 г.), этот 
лозунг в той или иной мере поддерживают 
54 % россиян [10]. То есть более половины 
наших сограждан имеют националистические 
настроения, и потенциально это социальная 
база для распространения фашистской идео-
логии. Впрочем, конечно, при этом надо 
иметь в виду, что не каждый националист 
готов стать фашистом. 

Тем не менее, проблема налицо: не-
льзя забывать о том, что лозунг «Россия 
для русских!» провозглашают именно фа-
шистские организации и на него в россий-
ском обществе реагируют положительно.

Как же проинтерпретировать получен-
ные результаты? На наш взгляд, ответ мо-
жет быть следующим. Лозунг «Россия для 
русских!» является пограничным, т.е. неко-
ей границей, отделяющей русских прото-
фашистов от других, более умеренных на-
ционалистов. И те, и другие поддерживают 
этот лозунг, но понимают его по-разному. 
Для фашистов он означает изгнание из Рос-
сии и даже истребление неугодных наций, 
для умеренных националистов – особое 
внимание к русскому народу. Кстати, упо-
мянутое исследование подтверждает такой 
подход: 2/3 из тех, кто поддержал данный 
лозунг, сделали соответствующую оговорку 
(этот лозунг «было бы неплохо осущест-
вить, но в разумных пределах») [10]. 

В итоге мы можем отметить, что сегод-
ня в нашей стране есть, пусть небольшая, 
электоральная поддержка протофашистов 
и достаточно неопределенная, неясная в 
своих границах, но потенциально большая 
социальная база их движения.

Что же необходимо сделать, чтобы не 
допустить реализации мрачных сценариев 
развития фашизма в России, и какова мо-
жет быть в этом роль социологии?

Прежде всего, мы исходим из того, 
что националистические и ксенофобские 
настроения в российском обществе, ко-
торые являются питательной средой для 
распространения русского фашизма, уст-
ранить практически невозможно, так как, 
во-первых, иммигрантов из ближнего и 
дальнего зарубежья в ближайшие годы в 
нашей стране не убавится, скорее наобо-
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рот, следовательно, проблемы в межнаци-
ональных отношениях объективно будут 
нарастать; во-вторых, нынешний режим, 
который, по-видимому, сохранится и после 
2012 года, опирается на идеологию патри-
отизма, оборотной стороной которого яв-
ляется все тот же национализм, и послед-
ний, безусловно, будет воспроизводиться 
в массах независимо от желания высшей 
политической элиты.

В этих условиях, с учетом не очень раз-
витой структуры гражданского общества в 
России и заметного контроля со стороны 
власти над электронными СМИ, главным 
борцом с фашизмом может быть только 
сама эта власть (можно использовать тер-
мин «просвещенная власть»).

Две основные задачи, которые перед 
ней стоят:

Первая. Не допустить, чтобы значи-
тельная часть националистически настро-
енных граждан перешла границу между 
умеренным национализмом и фашизмом. 
Сделать это будет не так просто, так как эта 
граница в значительной степени размыта 
и завуалирована. Мы уже говорили, что 
русский фашизм – это протофашизм, а не 
его классический нацистский вариант, и, 

кроме того, сами фашисты часто отказы-
ваются от признания себя таковыми (что 
понятно в стране, победившей фашизм та-
кой страшной ценой). Отсюда сложности 
с идентификацией. Вероятно, эту пробле-
му надо решать на нормативно-правовом 
уровне самой власти, четко определяя и 
запрещая соответствующую организацию. 
И, безусловно, нужна мощная ПР- и про-
пагандистская работа с населением.

Вторая. Необходимо всячески пре-
пятствовать интеграции политического и 
социально-бытового направлений русского 
фашизма. Здесь нужна практическая орга-
низационная деятельность соответствую-
щих органов, направленная на разобщение 
существующих фашистских группировок.

И в заключение отметим, что свой 
вклад в эту борьбу может внести и соци-
ология. Например, проводя регулярный 
мониторинг общественного мнения и дово-
дя его результаты до властьпредержащих 
(было бы неплохо, если бы власть сама 
инициировала такое сотрудничество). В 
любом случае, социологи, как нам кажется, 
должны проявлять больший интерес к рас-
сматриваемой проблеме, не ограничиваясь 
исследованиями раз в несколько лет.
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СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА 
ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ В РОССИИ 
(на материалах Челябинской области)
УДК 316.356.2                                                                           А.С. СМИРНОВА

На протяжении двух последних деся-
тилетий происходят трансформационные 
процессы во всех сферах общества, его 
структурах и институтах.

В частности возникла дисфункция со-
циальных институтов, связанных с производ-
ством и социализацией потомства: как самой 
семьи, так и институтов, ее поддерживающих 
и стабилизирующих. Происходит нарушение 
семейной структуры и ее функций. Снижение 
доходов абсолютного большинства семей, 
рост числа разводов, катастрофическое со-
кращение числа детей, отказы от новорож-
денных, психологические и эмоциональные 
стрессы, увеличение числа семей социаль-
ного риска и социально опасных – причины 
роста социальных рисков для детей вплоть 
до полного разрыва с семьей. Главным по-
следствием неустойчивого положения детей 
в семье стало стабильное увеличение числа 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
В настоящее время на территории Челябин-
ской области проживает 16,3 тыс. сирот, 95% 
из которых – социальные [5, с. 4].

Воспитание детей-сирот сталкивается 
с проблемой формирования эффективно 
замещающего биологическую семью ин-
ститута, если и не равноценного (в смысле 
выполнения по отношению к ребенку важ-
нейших социализирующих функций), то хотя 
бы приближающегося к ней. Поэтому иссле-
дование закономерностей и особенностей 
формирования института приемной семьи 
как наиболее перспективной формы жизне-
устройства детей-сирот является актуальной 
научной проблемой.

На практике используются несколько 
вариантов жизнеустройства, которые мож-
но свести к двум основным видам – несе-
мейное (интернатское воспитательное или 
образовательное учреждение) и семейное 
(передача на воспитание в семью).

Для реализации первого варианта в 
области имеются 87 сиротских детских уч-
реждений, в том числе 9 домов ребенка, 
55 детских домов и школ-интернатов, 23 
специализированных учреждения для не-
совершеннолетних, нуждающихся в реа-
билитации. В них воспитываются 3,6 тыс. 
детей [5, с. 15].

Второй вариант реализуется в разных 
организационных формах – усыновление 
(удочерение), опека (попечительство), 
приемная семья, патронатная семья, се-
мейная воспитательная группа в интернат-
ском учреждении, возвращение социаль-
ных сирот (при соблюдении определенных 
условий) родителям. В замещающих семь-
ях в области воспитывается 10,4 тыс. детей 
и 1,1 тыс. остается неустроенными.

Современная российская государст-
венная политика направлена на замеще-
ние несемейного жизнеустройства детей 
семейным [4, ст. 152; 3, с. 9–10]. Особенно 
активно этот курс реализуется в последнее 
пятилетие. Динамика процесса развития 
семейных форм жизнеустройства в Челя-
бинской области отражена в таблице.

Таблица. 

Динамика семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в Челябинской 
области [5, с. 23].

Формы
устройства

Годы
Все-

го2005 2006 2007 2008 2009

Опека и попечи-
тельство 1070 1894 2329 1 847 1 771 8911

Усыновление
российскими
гражданами

169 198 231 228 221 1047

Усыновление
иностранными 
гражданами

196 156 114 90 120 676

Приемная семья 9 30 224 328 228 819

Семейная воспи-
тательная группа – 34 54 65 0 153

Возвращение
родителям 336 431 554 630 689 2640

Итого устроено в 
семьи 1780 2743 3506 3188 3029 14246
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За последние пять лет число детей, уст-
роенных или возвращенных в семьи, увели-
чилось на 70,2 % (с 1780 человек в 2005 г. 
до 3029 в 2009 г.). Однако разные формы 
семейного устройства демонстрируют раз-
ную динамику. В абсолютных цифрах, как и 
в целом по России, преобладала передача 
под опеку и попечительство. С 2005 по 2009 
годы число взятых в семьи опекунов вырос-
ло на 65,5%. Пик же пришелся на 2007 г., 
когда было взято под опеку 2329 детей, 
после чего началось снижение. Объясняется 
это тем, что опекуны осознали выгодность 
статуса приемной семьи и стали чаще офор-
мляться в качестве приемных родителей. В 
2009 году удельный вес опекунских семей 
среди всех форм семейного устройства со-
ставил 58,5%. По сравнению с предшеству-
ющими годами он снизился.

На втором месте стоит возвращение 
в биологическую семью (336 и 689 соот-
ветственно). Увеличение составило 105%. 
Удельный вес вырос с 18,9 до 22,75%. Свя-
зано это, прежде всего, с политикой ор-
ганов социальной защиты населения, реа-
лизующих соответствующие региональные 
программы.

Затем следует усыновление (365 и 
341). Число усыновлений сократилось как 
абсолютно, так и относительно (до 11,3%). 
Произошло это в основном за счет сокра-
щения передачи сирот в семьи иностран-
цев при росте отечественных усыновителей. 
Однако и с отечественными усыновления-
ми не все просто: с 2007 года удельный 
вес их также падает. Причина, видимо, та 
же, что и с опекунскими семьями. И, нако-
нец, в приемные семьи помещено соответ-
ственно 9 и 228 человек. И, хотя это менее 
8% от общего числа устроенных в семьи, 
высокие темпы роста говорят о том, что в 
будущем их доля может заметно вырасти. 
В 2005 году в Челябинской области было 
всего 13 приемных семей (57 детей), а на 
конец 2009 года уже 542 семьи, в них 743 
приемных ребенка.

Следует напомнить, что на 2009 год 
пришелся пик экономического кризиса. 
Это отразилось и на динамике устрой ства 
в замещающие семьи. Заметно увеличи-
лось число детей, возвращенных био-
логическим родителям и усыновленных 
иностранными гражданами. Впервые с 
2005 года их число увеличилось, причем 
существенно: на треть. Зато устройство во 
все другие типы семей сократилось. Осо-

бенно это заметно в отношении приемной 
семьи – на 30%.

Исходя из теоретических взглядов на 
роль семьи как института социализации 
и эмпирических фактов (к сожалению, 
недостаточно многочисленных для окон-
чательных обобщений), можно предпо-
ложить, что семейные формы устройства 
и воспитания таких детей эффективнее 
несемейных. Однако современные воз-
можности такого устройства ограничены. 
Наиболее распространены его «простые» 
формы, прежде всего опека и попечитель-
ство. Их основное преимущество заключа-
ется в том, что около 80% осиротевших 
детей попадают в семьи родственников. 
Наиболее «сложная» форма, то есть мак-
симально приближенная к биологической 
семье и, следовательно, наиболее эффек-
тивная,  – усыновление (удочерение) – на-
оборот, является менее распространенной 
(за пятилетие 12,1% от общего числа уст-
роенных в семьи).

По ряду причин в настоящее время 
основная ставка делается на приемную 
семью как наиболее перспективную фор-
му семейного жизнеустройства. Приемная 
семья – новое для России явление. В ней 
дети на основании договора между органа-
ми опеки и приемными родителями могут 
находиться от нескольких месяцев до не-
скольких лет независимо от того, лишены 
их биологические родители родительских 
прав или нет [2; 1.]. Хотя развитие приемной 
семьи в России (особенно после принятия 
стимулирующих нормативных правовых 
актов) происходит довольно быстро, по 
числу воспитываемых сирот она по-преж-
нему занимает последнее место. На начало 
2010 года в Челябинской области насчиты-
валось 542 такие семьи, в них  – 743 при-
емных ребенка. За пятилетие в приемные 
семьи передано 819 детей (5,7% от общего 
числа устроенных в семьи).

Отсюда вытекает задача повышения 
результативности жизнеустройства детей 
в разных типах замещающих семей (от 
семейной группы в сиротском доме-ин-
тернате до приемной семьи включитель-
но), поскольку только разнообразие форм 
жизнеустройства может в настоящее время 
гарантировать право на воспитание абсо-
лютному большинству детей, лишенных 
родительского попечения. Главное здесь не 
столько характер юридических отношений 
между органами опеки и попечительства, 
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воспитателями и воспитуемыми, возника-
ющих при помещении ребенка в замещаю-
щую семью, сколько качество самой семьи, 
ее способность эффективно осуществлять 
свои функции.

С институциональной точки зрения за-
мещающая семья – это такая же семья, как и 
любая другая. Она обладает всеми качества-
ми обычной семьи, исключая биологиче ское 
родство между родителями и приемными 
детьми. Поэтому именно здесь кроются все 
основные проблемы социализации и защиты 
ребенка. Следовательно, внимание исследо-
вателя должно быть сосредоточено преиму-
щественно на данном направлении. При этом 
наиболее перспективным представляется 
ценностный подход к проблеме, исходящий 
из восприятия родительско-дет ских отноше-
ний как некоей ценности, в основе которой 
лежит эмоциональная близость. Именно на 
этой основе формируются семейное благо-
получие и семейный лад. Задача состоит в 
том, чтобы сформировать такую ценность 
без кровной связи.

Для этого в частности необходимо 
выяснить мотивы приемных родителей на 
принятие чужого ребенка в семью и оп-
ределить, как в такой семье формируются 
условия и возможности для нормального 
развития ребенка и какова в этом роль го-
сударственной семейной политики.

Поскольку государственная политика 
может реализоваться только будучи пре-
вращенной в правовую норму, рассмотрим 
последние изменения в нормативно-пра-
вовых документах, регулирующих помеще-
ние ребенка в замещающую семью.

Предварительный общий анализ пока-
зывает, что изменения происходят в трех 
направлениях:

– упрощается сама процедура поме-
щения ребенка в семью;

– выравнивается объем пособий и 
льгот, получаемых опекунами, приемными 
родителями и усыновителями для содер-
жания ребенка (теперь он меньше зависит 
от формы устройства);

– разрешительный характер принятия 
в семью (кроме усыновления и в значи-
тельной мере опеки и попечительства) 
заменяется на гражданско-правовое регу-
лирование путем установления договорных 
отношений между приемными родителями 
и органами опеки и попечительства. Всё это 
должно стимулировать развитие института 
приемной семьи.

В этой связи высказывалось опасе-
ние, что договорные отношения заметно 
повлияют на мотивацию: мотивы психоло-
гического и нравственного характера усту-
пят место экономическим (родительство 
становится способом извлечения дохода, 
профессией). На эту мысль наводит то 
обстоятельство, что рост числа приемных 
семей идет исключительно за счет опеки. 
Опекунами же в подавляющем числе слу-
чаев являются ближайшие родственни-
ки, не желающие, чтобы ребенок попал 
в детский дом или в чужие руки (мотив 
кровного родства). Кроме того, срочность 
договора и несложность его расторжения 
могут неоднократно привести к отказу 
приемных родителей от взятого ребенка 
или к изъятию его по инициативе орга-
нов опеки и попечитель ства из приемной 
семьи, что, несомненно, будет иметь для 
него психотравмирующие последствия. 
Так, в Самарской области, где институт 
приемной семьи стал создаваться еще 
с середины 1990-х годов, за 11 лет было 
расторгнуто свыше половины заключен-
ных договоров, четверть из них в связи с 
конфликтами либо из-за болезни ребен-
ка [3, с. 10]. Дополнительным негативным 
след ствием может стать и проблема не-
равного отношения приемных родителей 
к усыновленным и родным детям, а также 
биологических детей к приемным.

Под опеку обычно берется только один 
ребенок. Исключением являются те случаи, 
когда сиротами становятся несколько де-
тей из одной семьи. В приемную семью 
позволяется одновременно помещать до 
восьми детей, при этом вознаграждение, 
выплачиваемое приемным родителям, 
пропорционально увеличивается. Налицо 
экономический стимул, который может 
вступить в противоречие с нравственными 
мотивами.

Что касается условий и возможностей 
социализации ребенка, то в литературе на-
иболее распространен тезис, будто опекуны 
из родственников (обычно ими становятся 
родственники старшего поколения – бабуш-
ки, реже дедушки) проигрывают в следу-
ющем:

– преклонный возраст затрудняет уход 
и воспитание;

– доходы их невелики и это ведет к 
экономическим проблемам;

– в свое время они не смогли достойно 
воспитать собственных детей (внуки стали 
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социальными сиротами), следовательно, 
не смогут организовать и адекватную со-
циализацию внуков. Однако данные тезисы 
научно не подкреплены, являются, скорее, 
«психологическим оружием» в борьбе за 
приемную семью и объективно нуждаются 
в проверке методами социологического 
исследования.

С целью уточнения мотивов принятия 
ребенка в приемную семью нами в сен-
тябре–ноябре 2009 г. был проведен опрос 
450 приемных родителей из всех районов 
Челябинской области. На вопрос о причи-
нах взятия ребенка на воспитание 56,6% 
респондентов ответили, что преобладают 
мотивы психологические (желание ухажи-
вать за ребенком, жалость к сироте и т.д.), 
на втором месте (15,1%) мотивы кровного 
родства (ребенок является внуком, пле-
мянником или состоит в иной степени 
родства с приемными родителями), эконо-
мические причины оказались на третьем 
месте (7,55%). Остальные респонденты не 
смогли или не пожелали дать однозначный 
ответ. Таким образом, увеличение выплат, 
связанных с воспитанием приемного ре-
бенка, существенным экономическим сти-
мулом не стало.

Необходимо отметить, что известным 
потенциалом обладает и патронатная се-
мья, не получившая в России широкого 
распространения и совершенно отсутству-
ющая в Челябинской области, сочетающая 
в себе преимущества приемной семьи и 
интернатского учреждения. Как семья она 
практически не отличается от приемной. 
Преимущества интернатского учреждения 
заключаются в возможности использовать 

в процессе социализации ребенка профес-
сионально обученных специалистов, соци-
альные и реабилитационные программы и 
прочие возможности специализированного 
учреждения, недоступные обычной прием-
ной семье.

Главная причина слабой распростра-
ненности патронатного воспитания в боль-
шинстве регионов России заключается в от-
сутствии специализированных служб по ус-
тройству и сопровождению детей (на языке 
юристов – уполномоченных организаций), 
с которыми патронатные воспитатели за-
ключают договоры. Указанные договоры 
являются юридической основой для про-
фессионального сопровождения ребенка, 
находящегося в патронатной семье. Впро-
чем, определенные шаги на пути решения 
проблемы уполномоченных организаций 
в Челябинской области делаются, однако 
основной целью профессионального со-
провождения в данном случае является не 
создание патронатных семей, а профилак-
тика вторичного сиротства.

Поскольку наиболее эффективная 
форма семейного устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей, до насто-
ящего времени окончательно не определе-
на, очевидна объективная необходимость 
сравнительного научного исследования 
преимуществ и недостатков всех его форм, 
в том числе и методами социологии. В 
этом случае возникает проблема критериев 
оценки форм устройства. Основой методо-
логического подхода к таким исследова-
ниям должны быть интересы приемного 
ребенка, способность выполнять основные 
семейные функции по отношению к нему.
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РАЗВИТИЕ КОНЦЕПТА ГРАЖДАНСКОЙ 
НАЦИИ И ЛИБЕРАЛЬНОГО
НАЦИОНАЛИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТОЛОГИИ
УДК 321.01                                                                                   Р.В. БУРЦЕВА

Любые изменения в научных исследо-
ваниях обусловлены изменениями в окру-
жающем мире, появлением новых реалий 
политической, общественной и культур-
ной жизни. Трансформация научных па-
радигм происходит путем накопления но-
вых знаний, ревизии старых концепций и 
по стулатов, она происходит под влиянием 
меняющихся условий жизни, с возникно-
вением новых вызовов, на которые преж-
няя система науки не может дать ответ. 
Пересмотр главенствующих в советский 
период концепций, понятий и положений, 
связанных с вопросами этничности, или так 
называемым «национальным вопросом», 
начал происходить в политической науке 
относительно недавно. Оценка событий, 
связанных с распадом СССР, изучение этно-
политических процессов на постсовет ском 
пространстве поставили перед научным со-
обществом задачу выработки новых подхо-
дов и идей, отвечающих реалиям развития 
Российского государства.

Актуальные вопросы политики задают 
определенное направление в исследова-
тельском поле науки, формируют повестку 
дня и ставят новые задачи перед научным 
сообществом. После распада Советского 
Союза и образования Российской Феде-
рации, после многочисленных конфлик-
тов, связанных с процессом оформления 
новых национальных государств на терри-
тории бывшего СССР, появление концепта 
гражданской нации в современной науке 
отразило стремление к осмыслению воп-
росов этничности, государственного и тер-
риториального устройства, определению 
общезначимых ценностей для российского 
общества.

Проблемы интеграции российского об-
щества являются важными на сегодняшний 
день, несмотря на сохранение стабильности 
и устойчивого развития нынешней социаль-
но-политической системы, существуют вызо-
вы и угрозы такие, как этнический национа-
лизм, с которыми сталкивается современная 
Россия. В этой связи наиболее актуальными 
для современной российской политиче ской 
науки становятся вопросы гражданской 

идентичности и гражданской интеграции 
российского полиэтнического общества.

Концепт гражданской нации появил-
ся в отечественной науке не столь давно, 
в конце 90-х – начале 2000-х. Несмотря 
на недостаточное теоретическое осмысле-
ние и многочисленные споры, неприятие и 
даже отрицание этого понятия некоторыми 
учеными, концепт гражданской нации уже 
довольно прочно укрепился в публичном 
дискурсе и на уровне языка государствен-
ной власти. И, что еще более важно, идея 
гражданской нации существует в сознании 
граждан РФ. В публичном дискурсе все 
чаще звучат такие понятия, как «россия-
не», «российская нация» или «российский 
народ», «национальные интересы». На за-
конодательном и государственном уровне 
дискурс гражданской нации, находя свое 
отражение в официальных документах и 
посланиях президента Российской Федера-
ции, появляется все чаще и, можно даже 
сказать, является преобладающим.

В обращении президента РФ Дмитрия 
Медведева «Россия, вперед!» идет речь о 
путях будущего развития России и говорит-
ся следующее: «Как мы распорядимся этим 
наследством? Как приумножим его? Какой 
будет Россия для моего сына, для детей и 
внуков моих сограждан? Каково будет ее 
место, а значит, и место наших потомков, 
наследников, будущих поколений россиян 
среди других наций – в мировом разделе-
нии труда, в системе международных от-
ношений, в мировой культуре? Что нужно 
сделать, чтобы качество жизни граждан 
России и сегодня, и в будущем неуклонно 
повышалось?»[2]. Дискурс данного посла-
ния формирует образ российской нации с 
ее национальными интересами. Осмысле-
ние тех вопросов, которые поднимаются в 
обращении, происходит в рамках концеп-
та гражданской нации. Показательными 
являются те ключевые моменты, которые 
определены в послании, – это общее исто-
рическое наследие и общая судьба народа, 
экономическая модернизация, развитие 
гражданского общества и правовая куль-
тура. В послании многократно повторяется 
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тезис об общем историческом наследии, 
преемственности поколений, делается ак-
цент на национальном единстве в его поли-
тическом, общегражданском значении.

Как в общественном сознании, так и 
в сфере политической науки и политики 
переход от этнического понимания нации 
к гражданскому происходит постепенно. 
Долгое время в отечественной науке пре-
обладала советская традиция, согласно 
которой нация трактовалась в категори-
ях этничности. Отдельные элементы этой 
традиции сохраняются в академическом и 
политическом дискурсе до сих пор.

Центральной категорией теории ли-
берального национализма является поня-
тие нации как политического сообщества 
граждан. «Согласно гражданской концеп-
ции нации все граждане государства фор-
мируют единую нацию независимо от их 
расовой, национальной либо религиозной 
принадлежности, если они граждане не 
только формально, но и объединены еди-
ным гражданским самосознанием. Прежде 
всего речь идет об осознании народа-об-
щества как источника власти, т.е. суверена 
в государстве. Таким образом, в этой кон-
цепции в качестве государствообразующего 
субъекта выступают все граждане страны… 
Этой идее противостоит этнический наци-
онализм, предполагающий, что каждый 
народ-этнос должен иметь свое отдель ное 
государство, как семья – отдельную квар-
тиру. Следовательно, некая этническая 
общность должна иметь доминирующие 
права в своем национальном государстве и 
называться в нем государ ствообразующей 
нацией» [4, с. 38–39].

Ключевым элементом концепта граж-
данской нации является понятие нацио-
нальной (то есть гражданской) идентич-
ности. Национальную идентичность можно 
определить как «общеразделяемое пред-
ставление граждан о своей стране, ее на-
роде и как чувство принадлежности к ним» 
[7, с. 28]. Национальная идентичность оп-
ределяется гражданским самосознанием 
и включает в себя такие чувства, как пат-
риотизм, гордость за свою страну, пред-
ставление об общеразделяемой судьбе, 
культурных ценностях, чувство общности 
целей и интересов с другими сограждана-
ми. Гражданская идентичность существует 
наряду с другими формами идентично-
сти– групповыми и личностными, такими, 
как: профессиональная, социальная, реги-
ональная, этническая идентичность и т.д. 
Только в данном случае она представляет 
собой категорию более широкого порядка. 
«Категория гражданско-государственная 
(национально-гражданская) идентичность 

включает не только лояльность государ-
ству, но и отождествление индивида со 
своими согражданами, представления-
ми об этом сообществе, ответственность 
за судьбу страны и сопутствующие этому 
чувства (гордость, обида, разочарование, 
пессимизм или энтузиазм)» [1, с. 69].

М.А. Фадеичева выделяет такой аспект 
гражданской идентичности, как «легитим-
ное гражданство», под которым понимается 
осознанное принятие гражданином требо-
ваний, возлагаемых на него государством. 
Оно основано на экономической и поли-
тической свободе индивида. «Именно два 
признака – право на собственность и учас-
тие в решении государственных дел, отли-
чают гражданина от заурядной человече-
ской особи. Политические права и обязан-
ности, соблюдение законов, гражданская 
вовлеченность как интерес к общественным 
делам и активное в них участие, солидар-
ность, доверие и терпимость превращают 
человека в гражданина» [8, с. 12].

У истоков развития теории граждан-
ской нации и либерального национализма 
в отечественной политической науке стоит 
В.А. Тишков. Еще в 90-е годы он выдвинул 
идею о необходимости пересмотра само-
го понятия «нации». В его работах впер-
вые был поставлен вопрос о гражданском 
национализме, российской идентичности 
и российском народе как «гражданской, 
исторической и социально-культурной 
общности». Им был собран и проанализи-
рован большой эмпирический материал, 
который положен в основу его исследова-
ний, посвященных вопросам этничности, 
национализма, этнических конфликтов. Он 
занимается этнографическими, региональ-
ными исследованиями, изучением этнопо-
литических конфликтов, в частно сти конф-
ликтов на Северном Кавказе. В.А.  Тишков 
убедительно показал, как идеология этни-
ческого национализма становится одной из 
главных причин возникновения и эскала-
ции конфликтов [5].

Теоретико-методологическая база 
современных этнополитологических иссле-
дований формировалась во многом под 
влиянием советской традиции этнографии 
и советской теории нации. В.А. Тишков 
предложил «постнационалистическое пони-
мание национализма», которое опирается 
на понимание нации как политического со-
общества. Согласно этой точке зрения нация 
представляет собой совокупность граждан 
одного государства как политического со-
общества. «Члены нации отличаются обще-
гражданским самосознанием (например, 
американцы, британцы, испанцы, китайцы, 
мексиканцы, россияне, французы), чувством 
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общих исторической судьбы и культурного 
наследия, некоторыми общими элемента-
ми материальной и духовной культуры, а 
в редких случаях общностью языка и даже 
религии» [6]. Так, россий ская нация пред-
ставляет собой сложившуюся социально-
культурную общность, которая постепенно 
должна превратиться в нацию политиче-
скую. Способствовать этому должен отход 
от этноцентристской парадигмы в политиче-
ской науке, пересмотр ключевых категорий, 
а также отход от этнонационалистического 
принципа в сфере государ ственной этниче-
ской политики и нацие строительства.

Вместе с появлением понятия «граж-
данская нация» в отечественной науке на-
чалось исследование теории либерального 
национализма. Впервые концепт «либераль-
ный национализм» начинает появляться и 
активно задействоваться в политической 
науке во второй половине 90-х годов ХХ 
века. В академическом сообществе появ-
ление данного понятия было встречено по 
большей части настороженно или скеп-
тически. Так, например М.О. Мнацаканян 
пишет: «В национальной жизни немало 
латентных, скрытых феноменов, не всегда 
поддающихся определению и идентифи-
кации, носители которых обычно выступа-
ют с претензиями называться патриотами, 
выразителями воли нации, национального 
сознания и т.д. Речь прежде всего о «либе-
ральном» национализме, в адрес которого 
все еще продолжается комплиментарная 
риторика в научной литературе и публицис-
тике. Я уже отмечал в одной из своих работ, 
что «либеральный» национализм, сегодня 
«тихий», «незаметный», «неконфликтный», 
завтра может проявить все свойства агрес-
сивной ксенофобии...» [3, с. 29]. Вероятно, 
проблема восприятия и принятия нового 
для российской общественной и научной 
сфер жизни понятия заключается в закре-
пившейся за самим термином «национа-
лизм» трактовок в категориях этничности.

Понятие «либеральный национализм» 
в российской политической науке еще не в 
полной мере освоенное. Связанные с этим 
методологические трудности становятся 
источником многочисленных дискуссий, до 
сих пор ведутся споры о сущности понятий 
«нация», «национальная политика», «эт-
ничность». Зачастую в политологическом 
дискурсе происходит смешение понятий 
«национальное» и «этническое». Нечет-
кость и двусмысленность категорий затруд-
няет формирование научного консенсуса. 
Отсутствие согласия по поводу базисных 
категорий – это проблема не столько раз-
вития науки самой по себе, но и, в первую 
очередь, проблема, имеющая значение 

для политической практики и связанных с 
ней вопросов определения политическо-
го курса, разработки законодательства и 
проведения этнонациональной политики. 
Политика не может не использовать кате-
гориальный аппарат современной науки.

Что касается либерального национа-
лизма, то суть его зачастую толкуется ско-
рее превратно в силу самого непривыч-
ного сочетания понятий «либеральный» 
и «национализм» и в силу того, что под 
«национализмом» принято понимать на-
ционализм этнический. В то время как в 
западноевропейской традиции уже давно 
закрепилось понимание нации как поли-
тического сообщества (так называемая 
«французская» модель или понимание на-
ции). До сих пор не укрепилось понимание 
либерального национализма как явления 
другого порядка, не связанного с катего-
риями этничности. Зачастую он искаженно 
понимается как национализм «мягкий» или 
«тихий» и соотносится все с тем же этни-
ческим национализмом. Либеральный же 
национализм исходит из понимания нации 
как социально-политического единства, 
главным критерием которого является на-
личие институтов гражданского общества.

Существует множество типологий наци-
онализма (Р. Брубейкер, К. Хайес, Б. О’Лири, 
Х.      Чилкот, Л. Гринефелд, Л.М. Дробиже-
ва, В.С. Малахов). Изучением феномена и 
идеологии национализма посвящены рабо-
ты зарубежных авторов, чьи теории доволь-
но известны и популярны среди российских 
исследователей. Это прежде всего Э. Смит, 
Г.   Кон, Б. Андерсон, Т. Эриксон, Э. Геллнер, 
Э. Хобсбаум. Как правило, выделяют этни-
ческую и гражданскую формы национализ-
ма. Это разделение связано с существованием 
двойственной трактовки понятия «нация».

Традиционно в научной литературе 
признается существование двух типов на-
ции – гражданской и этнической. Либе-
ральный национализм восходит именно к 
гражданскому пониманию нации, как объ-
единению граждан одного государства не 
только на основе общей территории, исто-
рически сложившейся экономики и культу-
ры, но и, в первую очередь, как объеди-
нение политическое, характеризующееся 
взаимодействием гражданского общества 
и государства, гражданской инициативой, 
политическим участием, выражением об-
щей воли и стремлений граждан.

Главный вопрос теории либерального 
национализма – это вопрос о становлении 
гражданской нации: какие черты, критерии 
характерны для гражданской нации, в чем 
ее сущность, как она формируется и в чем 
ее особенность. «Но можно ли назвать на-
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циональным по его сущности государство, 
которое выражает своекорыстные интере-
сы правящей элиты, в котором несчастная 
человеческая популяция пытается выжить, 
дистанцируясь от власти? Можно ли назвать 
национальным государство при отсутствии 
развитого гражданского общества и нации 
как социально-политической общности? 
Государство, отвечающее потребностям 
народа, выражающее его коллективную 
волю, и есть народное, т.е. национальное 
государство» [8, с. 9].

Либеральный национализм воспринял 
идеи, появившиеся в XVII–XVIII веках, идеи 
гуманизма, правового равенства, демокра-
тии и суверенитета. Он исходит из пони-
мания нации как гражданского сообщества, 
объединения людей на основе единой по-
литической воли. Либеральный национа-
лизм – это идеология, положенная в основу 
национального государства, опирающаяся 
на традиционные либеральные ценности та-
кие, как личная свобода, индивидуализм, 
плюрализм и толерантность, верховенство 
закона, правовое равенство.

В центре внимания либерального на-
ционализма находится отдельный инди-
вид, гражданин. Это является одним из 
существенных признаков данной теории, 
отличающей ее от прочих теорий национа-
лизма, основанных на социоцентрическом, 
групповом подходе. В ее основе лежит ант-
ропологический принцип, согласно которо-
му общество представляет собой объеди-
нение отдельных индивидов, а не групп. 
Согласно либеральному национализму на-
ция рассматривается как сообщество, со-
стоящее не из этнических или каких-либо 
других групп, а из индивидов, обладающих 
определенными качествами такими, как 
гражданское самосознание, солидарность, 
чувство принадлежности к единому поли-
тическому сообществу и общности нацио-
нальных ценностей и интересов.

Ценность отдельного человека явля-

ется ключевым элементом либерального 
мировоззрения. Либеральный национа-
лизм, опираясь на традиционную для ли-
беральной идеологии ценностную систему, 
настаивает на приоритете индивида по от-
ношению к общности. Однако индивидуа-
листический и личностный подход в рамках 
либерального национализма предусматри-
вает и ответственность гражданина, его ло-
яльность государству, участие в политиче-
ском процессе, гражданскую инициативу.

Появление и развитие концептов граж-
данской нации и либерального национализ-
ма в российском обществе как в публичной 
сфере, так и в академической среде неслу-
чайно. Это требование времени, которое 
ставит перед развивающимся, проходящим 
сложный этап демократизации обществом 
новые задачи и определяет поиск путей их 
решения. Поэтому актуальность и необ-
ходимость дальнейшей разработки идеи 
гражданской нации и либерального наци-
онализма несомненна. Развитие этих идей 
и воплощение их в жизнь являются путем 
к формированию стабильного общества, 
разрешению социальных и политических 
противоречий, связанных в первую оче-
редь с межэтническим взаимодействи-
ем. Либеральный национализм способен 
противостоять этническому национализму 
с его деструктивным характером. Имен-
но либеральный национализм содержит в 
себе интегрирующий потенциал, поскольку 
предлагает такую модель общественного ус-
тройства, которая основана на включении в 
политический процесс представителей всех 
этнических, религиозных групп на их рав-
ноправном участии в политической и соци-
альной жизни государства на основе граж-
данства. Идея гражданской нации является 
противовесом центробежным тенденциям, 
способна противостоять этническому на-
ционализму и препятствовать расколу об-
щества по этническому, религиозному или 
территориальному основанию.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
АНАЛИЗА РОССИЙСКИХ 
ЛОКАЛЬНЫХ ЭЛИТ
УДК 323.22/28                                                                        Т.Б. ВИТКОВСКАЯ

Локальные элиты представляют несом-
ненный интерес для исследователей совре-
менных российских политических реалий. 
Научный интерес обусловлен тем, что на 
локальном уровне сформировались группы 
ведущих игроков, обладающие приоритет-
ным влиянием на локальные политические 
процессы. Появляются новые исследования, 
посвященные проблемам локальной поли-
тики, однако большая их часть сводит эли-
тистскую проблематику к эмпирике. Многие 
теоретические вопросы в этой связи остают-
ся вне поля зрения специалистов. Недоста-
точно разработанной остается и методоло-
гическая база подобных исследований.

Мы рассмотрим основные методологи-
ческие проблемы, с которыми могут стол-
кнуться исследователи политических элит 
на уровне локальных территорий в регио-
нах современной России. Интересно, что в 
рамках элитистской проблематики попыт-
ки разрешить вопросы методологического 
характера с неизбежностью обращают нас 
к более общим дискуссиям о проблемах 
иного свойства от терминологических до 
этических. 

Первая методологическая проблема 
связана с самим термином «локальная по-
литическая элита». Этимологически элита – 
это высшие, первые, лучшие, то есть соци-
альная верхушка, высший слой общества и 
лучшие его представители*.  Классическая 
трактовка этого понятия не вполне корре-
лирует с распространенными сегодня пред-
ставлениями о локальном уровне политики 
и управления как о низшем, последнем и 
наименее значимом. С точки зрения клас-
сической теории элит понятие «локальная 
элита» (впрочем, как и «региональная») не 
вполне корректно. 

Современная элитология, напротив, 
поднимает проблему иерархии элит и, 
соответственно, вопрос о том, как рас-
пределяются элитные страты. Тем самым 
происходит расширение содержания это-

го термина, допускающее его распро-
странение на представителей различных 
уровней властной иерархии. Изменение 
содержания понятийного аппарата эли-
тологии было обусловлено очевидными 
изменениями политической реальности, в 
частности  – характера социальной и адми-
нистративной стратификации общества.

Таким образом, целесообразность 
изучения субэлит уже получила необхо-
димое научное обоснование, хотя именно 
локальные элиты российских регионов не 
могут похвастаться заметным вниманием 
со стороны политологов и социологов.

Для отечественных исследователей 
поводом для рассмотрения, помимо элиты 
национальной, региональной элиты и ло-
кальной элиты, является существование не-
скольких уровней управления. В политико-
административной системе современной 
России выделяется три уровня управляю-
щих структур – федеральный, региональ-
ный и локальный. Это разделение основы-
вается на принципе распределения власт-
ных полномочий и компетенций между 
субъектами власти «по вертикали» – между 
федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти 
субъектов Федерации и органами местного 
самоуправления.

Однако сам факт существования ор-
ганов управления не дает достаточных ос-
нований говорить о наличии политической 
элиты на этом уровне. Понятие «полити-
ческая элита» определяется через понятие 
власти, причем речь должна идти о нали-
чии власти реальной, а не формальной. 
Именно наличие автономного субъекта по-
литической власти на определенном уров-
не реализация власти в пределах данного 
уровня свидетельствует о существовании 
на этом уровне политической элиты.

Соответственно мы можем говорить о 
существовании особой политической эли-
ты, только когда есть основания говорить и 

* Термин «элита» произошел от латинского eligere – выбирать; в современной научной литературе 
получил широкое распространение от французского elite – лучший, отборный, избранный.
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об автономном политическом процессе на 
данном уровне вертикального разделения 
власти. Другими словами, политический 
процесс на локальном уровне свидетель-
ствует о наличии локальной политической 
элиты, которая выступает субъектом поли-
тической власти, реализуемой в пределах 
данного уровня. Локальная элита – это 
политический феномен, который не мо-
жет быть понят и определен в отрыве от 
феномена локальной политики.

Таким образом, с точки зрения мето-
дологии целесообразно анализировать ло-
кальную политическую элиту (как и локаль-
ную политику в целом) в контексте системы 
властных отношений между локальным и 
региональным уровнями власти – так как 
именно с этим уровнем и только с ним 
должно происходить возможное разгра-
ничение. 

Феномен локальной политики пред-
полагает процесс принятия и реализации 
политических решений, касающихся все-
го локального сообщества, на локальном 
уровне и локальными лидерами. Степень 
автономности данного процесса может 
быть большей или меньшей, но он не дол-
жен подменяться принятием всех важных 
для локальной территории политических 
решений «наверху», органами государ-
ственной власти регионального и феде-
рального уровня.

Иными словами, утверждение о на-
личии локальной политической элиты оз-
начает, что существует неизбежно узкий 
круг представителей локального сообще-
ства, обладающих приоритетным политиче-
ским влиянием на дела муниципалитета, 
достаточно независимый от региональной 
элиты, от других влиятельных игроков на 
своем уровне и отграничившийся от про-
чей массы населения.

Мы полагаем, что для понимания сущ-
ности локальной политической элиты и ее 
роли в политическом процессе необходимо 
четко разграничивать региональную элиту 
и локальную элиту. В данном случае ис-
ходное методологическое утверждение о 
необходимости такого рода разделения 
создает основу для анализа в практиче-
ских исследованиях. Вопрос о возможно-
сти такого разграничения, однако, являет-
ся спорным в современной отечественной 
политологии.

Восприятие локального уровня управ-
ления как «низшего», «наименее масштаб-
ного», и, часто, как «менее интересного», 
влияет на отношение исследователей к 

теме локальной политики. Подобные оцен-
ки ведут к тому, что во многих конкретных 
исследованиях локальный уровень полити-
ки либо исключается, либо игнорируется. 
При таком подходе нет необходимости в 
отграничении локальной элиты от элиты 
региональной. В этом случае деятельность 
локальных лидеров интересует исследова-
телей, только если оказывает определенное 
влияние на региональный политический 
процесс. При этом некоторые локальные 
лидеры включаются авторами исследова-
ний в состав региональной политической 
элиты [3].

Другой взгляд на проблему предпола-
гает выделение в структуре региональной 
политической элиты двух уровней: первый 
(верхний) – уровень региона, второй (ниж-
ний) – уровень локальных территорий. В 
этом случае, как и в первом, представи-
тели локального уровня рассматриваются 
как малочисленная и наименее влиятель-
ная группа в составе региональной элиты 
[2, с. 268].

Мы полагаем, что подобный подход 
не позволяет объективно оценить поли-
тический процесс на локальном уровне, 
поскольку не учитывает характера властных 
отношений внутри локального сообщества, 
ограничиваясь анализом взаимодействий 
локальной и региональной власти. Данный 
подход также не позволяет многое доба-
вить к описанию политической жизни реги-
она, потому что представители локальной 
элиты действительно, как правило, не ока-
зывают решающего влияния на принятие 
решений на региональном уровне. 

В соответствии с другим подходом, ко-
торый представляется более эффективным, 
наличие и функционирование органов уп-
равления и сформированная система власт-
ных отношений на локальном уровне по-
зволяют рассматривать локальную полити-
ку и локальную элиту как самостоятельные 
политические феномены, хотя их анализ и 
невозможен вне контекста региональной 
политики. 

Это поднимает проблему взаимодей-
ствия локальных и региональных элит. 
Локальная элита, претендуя на монопо-
лизацию властных полномочий, стремится 
ослабить влияние вышестоящих органов 
власти (прежде всего – региональных 
государственных структур) на локальный 
политический процесс. Ресурсная база ло-
кальной элиты позволяет ей принимать и 
реализовывать решения, отличающиеся от 
позиций региональной элиты. Это обеспе-
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чивает решение ряда вопросов местного 
значения в пределах территории, предста-
вителями локального сообщества. Практи-
чески это может обеспечить местному са-
моуправлению системную, функциональ-
ную самостоятельность.

При этом политическая реальность та-
кова, что влияние региональных элит на 
решения, касающиеся муниципалитетов,– 
обычная практика. Речь не идет о полной 
независимости муниципалитетов. Самосто-
ятельность локальной политической элиты 
проявляется не в закрытости или полной 
автономности протекающих на локальном 
уровне политических процессов (что на 
практике невозможно), а в возможности 
формулировать собственную позицию и 
отстаивать ее в постоянном диалоге с реги-
ональной элитой. Периодическое участие 
региональной власти в процессе принятия 
решений, касающихся муниципалитетов, 
целесообразно расценивать не как пося-
гательство на элитный  статус локальных 
лидеров, а как неизбежное следствие связи 
локальной экономики с экономикой регио-
на и локального политического процесса – с 
региональной политикой [4, с. 88].

Вторая методологическая проблема 
обусловлена тем, что существует множество 
определений элиты и сводится к необходи-
мости выбрать определяющие показатели 
элитарности. Фактически мы должны со-
средоточиться на трех основных подходах 
к определению этого понятия, определив 
возможность применения каждого из них 
при анализе именно локальных политиче-
ских элит.

Ценностный подход акцентирует вни-
мание на особых качествах, характеризую-
щих представителей элиты. Главным недо-
статком этого подхода является отсутствие 
ясности при определении необходимых ка-
чественных характеристик. Это делает его 
очень субъективным, ставя результаты ис-
следований в зависимость от личных идео-
логических взглядов и даже нравственных 
установок конкретных авторов.

Если исходить из этимологии терми-
на, основное содержание качественных 
характеристик сводится к тому, что эли-
та – это лучшие в обществе, лучшие чем 
большинство, то есть представители ло-
кальной элиты – лучшие по сравнению со 
всем прочим локальным сообществом. При 
этом термин ассоциируется исключительно 
с положительными характеристиками: эли-
та – мудрые, достойные, образованные, до-
бродетельные и т.п. Однако эмпириче ские 

исследования современных россий ских 
локальных элит (кстати, как и политиче-
ских элит других уровней или временной 
локализации) опровергают эти предполо-
жения. Представителей элиты часто можно 
справедливо характеризовать как корысто-
любивых, коррумпированных, циничных, 
ограниченных и пр. Подход оказывается 
неприменим к российской политической 
действительности [1, с. 214].

Если считать определяющей характе-
ристикой элиты наличие особых качеств, 
которые обеспечивают ей превосходство 
над большинством и в итоге – полити-
ческую власть, то подход представляется 
более продуктивным. При этом акцент де-
лается на таких качествах, как активность, 
инициативность, компетентность, одарен-
ность, возможны и негативные характери-
стики (например властолюбие, алчность). 
Однако и в этом случае ценностный подход 
остается достаточно субъективным и может 
быть использован для описания, социомет-
рической или психологической характери-
стики локальных элит, но не для глубокого 
научного анализа.

Структурный подход главным крите-
рием элитарности называет «присутствие 
во власти». К элите могут быть отнесены 
те, кто занимает руководящие посты в 
важнейших политических и социальных 
институтах (администрации, легислатуры, 
партии и пр.). 

Структурный подход достаточно прост 
и технологичен. Он предоставляет исследо-
вателям эффективную методику: выделе-
ние представителей локальной элиты путем 
анализа должностных и статусных позиций. 
По этой причине большинство прикладных 
политологических исследований на ло-
кальную и региональную тематику (кстати, 
не только с позиций элитологии) ведется в 
рамках данного подхода.

Недостатком структурного подхода 
является отсутствие четкого разграничения 
между собственно элитной и администра-
тивно-управленческой структурой. Между 
тем, практика доказывает, что не все руко-
водители властных структур имеют элитный 
статус.

Как мы отмечали выше, показателем 
элитарности является обладание властью 
реальной, а не формальной. По этой при-
чине локальную политическую элиту нельзя 
отождествлять с высшими муниципальными 
служащими. 

Проблемой при применении струк-
турного подхода для анализа локальных 
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процессов является и свойственная ему 
формализованность, унифицированность 
оценок. Если критерием элитарности явля-
ется должность, то возникает своеобразная 
«иерархия должностей»: те, что гаранти-
руют элитный статус, и те, что нет. Однако 
практика доказывает, что в разных поли-
тических условиях один и тот же пост дает 
разные политические дивиденды. 

Мы полагаем, что на локальном уров-
не существуют три категории «потенциально 
статусных» позиций: глава муниципалитета, 
депутат представительного органа местного 
самоуправления и партийный лидер муни-
ципального уровня. При этом указание на 
конкретный статус достаточно формально, 
поскольку отдельные персоны могут обла-
дать несколькими, таким образом, расши-
ряя сферу своего влияния в территории. По-
добное «совмещение статусов» формирует 
локальную элиту из наиболее влиятельных 
представителей общественной и политиче-
ской жизни территорий.

Единственный официальный статус, 
который гарантирует вхождение в состав 
локальной политической элиты «сам по 
себе», – статус главы муниципалитета. Все 
прочие статусы (депутатский, партийный, 
общественный и др.) гарантией включения 
в локальную политическую элиту являются 
не всегда. Многое зависит от политиче ского 
влияния данной структуры (представитель-
ного органа самоуправления, партийной 
организации, общественного объединения 
и т.п.) в конкретной локальной террито-
рии, в данных политических условиях и от 
собственных возможностей (финансовых 
ресурсов, авторитета, отношений с прочи-
ми представителями элиты и др.) участника 
локальной политической жизни.

С нашей точки зрения, структурный 
подход может эффективно использовать-
ся в исследованиях локальных элит, если 
критерием элитарности считать занятие 
ключевых для принятия решений и распре-
деления ресурсов позиций в политических 
и социальных структурах.

Указание на то, что элита контролирует 
значимую долю ресурсов общества, при-
сутствует во многих определениях элиты (не 
только сформулированных в рамках струк-
турного подхода). Мы полагаем, что акцент 
на обеспечении ресурсами важен, посколь-
ку он создает предпосылки для определения 
автономии локальной политической элиты 

исходя, кроме прочего, из ее ресурсного по-
тенциала. О том, что вопрос автономии яв-
ляется принципиальным для существования 
локальной элиты, мы уже писали выше. 

Участие в процессе принятия важней-
ших решений также является определяю-
щей характеристикой элиты. Применитель-
но к локальному уровню это означает, что 
локальная элита принимает и реализует 
стратегические решения, влияющие на все 
локальное сообщество и территорию. Рос-
сийский элитолог А.В. Дука констатирует, что 
определение элиты через занятие позиций, 
которые дают возможность непо средственно 
и регулярно влиять на принятие политиче-
ских решений, является в настоящее время 
стандартом в исследовании элит, несмотря 
на то, что разные авторы используют различ-
ные прилагательные или глаголы для опре-
деления «принимающих решения» [5, с. 11].

Определение элиты через выполняе-
мую функцию (в данном случае – функцию 
принятия решений) сближает структурный 
подход с функциональным*.

Функциональный подход определяет 
элиту через присущие ей функции. Значи-
мость этих функций для общества определя-
ет особое положение персон, которые их вы-
полняют, детерминирует их элитный статус. 

Элита выполняет целый ряд функций 
(служит стабилизатором социальных от-
ношений в обществе, является неким «об-
разцом» для прочего населения и др.), но 
ее важнейшей и определяющей функцией 
является управление обществом. Боль-
шинство дефиниций (не только тех, что 
сформулированы в рамках функциональ-
ного подхода) напрямую связывают элиты 
с данной деятельностью – управлением, 
властвованием, руководством. 

При этом на уровне исходных мето-
дологических утверждений между функ-
циональным и структурным подходами 
нет принципиальных противоречий. Вы-
полнение названных функций становится 
возможным, поскольку в распоряжении 
элиты находятся соответствующие ресурсы. 
Концентрация значительных ресурсов в ру-
ках представителей элиты, в свою очередь, 
обуславливается тем, что они монополизи-
руют позиции, обеспечивающие контроль 
над этими ресурсами [6, с. 8].

Функциональный подход работает и 
при анализе локальных элит. При этом он 
предоставляет не конкретный инструмента-

*   Ряд исследователей, и среди них классик отечественной элитологии Г.К. Ашин, объединяют на-
званные подходы в один подход, который именуется структурно-функциональным.
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рий, как структурный подход, а прежде все-
го исходные теоретические установки. Речь 
идет о базовых теоретических положениях, 
поскольку функциональный подход в це-
лом отражает активистские представления 
элитистов: именно властные интенции элит 
предопределяют возможность и необходи-
мость их существования. 

Третья методологическая трудность 
связана с определением внутренней струк-
туры и состава локальной элиты. 

Выше мы указали три поста во власт-
ных структурах локального уровня, которые 
позволяют претендовать на элитный статус. 
В соответствии с этим логично выделить 
три группы в структуре локальной элиты: 
корпус глав местного самоуправления, де-
путатский корпус локальных легислатур и 
корпус лидеров муниципальных отделений 
политических партий. 

Мы полагаем, что целесообразно вы-
делять не только политическую (предста-
вители МСУ, партий), но и экономическую 
(политизированный бизнес) составляющие 
в структуре локальной политической эли-
ты. Оправданность включения бизнеса в 
состав локальной элиты вызывает вопросы, 
по скольку его политическая деятельность не 
всегда легитимирована постами во власт ных 
структурах. Это связано с тем, что вопрос об 
институционализации своей политической 
активности не является проблемой для ло-
кального бизнеса. Главным для него остается 
возможность конвертировать накопленные 
экономические ресурсы в политическое вли-
яние в ходе неформального взаимодействия 
с представителями самоуправления. Данное 

политическое влияние не обязательно нуж-
дается в легитимации, но в случае необхо-
димости формальный политический статус 
представители бизнеса могут приобрести, 
получив депутатский мандат либо пост в пар-
тийной структуре или общественной органи-
зации. Эти обстоятельства позволяют счи-
тать локальный бизнес, имеющий интересы 
в сфере политики, отдельной, достаточно 
активной и влиятельной группой в составе 
локальной элиты [7, с. 37, 52–53].

Кроме того, имеет смысл выделение 
иных персон или групп, претендующих на 
элитный статус. В конкретных исследова-
ниях можно проанализировать степень 
политического влияния представителей об-
щественных организаций и объединений, 
медиаструктур, бывших глав муниципали-
тетов советского и постсоветского времени. 
Однако претензии представителей данных 
категорий на особый статус редко оказы-
ваются обоснованными.

Таким образом, проблема методоло-
гических основ анализа локальных полити-
ческих элит важна и имеет не только сугубо 
теоретическое, умозрительное значение. 
Обзор основных методологических трудно-
стей, с которыми неизбежно столкнутся ис-
следователи локальных элит, и вариантов 
их преодоления убеждает нас в важности 
адекватного выбора методологических ос-
нований подобных исследований. Исход-
ные теоретические и методологиче ские ус-
тановки, на которые опирается автор, не 
только предопределяют методику исследо-
вания, но и в целом влияют на восприятие 
и трактовку феномена локальных элит.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
УДК 316.7                                                                               Г.Ф. КУНГУРЦЕВА

* Содержательный и категориальный анализ данного феномена, учитывающий общесоциологические 
аспекты, социальную значимость интеллектуального потенциала личности и общества, взаимозависимость 
интеллекта человека и состояния общественного развития, осуществлен автором в следующих работах. См.: 
Кунгурцева Г.Ф.: 1) Интеллектуальный потенциал управления. – М.: РИ ИСПИ РАН, 2003. – 168с.; 2)  Со-
циологический анализ понятий «интеллектуальный потенциал личности» и «интеллектуальный потенциал 
общества» // Социально-гуманитарные знания. – 2005. – № 5. – С. 128–138.

Интеллектуальный потенциал является 
базовым ресурсом развития и преобразо-
вания общества. Практика убеждает в том, 
что социальные изменения тесно связаны 
с совершенствованием форм и способов 
интеллектуальной деятельности людей, 
осуществляющих материальное и духовное 
производство. В современном обществе 
управление выступает самостоятельным 
интеллектуальным образованием, способ-
ным влиять на социальные процессы и 
кардинально изменять социум. А динами-
ка общественной жизни и эффективность 
управления все больше зависят от уровня 
развития интеллектуального потенциала 
общества, субъектов и объектов управле-
ния, от форм и способов интеллектуальной 
деятельности людей, занимающих управ-
ленческие позиции.

В целом интеллектуальный потенци-
ал личности можно определить как сово-
купность сущностных сил (социальных и 
духовных качеств), реализация которых, 
при определенных условиях, обеспечивает 
возможность ее саморазвития и развития 
социальной системы* .

Диалектическая взаимообусловлен-
ность развития и формирования интеллек-
туального потенциала общества и лично сти 
позволяет определить интеллектуальный 
потенциал как явление социальное, уро-
вень развития которого определяет функ-
ционирование всех социальных институ-
тов, эффективность и качество управле-
ния социальным развитием общества. Но 
реализация интеллектуального потенциала 
личности имеет смысл только в том слу-
чае, если результаты ее направлены на 
поддержание жизнедеятельности и само-
развитие индивида и являются условием 
и источником развития другого человека и 
общества. Социальная сущность интеллек-
туального потенциала человека заключает-
ся в способности развивать других людей, 

иначе его существование теряет смысл. Тем 
самым, чем выше уровень интеллектуаль-
ного развития человека и оптимальных 
возможностей для реализации его сущ-
ностных сил, тем богаче общество и выше 
мощь общественного потенциала, так как 
реализация сущности человека, всех спо-
собов его жизнедеятельности происходят 
в общественной среде.

Интеллектуальный потенциал чело-
века обладает, по крайней мере, четырь-
мя свойствами. Во-первых, он способен 
актуализироваться, быть реализованным 
в деятельности. Во-вторых, он способен 
аккумулировать деятельность множества 
людей в целое как условие преемствен-
ного существования любого общества, то 
есть новые поколения наследуют знания, 
ценности, нормы, созданные в результате 
деятельности прошлых поколений. В-треть-
их, он объединяет все виды деятельности. 
Духовное образование пронизывает про-
изводственную, научную, воспитательную, 
образовательную, управленческую и т.д. 
деятельности, а непосредственным меха-
низмом их функционирования выступает 
интеллектуальная деятельность. В-четвер-
тых, не исчезает и не уменьшается, а вос-
полняется и увеличивается при его актив-
ном использовании.

Данный методологический ориентир 
позволяет утверждать, что объектом иссле-
дования выступает не только интеллекту-
альный потенциал субъектов управления, 
но и результат организации их интеллекту-
альной деятельности, как источник и фак-
тор формирования, развития и изменения 
сущностных сил других людей, условия их 
социальной жизни, общественного интел-
лекта в целом в конкретно-исторические 
периоды и на определенных уровнях уп-
равления.

Но следует особо отметить, что тра-
диционно управление понимается преиму-
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щественно как однонаправленное воздей-
ствие субъекта управления, имеющего свои 
цели, на объект. В этих условиях эффек-
тивность управления обусловлена уровнем 
развития интеллектуального потенциала 
только субъектов управления и определена 
мерой его реализации, а объект управле-
ния теряет право выступать в качестве ин-
теллектуально развитого, мыслящего субъ-
екта, способного понимать, воспринимать, 
оценивать систему управленческих отноше-
ний и реагировать на весь управленческий 
процесс. Безусловно, мы согласны с тем, 
что значение интеллектуальной составляю-
щей в управленческой деятельности играет 
первостепенную роль. Сегодня, как никог-
да, интеллектуальный потенциал руково-
дителя является основой управления как 
на уровне государства, так и конкретного 
предприятия. Но абсолютизация только 
его интеллектуальных способностей сужа-
ет сущность предназначения управления, 
его общественной миссии. В современных 
условиях управление как социальное яв-
ление представляет собой взаимодействие 
субъекта и объекта, в качестве которых 
выступают индивиды, обладающие опре-
деленным уровнем интеллекта, имеющие 
собственные представления о социальных 
процессах, целях и задачах управления, 
способных реагировать на любое управ-
ляющее воздействие с учетом собственных 
потребностей и интересов, вносящих опре-
деленные коррективы. К тому же каждый 
человек управляет самим собой, уровень 
его благополучия и благосостояния во мно-
гом зависит от того, насколько разумно 
осуществляется самоуправление. Каждый 
человек является одновременно и управ-
ляемым, и управляющим.

В этих условиях весь управленческий 
процесс – это проявление различных уров-
ней и форм организации интеллектуальной 
деятельности субъектов и объектов управ-
ления. Кроме того, управление, являясь 
своеобразным интеллектуальным продук-
том, преломляет в себе, содержит в снятом 
виде результаты управленческой деятель-
ности, следовательно, результаты реализа-
ции интеллектуального потенциала преды-
дущих поколений. Тем самым, управление 
как социальное явление, проявляющееся в 
форме социального взаимодействия, ре-
ализуется в феномене интеллектуального 
потенциала управления.

Здесь уместно обратить внимание на то 
обстоятельство, что эффективность управ-
ления обнаруживается в степени реализа-
ции интеллектуального потенциала управ-
ленцев, а это, в свою очередь, зависит от 
состояния общества. Поэтому, с одной сто-

роны, интеллектуальное развитие субъекта 
управления является одним из источников 
развития другого человека и общества, 
следовательно, источником эффективности 
управления. Выполняя свои управленческие 
функции, руководитель, являясь элементар-
ным носителем интеллектуального потенци-
ала, реализуя его, тем самым способствует 
развитию социальных связей и отношений, 
то есть его деятельность проявляется как оп-
ределенный способ межличностного взаи-
модействия, направленный на изменение 
окружающего мира. Но мера интеллекту-
альной активности, в определенной степе-
ни, зависит от уровня развития интеллекта. 
«Интеллект – это целостность и гармонич-
ность отражательной деятельности мозга, 
вся совокупность умственных способностей 
человека» [2, с. 184]. Он вбирает в себя об-
ширные пласты человеческой культуры, и 
отражение окружающей действительности 
осуществляется на разных интеллектуаль-
ных уровнях: здравый смысл (опыт), рас-
судок (устойчивые структуры научного зна-
ния, законы, предписания), разум (высшая 
умственная способность, проявляющаяся в 
интеграции и создании новых форм челове-
ческой деятельности. Для него характерны 
ясное осознание цели, направленность в 
будущее, возможность предвидения). Ре-
ализуя свой интеллектуальный потенциал 
на уровне разума, субъект управления тем 
самым способствует развитию социальной 
системы, улучшению качества жизни, удов-
летворению потребностей объектов управ-
ления, инициирует инновационные процес-
сы в обществе.

С другой стороны, воспроизводство 
творческого, талантливого, интеллектуаль-
но развитого управляющего напрямую за-
висит от степени зрелости, уровня развития 
интеллектуального потенциала общества, 
и чем он богаче, чем глубже, обширнее и 
эффективнее существующие социальные 
связи и отношения, тем больше шансов по-
лучить компетентного и профессионально-
го управленца. Оба этих взаимосвязанных 
процесса олицетворяют идеальную модель 
управления, построенную на современной 
основе соотношения субъекта и объекта в 
системе управления. Известный британский 
ученый С. Бир, характеризуя взаимоотно-
шения субъекта и объекта, писал: «Первый 
принцип управления сводится к тому, что 
управляющий является частью управляемой 
им системы. Управляющий не является че-
ловеком, посаженным над системой высшей 
властью, который в дальнейшем реализует 
свои полномочия. В любой системе…функции 
управления распределены по всей архитек-
туре. Управление совершенно невозможно 
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отделить от организма, но его существова-
ние вытекает из поведения самой системы. 
Более того, управление совершенствуется с 
ростом системы, и если оглянуться на исто-
рию, то станет видно, что и управляющий 
развивался вместе с системой» [1, с. 31].

То есть качество управления в той или 
иной степени определяется обществом, его 
интеллектуальным потенциалом, культурой, 
нравственным обликом. А управленцы явля-
ются продуктом определенной системы и ре-
зультатом ее процветания или деградации.

Таким образом, интеллектуальный 
потенциал управления – это сложное со-
циально-духовное явление, состоящее 
из совокупности социальных параметров 
(сущностных сил личности, совокупного 
интеллекта), функционирующее в результа-
те диалектической взаимосвязи интеллек-
туального потенциала субъектов, объектов 
управления и общественного интеллекта. 
Управление может стать мощной интеллек-
туальной силой только в том случае, если 
сконцентрирует в себе интеллект не только 
субъектов управления, но и всего обще-
ства, высшие достижения человече ского 
разума и будет опираться на современные 
знания, талант, творчество объектов управ-
ления, а, главное, вовлекать их в управлен-
ческий процесс.

Крайне актуальной становится задача 
обеспечения интеллектуального управле-
ния для жизни нашего общества. Россий-
ское общество находится на такой стадии 
развития, когда существенно увеличился 
разрыв между потребностями и интереса-
ми социальных общностей, групп и сло-
ев и потребностями и целями субъектов 
управления, что является основанием на-
растания процесса отчуждения субъектов 
управления от управляемых объектов и 
от жизнедеятельности общества в целом. 
Существующая культура управления не в 
состоянии обеспечить процесс целостного 
воспроизводства как социума, так и лич-
ности. Глубинные изменения произошли 
в социальной структуре нашего общества. 
Изменилось социальное положение лич-
ности, общественных групп с высоким об-
разовательным и профессионально-квали-
фикационным уровнем. Деформировалась 
общественная оценка интеллектуального 
потенциала как социальной ценности, ког-
да социальное положение все в меньшей 
степени зависит от уровня развития интел-
лектуального потенциала личности, соци-
ально-профессиональных групп.

Кризис управления во многом объ-
ясняется личностными и институциональ-
ными противоречиями, обусловленными 
противоречием между интеллектуальным 

потенциалом общества и уровнем интел-
лекта субъектов управления. Это противо-
речие основано на классической парадиг-
ме управления, в которой господствовал 
механистический тип мышления, характе-
ризующийся отношением к личности как к 
«винтику» технической системы. В образе 
нынешнего уровня интеллектуального по-
тенциала субъектов управления это отно-
шение проявилось особенно отчетливо.

Управление в широком смысле может 
рассматриваться как механизм организа-
ции общественных связей. Задачей управ-
ленческой деятельности является оптими-
зация и регулирование связей, основанных 
на контроле над поведением индивидов. 
Основой контроля является власть. Объем 
и характер власти субъектов управления 
в значительной мере влияют на осущест-
вление совместной деятельности. Что ка-
сается российской действительности, то 
особенность управленцев заключается в 
стремлении овладеть и удержать статусы, 
связанные с властными функциями. Более 
того, монополия на власть превращает ее 
в главную ценность и мерило обществен-
ного успеха. Неконтролируемое обладание 
властью лишает управленцев рациональ-
ности и предсказуемости, предоставляет 
им неограниченные возможности манипу-
лирования сознанием и поведением других 
людей. Обществом не осознается место и 
роль управления в рационализации и по-
вышении эффективности жизнедеятель-
ности людей. Управление воспринимается 
не как ценность, а как некий довесок к 
начальнику, органу или структуре.

К тому же фактически и потенциально 
управленческая элита на любом уровне со-
циальной организации, придя к власти, про-
являет сверхмерную заботу о собственном 
благополучии. Тем самым, разум, не под-
крепленный гуманистическими и мораль-
ными ценностями, легко трансформируется 
в чрезмерную сообразительность меньшин-
ства, и тогда общий интерес превращается 
в личные намерения. То есть мотивация уп-
равления, основанная на нравственных цен-
ностях, практически отсутствует. 

История свидетельствует, что передо-
вые позиции нашей страны в науке, обра-
зовании, военном деле, которыми можно 
по праву гордиться, во многом были обус-
ловлены созидательной деятельностью не-
которых руководителей и управленческими 
прорывами. Официально провозглашенная 
концепция качественного преобразования 
всех сторон жизнедеятельности в 90-х годах 
прошлого столетия превращается в попытки 
бесконечного реформирования лишь неко-
торых структур методом проб и ошибок и 



ВЛАСТЬ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 1 (29) 2011 49

пока не дает ощутимых результатов. Для 
развития общества необходимы целостное 
видение ситуации, основанное на научных 
управленческих знаниях; системно органи-
зованное управляющее интеллектуальное 
взаимодействие, талантливые и хорошо 
подготовленные люди. Практика функцио-
нирования нашей управленческой системы 
показывает, что появляется новое поколение 
управленцев, склонных к осуществлению 
инновационного менеджмента, обладаю-
щих творческим, нестандартным подходом 
к делу, высокой мотивацией достижений, 
ориентацией на будущее, достигающих ус-
пеха в некоторых сферах деятельности. Но 
преобладающий традиционный тип управ-
ленческой культуры не способствует систем-
ному, эффективному и максимально пол-
ному использованию их инновационного 
потенциала, преодолению инертного, без-
различного, исполнительского мышления 
большинства субъектов управления. Тем 
самым образованность, интеллектуальная 
самостоятельность, высокая квалификация, 
талант подменяются клиентельными, верно-
подданническими принципами формирова-
ния управленческих кадров.

Закрытая система рекрутирования, от-
сутствие подлинной конкурентности дают 
основание утверждать о вытеснении обще-
ственного интеллекта из сферы управления 
социальными институтами, обеспечиваю-
щими приток молодых творческих управ-
ленческих кадров, аккумулирующих знания 
законов социального управления и способ-
ных их реализовать в интересах общества. 
Общество, где не развиты общественные 
организации и социальные институты, от-
носительно свободные от государства, не 
только не способствует социальному кон-
тролю над управленческой деятельностью 
и эффективному ее осуществлению, но и 
ограничивает многообразие деятельности 
индивида и подминает его под себя. Управ-
ляющая система оказывается оторванной от 
управляемой. В результате управляющая 
система, демонстрируя нарастающую без-
ответственность, начинает работать на себя, 
власть используется в личных интересах и 
в интересах клиентельной группы. Общена-
циональные публичные интересы вытесня-
ются частными. Но, поскольку личность и 
общество имеют свои потребности и цели, 
то в итоге социальная система начинает 
функционировать за счет запуска своих ме-
ханизмов, основанных на доминировании 
принципа индивидуального самообеспече-
ния, – каждый выживает, как может.

Таким образом, существующая модель 
управления функционирует преимущест-
венно на человеческих страстях, мотивах 

страха, принуждения, юридических санкци-
ях, насилии. Интеллектуальный потенциал 
субъектов управления оказывается реали-
зованным на уровне личных потребностей 
и интересов и является созидательным для 
себя и разрушительным для других. То есть, 
общество и индивид превращаются в сред-
ство достижения цели узкого круга лиц.

Сохранение данной тенденции спо-
собствует появлению серьезных патологий 
в обществе. По мнению А.И. Пригожина, 
«будем считать организационными патоло-
гиями причины устойчивого целедостиже-
ния организаций. Это значит, что если ор-
ганизация по каким-либо причинам посто-
янно не в состоянии достичь поставленных 
целей, либо это достижение затруднено (по 
затратам, по времени, по полноте), значит, 
в ней завелась некоторая патология» [3, 
с. 96]. Думается, что патологии в социуме 
обусловлены проявлениями патологий в 
реализации интеллектуального потенциа-
ла субъектов управления, в результате чего 
система управления лишается внутреннего 
совершенствования, развития и самоуп-
равления, снижается ее интеллектуальный 
потенциал и культура в целом.

Между тем, управление призвано 
обеспечить не только существование, вос-
производство системы, но и порядок ее 
постоянного обновления и развития. Управ-
ление представляет собой диалектическое 
един ство преемственности и инновации. 

В российском обществе назрела се-
рьезная проблема отставания управления 
от динамики социально-экономических 
процессов, происходящих в социальной 
системе. Это выражается в противоречии 
между наличием старых, а иногда и пат-
риархальных методов, форм и средств 
управления и новыми требованиями и це-
лями современных социальных процессов, 
прослеживается нарушение баланса между 
мерами оперативно-технического регули-
рования и его концептуальными формами. 
Это подтверждается отсутствием конкрет-
ных программных установок, научного 
анализа экономической, социальной, ин-
теллектуальной реальности и потенциаль-
ных возможностей общества. Тем самым 
наблюдается отсутствие как прогрессивной 
доктрины развития общества, так и соот-
ветствующей ей доктрины управления [4, 
c. 18].

В современных условиях возросла сте-
пень разнообразия общественной системы. 
Реализация общественного интеллекта осу-
ществилась в различных формах собствен-
ности, усложнении политической системы, 
многопартийности, идеологиче ского плю-
рализма, развития науки, знаний, инфор-
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мации и т.д. Переход к информационному 
этапу развития мирового сообщества, воз-
можность инкорпорации России в между-
народное информационное пространство 
объективно предполагают замену традици-
онных систем управления, формирования 
принципиально новых подходов в управ-
лении, изменения принципов и технологий 
информационного и коммуникативного 
взаимодействия в управленческом процес-
се и трансформации знаний в управленчес-
кие инновации.

Культура управленческой деятельности 
связана, прежде всего, с развитием и реа-
лизацией интеллектуальных, нравственных 
и творческих сил человека, со способом его 
самореализации и самовыражения. Сама 
инновация выступает как целенаправлен-
ная реализация именно того потенциала, 
который заключен в творчестве, присущем 
инновационному типу личности управлен-
ца. Изменение вектора и динамики разви-
тия России осуществимо в атмосфере соци-
ального творчества, поиска, инициативы, 
знаний и таланта, которые поддерживают-
ся и укрепляются обществом. 

Актуальность изменения культуры уп-
равленческой деятельности определяется 
необходимостью: 1) преодоления сопро-
тивления социальных групп, участников 
процесса управления, не желающих терять 
свой статус, общественное положение, 
менять социальные роли и формы актив-
ности; 2) качественного обновления участ-
ников процесса управления, вовлечения 
в управленческую деятельность наиболее 
талантливых, имеющих высокий духовно-
нравственный и интеллектуальный потен-
циал, профессионально состоятельных лю-
дей; 3) поиска и активного использования 
источников саморазвития профессиональ-
ной группы управленцев, совершенствова-
ния на этой основе методов социальной 
диагностики, разработкой и внедрением 
инновационных социальных технологий.

Современная культура управления 
должна основываться на новой парадигме 
интеллектуального управления, на разуме, 
максимально эффективной его реализации, 
управленческих знаниях, научном проекти-
ровании и программировании, инновацион-
ной доминанте в управленческом процессе.

Предлагаемая концепция новых управ-
ленческих отношений базируется на следу-
ющих методологических принципах. Во-пер-
вых, характер и природа связей и взаимо-
отношений между объектами и субъектами 
управления обусловлены типом социально-
экономического и общественно-политиче-
ского развития общества. Хотя культура 
управления основывается на исторически 
сложившихся формах, однако она во многом 
зависит от индивидуальных особенностей 
управленческого взаимодействия. Формы и 
способы этих взаимосвязей определяют по-
ложение субъекта и объекта управления в 
социальной системе. Во-вторых, современ-
ная эпоха предполагает переход к новому 
типу мышления и новым социально-органи-
зационным формам интеллектуального вза-
имодействия, направленным на восприятие 
человека как главной цели и «меры всех ве-
щей». Гуманизация общественных отноше-
ний заключается в создании оптимальных 
условий и эффективной адекватной среды 
для актуализации потенциальных сил чело-
века, в развитии свободного и творческого 
индивида. В-третьих, свобода личности за-
висит, прежде всего, от степени овладения 
ею знаниями о законах развития природы, 
общества, мышления, управления, возмож-
ности эффективного применения этих зна-
ний в общественной практике. Знания и ин-
формация являются формами актуализации 
интеллектуального потенциала и неизбежно 
становятся стратегическими ресурсами уп-
равленческого процесса. Современный ру-
ководитель – это «человек, отвечающий за 
применение и эффективность знания». Уп-
равленец, реализующий эти знания, спосо-
бен эффективно регулировать разнообраз-
ные социальные и экономиче ские процессы 
на основе творческого поиска оптимальных 
управленческих решений.

Задача современного управления – это 
поиск новых форм социального взаимодей-
ствия, реальное вовлечение общественного 
интеллекта в процесс принятия решений, пре-
вращение его в главную производительную 
силу и форму общественного богатства.

Таким образом, свойство интеллекту-
ального потенциала – разумность – долж-
но стать лекарством от патологических от-
клонений в развитии общества. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ И СТАНОВЛЕНИЕ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ  ИНСТИТУТОВ 
В ПОСТСОВЕТСКОМ УЗБЕКИСТАНЕ
УДК 329:0/9                                                                                 А.В. СКИПЕРСКИХ

Процесс демократизации политиче-
ских институтов происходит при непо-
средственном участии такого актора, как 
интеллектуалы. Объективации участия ин-
теллектуалов, презентовавших в идеологи-
ческом вакууме трансформаций собствен-
ные политические проекты, имели и имеют 
место даже в тех политических системах, 
где демократические достижения не вы-
глядят значительными. Исключением не 
стал постсоветский политический процесс. 
Наша задача – постараться разобраться в 
политическом многообразии групп интел-
лектуалов, претендовавших на институци-
онализацию как в период, предшествовав-
ший распаду СССР, так и в первые годы 
узбекской независимости. Выявление спе-
цифики легитимации оппозиционных ин-
теллектуальных проектов в Узбекистане, на 
наш взгляд, может способствовать опреде-
лению некоего фреймового сценария леги-
тимации демократических институтов (и, 
конкретно, роли интеллектуалов в их про-
ектировке и сопровождении) в республи-
ках Средней Азии в целом. Интеллектуалы 
как творческие политические акторы при-
нимали в них непосредственное участие. 
Масштабы политической партиципации 
представителей университетской профес-
суры, артистической богемы, писателей, 
поэтов и музыкантов были действительно 
очень значительными. Референтность ак-
ций культурной элиты не вызывала сом-
нений. Вообще, интеллектуал осуществляет 
важную функцию аккумуляции и трансля-
ции знания, заметно редуцирующуюся в 
периоды политических трансформаций, в 
условиях идеологического вакуума и цен-
ностных коллапсов. Как отметит Р.Арон, 
«всякий политический режим открывает 

возможности перед теми, кто обладает 
способностью манипулировать словами и 
идеями» [1, с. 183].

Демократические перспективы в Узбе-
кистане были почувствованы оппозицией 
из интеллектуалов ещё задолго до постсо-
ветских трансформаций, что позволило ей 
вполне организованно заявить о своих на-
мерениях. Рост движений узбекских интел-
лектуалов синхронизируется с институцио-
нализацией подобных движений в других 
постсоветских системах. Распад монопар-
тийной системы и переход к многопар-
тийности оптимизировал политическое и 
партийное строительство и в Узбекистане.

В 1988 году была основана партия 
«Бирлик» (Единство). В «Бирлике» нашли 
общий язык известные узбекские интел-
лектуалы – университетская профессура, 
музыканты, писатели, учёные. Все твор-
ческие площадки узбекского общества так 
или иначе были представлены интеллекту-
альным референтным движением, что под-
держивало его массовизацию и популяр-
ность. Ядро «Бирлика» составляли М. Са-
лих, А. Пулатов, В.Иноятова, Д. Хасанов, З. 
Хакназаров*. Партия приобрела огромную 
популярность, что позволило ей значитель-
но расширить социальную базу поддержки. 
Всё чаще акции «Бирлика» находят пони-
мание у городской интеллигенции и сту-
денчества, поддерживающего М.  Салиха в 
противостоянии с республиканской влас-
тью. Именно студенты стали главной дви-
жущей силой турецко-месхетин ских пог-
ромов в Ферганской долине в 1989 году. 
Идеологически программа «Бирлика» 
была для них вполне привлекательна.

Как и другие демократические дви-
жения, возникающие в то время на пост-

 * Мухаммад Салих (Салай Мадаминов) – узбекский поэт, сценарист, один из основателей движения 
«Эрк». Депутат Верховного Совета Узбекистана. В настоящий момент преследуется режимом И.Каримова 
и проживает в Швеции.

Абдурахим Пулатов (Пулат) – узбекский учёный, доктор технических наук, один из основателей и 
руководителей «Бирлика». В настоящий момент проживает в США.

Васила Иноятова – правозащитница, лидер правозащитной организации «Эзгулик». 
Дадахон Хасанов – популярный узбекский поэт и певец, основатель движения «Бирлик». 
Захид Хакназаров – дирижёр, композитор, профессор, сопредседатель «Бирлика».
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советском пространстве, «Бирлик» был 
преимущественно ориентирован на на-
циональное узбекское возрождение, по-
нимаемое и интерпретируемое в различ-
ных ипостасях. Об этом, на наш взгляд, 
достаточно красиво высказался тот же 
М.Фуко: «для интеллектуала занятие по-
литикой было обусловлено его собствен-
ным дискурсом <…> в той степени, в какой 
он открывал определённую истину, нахо-
дил политические отношения там, где их 
не замечали» [14, с. 67]. Отсюда «бирли-
ковцы» акцентировали своё внимание на 
многих неудобных для правящего режима 
темах, стремясь почувствовать политиче-
скую проблематику в дискурсах, казалось 
бы, не связанных с ней напрямую. Идео-
логи «Бирлика» выступали с достаточно 
релевантной тогда риторикой, призывая 
республиканскую власть решить вопрос 
статуса узбекского языка, обратить вни-
мание на экологические проблемы (вы-
сыхающее Аральское море), покончить с 
беспределом в армии, от которого стра-
дали узбекские призывники. Призывы 
оставлять служить узбекских юношей на 
территории Узбекистана находили боль-
шую общественную поддержку. М. Салих 
акцентировал внимание общественно сти 
и на проблемах образования, говоря о 
том, что «резко сокращено количество 
часов узбекского языка и литературы в 
младших классах» [11, с. 235]. Количество 
сторонников «Бирлика» быстро увеличи-
валось и по некоторым оценкам к началу 
1990-х гг. (самый романтический период 
в деятельности партии) могло достигать 
порядка 300 тысяч человек. В 1991 году 
«Бирлик» был официально зарегистриро-
ван. Через 2 года деятельность «Бирлика» 
в Узбеки стане была прекращена – режим 
И. Каримова усиливался, что делало дан-
ную меру вполне оправданной. Сейчас 
«Бирлик» не является официальной парти-
ей, что исключает её из числа соискателей 
парламентских мандатов, права выдви-
жения кандидатуры на пост президента 
и т.д. Подобная конъюнктура неизбежно 
сказывается на оттоке электората «Бир-
лика». Отчасти именно этим объясняется 
стремление лидеров «Бирлика» искать но-
вые формы институционализации (участие 
в новой политической силе – «Солнечной 
коалиции»).

Деятельность «Бирлика» становит-
ся полулегальной и сводится к выпуску 

различных изданий. Издаётся интернет-
журнал «Харакат», позволяющий себе 
достаточно смелые высказывания в адрес 
власти. В свою очередь власть выстраива-
ет отношения с «Бирликом» в предельно 
жёстком формате, включающем тотальное 
давление на отдельных интеллектуалов, 
запугивание, избиение, поджоги, похи-
щение людей [9]. Отсутствие гарантий без-
опасности заставляет бирликовцев уезжать 
из Узбекистана в Турцию, Норвегию, США, 
Украину. Лидер «Бирлика» А.Пулатов про-
живает в Вашингтоне. Технологии про-
тиводействия интеллектуалам узбекской 
государственной машиной охватывают 
и информационное поле. Весьма резкие 
риторические фигуры периодически вы-
брасываются в сторону интеллектуалов-
оппозиционеров. Советник И.Каримова 
Л.Левитин определяет звёздные часы таких 
оппозиционеров – «периоды социального 
и духовного кризиса общества, распада 
государственности, смены общественных 
вех. Дьявольский инстинкт ведёт их (ин-
теллектуалов) при всей их несовместимо-
сти к объединению в борьбе с властью, к 
консолидации усилий для того, чтобы у 
власти власть отнять» [7, с. 344].

Другим проектом стала политическая 
партия «Эрк» (Воля), созданная в 1989 году 
по инициативе некоторых интеллектуалов, 
отделившихся от «Бирлика». Одним из ос-
нователей «Эрка» стал поэт М. Салих. В то 
время имя Мухаммада Салиха стало упо-
минаться в качестве одного из символов 
национального возрождения, а вокруг него 
объединялись представители националь-
ной интеллигенции – деятели культуры, гу-
манитарии, активное студенчество. Важную 
роль в деятельности «Эрка» играли такие 
популярные фигуры, как А. Арифов, К. Ра-
зыков, Т. Юлдашев.

Автором политической программы 
«Эрка» является известный узбекский оп-
позиционный политик – Т. Юлдашев. Она 
представляет собой призывы «установить в 
Узбекистане всеобщее благоденствие (бес-
платные образование, здравоохранение, 
услуги ЖКХ, установить за счёт государ-
ства в каждом доме компьютер с выходом 
в Интернет и т.д.), чтобы страна через 5–10 
лет стала величайшей в мире. Программа 
предполагала и частичную приватизацию 
земли [13, с. 159–160]. «Эрк», выражая ра-
дикальные требования к власти, завоёвы-
вает популярность у городской интеллиген-
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ции и просвещённых провинциалов, ори-
ентированных на агрикультурный сектор. 
«Многие молодые узбеки уже приобрели 
достаточные навыки работы с компьюте-
ром, чтобы получить материалы, которые 
государство старается сделать недоступны-
ми», замечает американский специалист по 
Средней Азии М. Олкотт [10, с. 63]. В этой 
связи идеолог «Эрка» неслучайно заявляет 
в программе «Эрка» тему Интернет, осо-
бенно актуальную для узбекской молодё-
жи, стремящейся к расширению информа-
ционных горизонтов.

В декабре 1991 года М. Салих балло-
тируется на пост президента Узбекистана 
от «Эрка» и набирает 12,54 % голосов. 
Поражение М.Салиха вызвало возмущение 
сторонников и становится одной из причин 
студенческой демонстрации в январе 1992 
года в Ташкенте, разогнанной властями. 
Популярность «Эрка» заставляет режим 
пойти на крайние меры – оппозиционная 
партия прекращает свое юридическое су-
ществование в Узбекистане. Некоторые на-
дежды партия связывала с возможностью 
поучаствовать в президентских выборах 
2007 г., но правящий режим Узбекистана 
обезопасил себя от гипотетической деле-
гитимации. М.Салих проживает в Швеции, 
как и большинство других узбекских оп-
позиционеров, появление которых в Уз-
бекистане сопряжено с многочисленными 
рисками. 

В условиях жесткой конкуренции на 
правом фланге политического спектра Уз-
бекистана «Бирлик» и «Эрк» так и не мог-
ли обойтись без политических разногла-
сий. Определенная напряженность может 
существовать и в данный момент. Внутри 
самих партий наблюдается высокая теку-
честь. Некоторые интеллектуалы, нуждаясь 
в трибуне, склонны давать собственную ин-
терпретацию происходящим конфликтам и 
их причинам [4]. Атмосфера подозритель-
ности провоцирует взаимные обвинения в 
«двурушничестве», в лояльности властям. 
Так, «часть эрковцев открыто призывают к 
свержению «режима Каримова» и при этом 
свободно ездят по стране, агитируют, жи-
вут на широкую ногу. Других арестовывают, 
пытают, подвергают гонениям. И те и дру-
гие обвиняют друг друга в сотрудничестве 
с узбекскими, американскими и турецкими 
спецслужбами» [13, с. 161].

В начале 1990-х гг. из структур «Бир-
лика» вышла и партия «Озод дехконлар 

партияси» (Свободные крестьяне). По-
тенциальная социальная база данного 
проекта  – узбекские дехкане – уже нахо-
дилась в сфере интересов власти. Но это 
происходило лишь на этапе становления 
узбек ской многопартийности. Потом пар-
тия на некоторое время выпадает из ре-
ального политического дискурса. Тем не 
менее, в начале 2000-х гг. происходит 
ее возрождение, причем бренд «Озод 
дехконлар партияси» удается интеллек-
туалам удержать за собой. На I Курултае 
партии, состоявшемся 6 февраля 2003 
года в Ташкенте, было объявлено о со-
здании в Узбекистане новой оппозицион-
ной силы и при этом обнародованы устав 
партии и программа, определены цели и 
задачи. Ядро «Озод дех конлар партияси» 
составляют такие политические деятели, 
как М. Маликов, О.  Каримов, З.   Саидов. 
Весьма популярны у сторонников партии 
и политики-женщины  – кандидат истори-
ческих наук Н.Хидоятова и правозащитник 
Е.Урлаева.

«Озод дехконлар партияси» ориен-
тирована на зажиточных фермеров, на 
предпринимателей, ориентированных на 
село, наконец на самих дехкан. По раз-
личным данным, в партии состоит порядка 
100000 человек, преимущественно из кре-
стьянского населения Ферганской долины. 
Н.Хидоятова в интервью независимому 
изданию «Фергана.РУ» подтверждает это. 
«Прежде всего   – почему идет такое стре-
мительное обнищание дехкан [крестьян]? 
Почему до сих пор не решен земельный 
вопрос? Почему в кишлаках [селах] такая 
массовая безработица? Почему женщины 
из кишлаков идут наниматься мардикерами 
[поденными рабочими] на базарах? Почему 
приходят в негодность сельские школы? По-
чему наши дехкане до сих пор бесправны и 
на них смотрят как на людей второго сорта. 
<…> И делаем это не ради власти, а ради 
того, чтобы жил наш народ – крестьянин, 
кормилец, защитник, труженик – жил до-
стойной жизнью, а не как гражданин второ-
го сорта» [16]. Из обращения Н.Хидоятовой 
видно, что партия использует весьма попу-
лярную риторику – её требования понятны 
и лаконичны. Интеллектуалы «Озод дех-
конлар партияси» выступают весьма рефе-
рентной группой. Популярность «Озод дех-
конлар партияси» увеличивалась на фоне 
большого количества массовых и стихийных 
акций протеста узбекских крестьян, прока-
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тившихся по ряду регионов Узбекистана в 
2004 году. Тогда крестьяне проявили себя 
как оппозиционная сила, способная, с од-
ной стороны, переворачивать милицейские 
машины и торговые ряды, а интеллектуа-
лы, с другой, выглядеть искушенным пере-
говорщиком, решая вопросы с властью с 
пользой для себя.

Конечно, трудно говорить о том, что 
«Озод дехконлар партияси» является на-
иболее оптимальным оппозиционным 
проектом в современном Узбекистане, 
хотя руководством партии предпринима-
ются активные попытки позиционирова-
ния именно такой единственной силой. 
«Озод дехконлар партияси» активно со-
трудничает с американскими НПО, за-
нимающимися развитием демократии в 
Средней Азии, с блоком «Наша Украина», 
киргизскими и грузинскими партнёрами. 
«Озод дехконлар партияси» выступила с 
резким осуждением действий И.Каримова 
по событиям в мае 2005 года в Андижане, 
что, несомненно, прибавило ей рейтинго-
вых очков. 

Интересно, что андижанские события 
мая 2005 года стали результатом деятель-
ности организации «Акромийя» – ради-
кального религиозного течения, по мнению 
узбекских властей, связанного с «Хизб-ут-
Тахрир» и с ИДУ (Исламским движением 
Узбекистана). К деятельности «Акромийи» 
также могли быть причастны интеллектуа-
лы, иначе сложно было бы говорить о ее 
популярности, достигшей серьезных масш-
табов. Понимая, какую роль может сыграть 
мобилизованный и управляемый ислам в 
отдельных узбекских регионах, некоторые 
интеллектуалы пытаются разыграть и эту 
карту. Так, основателем «Акромийи», в 
данный момент отбывающим наказание, 
является А.Юлдашев, у которого существует 
много прозвищ, каждое из которых так или 
иначе выдает в нем интеллектуала – «мул-
ла», «учитель математики», «независимый 
исламовед». За короткий промежуток вре-
мени А. Юлдашев смог создать достаточно 
независимую организацию – общину, за-
щищавшую своих членов экономически, что 
для многих неофитов было важным аргу-
ментом в пользу вступления в неё. Офици-
альный Ташкент разглядел в деятельно сти 
«Акромийи» экстремистские мотивы, что 
послужило прекращению ее деятельности. 
Понимая, как важно по горячим следам 
сформулировать собственную позицию в 

отношении андижанских событий, «Озод 
дехконлар партияси» попыталась заявить 
о себе рядом акций, способных вызвать к 
жизни информационные поводы. Важным 
имиджевым решением «Озод дехконлар 
партияси» была попытка подсчитать коли-
чество жертв андижанской трагедии. Акти-
висты партии ходили по домам и записыва-
ли имена и данные о погибших. Достаточно 
жесткая реакция на андижанские события 
последовала и со стороны зарубежного 
сообщества, позиция которого во многом 
совпадала с позицией узбекской оппози-
ции. «За Андижан и суд власти Узбекистана 
уже понесли суровое наказание. Их стра-
на стала классическим «изгоем»[15, с. 44]. 
Некогда стратегические отношения с США, 
являвшимися ключевым геополитическим 
партнером Узбекистана в регионе, начина-
ют стремительно портиться.

Вместе с тем, «Озод дехконлар пар-
тияси» не удалось консолидировать уз-
бекскую оппозицию и выступить автори-
тетной политической силой для узбекских 
правых националистов из «Бирлика» и 
«Эрка». Узбекские оппозиционеры в то 
же время не могли не понимать, что для 
успешного сопротивления правящему ре-
жиму И.Каримова необходим один проект, 
который сможет выразить в своем полити-
ческом тексте наиболее репрезентативные 
программные положения для всех оппо-
зиционных сил узбекского политического 
спектра. Вполне вероятно, что это послу-
жило причиной институционализации еще 
одного проекта – «Серкуеш Узбекистоним» 
(«Солнечный Узбекистан», другое название 
«Солнечная коалиция»). Лидерами коали-
ции являются Н. Хидоятова и С. Умаров. 
В «Солнечную коалицию» вступает и мо-
лодежно-демократическая партия «Довю-
рак». 

По словам С. Умарова, программа 
«Серкуеш Узбекистоним» «начала при-
влекать многих предпринимателей, науч-
ных сотрудников, артистов и правитель-
ственных служащих среднего звена» [6]. К 
данному проекту также имеют отношение 
узбекские интеллектуалы, сумевшие во-
время оценить политическую конъюнктуру 
в республике накануне предстоящих элек-
торальных циклов. Целью «Серкуеш Узбе-
кистоним», озвученной на учредительном 
съезде 20 апреля 2005 года, является «не 
организация массовых акций протеста или 
подготовка «цветной революции», а объ-
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единение демократических сил страны 
для конструктивного диалога с властью о 
необходимости политических и экономи-
ческих реформ»[13, с. 163]. Но С.Умаров 
выскажется, что создание коалиции было 
во многом вдохновлено «тюльпановой» ре-
волюцией в Кыргызстане и что «та же самая 
участь ждет и узбекский режим, и когда он 
падет, то на его месте должен быть план по 
спасению нашей страны от экономического 
и политического хаоса» [6]. 

Апелляции к экономическим и поли-
тическим реформам со стороны лидеров 
«Серкуеш Узбекистоним», с точки зрения 
автора, выглядели недостаточно акценти-
рованными. И на это были свои причины, 
скрывающиеся в опыте предыдущего со-
противления правящему режиму.

Несомненно, данные декларации 
позволяли почувствовать, что «Серкуеш 
Узбекистоним» опасался судьбы своих 
политических предшественников, поэ-
тому «мягкость» риторики должна была 
как-то сказаться на гипотетических шан-
сах правящего режима и легитимировать 
данный проект. Тем не менее, через ме-
сяц произошли беспорядки в Андижане, 
которые привели к их подавлению пра-
вящим режимом. Разумеется, представи-
тели «Серкуеш Узбекистоним» не могли 
не высказать своего резкого отношения к 
действиям режима, потребовав немедлен-
ной отставки правительства и проведения 
досрочных выборов президента Узбеки-
стана в трехмесячный срок. Дальнейшее 
развитие политического процесса показа-
ло, что высказанное отношение к анди-
жанским событиям и призывы отправить 
в отставку правительство и президента вы-
глядели скорее как популистские ходы. В 
условиях, когда Конституция Узбекистана 
является единственной на постсоветском 
пространстве, исключающей процедуру 
импичмента президенту, данный шаг мог 
выглядеть довольно смешным. Трудно 
было представить себе правящий режим 
Узбекистана внимающим данным требо-
ваниям оппозиции. Поэтому и выходит, 
что подобная риторика остается и ис-
пользуется оппозицией. Используется за 
неимением других более эффективных 
средств контроля и выражения собствен-
ного мнения.

Р. Дарендорф заметил однажды, что 
«непременной составляющей граждан-
ского общества являются интеллектуалы. 

Свободная страна нуждается в критиках, 
не повязанных структурами власти» [2, с. 
74]. В этом отношении, конечно, ситуация 
в Узбекистане значительно отличалась от 
других постсоветских государств, где ин-
теллектуалам на короткое время удалось 
легитимироваться в структурах власти 
(Украина, Грузия, Азербайджан, Арме-
ния). В условиях политических постсовет-
ских трансформаций слабость институ-
тов во многом создавала интеллектуалам 
оптимальную диспозицию, позволявшую 
им задавать вопросы режиму, подвергая 
сомнению его легитимность. М. Доган под-
тверждает, что «когда интеллектуалы ста-
вят под сомнение существующий режим, 
его легитимность оказывается более сла-
бой» [3, с. 155]. Ситуация в Узбекистане на 
начальном этапе постсоветского транзита 
подтверждает это. Будучи не обременен-
ными обязательствами перед обществом и 
его ожиданиями, интеллектуалы получили 
некоторое преимущество, позволявшее 
им критиковать режим. Правда, развитие 
узбекского политического процесса пока-
зало, что интеллектуалы не превратились 
в заметного и активного политического 
актора. Этому способствовал целый ряд 
причин, связывающихся, прежде всего, с 
дефиницией правящего режима в Узбеки-
стане [13, с. 78–79]. К слабости позиции ин-
теллектуалов имеет отношение и внешний 
фактор. Сближение с мощными геополи-
тическими союзниками, заинтересованны-
ми в стабильности, позволяет правящему 
режиму проводить весьма бесцеремонную 
политику в отношении узбекских интеллек-
туальных сил, потому как именно при их 
непосредственном участии поддерживает-
ся нестабильность в стране, гипотетически 
способная распространиться и на весь ре-
гион в целом.

Содействует правящему режиму в ус-
транении интеллектуалов с политического 
поля и Россия, больше заинтересованная 
в стратегическом партнерстве в Централь-
ной Азии, нежели в продвижении и раз-
витии демократии в регионе. Собственную 
незаменимость И. Каримов демонстрирует 
практически всем авторитетным геополи-
тическим партнерам: «Ислам Каримов в 
течение практически всего своего правле-
ния умудрялся искусно лавировать между 
основными внешнеполитическими парт-
нерами, сохраняя хорошие отношения и с 
США, и с Россией, и с Китаем. За эти годы 
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президент Узбекистана почти убедил все эти 
страны в своей незаменимости» [5, с. 54]. 
Понятно, что в подобных условиях, когда у 
правящего режима существует достаточно 
высокая внешняя легитимность и когда по 
многим причинам И.  Каримов оказывается 
выгоден в контексте существующих геопо-
литических трендов, говорить о том, что ин-
теллектуалы могут превратиться в ключевых 
политических акторов, не приходится.

Таким образом, ресурсы интеллек-
туальной оппозиции значительно про-
игрывают ресурсам правящего режима. 
Несмотря на демонстрируемые претен-
зии на легитимацию, интеллектуалы пока 
не могут инкорпорироваться в узбекскую 
правящую элиту. Правящий режим, буду-
чи сильно консолидированным, блокирует 
подобные вызовы со стороны интеллекту-
алов как оппозиции. Здесь можно найти 
определенные параллели с выведенной 
М.  Фуко зависимостью, заключающейся 
в том, что «власть господствующих пыта-
ется удерживаться с тем большей силой, 

с тем большей хитростью, чем сильней 
сопротивление» [14, с. 240]. Подавление 
интеллектуалов в большей степени устраи-
вает правящий режим И.Каримова, нежели 
поиск вариантов дорогого консенсуса. В то 
же время, следуя логике других известных 
формул, следует отметить, что «усиление 
власти в политической системе делает воз-
можным смену представителей власти, по 
крайней мере, на самых высших позици-
ях» [8, с. 132]. Это означает, что усиление 
правящего режима И.Каримова может не-
избежно привести к смене элит. Внутрен-
нее напряжение режима может обеспечить 
власти неблагоприятные эффекты. Интел-
лектуалы, понимая это, продолжают ос-
торожные попытки расшатывания режима 
как изнутри, так и снаружи, используя для 
этого все имеющиеся у них ресурсы, начи-
ная от относительно политических методов 
и заканчивая радикальными, относящими-
ся к исламскому фактору техниками. Как 
будет развиваться ситуация в Узбекистане 
в дальнейшем,– покажет время.
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ПОСТСОВЕТСКИЙ 
ПОЛИТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
СИНДРОМ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ
ДОЛГОСРОЧНЫМ РАЗВИТИЕМ 
СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ
УДК 323                                                                                       Е.А. ПОПОВА

Влияние политического действия пред-
ставителей правящей элиты на экономиче-
ское развитие регионов практически не ис-
следуется представителями общественных 
наук, главным образом из-за трудностей, 
связанных с выявлением соответствующих 
детерминант. В лучшем случае все огра-
ничивается констатацией существующего 
положения без анализа возможных сце-
нариев трансформации политико-эконо-
мической системы.

Однако усложнение экономических 
взаимосвязей подразумевает необходи-
мость выявления взаимосвязей между 
политикой и экономикой, которая должна 
иметь не только объяснительную ценность, 
но и ценность для осуществления прогно-
зов, подразумевающую ответственность 
политиков за принятые решения и ограни-
чительные рамки для вмешательства в эко-
номические процессы. Рамки для осущест-
вления политики очень важны. Считается 
общепризнанным, что без уточнения об-
стоятельств рассмотрения функционально-
го или целевого контекстов политической 
задачи невозможно дать ее однозначного 
универсального определения [7, с. 15], а 
значит и выбора оптимального варианта 
решения.

В современной России формальная 
политическая инфраструктура встроена в 
социально-политическую систему и «вер-
тикаль власти». При этом используемые 
модели управления и анализа результатив-
ности управленческих воздействий очень 
инертны и не соответствуют требованиям 
модернизационного развития страны. 

Ведя речь о механизмах государствен-
ного регулирования социально-экономи-
ческого развития регионов современной 
России, мы должны учитывать, что такие 
механизмы имеют отличия, связанные с 

особенностями соответствующих полити-
ческих режимов. В настоящее время эти 
различия мало существенны, что, впрочем, 
не означает возможности роста их важно-
сти в кризисных ситуациях. С точки зрения 
автора гораздо важнее базовые детерми-
нанты, определяющие главное воздействие 
на элементы сложной системы экономико-
социальных взаимодействий.

Для понимания онтологической сущ-
ности детерминант обратимся к особен-
ностям становления современной системы 
политического управления региональны-
ми экономиками. Хотя Россия перешла от 
государственной экономики к экономике, 
включающей рыночные элементы, тем не 
менее, набор методов управления, который 
был типичен для Советского Союза, приме-
няется и в настоящее время, что может быть 
названо постсоветским политико-психоло-
гическим синдромом. Поясним смысловое 
наполнение приведенного словосочетания. 
Акцент на психологической составляющей 
неслучаен, поскольку через ментальность 
можно понять противоречия между декла-
рируемыми политическими целями и прак-
тикой политических действий, обусловлен-
ной накопленным опытом функционирова-
ния бюрократического аппарата.

В СССР коллегиальность управления 
фактически маскировала авторитаризм при 
принятии решений, затрагивающих сферу 
как краткосрочного, так и долгосрочного 
развития. Культ власти представителей 
бюрократии – это критическая проблема 
повседневных управленческих практик, 
позволяющая найти ключ к пониманию 
системных свойств существующей модели 
развития.

Несмотря на произошедшие в 1988–
1991 годах качественные изменения при 
переходе от партийной системы руко-
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водства экономикой к демократическим 
формам управления и осуществление 
изменений в конфигурации властных 
структур, бюрократия сумела приспосо-
биться к новым формам существования. 
В результате складывались системные ус-
ловия злоупотребления властью. Россия 
стала одной из самых коррумпированных 
стран [1, с. 4].

В России нео-патримониальное госу-
дарство и патерналистски ориентирован-
ный социум влияют на принципы работы 
политических, экономических и социаль-
ных акторов. Несмотря на существующие 
электоральные механизмы, политическая 
власть воспринимается правящей бюрокра-
тией как имманентно принадлежащая элите. 
Поскольку административные ресурсы до-
статочно легко могут конвертироваться в 
богатство, то интересы долгосрочного раз-
вития региональных экономических систем 
отходят на второй и даже на третий план. 
На первом же плане оказываются интересы 
получения статусной ренты.

В результате государство в его нынеш-
ней форме не отражает интересы всего об-
щества, а только его части. Углубляющийся 
раскол между государством и обществом 
можно рассмотреть как одну из главных 
причин неудавшихся попыток модерниза-
ции страны в целом и экономических сис-
тем регионов. В этом контексте для раз-
вития государства становится актуальной 
потребность в новом механизме планиро-
вания долгосрочного развития, обеспечи-
вающем координацию между местными и 
федеральными властями.

Этот механизм должен предусматри-
вать многовекторность и многоуровне-
вость. Существующее разнообразие форм 
осуществления экономической политики, 
а также разнообразие капиталистических 
форм отношений, в экономически разви-
тых странах не просто факт, но также и 
факт, достойный похвалы.

Развитые рыночные экономики ори-
ентированы на поиск эффективных реше-
ний на микроуровне – муниципальном и 
неформализованных местных сообществ. 
Результатом становится вовлечение в 
политику развития большого числа ра-
нее незадействованных акторов. Такой 
подход в настоящее время в России от-
сутствует, что также является следствием 

постсоветского политико-психологиче-
ского синдрома.

Было бы ошибкой противопоставлять 
сильное государство и социально-полити-
ческие сети негосударственных акторов. 
При рассмотрении развитых рыночных 
экономик необходимо констатировать, 
что каждая из них имеет, кроме развитого 
рыночного сектора (автономная экономиче-
ская система),  эффективную власть, спо-
собную на нормативном уровне регули-
ровать процессы развития, а также эф-
фективно функционирующее гражданское 
общество, в котором воспроизводятся не-
формальные нормы и стимулы развития. 

Системная проблема современной 
России состоит в том, что в каждой из упо-
мянутых трех критически важных для раз-
вития сфер наличествуют глубоко внедрен-
ные системные дисфункции. Россия только 
не сталкивается с трудностями внедрения 
рыночных форм хозяйствования, но и с 
неэффективностью «вертикали власти», а 
также недостаточным развитием граждан-
ского общества. Корни указанных дисфунк-
ций находятся в политических ограниче-
ниях, формируемых правящей элитой, и в 
процессе присвоения представителями бю-
рократии избыточных прав. Неспособность 
общества ограничить власть чиновников на 
всех уровнях через установление прозрач-
ных процедур для управления возможными 
противоречиями и конфликтами интересов 
становится угрозой для достижения долго-
срочных целей развития. 

В России представители бюрократии 
отдают предпочтение политической лояль-
ности в ущерб процедурной рационально-
сти. Типичны для государства: недостаток 
организационного дифференцирования и 
ясного установления границ компетентно-
стей и межорганизационных границ, низ-
кий уровень ответственности за исполне-
ние решений, обусловленные неприяти-
ем со стороны бюрократии прозрачности 
процедур регулирования экономической 
жизнью. 

К примеру, в настоящее время неоп-
равданно усложнен доступ к документам 
территориального планирования, обще-
ственность практически не привлекается 
к обсуждению проектов развития терри-
торий и т.д. Соответственно невозможно 
адаптировать политические структуры к 
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изменениям социальных потребностей 
населения, что в экономически развитых 
странах является предварительным усло-
вием эволюционного развития регионов и 
муниципальных образований. 

Председатель Счетной палаты РФ 
С.В.   Степашин утверждает: «Эта проблема 
решается через повышение эффективно сти 
и результативности бюджетных ресурсов. 
Через критическое сопоставление доступ-
ных финансовых средств и целей, на до-
стижение которых они будут потрачены. 
Однако правовые основы социально-эко-
номического прогнозирования, созданные 
в 1990-е годы, выполнили свою миссию. 
Сейчас они нуждаются в серьезном совер-
шенствовании, так как не отвечают сов-
ременным задачам прогнозирования. Все 
это тесно связано с поиском новых ориен-
тиров развития для посткризисного мира, 
поскольку прежние системы «навигации» 
как на национальном, так и на междуна-
родном уровне оказались недостаточно 
точны» [6, с. 2].

Согласно канонам политической тео-
рии высокопоставленные государственные 
служащие способны поддержать соответ-
ствующими управленческими решениями 
широкие общественные интересы и пред-
отвратить потенциальное злоупотребле-
ние властью политических деятелей, ори-
ентированных на политический лоббизм 
интересов крупных коммерческих структур 
в ущерб интересам населения. Соответ-
ственно важнейший фактор достижения 
согласия между властью и населением  – 
это политическое доверие. 

В развитых странах доверие – это 
результат традиции гражданского обще-
ства, предусматривающий способность и 
готовность граждан к самоорганизации 
для решения общественно значимых про-
блем [10]. Основанная на доверии и при 
этом правильно выстроенная региональ-
ная политика в области пространствен-
ного планирования способствует сбалан-
сированному социально-экономическому 
развитию регионов, улучшению качества 
жизни людей.

Это особенно актуально для Россий-
ской Федерации, где различия между ре-
гионами и районами в экономическом и 
социальном развитии особенно велики, 
«слаба» и устарела морально и физиче ски 

инженерно-техническая инфраструктура. 
Для экономики России в современных 
условиях чрезвычайно важны разработки 
по комплексному развитию и организации 
территорий федерального, регионального 
и местного уровней.

Одной из попыток провести измене-
ния в политике пространственного плани-
рования и развития регионов Российской 
Федерации является создание «Концепции 
Стратегии социально-экономического раз-
вития регионов Российской Федерации», 
разработанной Министерством регио-
нального развития. Однако в новом под-
ходе пространственного планирования и 
развития территорий Российской Федера-
ции недостаточно уделено внимания раз-
витию человеческого капитала, созданию 
условий для повышения мобильности на-
селения и трудовой миграции, а также пол-
ностью исключается политика выравнивания 
в развитии регионов, в то время как одной из 
целей пространственного планирования явля-
ется именно региональное социально-эконо-
мическое выравнивание [2, с. 42; 3, с. 16].

Управление требует определенности 
в части разделения субъектов и объектов 
управления, управленческих инструментов 
и ресурсов. Под инструментами понима-
ются прежде всего нормативно-правовые 
основания государственных управленче-
ских действий, под ресурсами  – адми-
нистративные, природные, материаль-
ные, финансовые, информационные, че-
ловеческие и иные ресурсы, правомочия 
и политические возможности.

В результате декомпозиции проблем, 
требующих управленческого разрешения, 
формируются пакеты задач, для которых 
возможно определение конкретных уп-
равленческих мер, решений и действий. 
Каждое из них материально отображает-
ся как управленческий документ, норма-
тивный или нормативный правовой акт, 
оперативно-распорядительное решение 
и т.п. Они должны быть выписаны в яв-
ном виде в порядке, требуемом регла-
ментами соответствующих государствен-
ных органов власти для управленческих 
процедур. Совокупность подобных до-
кументов  – программная составляющая 
программно-докт ринальных актов [8, 
с.10]. При этом под государственное уп-
равление подпадают не только указанные 



ВЛАСТЬ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 1 (29) 201160

проекты, но и долгосрочное прогнозиро-
вание (форсайт).

Формирование комплекса меро-
приятий для включения их в программы 
экономического и социального развития 
региона опирается на выбор стратегии 
развития с выделенными социальными 
приоритетами, обеспечивающими мак-
симальное удовлетворение региональ-
ных потребностей в объектах социаль-
ной и экономической инфраструктуры. 
При этом важным элементом системы 
критериев, определяющих ориентацию 
региональных программ социально-эко-
номического развития, следует считать 
интегральные показатели, характеризу-
ющие целевую функцию модернизаци-
онного развития. 

Оценка эффективности региональ-
ных программ социально-экономиче ского 
развития должна проводиться по качест-
венному и количественному критериям. 
Проверка по качественному критерию  – 
целесообразность использования, к при-
меру, при реализации программных ме-
роприятий дорогостоящих строительных 
материалов, художественных изделий для 
отделки интерьеров и фасада, машин и 
оборудования, а по количественному кри-
терию – отношение сметной стоимо сти 
мероприятий, включенных в программу, 
к значениям результатных показателей 
(реализация программы, которая должна 
осуществляться путем сравнения анали-
зируемых программ с программами-ана-
логами). Методологическая сложность 
подобной оценки состоит в возможно сти 
предоставления необходимой информа-
ционной базы о проектах-аналогах и мак-
симального совпадения проектных харак-
теристик с аналогом. Создание каталога 
реализованных инвестиционных проектов 
капитального строительства, финансиру-
емого из средств бюджета, требует ин-
формационных и материальных ресурсов, 
что само по себе создает дополнительные 
трудности для оценки инвестиционных 
проектов на всех стадиях [9]. Необходи-
мо учитывать, что регионы по-прежнему 
характеризуются неравенством в доступе 
к телекоммуникационным услугам как на-
селения, так и заинтересованных в поль-
зовании указанными базами данных эко-
номических акторов.

В Российской Федерации понятие 
«пространственное планирование» часто 
подменяется его упрощенным аналогом  – 
«территориальное планирование», кото-
рое является только инструментальной 
формой пространственного планирова-
ния. Однако само понятие «простран ство» 
не ограничивается только градостроитель-
ным пространством, а включает в себя и 
географическое, политическое, ресурсное, 
экономическое, социальное, правовое 
пространства. Таким образом, простран-
ственное планирование придает геогра-
фическую особенность экономиче ской, 
социальной, культурной, экологической 
и другим политикам стратегического раз-
вития региона.

Формирование системы простран-
ственного планирования в Российской 
Федерации, включающей четко опреде-
ленные уровни управления, а также инст-
рументы регулирования процесса плани-
рования на каждом уровне управления, 
позволяит более четко контролировать 
процесс эффективного использования 
территорий с учетом экономических, со-
циальных и экологических факторов и 
снизить влияние субъективного управ-
ленческого фактора. Взаимосвязь всех 
элементов системы пространственного 
планирования на всех уровнях управле-
ния позволит избежать ошибок на этапе 
формирования приоритетных направле-
ний пространственного развития региона 
и муниципальных образований, а также 
выработать наиболее эффективные меха-
низмы их реализации [3, с. 13; 4, с. 25]. 
Иначе говоря, чтобы преодолеть специ-
фические региональные проблемы, необ-
ходимо широкое внедрение программно-
целевого метода.

Этот инструмент обеспечивает прямую 
связь между распределением бюджетных 
ресурсов и результатами их использова-
ния в соответствии с приоритетами госу-
дарственной политики как в краткосроч-
ной, так и в долгосрочной перспективе. В 
основе нового политического дискурса ле-
жит принцип управления по результатам. 
Упомянутое предполагает установление 
не только прямых, но и обратных связей 
между процессом целеполагания и оцен-
кой достижения заявленных политиками 
целей. Вот почему важным компонентом 
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стратегического управления выступа-
ют инструменты мониторинга и государ-
ственного аудита деятельности всех систем 
государственной власти, подкрепленные 
эффективно функционирующей системой 
общественного контроля.

Необходимо признать, что важней-
шим условием стабильности и предска-
зуемости политических решений долго-
срочного развития регионов должна быть 
юридическая определенность, предска-
зуемость налоговой политики, а также 
способность существующей в стране и в 
регионах системы права адаптироваться к 
динамичным изменениям экономических 
условий. Только в таком случае возмож-
но преодоление постсоветского политико-
психологического синдрома, негативно 
влияющего на модернизационный вектор 
развития страны и ее регионов.

Таким образом, современная реги-
ональная политика должна включать не 
только традиционное вертикальное, но и 
горизонтальное измерение. В частности, 
государство играет важную роль в меж-
дународной экономической деятельно сти 
и в значительной степени несет ответ-
ственность за либерализацию торговли, 
о чем свидетельствует функционирование 
Всемирной торговой организации (ВТО) и 
стремление руководства России вступить 
в эту структуру.

Интеграция в глобальные экономи-
ческие потоки означает политическую 
реформу государственного регулирова-
ния долгосрочным развитием. А для этого 
необходимо окончательно избавиться от 
постсоветского политико-психологическо-
го синдрома в сфере государственного и 
муниципального управления.
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
УДК 323     Е.А. ПУШКАРЁВ

Политическая власть представляет 
собой отношения между властной и под-
властной структурами (государства и об-
щества), в рамках которых предполагается 
возможность и способность взаимовоз-
действия политических субъектов с целью 
управления, согласования и подчинения 
узкосубъектных интересов политической 
воле посредством убеждения и принуж-
дения. В зависимости от доминирующей 
роли убеждения или принуждения выде-
ляют основные режимы существования и 
функционирования политической власти: 
тоталитаризм, авторитаризм, демократия, 
базирующиеся на отношениях зависимо-
сти, независимости и взаимозависимости 
политических субъектов, которые в свою 
очередь порождают различные модифика-
ции этих трех основных режимов полити-
ческой власти.

Политикой является область взаимо-
отношений и различных видов деятель-
ности между социальными общностями и 
группами людей по осуществлению общих 
интересов, завоевания, удержания госу-
дарственной власти или влияния на нее. 
Политика вырабатывается и реализуется 
институтами власти, ибо достичь постав-
ленных целей невозможно вне принужде-
ния, волевых усилий и воздействий субъек-
тов. Социальное назначение политической 
власти, ее институтов заключается в том, 
что она служит способом организации об-
щества, ведения общих дел, обеспечения 
управления важнейшими сферами обще-
ственной и государственной жизни. 

Управление – это специфический 
вид деятельности по определению целей 
организации, разработке механизмов их 
достижения и координации труда членов 
организации для получения результатов, 
соответствующих целям [3, c. 14]. Полити-
ческое управление можно определить как 
процесс организации политических субъ-
ектов – государственной власти и общества 
в соответствии с базовыми ценностями по-
литического режима.

Процесс демократического реформи-
рования российского общества должен 
опираться на соответствующую социальную 
базу и социально-организационные нормы 
управления. Необходимо, чтобы за госу-

дарственно-политическими решениями 
стоял не только узкий слой государствен-
ной и местной элиты, часть предпринима-
тельских кругов, но также широкие слои 
общества, само население. В новой модели 
демократического управления между го-
сударством и обществом должны устанав-
ливаться субъект-субъектные отношения, 
в результате которых значительно более 
важное место занимает так называемый 
публичный сектор и государственно-обще-
ственные структуры управления (концент-
рирующие партисипативные подходы). 

Принципиальным фундаментом де-
мократического управления является хо-
рошо развитое законодательство, право-
вая воспитанность граждан, деятельность 
структур государственной власти, основан-
ная на исполнении законов. Дальнейшее 
развитие правового пространства страны 
будет стимулировать применение демо-
кратических механизмов государственно-
го управления, расширять возможности их 
реального действия.

Эффективной моделью политического 
управления для России современного уров-
ня развития демократии может быть сис-
тема «демократического администрирова-
ния». Прямое администрирование вписыва-
ется в традиции политического управления 
российской государственности, согласуется 
с ключевым идеологическим императивом 
стратегии государственного управления – 
курсом на политическую демократизацию. 
Система «демократического администриро-
вания» должна законодательно соединить 
традиционные административные и либе-
рально-демократические политические ме-
ханизмы с четко обозначенными сферами и 
пределами действия каждого из них. При 
этом демократическая составляющая долж-
на быть базовой, приоритетной, ибо через 
некоторый период переходного политиче-
ского развития она призвана стать доми-
нирующей в управлении.

Сложившаяся к настоящему време-
ни система государственного управления 
России представляет собой вынужденное 
соединение разных по своему характеру 
типов управленческой деятельности, со-
единение легальных и теневых механизмов 
управления. Обращаясь к роли теневых от-
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ношений в государственном управлении, 
следует отметить, что для них характерна 
глубокая степень интеграции в легаль-
ные властные коммуникации: бизнес, по-
литику, науку, безопасность, партийное 
строительство, избирательный процесс и 
внешнюю торговлю. Столь значительная 
распространенность теневых отношений в 
структурах публичного управления приве-
ла к ситуации, в которой на сегодняшний 
день значительная часть общества уверена, 
что существующая официальная структура 
государственного управления не только 
не способствует консолидации общена-
циональных интересов, но и реализации 
различных индивидуальных интересов и 
потребностей. Нарастает отчуждение лю-
дей от государства, ослабляется действен-
ность законодательства, размывается сам 
смысл права, правовых отношений. 

Оперативность и гибкость теневых 
практик, их тесная взаимосвязь с нацио-
нальной ментальностью подменяют нере-
зультативное функционирование офици-
альных институтов публичного управления 
с крайне высоким уровнем неопределен-
ности в процессах социальной, полити-
ческой и экономической трансформации 
российской государственности.

Теневые практики как негативную фор-
му неформальных практик в государствен-
ном управлении следует рассматривать в 
качестве одной из самых серьезных угроз 
национальной безопасности, способных 
подорвать основы российской государ-
ственности. Замещению выработанных в 
процессе практического взаимодействия 
теневых практик управления на легальные 
механизмы управления, как видится, будет 
способствовать корректировка вектора мо-
дернизационных политических процессов 
в сторону развития отечественных демо-
кратических форм выстраивания властных 
отношений с минимальным привнесением 
в них вестернизаторских характеристик. 

Существенное воздействие на характер 
политико-правового управления России 
оказывает ее федеративное устройство. Ре-
гиональная власть, являясь политическим 
субъектом, делит властные полномочия с 
центром на основе конституционных по-
ложений. Все это усложняет механизмы 
государственного управления, увеличива-
ет значение переговорного процесса, тща-
тельного учета интересов, компромиссного 
снятия противоречий, подробной право-
вой регламентации всех управленческих 
дей ствий. Провозглашенные в статье 5 
(п.3) Конституции Российской Федерации 

политические основания федеративного 
устройства нашей страны породили раз-
личные политические проблемы: множест-
венность субъектов, их разностатусность, 
асимметричный и диспропорциональный 
характер федерации, бюджетный сепара-
тизм, столичный эгоизм.

В научной литературе можно достаточ-
но часто встретить положительные отзывы 
об эффективности федеративной модели 
устройства Российского государства. В част-
ности оппоненты указывают на демокра-
тизм структурирования, функционально сти 
и реализации государственной власти в 
федеративном устройстве, на солидный по-
тенциал минимизации временных, инфор-
мационных, кадровых, интеллектуальных, 
материальных ресурсов при отсутствии не-
обходимости согласования принимаемых 
решений региона с центром [6, c. 16, 22]. 
В то же время в условиях гетерогенности 
российского общества, возможно, един-
ственно адекватным инструментом эффек-
тивного управления обществом является 
осуществление управления государством 
из единого центра. Унитарная модель 
представляется для России более опти-
мальной и исторически апробированной 
нежели федеративная. Унитарная модель 
предполагает перенесение национального 
вопроса из плоскости государственной и 
гражданской в плоскость культурную, эт-
ническую, обеспечивающую в полной мере 
равноправие народов, возможность раз-
вития языков, культур, традиций в рамках 
единого государства с национально-терри-
ториальными автономиями.

Кроме того, в последнее время феде-
ративная и унитарная модели все более 
воспринимаются как «чистые» теоретиче-
ские концепты, идеальные типы. На прак-
тике происходит сближение этих моделей 
в отдельных сегментах. Федеративная мо-
дель вбирает в себя опыт и сильные сто-
роны унитарной. Все это свидетельствует 
о том, что механизм политического управ-
ления не является «застывшим», навечно 
данным феноменом, он имеет свойство 
оптимизироваться, приспосабливаться в 
соответ ствии с требованиями историче-
ского времени и политической конъюнк-
туры. Положительные коррективы во вза-
имоотношения центра с регионами внесли 
федеральные округа. Они несколько ком-
пенсировали неустойчивость связей между 
субъектами федерации, а особенно между 
субъектами и центром в условиях ассимет-
ричной федерации, укрепили и стабили-
зировали правовой характер политических 
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процессов, сделали более прозрачными 
действия региональных властей. Также в 
результате осуществления курса послед-
них лет на укрепление единства россий-
ского законодательства при верховенстве 
Конституции РФ и федеральной нормо-
творческой базы преодолены перекосы в 
законодательстве регионов, обеспечены 
правовые приоритеты общегосударствен-
ного характера. 

Эффективность политического управ-
ления – это относительная характеристика 
результативности целенаправленного вза-
имодействия между государственной влас-
тью и обществом. Причем оптимальным 
взаимодействием является такая система, 
в рамках которой достижение цели со-
провождается затратами, сопоставимыми 
с возможными выгодами (и последствиями 
негативного характера), наступающими как 
в отношении конкретных субъектов, так и 
в отношении всего общества (государства) 
в целом. 

Критерии эффективности – качествен-
ная сторона полученного результата. Ком-
плексный набор критериев эффективности 
системы управления формируется с учетом 
двух направлений оценки ее функциони-
рования: по степени соответствия дости-
гаемых результатов установленным целям 
организации и по степени соответствия 
процесса функционирования системы объ-
ективным требованиям к его содержанию, 
организации и результатам [3, c. 323].

Критерии эффективности политиче-
ского управления формируются на базе 
системы субъективных ценностей, выра-
женных в идеологии общественно-госу-
дарственного строя, в стратегических целях 
правящего субъекта – политическом курсе, 
в концепциях, политических установках и 
нормах системы управления, за которыми 
стоят общественно-государственные инте-
ресы. 

Критериями эффективности политико-
правового управления в России, требующи-
ми комплексной реализации, являются:

1. Рациональность структуры и функ-
ций власти, включающей укрепление и 
оптимизацию вертикали власти, переход 
к модели «управления по результатам», а 
также совершенствование административ-
ных процедур.

Для современной России условием 
и предпосылкой усиления эффективно-
сти деятельности государственной власти 
является централизация власти на феде-
ральном уровне и создание жесткой вер-
тикали власти, обеспечивающей согласо-

ванное взаимодействие властных структур 
на всех управленческих уровнях. Реформа 
управленческих структур должна в первую 
очередь предполагать не количественное 
сокращение, которое, как это ни парадок-
сально, приводит не к уменьшению, а уве-
личению числа чиновников, а качествен-
ную реструктуризацию бюрократического 
аппарата. 

Немаловажным направлением адми-
нистративной реформы следует признать 
переориентацию государственной власти 
от «управления затратами» к «управлению 
по результатам». Применительно к сфе-
ре государственного управления понятие 
«результат» выявляется через раскрытие 
конечного, итогового (или промежуточно-
го, предварительного) показателя опреде-
ленного вида деятельности, осуществле-
ния или, напротив, невыполнения управ-
ленческого решения. Надлежит различать 
планируемый (ожидаемый) и фактический 
(достигнутый) результат управленческой 
деятельности. Чем выше степень совпаде-
ния этих двух показателей, тем эффектив-
ней процесс управления. В бюджетной сфе-
ре модель «управления по результатам» 
предполагает полномасштабное внедрение 
программно-целевых методов бюджетного 
планирования и бюджетирования, ориен-
тированного на результат. В бюджетную 
документацию необходимо включать не 
только информацию о результатах деятель-
ности, но и привязывать расходы к целям, 
оценивать результаты деятельности на ос-
нове этих целей и использовать данную ин-
формацию для принятия решений о распре-
делении будущего бюджета [1, c. 28–33]. 

Основными направлениями совер-
шенствования административных процедур 
в России должны стать: 1) стандартизация 
выполнения государственных функций и 
повышение качества публичных услуг; 
2)  упрощение административных проце-
дур для физических и юридических лиц;
3) правовое закрепление административ-
ных процедур; 4) развитие договорных
форм предоставления публичных услуг;
5) внедрение новых информационных 
технологий и возможностей получения ин-
формации в электронном виде; 6) передача
выполнения ряда функций в органы местно-
го самоуправления, автономные учрежде-
ния, в негосударственный сектор [1].

Современной России нужны волевые, 
решительные, компетентные госслужащие, 
умеющие сотрудничать с различными по-
литическими силами, обладающие по-
тенциалом управленческих воздействий, 
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способные объяснить конкретные обще-
ственные явления с позиций политической 
теории.

Как показывает опыт многих стран, 
ныне существует несколько путей оптими-
зации системы рекрутирования политико-
административной элиты. Прежде всего, 
это выборность и конкурсы претендентов 
на государственные посты, квалификаци-
онные экзамены и работа с «резервом», 
конструктивное взаимодействие с обще-
ственными организациями. Следует также 
учитывать то обстоятельство, что в такой 
огромной стране, как Россия, федеральная 
элита должна «подпитываться» провинци-
ей, а ее подготовка и рекрутирование осу-
ществляться на возможно более широкой 
территориально-географической основе.

Неотъемлемыми составными элемен-
тами механизма кадровой работы в связи 
с этим должны стать: а) общегосударствен-
ные и региональные выборы; б) система 
индивидуальных и коллективных собесе-
дований и консультаций с соответствую-
щими государственными и общественными 
структурами при отборе на работу; в) от-
крытые (внутренние и внешние) конкурсы 
на замещение вакантных должностей и 
контракты; г) квалификационные экзамены 
и тестирование; д) аттестация, стажировка, 
испытательный срок; е) обучение в систе-
ме резерва; ж) материальное поощрение 
и пропорциональность дисциплинарного 
наказания; и) служебный и общественный 
контроль за деятельностью должностных 
лиц; к) представление декларации о до-
ходах и имущественном положении [5, c. 
5–7].

2. Легитимность власти – целенаправ-
ленная одобряемая большинством граж-
дан законная политическая деятельность 
в интересах населения, стабильного без-

опасного и преемственного развития госу-
дарственности. Легитимность представляет 
собой качество государственной системы, 
способствующее признанию населением 
публично-властных институтов адекватны-
ми конкретному этапу исторического раз-
вития общества, добровольному согласию 
каждого индивида следовать установлен-
ным нормативно-институциональным пра-
вилам. Легитимность власти – это «дове-
рие и оправдание власти, ее нравственная 
характеристика» [4, c. 42]; это «признание 
или подтверждение законности права на 
власть, обладание престижем» [2, c. 42]. 

В ходе делегитимационного процесса 
публичная власть, в целях собственного со-
хранения, неизбежно выходит за рамки ею 
же установленных правил социально-власт-
ной коммуникации, выраженной в нормах 
права, переходя в сферу теневых отноше-
ний и неправовых методов управления. По 
мере утраты легитимности действия влас-
ти начинают встречать все более активное 
сопротивление общества, возникают конф-
ликтогенные условия для реализации госу-
дарственной правовой политики.

3. Развитое гражданское общество   –
политическая деятельность граждан, осоз-
нанно ограничивающих свои личные по-
требности и интересы общественно-госу-
дарственными, использование своих прав 
исполнением гражданских обязанностей.

Несомненно, определяющим факто-
ром законопослушного поведения граж-
дан является личный пример соблюдения 
законодательства должностными лицами 
государственных органов власти, разви-
тые механизмы дифференцированной 
ответственности должностных лиц в зави-
симости от нанесенного им ущерба соци-
альному престижу власти, общественным 
интересам.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ
КОММУНИКАЦИИ: ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – 
ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ УСПЕХ
УДК 32.019.51 О.Н. ПОДОРОВА-АНИКИНА

Стремительные изменения, происхо-
дящие в российском обществе в последние 
десятилетия, требуют переосмысления си-
туации в сферах деятельности, неразрыв-
но связанных с общественным мнением, в 
частности в тех из них, где деятельность 
осуществляется в условиях конкуренции. К 
последним относится и политическая рек-
лама, которая невозможна без грамотно 
выстраиваемых политических коммуника-
ций. Итак, каковы же особенности комму-
никаций в сфере современной политики.

«Наиболее подходящий способ опи-
сания коммуникационного акта состоит в 
том, чтобы ответить на следующие вопро-
сы: Кто? Что сообщает? По какому кана-
лу? Кому? С каким результатом?», – писал 
полвека назад американский политолог 
Г.Лассуэлл [6, с. 37].

Эти слова стали основополагающими, 
так как заложили основу исследований 
политической коммуникации с использо-
ванием графической схемы:

Рисунок 1.

где «И» – источник коммуникации,
«СК» – сообщение, передаваемое по 

каналу коммуникации,
«П» – получатель,
«Э» – эффект коммуникации.
Это простейший вариант. Гарольд Лас-

суэлл предложил свою модель коммуни-
кации в 1948 году. Этой моделью пользу-
ются и сегодня. Каждый отдельно взятый 
элемент коммуникации подробно изучают 
исследователи всех стран мира. 

Эта схема обычно применяется в каче-
стве иллюстрации круга основных проблем, 
находящихся в поле зрения коммуника-
ционных исследований. Однако многие 
исследователи, не отрицая определенной 
практической пользы формулы Лассуэл-
ла, еще в те годы справедливо отмечали, 
что она является упрощением. Некоторые 

из них предлагали усовершенствованные 
варианты модели, дополняли ее новыми 
компонентами.

Так, Р. Брэддок включил еще два прин-
ципиально важных момента: при каких об-
стоятельствах и с какой целью направляется 
сообщение коммуникации [4, с. 88–93].

На разработку ранних моделей комму-
никационных процессов оказали заметное 
влияние идеи, предложенные К. Шенноном 
и его коллегой У.Уивером применительно к 
вопросам технико-технологического харак-
тера [8, с. 5]. Модель «Шеннона–Уивера» 
описывает коммуникацию как линейный и 
однонаправленный процесс. Вначале ис-
точник информации создает сообщение, 
которое затем поступает в передатчик, 
где принимает форму сигнала, адаптиро-
ванного для передачи по каналу связи, 
ведущему к приемнику. Приемник восста-
навливает сообщение из полученного сиг-
нала. Затем декодированное сообщение 
достигает адресата. В процессе передачи 
сигнал чаще всего искажается шумом или 
помехами, которые возникают, например, 
при одновременной передаче нескольких 
сообщений по одному каналу. Наложение 
помех приводит к тому, что переданный и 
полученный сигналы будут вероятнее всего 
отличаться друг от друга. Данная модель 
наглядно демон стрирует, что передавае-
мые по каналам связи сообщения далеко 
не всегда приводят к ожидаемому резуль-
тату.

В 1970 году М.Дефлёр предложил су-
щественно видоизменить модель «Шен-
нона–Уивера». Новая интерпретация ком-
муникационного процесса выдвигает на 
первый план проблему соотношения двух 
смысловых значений – первоначального 
сообщения, отправленного «источником», 
и восстановленного сообщения, посту-
пающего к «управляемому адресату». По 
сравнению с исходной моделью эта схема 
коммуникационного процесса дополнена 
петлей обратной связи [5, с. 90–91].

Далее последовали все новые и но-
вые разработки в области схематизации 

,
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процессов коммуникации, исследователи 
продолжили выделять элементы, состав-
ляющие их.

Что же касается коммуникации в сфе-
ре политики, то современные политологи 
уделяют большое внимание данному воп-
росу. Сегодня на передний план выходят 
проблемы оценки роли коммуникационных 
технологий в политическом процессе. Их 
в действительности сложно недооценить, 
признаком чего служит увеличение коли-
чества услуг, предлагаемых различными 
специалистами и компаниями: 

1. Политический консалтинг (в том 
числе разработка рекомендаций по веде-
нию избирательных кампаний).

2. Социально-политическое прогнози-
рование.

3. Выполнение разовых политических 
мероприятий и заданий.

4. Психологический анализ всех ви-
дов политической рекламы (содержание 
и оформление листовок, плакатов, статей, 
текстов публичных выступлений, реклам-
ных роликов).

5. Политический спичрайтинг.
6. Разработка идеологии политиче ской 

партии.
7. Психологический анализ и коррек-

ция имиджа политика, кандидата, партии, 
сравнительный анализ имиджей конку-
рентов.

8. Методы противодействия пропа-
гандистским кампаниям соперников, ней-
трализация деструктивных политических 
технологий…

Политика невозможна без опосредо-
ванных и непосредственных форм обще-
ния и специальных средств связи между 
различными субъектами. Это обусловле-
но самой природой политики как слож-
но организованной целенаправленной 
деятельно сти, специализированной фор-
мы общения людей для реализации груп-
повых целей и интересов, затрагивающих 
все общество. 

Сегодня одними из наиболее эффек-
тивных коммуникационных каналов для 
передачи политической информации слу-
жат такие виды СМИ, как телевидение, 
периодическая печать. Происходит увели-
чение роли политических коммуникаций 
через сеть Интернет. 

Сегодня мы можем видеть обилие 
появившихся в последнее время работ, 
посвященных различным аспектам поли-
тической коммуникации и избирательным 

технологиям, исследованиям политической 
рекламы. С их помощью можно определить 
основные теоретические моменты изучения 
политических коммуникаций.

Научные точки зрения рознятся. Так, 
например, под политической коммуника-
цией Р.-Ж. Шварценберг понимает «про-
цесс передачи политической информации, 
посредством которого информация цир-
кулирует между различными элементами 
политической системы, а также между по-
литической и социальными системами» [3, 
с. 174]. А Л.Пай включает в политическую 
коммуникацию «весь диапазон нефор-
мальных коммуникационных процессов в 
обществе, которые оказывают самое раз-
личное влияние на политику» [7, с. 443]. По 
его мнению, политическая жизнь любого 
общества включает в себя использование 
различных методов политической комму-
никации.

Что касается отечественной теорети-
ческой науки, то, например, А.И. Соловьев 
определяет политическую коммуникацию в 
качестве «процесса установления осмыс-
ленных контактов между отправителями 
(коммуникаторами) и получателями (ре-
ципиентами) политической информации» 
[2, с. 393]. 

Существует множество моделей ком-
муникационного процесса, следует рас-
смотреть универсальную схему примени-
тельно к политической сфере. 

Самая простая и общепризнанная 
модель коммуникации – это S-M-R, где S 
(source) – источник, посылающий сообще-
ние М (message) получателю R (receiver). R 
и S соединяются обратной связью. Именно 
из-за наличия обратной связи она приме-
нима к оптимальному описанию процесса 
коммуникации в сфере политических от-
ношений. Ведь чаще всего политические 
коммуникации выстраиваются с целью 
достижения электорального успеха.

Разберем особенности составляющих 
элементов политической коммуникации по 
простейшей формуле Лассуэлла и уделим 
внимание категории обратной связи. 

Главная особенность политических 
коммуникаций заключается в том, что в 
качестве источника может выступать по-
литик, пресс-секретарь, информационное 
агентство, компания-рекламодатель, по-
литическая партия и т.д. Инициируя ком-
муникацию, политик стремится донести до 
получателя (целевой аудитории) некото-
рую идею. Так, например, идеей сообще-
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ния пресс-релиза, в котором говорится о 
высоких достижениях и успехах политика, 
может быть: «политик – сильный лидер, 
который нам нужен».

Целевая аудитория – термин, широ-
ко используемый для обозначения группы 
людей, объединенных общими признака-
ми, или определенная ради какой-либо 
цели или задачи. Под общими признаками 
могут пониматься любые характеристики, 
требуемые организаторам: работающее/
неработающее население, женщины/
мужчины, мужчины-пенсионеры/женщи-
ны-пенсионеры, домохозяйки, студенты 
и другие.

В рекламе целевой аудиторией назы-
вают группу лиц, на которую направлено 
рекламное сообщение или мероприятие. 
Это основная и наиболее важная для рек-
ламодателя категория получателей реклам-
ного обращения. Этот термин вполне при-
меним и в сфере политической рекламы. 
Целевая аудитория – получатель сообще-
ния политической коммуникации.

Для того чтобы довести идею, зало-
женную в сообщении политической ком-
муникации, до целевой аудитории, её 
нужно представить в определенной фор-
ме – закодировать. Кодирование – это 
представление сообщения, которое стре-
мится донести до получателя источник, 
в кодах или символах. Таким образом, 
кодирование – это перевод главной идеи 
сообщения на язык, понятный получателю. 
Кодирование должно обеспечить интер-
претацию сообщения получателем в соот-
ветствии с целью коммуникации, постав-
ленной источником сообщения. В качестве 
кодов могут использоваться слова устной 
и письменной речи, визуальные образы 
(людей, товаров, предметов интерьера) 
и их движение, запахи (цветов, духов), 
звуки (мелодии, интонация и тембр го-
лоса), цвет (яркий, приглушенный, агрес-
сивный), жесты.

Таким образом, сообщение – это за-
кодированная идея, то, что хотел сообщить 
источник получателю. 

Политик и его команда формируют со-
общение для определенного канала комму-
никации. Сегодняшний мир дает множество 
вариантов среди популярных и наиболее 
эффективных: сеть Интернет, телевизион-
ные, радио и печатные СМИ, слухи, спе-
циальные акции и массовые мероприятия, 
печатные варианты политиче ской рекламы в 
виде баннеров, буклетов, календарей.

Составляя вербальное сообщение, 
важно правильно использовать семанти-
ку, воспринимаемое значение слов. Так, 
например, слова «партия реальных дел», 
«земляк», «выбери меня», «голосуй», «че-
ловек слова», «честный человек», «демо-
кратия» вызывают весьма различные ассо-
циации у людей с различным жизненным 
опытом. 

Кодирование сообщения зависит и 
оттого, кто его принимает. Разные люди, 
получающие одно и то же сообщение, ин-
терпретируют его по-разному, приписыва-
ют ему разные значения и реагируют на это 
сообщение по-разному. 

Декодирование сообщения – перевод 
его на язык получателя. Декодирование 
определяется личным восприятием полу-
чателя, его отношением к каналу передачи 
сообщения и способностью распознавать 
и интерпретировать коды, использованные 
для передачи идеи. Поэтому декодирова-
ние носит в определенной степени субъек-
тивный характер. 

Кодирование и декодирование сооб-
щений, отсылаемых источниками инфор-
мации, – одна из функций политических 
связей с общественностью и политического 
консалтинга в современных коммуника-
циях. Кодированием занимаются те, кто 
готовит сообщение к отправке (спичрай-
теры, редакторы, художники-дизайнеры, 
политтехнологи). Анализом правильного 
декодирования занимаются те, кто ведет 
мониторинг СМИ, занимается анализом 
поступающих сообщений и делает выводы 
для политика или кандидата, ведет обще-
ственные опросы. Адекватность восприятия 
сообщения (в соответствии с изначальной 
его идеей) может варьировать от ста про-
центов (полностью адекватное восприятие) 
до минус ста процентов (нежелательная и 
неожидаемая реакция). К такому результа-
ту может привести неправильное построе-
ние коммуникации, ошибки кодирования, 
декодирования, шумы коммуникации, не-
удачный выбор канала.

Получатель сообщения – лицо или 
группа лиц (целевая аудитория). Прини-
мающий сообщение вне зависимости от 
его реакции – неотъемлемый элемент по-
литической коммуникации. Важно, чтобы 
сообщение было доставлено именно до 
целевой аудитории. В противном случае 
цель коммуникации может быть просто 
не достигнута. 

Реакция получателя определяет ре-
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зультативность коммуникации. Желаемый 
результат – это, например, обратная связь 
в форме голосования на выборах депута-
тов в представительный орган местного 
самоуправления за политика, ставшего 
источником сообщения. 

Обратная связь, позволяющая оце-
нить результативность сообщения, часто 
игнорируется практиками политического 
манипулирования. Между тем степень 
достижения цели коммуникации часто 
может быть оценена количеством полу-
ченных писем и звонков, принятием или 
отменой политических решений, участи-
ем избирателей в митингах в поддержку 
кандидатов. Обратная связь должна быть 
оценена, даже если никаких явных дей-
ствий получателем не предпринято. Люди 
могут понять сообщение и передать его 
дальше, не предприняв активных дей-
ствий. Такая реакция на сообщение тоже 
важна, ее сложно заметить вначале изби-
рательной кампании, но уже на избира-
тельном участке, например, она сыграет 
свою роль.

Уже на этом этапе описания коммуни-
кации в сфере политики важно отметить 
характерные черты успешной коммуника-
ции в сфере политических отношений.

Существуют две модели коммуника-
ции – односторонняя и двусторонняя. Мы 
имеем дело с односторонней моделью 
коммуникации, когда один человек гово-
рит, а другой слушает, ничем не проявляя 
своих чувств. Изучая эффективность одно-
сторонней и двусторонней коммуникации, 
психологи пришли к выводу: односторон-
няя коммуникация не столь надежна, как 
двусторонняя, хотя и позволяет сэконо-
мить время передачи информации. При 
односторонней коммуникации политик не 
может быть уверен в том, что избиратель 
правильно понимает его. 

При двусторонней коммуникации 
политик выводит целевую аудиторию на 
ответное сообщение. Поэтому сегодня 
стали часто использоваться такие формы 
печатной политической рекламы, когда 
в листовках с биографией политика, на-
пример, напечатан пустой бланк «Наказы 
избирателей», в котором потенциальный 
избиратель, являющийся получателем 
сообщения в этом случае, выражает свое 
персональное мнение о кандидате (авторе 
сообщения) и озвучивает свою проблему, 
которую он хотел бы, чтобы политик по-
мог ему решить. Так, получив листовку, 

потенциальный избиратель делится сво-
ими проблемами с кандидатом, а агита-
торы политика через какое-то время этот 
бланк-ответ собирают и он подвергается 
тщательному анализу. Результаты такого 
взаимодействия в отличие от не нацелен-
ной на обратную связь коммуникации, 
вероятнее всего, успешнее: избиратель, 
получив сообщение, его прочитал, о чем 
свидетельствует его ответ, и дал поруче-
ние кандидату – в случае избрания выпол-
нить наказ. Таким образом, вероятность 
того, что после получения такой листовки 
потенциальный избиратель станет реаль-
ным и поддержит кандидата на голосова-
нии, очень высока.

Таких «коммуникационных ухищре-
ний» множество.

Однако не стоит забывать, что на дву-
стороннюю коммуникацию уходит обычно 
значительно больше времени, чем на од-
ностороннюю. И двусторонняя коммуни-
кация сложнее, следовательно, возможно 
столкновение с дополнительными трудно-
стями. 

Однозначно то, что двусторонняя ком-
муникация необходима для политика, об-
ратная связь должна состояться, тогда и 
весь коммуникационный процесс можно 
будет назвать состоявшимся. 

Достаточно часто в политической ком-
муникации имеют место факторы искаже-
ния восприятия рекламного сообщения. 
Для классификации данных факторов в 
представленном исследовании использо-
ваны агитационные материалы (плакаты, 
листовки, буклеты, газеты, календари и 
открытки), распространенные в ходе из-
бирательных кампаний в различных го-
родах Республики Коми: Ухта, Сыктывкар 
и Сосногорск. Анализу было подвергнуто 
более двухсот образцов визуальной поли-
тической рекламы. 

Сопоставив выделенные Е.В. Егоро-
вой-Гантман и К.В. Плешаковым факторы 
искажения восприятия политического рек-
ламного сообщения (две группы: техни-
ческие факторы искажения сообщения и 
психологические [1, с. 41]) с исследуемыми 
визуальными агитационными материала-
ми политической рекламы, можно сделать 
следующие выводы. 

Как подтверждают исследования, 
первую группу составляют технические 
факторы искажения сообщения. В печат-
ной политической рекламе это, во-первых, 
простые технические визуальные факторы: 
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плохая печать фотографии в газете, лис-
товке... Во-вторых, сложно-технические 
визуальные факторы – опечатки, ошибоч-
но помещенные фотографии и рисунки, 
меняющие смысл сообщения. 

Что касается второго вида факто-
ров  – психологических факторов, то, по 
Е.В. Егоровой-Гантман и К.В. Плешакову 
[1, с. 41], здесь мы отмечаем: индивиду-
альные (чаще всего зависят от психоло-
гического состояния человека, декоди-
рующего сообщение, в данный момент 
времени), социально-психологические 
фильтры (значимость того или иного 
понятия для данной группы) и психоло-
гические фильтры, связанные с социаль-
ной средой (стереотипы, свойственные 
человеку как представителю той или иной 
социокультурной среды).

Выделяют множество основополагаю-
щих правил, которые помогают политтех-
нологам, спичрайтерам и копирайтерам 
избегать психологических искажений аги-
тационного сообщения. 

Каждый носитель сообщения должен 
пройти несколько видов экспертиз. Необ-
ходимо выяснить, как в конкретном насе-
ленном пункте относятся к определенным 
технологиям, рекламным носителям. Не бу-
дет ли рекламный щит раздражать взгляд 
жителей? Это касается и символики. Могут 
случиться некие казусы с использованием 
символов, известных жителям интересую-
щего нас города по другим информацион-
ным поводам. Необходимо учесть и рели-
гиозные взгляды.

Углубляясь в описание всем известных 
правил использования каналов передачи 
сообщения коммуникации, отметим, что 
зная «свою» аудиторию, легче подобрать 
формат отображения текста, фотогра-
фии, иллюстрации. Например, пенсионе-
ры имеют ослабленное зрение, для них 
необходимо печатать плакаты и буклеты 
с увеличенным шрифтом. Даже исполне-
ние материалов политической рекламы 
на дорогостоящей бумаге возможно лишь 
при выявлении высокого достатка жите-
лей района. Ведь у многих такие затраты 
вызовут негодование. Кому-то наоборот 
дешевая бумага листовки покажется не-
интересной. 

Проведя подробный анализ печатных 
агитационных материалов, распростра-
ненных в ходе предвыборных кампаний 
последних лет в Республике Коми, автор 
исследования предлагает добавить к вы-

шеуказанным общий лингвистический и 
технологический факторы. 

Самое мощное оружие любого печат-
ного агитационного материала политиче-
ской рекламы – слово. Визуальный образ, 
создаваемый в ходе выстраивания поли-
тических коммуникаций, формируется на 
основе соблюдения общепринятых требо-
ваний, но что касается текста в печатном 
образце распространяемых и распростра-
ненных агитационных материалов, их «по-
литического языка»? 

В настоящем исследовании под тер-
мином «политический язык» понимается 
особая подсистема национальной речи, 
предназначенная для политической ком-
муникации: для пропаганды тех или иных 
идей, эмотивного воздействия на граждан 
страны и побуждения их к политическим 
действиям, принятия и обоснования соци-
ально-политических решений в условиях 
множественности точек зрения в обще-
стве.

Содержание рекламных носите-
лей должно разрабатываться с учетом 
лингви стических особенностей региона 
и доминирующего уровня образования. 
Сложный и чужой для жителей язык в 
лучшем случае оставит их равнодушны-
ми, а в худшем – породит негативные 
чувства к кандидату. Таким образом, в 
ходе проведения исследования было от-
мечено, что частым явлением и важным 
фактором, влияющим на восприятие со-
общения политической рекламы, является 
нарушение норм и правил русского язы-
ка. Общий лингвистический фактор автор 
выделяет в третью группу.

В четвертую группу факторов искаже-
ния сообщения в политической рекламе ав-
тор предлагает выделить технологические 
факторы, здесь есть определенные требо-
вания, соблюдение которых поможет внед-
рить в сознание и подсознание аудитории 
необходимое сообщение. Например, инте-
ресны закономерности восприятия в поли-
тической рекламе: слева мы традиционно 
«помещаем» в своем сознании нечто уже 
данное, знакомое. Справа же мы склонны 
видеть нечто новое, то, что еще требуется 
познать, переосмыслить. Так, к правой час-
ти зрительного поля привлекается больше 
внимания. Если в рекламе делается сравне-
ние нового и бывшего депутатов, мэров, то 
вновь избранный должен находиться спра-
ва, а бывший – слева. Если же, однако, 
вы хотите показать, что у экс-мэра есть ре-
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зерв, а новый всего лишь другое обличье 
уже знакомой политической идеологии, то 
бывшего лидера помещать лучше справа 
[1, с. 107].

Таким образом, в исследовании на 
примере избирательных кампаний, прове-
денных в отдельном субъекте Россий ской 
Федерации, были проанализированы на-
иболее часто встречающиеся факторы, 
влияющие на восприятие сообщения поли-
тической рекламы. Автор, основываясь на 
результатах анализа агитационных матери-
алов, предлагает добавить к общепризнан-
ным факторам, влияющим на восприятие 
сообщения политической коммуникации, 
общий лингвистический и технологиче ский 
факторы. 

Представив краткие результаты, ав-
тор приходит к выводу, с которым сложно 
не согласиться: умелое использование не 
только технических, психологических, но 
и грамотное сочетание технологических и 
языковых ресурсов, творческое сочетание 
стилистических приемов, – все это способ-
но обеспечить подлинный успех современ-
ной политической коммуникации. 

Как мы видим, политическая комму-
никация – явление сложное и содержа-

тельное. Чтобы ею управлять, нужно ком-
плексно применять навыки из различных 
научных областей.

Следует также отметить, что в новом 
веке появляются новые коммуникационные 
каналы политики, новые услуги на рынке 
политического консалтинга. Все это гово-
рит о том, что происходит немаловажный и 
интересный для исследований процесс мо-
дернизации политической коммуникации. 

Сегодняшние коммуникационные по-
литические технологии в России однознач-
но намного шире и разнообразнее даже 
тех, что встречались несколько десятиле-
тий назад. Это обусловлено особенностя-
ми исторических изменений политической 
власти в стране. 

Подводя итог изложенному выше, сле-
дует отметить, что за последние двадцать 
лет сильно возросло количество действий 
политической системы, направленных на 
получение поддержки: и политическая 
коммуникация, и политическая реклама, 
и политическое участие, и, наконец, по-
литическое образование. Все эти процессы 
требуют особого внимания, всестороннего 
рассмотрения и являются полем для новых 
научных исследований и разработок.

1. Егорова-Гантман, Е.В. Политическая реклама [Текст] / Е.В. Егорова-Гантман, К.В. Плешаков, В.Б. 
Байбакова. – 2-е изд. – М.: Никколо-Медиа, 2002.

2. Соловьев, А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии [Текст] / А.И. Со-
ловьев: Учебник для студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2000.

3. Шварценберг, Р.-Ж. Политическая социология [Текст] / Р.-Ж. Шварценберг: В 3 ч. / Пер. с 
фр.  – М., 1992. – Ч. 1.

4. Braddock, R. An extension of the «Lasswell Formula» [Text] / R. Braddock // Journal of 
Communication.  – Vol. 8. – 1958. 

5. DeFleur, M. Theories of Mass Communication [Text] / M. DeFleur. – New York, 1970. 
6. Lasswell, H.D. The structure and function of communication in society [Text] / H.D. Lasswell // The 

Communication of Ideas. / Ed.: L. Bryson. – New York: Harper and Brothers, 1948.
7. Pye, L. Political Communication [Text] / L. Pye // The Blackwell Encyclopedia of Political Institutions. 

Oxford – New York, 1987.
8. Shannon, K. The Mathematical Theory of Communication [Text] / K. Shannon, W. Weaver – Urbana: 

University of Illinois Press, 1949. 



ВЛАСТЬ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 1 (29) 201172

ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ 
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
УДК 32.019.5                                                                           Д.С. ДЖАНТЕЕВА

Появление многочисленных исследова-
ний по этнополитическим процессам актуа-
лизировано современной ситуацией глоба-
лизации/регионализации и особенностями 
взаимодействия этнополитических групп/
сообществ в информационно-коммуника-
ционной политической системе. «Этниза-
ция» региональных политических процессов 
и повышенное внимание к межэтническим 
контактам выдвинули на передний план ис-
следовательского интереса феномен этно-
культурной специфики политических ком-
муникаций в этносоциальной среде.

Этнополитические коммуникации явля-
ются частью политической коммуникации, 
под которой автор понимает информацион-
ное взаимодействие между политическими 
акторами в борьбе за власть или ее осу-
ществление. Исключительная возможность 
таких контактов между людьми выдает ан-
тропоцентрическую природу политических 
коммуникаций, обусловленных к тому же 
наличием у каждого актора политики осоз-
нанной потребности и права в общении с 
иноэтничными политическими сообщест-
вами. В результате таких контактов этно-
политические группы маркируются между 
собой, и каждый индивид идентифицирует 
себя с определенным сообществом. По ут-
верждению В.А. Ачкасова, «идентификация 
невозможна вне сравнения, вне коммуни-
кации: только в результате взаимодействия, 
прямого и опосредованного, с иной группой 
данная общность обретает свои «особые» 
признаки» [3, с. 22]. 

В пространстве власти политическая 
коммуникация выступает одновременно 
и фактором, и условием формирования 
и развития этнополитической культуры, 
выступающей своеобразным регулятором 
дифференцированной ориентации комму-
никантов. Поскольку дифференцирован-
ный подход предопределяется этническими 
категориями, основанными на принципе 
биполярности (мы – они) и «этничность 
продолжает играть исключительно важную 
роль в политических процессах в стране, а 
в полиэтничных регионах периодически пре-
вращается в центр политической жизни, во 
многом определяя специфику электоральных 
процессов, функционирования политических 
институтов и образовательных систем» [2], 
следует указать на этноцентричность полити-

ческих коммуникаций в Северо-Кавказском 
регионе. Наблюдаемые здесь политизация 
этничности и этнизация политики обуслов-
лены не только предшествующим ходом 
исторического развития и нацстроительства 
на Северном Кавказе в 20–30-е годы XX в., 
но и продолжающейся модернизацией, что 
отражается в исследованиях, посвященных 
проблемам функционирования современной 
политической системы. Безусловно, этничес-
кие основания имеет и региональное инфор-
мационное взаимодействие политических 
акторов, принимающих этнокультурные ме-
тоды ориентации в пространстве власти.

Между тем, антропоцентрическая и эт-
ноцентрическая природа социальных комму-
никаций, включая политические, позволяет 
нам применить термин «этнополитическая 
коммуникация» для обозначения рецепцион-
ной деятельности коммуникатора и реципи-
ента. Под этнополитической коммуникацией 
мы понимаем информационное взаимодейс-
твие политических акторов, соотнесенное с 
особенностями их этнополитической куль-
туры и этнополитической психологии. Конс-
труктивная/эффективная этнополитическая 
коммуникация возможна лишь при состы-
ковке этноменталитета и этнопсихологии с 
политическим менталитетом в общностном 
и личностном измерениях. Поэтому в обоз-
наченном регионе можно наблюдать явле-
ние, когда наибольшее влияние на этнопо-
литические коммуникации в нем оказывают 
не столько отдельно взятые этнокультурные 
факторы (религия, язык, традиции, обычаи и 
т.д.), сколько их симбиоз. Это связано с тем, 
что многие этнокультуры северо-кавказских 
этнонаций исторически тесно переплелись 
между собой и потому имеют одних и тех 
же носителей. Взаимодействие и взаимо-
проникновение этнокультурных факторов в 
процессе этнополитической коммуникации 
способствует росту их влияния на обществен-
ное сознание. Вот почему историческую связь 
национального и культурного в публичной 
политике используют в своих интересах «эт-
нические предприниматели». Именно они, по 
замечанию Ф. Барта, играют заметную роль в 
конструировании организованных и институ-
циональных маркеров-различий этничности. 

Этнокультурное измерение этнополи-
тических коммуникаций представляет собой 
некий «осевой стержень», насквозь прони-
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зывающий все коммуникативные акты и реа-
лизующий функцию «этнокультурного кода» 
в рамках определенного этноса. Формирова-
ние и действие «этнокультурного кода» пре-
допределены этнополитической культурой, 
понимаемой нами как комплекс представле-
ний этноса о мире политики, политических 
отношениях и политической нормативности, 
а также институциональных моделей, сочета-
ющих идеальные нормы политических про-
цессов с реальными структурами и формами 
политической организации и взаимодействия 
субъектов, которые, в свою очередь, исполь-
зуются в политических традициях и практи-
ке. Только знание политическим субъектом 
принятых в этносоциальной среде правил и 
норм и хотя бы относительное соответствие 
его «культурной компетенции» компетенции 
других участников коммуникативного акта/
действия выступает условием эффективнос-
ти этнополитических коммуникаций.

Безусловно, этнополитическая культу-
ра обеспечивает внедрение в общественное 
сознание стандартизированных этнокуль-
турных образов, сформулированных опре-
деленным этническим сообществом. Данные 
этнокультурные паттерны определяют «мо-
дели» этнического поведения (этнокультур-
ные аттитюды), которым и следуют акторы 
политики в инструментальной и коммуни-
кативной деятельности, используя для вос-
производства общественно-политической 
жизни исторически сложившуюся в данном 
этническом сообществе систему различных 
«типов рациональности», определяющих 
потенциал инновационной активности ин-
дивида, т.е. «потенциал этнокультурной ин-
новационности» [7, с. 16]. 

Сложные вариации этнокультурных 
аттитюдов и их институционализаций, 
представленные определенным образом 
(легально/нелегально) в информационно-
коммуникационной политической системе 
Северо-Кавказского региона, выдают ее 
мультикультурные основания. Правда, пол-
ноценное участие этнополитической группы 
в коммуникативных актах/действиях пуб-
личной политики предполагает соблюдение 
определенных условий. Основные из них 
заключаются в том, что этнополитическая 
группа, вступая в политические контакты с 
иноэтничными политическими сообщества-
ми, взаимодействует с ними, в результате 
чего наблюдается культурный взаимообмен/
влияние. Этим объясняется сходство моде-
лей политического поведения у северо-кав-
казских этнонаций. Вторым условием учас-
тия этнополитических групп в обозначенных 
процессах является наличие возможности у 
каждого субъекта политики беспрепятствен-
но самоотождествлять себя с воспринятой 
культурой/средой (имеются в виду родо-

вые отношения). Это условие имеет особую 
важность для народов Северного Кавказа с 
их устойчивыми кровно-родственными, кла-
новыми связями, являющимися прочным ос-
нованием для проведения политики власти. 
Этим объясняется стремление к возрожде-
нию в национальных республиках Северного 
Кавказа таких институтов, как Совет тейпов, 
который, к примеру, создан Юнус-бек Евку-
ровым, делающим сегодня ставку на тейп-
менеджеров в наведении порядка в руко-
водимой им Ингушетии.

При обозначенных условиях участие 
этногрупп в пространстве власти не только 
динамично, но и выступает их исторической 
характеристикой. И тут мы подошли к про-
блеме проведения актуальной этнополитики 
в условиях продолжающейся модернизации 
российской политической системы с включе-
нием механизма «трансляции/инновации». 
В динамично развивающемся социуме этно-
культурным механизмом развития этнополи-
тических контактов должна стать не столько 
традиция, сколько новация, проявляющаяся, 
в частности, в кризисных формах, что можно 
обнаружить на Северном Кавказе. Наблюда-
емый в регионе «инновационный хаос» или 
демодернизация (сопровождаемые регене-
рацией традиционных социальных инсти-
тутов, механизмов и связей, приводящих к 
кризисным коммуникациям), объясняется не 
теорией столкновения цивилизаций, на чем 
настаивают некоторые известные политоло-
ги-кавказоведы, например С. Маркедонов, а 
включением механизма селекции этнокуль-
турных инноваций в соответствии с мен-
тальными установками этнополитической 
идентичности и традиционными «ценностно-
нормативными системами» [П. Штомпка] в 
зависимости от инновационного потенциа-
ла этнополитической культуры. Признание 
значимости соотношения модернизации 
политической сферы, с одной стороны, и 
преемственности, ценностно-нормативной 
непрерывности этнополитической культу-
ры – с другой, требует научной рефлексии 
вопроса о будущности этнополитических 
коммуникаций при социально-преобразо-
вательном воздействии новейших инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
на национальные культуры. На сегодняшний 
момент они еще не растворились в едином 
«тигле информатизации», но такие риски 
существуют. В этой связи примечательна 
теоретическая модель управления этносо-
циокультурной интеграцией современного 
российского общества в условиях системной 
трансформации, предложенная Г. Абдулка-
римовым. Вводя ключевое понятие «иннова-
ционная этнополитика», автор подчеркивает 
необходимость выработки не только новых 
идей и концепций, естественно сохраняющих 
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культурно-историческую преемственность 
при отходе от имперских традиций, но и 
использование новейших информационно-
коммуникационных технологий. «Категория 
«инновация» является необходимым уточне-
нием и расширением прежнего понимания 
этнополитики еще и потому, что не только 
содержание, но и средства реализации сов-
ременной этнополитики должны быть раз-
работаны применительно к новым техноло-
гическим возможностям, которые связаны с 
high-tech» [1, с. 272]. 

«Технологизация» политической сферы 
дает основание некоторым исследовате-
лям всерьез задумываться над возможной 
перспективой существования этничности за 
пределами политического самоопределения 
этнонаций. Однако такого рода утверждения 
не выдерживают критики, когда речь идет о 
Северном Кавказе – регионе с устойчивым 
трендом этнокультурной и этнополитиче-
ской идентичности. Объясняется это общим 
характером культурно-исторического разви-
тия и современными модернизационными 
вызовами, стимулировавшими, как верно 
отметили Ф.С.Эффендиев и Т.А. Мазаева, 
национально-патриотические и культуро-
сберегающие идеалы и ценности и, в целом, 
процессы этнической мобилизации. Как по-
зитивные, так и негативные этнические мо-
билизации фрагментированных северокав-
казских этнополитических групп основаны 
на ценностно-нормативных субсистемах, 
выполняющих функции жизнеобеспечения 
каждого актора политики. Балансируя меж-
ду полюсами модернизации и традициона-
лизма, данные субсистемы претерпели се-
рьезные изменения вследствие масштабных 
административно-политических воздействий 
социалистически-тоталитарного госаппара-
та и строительства новой России. Поэтому 
ценностно-нормативные субсистемы северо-
кавказских этносов имеют различия между 
собой и с другими субсистемами христиан-
ской и мусульманской цивилизаций, но, в 
то же время, имеют много общего с ними. 
В основе этнополитического сознания и по-
литических действий каждого этноса лежит 
«своя» ценностно-нормативная субсистема 
коммуникативных практик, политических 
стереотипов и манипулятивных технологий, 
которые определяют «этничность» массовой/
групповой политической коммуникации, а 
также этнокультурный тип коммуникатив-
ности политического актора, определяющий 
его целекоммуникативные действия. Поэто-
му политические коммуникации, существуя 
как в общественной, так и в индивидуальной 
форме, имеют существенные отличия между 
собой не только в политическом, но и в эт-
нокультурном плане. Здесь уместно отметить 
неконгруэнтность этнополитической комму-

никации политической картине мира, что 
предопределено наличием в этнокультур-
ном механизме как осознанной рефлексии 
на опыт, так и неосознанного компонента. 
«Коллективно бессознательное» свойство эт-
ничности иногда называют этнокультурным 
архетипом. Неосознанный характер этнокуль-
турного архетипа, с большим трудом подда-
ющийся качественным изменениям, тем не 
менее, выявляет ситуативность рефлексии 
индивидов по данному поводу. Так, для ак-
тивизации этнокультурного архетипа севе-
ро-кавказских этнонаций, связанного с ар-
хетипом «действования», характеризующим 
кавказский тип личности, требуется особое 
оформление транслируемой информации, 
ориентированное на ментальные структуры 
этнического сознания. Хотя «доказательств, 
что архетипы могут влиять на выбор поли-
тического устройства или социальных отно-
шений, не существует» [4], недооценка этого 
иногда приводит к дефициту конструктивных 
этнополитических коммуникаций.

Этнокультурный механизм включает 
в себя и инструментальную деятельность 
субъекта, направленную на достижение по-
литических целей. В свою очередь инстру-
ментальная успешность субъекта во многом 
зависит от его коммуникативной деятельнос-
ти, связанной с регулированием взаимоот-
ношений с этническим сообществом. Речь 
идет о формализованных этноструктурах, 
институтах, субститутах, представителях эт-
нократии и этномедиакратии, а также суб-
станциональных субъектах публичной сфе-
ры, существующих в неинституциональной 
форме [8, с. 12]. Но в политической сфере 
этносоциальной среды требуется высокая 
политическая активность и сильная эт-
ногрупповая сплоченность, обеспечивае-
мая не формальной дисциплиной и внут-
риклановой иерархией, а добровольным 
подчинением уже принятым решениям 
на основе этнополитической идентичности. 
Политически активные субъекты с высоким 
уровнем этнополитической идентичности 
воспринимают участие в коммуникативных 
актах/действиях осознанно, а остальные 
вынуждены подчиниться внутригрупповому 
давлению, проявляя конформизм, и принять 
действующие правила игры. 

Этнополитическая групповизация на-
кладывает свой отпечаток на формы и ме-
тоды создания, хранения, распространения 
и усвоения политической информации, ко-
торая может быть использована как для ма-
нипуляций этнического сознания, так и для 
решения реальных этнополитических про-
блем. В этой связи рационально задаться 
вопросом о возможности включения обоз-
наченных сообществ в структуру региональ-
ной информационно-коммуникационной 
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политической системы. По мнению извес-
тного политолога А.И.Соловьева, «концепт 
«социальной группы» (фиксирующий по-
мимо статусных параметров функциональ-
ное назначение общности) неприменим к 
анализу информационного пространства, 
ибо данная конструкция описывает лишь 
содержательные основания представленных 
в политико-информационном пространстве 
интересов корпуса граждан, не раскрывая 
деятельности тех акторов, которые на прак-
тике выражают интересы макрообщностей. 
В политике никакие социальные общности 
(как консолидированные акторы) непос-
редственно не участвуют в информацион-
ных обменах» [9].

Однако в современных политических 
реалиях региона значимость этнополити-
ческих сообществ, лоббирующих интересы 
своих этносов, настолько велика, что име-
ет смысл задуматься о включении их в ин-
формационно-коммуникационную систему 
Северного Кавказа. Понятно, что в данном 
случае речь идет о легально признанных 
этносом этнополитических группах, а не о 
тех, которые организованы «этническими 
предпринимателями», спекулирующими 
на этнонациональных проблемах в ко-
рыстных целях. Поскольку участие этно-
политических групп в информационном 
взаимодействии не противоречит извест-
ным морально-политическим и правовым 
нормам, они выступают акторами этнопо-
литических коммуникаций. К тому же, спе-
цифичность государственного управления 
таким сложным в этнокультурном плане 
регионом, как Северный Кавказ, иногда 
объективно требует того, чтобы местные 
власти устанавливали намеренные кон-
такты с теми этнополитическими группами, 
которые в силу этнокультурных факторов 
имеют общественное влияние или поли-

тическое поведение которых получает об-
щественный резонанс. Это свидетельствует 
об «этнокультурном характере властных 
технологий» (Р.Г.Абдулатипов) и управле-
ния информационно-коммуникационными 
процессами в публичной политике. 

В заключение отметим, что политиче ские 
коммуникации в этносоциальной северокав-
казской среде подвержены влиянию этниче-
ской и политической культуры. С этой точки 
зрения важно изучать этнополитические кон-
такты в этнокультурном измерении, так как 
оно, представляя некую «ось», пронизывает 
все коммуникативные акты и выполняет фун-
кцию «этнокультурного кода». Только тогда 
можно будет понять, почему на Северном 
Кавказе власть в одних случаях вынуждена 
прибегать к помощи тейпов, формализуя 
эти отношения, а в других предпочитает 
заключать с участниками этнополитических 
коммуникаций устные «джентльменские» 
соглашения, не декларируемые через СМИ, 
а передающиеся лектоническим путем через 
агентов влияния, т.е. лидеров клана и т.п. 

Этнокультурными факторами в комму-
никативной деятельности не стоит пренеб-
регать, с какой бы мерой приязни и непри-
язненности акторы политики ни относились 
к содержанию этнополитической культуры, 
ибо, как утверждают исследователи, «куль-
турными факторами, связанными с особен-
ностями предшествующего исторического 
развития, исключительно трудно манипули-
ровать… Поэтому те, кто озабочен укрепле-
нием возможности перехода к стабильному 
демократическому управлению, сосредото-
чивают свое внимание на них» [6]. Сказанное 
напрямую относится и к полиэтничной и по-
ликонфессиональной России, где без учета 
этнокультурных факторов невозможно адек-
ватно исследовать и понимать современные 
этнополитические коммуникации.
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УПРАВЛЕНИЕ ТОЛПОЙ: 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ 
УДК 111.6 + 316.454.3 + 321.021                                                         Г.Ю. ЧЕРНОВ

События конца ХХ – начала ХХI веков 
свидетельствуют о том, что «массовый че-
ловек», как будто бы уже прочно усажен-
ный перед своим телевизором в пред-
вкушении зрелища, прерываемого рек-
ламой, и будущее которого досконально 
расписано кредитными обязательствами и 
взносами в банк, время от времени обна-
руживает рядом с собой буйствующую или 
паническую толпу, а зачастую и самого себя 
в качестве ее активного члена. Фанатские 
и националистические погромы в России, 
всплески активности маргинальных масс во 
Франции и других европейских странах, 
трагедии, связанные с возникновением 
панических толп на фестивале рок-музы-
ки в Дуйсбурге, в клубе «Хромая лошадь» 
в Перми, во время религиозных шествий 
в странах Востока, охлократические экс-
цессы в Кыргызстане, а теперь и в Тунисе 
и Египте, – все это говорит о неизбывной 
актуальности проблематики исследования 
механизмов формирования толп и управ-
ления ими. Это и станет предметом нашего 
анализа в данной статье.

Первые попытки научного обоснова-
ния стратегии и тактики обуздания толп 
можно найти уже в трудах родоначальни-
ков социальной психологии и социально-
психологического подхода к массовым яв-
лениям (Г. Лебон, Г. Тард, Н.К.  Михайлов-
ский, З.  Фрейд). С точки зрения Г. Лебона, 
для психологии толп основной моделью 
социальных действий и реакций является 
гипноз. Вождь же – это своего рода эпи-
центр, от которого исходит первая волна 
гипнотического воздействия на превра-
щенных в подобие «сомнамбул» участни-
ков коллективного действия (восприятия). 
В целом, основной технологией управ-
ления настроением и действием толпы в 
классической «психологии масс» призна-
валась технология коммуникации лидера 
(«вождя») с массой, основанная на учете 
иррационального характера последней.

Формирование российской традиции 
анализа толпообразования и «укрощения 
толпы» активизировалось с начала 1970-х 
годов, когда после многолетнего «табу» 
на социально-психологические исследо-

вания в Институте общественных наук при 
Международном отделе ЦК КПСС появи-
лась первая в СССР кафедра обществен-
ной психологии во главе с профессором 
Ю.А. Шерковиным. Сегодня теоретико-тех-
нологический опыт «школы Шерковина», 
помноженный на авторские разработки и 
анализ социально-психологической про-
блематики, представлен наилучшим обра-
зом, как нам представляется, в трудах вид-
ного российского философа и социального 
психолога А.П. Назаретяна. А.П. Назаретян 
выступает против сложившихся, в том чис-
ле в чиновничье-управленческих кругах, 
предрассудков по поводу «непредсказуе-
мости» и «неуправляемости» толп, отож-
дествляемых с социальным беспорядком, 
хаосом. Он исходит из двух значимых для 
понимания стратегии управления толпами 
методологических принципов: 

1) «чем хаотичнее система, тем более 
простым закономерностям она подчиня-
ется»;

2) «иллюзия неуправляемости появля-
ется тогда, когда мы с простой системой 
пытаемся обращаться как со сложной, а в 
итоге наши действия оказываются беспо-
лезными» [3, c. 12].

Однако несмотря на то, что в стихий-
ном массовом поведении в толпе реали-
зуются более примитивные механизмы и 
закономерности, нежели в организованных 
группах, а участник толпы доступен для 
элементарных манипулятивных воздейс-
твий, – все это не отменяет необходимос-
ти изучения механизмов влияния на толпу 
и практических «тактик» не только (и не 
столько) для ученых, сколько для субъек-
тов управленческой деятельности.

Толпа квалифицируется А.П. Назаре-
тяном как скопление людей, не объединен-
ных общностью целей и единой организа-
ционно-ролевой структурой, но связанных 
между собой общим центром внимания и 
эмоциональным состоянием, как социаль-
ный агрегат (неструктурированное множес-
тво индивидов) [3, с. 16–17]. Важнейшим 
типовым механизмом толпообразования 
является «циркулярная реакция» (эмоцио-
нальное кружение) – взаимное заражение 
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индивидов, передача эмоционального со-
стояния на психофизиологическом уровне 
контакта между организмами (массовая 
зевота, смех, ярость, панический страх 
и т.д.). В ходе эмоционального круже-
ния стираются индивидуальные различия, 
временно снижается роль личного опыта, 
ролевой идентификации, даже здравого 
смысла, и индивид чувствует и реагирует 
«как все». При этом, как отмечает автор, 
происходит эволюционная регрессия: ак-
туализируются низшие, филогенетически 
более примитивные пласты психики. Повы-
шаются восприимчивость членов толпы к 
внутренним импульсам данной толпы, при 
снижении восприимчивости к импульсам 
извне, усиливаются барьеры против всяко-
го рационального довода [3, с. 20–21].

Важным, с точки зрения разработки 
стратегий воздействия на толпу, является 
и деление последней по параметрам про-
странственной и эмоциональной неодно-
родности на плотное «ядро», где аккуму-
лируется активность вожаков и «эмоцио-
нальное кружение» и более разреженную 
«периферию», где проявляются свойства 
скорее окказиональной толпы «зевак». Со-
ответственно, воздействие на толпу извне 
нацеливается на ее периферию, с целью 
переключения внимания и отсечения от 
толпы ее потенциальных членов, а воз-
действие изнутри обращено на «ядро», с 
гипертрофированными в нем внушаемос-
тью и реактивностью, куда засылаются под-
готовленные агенты-«разрушители» [3, с. 
31, 34–35].

Приемы управления толпой изнутри 
связаны с намеренной трансформацией 
наиболее опасного ее подвида – толпы 
агрессивной, в другие подвиды – паниче-
скую, стяжательную, окказиональную (лю-
бопытствующую) с помощью специально 
внедренных в ядро толпы агентов-«про-
вокаторов».

Воздействие на толпу извне, как уже 
отмечалось, прежде всего, направлено на 
ее периферию с целью отвлечения значи-
тельной части массы, раздробления подпи-
тывающей агрессивное «ядро» периферии 
на ряд окказиональных (любопытствую-
щих) и/или стяжательных толп. 

Представитель Санкт-Петербургской 
школы социальной психологии Л.Г. Почебут 
дополняет «географию толпы» схемой роле-
вой дифференциации людей в толпе, выде-
ляя следующие подгруппы: 1) зачинщики или 
организаторы толпы; 2) агрессоры – члены 
толпы, действующие наиболее активно и аг-
рессивно; 3) последователи – люди, подра-

жающие «агрессорам»; 4) любопытные; 5) 
обыватели – люди, случайно попавшие в тол-
пу. Именно «агрессоры» являются индуктора-
ми заражения членов толпы определенными 
настроениями, подражания действиями [4, 
с. 128]. В соответствии с таким пониманием 
функциональной дифференциации толпы, 
именно на потенциальных   / действующих 
«агрессоров» должны быть направлены вни-
мание и действия организаторов массовых 
мероприятий, сил правопорядка, с целью их 
изоляции от массы, нейтрализации их вер-
бальной и невербальной активности.

Ряд приемов воздействия на толпу и 
ее отдельных членов связан с выявленным 
еще классиками социально-психологической 
школы (Г. Лебон, Г. Тард, Н. Михайловский 
и др.) ростом тенденции к анонимности дей-
ствий индивидов в толпе, к «коллективной 
безответственности» и деперсонализации. 
Приемы, направленные на разрушение 
толпы, соответственно, ориентированы на 
де анонимизацию индивидов (персонали-
зацию их ответственности за беспорядки, 
преступления). Деанонимизация может 
опираться на действительную или имитиру-
емую публичную фиксацию происходящего 
(хорошо заметными камерами слежения на 
зданиях, охраняемых группами кинорепор-
теров, снабженных записывающей техникой, 
фотоаппаратурой, работниками правоохра-
нительных служб и т.д.).

Интереснейший материал для осмыс-
ления проблематики толпообразования и 
управления толпой содержится в работах 
американского социального психолога 
С.  Милграма. Так, особенности трансфор-
мации психики человека в толпе он объ-
ясняет при помощи понятия «перегруз-
ка», которое обозначает неспособность 
нервной системы обрабатывать данные, 
поступающие из внешней среды, в случае 
если их чрезмерно много (именно такая 
ситуация возникает в толпе, когда прихо-
дится анализировать действия десятков и 
сотен окружающих людей). При «перегруз-
ке» вступают в действие процессы адапта-
ции, деформирующие традиционное роле-
вое поведение, отношение к социальным 
нормам, когнитивную сферу индивида. 
С.  Милграм выделяет пять видов когни-
тивных реакций  на «перегрузку», из ко-
торых наиболее важными представляются 
следующие:

– перегруженная когнитивная система 
перекладывает часть нагрузки на другого 
участника взаимодействия, например, ли-
дера;

– интенсивность входящей информа-
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ции снижается с помощью фильтров таким 
образом, что допускаются только поверх-
ностные формы взаимодействия между 
индивидами [1].

Таким образом, уже сам факт скопле-
ния людей в большие массы является, в со-
ответствии с моделью С. Милграма, пред-
посылкой формирования толпы, пониже-
ния когнитивного потенциала индивидов, 
«переадресовки» активности и инициативы 
лидеру и/или окружающим. 

Проведенные С. Милграмом экспери-
менты позволили установить ряд законо-
мерностей толпообразования. Так, было 
выявлено, что, во-первых, притягатель-
ность толпы и степень интенсивности ее 
роста зависят от численности данной тол-
пы*; во-вторых, притягательная сила тол-
пы зависит от характера «стимульного» 
события (чем ярче, интереснее событие, 
тем быстрее растет численность толпы) [см. 
также: 4, с. 123–124]. Выводы из этого, ка-
сающиеся технологии управления толпами, 
могут быть сведены к следующему:

1) деятельность, направленная на 
установление контроля над толпой и не-
допущения превращения последней в аг-
рессивную либо паническую ее форму, 
должна быть ориентирована на дробление, 
сегментирование толпы, приостановление 
к ее численного роста.

2) для нейтрализации стихийных сбо-
рищ окказионального или агрессивно-экс-
прессивного типов исходному стимульному 
воздействию должно быть противопостав-
лено большее по интенсивности искусст-
венно созданное стимульное воздействие 
(событие), либо ряд таких воздействий 
(событий).

Переходя к обобщению, попытаемся 
выделить ряд принципов, правил и спосо-
бов воздействия на толпу безотносительно 
к ее формам 

Первым стратегическим шагом явля-
ется четкая идентификация социальной 
общности, с которой мы имеем дело: кол-
лектив, организованная группа, аудитория, 
«летучая демонстрация» либо толпа. Если 
речь идет о толпе, то необходимо опре-
делить ее вид (подвид): окказиональная, 
конвенциональная, экспрессивная, дейс-
твующая (агрессивная, стяжательная, па-
ническая либо повстанческая). Такая иден-
тификация является основой стратегии воз-
действия на данную общность, поскольку, 
вспоминая посыл А.П. Назаретяна, было 

бы наивным и неэффективным воздейство-
вать на простую систему как на сложную, 
и наоборот, а по С. Московичи, «было бы 
глубоко ошибочным пытаться убедить и 
увлечь массы с помощью приемов, пред-
назначенных для отдельных людей» [2, 
с.  139].

От типа и характера объекта воздейс-
твия (общности) зависит и выбор средств 
этого воздействия. Так, например, в от-
ношении «общественности», собравшейся 
с целью реализации диалога по спорной 
проблеме общественной жизни, наилуч-
шими средствами воздействия оказыва-
ются вербальная коммуникация и рацио-
нальные аргументы, логические доводы, 
в то время как воздействие на индивидов 
в толпе, напротив, минимально связано с 
рациональной вербальной коммуникацией 
(сводимой к лозунгам, командам, эмоци-
ональным призывам и лестным оценкам в 
адрес данной толпы). Таким образом, об-
щим правилом взаимодействия с массой 
в форме толпы является правило отказа 
от установки на рациональность комму-
никации с ней и сведения вербальной со-
ставляющей к необходимо-минимальному 
уровню.

Другим важным принципом взаимо-
действия с толпой является учет свойства ее 
превращаемости, т.е. способности к спон-
танным или регулирумым превращениям 
из одного вида (подвида) в другой. Толпа 
радостная, праздничная при условии рез-
ких изменений ситуации (раздача дефи-
цитных подарков, внезапный ливень, слух 
о террористе-смертнике и т.п.) способна 
спонтанно, без воздействия «уличных» 
вождей или провокаторов, превратиться 
в стяжательную либо паническую толпу, с 
последующими жертвами и разрушениями. 
Типичным являются трансформации толп 
болельщиков или зрителей поп/рок-кон-
цертов по схеме: конвенциональная – экс-
прессивная (экстатическая) – (стяжатель-
ная) – агрессивная (паническая). Поэтому 
сам факт формирования толпы в любой ее 
ипостаси должен рассматриваться властью, 
организаторами массовых мероприятий 
как сигнал к повышенной бдительности, 
непрерывному мониторингу состояния 
толпы, принятию мер профилактического 
характера (широкие проходы, организация 
контроля, «противопаниковые команды», 
«заготовки» для переключения внимания 
толпы и т.п.).

*  При формировании толпы любопытных (окказиональной) к стимульной группе из 1 человека при-
соединились всего 4% прохожих, в то время как к группе из 15 человек – уже 40 % прохожих.
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Профилактика толпообразования со 
стороны агентов политического управле-
ния должна, прежде всего, опираться на 
познание макрофакторов данного процес-
са. Анализируя последние, П.А. Сорокин, в 
духе ленинского учения о революционной 
ситуации, отмечает ряд причин революций 
и сопровождающих их охлократических эк-
сцессов, роста толп и их удельного веса в 
социальной жизни. Первая причина заклю-
чается, по его мнению, в усиливающейся 
репрессии базовых «инстинктов» (по сути 
дела, Сорокин пишет о потребностях) на-
селения: голод или его опасность, деспоти-
ческие экзекуции, притупляющие инстинкт 
самосохранения, осквернение коллектив-
ных святынь, господство бедности и ли-
шений на фоне благоденствия немногих, 
игнорирование достоинств большинства 
при незаслуженном преувеличении досто-
инств меньшинства и т.п. [5, с. 272–273]. 
Вследствие этого происходит «биологиза-
ция» поведения людей. «Условно приня-
тые «одежки» цивилизованного поведения 
мгновенно срываются, а на смену социу-
му на волю отпускается бестия» [5, с. 274]. 
Другим условием роста охлократичности и 
революционности общества П.А. Сорокин 
полагает «бессилие групп, стоящих на стра-
же порядка» [5, с. 19], что следует понимать 
как их слабую вооруженность не столько 
техническую (оружие, средства подавле-
ния), сколько технологическую (отсутствие 
надлежащих знаний и навыков воздейс-
твия на массы людей, толпу), дезинтегри-
рованность и дезорганизованность правя-
щих групп, паралич их воли. Он отмечает 
также, что революционно-охлократические 
кризисы практически всегда были реакци-
ей на вырождение элиты, проявляющееся 
в росте таких ее групповых черт, как нере-

шительность, некомпетентность, растерян-
ность, моральная распущенность, корруп-
ция [см.: 5, с. 274]. 

При анализе панико- и толпоустой-
чивости социума в конкретной пространс-
твенно-временной среде следует учитывать 
и данные, полученные в результате анализа 
предысторий многочисленных революцион-
но-охлократических ситуаций американским 
исследователем Дж. Девисом. Опасность 
революционных и охлократических взры-
вов возрастает, по его данным, не столько 
в периоды обострения «нужды и бедствий 
трудящихся масс» (по В.И. Ленину), сколь-
ко в периоды роста социальных ожиданий 
[6]. При этом кризису может предшество-
вать этап роста экономических показателей 
и политических свобод, вертикальной мо-
бильности, объема информации. Вместе с 
этим растут потребности и ожидания людей, 
и если вдруг рост показателей сменяется 
их относительным снижением, то на фоне 
ожиданий, продолжающих расти, возникает 
массовая фрустрация, чреватая агрессивны-
ми и/или паническими массовыми настрое-
ниями. Это эпоха, когда, как отмечает А.П. 
Назаретян, люди «охотно группируются, 
обсуждают волнующую тему, лихорадочно 
ищут информацию, распространяют слухи 
– и это чревато взаимной эмоциональной 
индукцией, переходящей в стихийные фор-
мы массового поведения» [3, с. 23]. 

Следовательно, требуется особая мо-
билизация внимания и воли субъектов влас-
ти в периоды роста социальных ожиданий, 
максимально ответственное отношение элит 
к своей социальной миссии. Квазиэлита 
«калифов на час», клептократия, малоква-
лифицированная в делах управления мас-
сой, толпой несут в себе самих предпосылки 
охлократических взрывов.
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ПРОБЛЕМА ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
В КОНТЕКСТЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
УДК 321                                                                                   Ю.А. АНДРЕЕВА

Понятийный анализ категории «госу-
дарственность» является одним из методо-
логических ориентиров для анализа кон-
кретных проблем российского общества. 
Несмотря на широкое применение данного 
термина в научных исследованиях, одно-
значной его трактовки пока не существует. 

Циркулирующие в общественных науках 
представления о государственности можно 
объединить в два подхода. Первый подход 
назовем системно-структурным, поскольку 
он сосредоточен либо на элементном соста-
ве государственности, либо на взаимосвязи 
этих элементов. В его рамках государствен-
ность рассматривается через ее проявления 
в общественной жизни – государственные 
институты, право, политический режим и 
т.п., – то есть через совокупность органов 
государственной власти и управления, де-
ятельность которых может быть подвергнута 
описанию или измерению. Неудивительно, 
что в данном случае понятие «государствен-
ность» очень часто используют как способ 
концептуализации феномена государства, 
рассматриваемого в ракурсе всеобщего. 
Государственность в данном случае пред-
ставляет собой абстракцию государства как 
такового и используется в тех исследова-
тельских ситуациях, когда речь идет о госу-
дарстве вообще [3, с. 47] или о государстве 
того или иного исторического типа (напри-
мер, о буржуазном или социалистическом 
государстве) [5, с. 162].

В качестве основных элементов госу-
дарственности в данном случае признается 
публичная власть и общество. При таком 
понимании государственности последняя 
оказывается простой калькой классиче ской 
(«упрощенной») модели государства как 
триединства, в которое включаются власть, 
народ и территория.

Существуют и иные (несубстратные) 
варианты выделения элементов государ-
ственности, когда в качестве элемента рас-
сматриваются не составные части, а грани 
(аспекты), структуры или функции госу-
дарственности. Так, например, А.В. Васи-
ленко выделяет различные ипостаси госу-
дарственности, общим признаком которых 
является легитимность: государство-инсти-
тут, государство-идея, образ государства, 
осознание государства, отношение к госу-

дарству [1]. В данном случае государствен-
ность рассматривается как носитель леги-
тимной власти – то, что М.Вебер называл 
политическим союзом [2, с. 645]. А.М. 
Яковлев считает, что особенности государ-
ственности раскрываются через рассмотре-
ние категорий «государство», «общество» и 
«гражданин» и связей между ними [12, с. 
78]. В.Е. Чиркин не дает определение го-
сударственности как таковой, но обращает 
особое внимание на ее элементы – инсти-
туты государственности. Под последними 
он понимает «относительно обособленную 
организационно-функциональную струк-
туру, выполняющую частичную функцию в 
целостной системе государственного регу-
лирования общественных отношений» [11, 
с. 127]. Это институт главы государства, ин-
ституты чрезвычайного положения, рефе-
рендума, государственной власти и т.п.

Итак, системно-структурный подход 
обращен к следующим граням (составным 
частям) государственности – публичная 
власть как система государственных орга-
нов, действующих на основе установленно-
го порядка; право; народ как социальная 
общность, конституированная посредством 
правовой связи и политической коммуни-
кации; территория как социально-полити-
ческое пространство, в официально закреп-
ленных границах которого действует власть 
и система права, регулирующая обществен-
ные отношения. Очевидно, что указанные 
элементы выступают в качестве институтов и 
организаций. Поэтому о характере и состоя-
нии государственности можно судить, оттал-
киваясь от параметров функционирования 
организаций и от сложившегося в данном 
обществе институционального порядка. Та-
ким образом, системно-структурный подход 
к определению государственности позволя-
ет увидеть последнюю через призму госу-
дарственных организаций, сложившихся и 
складывающихся формальных институтов, 
жизнедеятельность которых может быть 
проанализирована эмпирическим путем. 

Второй подход к государственности 
можно назвать историческим. Он направлен 
на выявление сложившихся в течение дли-
тельного времени оснований для «явлений» 
государственного характера (под основани-
ями здесь мы понимаем совокупность внут-
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ренних движущих сил, обусловливающих 
качественный состав государственности). 

С точки зрения исторического подхо-
да государственность часто рассматрива-
ют как определенное состояние общества, 
государство, взятое в эволюции. При этом 
государственность – качественное состоя-
ние государства, зависящее от различных 
причин (от форм общежития, историческо-
го периода, духовного состояния общества, 
влияния извне, происходящих перемен) [8, 
с. 14]. М.В. Ильин считает, что понятие го-
сударственности разумно использовать для 
совокупного осмысления как государства 
(современного, территориального, суве-
ренного и т.п.), так и предшествующих ему 
эволюционных форм. Под государствен-
ностью он понимает относительно жестко 
закрепленные институциональные основы 
политических систем, обеспечивающие 
структурное единство и целостность не-
сравненно более широкой, разнообразной 
и подвижной политии [7, с. 187]. Другими 
словами, государственность относительно 
постоянна, в то время как государство из-
менчиво и претерпевает коренные измене-
ния: модифицируются содержание и форма 
государства, характер власти, природа об-
щества, но государственность сохраняется. 
А.Подберезкин связывает этот факт с тем, 
что государственность – высокое и слож-
ное порождение цивилизации, ее дух и 
связь с землей и людьми [9]. Постоянство 
государственности кроется в ее основаниях, 
сложившихся в течение длительного време-
ни. Поиск данных оснований, как правило, 
осуществляется через призму историческо-
го процесса, который мы рассматриваем с 
точки зрения цивилизационной (культурно-
исторической) парадигмы. 

С точки зрения цивилизационной 
парадигмы государственность выполняет 
упорядочивающую функцию. Можно вы-
делить два аспекта такого упорядочения, 
вытекающих из самой сути цивилизации: 
властный и культурный. 

Цивилизацию часто определяют как ис-
торическое (гражданское) состояние обще-
ства и человека, которое стало возможным с 
появлением публичной власти. Человек как 
особый биологический вид возникает, когда 
посредством техники ставит под свой конт-
роль стихийные силы природы – огонь, воду, 
ветер. Это способствует более эффективно-
му приспособлению к окружающей среде 
и биологическому выживанию нового вида 
[10, с. 14]. Однако существуют и социальные 
стихийные силы, возникающие в процессе 
выделения индивидов из родовой общины 
и их взаимного обособления. Спонтанное 
взаимодействие этих индивидов сходно с 

броуновским движением мельчайших частиц 
вещества. Такое разнонаправленное взаимо-
действие является очагом социального конф-
ликта. Подобная ситуация подробно описана 
Т.  Гоббсом в «Левиафане». Природа создала 
людей равными в отношении физических и 
умственных способностей. Из этого равенства 
возникает равенство надежд на достижение 
своих целей. Поэтому если два человека же-
лают одной и той же вещи, которой они не 
могут обладать вдвоем, они становятся вра-
гами. И на пути к достижению их цели они 
стараются покорить или погубить друг дру-
га [4, с. 123]. Это варварское (естественное) 
состояние людей, выход из него – принятие 
предупредительной меры. Такая мера была 
«изобретена» в ходе эволюции человече ского 
общества, ею стала общая (публичная) власть. 
Именно она оказалась способной упорядо-
чить социальные стихийные силы, придать 
им системность, организованность и направ-
ленность на общее благо (корректнее даже 
сказать  – целенаправленность). Если раньше 
цели отдельного индивида достигались че-
рез покорение или уничтожение соперника 
и потому несли в себе угрозу столкновения с 
другим, то с появлением власти возникает ос-
нование для гармонизации целей индивидов. 
При этом была выработана модель общежи-
тия, ограничивающая возможность возник-
новения межиндивидуальных конфликтов, 
которая получила практическую реализацию. 
Например, сохранение жизни как общепри-
знанная цель достигалось за счет принуди-
тельного запрещения инцеста, совместной 
защиты от внешних врагов, распределения 
продуктов и т.п. С нашей точки зрения, та-
кой контроль над социальными стихийными 
силами можно считать началом истории как 
способа существования человека и общества 
в границах цивилизации.

Кроме того, проведенный нами анализ 
современных трактовок государственности 
позволяет утверждать, что в структуре про-
блемы возникновения государственности 
ключевое положение занимает властный 
аспект. Отталкиваясь от указанных обстоя-
тельств, мы полагаем, что истоки государс-
твенности следует искать именно на границе 
варварства и цивилизации, где возникает 
более или менее систематический контроль 
над социальными стихийными силами и на-
чинается использование их энергии в целях 
сообщества. В рамках различных теорий воз-
никновения государственности (конфликт-
ная, классовая, инцестная, ирригационная, 
договорная, патриархальная, божественная, 
теория насилия и ряд других) рассматрива-
ются различные стороны сложного процесса 
становления государства. К государству ве-
дет множество путей, но, несмотря на раз-
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нообразие первичных импульсов формиро-
вания государства, дальнейшее его развитие 
приводит к сходным результатам. Данное 
сходство заключается в том, что какой бы 
стимул ни лидировал в начале процесса 
политогенеза, он неизбежно подтягивает и 
заставляет функционировать все другие эле-
менты общественной системы. 

Если взглянуть на теории происхождения 
государственности под этим углом зрения, 
обнаруживается их структурное сходство. Ос-
нову каждой теории, как правило, составля-
ет нерешенная проблема (и ее практический 
денотат – неудовлетворенная потребность). 
Разрешение данной проблемы предполагает 
появление (создание, учреждение) некоего 
целевого управляющего центра, способного 
организовать удовлетворение этой потреб-
ности. Целенаправленность действий этого 
центра приводит к упорядочиванию соци-
альных стихийных сил, косвенным образом 
свидетельствуя о возникновении системати-
ческого контроля над ними, а по существу 
– о возникновении феномена социальной 
власти. Этот феномен в исходном пункте 
совпадает с системой институтов и органов 
(установлений и учреждений), образующих 
указанный целевой центр. Способность этого 
центра к управлению складывается за счет 
двух факторов: 1) наличия институтов и уч-
реждений, обеспечивающих реализацию 
власти, и 2) готовности ей подчиняться со 
стороны общества.

С нашей точки зрения, первым и несом-
ненным основанием для государственности 
является наличие власти и принятие ее об-
ществом. С одной стороны, это основание 
выступает в роли статарного (базового) ин-
ститута, поскольку задает начальные усло-
вия реализации власти, с другой стороны, 
оно фиксирует условия для возникновения 
государственности. По мере развития циви-
лизации у человеческих коллективов возни-
кают определенные (новые) потребности, для 
удовлетворения которых необходимы новые 
средства. При этом появляются и новые тех-
ники власти, формируется отношение к ним 
со стороны населения. Другими словами, ста-
тичные рамки (наличие власти и отношения к 
ней) наполняются конкретным содержанием 
(формами, способами осуществления вла-
сти). Динамически развивающаяся совокуп-
ность способов осуществления власти, по-
явление и развитие необходимых для этого 
структур – не что иное, как объективация про-
екта государственности (вспомним первую 
группу ее трактовок). Таким образом, здесь 
связка «основание государственности – его 
выражение» преобразуется в другую связку 
– «наличие власти и ее принятие в обществе 
– реальное осуществление власти». А теперь 

проследим становление непосредственно го-
сударственной власти.

В основе своей власть включала в себя (1) 
физическое принуждение людей к определен-
ному поведению, (2) обладание и распоряже-
ние материальными ценностями и (3) влия-
ние на сознание подвластных [6]. С увеличе-
нием и усложнением человеческих сообществ 
произошла дифференциация этих аспектов 
власти, произошло образование различных 
сфер ее осуществления (действия), их раз-
растание и структурирование. Одновременно 
действовала тенденция сохранения и восста-
новления единства власти. Она проявлялась 
как борьба различных сфер власти (воен-
ной, хозяйственной, религиозной) за власть 
над всем сообществом, за доминирование в 
общей системе власти. В конце концов, про-
изошло обособление одной из сфер власти, 
отличной от прочих сфер и противостоящей 
им в качестве органа управления сообщест-
вом в целом. Государственность возникает не 
просто как превращение догосударственной 
власти в государственную, а как образование 
нового структурного уровня власти, подчи-
няющего себе все прочие явления власти и 
преобразующего их применительно к своим 
интересам (публичная власть). Решающим 
здесь является осознание обществом функ-
ций власти как функций власти высшей. 

Однако реальное осуществление вла-
сти (т.е. объективация данного основания) 
подвержено влиянию факторов, связанных 
со спецификой развития общества (факторы 
культуросферы, социосферы и др.). Данная 
группа факторов обеспечивает формирова-
ние тех особенных признаков цивилизации, 
которые придают ей характер типа, отли-
чающегося от других типов цивилизации, 
обусловливают ее индивидуальность. Дейс-
твие этих факторов находит свое выраже-
ние в институциональной инфраструктуре 
общества, под которой мы понимаем некий 
самовоспроизводящийся инвариант, являю-
щийся прародителем (матрицей) конкретных 
ин ститутов. Институциональная инфраструк-
тура – это совокупность исторически скла-
дывающихся базовых институтов, формиру-
ющих модель общежития, органичную для 
данного общества, и в этом смысле являю-
щихся основанием для государственности. 

Базовые институты зарождаются на тех 
направлениях жизни общества, где возни-
кает острая потребность в урегулировании и 
упорядочении отношений между индивида-
ми и социальными группами. Они способс-
твуют оформлению данных направлений в 
качестве относительно самостоятельных об-
ластей общественной жизни, придавая им 
ту или иную специфику. Выше мы отмеча-
ли, что каждое из этих направлений яви-
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лось предметом или мотивом для возник-
новения различных теорий происхождения 
государственности (государства). Обычно 
выделяют следующие сферы: религия (те-
ория божественного происхождения го-
сударственности); право (конфликтная, 
договорная теории); политика (классо-
вая теория); духовно-нравственная сфера 
– мораль (психологическая, патриархаль-
ная теории), материальная сфера – бо-
гатство, собственность, труд (классовая, 
ирригационная теории). Каждой из этих 
сфер соответствует свой базовый институт 
и вытекающие из него направления для 
дальнейшей институционализации. 

Реальные институты, возникшие на осно-
ве базовых институтов, а также организации, 
основывающиеся на всех типах институтов, 
будут объективацией государственности в 
обществе. Базовые институты – основания 
государственности. То есть, в ходе анализа 
культурного аспекта цивилизации мы полу-
чаем следующую связку: «институциональная 
инфраструктура общества (базовые инсти-
туты) – организации и вновь возникающие 
институты». 

Таким образом, упорядочение с точки 
зрения культурного момента цивилизации  
представляет собой следующий процесс. 
На протяжении развития цивилизации под 
влиянием окружающей среды формируются 
базовые институты общества (относительно 
неподвижная часть государственности, ее 
«цокольный этаж»). Они представляют собой 
пределы, в рамках которых осуществляется 
общественная жизнедеятельность. Напол-
нение этих рамок вновь возникающими в 
исторический период формальными и не-
формальными институтами, регулирующими 

эту жизнедеятельность, есть подвижная, из-
меняющаяся часть государственности. Глав-
ный вопрос заключается в эффективности 
институтов, их органичности в обществе, 
способности регулировать общественную 
жизнь, что возможно при минимальных от-
клонениях между базовыми институтами и 
вновь возникающими, историческими. 

Итак, в ходе применения культурно-
исторического подхода к изучению государ-
ственности нам удалось выявить основания 
для государственности – это институцио-
нальная инфраструктура общества (сово-
купность базовых инвариантных институ-
тов). Она задает рамки для возникновения 
формальных и неформальных правил и 
действующих на их основе организаций   – 
это объективация проекта государствен-
ности. Сам проект государственности, как 
идеальный конструкт, представляет собой 
модель общежития, выросшую из институ-
циональной инфраструктуры и органичную 
для общества в силу своей историчности. 
Когда реализация проекта значительно рас-
ходится с его внутренним планом, можно 
говорить о кризисе государственности. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, 
что государственность включает в себя две 
взаимосвязанные части (внутренний и вне-
шний план): институциональную инфраструк-
туру, образованную базовыми институтами 
права, морали, власти, собственности, рели-
гии и конкретно-исторически обусловленную 
конфигурацию государственных организаций 
и вновь создаваемых институтов. В этом смыс-
ле государственность выполняет важную фун-
кцию – обеспечение целостности общества за 
счет упорядочения общественных отношений 
в различных сферах жизнедеятельности. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ
МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 
БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УДК 342.417                                                                              Н.С. МИЛЕНИНА

Бюджетный контроль представляет со-
бой самостоятельный вид государственного 
финансового контроля, целью осуществле-
ния которого является повышение уровня 
финансовой дисциплины при образовании, 
распределении и использовании бюджет-
ных средств. Значимость правового регули-
рования бюджетного контроля обуславли-
вается экономической сущностью бюджета 
как централизованного денежного фонда, 
основной составляющей доходных источ-
ников которого являются налоговые дохо-
ды, т.е. денежные средства физиче ских и 
юридических лиц, уплачиваемые на основе 
принципов обязательности и индивидуаль-
ной безвозмездности с целью обеспечения 
деятельности государства и местного са-
моуправления. Таким образом, реализа-
ция права граждан на контроль за опти-
мальным использованием национального 
достояния напрямую зависит от степени 
правовой регламентации процедуры осу-
ществления бюджетного контроля.

Конституция РФ предусматривает две 
различные организационно-правовые фор-
мы реализации указанного права гражда-
нами РФ (ст. 32):

1) контроль за действиями публич-
ной власти через своих представителей в 
органах законодательной власти;

2) контроль за действиями публич-
ной власти через своих представителей в 
органах исполнительной власти.

Первая организационно-правовая фор-
ма выражается в избрании гражданами РФ 
на основе равного, прямого и тайного голо-
сования депутатов Государственной Думы и 
опосредованном выборе членов Совета Фе-
дерации, которые согласно ст. 11 Кон ституции 
РФ образуют Федеральное Собрание  – пар-
ламент Российской Федерации. 

В соответствии с Постановлением Кон-
ституционного Суда от 23.04.2004 №  9-П 
парламентский контроль за исполнением 
федерального бюджета является неотъем-
лемой конституционной формой осущест-
вления Федеральным Собранием государс-
твенной власти, одним из необходимых 

его полномочий как представительного и 
законодательного органа Российской Фе-
дерации и существенным элементом сис-
темы сдержек и противовесов в демок-
ратическом государстве, основанном на 
принципах господства права и разделения 
властей [4]. Вместе с тем, необходимость 
оперативного, объективного и высокопро-
фессионального контроля за исполнением 
федерального бюджета приводит к форми-
рованию специального органа парламент-
ского контроля – Счетной палаты РФ (ч. 5 
ст. 101 Конституции РФ).

Счетная палата РФ функционирует 
более 15 лет на основании ФЗ «О Счетной 
палате Российской Федерации», являясь de 
facto высшим органом государственного 
финансового контроля в стране. Все ас-
пекты деятельности Счетной палаты можно 
разделить на три блока: информационный, 
экспертно-аналитический и собственно 
контрольно-надзорный. В части последне-
го блока (контрольно-надзорного) ввиду 
реформирования бюджетного процесса в 
настоящий момент свое развитие получает 
одна из предусмотренных ст. 2 ФЗ «О Счет-
ной палате РФ» задач, а именно – опреде-
ление эффективности и целесообразности 
расходов государственных средств, что в 
материалах Счетной палаты получило на-
звание аудита эффективности.

Впервые применение на практике про-
верки эффективности использования бюд-
жетных средств было осуществлено в рамках 
контрольных мероприятий по реализации 
федеральных целевых программ «Дети Се-
вера» и «Социальная поддержка инвалидов 
на 2000 – 2005 годы», осуществленного ау-
диторами Счетной палаты РФ в 2004 году. В 
ходе проверки аудиторы столкнулись с од-
ной из наиболее сложных проблем оценки 
эффективности использования бюджетных 
средств – отсутствием разработанной систе-
мы объективных и измеримых показателей 
фактической реализации программы.

Практика осуществления проверок эф-
фективности использования средств феде-
рального бюджета привела к необходимо-
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сти разработки методики проведения указан-
ных контрольных мероприятий. Так, в 2004 
году на основе изучения опыта зарубежных 
государств Научно-исследовательским ин-
ститутом Счетной палаты РФ была разрабо-
тана Методика проведения эффективности 
использования государственных средств [1]. 
В указанной Методике получили свое за-
крепление содержание, цель, этапы, вопро-
сы составления отчета по результатам аудита 
эффективности и т.д. Основные положения 
указанной методики получили свое закреп-
ление в разработанном в 2008 году Счетной 
палатой РФ Стандарте финансового контроля 
104 «Проведение аудита эффективности ис-
пользования государственных средств» [5].

В частности, согласно гл. 2 Мето-
дики проведения аудита эффективности 
использования государственных средств 
и п. 2 указанного Стандарта под аудитом 
эффективности предлагается понимать тип 
государственного финансового контроля, 
осуществляемого посредством проверки 
деятельности органов государственной 
власти и получателей государственных 
средств в целях определения эффектив-
ности использования ими государственных 
средств, полученных для выполнения воз-
ложенных на них функций и поставленных 
задач.

Аудит эффективности использования го-
сударственных средств в Российской Федера-
ции включает в себя следующие элементы:

а) проверку экономичности использо-
вания проверяемой организацией государс-
твенных средств, затраченных на достижение 
конкретных результатов ее деятельности;

б) проверку продуктивности использо-
вания проверяемой организацией трудовых, 
финансовых и прочих ресурсов в процессе 
производственной и иной деятельности, а 
также использования информационных сис-
тем и технологий;

в) проверку результативности деятель-
ности проверяемой организации по выполне-
нию поставленных перед ней задач, достиже-
нию фактических результатов по сравнению 
с плановыми показателями с учетом объема 
выделенных для этого ресурсов [1].

В Стандарте финансового контроля 104 
закреплены три основных способа проведе-
ния бюджетного контроля эффективности 
использования централизованных денежных 
фондов, к ним относятся проверка и анализ:

• организации использования государс-
твенных средств;

• результатов использования государ-
ственных средств;

• отдельных аспектов использования го-
сударственных средств в проверяемой сфере 
или в деятельности проверяемых объектов.

На основании указанной Методики и 
Стандарта финансового контроля Счетная 
палата осуществляет бюджетный контроль 
эффективности использования средств феде-
рального бюджета в течение последних пяти 
лет. Отчеты о результатах данных контроль-
ных мероприятий находят свое отражение в 
бюллетенях Счетной палаты РФ. В частности, 
в 2008 году было проведено 30 контрольных 
мероприятий по оценке эффективности ис-
пользования средств федерального бюдже-
та, что составило около 30% из всего объема 
проверок, в 2009 году данный показатель со-
ставил около 28%, в 2010 году – уже 53%*.

Второй организационно-правовой фор-
мой реализации права граждан на контроль 
за национальным достоянием является сис-
тема органов исполнительной власти, опос-
редованно формируемая гражданами РФ на 
основании положений ст.ст. 32, 81, 83 и 112 
Конституции РФ.

Органом, возглавляющим единую систе-
му исполнительной власти в России, является 
Правительство РФ, которое наделено Конс-
титуцией РФ специальными полномочиями в 
области бюджетного контроля. В частности, в 
соответствии со ст. 114 Конституции РФ Пра-
вительство РФ наряду с разработкой и обес-
печением исполнения федерального бюджета 
представляет Государственной Думе отчет об 
его исполнении, т.е. осуществляет контроль за 
его исполнением.

Структура федеральных органов ис-
полнительной власти в настоящий момент 
утверждается указами Президента РФ на ос-
новании предложений Председателя Прави-
тельства РФ. В соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 [2] функции 
по контролю и надзору осуществляются таким 
видом федеральных органов исполнительной 
власти, как федеральные службы.

Полномочиями по контролю и надзо-
ру за исполнением федерального бюджета 
наделена Федеральная служба финансово-
бюджетного надзора (далее – Росфиннад-
зор), руководство деятельностью которой 
осуществляет Министерство финансов РФ. 
Росфиннадзор при реализации функции 
по контролю и надзору за использованием 
средств федерального бюджета выявляет 
не только факты нецелевого использования 

*Данные представлены на основе анализа бюллетеней Счетной палаты Российской Федерации за 
2008, 2009 и 2010 годы.
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бюджетных средств, но, как и Счетная палата, 
контролирует на основании ст.34 Бюджетного 
кодекса РФ, закрепляющей принцип результа-
тивного и эффективного использования бюд-
жетных средств, эффективное расходование 
средств федерального бюджета. В качестве 
одного из недостатков данного направления 
контроля Службы можно отметить отсутствие 
вообще какой-либо методологической базы 
определения эффективности использова-
ния государственных средств. Деятельность 
должностных лиц Росфиннадзора по оценке 
эффективности основывается на субъектив-
ном понимании эффективности, сформиро-
ванном исходя из личного опыта каждого из 
контролеров.

Анализ результатов проверок Террито-
риального управления Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора в Свердлов-
ской области позволяет выделить две группы 
нарушений при использовании бюджетных 
средств:

• неправомерное использование;
• неэффективное использование.
Неправомерное использование бюджет-

ных средств характеризуется целевым харак-
тером использования денежных средств с од-
новременным нарушением отдельных норм 
действующего законодательства. В качестве 
примера можно привести вакцинацию граж-
дан, не включенных в Национальный кален-
дарь прививок; переплату налогов; выплату 
вознаграждений ранее уволенным работни-
кам к тем или иным памятным датам; спи-
сание основных средств без согласования с 
Территориальным управлением Федераль-
ного агентства по управлению федеральным 
имуществом по Свердловской области; рас-
ходы, не подтвержденные актом выполнен-
ных работ и т.д.

Неэффективное использование бюджет-
ных средств выражается в их неэкономичном, 
нерезультативном и непродуктивном исполь-
зовании. В частности, контролеры-ревизоры 
Территориального управления Росфиннадзо-
ра в качестве неэффективного использования 
средств федерального бюджета выделяют: 
задолженность арендаторов объекту конт-
роля по затратам на коммунальные услуги; 
оплата коммунальных услуг неэксплуати-
руемого здания; завышение стоимости вы-
полненных ремонтно-строительных работ и 
т.д. Аудиторы Счетной палаты РФ в качестве 
неэффективного использования бюджетных 
средств выделяют, например, оплату труда 
по гражданско-правовым договорам лиц, 
деятельность которых не связана с выполне-
нием государственного контракта; разработку 
проектно-сметной документации, на основа-

нии которой в течение длительного времени 
не ведется строительство и т.д.

Таким образом, Конституцией РФ га-
рантируется реализация права граждан на 
контроль за оптимальным использованием 
национального благосостояния посредством 
наделения контрольными полномочиями за 
использованием средств федерального бюд-
жета одновременно органов двух ветвей го-
сударственной власти – законодательной и 
исполнительной. Аналогично формируется 
система субъектов бюджетного контроля как 
разновидности государственного финансо-
вого контроля на втором уровне публичного 
управления – уровне субъектов РФ. На осно-
вании положений ст.265 Бюджетного кодекса 
РФ законодательные (представительные) ор-
ганы государственной власти субъектов РФ 
вправе создавать собственные контрольные 
органы. Указанным правом к настоящему 
моменту воспользовались все субъекты Фе-
дерации.

В системе органов исполнительной влас-
ти субъекта РФ специального органа, осущест-
вляющего функции бюджетного контроля, как 
правило, не создается (в качестве исключе-
ния можно привести пример Челябинской 
области, где создано Главное контрольное 
управление). Чаще данные функции выпол-
няет структурное подразделение финансового 
органа субъекта РФ (например, Управление 
финансового контроля в Минфине Сверд-
ловской области, в Департаменте финансов 
ЯНАО).

Анализ конституционно-правовых норм, 
закрепляющих основы бюджетного контроля 
в Российской Федерации, а также принятых 
в соответствии с ними норм федеральных за-
конов, законов субъектов РФ и подзаконных 
нормативных правовых актов позволяют не 
только выстроить четкую систему субъектов 
бюджетного контроля, но и сделать выводы 
в части изменения содержательного аспекта 
бюджетного контроля.

Сложившаяся контрольная практика поз-
воляет прийти к заключению о постепенном 
формировании в Российской Федерации сис-
темы бюджетного контроля эффективности в 
дополнение к имеющейся системе бюджетно-
го надзора. В июне 2010 г. Правительством РФ 
была принята Программа по повышению эф-
фективности бюджетных расходов на период 
до 2012 г. [3], одним из направлений которой 
является развитие системы государственного 
(муниципального) финансового контроля и, в 
частности, – организация и развитие аудита 
эффективности использования бюджетных 
ассигнований с обязательным определением 
критериев эффективности и результативнос-
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ти их использования. Указанной Программой 
на 2010 г. было запланировано разработать 
только акты, детализирующие вопросы от-
ветственности за нарушение бюджетного 
законодательства, а также порядок осущест-
вления внутреннего бюджетного контроля, 
чего к 1 января 2011 г. так и не было сделано, 
более того, в плане реализации программы 
сроки для разработки критериев, методи-
ки оценки эффективности использования 
бюджетных средств, а также установления 
ответственности за неэффективное исполь-
зование не указаны.

Вместе с тем, следует отметить, что 
указанная тенденция находит свое про-
явление только в узкой части бюджетной 
сферы – оценке эффективности исполь-
зования средств бюджетов бюджетной 
системы. Представляется целесообразным 
расширять сферу применения контроля эф-
фективности, в частности, по отношению 
к другим элементам управления бюджет-
ными средствами – их формированию и 
распределению. 

Учитывая тенденции развития бюд-
жетного контроля в Российской Федерации 
представляется целесообразным выделять 
два новых его вида с точки зрения пред-
мета контроля (то есть того, какой аспект 
деятельности объекта контроля проверяет-
ся)  – бюджетный надзор (именуемый в Лим-
ской декларации руководящих принципов 
финансового контроля аудитом отчетности) 
и бюджетный контроль эффективности (со-
ответственно – аудит эффективности). При 
этом под бюджетным надзором предлагает-
ся понимать регламентированную нормами 
права деятельность уполномоченных субъек-
тов по выявлению степени соответствия об-
разования, распределения и использования 

средств бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации принципам законности 
в целях обеспечения правопорядка в сфере 
публичных финансов.

Под бюджетным контролем эффек-
тивности представляется целесообразным 
понимать регламентированную норма-
ми права деятельность уполномоченных 
субъектов по выявлению экономичности, 
продуктивности и результативности обра-
зования, распределения и использования 
средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в целях обеспе-
чения правопорядка в сфере публичных 
финансов.

Поскольку бюджетный контроль осу-
ществляется на всех стадиях бюджетного 
процесса, предлагается в рамках бюджет-
ного контроля эффективности выделять 
три самостоятельных направления:

1) бюджетный контроль эффективнос-
ти формирования доходной части бюдже-
тов бюджетной системы РФ;

2) бюджетный контроль эффективнос-
ти распределения расходной части бюдже-
тов бюджетной системы РФ;

3) бюджетный контроль эффективнос-
ти использования расходной части бюдже-
тов бюджетной системы РФ.

Отметим, что в рамках действующей 
нормативной правовой базы закреплены 
отдельные положения не только оценки 
эффективности бюджетных средств, но и 
вопросы, касающиеся оценки эффектив-
ности формирования и распределения ука-
занных фондов денежных средств. Тем не 
менее, системного подхода к реализации 
нового направления бюджетного контро-
ля ни в теории права, ни в существующей 
нормативной правовой базе нет.
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РАЗВИТИЕ ИМПЕРСКОЙ СУДЕБНОЙ
СИСТЕМЫ В ЗАПАДНОМ КАЗАХСТАНЕ 
В 1840-х – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1860-х гг.*

УДК 321(091); 34(091)                                                               В.А. ВОРОПАНОВ

Данная статья посвящена вопросам 
развития административно-судебной сис-
темы Российской империи в Западном Ка-
захстане – на территории Малого казахско-
го жуза и Букеевской Орды. Исследование 
основано на сочетании опубликованных 
юридических источников и архивных ма-
териалов, извлеченных из фондов Государ-
ственного архива Оренбургской области и 
Российского государственного историче-
ского архива.

Апробированную в 1820–1830-х гг. 
систему управления Младшим жузом [3, 
с. 101–105] закрепило Положение, утверж-
денное 14 июня 1844 г. Его действие было 
продлено сенатским указом от 30 апреля 
1851 г. на срок до введения нового закона 
[18]. К концу 1840-х гг. в штате областной 
администрации – Комиссии пограничных 
дел, числилось 79 служащих, включая 8 
переводчиков и толмачей. Число столов 
в канцелярии учреждения увеличилось 
до 6, «судное» и «уголовное» отделения 
находились в ведении особого секретаря. 
Присутствие Комиссии по обновленному 
расписанию составляли председатель, его 
заместитель, 4 советника и 4 заседателя, 
назначавшихся начальником края [12]. 
Результатом длительного воздействия 
коронной администрации на племенное 
сообще ство стало сокращение в 1844 г. 
полномочий традиционного суда. Граж-
данские иски на сумму более 50 руб. 
подлежали передаче в Пограничную ко-
миссию, где решались по общеимперским 
законам. Областная администрация пред-
ставляла как апелляционную, так и аль-
тернативную инстанцию, применяя обыч-
ное право. При учреждении составлялся 
третейский суд из казахского заседателя и 
посредников от заинтересованных сторон. 
Наконец, члены Комиссии рассматривали 
по словесным жалобам мелкие правона-
рушения (по «кражам ниже 20 руб. сер. 
и искам ниже 50 руб. сер.»). Чиновникам 

вменялись в обязанность сбор и система-
тизация обычно-правовых норм, «дабы 
составить из оных род особаго свода для 
руководства при производстве и решении 
тех дел, которыя должны разбираться и 
судиться на основании сих народных обы-
чаев» [13]. 

Уголовная юрисдикция в 1836–1844 
гг. была разделена между специальным 
отделением Комиссии и военным ведом-
ством. Гражданскому суду на основании 
общих законов подвергались жители сте-
пи, обвиненные в «воровстве-краже», «во-
ровстве-мошенничестве» на сумму свыше 
20 руб. серебром, в корчемстве, насилии 
«всякаго рода» и тайном переходе через 
линию. Вслед за преступлениями лиц воен-
нослужилых сословий Оренбургского края 
ужесточилось уголовное преследование 
казахов за совершение убийств, разбоя, 
захват россиян [8], позднее – за измену, 
грабеж, баранту и возмущение соплемен-
ников против властей. Материалы пред-
варительного следствия передавались в 
штаб отдельного Оренбургского корпуса, 
приговоры военно-судных комиссий ут-
верждались военным губернатором края 
[34]. С 1854 г. в условиях политики по за-
креплению в составе России Южного Ка-
захстана военно-уголовной юрисдикции 
стали подлежать казахи Малой Орды, со-
вершившие нападение на почтовые марш-
руты, военные транспорты или купеческие 
караваны, шедшие «по военному пути» 
между Сырдарьей и Уралом [20]. 

С 1842 г. при Оренбургском тюрем-
ном замке находилось особое отделение 
для казахов [11]. Закон обязал чиновников 
Комиссии еженедельно проверять содер-
жание лиц, взятых под стражу, и ежегод-
но обследовать линейные тюрьмы и арес-
тантские избы, наблюдая, «чтобы киргизы 
понапрасну не томились в заключении, 
и чтобы дела, по коим они содержатся, 
получили наискорейшее решение» [33]. 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского 
проекта РГНФ («Особенности функционирования региональных судебных систем в Российской империи 
во второй половине XVIII – первой половине XIX вв.»), проект № 09-03-85301а/У.



ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 1 (29) 2011 89

В начале 1850-х гг. следственные органы 
были уполномочены приступать к работе 
до прибытия национальных представи-
телей, ожидание которых оборачивалось 
длительными заключениями [4]. Произ-
водство дел в судах о преступлениях, со-
вершенных против казахов, находилось на 
контроле у Комиссии, обязанной в случае 
неудовольствия пострадавшей стороны 
входить с представлениями к главе адми-
нистрации [16]. 

В 1844 г. Оренбургскую линию раз-
делили на 6 попечительств. Новым долж-
ностным лицам, подотчетным Комиссии 
и размещенным в Гурьеве, Николаевском 
укреплении, Оренбурге, Орске, Троицке и 
Уральске [29], поручили защиту казахов во 
всех делах с россиянами, разбор незначи-
тельных имущественных претензий и кон-
троль за следственными действиями каза-
чьих и полицейских чинов [15]. Инструкция 
напоминала об обязанности «обращаться 
с киргизами ласково, выслушивать внима-
тельно их жалобы на линейных жителей… и 
всевозможно стараться доставить справед-
ливое удовлетворение; в случае же невоз-
можности сего, объяснить вразумительно, 
от чего жалоба не может быть удовлет-
ворена, дабы проситель не имел повода 
полагать, что на просьбу его не обращено 
достойного внимания» [5, с. 65]. Число дис-
танций в Малой Орде к 1848 г. достигло 54-
х из 75 запланированных [1, с. 110].

Иски на сумму ниже 50 руб., иные 
«маловажные преступления» остались в 
компетенции народных судей, действовав-
ших «под наблюдением местнаго киргиз-
скаго начальства». В перечень наказаний 
по решению суда биев и султанов-прави-
телей входили отдача под надзор, заклю-
чение под стражу, возмещение убытков, 
публичные работы, сечение розгами, а 
также, в особых случаях и с согласия ге-
нерал-губернатора, отдача в солдаты по 
приговору «общества» и ссылка в Сибирь. 
Особенно сти судопроизводства в Запад-
ном Казах стане получили закрепление в 
Своде законов [14]. В 1845–1846 гг. чи-
новники продолжили сбор сведений об 
особенно стях правовой жизни народа [7, 
с. 73–158]. 

Работа Комиссии по урегулированию 
внутренних конфликтов не прекращалась. 
В 1846 г. в степи было зарегистрировано 
68 нападений и грабежей с убийством 303 
и пленением 60 человек. В 1849 г. погра-
ничные власти добились санкции на вме-
шательство в длительную усобицу между 
крупным родом Адай и остальными каза-

хами жуза, организовав летом 1851 г. на-
родный съезд, обязавший племенную знать 
прекратить тяжелую вражду, удовлетворив 
претензии пострадавших сторон. В отчете 
чиновники записали: «…В киргизской степи 
Оренбургского ведомства… в 1852 г. было 
так спокойно, что почти нельзя указать ни 
одно заслуживающее внимание происше-
ствие».  В 1852 г. произошло 6 грабежей с 
убийством 1 и пленением 3 казахов. Ней-
трализовать агрессию «сибирских» казахов 
и казаков было сложнее [5, с. 65, 70–71]. 
В 1863 г. Комитет министров узаконил 
разбирательство «взаимных претензий» 
«оренбургских» и «сибирских» казахов по 
«народным их обычаям» [23].

В 1859 г. территория Младшего жуза 
составила «Область оренбургских кирги-
зов» подобно «Области сибирских кир-
гизов», образованной в 1839 г. Вслед за 
Омским пограничным управлением Орен-
бургская комиссия пограничных дел преоб-
разовалась в Областное правление, пере-
подчиненное МВД. Управляющий западной 
частью Казахстана назначался монархом, 
члены правления – генерал-губернатором 
[22]. Глава краевой администрации указы-
вал в отчетах на благоприятные условия 
для дальнейшего огосударствления тради-
ционных структур управления в степи. «Ту-
земцы», занятые на постах, констатировал 
генерал-губернатор в 1863 г., как правило, 
«крайне корыстолюбивы», так что, несмот-
ря на объективные кадровые проблемы, 
русские чиновники оказываются «гораз-
до надежнее и полезнее» казахов. Угро-
за уголовных наказаний не останавливала 
этническую администрацию, оказавшуюся 
вне влияния народа, от злоупотреблений и 
казнокрадства. Низшие должностные лица 
выживались недобросовестными руково-
дителями со службы или превращались 
в «покорные орудия» их преступлений. 
«Вообще сорокалетний опыт показал, что 
и султаны-правители, как прежде ханы, 
отжили свой век», – заключил А.П. Безак. 
Между тем, попечители, сообщил генерал-
губернатор, «мало по малу приобрели ува-
жение и доверенность киргизов которые 
теперь далеко предпочитают иметь дело с 
русскими чиновниками, нежели с своими 
из киргизов» [28].  

Преобразование управления предла-
галось начать с расширения полномочий 
попечителей, переводимых в центры окру-
гов. В судебной сфере от них требовались 
«постоянный бдительный надзор за дейс-
твиями дистаночных начальников, относи-
тельно предоставленной им власти суда и 
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расправы по маловажным преступлениям и 
проступкам; разбирательство тех граждан-
ских споров между киргизами, по которым 
обе спорящие стороны добровольно согла-
сятся на суд попечителей, без ограничения 
суммы иска; старание чтобы кляузничество 
и ябедничество между ордынцами не рас-
пространялись, строгое наблюдение, чтобы 
уголовныя преступления не были скрыва-
емы и делопроизводство об них имело 
законный ход чтобы разбор претензий 
предоставленных народному суду, произ-
водился действительно согласно обычаям 
киргизов, а не произволу местнаго ордын-
скаго начальства и чтобы решения сего суда 
приводимы были в исполнение неотлага-
тельно, наконец наблюдение за скорым и 
точным исполнением всех требований и 
предписаний областнаго правления, по 
производящимся следствиям и приведению 
в исполнение постановленных решений по 
делам тяжебным и уголовным» [30]. В ком-
ментариях к проекту «Положения о правах 
и общественном управлении прилинейных 
киргизов Оренбургского ведомства» отме-
чались неудобства изменений действовав-
ших судебных порядков, которые следовало 
производить с учетом судебной реформы в 
империи [32]. Для разбора «споров и тяжб, 
маловажных проступков» рекомендовалось 
ввести «дистаночные суды» в лице до 3 вы-
борных судей. Окончательное решение мог-
ло приниматься по делам на сумму до 100 
руб. сер. Лица «постороннего ведомства», 
согласившись на степной суд, подчинялись 
его решению [31]. 

Упразднение ханской власти во Внут-
ренней Орде ускорили массовые беспоряд-
ки второй половины 1830-х гг. Злоупотреб-
ления национальной администрации вызва-
ли народные волнения, сопровождавшиеся 
грабительскими нападениями на кочевья 
калмыков, каракалпаков, татар, башкир и 
увеличением этнической напряженности в 
приграничном районе [6, с. 142–151]. С 1839 г. 
букеевских казахов, обвиненных в измене, 
неповиновении власти, возмущении сопле-
менников, попытке скрыться за границей 
империи, соучастии в тяжком преступле-
нии, убийстве, подделке имперских мо-
нет, хищении казенного и общественного 
имущества, поджоге, насилии, грабеже, 
баранте, воровстве на сумму до 30 руб. 
сер. более двух раз, судили на основании 
уголовных законов. Прочие преступления, 
отнесенные к числу маловажных, разби-
рались ханом и Советом биев. Апелляции 
подавались в Пограничную комиссию [10]. 
В декабре 1852 г. по делам об измене, 

убийстве, разбое, баранте и возбуждении 
соплеменников на Орду распространили 
действие военных судов [19].

В 1838 г. область букеевских казахов 
перешла в ведение Министерства госу-
дарственных имуществ, в 1862 г. – МВД, 
оставаясь под общим руководством кра-
евой администрации и Пограничной ко-
миссии [9]. После правления Сахиб-Гирея 
(Саип-Керей-хана, 1845–1847 гг.) власть в 
Орде унаследовал Временный совет под 
председательством Адиля Букеева в со-
ставе двух султанов и ведомственного чи-
новника. Для работы с делами, поступав-
шими из области, в Пограничной комиссии 
сформировали временный стол. Коллегия 
Комиссии разрешала спорные случаи в 
практике Временного совета [17]. По указу 
от 24 января 1858 г. присутствие Совета из 
двух советников от Министерства и двух 
султанов возглавил чиновник. Общий штат 
включал 24 вакансии [21].

В июле 1855 г. Комитет министров по-
ручил «главному оренбургскому начальс-
тву» подготовку особого положения о каза-
хах Внутренней Орды. Параллельно с разра-
боткой документа коронная администрация 
приступила к последовательной реоргани-
зации местного управления. В 1855, 1860 гг. 
регион разделили на 7 частей без учета ро-
доплеменной структуры населения во главе 
с частными султанами. Число «старшинств» 
сократили до 84-х, свыше 100 должностей 
родового управления было упразднено. С 
1860 г. кандидатов в руководители избира-
ли родовые коллективы, должностные лица 
получали жалованье, исключавшее поборы 
с обывателей [25]. «Временный штат участ-
кового управления», утвержденный 3 апре-
ля 1864 г., в частности, включал должности 7 
окружных правителей и 7 их помощников, 7 
русских письмоводителей и 7 татарских пи-
сарей, а также 84 старшин, определявшихся 
и увольнявшихся коронной администрацией 
[24]. Священнослужители Орды находились 
в зависимости от Оренбургского магометан-
ского духовного собрания [1, с. 16].

В июне 1864 г. проект «Положения о 
киргизах Внутренней Орды» был выслан 
в канцелярию министра внутренних дел. 
Третий раздел документа региональные 
эксперты посвятили вопросам организации 
суда («О суде в Орде»), приняв во вни-
мание текущие правительственные планы 
по преобразованию правоприменительной 
сферы в империи. Чиновники констатиро-
вали: «Народный суд между киргизами 
изчез почти безследно; судопроизводство 
по делам, подлежащим решению в общем 
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порядке, крайне междленно от неимения 
средств вести с успехом самыя следствен-
ныя дела, что, вместе взятое, почти равно-
сильно отказу для киргиза в правосудии». 
Перечень уголовно-наказуемых деяний 
был скорректирован. Авторы не упомянули 
об измене и побеге за границу, хищении 
казенного и общественного имущества, со-
участии в преступлении, подделке монет, 
заместили обвинения в баранте и насилии 
грабежом и разбоем, возмущение сопле-
менников и неповиновение – открытым 
сопротивлением «властям при исполнении 
ими обязанностей». Не устанавливалась 
сумма ущерба, возмещавшегося на основе 
имперских законов, однако лицам «посто-
ронних» ведомств предоставлялось право 
уклоняться от степного суда. Преступления, 
совершенные казахами на губернской тер-
ритории, наказывались по общим законам. 
В степи предлагалось ввести институт су-
дебных следователей, назначавшихся и 
увольнявшихся министром юстиции по со-
гласованию с генерал-губернатором. Мате-
риалы уголовных дел подлежали передаче 
в ближайшие уездные суды Астраханской 
и Самарской губерний или в канцелярию 
главы администрации с последующим их 
поступлением в военные суды. Мелкие 
уголовные правонарушения и граждан ские 
иски оставлялись для разбирательств по 
обычаям. 

Действие привычного для казахов 
степного суда прекратилось в правление 
хана Джангира. «Возстановлять его в пре-
жнем виде нет никакой пользы; едва ли 
даже это возможно», – заявили чиновники. 
Проект предусматривал введение в области 
43 участковых и 86 почетных биев. Первая 
инстанция «народного суда» могла оконча-
тельно удовлетворять претензии на сумму 
до 50 рублей и решать дела о «маловаж-
ных преступлениях и проступках». Вторую 
инстацию представлял съезд участковых и 
почетных судей, избиравший своего пред-
седателя. Обыватели пользовались правом 
нести иски и жалобы на съезды биев, ми-
нуя первую инстанцию. Истцам следовало 
выдавать «судные листы» для исполнения 
судебных постановлений. Новая система 
наказаний включала арест до 7 дней или 
до месяца, общественно полезную работу 
до 6 дней или 2 недель, штраф до 10 или 
25 рублей и телесную кару до 20 или 30 
ударов [27]. В заключение авторы указали 
на собственное понимание цели законода-
тельных усилий: «Положение… потребует 
перемен по мере развития между кирги-
зами гражданственности; таким образом, 

оно будет идти рука об руку с народною 
жизнию ордынцев» [26].

Таким образом, законодательные 
меры, направленные в 1830–1850-х гг. на 
фактическое соединение областей Запад-
ного Казахстана с Россией, основывались 
на изучении правительственным аппара-
том исторических, географических, этно-
графических и культурных особенностей 
народа. Краевые власти содействовали 
становлению практик местных учреждений 
и должностных лиц в соответствии с пра-
вом, сдерживали злоупотребления лично-
го состава. Казахская знать втягивалась в 
формально-служебные связи и отношения. 
Если имперское присутствие в Восточном 
Казахстане выросло в 1844 г. через рас-
ширение чиновных штатов в окружных 
приказах, то в западной части региона 
правозащитные и альтернативные судеб-
ные функции были возложены на особый 
штат попечителей. Выражением админи-
стративно-территориального развития края 
стало образование на территории бывшего 
Младшего казахского жуза новой импер-
ской области. В районах, примыкавших к 
России, политика интеграции ускорялась: 
Букеевской Ордой, подобно калмыцким 
улусам, с 1847 г. руководили чиновники 
Министерства государственных имуществ. 

Правительство поступательно расширя-
ло уголовную юрисдикцию государственных 
органов. Ограниченное распространение в 
1836 г. военно-уголовного законодательс-
тва на букеевских казахов стало реакцией 
на сопротивление осуществлению прави-
тельственных планов, продвижению госу-
дарственных институтов, спровоцированное 
трансформациями социальных отношений, 
выделение в 1837 г. в компетенцию военных 
судов особой категории преступлений, со-
вершенных казахами Малого жуза, – частью 
общих мер военно-уголовного характера в 
Оренбургском крае и Южном Зауралье, 
нацеленных на достижение общественной 
безопасности. В ходе законодательных пре-
образований действие уголовно-правовых 
норм по отношению к жителям Западного 
Казахстана максимально расширилось в 
1839–1844 гг.  

На уровне обычной юстиции продол-
жалось искусственное вытеснение биев 
служилыми султанами и старшинами, 
замещение авторитета народных судей 
государственными учреждениями и упол-
номоченными лицами. В 1844 г. полно-
мочия обычных судов в Младшем жузе 
подверглись существенному формально-
юридическому сокращению. В условиях 
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легитимного правового синкретизма юри-
дический быт казахов менялся, барымта, 
безуспешно искоренявшаяся имперскими 
властями, лишалась правовой санкции [2, 
с. 360–388].

Правительственная администрация 
стремилась к полному огосударствлению 
института народных судей, преодолевая 
многовековую традицию, и, вынужденная 
бороться с произволом местного аппарата 
управления, искала способы установления 
типовых гарантий правосудия. В начале 
1860-х гг. руководство края рекомендова-
ло ввести дистаночное звено местной су-

дебной системы, определив компетенцию 
и обозначив безусловную ответственность 
территориальных судей. Несмотря на го-
товность казахского населения апеллиро-
вать в государственные органы как альтер-
нативные правоохранительные инстанции, 
институты имперской власти переходного 
периода часто демонстрировали бессилие 
в предоставлении правосудия. Суд биев 
оставался необходимым народу. Коронные 
власти продолжали работы по сближению 
правовых культур, исследованию, инкор-
порации и употреблению норм обычного 
права.
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Анализ адаптационных стратегий жи-
телей Беларуси в условиях мирового фи-
нансово-экономического кризиса позво-
ляет, с одной стороны, выявить и описать 
наиболее удачные типы экономического 
поведения на микроуровне [5, с. 24], ко-
торые способствуют минимизации нега-
тивного влияния макрофакторов, с другой 
стороны, – определить, в какой мере и 
по каким направлениям государственная 
социальная политика оказывается наибо-
лее эффективной в плане обеспечения 
возможностей для наилучшего раскрытия 
творче ского потенциала хозяйствующих 
субъектов в изменившейся экономиче-
ской ситуации. Эффективность социаль-
ной политики может быть оценена путем 
проведения экономико-социологических 
исследований, которые «имеют своей це-
лью выяснить, каким образом люди ис-
пользуют свои ограниченные ресурсы для 
производства, распределения и обмена 
товаров и услуг в целях потребления, т.е. 
анализируется процесс выбора между аль-
тернативными вариантами использования 
редких ресурсов, методы организации ре-
сурсов, способы распределения богатства 
и вознаграждений за экономическую де-
ятельность» [10, с. 51].

В Беларуси одним из наиболее авто-
ритетных источников эмпирических соци-
ологических данных является ежегодный 
республиканский мониторинг «Обществен-
ное мнение», проводимый Институтом со-
циологии Национальной академии наук. 
Результаты этого мониторинга, полученные 
в «кризисном» 2009-м году, свидетельс-
твуют, что крылатая фраза Главы бело-
русского государства о том, что кризиса у 
нас нет, а кризис вокруг нас, весьма четко 
определила общий вектор социального на-

 * Эмпирической основой являются материалы ежегодного социологического мониторинга «Обще-
ственное мнение», проводимого Институтом социологии НАН Беларуси. Республиканская выборка включает 
2110 респондентов, опрашиваемых методом анкетирования. Частотный и факторный анализ распределения 
ответов респондентов проведен автором с использованием базы данных 2009 г. в программе SPSS 13.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
БЕЛАРУСИ В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
КРИЗИСА: ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ 
АДАПТАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ
УДК 330.161.3 + 338.124.4                                                               И.А. АНДРОС

строения большинства населения респуб-
лики по поводу возникающих финансовых 
трудностей. Вместе с тем, следует отметить, 
что реальное изменение условий хозяйс-
твенной деятельности заметно повлияло на 
экономическое поведение людей, которым 
пришлось приспосабливаться к новым реа-
лиям, вырабатывать адаптационные реше-
ния, использовать нестандартные подходы, 
пересматривать прежние схемы работы, 
апробировать новые модели. Опишем на-
иболее существенные особенности адап-
тационных решений жителей Беларуси, 
опираясь на результаты республиканского 
мониторинга. 

В рамках настоящего исследования 
мы разделяем два основных типа адапта-
ционных решений и соответствующих этим 
решениям стратегий экономического пове-
дения. Это активные и пассивные решения. 
Первые связаны с деятельностной адапта-
цией, когда роль субъекта ярко выражена. 
Вторые предопределяют выжидательную 
позицию субъекта решения. В ходе анализа 
социологических данных республиканско-
го мониторинга,* мы выделили три группы 
социальных субъектов, которые являются 
носителями определенных типов адаптаци-
онных решений. Основой дифференциации 
являются ответы респондентов на вопрос о 
выборе стратегии поведения при решении 
возникающих материальных затрудне-
ний, связанных не только с результатом 
деятельности, но и с реализацией самой 
деятельности («Если Ваше материальное 
положение в ближайшее время сущест-
венно ухудшится, то как Вы поступите?»). 
Материальные (предметные) ценности 
выступают как объектами потребностей и 
интересов человека, так и социальными 
благами, содержащимися в обществен-
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но-экономических процессах [см. 9, с. 93]. 
Поэтому снижение размера материальных 
доходов многими социальными субъекта-
ми воспринимается болезненно.

Итак, представители первой группы в 
случае серьезных материальных затрудне-
ний стремятся к выработке экономически 
активных решений (52,3%). Представители 
второй склонны занимать выжидательную 
позицию (21,1%), практически такую же 
долю (23,0%) составляют затруднившиеся 
в выборе активного/пассивного адаптаци-
онного решения. Назовем данную группу 
«сомневающиеся». Кроме того, выявлена 
еще одна группа, статистически незначи-
мая (3,6%), представители которой гото-
вы в ситуации существенного ухудшения 
их материального положения к активным 
протестным действиям политического ха-
рактера (участию в митингах, забастовках и 
т.п.). В силу крайней малочисленности этой 
группы мы исключаем ее из области на-
шего анализа, поскольку в данном случае 
отсутствует возможность для корректного 
сопоставления с вышеуказанными насы-
щенными группами. 

Распределение ответов респондентов 
по выделенным группам на вопрос «Како-
го подхода Вы, как правило, придержива-
етесь в решении материальных проблем?» 
подтвердило предположение, что привер-
женцы активных адаптационных решений 
существенно более экономически активны 
и в повседневной хозяйственной практи-
ке. Доля носителей активного типа эконо-
мического поведения в 3 с лишним раза 
превышает аналогичную долю в группе 
«пассивных» и почти в 2,5 раза – в группе 
«сомневающихся». Хотя, при решении мате-
риальных проблем, бόльшая часть каждой 
группы носителей различных адаптацион-
ных решений старается жить по средствам 
(среди активных  – 42,3%, пассивных  – 
57,2%, сомневающихся – 48,0%). 

Первые негативные проявления миро-
вого финансово-экономического кризиса в 
Беларуси встретили спокойно. Фактически 
как определенное преимущество «белорус-
ской модели экономики» в условиях кризи-
са выступал факт неразвитости в РБ рынков 
ценных бумаг, кредитов, депозитов, стра-
ховых и гарантийных услуг [см. 8, с. 306]. 
Предполагалось, что это обстоятельство 
автоматически защитит Беларусь на мик-
роэкономическом уровне от воздействий 
глобального кризиса, «произошедшего из-
за переизбытка долларов». Однако резкое 
ухудшение показателей финансово-хо-
зяйственной системы республики привело 

к нарастанию социальной напряженности. 
Например, в новогодние праздники нака-
нуне  2009 года в Беларуси был зафикси-
рован ажиотажный спрос на иностранную 
валюту, промышленные товары иностран-
ного производства длительного пользова-
ния, спиртосодержащие напитки, сигареты, 
т.е. товары, ценники на которые не успе-
ли скорректировать. Был зафиксирован и 
скачок цен, когда по целому ряду товаров 
рост цен существенно превысил уровень 
девальвации (рост цен на чай – до 29%, 
на рыбу – до 44%, на фрукты и овощи – до 
59,6%, крупы – до 27%) [11].

Таким образом, в результате влия-
ния финансово-экономического кризиса 
на все сферы деятельности жизненные 
проблемы для многих жителей Беларуси 
стали более ощутимы и менее разреши-
мы. Прямой подсказкой в изучении адап-
тационных решений, вырабатываемых в 
условиях финансово-экономического кри-
зиса, послужит рассмотрение алгоритма 
разрешения возникающих трудностей, ко-
торый формируется у индивидов на основе 
практического опыта на протяжении всей 
их жизни. Данный алгоритм начинается с 
анализа сложившейся ситуации (что нами 
уже сделано), затем происходит ее оценка, 
далее формируется концепция для поиска 
ответа с дальнейшей проверкой принятого 
решения.

В нашем исследовании социаль-
ным субъектам предложено было указать 
проблемы, наиболее их волнующие. При 
помощи SPSS, используя стандартную 
процедуру расчета факторного анализа, 
предлагаемые 17 вариантов-положений 
были сведены к меньшему количеству не-
зависимых влияющих величин. В резуль-
тате выделены 7 собственных факторов, 
превосходящих единицу. Первый фактор 
объясняет 9,457% суммарной дисперсии, 
второй – 8,804%, третий – 8,701%, чет-
вертый – 6,844%, пятый – 6,436%, шестой   
– 5,991%, седьмой  – 5,977%. Итак, вари-
анты мнений граждан по волнующим про-
блемам можно отнести к семи факторам в 
следующем порядке (взяты три перемен-
ные, наиболее сильно коррелирующие с 
каждым фактором).

Фактор 1. Назовем его «Добробыт». 
Желающих решить жилищные пробле-
мы (0,615) волнует уровень оплаты труда 
(0,518), а также лишение возможности 
домостроиться, т.е. угроза потери работы 
(0,220).

Фактор 2. «Здоровье нации». Обес-
покоенные ростом пьянства и алкоголиза-
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ция населения (0,785) и распространением 
наркомании (0,778) опасаются всеобщей 
деградации, в том числе расслоения об-
щества на бедных и богатых (0,112).

Фактор 3. «Потребительский мини-
мум». Жизнь, рассчитанная по минималь-
ным средствам, вынуждает зависеть от 
тарифов на коммунальные услуги (0,619), 
цен на продукты и товары первой необ-
ходимости (0,581) и уровня пенсионного 
обеспечения (0,229).

Фактор 4. «Самосохранительный». 
Применение принципа «Я отвечаю за себя, 
за свою семью, за свою страну!» формиру-
ет у субъектов позитивные ориентации на 
самосохранение в качестве и доступности 
медицинского обслуживания и лекарств 
(0,627), личной безопасности (0,584) и 
переживаниях за экологическую ситуацию 
(0,203).

Фактор 5. «Финансовый». Своевре-
менность выплаты зарплаты, пенсий (0,712), 
угроза потери работы (0,441), проблема 
состояния здоровья (0,101) – для обыкно-
венного работника это стандартный набор 
проблем, который со временем начинает 
действовать в обратном порядке. 

Фактор 6. «Стратификационный». В 
последние годы проблемы социально-эко-
номического характера, такие, как инфля-
ции и обесценения денег (0,768), расслое-
ния общества на бедных и богатых (0,522) 
и угроза потери работы (0,173) восприни-
маются как хронические.

Фактор 7. Состояние Вашего здоро-
вья (0,353), угроза потери работы (0,328), 
уровень оплаты труда (0,271).

Для дальнейшего анализа отобраны 
первые шесть факторов (кратко нами оха-
рактеризованные), так как внутри седьмо-
го наблюдается слабая факторная нагрузка. 
Кроме того, две переменные – это угроза 
потери работы и расслоение общества на 
бедных и богатых – относятся к нескольким 
факторам одновременно. Первая перемен-
ная находится в 1-м, 5-м и 6-м факторах, 
вторая переменная – во 2-м и 6-м. В нашем 
случае такое допустимо. Для установления 
связей выделенных факторных значений с 
переменными «активные», «пассивные» и 
«сомневающиеся» используем стандартное 
разбиение факторных значений на четыре 
группы процентилей: влияние проблемы от-
сутствует, слабое, сильное или очень силь-
ное. Ниже представлена сборная таблица 
сопряженности выявленных факторов и 
интересующих нас групп социальных субъ-
ектов (см. табл. № 1).

Проанализировав связи между фак-

торными значениями и переменными 
(дифференцированными по режиму воп-
лощения адаптационными решениями) в 
пяти последних внутренних подтаблицах, 
можно отметить лишь небольшие расхож-
дения процентных значений. Проведенный 
тест χ-квадрат (с помощью SPSS) по каж-
дой из внутренних таблиц подтвердил не-
значимое различие между отобранными 
переменными.

Фактор «Добробыт» на сегодняшний 
день доминирует в сознании опрошен-
ных социальных субъектов в целом, кро-
ме сторонников активных адаптационных 
решений, которые не возводят жилищную 
проблему в ранг «сложно решаемых». 
Действительно, в настоящее время более 
семисот тысяч белорусских граждан «то-
мится» в очередях за квадратными мет-
рами [2]. По статистическим данным, в 
Беларуси по состоянию на 1 января 2009 
года на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий состояли 701 023 чело-
века, что на 2,4% меньше, чем на 1 янва-
ря 2008 года. В том числе своей очереди 
построить жилье с господдержкой ожи-
дали 16 927 многодетных и 338 701 моло-
дая семья. Более 10 лет в очереди состоят 
свыше 156 тыс. человек [7]. Для Беларуси 
это звучит странно: объемы строительс-
тва жилья увеличиваются, население со-
кращается, а нуждающихся все больше. 
Почему так происходит?! На наш взгляд, 
проблема заключается в том, что в рес-
публике много «искусственно нуждающих-
ся», намеренно ухудшаются жилищные 
условия, заключаются фиктивные сделки 
(брак, регистрация). То есть, существует 
изначальная фальсификация нуждаемос-
ти. Скорее всего, пассивные и сомневаю-
щиеся социальные субъекты, находясь в 
долгосрочных очередях, на подсознатель-
ном уровне ощущают чувство дискомфор-
та, которое, в свою очередь, способствует 
формированию не активного, как можно 
было ожидать, а пассивного экономиче-
ского поведения. 

Что или кто помогает опрошенным 
нами социальным субъектам в проблем-
ной ситуации, когда деятельность не ре-
ализуется принятыми ранее способами, 
и достижение результата деятельности в 
изменившихся условиях непрогнозируе-
мо, затруднено или исключено, показано 
в таблице 2.
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Таблица 1. 
Оценка влияния жизненных проблем на различные группы

социальных субъектов

Фактор 1 «Добробыт», %
Итого

отсутствует слабое сильное очень сильное

Активные 33,0 29,0 26,0 12,0 100,0

Пассивные 14,2 18,3 20,0 47,5 100,0

Сомневающиеся 17,7 22,2 27,0 33,1 100,0

% от социальной группы 21,6 23,2 24,3 30,9 100,0

Фактор 2 «Здоровье нации», %
Итого

отсутствует слабое сильное очень сильное

Активные 26,4 24,0 24,0 25,6 100,0

Пассивные 19,8 27,3 27,0 25,9 100,0

Сомневающиеся 25,2 25,2 26,0 23,6 100,0

% от социальной группы 23,8 25,5 25,7 25,0 100,0

Фактор 3 «Потребительский минимум», %
Итого

отсутствует слабое сильное очень сильное

Активные 24,3 23,6 24,7 27,4 100,0

Пассивные 25,0 28,6 24,8 21,6 100,0

Сомневающиеся 26,8 24,7 25,2 23,3 100,0

% от социальной группы 25,4 25,6 24,9 24,1 100,0

Фактор 4 «Самосохранительный», %
Итого

отсутствует слабое сильное очень сильное

Активные 24,8 23,9 22,3 29,0 100,0

Пассивные 25,9 26,6 28,8 18,7 100,0

Сомневающиеся 25,4 26,2 27,9 20,5 100,0

% от социальной группы 25,4 25,6 26,3 22,7 100,0

Фактор 5 «Финансовый», %
Итого

отсутствует слабое сильное очень сильное

Активные 25,0 26,0 21,5 27,5 100,0

Пассивные 27,7 23,4 26,6 22,3 100,0

Сомневающиеся 23,7 24,1 32,2 20,0 100,0

% от социальной группы 25,5 24,5 26,8 23,2 100,0

Фактор 6 «Стратификационный», %
Итого

отсутствует слабое сильное очень сильное

Активные 26,6 22,8 23,9 26,7 100,0

Пассивные 23,4 30,0 25,9 20,7 100,0

Сомневающиеся 22,9 25,6 27,4 24,1 100,0

% от социальной группы 24,3 26,2 25,7 23,8 100,0
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Как видно из таблицы 2, группа ак-
тивных социальных субъектов имеет более 
высокий интегральный «показатель надеж-
ды», чем группы пассивных и сомневаю-
щихся социальных субъектов, у которых 
он практически одинаков. Кроме того, на-
дежда подталкивает деятельных граждан 
к самостоятельным активным действиям, 
пассивных и неопределившихся – к ожида-
нию активных действий помощи извне. Так, 
при сравнении внутри самих групп пост-
роенной структурной иерархии условий, 
помогающих справляться с жизненными 

Таблица 2.
Распределение ответов респондентов по выделенным группам на вопрос 

«Что (кто) помогает Вам справляться с жизненными проблемами?», 
рейтинг в коэффициентах

Варианты ответов Активные Пассивные Сомневающиеся

1. Семья 4,22 4,17 (1) 4,19 (1)

2. Жизненный опыт 3,79 3,62 (3) 3,60 (2)

3. Деньги 3,67 3,48 (4) 3,48 (4)

4. Друзья 3,44 3,15 (5) 3,30 (5)

5. Знания, владение информацией 3,30 2,91 (8) 3,06 (7)

6. Нравственные качества 3,30 3,13 (6) 3,13 (6)

7. Деловые качества 3,28 2,90 (9) 3,05 (8)

8–9. Наличие нужных связей, знакомств 3,19 2,95 (7) 2,96 (10)

8–9. Профессиональные знания, умения 3,19 2,76 (12) 2,97 (9)

10. Вера в бога 3,18 3,70 (2) 3,5 (3)

11. Хорошее образование 3,11 2,79 (10-11) 2,92 (11)

12. Личный авторитет, известность, 
репутация 2,90 2,60 (15) 2,73 (12)

13. Наличие собственности 2,67 2,66 (14) 2,68 (13)

14. Обращение к закону 2,53 2,73 (13) 2,48 (16)

15. Престиж профессии 2,50 2,47 (16) 2,49 (15)

16. Занимаемая должность 2,44 2,41 (17) 2,44 (17)

17. Государство 2,32 2,79 (10–11) 2,6 (14)

18. Участие в политической жизни 2,02 2,03 (18) 2,31 (18)

Средний  «показатель надежды» 3,058 2,958 2,994

проблемами, обращает на себя внимание 
доминирующее положение института се-
мьи. Терминальная ценность «вера в бога» 
занимает у пассивных социальных субъек-
тов 2-е место, сомневающихся – 3-е место, 
активных – 10-е место. Также, для выде-
ленных социальных групп важную роль в 
разрешении жизненных трудностей играет 
финансовая поддержка. 

Накопленный жизненный опыт, зара-
ботанные деньги, приобретенные друзья, 
полученные знания и нравственные ка-
чества помогают активным гражданам в 
преодолении жизненных проблем, а так-
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же сопутствуют реализации необходимых 
экономических стратегий. Для разрешения 
возникающих трудностей активные ис-
пользуют в равной мере наличие нужных 
связей, знакомств и профессиональные 
знания, умения, при этом так называемой 
«надстройкой» этих условий выступают де-
ловые качества. Сегодня деловые или про-
фессиональные качества личности – это то, 
что выделяет профессионала среди пред-
ставителей своей же сферы деятельности. 
То есть, речь идет об определенных уни-
версальных качествах человека/профес-
сионала, вне зависимости от конкретной 
сферы деятельности, благодаря которым 
он становится эффективнее остальных ра-
ботников. 

Пассивные субъекты выделяют вла-
дение информацией и деловые качества, 
надстраивая над ними наличие нужных 
связей и знакомств, что указывает на зави-
симость неактивных от внешних факторов. 
С другой стороны, у пассивных в решении 
проблем срабатывает древнейшая бизнес-
мудрость «Связи решают все!». Тем самым, 
даже у неактивных в экономическом смыс-
ле субъектов в повседневной жизни при-
сутствуют элементы предпринимательской 
деятельности, поскольку они для эффек-
тивного разрешения жизненных проблем 
делают значительный упор на отношения 
с людьми. Бизнес – это отношения людей. 
Социальным связям, благодаря которым 
обеспечивается успех (или неуспех) лю-
бого дела американские маркетологи 
дали отдельное название «нетворкинг» (от 
англ. net – сеть и work  – работа). Польза 
от «нужных людей» часто определяется 
только экспериментально, практически, с 
использованием авантюризма [см. 6].

Что касается группы сомневающихся, 
то представители данной общности склон-
ны к реализации скорее пассивного, а не 
активного экономического поведения. 
Неопределившиеся в выборе социально-
экономических стратегий упускают целый 
ряд возможностей в жизни, в то время 
как другие за эти возможности ухватыва-
ются и получают преимущество. У сомне-
вающихся социальных субъектов, как и у 
пассивных, сильнò полагание на внешние 
социальные институты. Это институты вла-
сти – государство и обращение к закону, 
которые через контролирующие функции 
обеспечивают существование принципов 
социальной справедливости. Для пассив-
ных и сомневающихся граждан «наиболее 

приемлемыми являются общественные 
отношения, в которых государство без 
волеизъявления своих граждан не имеет 
права делать то, что оно считает полезным 
обществу, но и не имеет права оставлять 
граждан без своей помощи даже в обмен 
на свое невмешательство в частную жизнь 
граждан» [3, с. 290]. 

В определении роли государства и со-
циальных субъектов в процессах разреше-
ния финансово-экономических проблем и 
регулирования их последствий автор при-
соединяется к высказыванию западногер-
манского экономиста и государственного 
деятеля Людвига Эрхарда: «Представляю-
щийся мне идеал покоится на том, чтобы 
человек мог сказать: «У меня достаточно 
сил, чтобы постоять за себя, я хочу сам не-
сти риск в жизни, хочу быть ответственным 
за свою судьбу. Ты, государство, заботься 
о том, чтобы я был в состоянии так пос-
тупать. Не так должно было бы звучать: 
«Ты, государство, приди мне на помощь, 
защищай меня и помогай мне», но наобо-
рот: «Ты, государство, не заботься о моих 
делах, но предоставь мне столько свободы 
и оставь мне от результата моей работы 
столько, чтобы я мог сам и по собственно-
му усмотрению обеспечить себе существо-
вание, мою судьбу и судьбу моей семьи…» 
[12, с. 236–237]. 

В настоящее время, в режиме усиле-
ния социальной направленности рыноч-
ных отношений в белорусской экономике 
более половины субъектов отечественного 
рынка являются представителями актив-
ного экономического поведения. На лю-
бые изменения в условиях хозяйственной 
деятельности сторонники активных адап-
тационных решений реагируют незамед-
лительно, используя любую возможность 
повысить уровень своих доходов. Для 
государства именно экономически актив-
ная часть населения представляет собой 
некую критическую массу, необходимую 
для проведения эффективных рыночных 
реформ, выступает спасительным «реак-
тором» осуществления эффективной со-
циально-экономической политики. Нали-
чие достаточно большой доли носителей 
пассивного экономиче ского поведения 
(21,1%) и сомневающихся (23,0%) может 
сформировать стереотип о белорусах как 
об осторожных и не очень активных. Но 
поскольку в Беларуси именно государство 
является инициатором и строгим регуля-
тором всех преобразований, то можно 
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предположить, что степень экономичес-
кой активности у населения республи-
ки достаточно высокая, хотя существуют 
некоторые сложности в ее практической 
реализации  [1].

Мировая практика показывает, что 
кризисные ситуации не имеют однознач-
ного решения, поскольку возникающая не-
определенность не позволяет эффективно 
управлять сложившейся ситуацией. Соци-
альное напряжение отдельного индивида, 
помноженное на социум, соз дает угрозу 
равновесию и целостности всей социаль-
ной системы. Тем не менее, социальное 
напряжение, охватившее население Бела-
руси в начале финансово-экономического 
кризиса, спало достаточно быстро. Схо-
жий интегральный «показатель надежды» 
в социальных группах активных (3,058), 
пассивных (2,958) и сомневающихся 
(2,994) свидетельствует о существовании 
социального равновесия среди средств 
разрешения возникающих проблем для 
различных групп населения. В условиях 
финансово-экономического кризиса жи-
телей республики наиболее волновали 
жилищные проблемы, рост пьянства и 

алкоголизации населения, тарифы на ком-
мунальные услуги, качество и доступность 
медицинского обслуживания и лекарств, 
своевременность выплат зарплаты и пен-
сий, инфляция. Однако эти проблемы 
были актуальными для населения Белару-
си на протяжении нескольких последних 
лет, особенно жилищные. Скорее всего, 
риск пересечения обществом условной 
«красной черты», за которой деградация, 
разрушение, потеря целостности, оказал-
ся настолько велик, что механизм обще-
ственной координации в очередной раз 
активизировал у белорусского народа, 
«максимально нагруженного славянской 
неспешностью» [3, с. 236], такие его куль-
турные доминанты, как «памяркоўнасць, 
паслядоўнасць, талерантнасць» [4, с. 28]. 
Тем самым, влияние мирового финансо-
во-экономического кризиса в социальном 
плане на Беларусь не оказалось столь раз-
рушительным, поскольку при непосредс-
твенном участии государства в очередной 
раз блокировку краха находящейся в кри-
зисе системы хозяйствования выполнил 
так называемый «предохранитель» само-
сохранения социальной системы.
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ВЛИЯНИЕ ОЦЕНКИ ОПЕРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА 
ПРОЦЕСС КОРРЕКТИРОВКИ СТРАТЕГИИ
УДК 338.2 (075.8)                                                 А.Н. АРТЁМОВА, О.В. ЗУБКОВА

 Повышение эффективности управле-
ния бизнес-процессами промышленных 
предприятий предполагает разработку 
комплексной методологии и адекватных 
инструментов управления. Известно, что 
эффективное управление промышленным 
предприятием влияет на рост оборота, уве-
личение объемов прибыли, осуществление 
масштабных реинвестиций и, как следс-
твие, обеспечивает дополнительные кон-
курентные преимущества хозяйствующего 
субъекта. В этой связи представляется акту-
альным проводить оценку управленческих 
решений, принимаемых на оперативном 
и стратегическом уровнях. Специалисты 
полагают, что для этого традиционного 
финансового анализа недостаточно. Це-
лесообразно расширить набор ключевых 
показателей, адаптированных к отечест-
венной бизнес-практике.

Поскольку система управления любым 
предприятием содержит императивные 
элементы: прогнозирование, планирова-
ние, организацию, мотивацию, коорди-
нацию, учет и анализ, имеются основания 
говорить о создании универсального инс-
трументария для оценки их эффективнос-
ти. Вместе с тем, понятно, что особенности 
производственно-хозяйственной деятель-
ности создают специфические требования 
к стратегическому и оперативному уровням 
управления конкретным предприятием. 
Поиск диалектического взаимодействия 
этих двух обстоятельств обусловил акту-
альность разработки системы показателей, 
являющейся основой оценки эффективнос-
ти оперативного управления промышлен-
ным предприятием.

В отечественной практике эффек-
тивность управления деятельностью про-
мышленного предприятия оценивалась с 
использованием трех групп показателей, 
относящихся к производственной эффек-
тивности, эффективности хозяйственной 
деятельности и финансово-экономической 
эффективности.

К зарубежным методикам оценки эф-
фективности управления предприятием в 
первую очередь следует отнести модель 
Дюпон, французскую концепцию управле-
ния эффективностью – tableau de bord (фр. 

«панель управления»), современные пред-
ставители которой– Ив Чеапелло, Мишель 
Лебас, сбалансированную систему пока-
зателей Лоренца Мейсела, Модель EP2M 
Кристофера Адамса и Питера Робертса, 
Ключевые показатели эффективности (KPI) 
западных компаний, а также пользующу-
юся повышенным интересом в последнее 
время сбалансированную систему показа-
телей С. Каплана и Д.П. Нортона.

Тем не менее, на основе использования 
указанных отечественных и западных методик 
результаты оценки эффективности оператив-
ного управления предприятием не в полной 
мере позволяют выявить необходимость кор-
ректировки стратегии ведения бизнеса.

С позиции менеджмента организа-
ция  – это группа людей, деятельность 
которых сознательно координируется для 
достижения общей цели или целей. Однако 
формальное управление редко имеет дело 
с организациями, имеющими только одну 
цель. Большинство организаций являются 
не только группами людей, целенаправ-
ленных в своей деятельности и имеющих 
определенный набор взаимосвязанных це-
лей, они также характеризуются общими 
для всех сложных организаций парамет-
рами: ресурсы; зависимость от внешней 
среды; горизонтальное разделение труда; 
вертикальное разделение труда; необходи-
мость управления.

Управление – это процесс планирова-
ния, организации, мотивации и контроля 
для того, чтобы сформулировать и достичь 
цели организации [3, с. 58].

К настоящему времени известны четы-
ре основных подхода к управлению:

1. Подход с позиций выделения раз-
личных школ в управлении.

2. Процессный подход, рассматрива-
ющий управление как непрерывную серию 
взаимосвязанных управленческих функций.

3. Системный подход, в котором 
подчеркивается, что руководители долж-
ны рассматривать организацию как со-
вокупность взаимозависимых элементов 
(персонал, структура, задачи, технологии), 
которые ориентированы на достижение 
различных целей в условиях меняющейся 
внешней среды.
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4. Ситуационный подход, концент-
рирующийся на том, что пригодность раз-
личных методов управления определяется 
текущей ситуацией.

По нашему мнению, по отношению к 
средним и крупным промышленным пред-
приятиям наиболее подходящим является 
системный подход. Причем системой при-
знается как само предприятие, так и про-
цесс управления им как некая целостность, 
состоящая из взаимозависимых частей, 
каждая из которых вносит свой вклад в 
характеристики целого. Причем и предпри-
ятие (организация), и процесс управления 
являются открытыми системами, то есть 
системами, характеризующимися взаимо-
действием с внешней средой.

Говоря об управлении организацией 
или предприятием, подразумеваем управ-
ление деятельностью предприятия. Для 
характеристики деятельности предпри-
ятия в экономических науках используют-
ся сотни категорий, о чем можно судить 
по содержанию многочисленных словарей, 
справочников, глоссариев, посвященных 
прикладной экономике. Однако содержа-
ние конкретной экономики  предприятия 
может быть описано минимумом базовых 
экономических категорий [4, с. 10], пред-
ставленных на рис. 1.

Крупные составляющие сложных сис-
тем, таких, как деятельность предприятия, 
называются подсистемами, которые в свою 
очередь могут состоять из более мелких 
подсистем. Управляя всей системой деятель-

ности, необходимо управлять ее подсисте-
мами, поскольку они все взаимозависимы, 
и не эффективное функционирование даже 
самой маленькой подсистемы может повли-
ять на систему в целом. А, следовательно, 
отрицательно повлиять на степень достиже-
ния цели предприятия. Итак, в общем виде, 
управление – это деятельность, направлен-
ная на достижение определенных целей.

Процесс управления предприятием 
включает в себя стратегический, оператив-
ный и текущий (диспозитивный) уровни. 
Цикл управления предприятием представ-
лен на рис. 2.

Стратегическое управление представ-
ляет собой деятельность по разработке 
миссии, важнейших целей организации и 
способов их достижения, обеспечивающих 
ее развитие в нестабильной внешней среде 
путем изменения и самой организации, и 
ее внешней среды. Стратегическое управ-
ление – это непрерывный процесс выбора 
и реализации целей и стратегий органи-
зации. Эффективность стратегиче ского уп-
равления зависит от трех стратегиче ских 
макроустановок организации: на рост, за-
щиту и развитие. В зависимости от среды 
возможно преобладание той или иной ус-
тановки. В современных условиях карди-
нального изменения экономики страны, ее 
попыток преодоления экономического кри-
зиса и интеграции в мировую экономику, 
преобладающее значение могут получить 
установки на повышение конкурентоспо-
собности организации.

Рис. 1. Функциональная структура деятельности предприятия

Субъект управления

Средства Цель

ВХОД ВЫХОД
Деятельность предприятия с учетом ее

эффективности

РЕСУРСЫ

Капитал

Активы

Трудовые ресурсы

РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество продукции

Выручка от реализации

Прибыль от продаж

ЗАТРАТЫ

результат / затраты затраты / результат

САМООКУПАЕМОСТЬ

результат / ресурс

РЕСУРСООТДАЧА

ресурс / результат

РЕСУРСОЕМКОСТЬ
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Теория стратегического управления 
также основывается на общих методологи-
ческих подходах к управлению: системном, 
организационном, процессном и др.

При системном подходе главным явля-
ется рассмотрение экономического объекта 
как части внешней среды. В стратегическом 
управлении пространство деятельности ор-
ганизации становится более объемным и 
включает в себя элементы как внутренней, 
так и внешней среды.

При организационном подходе во гла-
ву угла ставятся человеческие, социальные 
факторы и необходимость горизонтальной 
и вертикальной стратегической координа-
ции их деятельности. 

При процессном подходе выделяют-
ся повторяющиеся процедуры, фазы, то 
есть функции стратегического управле-
ния. Этапы стратегического управления 
представляют собой функции стратегиче-
ского управления: стратегический анализ, 
стратегическое прогнозирование, страте-
гическое планирование, стратегическая 
организация, стратегический контроль и 
мотивирование. Каждая фаза (функция) 
стратегического управления заканчивается 
определенным результатом:

– стратегический анализ среды – оцен-
кой существующего положения организа-
ции, ее конкурентоспособности;

– прогнозирование – прогнозом ее 
будущего состояния;

– выбор миссии, целей и стратегий – 
запланированной и адаптированной страте-
гией, стратегическим планом, программой;

– реализация стратегий, контроль и 
корректирование связаны с разработкой 
программ, механизмов функционирова-
ния, мотивации, финансирования, органи-
зационного и инвестиционного проектиро-
вания, контроля, регулирования.

В стратегическом управлении тради-
ционно выделяют три этапа:

– подготовительный, служащий осно-
вой информационного обеспечения выбо-
ра и разработки стратегий;

– основной этап – этап разработки 
стратегии;

– заключительный этап – этап реали-
зации стратегии, корректировки и обрат-
ной связи.

На каждом этапе реализуются опреде-
ленные функции:

– на первом этапе – это стратегиче-
ский анализ и прогнозирование внешней 
и внутренней среды организации;

Миссия предприятия

Стратегические цели

Выбор стратегии

Анализ внешнего

окружения

Анализ портфеля

бизнесов

Стратегический план

Оперативные планы

(бюджеты)

Организация бизнес-

процессов

Учет хозяйственных

операций

Текущий анализ

Стратегический контроль

�стратегии � цикл

регенерации стратегии

= стратегии

О
п
ер
ат
и
в
н
о
е
у
п
р
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л
ен
и
е

С
тр
ат
ег
и
ч
е
ск
о
е
у
п
р
ав
л
ен
и
е

Текущее (диспозитивное) управление

Координация

деятельности

Мотивация (персонала,

поставщиков, покупателей)

Рис. 2. Цикл стратегического, оперативного и диспозитивного управления предприятием
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– на втором этапе – стратегическое 
планирование;

– на третьем этапе – стратегическая 
организация и мотивация, контроль и ре-
гулирование.

Таким образом, основные функции 
выполняются в процессе определенных 
взаимосвязанных действий и воплощают-
ся в конкретные результаты. Основные ре-
зультаты стратегического управления могут 
быть представлены в виде логической це-
почки стратегических результатов: диагноз 
(оценка) – прогноз – стратегия – стратеги-
ческий план – программа – проект – оцен-
ка результатов (последний результат замы-
кает цепочку с первым результатом). 

Основными содержательными результа-
тами стратегического управления являются:

1) разработка стратегии организации;
2) определение ее стратегического по-

тенциала;
3) построение организационной струк-

туры.
Оперативное управление деятельнос-

тью предприятия включает ряд стандарт-
ных функций управления, которые реали-

зуются через элементы управленческого 
цикла: прогнозирование, планирование, 
организацию, координацию, стимулирова-
ние выполнения, учет и анализ. Уровень 
и содержание оперативного управления 
деятельностью предприятия (экономикой 
предприятия) регламентирован, в том чис-
ле и финансовой политикой предприятия.

Финансовая политика организации 
(предприятия) – составная часть ее эко-
номической политики, она выражает со-
вокупность мероприятий по организации 
и использованию финансов для осущест-
вления своих функций и задач, качествен-
но определенного направления развития, 
касающегося сфер, средств и форм его 
деятельности, системы взаимоотношений 
внутри организации, а также позиций по 
внешней среде [5, с. 6].

К объектам оперативного управления 
предприятием традиционно относят: ре-
сурсы, затраты, результаты, финансовые 
потоки и эффективность деятельности.

Деятельность предприятия связана 
с удовлетворением интересов различных 
субъектов (стейкхолдеров) (табл. 1).

Таблица 1

Связь целей контрагентов предприятия с видами оценки эффективности

Что оцени-
вается 

Кто 
оцени-
вает

Цель

РЕСУРСЫ

ЗАТРАТЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

пе
рс
о н
ал

ка
пи
та
л

ак
ти
вы

пр
од
ук

 ци
я

вы
ру
чк
а

чи
ст
ая

 
пр
иб
ы
ль

Собствен-
ники

Получить отдачу на вложенный 
в бизнес собственный капитал

Инвесторы
Обеспечить прибыль ное 
вложение средств в активы, а 
также их возврат в срок

Кредиторы 
(банки)

Обеспечить прибыльное 
вложение средств в активы, а 
также их возврат в срок

Постав щики
Получить плату за пос тавленные 
материаль ные ресурсы в срок и 
в полном объеме

Персонал
Получить плату за затраченные 
усилия в полном объеме и в 
срок

Клиенты 
(поку патели)

Получить в оговорен ный срок 
качественную продукцию за 
уплачен ные денежные средства

Менедж мент
Обеспечить максималь но 
возможную реали зацию целей 
перечис ленных контрагентов

Финансовая рентабельность.

      Коэффициент деловой активности.                                                            
Норма прибыли.

      

Экономическая рентабельность.              
                 Рентабельность оборота. 

Цикл оборота кредиторской задолженности.
                         Текущая ликвидность.

Производительность труда в денежной оценке.
Зарплатоемкость

Цена.
Скидки за количество в % от цены.

Совокупность показателей.
Платежеспособности, финансовой

устойчивости, эффективности деятельности. 
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В таблице 1 основные, заинтересован-
ные в деятельности предприятия, стороны 
представлены в столбце 1, а их целевые 
ориентиры перечислены в столбце 2. Цели 
контрагентов представлены с использова-
нием базовых экономических категорий: 
ресурсы, затраты, результаты и отражают 
эффективность деятельности предприятия 
и степень достижения целей. Любая цель 
имеет стоимостное, а, в конечном счете, 
денежное выражение.

Основная задача менеджеров – обес-
печить максимально возможное удовлет-
ворение целей стейкхолдеров и их непро-
тиворечивость.

В деятельности предприятия, при 
стремлении к удовлетворению целей 
различных стейкхолдеров возникают фи-
нансово-экономические противоречия, 
влияющие, в конечном счете, на объемы 
входящих и исходящих денежных потоков. 
Все эти противоречия возникают одновре-
менно и включают:

1. Противоречие между минимиза-
цией стоимости капитала и возможностью 
масштабных инвестиций.

В условиях кризиса предприятия с од-
ной стороны стремятся минимизировать 
затраты, включая и стоимость привлечения 
финансовых ресурсов, чтобы их объем и 
динамика соответствовали стагнирующему 
и падающему спросу. С другой стороны, 
видя в кризисе возможности для качест-
венного изменения бизнеса, менеджеры 
стремятся реструктурировать бизнес, что 
требует масштабных инвестиций.

2. Противоречие между максими-
зацией рентабельности и максимизацией 
ликвидности.

Если предприятие поддерживает 
достаточно большой резерв ликвидных 
средств (для поддержания гарантирован-
ной платежеспособности), это, во-первых, 
приводит к замедлению оборачиваемости 
капитала, а, во-вторых, к возникновению 
упущенной выгоды от их прибыльного 
альтернативного вложения. Анализ зави-
симости, регламентированной формулой 
Дюпона, позволяет выявить отрицательное 
влияние снижения коэффициента деловой 
активности (возникающее при замедлении 
оборота капитала) и снижение рентабель-
ности оборота (при возникновении упу-
щенной выгоды) на динамику экономи-
ческой рентабельности.

3. Противоречие между максимиза-
цией маржинального дохода и минимиза-
цией операционного риска.

Рост маржинального дохода напря-

мую ведет к росту операционного риска 
деятельности, выражаемого показателем 
операционного рычага, если не обеспе-
чивается превышение темпов роста при-
были над темпами роста маржинального 
дохода. 

4. Противоречие между минимиза-
цией налогов и максимизацией стоимости 
бизнеса.

В условиях кризиса предприятия стре-
мятся обеспечить достаточный уровень пла-
тежеспособности, что требует поддержания 
резерва ликвидных средств. Минимиза-
ция налоговых платежей с одной сторо-
ны решает проблему экономии денежных 
средств, но, с другой, сопровождается как 
сокращением прибыли до налогообложе-
ния, так и стоимости имущества. Сниже-
ние данных показателей, в свою очередь, 
ведет к снижению стоимости бизнеса. Ми-
нимизация прибыли до налогообложения 
приводит к соответствующему сокращению 
чистой прибыли (и реинвестиций из нее), 
что ведет к замедлению темпов роста собс-
твенного капитала предприятия. Сокраще-
ние стоимости основных средств, с одной 
стороны, ведет к снижению налога на иму-
щество, а с другой – к снижению стоимости 
фирмы (при оценке ее активов).

5. Противоречие между максимиза-
цией реинвестиций и максимизацией ди-
видендов.

В условиях кризиса существует две 
разнонаправленные тенденции. С одной 
стороны при усложнении получения кре-
дитного финансирования (его удорожание, 
ухудшение финансового состояния пред-
приятий – потенциальных заемщиков) 
предприятиям для пополнения финансо-
вых источников необходимо наращивать 
долю реинвестиций из чистой прибыли. 
С другой стороны, акционеры стремятся 
компенсировать возросший риск своих 
вложений в данный бизнес большей став-
кой дивидендов.

Каждое противоречие содержит в себе 
два взаимоисключающих показателя, кото-
рые выступают при разных стратегиях – в 
качестве критериев оценки эффективности 
оперативного управления предприятием. 
При оценке пяти противоречий анализиру-
ем десять критериев оперативного управ-
ления предприятием, которые представ-
лены в таблице 2 в виде матрицы. Мат-
рица позволяет определить сочетаемость 
10 критериев оперативного управления 
между собой. Обоснование сочетаемости 
критериев между собой проведено в дис-
сертационном исследовании.
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Таблица 2
Сочетаемость критериев оперативного управления предприятием

Противоречия

Противоречие 
между 

минимизацией 
стоимости 
капитала и 

максимизацией 
возможностей 

инвестирования 
капитала

Противоречие 
между рента-
бельностью и 
ликвидностью

Противоречие 
между 

максимизацией 
маржинального 

дохода и 
минимизацией 
операционного 

риска

Противоречие 
между 

минимизацией 
налогов и 

максимизацией 
стоимости 

бизнеса

Противоречие 
между 

максимизацией 
реинвестиций и 
максимизацией 

дивидендов
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минимизацией 
стоимости 
капитала и 
максимизацией 
возможностей 
инвестирования 
капитала

min стоимость 
капитала (кол-
ва источников 
финансиро-
вания)

- +/- -/+ - + +/- - + -

max инвести-
ции - +/- -/+ + +/- - + + -/+

рентабель-
ностью и 
ликвидностью

max 
рентабель-
ность

+/- +/- - + +/- - + +/- -/+

max ликвид-
ность -/+ -/+ - - + + +/- +/- -/+

максимизацией 
маржинального 
дохода и 
минимизацией 
операционного 
риска

max 
маржинальный 
доход

- + + - -/+ - + + -/+

min 
операционный 
риск (рычаг)

+ +/- +/- + -/+ + +/- +/- -

минимизацией 
налогов и 
максимизацией 
стоимости 
бизнеса

min налоги +/- - - + - + - - -

max стоимость 
бизнеса - + + +/- + +/- - +/- -/+

максимизацией 
реинвестиций и 
максимизацией 
дивидендов

max 
реинвестиции + + +/- +/- + +/- - +/- -

max 
дивиденды - -/+ -/+ - -+ - - -/+ -

Поиск вариантов решения противоречий (оптимизация взаимоисключающих кри-
териев) может помочь избежать цикла регенерации стратегии, являющегося объектом 
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научного интереса и отраженного на рис.  2. 
Часто влияние внешних факторов приводит 
к тому, что результаты деятельности не со-
ответствуют выбранной стратегии, возни-
кает два варианта действий: 

1) корректировать цикл оперативного 
управления (за счет оптимизации пред-
ставленных в табл. 1 критериев); 

2) если качественное изменение внут-
ренних факторов не приводит к желаемым 
результатам, то есть внешнее давление иг-
рает преимущественную роль, возникает 
цикл регенерации стратегии.

Цикл регенерации стратегии, таким 
образом, − это установление последова-
тельности управленческих воздействий, 
направленных на достижение целей пред-
приятия, скорректированных с учетом пре-
образований во внешней и внутренней 
среде предприятия.

Таким образом, влияние эффектив-
ности оперативного управления предпри-
ятием на процесс регенерации стратегии, 
выявляемое по результатам стратегическо-
го контроля, дает ответ на вопрос: «Ведет 
ли реализация стратегии к достижению 
поставленных целей?» 

Возможность получить ответ на этот 
вопрос предопределяет суть системы стра-
тегического контроля, включающего четыре 
этапа:

1) установление показателей, по ко-
торым будет проводиться оценка реали-
зации стратегии. В авторской трактовке 

представлены десятью критериями (табл. 
2). Мы согласны с О.С. Виханским, что при 
установлении показателей стратегического 
контроля важно отразить в структуре этих 
показателей структуру интересов отде-
льных групп влияния (табл. 1); 

2) создание системы измерения и от-
слеживания состояния параметров контро-
ля. В авторской интерпретации – по пяти 
системным противоречиям;

3) сравнение реального состояния 
параметров контроля с их желаемым со-
стоянием;

4) четвертый, заключительный элемент 
– оценка результата сравнения и принятие 
решения по корректировке.

Данные критерии эффективности опе-
ративного управления промышленным 
предприятием характеризуют степень вы-
полнения целей контрагентов. Учет соче-
таемости и несочетаемости критериев при 
управлении деятельностью предприятия 
позволит избежать стремления к несов-
местимым целям, выявить приоритетные и 
второстепенные цели. А оптимизация про-
тивоположных целевых критериев позволит 
разрешить указанные выше пять системных 
противоречий, что приведет, в свою оче-
редь, к повышению эффективности опера-
тивного управления и позволит избежать 
процесса регенерации стратегии, который 
является достаточно напряженным с пози-
ции взаимоотношений с основными контра-
гентами (стейкхолдерами) предприятия.
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КОНЦЕПТ «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО» 
В ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ:
ОТ ПЛАТОНА ДО Г.В.Ф. ГЕГЕЛЯ
УДК 1 (091)                                                                                Д.Ю. БЕЛЬЧИЧ

В начале ХХI века мир вступил в эпоху 
переосмысления проблем бытия и смыс-
лосодержательной деятельности граждан-
ского общества. Актуальность теоретичес-
кого осмысления гражданского общества, 
с точки зрения философского дискурса, 
проявляется, прежде всего, в том, что 
философия, существуя в определенном 
историческом контексте, в то же время 
абстрагирует нас от эпизодичности и из-
менчивости ситуации. Попытка краткого 
освещения исторического движения кон-
цепта «гражданское общество» в западной 
философии позволит выделить некоторые 
стабильные характеристики, присущие 
рефлексии по поводу феномена граждан-
ского общества. В рамках данной статьи 
мы типологизировали основные теорети-
ческие концепты гражданского общества, 
что позволило нам высветить исследуемый 
феномен с нескольких ракурсов. 

Русское слово «гражданин» происхо-
дит от слова «град», т. е. город. В «Толко-
вом словаре живого великорусского языка» 
В.  И.  Даль писал: «Гражданин – городской 
житель, горожанин, посадский. Член общи-
ны или города, состоящего под одним об-
щим управлением, каждое лицо или человек 
из составляющего народ, землю, государс-
тво» [5, c. 389–390]. 

С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова дали сов-
ременное определение гражданина: «Лицо, 
принадлежащее к постоянному населению 
данного государства, пользующееся его за-
щитой и наделенное совокупностью прав и 
обязанностей» [7, c. 143].

Современный философский словарь 
дополнил приведенные выше дефиниции: 
«Гражданин – человеческий индивид, об-
ладающий необходимыми правами для 
свободного использования своих сил и 
способностей и несущий полную ответствен-
ность перед законом, обществом и другими 
гражданами за свои действия» [9, с. 164]. 

Следовательно, все определения схожи 
в том, что гражданство – это некий соци-
альный статус человека, наделяющий его 
правами (т. е. определяемый законом)  и 
ответственностью.  

На протяжении многих веков исследова-
тели пытались создать различные концепты 
гражданского общества. В настоящей статье 
мы выделяем несколько подходов к опреде-
лению гражданского общества, сложившиеся 
в западной философской мысли: философс-
ко-этический (Аристотель [2]); теологический 
(Августин Блаженный [1]); натуралистический 
(Т. Гоббс [4], И. Кант [6]); теоцентрический (Г. 
В. Ф. Гегель [3]). Нужно отметить, что в рам-
ках одной статьи невозможно даже коротко 
раскрыть всё богатство подходов к граждан-
скому обществу, поэтому здесь мы ограни-
чимся философ ским осмыслением концепта 
от Платона до Г. В. Ф. Гегеля.   

Понятие «гражданское общество» как и 
понятие «гражданин» восходит своими кор-
нями к античной (классической) философии. 
Древние греки не могли мыслить себя вне 
полиса. Полис – это определенным образом 
организованная общность людей. Полити-
ческое в трудах древнегреческих мыслителей 
охватывало все важнейшие сферы жизни об-
щества. Быть членом полиса (polis)  – зна-
чило быть гражданином, но далеко не все 
люди, живущие в полисе, были гражданами. 
Гражданами не являлись рабы, чужеземцы, 
незаконнорожденные.  

Платон в диалоге «Государство», опи-
сывая модель идеального государства, 
проводит сословное разделение общества в 
соответствии с тройственной структурой уни-
версума [8]. Согласно Платону, мир = вы-
сший мир (эйдосы – умопостигаемые идеи) 
+ мир чувственных вещей + телесный мир. В 
идеальном государстве отсутствует причина 
имущественных раздоров и господства ко-
рыстных целей – частная/личная собствен-
ность: «А где большинство говорит таким же 
образом и об одном и том же: «Это – мое!» 
или «Это не мое!», там, значит, наилучший 
государственный строй» [8, c. 260].  Благо-
даря сословному разделению всех жителей в 
идеальном государстве (правители, воины, 
ремесленники) каждый человек неотделим 
от общества. 

Еще более раскрыта идея о человеке 
как «общественном животном» у Аристоте-
ля [2]. Критикуя платоновскую концепцию 
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бытия и анализируя социальные явления, 
он опирался на фактический материал и 
применял эмпирические методы (сравне-
ние, наблюдение), настаивал на отказе от 
идеала, когда мы говорим об обществен-
ном устройстве. Идеал для Аристотеля  – 
это реализуемое в настоящем, и идеал 
находится через сравнение. 

Человек, по Аристотелю, существо по-
литическое, т. к. он: 1) существо нравствен-
но-разумное (способен отличать добро от 
зла, справедливость от несправедливости), 
2) существо коммуникативное (способен 
посредством речи выражать и передавать 
нравственные суждения) [2, c. 378–379]. 
При этом только общество создает усло-
вия для совершенствования человека, че-
ловек способен достичь высшего блага ис-
ключительно посредством жизни в обще-
стве.  У Аристотеля гражданское общество 
(kiononia politike) и политическое общество 
или государство (polis, civitas) по существу 
идентичные по содержанию термины. 

В трактате «Политика» Аристотель ука-
зал на воспитание человека как гражданина 
(высокий социальный статус) как условие 
для счастья. Поэтому индивидуальное бла-
го невозможно без общественного блага и 
смысл жизни неотделим от полиса: «...пер-
вичным по природе является государство по 
сравнению с семьей и каждым из нас; ведь 
необходимо, чтобы целое предшествовало 
части» [2, c. 379]. Природа человека в ракур-
се политического/гражданского связывает 
идеал политического/гражданского и идеал 
морального, что указывает на взаимосвязь 
политики и этики (одна из отличительных 
черт философии античности). 

Civis (латинское понятие «гражданин») 
несколько отличается от греческого polites. 
Гражданин Рима должен был обладать 
нравственно-этическими качествами: ми-
лосердие, благожелательность, щедрость, 
радушие, миролюбие. Но при этом склон-
ность к миру должна стать всеобщей (Pax 
Romana), что включало еще и обладание 
воинственностью ради его (мира) установ-
ления. Образ гражданина был образом во-
енно-аристократическим. 

Гражданин в античности – сущест-
во публичное, для него участие в жизни 
государства – дело чести, ибо благо го-
сударства (целого) неотделимо от блага 
отдельного человека (части). Более того, 
граждане – в отличие от не-граждан – об-
ладают разумом, досугом, личной свобо-
дой, свободой от необходимости зараба-
тывать на жизнь какими-либо занятиями 
за плату, стремлением к управлению. Так 
обнаруживается привилегированное поло-
жение гражданина. Гражданское общество, 

образованное совокупностью граждан, в 
античной традиции тождественно госу-
дарственному обществу.      

В IV веке н. э. происходит эволюция 
христианской общины, связанная с ут-
верждением христианства в качестве госу-
дарственной религии в Римской империи. 
Популярная в богословии мифологема 
города как самостоятельной модели мира 
развернуто представлена в труде Августина 
Блаженного «Град Божий» [1]. Мифологема 
града/города в концепции Августина рас-
членяется на метафизические полюса: град 
земной и град небесный (Небесный Иеруса-
лим). В этой оппозиции град земной – мир 
дольний,  образование временное, конеч-
ное, пространственно ограниченное, раско-
лотое на фрагменты, воплощение греха и 
суеты. Град Божий – мир горний, вечный 
и предельно целостный. 

История – священный острый спор про-
тивоположностей и путь, ведущий от одной 
диалектической ступени к другой. И. Б. Фан 
интерпретирует оппозицию двух градов: 
«принципиально различается природа этих 
образований, поэтому они закрыты друг от 
друга. Противопоставлены две скрепы жиз-
ни, присущие градам, – принцип господства 
пронизывает град земной, а принцип любви 
служит основой отношений между христиа-
нами в граде Божием» [11, c. 115]. «Нельзя 
обойти молчанием и земного града, кото-
рый, стремясь к господству, сам находится 
под властью этой страсти господствовать, 
хотя ему и поклоняются народы. Из этого-
то града и выходят враги, от которых нам 
надлежит защищать град Божий. Многие 
из них, впрочем, исправив заблуждение не-
честивости, становятся вполне приличными 
гражданами града» [1]. 

Ментальность горожанина становит-
ся ареной противостояния двух градов. 
Гражданин града земного и гражданин 
града Небесного – разные типы граждан. 
Гражданство Неба – братство верующих во 
Христе, живущих по Духу, объединенных 
любовью к Богу вплоть до полного забве-
ния имени своего (самоотречения). Граж-
данство земное – совокупность людей, жи-
вущих по плоти, объединенных языческим 
греко-римским правом, движимых любо-
вью к себе, но не к Богу. Град Небесный 
определен к спасению, град земной – к 
вечному проклятию. Но Августин отнюдь 
не считает, что гражданин земного града 
не может прилепиться к граду Божьему и 
стать истинным христианином. Наоборот, 
он призывает римский народ к истинному 
благочестию и зовет его в град Божий – ис-
тинное отечество подлинных граждан. 

Таким образом, в каждом человеке бо-



КУЛЬТУРА

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 1 (29) 2011 109

рются два начала – земное и небесное. В ка-
ком граде жить – дело свободной воли че-
ловека, его внутреннего выбора и совести. 
Земная Церковь – посредник двух градов. 
Уместно вспомнить, что, согласно Авгус-
тину, гражданин града Небесного должен 
любить Бога, обладать благой волей и чис-
тотой сердца. Следовательно, гражданское 
общество, с точки зрения теологического 
подхода Августина  Блаженного, общество 
личностей и место встречи и противоборс-
тва двух миров. Внутреннее преображение 
человека в соответствии с божественным 
началом – способ выживания человечества, 
а значит, и гражданского общества.

Отдельный человек в средние века ви-
дел себя через призму общественной роли 
(которая в то время была его собственной 
ролью), а не в качестве индивидуальной 
личности. Как писал Эрих Фромм, анали-
зируя феномен свободы: «Средневековое 
общество, с одной стороны, было струк-
турировано и давало человеку ощущение 
уверенности, а с другой стороны – держало 
его в оковах. Однако эти оковы имели сов-
сем не тот характер, какой присущ автори-
таризму и угнетению последующих веков… 
Средневековое общество не мешало инди-
видуальной свободе уже потому, что «ин-
дивида» как такового не существовало» [12, 
c. 58]. Структура общества стала меняться 
только в позднем Средневековье: выросло 
значение капитала, индивидуальной эко-
номической инициативы и конкуренции, 
развивался новый денежный класс. Эти 
процессы повлияли на все сферы чело-
веческой деятельности и привели к росту 
обособления индивида от первоначаль-
ных связей. Индивидуализация достигла 
наивысшей стадии в Новое время, т. е. от 
эпохи Возрождения до наших дней.

Мыслителями Нового времени раз-
работано понимание гражданского обще-
ства, приближенное к современным кон-
цепциям. Поэтому в полной мере можно 
считать, что гражданское общество – это 
достижение Нового времени. Связано это 
было, прежде всего, с тем, что только в Но-
вое время сформировались идея индиви-
дуальной свободы, самоценности каждой 
отдельно взятой личности. 

Важным этапом в формировании но-
вых подходов к пониманию гражданского 
общества следует считать признание исто-
рического характера прав человека. Томас 
Гоббс одним из первых выдвинул требо-
вание суверенного и единого государства, 
что означало уничтожение неравенства и 
разнообразия прав, характерных для Сред-
невековья. 

Т. Гоббс (в отличие от других мысли-

телей) считал, что гражданское общество 
тождественно государству [4]. В трактате 
«Левиафан»  Гоббс утверждал, что люди 
от природы равны (равенство условное, 
но оно существует) [4, c. 93]. Вследствие 
этого равенства возникло равенство на-
дежд на достижение целей. Далее заро-
дилось взаимное недоверие и возникло 
соперничество, перерастающее в войну 
всех против всех. В такой войне никакой 
поступок не может быть несправедливым. 
Но при этом всегда существуют страсти, 
которые склоняют людей к миру. Прежде 
всего, речь идет о страхе смерти. Отсюда 
Т. Гоббс выводит основной естественный 
закон: «Следует искать мира и следовать 
ему» [4, c. 129]. Естественный закон – это 
предписание, найденное разумом, соглас-
но которому человеку запрещается делать 
то, что пагубно для его жизни. Граждан ское 
общество, как и государство, согласно Т.   
Гоббсу, есть общественное состояние, ко-
торое создает мирный порядок вопреки 
войне всех против всех (естественное со-
стояние людей). Таким образом, Т. Гоббс 
установил оппозицию двух разных состо-
яний людей или статусов – естественного 
и цивилизованного. Мы полагаем, что на 
этом историческом этапе происходит пе-
реосмысление естества человека как со-
единения двух разных начал: природного 
и общественного.

Другие представители натуралисти-
ческого подхода к гражданскому обще-
ству, полагали, что гражданское общество 
– это некое естественное состояние. Раз-
личий между гражданским обществом и 
государством не существует, ибо общество 
носит естественный характер, а государс-
тво придает ему более развитые формы. 
Под естественным состоянием понимается 
не пренебрежение законами, но естествен-
ные законы, которые запрещают насилие и 
побуждают своих членов уважать собствен-
ность и поддерживать мир. Так, И. Кант ввел 
понятие «моральной автономии» личности, 
согласно которому о правовом порядке мож-
но говорить лишь там, где общество незави-
симо от государства располагает средствами 
и санкциями, с помощью которых оно может 
заставить отдельного индивида соблюдать 
общепринятые нормы. Именно институты 
гражданского общества (семья, школа, цер-
ковь, разного рода добровольные организа-
ции и союзы) способны выполнять данную 
роль. Согласно Канту, необходимо «... выйти 
из естественного состояния, в котором каж-
дый поступает по собственному разумению, и 
объединиться со всеми остальными... с тем, 
чтобы подчиниться внешнему, опирающему-
ся на публичное право, принуждению, т. е... 
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он (индивид – курсив автора), прежде всего, 
должен вступить в гражданское состояние» 
[6, c. 188]. Следовательно, граждан ское об-
щество – это среда, выражающая императив 
(«практическое правило, благодаря которо-
му сам по себе случайный поступок делается 
необходимым» [6, c. 63]). 

И. Кант видел величайшую проблему 
человеческого рода, разрешить которую его 
(род человеческий) вынуждает природа, – до-
стижение всеобщего правового гражданского 
общества. Люди отличаются от животных тем, 
что руководствуются не инстинктом, но разу-
мом, т. е. человек должен сдерживать себя 
в рамках императива. При этом моральный 
закон есть долг через категорический импе-
ратив («поступай согласно максиме, которая 
в то же время может иметь силу всеобщего 
закона» [6, c. 67]. Если юридическое обяза-
тельство опирается на внешнее принужде-
ние, то моральное обязательство сопряжено 
с работой сознания. И. Кант подчеркивает 
священную неприкосновенность права как 
внешнего пространства человеческой свобо-
ды. Право с одной стороны защищает лич-
ность от произвола и тирании государства, 
а с другой стороны ограждает общество от 
преступлений. Более того, право личности на 
самореализацию – основополагающее усло-
вие существования гражданского общества. 
Признание самоценности и свободы личности 
предполагает и ответственность самой лич-
ности перед обществом, перед остальными 
членами общества.  

Размышляя над сущностью права и госу-
дарства, Г. В. Ф. Гегель по-новому подошел к 
трактовке гражданского общества. Вслед за 
М. А. Фадеичевой обозначим данный под-
ход как теоцентрический [10]. Философские 
взгляды Гегеля формировались как ответ на 
призыв, брошенный Великой французской 
революцией: перестроить государство и об-
щество на рациональной основе, дабы со-
циальные и политические институты не про-
тиворечили свободе и интересам личности. 
Задача философии Гегеля: постичь то, что 
есть, и то, что есть – это разум. Исходя из 
этой задачи, Гегель рассматривает граждан-
ское общество. Идея о том, что мысль долж-
на управлять действительностью – сердце 
философии Гегеля. 

Учение Гегеля о гражданском обществе, 
всеобщем государстве и праве – это продол-
жение его общефилософской конструкции, 
где все явления подчинены единым требо-
ваниям исторической и рациональной необ-
ходимости. Поэтому философия Гегеля пре-
имущественно дедуктивна. При этом следует 
отметить, что философская методология Геге-
ля отмечена стремлением к универсальности, 
т. е. попыткой объединить все явления фи-

зического и духовного мира вокруг челове-
ка в целостную, непротиворечивую систему. 
Объединяющей «осью» своей системы Гегель 
избрал понятие Духа, которое в одном аспек-
те воплощает как бы саморазвивающийся ра-
зум, в другом – объективно существующее 
начало мира (идея божественного начала). 
Исходя из этого, мировая история, по Геге-
лю, есть «саморазвитие» и «самораскрытие» 
Духа. Три стадии данного процесса, описан-
ные в «Феноменологии духа», соответству-
ют основополагающей триаде логического 
рассуждения. В стадиях и критериях «про-
явлений Духа» отразилось одно из главных 
достижений гегелевской методологии – диа-
лектический принцип. Именно с этим связано 
ключевое для гегелевской философии  рас-
суждение: все, отвечающее законам разума, 
не может не проявиться в действительности 
(«что действительно, то разумно; что разум-
но, то действительно»). 

Невозможно осмыслить гегелевскую 
трактовку гражданского общества без его по-
нимания государства. При этом нужно пом-
нить, что Гегель дает концепцию государства 
и общества применительно к Германии конца 
XVIII – начала XIX вв. и предлагает идеальный 
вариант государства. В «Философии права» 
идея государства не просто восхваляется, но 
обожествляется. Гегель критикует разного 
рода механистические концепции государс-
тва; он приверженец государства как орга-
низма и как идеи с нравственным и разумным 
началом.  Поэтому, государство, по Гегелю, 
это нравственная и разумная идея, без госу-
дарства не может быть общества. И только в 
государстве реализуется свобода – свобода 
отдельного человека и свобода общества. 
«Государство есть действительность конкрет-
ной свободы» [3, c. 286]. Государство долж-
но выполнять две важные функции: защиту 
своего народа и строительство (укрепление) 
государственной власти. При этом «цель госу-
дарства есть всеобщий интерес как таковой, 
а в нём – сохранение особенных интересов, 
субстанцию которых он составляет» [3, c. 294]. 
Таким образом, власть должна обеспечивать 
права и свободы за счет законов. Правопо-
рядок сильного и разумного гегелевского 
государства пронизан идеей суверенности 
государственного целого. 

Следовательно, власть не должна зло-
употреблять своими привилегиями, так как 
злоупотребление привилегиями – трагедия 
власти. В сильном и разумном государстве 
необходим «контроль сверху» и «контроль 
снизу» [3, c. 334–335]. При этом власть 
должна всегда осознавать себя частью це-
лого. Власть – часть, государство – целое. 

Особое внимание Гегель уделяет тому, 
что в государстве должны присутствовать 
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нравственное и разумное начало. Нравс-
твенные корни государства – семья, корпо-
рация, сословие. По Гегелю, «мир явлений 
нравственного – гражданское общество» [3, 
c. 227]. «Гражданское общество есть диффе-
ренциация, которая выступает между семьей 
и государством, хотя развитие гражданского 
общества наступает позднее, чем развитие го-
сударства» [3, c. 228]. Гражданское общество, 
в понимании Гегеля, противоположно госу-
дарству, не в том смысле, что их нравствен-
ные и социальные интересы разнятся, а в том, 
что это совершенно разные по происхожде-
нию и социальному наполнению абстрактные 
объединения людей. Гражданское общество 
служит частным интересам, поэтому граждан-
ское общество необходимо для существова-
ния государства.  Но поскольку в граждан-
ском обществе «каждый для себя цель, все 
остальное для него ничто», а без государства 
семья не может «врасти» в гражданское об-
щество, то и гражданское общество должно 
себя осознавать частью государства.  Нравс-
твенность государства начинается с нравс-
твенности семьи. Семья – нравственная идея, 
семья – часть целого. 

Целое (государство) должно подчи-
нить себе частное (индивида), так как через 
целое достигается благо, свобода и новая 
ступень развития частного, а через частное 
достигается новый уровень развития целого. 
«Особенность, – пишет Гегель, – ограничен-
ная всеобщностью, есть единственная мера, 
при помощи которой каждая особенность 
способствует своему благу» [3, c. 228]. Сле-
довательно, гражданское общество – неотъ-
емлемая сфера нравственной жизни, распо-
лагающаяся между патриархальной семьей и 
государством. Государство, в отличие от граж-

данского общества, представляет общество в 
его единстве, поэтому гражданское общество 
сохраняется как необходимый, но подчинен-
ный аспект более широкого, более сложного 
и более высокого сообщества, которое орга-
низовано политически. Возникла проблема, 
четко сформулированная многими учеными: 
возможно ли вообще гражданское общество 
под господством всеобъемлющего и всеохва-
тывающего государства с концентрацией всей 
власти (политической, нравственной, духов-
ной). Поэтому требуется непрерывно искать 
выход из опасности, которую представляет 
оппозиция государства и общества. 

Таким образом, философская мысль от 
Платона до Г. В. Ф. Гегеля выработала не-
сколько подходов к концепту «гражданское 
общество»: философско-этический, теоло-
гический, натуралистический, теоцентриче-
ский. Современные интерпретации концепта 
появились в Новое время, когда гражданин 
стал рассматриваться в качестве политиче-
ски/морально автономной единицы соци-
ума. Это говорит о том, что у гражданского 
общества много ликов, каждый из которых 
актуализируется в философской мысли в 
зависимости от сложившихся политических 
и экономических условий, нравственного 
климата, исторического момента, состояния 
культуры.  В дальнейшем, т. е. после Гегеля, 
сложились иные подходы к концепту «граж-
данское общество»: социоцентристский (К. 
Маркс), антропоцентристский (И. Бентам), 
культуроцентристский (О. Шпенглер). Поэ-
тому, нам представляется, закономерным в 
продолжение данного исследования изуче-
ние трансформации концепта «гражданское 
общество» в западной философской мысли 
от Гегеля до наших дней.
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ЯЗЫК И ИДЕОЛОГИЯ:
АФОРИЗМ КАК ИДЕОЛОГЕМА
УДК 1Ф                                                                                          Н.Г. ДЯДЫК

Человеческое сознание соприкасает-
ся с бытием не непосредственно, а через 
медиум окружающего его идеологического 
мира. Идеологическая среда, обхватыва-
ющая человека плотным кольцом со всех 
сторон, крайне неоднородна по своей 
структуре: в нее входят научные утверж-
дения, политические лозунги, религиозные 
символы и верования, художественные об-
разы, философские концепции. Совокуп-
ности данных знаков, ориентированных на 
практические интересы и имеющих цель 
манипулирование и управление людьми 
путем воздействия на их сознание, со-
циология называет идеологией. Любая 
идеология, будь то политическая, рели-
гиозная или научная, исходит из познан-
ной или сконструированной реальности и 
претендует на абсолютную истину. Данное 
свойство идеологии французский семиолог 
Ролан Барт описал следующим образом: 
«Идеология – это одна из возможных точек 
зрения на мир, которая претендует, чтобы 
ее воспринимали как единственно верную» 
[1, с. 18]. Реальное сосуществование и пос-
тоянное взаимодействие различных идео-
логий образуют идеологический дискурс, 
в который погружен каждый человек как 
субъект. Данный идеологический дискурс 
носит по своей сути знаковый характер, 
поскольку знак является универсальной 
формой коммуникации и передачи соци-
ального опыта. Идеология же составляет 
значительную часть социального опыта, 
его духовное содержание, поэтому она 
неизбежно выражается в знаковой форме. 
Так, например, идеологемами, или продук-
тами идеологического творчества, являют-
ся следующие знаки – вещи: серп и молот 
как символы труда в коммунистической 
идеологии; вино и хлеб как символы тела 
и крови Христовой в религиозной идео-
логии. На знаковость как ключевое свойс-
тво всего духовно-идеологического указал 
выдающийся российский мыслитель М.М. 
Бахтин. По Бахтину, всякий идеологический 
продукт отражает и преломляет другую, вне 
его находящуюся, действительность. Сле-
довательно, «все идеологическое обладает 
значением: оно представляет, изображает, 
замещает нечто, вне его находящееся, то 

есть является знаком. Где нет знака – там 
нет и идеологии» [2, c. 353].

Наиболее универсальной знаковой 
формой существования идеологии являет-
ся язык. Универсализм языка обусловлен 
его идеологической нейтральностью, так 
как слово может выполнять любую идеоло-
гическую функцию: научную, эстетическую, 
моральную, религиозную. Язык является 
необходимой субстанцией любой идео-
логии и формой ее объективации, о чем 
свидетельствует многообразие вербально-
идеологических форм, отражающих бытие 
социума: политические лозунги, религи-
озные символы, философские категории 
и пр. Все эти продукты идеологического 
творчества, по терминологии М.М. Бах-
тина, являются идеологемами [2, c. 353]. 
Наиболее ярко взаимосвязь языка и идео-
логии прослеживается на примере полити-
ческой идеологии, когда язык становится 
агитационно-политическим средством, от 
которого зависит оказываемое политиком 
воздействие на сознание и поведение элек-
тората и как следствие итоги выборов.

Идеология, таким образом, по спо-
собу своей объективации всегда вербаль-
на. Цель любой идеологии заключается в 
воздействии на сознание людей, а язык 
является самой эффективной формой та-
кого воздействия. Язык выступает в качес-
тве посредника идеологии, посредством 
которого мы устремляемся к реальности. 
«Проблемы смысла не существовало бы, 
если бы знаки не были средством, услови-
ем, медиумом, благодаря которым сущес-
твующий человек стремится определить 
свое местоположение, спроецировать себя 
вовне, понять себя», – так характеризует 
знак французский философ Поль Рикер [6, 
c. 369]. Человек, таким образом, не бес-
страстный интерпретатор идеологических 
знаков. Потребность (вначале физическая, 
а позднее и духовная) ориентации в мире 
вынуждает его «выбрать» из множест-
ва идеологич еских знаков, с которыми 
он сталкивается и которые он способен 
осмыслить в своей концептуальной сис-
теме, такие, которые он полагает истин-
ными, которые он принимает и которые 
поэтому являются значимыми и входят в 
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его «жизненную» идеологию. Речь идет о 
выделении таких идеологических струк-
тур, которые репрезентируют его мнения 
о мире, к каким бы аспектам мира они ни 
относились. Множество таких «отмечен-
ных», связанных друг с другом и со всей 
концептуальной системой структур, и об-
разует систему мнений носителя языка, или 
его жизненную идеологию как подсистему 
идеологической сферы общества. Важное 
место в жизненной идеологии каждой лич-
ности занимает феномен афоризма, кото-
рый как символическое тело становится 
нормой, регулирующей наше воспитание, 
привычки, социальное поведение и объем 
культурной памяти.

Целью данной статьи является рас-
смотрение проблемы языка и идеологии 
на примере такой коммуникативной фор-
мы, как афоризм. Целесообразность рас-
смотрения афоризма связана с тем, что 
афоризм является универсальным идео-
логическим знаком (идеологемой), спо-
собным быть агитационно-политической, 
религиозной, этической, эстетической, 
философской формой. В семиотическом 
отношении афоризм представляет собой 
многоярусную смысловую конструкцию: 
кроме поверхностной структуры (изобра-
зительная оболочка), обладающей экспли-
цитным смыслом, афоризм также облада-
ет глубинной структурой (концептуальная 
сущность афоризма, его «подтекст»), 
составляющей его имплицитный смысл. 
Афоризм устроен так, что его изобрази-
тельная оболочка отсылает к его концеп-
туальной сущности. Поскольку дефиниция 
термина «афоризм» на сегодняшний день 
четко не определена, целесообразно ого-
ворить, какие именно вербальные знаки 
мы будем принимать за афоризмы в дан-
ной статье. Афоризмом мы будем назы-
вать лаконичную семиотическую систему 
фольклорного или авторского происхож-
дения, заключающую в метафорической 
форме (изобразительная оболочка афо-
ризма) рациональное содержание (кон-
цептуальная сущность афоризма). К афо-
ризмам относятся как метафорические 
пословицы, так и собственно авторские 
афоризмы, например: дареному коню в 
зубы не смотрят; яблоко от яблони неда-
леко падает; у того, кто в шестнадцать лет 
не был либералом, нет сердца; у того, кто 
не стал консерватором к шестидесяти, нет 
головы (Бенджамин Дизраэли); в полити-
ке ради известной цели можно заключить 
союз даже с самим чертом – нужно только 
быть уверенным, что ты проведешь черта, 

а не черт тебя (Карл Маркс). Рассмотрим, как 
функционирует данная семиотическая струк-
тура в идеологическом бытии социума.

Для выражения идеологии эмоцио-
нальность речи имеет важное, а иногда и 
решающее значение в достижении прагма-
тических целей коммуникации, ради кото-
рых и создаются речевые акты, так как в 
эмоционально-экспрессивных вариантах 
высказывания объем речевой информа-
ции значительно больше, чем в нейтраль-
ных вариантах. Об этом знают политики, 
акцентирующие внимание аудитории на 
наиболее важных моментах сообщения 
с помощью речевой экспрессии, которая 
проявляется в использовании соотнесенных 
друг с другом фонетических, грамматических 
и семантиче ских средств, таких, как выбор 
формальной оболочки текста (метафора, 
аллитерация, рифма); подбор лексических 
единиц (например, использование словосо-
четаний с ярко выраженными эмоциональны-
ми составляющими) и др. Афоризм является 
наиболее экспрессивной коммуникативной 
формой, поскольку он всегда метафоричен, 
включающей в себя, помимо коммуникатив-
но-информационного содержания, также со-
держание прагматическое. В основе афориз-
ма лежит намерение говорящего определен-
ным образом воздействовать на слушающего: 
принять систему ценностей автора афоризма 
или побудить адресата к определенному по-
ведению. Рассмотрим для примера обще-
ственно-политический афоризм Станислава 
Ежи Леца: «Те, кто надел на глаза шоры, 
должны помнить, что в комплект входят еще 
узда и кнут». Автор данного афоризма пыта-
ется разбудить сознание адресата, занимаю-
щего позицию человека, которого не касаются 
процессы, происходящие в обществе. Мета-
форой общественной пассивности являются 
«шоры на глазах». Автор афоризма напоми-
нает посредством метафор «узды» и «кнута», 
что общественная пассивность приводит к 
тому, что человек становится объектом ма-
нипулирования и политической агрессии.

Афоризм ориентирован на речевое 
(прагматическое) воздействие, поэтому 
становится удобной вербальной формой 
для выражения идеологии. Кроме того, 
сам афоризм является продуктом идеоло-
гического творчества, или идеологемой, 
используя терминологию М.М. Бахтина 
[2, c. 353]. Под речевым (прагматиче ским) 
воздействием мы понимаем влияние, ока-
зываемое субъектом на сознание и пове-
дение массы, осуществляемое на основе 
вербальных знаковых систем. Речевое 
воздействие знаков в процессе общения 
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изучает специальный отдел семиотики как 
науки о знаковых системах – прагматика 
языка. Афоризм является универсальной 
идеологемой в силу того, что сам он есть 
продукт идеологического творчества, об-
ладающий прагматической направленнос-
тью, ориентированный на практическую 
деятельность людей и способный быть 
формой выражения всего духовно-идеоло-
гического бытия социума. Речевое воздейс-
твие афоризма обусловлено интенцией, 
мотивом, намерением говорящего, лежа-
щим в основе данного речевого акта. Бла-
годаря своей интенциональности афоризм 
является формой объективации сознания 
человека, а значит, и его идеологии, пос-
кольку идеология неотделима от сознания 
и является его продуктом. Действитель-
но, любой афоризм – это, прежде всего, 
объективация мировоззрения, духовного 
мира и идеологии конкретной личности, 
лично сти, не ординарно мыслящей. Так, 
например, афоризмы Фридриха Ницше 
объективируют его особое видение мира, 
отражают его взгляды на государ ство: 
«Почти каждый политик при известных об-
стоятельствах настолько нуждается в чест-
ном человеке, что он, подобно голодному 
волку, врывается в овчарню, – но не для 
того, чтобы пожрать похищенного барана, 
а для того, чтобы спрятаться за его мяг-
кой спиной» [5, c. 442]. Афоризм является 
наиболее удобной формой объективации 
индивидуального и народного сознания. В 
его лаконичном и емком по глубине мысли 
формате сознание реализует себя и стано-
вится фактом социального общения, входя 
в системы морали, искусства, философии, 
религии, права. Так, имплицитный смысл 
народного афоризма антропоцентричен, 
поскольку субъект афоризма познает мир 
через осознание себя, своей теоретиче-
ской и предметной деятельности в нем. 
Через явления внешнего мира, отражен-
ные в эксплицитном смысле афоризма, 
коллективный субъект осознает явление 
своего собственного бытия. Самосознание 
и самопознание, выраженное в народных 
афоризмах, является коллективным, этни-
ческим, и представляет собой переход от 
антропоморфизма, наделяющего природ-
ные явления человеческими свойствами, к 
изучению человека как самостоятельного 
субъекта бытия. В них отражен переход от 
родового, первобытного, синкретичного 
сознания, где личность еще не выделялась, 
к индивидуальному самосознанию.

Становясь частью общественного со-
знания, афоризм способен оказывать и 

обратное влияние на сознание людей, 
выступающих в роли адресатов, а через 
их сознание – на общественную жизнь и 
социальное поведение. Так, многие афо-
ризмы заключают в себе целые идеологи-
ческие программы. Например, знаменитый 
афоризм Фрэнсиса Бэкона «Знание – сила» 
аккумулирует в себе установку на практи-
ческую ориентацию науки, подчинение 
науки нуждам общества. Следовательно, 
афоризм является материальным выраже-
нием индивидуального и коллективного 
сознания и превращает их в объективный 
факт. В зависимости от того, какая идео-
логия присуща субъекту афоризма, можно 
выделять афоризмы как форму «жизнен-
ной идеологии», как философскую, эсте-
тическую, общественно-политическую, ре-
лигиозную идеологемы. Поскольку формат 
данной статьи не позволяет рассмотреть 
все идеологическое многообразие афориз-
мов, остановимся на рассмотрении афо-
ризма как формы «жизненной идеологии» 
и как философской идеологемы.

Под жизненной идеологией мы по-
нимаем, следуя М.М. Бахтину, всю сово-
купность жизненных переживаний и не-
посредственно связанных с ними внешних 
выражений. Жизненная идеология – стихия 
неупорядоченной и незафиксированной 
внутренней и внешней речи, осмыслива-
ющей каждый наш поступок, действие и 
каждое наше «сознательное» состояние 
[2, c. 196]. Жизненная идеология челове-
ка – это, по сути, система принципов, ко-
торыми человек руководствуется в своей 
повседневной деятельности, в нее входят 
его мировоззренческие установки, в том 
числе система ценностей. Поскольку каж-
дый индивид проходит процесс социали-
зации, его жизненная идеология вбирает 
в себя идеологические установки опреде-
ленного социума и этноса, непременным 
компонентом которых являются этические 
и аксилогиче ские нормы. Афоризм как 
форма объективации жизненной идеоло-
гии заключает в себе ценностно-этические 
нормы определенного этноса, что особенно 
ярко прослеживается в народных афориз-
мах. Так, например, народные афоризмы 
(пословицы) русских аккумулируют в себе 
такие «правила жизни» русского человека, 
как гостеприимство (не красна изба углами, 
красна пирогами), трудолюбие (любишь ка-
таться – люби и саночки возить). Импли-
цитный смысл афоризмов разных народов, 
следовательно, всегда представляет собой 
вывод, знание о жизни определенной на-
ции, которые в силу общности человеческой 
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природы, несмотря на присущую им наци-
ональную специфику, интерсубъективны 
по своей сути. Афоризмы, следовательно, 
служат формой закрепления вечных истин, 
непреходящих ценностей, нравственных 
идеалов и «рецептов» решения жизненных 
проблем в вербальной памяти того или ино-
го этноса. Имплицитный смысл народного 
афоризма воплощает в себе особенности 
национального менталитета, наиболее об-
щие черты мировоззрения того или иного 
этноса, его аксиологическую и этическую 
системы. Нравственный идеал, заключен-
ный в афоризме, несет в себе императив, то 
есть приказывает, подчиняет, требует пос-
тупать так, а не иначе, в непосредственной 
практической деятельности, реализуя этот 
идеал, и тем самым воздействует на волю 
человека. Благодаря ценностной ориента-
ции императивы морали в афоризмах пере-
ходят из внешнего побуждающего фактора 
во внутренний, в субъективное начало по-
ведения. Афоризмы, входя в систему убеж-
дений личности и становясь внутренней по-
буждающей и принудительной силой, вы-
ступают в качестве идеологического стержня 
личности.

Обязательным компонентом жизнен-
ной идеологии личности, помимо ценно-
стно-этических установок, являются обще-
ственно-политические взгляды: взгляды на 
соотношение власти и государства, лич-
ности и социума, политики и права. Об-
щественно-политические взгляды являют-
ся неотъемлемым компонентом идеологии 
каждого члена общества, поскольку любые 
изменения в обществе отражаются на его 
жизни. В связи с этим во всей совокупности 
афоризмов так распространены афоризмы 
на общественно-политическую тему, и это 
необязательно афоризмы политиков. Об-
щественно-политические афоризмы как 
правило содержат в себе оценку различных 
социальных явлений, таких, как, например: 
чем шире разливается половодье, тем бо-
лее мелкой и мутной становится вода. Ре-
волюция испаряется, и остается только ил 
новой бюрократии (Франц Кафка); плеть 
способна заставить людей согнуть в труде 
спину, но она не в силах побудить их к ду-
ховному созиданию (Шолом Али).

Жизненная идеология человека, про-
фессионально занимающегося философи-
ей, отлична от идеологии простого обыва-
теля. Философ воспринимает мир сквозь 
призму философских категорий, иначе 
говоря, сквозь призму вечности. Афоризм 
в силу своей многослойной смысловой 
организации и лаконичного формата ста-

новится одним из востребованных фило-
софских жанров и способов объективации 
своих идей, или философской идеологе-
мой. Афоризм – это базовый, конструктив-
ный элемент философского произведения, 
«атом вечности», по Ницше. Афоризм луч-
ше всех других жанров способен отражать 
органически присущий человеку конфликт-
ный способ познания мира. «Индивидуаль-
ный опыт и логическая система, – пишет 
немецкий философ Г.Нойманн, – чувства 
и рассудок, свойство детализации и абс-
трагирования воплощены в афоризме в 
их противоречивой нерасторжимости» [7, 
с. 170]. Немецкие афористоведы считают, 
что «человек как существо, находящееся 
в упряжке между рассудком и чувством, 
способен познавать мир, только пребывая 
в постоянном конфликте, его мысли, как 
маятник, колеблются между конкретной 
ситуацией и ее осмыслением. Наилучшей 
формой этой противоречивой взаимосвязи 
является афоризм» [7, с. 170]. Форма афо-
ризма является востребованной уже анти-
чной философией, о чем свидетельствует 
книга Диогена Лаэртского «О жизни, уче-
ниях и изречениях великих философов». 
Но, пожалуй, самым афористичным мож-
но считать стиль Гераклита, что отмечает 
М.  Мамардашвили в «Лекциях по античной 
философии»: «Гераклит решил выявить 
проблему бытия, приведя в движение 
слова, семантические и синтаксические 
связки, посредством которых мы можем 
говорить о бытии. Он их столкнул, а свою 
роль свел к роли афориста (…), который 
в зазоре между сталкиваемыми фразами 
попытался выявить пространство смысла и 
так создать пространство понимания. Он 
считал – и это было его исходным пафо-
сом, – что то, что он говорит, нельзя понять 
прямо и изложить в виде теории, а можно 
лишь навеять, чтобы смысл сам появился в 
голове читателя или слушателя в качестве 
конечного продукта самого парадоксаль-
ного (или экспериментального) движения 
мысли в тексте или словах Гераклита» [4, с. 
75–76]. В неклассической философии фор-
ма афоризма становится излюбленным спо-
собом философствования А. Шопенгауэра, 
Ф. Ницше, С. Кьеркегора, М.Хайдеггера. 
Афоризм как философская идеологема яв-
ляется отличительной чертой «литератур-
ной» философии с ее эссеистической ма-
нерой письма и метафоричностью мысли, 
противостоящей философии позитивной, 
требующей от языка философии логичес-
кой четкости и однозначности. Причина, по 
которой афоризм, на наш взгляд, становит-
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ся философской идеологемой, заключается 
в его амбивалентности: в основе афоризма 
лежит антиномия рационального и внера-
ционального (сенсорного), интуитивного, 
образного, иконического. Рациональное в 
афоризме заключается в том, что его смыс-
ловое ядро образует мудрая мысль, пре-
тендующая на истинность и непосредствен-
но связанная с практической деятельностью 
человека, что делает афоризмы кладезем 
житейской мудрости, своеобразным посо-
бием по практической философии индиви-
да. Истина, схваченная в афоризме, всег-
да антропоцентрична и касается непосред-
ственно бытия человека, она опирается на 
здравый смысл и принимает форму прак-
тического совета, рекомендации, что де-
лает возможным рассмотрение афоризма 
в прагматическом аспекте. В то же время 
данная истина вербально объективируется 
в художественной форме, основанной на 
принципиальной недосказанности и мета-
форичности. Художественность – катего-
рия мышления поэтического, являющегося 
альтернативой рационализму. Афоризм, 
таким образом, представляет собой про-
дукт синтеза поэтического мышления и 
здравого, практического смысла. 

На эвристический статус поэтического 
мышления впервые указал в своей фило-
софии языка М.Хайдеггер, где поэтическое 
мышление возводится в статус единствен-
ной процедуры, в рамках которой возможно 
внерациональное схватывание сущности, 
никогда не открывающейся в процедурах 
логико-рационального, сциентистски ори-
ентированного препарирования. Согласно 
Хайдеггеру, в рамках европейского раци-
онализма идеал поиска истины оказыва-
ется замещенным сциентистским идеалом 

формально-логической строгости: там, где 
техника становится инструментом снятия 
завес с бытия, там человек оказывается не 
субъектом, вслушивающимся в имманент-
ное и потаенное звучание бытия, но субъ-
ектом, претендующим на предписывание 
нормы, фиксацию меры, формулировку 
претендующих на исчерпывающий статус 
дефиниций. Полагая возможным пости-
жение истины посредством языка, фило-
соф противопоставляет деформированный 
грамматикой язык как язык неподлинный 
языку поэзии, хранящему тайны бытия.

Резюмируя все вышесказанное, мож-
но констатировать, что афоризм является 
наиболее наглядной формой отражения 
идеологии в языке. Под идеологией мы 
понимаем не конкретно политическую 
идеологию, а всю совокупность духовно-
идеологического бытия социума, включа-
ющего в себя не только политику, но и 
науку, философию, искусство, мораль, 
религию. Афоризм является универсаль-
ной идеологемой, поскольку сам являет-
ся продуктом идеологического творчества 
и способен нести любое идеологическое 
содержание: научное, религиозное, фи-
лософское и пр. Афоризм как «жизнен-
ная» идеологема присутствует в миро-
воззрении каждой личности, заключая в 
себе этиче ские и аксиологические нормы 
определенного этноса. Амбивалентность 
афоризма, его лаконичный формат и 
многозначная конструкция смысла делают 
афоризм не только формой обыденного 
сознания, но и формой научно-теорети-
ческого отражения мира, или философ-
ской идеологемой, способной вместить 
в себя все многообразие философских 
практик мышления.
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ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ТЕРРОРИЗМА В РОССИИ В
НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ И СОВЕТСКОЙ 
ИСТОРИОГРАФИИ* 

УДК 930.85                                                                             И.В. СИБИРЯКОВ

Политический террор, если подразу-
мевать под этим словом «применение силы 
или угрозу её применения в политических 
целях», к сожалению, имеет очень богатую 
историю. Громкие террористические акты 
совершались в разных странах в разные ис-
торические эпохи и вызывали совершенно 
разную реакцию у разных групп населения. 
Кто-то утверждал, что любой террористи-
ческий акт, какими бы причинами он ни 
был вызван, является обыкновенным уго-
ловным преступлением, страшным грехом 
или нарушением норм человеческой мо-
рали, а кто-то, что «каждый человек име-
ет право убить деспота, и народ не может 
отнять этого права ни у одного из своих 
граждан» [8, с. 4]. В научном сообществе 
уже давно популярен тезис о том, что «тер-
акт лежит в основе любой культурной тра-
диции. Мифологический пласт идеологии 
подразумевает создание сакрализованного 
пантеона мучеников и героев. Если первый 
из образов является преломлением архети-
па жертвы, то второй – террориста. Юдифь 
и Брут, зелоты и ассасины, Робин Гуд и Ер-
мак представляют собой вариации терро-
ристической канвы архаических периодов 
истории» [1, с. 4]. Появление научного тер-
мина «террор» обычно связывают с истори-
ей Великой французской революции. При 
этом некоторые западные исследователи 
по-прежнему называют «родиной массо-
вого политического терроризма» Россию, а 
многие российские ученые склонны видеть 
в терроризме «чисто западное явление», 
искусственно привнесенное на российскую 
«почву». Не прекращаются споры о том, 
как соотносятся понятия «политический 
террор» и «государственный терроризм». 
Резкий всплеск террористической актив-
ности на рубеже ХХ–ХXI вв., придает осо-

бую актуальность анализу широкого круга 
проблем, связанных с историей полити-
ческого терроризма в России. При этом, 
на наш взгляд, особенно важно обратить 
внимание на то, как история российского 
политического террора начала ХХ в. была 
отражена на страницах отечественных на-
учных исторических исследований, как 
профессиональные историки оценивали 
роль террора в политической истории стра-
ны, какие сюжеты и на какой источнико-
вой базе они изучали. Хорошо известно, 
что политический террор в России в начале 
ХХ в. носил масштабный характер и самым 
существенным образом повлиял на фор-
мирование особой политической культуры 
широких слоев населения страны. Не пос-
леднюю роль в этом процессе сыграла и 
историческая наука.

В рамках данной статьи под термином 
«терроризм», в соответствии с определени-
ем Дж.Хардмана, мы будем понимать ме-
тод или теорию, обосновывающую метод, 
«посредством которого организованная 
группа или партия стремится достичь про-
возглашенных ею целей преимущественно 
через систематическое использование на-
силия. Террористические акты направля-
ются против людей, которые как личности, 
агенты или представители власти мешают 
достижению целей такой группы» [19, с. 26]. 
При этом мы исключаем из предмета наше-
го анализа сюжеты, связанные с изучением 
проблем «государственного терроризма» 
в отечественной историографии ХХ в., так 
как последние требуют самостоятельного 
полноценного научного исследования. 

Сегодня многие ученые признают, что 
теория террористической борьбы, была 
рождена еще в XIX в. и создавалась при 
активном участии российской интеллиген-

*  Работа выполнена в рамках аналитической ведомственной целевой программы  «Развитие научного 
потенциала  высшей школы (2009–2010 гг.). Мероприятие 1».
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ции. Работы С.Г. Нечаева, М.А. Бакунина, 
П.Н. Ткачева и других идеологов русского 
террора второй половины XIX в. пользо-
вались популярностью как в России, так и 
за ее пределами. Они оказали серьезное 
влияние на развитие многих радикальных 
политических движений и организаций, 
стали своеобразным идеологическим фун-
даментом для нового поколения россий-
ских сторонников террора, вступивших в 
политическую борьбу в начале ХХ в. Среди 
первых исследователей феномена «русско-
го террора» можно назвать С.С. Татищева, 
А.П. Мальшинского, Н.Н. Голицына, А.И. 
Спиридовича и др. [4]. Труды данных ав-
торов составили основу т.н. официальной, 
или «охранительной концепции» револю-
ционного движения в России. Авторы этой 
концепции обратили внимание на то, что, 
помимо социально-экономической обус-
ловленности терроризма, появлению ус-
тойчивых террористических групп, как пра-
вило, предшествует определенный, весь-
ма длительный период пропаганды идей 
террористической борьбы. Ключевую роль 
в этом процессе играют представители ин-
теллигенции. Важным шагом в разработке 
данной концепции стала книга  «Обзор 
социально-революционного движения в 
России», в которой утверждалось, что ана-
лиз развития революционных процессов  
«...  приведет беспристрастного исследо-
вателя к тому существенному выводу, что 
не занесенные извне учения и лишенные 
всякой почвы мечтания породили и питают 
в нашем отечестве дух крамолы и разру-
шения. ... На ясно осознанном разложении 
общества, потерявшего свое равновесие, 
основаны все расчеты подпольных бунтов-
щиков  – продукта того же процесса разло-
жения» [13, с.321–322].

«Либеральная концепция» революци-
онного движения в России сформирова-
лась в начале ХХ в. при активном участии 
Б.Б. Глинского, В.Я. Богучарского, А.А. Кор-
нилова, П.Б. Струве и др. [7]. Сторонники 
этой концепции отмечали «вынужденный» 
характер народнического террора и его 
«практическую несостоятельность». П.Б. 
Струве по этому поводу писал: «Условием, 
которое с исторической необходимостью 
породило и порождает революционный 
террор, является в нашей стране бессилие 
общественного мнения, закона и права» 
[18, с. 153]. А В.Я. Богучарский подчеркивал, 
что «методы борьбы народовольчества  – 

заговор и терроризм – как методы совер-
шенно неверные, оказались и совершенно 
несостоятельными на практике» [17]. 

Охранительной и либеральной кон-
цепциям долгие годы противостояла собс-
твенно народническая концепция. Она на-
чала формироваться почти одновременно с 
охранительной концепцией и в противовес 
ей. «Волна историографической апологии 
терроризма, – по словам В.Э. Багдасаряна 
и А.А. Бакаева, – была инициирована из-
данием в 1893 г. в Женеве брошюры П.Ф. 
Алисова «Террор» [1, с. 7]. Первоначаль-
ную основу народнической концепции со-
ставили нелегальные издания «Народной 
воли» – программные статьи, проклама-
ции, биографии деятелей партии, следс-
твенные показания, судебные речи. К ним 
добавились изданные в эмиграции сочи-
нения П.А. Кропоткина, П.Л. Лаврова, С.М. 
Степняка-Кравчинского, Л.А. Тихомирова и 
др. Народники признавали политический 
террор в России исторически и нравствен-
но оправданным, хотя его «практическую 
пользу» оценивали далеко не однозначно. 
Показательно, что К. Маркс и Ф. Энгельс, 
много размышлявшие о месте террора в 
политической жизни России, тоже были 
готовы оправдать народнический террор. 
Они считали, что он продиктован «действи-
ями противников», а значит, по его поводу 
следует морализировать так же мало, как 
и «по поводу землетрясения на Хиосе» [11, 
с. 158].

В начале ХХ века тема политическо-
го террора оказалась в центре внимания 
части российского общества в связи с ак-
тивной деятельностью радикальных поли-
тических партий и организаций, а также 
в связи с трагической историей первой 
российской революции. Первым историо-
графическим трудом послеоктябрьского 
периода по истории революционного тер-
роризма явилась книга, изданная партией 
социалистов-революционеров в 1918 году, 
которая называлась «Боевые предприятия 
социалистов-революционеров в освеще-
нии охранки» [2]. Показательно, что в со-
ветской историографии индивидуальный 
политический террор осуждался не как 
насилие, а как проявление мелкобуржуаз-
ного индивидуализма в классовой борьбе. 
Ему противопоставлялись массовые формы 
движения угнетенных классов. Сам по себе 
террор не только не осуждался, но превоз-
носился как наиболее действенный способ 
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разрешения социальных антагонизмов. Ин-
дивидуальный террор в контексте выхода 
на политическую арену пролетариата счи-
тался недостаточным. Мелкобуржуазному 
индивидуальному терроризму противопос-
тавлялся массовый пролетарский террор.

Идеологическим клише советской ис-
ториографии стали оценки, высказанные 
В.И. Лениным в отношении терроризма 
в 1902 году в статье «Почему социал-де-
мократия должна объявить решительную 
и беспощадную войну социалистам-рево-
люционерам?». Терроризм определялся в 
ней как скоропреходящее явление, не свя-
занное с революционным движением масс. 
Вслед за В.И. Лениным советские историки 
констатировали, что на деле террор соци-
алистов-революционеров является «ничем 
иным, как единоборством, всецело осуж-
денным опытом истории».

В.И. Ленин, оценки которого часто 
служили первоосновой для выработки 
ключевых подходов советской историогра-
фии, был далек от того, чтобы осуждать 
терроризм по гуманистическим соображе-
ниям. В работе «Детская болезнь левизны в 
коммунизме» он писал: «Мы отвергали ин-
дивидуальный террор только по причинам 
целесообразности, а людей, которые спо-
собны были бы «принципиально» осуждать 
террор великой французской революции 
или вообще террор со стороны победив-
шей революционной партии, осаждаемой 
буржуазией всего мира, таких людей еще 
Плеханов в 1900–1903 годах, когда Плеха-
нов был марксистом и революционером, 
подвергал осмеянию и оплевыванию». Не-
случайно в начале ХХ в. большевики также 
устраивали террористические акты, менее 
эффектные, чем у эсеров, но более праг-
матически выверенные.

Тезис о мелкобуржуазной сущности 
индивидуального политического террора 
был апробирован в советской историогра-
фии еще в начале 1920-х годов. Авторами 
работ, затрагивающих проблемы эсеров-
ского и анархистского террора, выступи-
ли главным образом видные большевист-
ские деятели, такие, как А.В. Луначарский, 
Ю.Стеклов, А.Платонов, Я.Яковлев и др. 
Отличительной особенностью этих трудов 
являлось преобладание дидактического 
компонента. Названные авторы не столько 
пытались реконструировать историческую 
канву, сколько полемизировали со своими 
оппонентами в социалистическом лагере, 

еще не сошедшими к тому времени с по-
литической авансцены [16].

В советской историографии в период 
доминирования школы М.Н. Покровского 
предпринимались неоднократные попыт-
ки объяснения феномена революционного 
терроризма с позиций экономического де-
терминизма. Преобладал тезис о том, что 
теракты были вызваны резким ухудшени-
ем экономического положения народных 
масс. В воспоминаниях о М.А. Натансоне 
бывший представитель партии социалис-
тов-революционеров Г.Ульянов утверж-
дал, что начало эсеровской пропаганды 
терроризма, осуществлялось на фоне го-
лода в Центральной России. Однако если 
проследить хронику политических терак-
тов, то прямой зависимости их динамики 
от хозяйственного положения страны не 
обнаруживается. Политические убийства 
осуществлялись в годы как экономического 
упадка, так и подъема. Более того, в ус-
ловиях хозяйственного кризиса представи-
тели радикальных организаций начинали 
апеллировать к народу и соответственно 
отдавали приоритет в тактическом отноше-
нии к массовым формам революционного 
движения, тогда как в годы экономическо-
го роста оставалось возлагать надежду на 
индивидуальные методы борьбы.

После осуждения школы М.Н. Покров-
ского экономическое объяснение сущно-
сти политического терроризма оказалось 
окончательно заменено социологической 
интерпретацией. По мнению сторонников 
такого подхода, террористические методы 
борьбы, в первую очередь, определялись 
особенностями политической тактики мел-
кой буржуазии.

Советская послеоктябрьская историо-
графия во многом развивалась под знаком 
«охоты на ведьм». Историки революцион-
ного движения активно включились в по-
иск бывших агентов царской охранки. Они 
достаточно быстро обнаружили, что иногда 
интересы охранных служб и террористов 
парадоксальным образом совпадали. По-
лиции, по ее корпоративным соображени-
ям, полный разгром террористических ор-
ганизаций был не выгоден. При отсутствии 
террористической угрозы социальный, а 
соответственно и материальный статус ох-
ранки имели бы тенденцию к понижению. 
Поэтому охранные службы иногда пользо-
вались приемами создания террористиче-
ских фантомов. Естественно, что советские 



ИСТОРИЯ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 1 (29) 2011120

авторы не упускали возможности разобла-
чения такого рода провокаций. Уже в 1918 
году В.К. Агафонов писал об организации 
П.И. Рачковским в Париже лаборатории по 
изготовлению бомб, сведения о которой 
были переданы французской полиции. В 
результате оказалось сфабриковано следс-
твенное дело о заговоре в целях убийства 
Александра III во время визита того во 
Францию [16].

В 50–80-е гг. ХХ века исследование 
проблем, так или иначе связанных с исто-
рией политического терроризма в России 
проходило под очень сильным давлением 
тех методологических конструкций, кото-
рые сформировались в рамках знаменитой 
истории КПСС. Оценки и суждения высоко-
поставленных партийных чиновников часто 
выступали в качестве главного аргумента 
при решении любой научной проблемы 
[3].

Тем не менее, особенно в 70–80-е 
гг. ряду ученых, занимавшихся историей 
общественно-политических движений в 
России, удалось сделать следующий шаг 
в исследовании истории отечественного 
политического террора. Так, В.А. Дьяков 
сумел показать взаимосвязь между осво-
бодительным движением в России в 1825–
1861 гг. и национально-освободительной 
борьбой, развернувшейся в этот период в 
Польше и ряде других регионов империи, 
детально проанализировал организацион-
ные принципы и тактику дворянских рево-
люционеров, которые в дальнейшем пов-
лияли на развитие народниче ских револю-
ционных организаций [5]. Н.А.  Троицкий 
исследовал роль политических процессов 
60–90-х гг. ХIХ в. в развитии революци-
онного движения в России. Он выявил две 
главные особенности поведения обвиняе-
мых перед царским судом: первая – это 
«сознательное стремление революционе-
ров, как правило, на каждом судебном 
процессе превращать скамью подсудимых 
в трибуну для обличения существующего 
строя и пропаганды революции…», а вто-
рая – «… их безграничная и бескорыстная, 
далеко не всегда «целесообразная» само-
отверженность» [20]. Н.А. Троицкий очень 
высоко оценивал морально-волевые ка-
чества революционеров, используя термин 
«террористы» в, безусловно, позитивном 
смысле.

М.Д. Карпачев в монографии «Истоки 
российской революции: легенды и реаль-

ность» проанализировал основные подхо-
ды англо-американской историографии к 
вопросу о социальных истоках и причи-
нах общественного движения в порефор-
менной России, а также дал критическую 
оценку многим суждениям английских и 
американских историков об особенностях 
идеологической и практической деятель-
ности русских революционеров 1860-х гг. 

М.Д. Карпачев, как и многие его пред-
шественники, по-прежнему утверждал, что 
«русским народникам террор был навязан 
царским правительством», «а покушения 
на официальных лиц были ответом на жес-
ткие полицейские гонения и смертные каз-
ни» [6, с. 188]. Вместе с тем, именно М.Д.  
Карпачев впервые в советской историогра-
фии столь подробно и детально изложил 
на русском языке взгляды своих оппонен-
тов. Внимательный читатель, изучая дан-
ную работу, мог узнать, что Дж. Биллингтон 
настаивал на закономерном торжестве сто-
ронников революционного насилия в рус-
ском освободительном движении, которое 
он связывал с тем, что «русская обществен-
ная мысль не знала здоровой умеренности 
и постоянно оказывалась между Сциллой 
реакции и Харибдой революционного 
экстремизма», что Р.Пайпс был абсолютно 
убежден в том, террор социалистов-рево-
люционеров превратился в террор ради 
террора и осуществлялся для того, что бы 
доказать, что он осуществим, а спор шел 
только о том, «у кого воля сильнее: у кучки 
революционеров или у всего истэблишмен-
та империи», что Ф. Рэнделл считал, что 
террористическая атака выросла в обста-
новке глубокого разочарования, русское 
общество вскоре после окончания войны с 
Турцией. Сам же М.Д. Карпачев настаивал 
на том, что превращение террора в ору-
дие политической борьбы было следстви-
ем слабости тех социальных сил, которые 
поддерживали революционное движение. 
Тактика террора и политического заговора 
являлась неизбежным спутником интелли-
гентской революционности, завершающим 
аккордом ее развития» [6, с. 189].

В качестве главного аргумента, под-
тверждавшего правоту его взглядов, М.Д. 
Карпачев по недоброй традиции советской 
исторической науки использовал цитату из 
работы В.И. Ленина, который писал: «В 70-
х и 80-х годах, когда идея захвата власти 
культивировалась народовольцами, они 
представляли из себя группу интелли-
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гентов, а на самом деле сколько-нибудь 
широкого, действительно массового ре-
волюционного движения не было. Захват 
власти был пожеланием или фразой гор-
сточки интеллигентов, а не неизбежным 
дальнейшим шагом развивающегося уже 
массового движения» [10, с. 365].

Важно подчеркнуть, что в 70–80-е гг. 
этический аспект в развитии терроризма 
вызвал более серьезный интерес у запад-
ных, а не отечественных исследователей. 
Так, по мнению У.Лакера, который в 1977 
году опубликовал работу по названием 
«Terrorism», доминирующей тенденцией в 
истории мирового террористического дви-
жения стала дегуманизация насилия. «Если 
ранние террористические группы, – писал 
американский историк, – воздерживались 
от актов намеренной жестокости… с изме-
нением характера терроризма как левого, 
так и правого, гуманное поведение боль-
ше не является нормой ... Политический 
террорист наших дней … освободился от 
угрызений совести» [1, с. 116]. Отечествен-
ные историки обратили свое внимание на 
данный аспект проблемы намного позже. 

В.Р. Лейкина-Свирская в своей кни-
ге «Русская интеллигенция в 1900–1917 
гг.» очень кратко, но затронула вопрос 
о социальном составе партии эсеров. 
В.Р.  Лейкина-Свирская констатировала, 
что проводившаяся партией эсеров «так-
тика индивидуального террора не могла 
обеспечить ей массовую опору. Со своего 
основания в начале 1902 г. по 1911 г. эсеры 
осуществили 205 террористических актов 
против высшей и низшей администрации 
царизма; подавляющее количество из них 
(191) приходится на 1905–1907 гг. В списке 
террористов, о которых можно было соб-
рать сведения, у В.Р. Лейкиной-Свирской 
оказались 149 человек, из которых 42 ин-
теллигента, 13 студентов, 10 учащихся, 69 
рабочих, остальные – крестьяне, солдаты, 
матросы и др.» [9, с. 247].

Проблемы политического терроризма 
начала ХХ в. продолжали интересовать со-
ветских историков и в годы перестройки. 
При этом традиция прочной увязки воп-
росов террора с историей деятельности 
отдельных политических партий и органи-
заций в это время еще сохранялась. Так, 
в 1989  г. Д.Б. Павлов опубликовал книгу 
«Эсеры – максималисты в первой рос-
сийской революции». В ней он подробно 
проанализировал историю возникновения 

эсеровского максимализма, его теорети-
ческие основы и деятельность максима-
листов в годы революции. Подводя итог 
анализа позиции эсеров-максималистов 
в отношении террора, Д.Б. Павлов пи-
сал: «Вера максималистов в возможнос-
ти террора была поистине безграничной. 
С помощью всех видов террора («цент-
рального», местного, массового, «эконо-
мического», аграрного) они рассчитыва-
ли дезорганизовать правительственный 
аппарат самодержавия, терроризировать 
весь класс помещиков и буржуазии, вы-
звать подъем революционного движения 
и подготовить массы к вооруженному 
восстанию». Д.Б. Павлов был вынужден 
в своей работе вернуться к вопросу об 
отношении к террору В.И. Ленина. Про-
анализировав несколько высказываний 
В.И. Ленина, Д.Б. Павлов констатировал: 
«В чем же заключалось ленинское пони-
мание террора, который должна была 
применять революционная организация? 
Главное здесь заключалось в требовании 
тесной связи боевой работы с массовым 
революционным движением. Эта связь, 
по Ленину, состояла в том, что террор 
должен был стать одним из подсобных 
средств борьбы масс, пригодным и необ-
ходимым лишь в период «решительного 
штурма» самодержавия» [14, с. 158].

Но именно в годы перестройки наме-
тились первые признаки формирования 
нового подхода к изучению проблем по-
литического терроризма в отечественной 
историографии. В рамках этого подхода 
проблемы терроризма стали менее жестко 
связываться с историей конкретных поли-
тических партий, приобретая характер са-
мостоятельных и самодостаточных научных 
проблем. В СССР в последние годы су-
ществования этого государства были даже 
опубликованы произведения тех авторов, 
чьи взгляды по широкому кругу историче-
ских, политических, социальных вопросов 
не совпадали со взглядами лидеров боль-
шевизма и идеологическими установками 
КПСС. Важную роль для постепенного из-
менения традиционных советских взглядов 
на историю политического терроризма сыг-
рала публикация в 1990 году книги вели-
кого русского философа В.В. Розанова «Уе-
диненное», в которой автор несколько раз 
обращался к различным аспектам данной 
истории. Он, в частности, писал: «В террор 
можно и влюбиться и возненавидеть до 
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глубины души, – и притом с оттенком «на 
неделе семь пятниц», без всякой неискрен-
ности. Есть вещи, в себе диалектические, 
высвечивающие (сами) и одним светом и 
другим, кажущиеся с одной стороны – так, 
а с другой – иначе. Мы, люди, страшно 
несчастны в своих суждениях перед этими 
диалектическими вещами, ибо страшно 
бессильны…» [15, с. 35].

Качественно новым явлением для 
советской исторической науки эпохи 80-
х гг. стало издание в СССР книг истори-
ков – эмигрантов, посвященных пробле-
мам политического терроризма начала 
ХХ в. Наиболее бурную реакцию в науч-
ном сообществе вызвало издание книги 
Б.Николаевского «История одного преда-

теля. Террористы и политическая поли-
ция» [12].

В конце 80-х годов ХХ в. стало оче-
видно, что для решения проблем, нако-
пившихся в отечественной историографии, 
истории политического террора в России 
необходимо существенно расширить ис-
точниковую базу исследований, обновить 
методологический инструментарий, учесть 
достижения т.н. «западной историогра-
фии». В 90-е годы ХХ в. в рамках развития 
уже постсоветского этапа отечественной 
историографии проблем политического 
терроризма к исследованию феномена 
террора начала ХХ века подключились 
политологи, социологи, юристы и другие 
представители гуманитарного знания.
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МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СССР И США 
К ПРИМЕНЕНИЮ ПРОТИВНИКОМ 
ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ НАКАНУНЕ 
КАРИБСКОГО КРИЗИСА
УДК 94(47).084.9                                                                         А.В. БУДАНОВ

«Холодная» война формально завер-
шилась в 1991 году, но противостояние Рос-
сии и Западных стран сохраняется до сих 
пор, пример чему – расширение НАТО на 
Восток. Для адекватной оценки и преодо-
ления подобных угроз важно изучить при-
чины и принципиальные основы возникше-
го противостояния. Сформировались они 
в период становления ракетно-ядерного 
вооружения в конце 1950-х начале 1960-х 
гг. Цель статьи состоит в анализе моби-
лизационной подготовки сверхдержав к 
ядерной войне – важной составляющей 
системы военно-политического противо-
стояния сверхдержав.

Угроза ядерной войны заставляла 
сверхдержавы создавать планы по пре-
одолению возможных последствий при-
менения оружия массового поражения. 
Стороны взаимно следили друг за другом 
в этом вопросе. В 1957 году Н.С. Хрущев по-
лучил доклад о мобилизационных планах 
США на случай войны, подготовленный с 
учетом данных разведки работниками Гос-
плана СССР В.Володиным, С.И. Семиным 
и др. под руководством М.В. Хруничева и 
А.Н. Косыгина. Американцы разработали 
два варианта плана: без нападения на США 
и при нападении на США. План действий в 
случае нападения на США был изложен в 
военно-мобилизационном приказе № УП-
7, изданном Управлением мобилизации 
граждан на оборону при президенте США. 
Этот документ являлся новым шагом в раз-
витии военно-мобилизационной работы в 
США и отменял предыдущий приказ от 25 
мая 1952 года «О мобилизационной базе». 
Издание нового документа демонстриро-
вало признание США новых достижений 
Советского Союза в развитии ракетно-
ядерных сил и других современных видов 
стратегических вооружений.

К этому времени в США понимали, 
что СССР уже способен доставить на тер-
риторию Америки ядерные боеприпасы. 

В случае нападения на США военные уч-
реждения и ведомства страны получали 
чрезвычайные полномочия по контролю 
над производством и материалами, зара-
ботной платой и ценами, людскими ре-
сурсами, транспортом, добычей угля, не-
фти и другими определяющими сферами 
экономики страны. Вводились принципы 
плановой экономики. В радиусе от 80 до 
480 км от столицы создавались специаль-
ные защитные сооружения для эвакуации 
правительственных учреждений.

В США было создано Управление 
гражданской мобилизации на оборону, 
уделявшее главное внимание противовоз-
душной обороне, подготовке населения 
к ней, строительству бомбоубежищ. Был 
учрежден совет по поддержке оборонных 
предприятий. Создавался запас страте-
гических материалов (алюминия, олова, 
вольфрама, цинка, свинца, промышленных 
алмазов, слюды, ванадия, асбеста, графи-
та и др.) на трехлетний период. Этот план 
был выполнен в США к 1957 году на 75%. В 
случае применения ядерного оружия была 
разработана программа восстановления 
производства основных видов вооружений 
через 6 месяцев, а в авиационной промыш-
ленности – через 2–3 месяца. Сроки были 
заметно сокращены, так как в предыдущие 
годы был установлен срок в 1,5–2,5 года. 
Стратегические бомбардировщики, воору-
женные атомными бомбами, средства про-
тивовоздушной обороны и управляемые 
снаряды должны были быть восстановле-
ны в первую очередь, так как считалось, 
что в СССР трудно создать эффективную 
систему противоздушной обороны из-за 
обширных и малозаселенных пространств. 
Планировалось создание дополнительных 
производственных мощностей в удаленных 
местностях с рассредоточением и защитой 
их от диверсий.

Были внедрены и другие элементы 
государственного планирования. Руко-
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водство этой сферой осуществлял Совет 
по поддержке оборонных предприятий, в 
который входили представители Минис-
терства обороны, Министерства торгов-
ли, Комиссии по атомной энергии, Адми-
нистрации общих служб, Администрации 
мелких фирм. Сфера деятельности комис-
сии была довольно обширна. Двенадцать 
тысяч предприятий от самых крупных до 
мелкой промышленности получали план 
производства необходимых стране товаров 
на случай начала войны. Эти предприятия 
в экстренном случае автоматически по-
лучали государственный заказ. Для них 
также разрабатывались мобилизационные 
планы производства, предусматривалось 
наличие запаса наиболее важных изделий 
и деталей для военной техники. Органы го-
сударственной власти осуществляли конт-
роль над этой деятельностью предприятий 
[5, л. 30–38].

В результате серьезного государствен-
ного вмешательства в сферу деятельности 
частного бизнеса, связанную с необходи-
мостью наращивать военный потенциал 
для реализации внешнеполитических ам-
биций и предотвращения военных угроз, 
в стране в годы президентства Д. Эйзен-
хауэра (1953–1961) окончательно сформи-
ровался военно-промышленный комплекс. 
Об опасности этой новой и влиятельной 
силы Эйзенхауэр высказался в своей про-
щальной речи. Он отмечал: «Этот конгло-
мерат огромного военного истеблишмента 
и крупной индустрии вооружений является 
чем-то новым в американской жизни. Эко-
номическое, политическое, даже духовное 
влияние такого союза ощущается в каждом 
городе, в каждом здании администрации 
штата, в каждом ведомстве федерального 
правительства... В наших правительствен-
ных структурах мы должны быть начеку... 
Лишь бдительное и информированное 
гражданское общество может настоять 
на разумном сочетании огромной индус-
триальной и военной машины с нашими 
мирными методами и целями, с тем, чтобы 
безопасность и свобода могли совместно 
процветать» [6]. Таким образом, амери-
канский военно-промышленный комплекс 
представлял собой продукт сращивания 
государственного аппарата, военной эли-
ты и бизнеса. В результате получилась 
довольно агрессивная социальная струк-
тура, принципы которой основывались на 
военных устремлениях как основе своего 
существования (так как военные наиболее 
влиятельны, когда есть угроза войны; тогда 
же возрастают прибыли предприятий, по-

лучающих оборонный заказ). Эйзенхауэр, 
как показала практика, не преувеличивал 
опасность. Уже через год мир оказался на 
грани уничтожения цивилизации в резуль-
тате ядерной войны, поводом для нее мог 
стать Карибский кризис. И вина в этом 
кризисе лежит в равной степени на руко-
водстве обеих великих держав.

В СССР в отличие от США политиче-
ское руководство страны, представленное 
в ЦК КПСС и Совете Министров СССР, не 
допускало до принятия ключевых полити-
ческих решений высшие военные чины и 
руководителей оборонных отраслей про-
мышленности. Они, как правило, не входи-
ли в состав ЦК КПСС. Их голос был скорее 
совещательным, чем решающим. Военные 
и промышленные руководители СССР име-
ли между собой разногласия: военные хо-
тели постоянно обновлять технику, а руко-
водители промышленности – производить 
по госзаказу уже отработанные образцы, 
чтобы стабильно выполнять план произ-
водства и получать поощрения. Сращива-
ния этих групп не произошло. К тому же 
до середины 1970-х гг. СССР был вынужден 
постоянно догонять США в производстве 
стратегических вооружений, «держать 
оборону». Даже Карибский кризис был во 
многом спровоцирован установкой США 
в 1961 году в Турции ракет средней даль-
ности «Юпитер», угрожавших городам в 
западной части Советского Союза и даже 
Москве. Ответным шагом стала установка 
ракет на Кубе, в качестве оборонительного 
мероприятия СССР. Не случайно демонтаж 
американских ракет в Турции и Италии был 
одним из основных требований СССР при 
разрешении кризиса. Поэтому систему про-
изводства военной продукции в СССР ло-
гичнее называть оборонно-промышленным 
комплексом.

Военная угроза влияла на процесс ре-
формирования системы государственного 
управления в СССР. Весной–летом 1957 
года в СССР ликвидировалось большинство 
промышленных министерств, взамен кото-
рых в экономических административных 
районах (зачастую совпадали с границами 
областей) создавались Советы народного 
хозяйства (совнархозы), руководившие 
промышленностью регионов (за исключе-
нием атомной промышленности, которая 
сохранялась в подчинении Министерства 
среднего машиностроения). Такая рефор-
ма с военно-стратегической точки зрения 
была удобна тем, что не позволяла одним 
ударом уничтожить все руководство про-
мышленностью, которое теперь было рас-
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средоточено по стране. Этого же стреми-
лись достичь американцы, желая рассре-
доточить мобилизационные производства 
по удаленным районам США.

В СССР 18 июня 1957 года Совет Минис-
тров принял Постановление «Об организа-
ции мобилизационной работы в связи с пе-
рестройкой управления промышленностью 
и строительством», согласно которому на 
Госплан СССР возлагалась разработка про-
ектов ежегодных мобилизационных планов 
народного хозяйства СССР на первый год 
войны; перспективных планов развития 
мобилизационных мощностей для произ-
водства военной техники и имущества (сы-
рья, материалов, оборудования, изделий) 
для Министерства обороны и Министерс-
тва внутренних дел СССР, Министерства 
транспортного строительств, КГБ при Со-
вете Министров СССР. Учитывалась также 
подготовка сельского хозяйства, транспор-
та, электростанций и здравоохранения. 
Большое внимание уделялось развитию 
местной противоздушной обороны, так 
как ожидалось, что американцы доставят 
ядерное оружие с помощью стратегических 
бомбардировщиков. Планы согласовыва-
лись со странами, входившими в Органи-
зацию Варшавского договора.

Советы министров союзных респуб-
лик, министерства и ведомства СССР, го-
сударственные комитеты разрабатывали 
аналогичные годовые и перспективные 
мобилизационные планы для совнархозов 
и подведомственных предприятий, на ос-
нове данных Госплана СССР и проектов, 
составленных совнархозами и подведомс-
твенными предприятиями. Особая ответс-
твенность за мобилизационную подготовку 
оборонной промышленности возлагалась 
на оборонные государственные комитеты: 
авиационной, оборонной, радиотехниче-
ской, судостроительной, а также химиче-
ской (в отношении снаряжения боеприпа-
сов, средств химической защиты, ракетно-
го и самолетного горючего, окислителей) 
промышленности. За мобилизационную 
подготовку подведомственных отраслей 
на случай войны были также ответствен-
ны министерства сельского хозяйства, пу-
тей сообщения, морского флота, связи, 
электростанций, здравоохранения. Во всех 
указанных управленческих структурах на 
подведомственных им предприятиях, уч-

реждениях и организациях создавались са-
мостоятельные мобилизационные органы 
(управления, отделы, сектора, группы или 
ответственные исполнители – в зависимо-
сти от объема работ), осуществлявшие эту 
работу [5, л. 8].

Постановление Совета Министров 
СССР от 10 августа 1957 года «Об оборон-
ных отраслях промышленности» возлагало 
на совнархозы следующие задачи: наращи-
вание мобилизационных мощностей пред-
приятий оборонных отраслей промышлен-
ности, разработка проектов мобилизаци-
онных планов с учетом максимального 
использования в особый [военный] период 
мощностей других предприятий данного 
экономического района для производства 
военной техники [1, л. 21–22.]. На предпри-
ятиях часть оборудования, сырья и матери-
алов консервировались на случай войны, 
что создавало дополнительные трудности: 
необходимость поиска свободных помеще-
ний, отвлечение части ресурсов от произ-
водственного процесса.

На мобилизационные органы в обя-
зательном порядке возлагалась также раз-
работка мероприятий по местной проти-
вовоздушной обороне. Мобилизационное 
планирование охватывало все важнейшие 
звенья управления обществом от централь-
ных органов власти до конкретных пред-
приятий.

Финансирование осуществлялось го-
сударством через специальные статьи рас-
ходов бюджета. Например, Челябинскому 
горисполкому на мобилизационную под-
готовку в 1957 году из бюджета Совмина 
РСФСР было выделено 2 млн 931 тыс. руб. 
Большая часть этих средств выделялась на 
организацию объектов местной противо-
воздушной обороны, строительство бом-
боубежищ, приспособление помещений 
для их возможного переоборудования под 
госпитали и т.д.∗ [3, л. 31, 34].

В нашей стране были разработаны 
планы оказания помощи городам в случае 
поражения их атомным и термоядерным 
оружием. 31 мая 1957 года вышло соот-
ветствующее Постановление Совета Ми-
нистров РСФСР № 502–12. Подписавший 
его председатель Совмина М.А. Яснов 
имел опыт руководства строительством 
оборонительных сооружений вокруг Мос-
квы и аварийно-восстановительной служ-

* По причине засекреченности в центральных архивах фондов, содержащих советское законода-
тельство по оборонным вопросам, исследователи вынуждены ссылаться на документы рассекреченных 
фондов региональных архивов, в которых имеются копии постановлений центральных органов власти, 
направленные в те годы для исполнения местным органам власти.
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бой местной противовоздушной обороны 
(МПВО) в годы Великой Отечественной 
войны. В этом документе все города РСФСР 
делились на четыре группы МПВО: особую, 
первую, вторую и третью. В случае пора-
жения городов ядерным оружием служ-
бы МПВО должны были оказать помощь 
выжившим: разместить их в специальных 
госпиталях; обеспечить пострадавших 
одеждой; питанием и санитарно-хозяй-
ственным имуществом; обеспечить сани-
тарную обработку населения в специаль-
ных обмывочных сооружениях; выделить 
автотранспорт для работы в пострадавших 
городах и эвакуации населения. При этом 
в каждом городе формировались специ-
альные команды: спасательные, медицин-
ские, восстановительные. Ответственным 
за обеспечение медицинской части плана 
был министр здравоохранения РСФСР С.В. 
Курашов. Начальником МПВО республики 
– министр внутренних дел РСФСР Н.П. 
Стаханов [3, л. 48–49]. Для каждого го-
рода устанавливался состав и количество 
специальных команд, определялось мес-
то строительства загородного хранилища 
медицинского и аварийно-спасательного 
имущества, помещения которого могли 
бы быть использованы под эвакуацион-
ные госпитали. Прописывалось: в какие 
пораженные ядерным оружием города и 
в каком количестве эти спасательные служ-
бы должны быть направлены. Например, 
отряды города Челябинска и области пла-
нировалось направить в экстренном случае 
для помощи в город Молотов в количест-
ве 41 отряда первой медицинской помощи 
(ОПМ), 37 медицинских бригад сопровож-
дения (МБС), 3 группы специальной меди-
цины (ГСМП). В город Омск и Свердловск 
планировалось направить по 2133 (2433 
для Свердловска) работников милиции, 
41 ОПМ, 41 МБС, 3 ГСМП, а также про-
тивоэпидемический отряд. Медицинские 
силы авиаотрядами направлялись также в 
города: Сталинск, Куйбышев, Ленинград, 
Молотов, Москву (районы Кунцево, Люб-
лино, Перово, Тушино, Бабушкина), Ново-
сибирск, Казань, Ижевск. Аналогично был 
организован список отрядов и их маршру-
ты для других городов РСФСР. Были сдела-
ны расчеты о возможном количестве пора-
женного населения, на основе которых был 
составлен план строительства госпиталей 
и складирования специального имущества 
[3, л. 50–58].

В 1958 году было принято решение 
создать службы аварийно-спасательных и 
восстановительных работ МПВО. Соответс-

твующее Постановление № 149-15 было 
издано Совмином РСФСР 19 февраля 1958 
года. Подобные службы создавались при 
Советах Министров автономных респуб-
лик, при областных, краевых и городских 
Советах депутатов трудящихся совместно 
с совнархозами, а на селе – на базе сов-
хозов, машинно-тракторных и мелиора-
тивных станций. Основой для их создания 
становились строительные и монтажные 
организации независимо от их ведомс-
твенной принадлежности. Возглавила эту 
систему служба аварийно-спасательных и 
восстановительных работ МПВО при Ми-
нистерстве строительства РСФСР. Руково-
дителем ее был назначен министр строи-
тельства Н.А. Дыгай, руководителями на 
местах – заместители председателей сов-
нархозов или советских учреждений по 
строительству, руководителями отдельных 
подразделений – начальники структур, на 
базе которых они были созданы (напри-
мер, строительных трестов). В военное 
время сотрудники службы переводились 
на казарменное положение. Их задачей 
был поиск уцелевших бомбоубежищ и 
помощь в эвакуации населения из них, 
восстановление коммунального хозяйства 
пораженных территорий, снабжение пост-
радавших городов водой, восстановление 
инфраструктуры [4, л. 60–66].

На основании совместного Постанов-
ления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 13 мая 1958 года № 527–251 строитель-
ные организации совнархозов и советских 
учреждений привлекались к сооружению в 
городах объектов ПВО, а также жилья для 
военных, несущих службу на них [2, л. 67].

Однако в проведении мобилизацион-
ной подготовки в СССР имелись и значи-
тельные недостатки, связанные в первую 
очередь с ограниченностью ресурсов об-
щества и государства. Например, во мно-
гих городах приспособление зданий под 
возможные госпитали (обычно школ и 
больниц, где проводились дополнительные 
строительные работы, совершенствовалась 
вентиляция) осуществлялось медленно. В 
Тульской области из 34 зданий было при-
способлено 9, Саратовской из 50–6, Пен-
зенской из 53–18, Ульяновской из 35–21 и 
т.д. Не везде выполнялись планы создания 
мобилизационных ресурсов медицинского 
оборудования и медикаментов, так как пе-
речень их был весьма внушителен и требо-
вал значительных средств [3, Л. 98].

В противоречие с соображениями воен-
ной безопасности вступала также задача мас-
сового жилищного строительства, начавше-
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гося в период хрущевской оттепели. Для его 
удешевления пришлось временно отказаться 
от обязательного строительства бомбоубе-
жищ в жилых, культурно-бытовых, учебных, 
административных сооружениях. Эти норма-
тивы вводились секретным постановлением 
Совета Министров СССР от 6 февраля 1957 
года № 152–72 «О сроках проведения ин-
женерно-технических мероприятий МПВО» 
[3, л. 11]. Однако бомбоубежищ заметно не 
хватало. Например, обеспеченность населе-
ния в Карельской АССР составляла 25,4 %, 
в Чечено-Ингушской – 22,3 %, Астраханской 
области – 21,3 %, в городе Горький – 39 %. 
В целом на 1 января 1957 года план строи-
тельства новых бомбоубежищ был выполнен 
на 32% [3, л. 131–132].

В Постановлении Совмина РСФСР «О 
повышении готовности МПВО к защите на-
селения, пищевого сырья, продовольствия, 
водопроводов и источников водоснабже-
ния от бактериологического оружия» от 
7 мая 1958 года также отмечалось, что 
новые пищевые склады строятся без уче-
та требований защиты их от средств мас-
сового поражения, бактериологические и 
вирусологические лаборатории нередко 
размещались в неприспособленных поме-
щениях. Министерство здравоохранения 
РСФСР вместо запланированного в 1955–
1956 годы строительства 88 санитарно-
эпидемиологических станций построило 
только 3. Противоэпидемические отряды 
недостаточно обеспечены имуществом и 
плохо подготовлены. Для защиты источ-
ников водоснабжения от бактериологиче-
ского оружия правительством было решено 
до конца 1959 года загерметизировать все 
резервуары с питьевой водой и усилить 
режим охраны, оборудовать все ответвле-
ния от водопроводов обратными клапана-
ми, создать трехмесячные запасы хлора и 
коагулянтов, подготовить бани, душевые и 
прачечные к проведению обеззараживания 
и т.д. Разрабатывались также мероприятия 
по герметизации автотранспорта для пере-
возки продовольствия в зонах поражения. 
Однако средств и сил на эти мероприятия 
не хватало, и решение проблемы затягива-
лось [4, л. 117–122].

Общество подготавливалось к воз-
можной войне через систему ДОСААФ и 

Общество Красного Креста, которым было 
поручено обязательное обучение населения 
по 22-часовой программе «Готов к ПВО». 
Однако этот процесс постоянно срывался. 
Например, в 1957 году план подготовки на-
селения был выполнен в Орловской облас-
ти на 34%, Псковской – 54%, Курганской 
– 56%, Новосибирской – 56%, Бурят-мон-
гольской АССР – 56%, Марий ской АССР 
– 57%, Мордовской АССР – 63%, Примор-
ском крае – 76% [4, л. 48–49].

Система мобилизационной подготовки 
органов государственной власти и обще-
ства СССР, созданная в ходе реформ вто-
рой половины 1950-х гг., базировалась на 
командно-административных методах уп-
равления и была ресурсозатратной. В слу-
чае ядерной войны она предусматривала 
значительные потери в народном хозяйс-
тве и жертвы среди мирного населения. В 
этих условиях вывод ракет с Кубы в ходе 
Карибского кризиса был обоснованным.

В результате исследования обеих сис-
тем мобилизационной подготовки можно 
сделать вывод, что в СССР и в США мо-
билизационная подготовка осуществлялась 
на основе строго и всеобъемлющего госу-
дарственного планирования. В советском 
государстве и обществе это не вызвало 
системных перемен в управлении, так как 
мобилизационность и экономические за-
траты были изначально признаком совет-
ской системы власти.

В США же до «холодной»  войны эко-
номика и система управления были осно-
ваны на принципах либерализма. Моби-
лизационное планирование было опасно 
для базовых принципов американского 
общества и системы государственного уп-
равления, основанных изначально на при-
нципах политического и экономического 
либерализма. Внешнеполитические амби-
ции политиков и военных объединились 
со стремлением к получению сверхпри-
былей со стороны частного бизнеса, по-
лучавшего госзаказ. В результате в стране 
сформировалась агрессивная структура 
– военно-промышленный комплекс. В США 
стали возрастать милитаристские и импе-
риалистические устремления, влияние ко-
торых проявляется в агрессивной внешней 
политике страны и в наши дни.
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Сагатовский В.Н. Новый взгляд на историю 
(попытка обоснования). В статье рассматрива-
ются фундаментальные проблемы философии 
истории. Осуществляется сравнение и обосно-
ванное противопоставление монокаузалистского 
понимания общества и подхода с позиций целос-
тного взаимодействия. Последний подход рас-
крывается как системная онтолого-методологи-
ческая схема жизнедеятельности общества, в ко-
торой показывается взаимная дополнительность 
его базовых категориальных характеристик.
Ключевые понятия: социально-антропологиче-
ская целостность, целостное взаимодействие, 
взаимодополнительность атрибутов человече-
ской жизнедеятельности.
Бенин В.Л. Образование как фактор нацио-
нальной безопасности. В статье поднимается 
проблема места образования в общей системе 
обеспечения национальной безопасности России, 
предлагается дефиниция образовательной безо-
пасности, обосновывается необходимость учета 
социальных последствий крупномасштабных но-
вовведений в системе образования в их влиянии 
на социальную стабильность и безопасность.
Ключевые понятия: образование, образователь-
ные реформы, национальная безопасность.
Вишневский Ю.Р., Певная М.В. Оценка ре-
формирования российского образования 
с позиции потребителей образовательных 
услуг. В статье рассматриваются основные ас-
пекты реформирования российского образова-
ния. По результатам социологического опроса 
студентов ведущих вузов Свердловской облас-
ти проводится анализ успешности внедрения 
инноваций в учебный процесс, оценивается 
его профориентированность, изучается удов-
летворенность молодежи современной образо-
вательной подготовкой в высшей школе.
Ключевые понятия: социология молодежи, про-
фессиональное образование, модернизация 
образования.
Зырянова Н.С. Актуальные вопросы осмыс-
ления роли и места коммуникации в пост-
модерне. Статья посвящена теориям коммуни-
кации, отражающим процессы изменения ха-
рактера и форм общения в постмодернистской 
культуре. Автор обращается к определениям 
коммуникации, господствующим в современ-
ной философской литературе.
Ключевые понятия: коммуникация, симулякр, 
постмодернизм, массовая информация, меди-
акультура.
Орлова В.В. Социализация молодежи: по-
тенциал регионального социума. В статье 
представлен анализ положения молодежи в 
социуме. Характер и содержание деятельности 
молодежи в обществе как субъекта социально-

ANNOTATIONS TO THE ARTICLES

SOCIUM

Sagatovski V.N. New view on history. 
Fundamental problems of philosophy of 
history, comparison and grounded opposition 
of the monocausal and integral interaction 
approaches to the society are examined in 
the article. The author considers the integral 
interaction approach as the ontological 
scheme of the social life in which its basic 
characters mutually add to each other.

Key concepts: social anthropological whole, 
integral interaction, mutual complementarity 
of attributes of human life activity.

Benin V.L. Education as a factor of National 
Security. The author of the article tries to define 
the place of education in the general system 
of national security of Russia, he proposes a 
definition of educational security and justifies 
the necessity of taking into account the social 
consequences of large-scale innovations in the 
system of education and their impact on social 
stability and national security.
Key concepts: education, educational reforms, 
national security.
Vishnevski Yu.R., Pevnaya M.V. Russian 
education reform evaluation from the 
educational service consumers’ position. 
The main aspects of reforming Russian 
education are examined in the article. The 
survey of the leading higher educational 
institutions students in the Sverdlovsk region 
has been carried out. The successfulness of 
innovations adoption into education process 
has been analyzed. Youth satisfaction with 
modern level of higher education has been 
researched.
Key concepts: sociology of youth, occupational 
education, professional education, vocational 
education, modernization of education
Zyrianova N.S. Topical issues of realizing the 
role and importance of communication in the 
postmodern society. The article speaks on the 
theories of communication reflecting the process 
of changing the nature and form of interaction 
in the postmodern culture. The author works 
with the concepts of communication prevalent 
in the modern philosophic literature.
Key concepts: communication, simulacrum, 
postmodernism, mass information, media 
environment.
Orlova V.V. Youth socialization: potential 
of regional society. The article presents 
theoretical analysis of the position of youth. 
The nature and the subject of young people 
activity in the society depend on objective 
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го развития напрямую зависит от объективных 
условий социальной среды, предлагающих ей 
определенные модели социализации.
Ключевые понятия: социализация, молодежь, 
регион, социальная мобильность.
Ваторопин А.С. Русский фашизм в современ-
ной России: социологический анализ. В статье 
рассматривается сущность фашизма, дается его 
авторская трактовка. Выявляется специфика рус-
ского фашизма, его основные направления, в том 
числе относительно новое явление – православ-
ный фашизм. Анализируется социальная струк-
тура русского протофашистского движения и его 
практическая деятель    ность, а также отношение к 
нему общественного мнения в России.
Ключевые понятия: фашизм, русский фашизм, 
протофашизм, православный фашизм, скин-
движение.
Смирнова А.С. Становление института при-
емной семьи в России (на материалах Челя-
бинской области). Статья посвящена пробле-
ме жизненного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. На осно-
ве исследования форм жизненного устройства 
детей в Челябинской области автором сделан 
вывод о необходимости дальнейшего изучения 
и государственной поддержки всех его инсти-
туциональных и семейных форм.

Ключевые понятия: дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей; замещающая 
семья; приемные родители; государственная 
политика.

ВЛАСТЬ

Бурцева Р.В. Развитие концепта граждан ской 
нации и либерального национализма в совре-
менной российской политологии. Возникнове-
ние концептов гражданской нации и либерально-
го национализма в современной российской по-
литической науке отразило переход от советской 
парадигмы в вопросах изучения нации к новому 
направлению в исследовании феноменов этнич-
ности и национализма. С появлением понятий 
«гражданская нация» и «либеральный национа-
лизм» связана разработка новых, актуальных под-
ходов к решению проблем в области этнической 
политики.
Ключевые понятия: гражданская нация, либераль-
ный национализм, этнический национализм.
Витковская Т.Б. Методологические пробле-
мы анализа российских локальных элит. В 
статье проанализированы способы преодоле-
ния методологических трудностей и варианты 
решения теоретических проблем, с неизбеж-
ностью возникающих при исследовании эли-
тистской проблематики. Даны определение и 
характеристика локальной элиты.
Ключевые понятия: политическая элита, элито-

conditions of social environment proposing 
certain socialization models.

Key concepts: socialization, youth, region, 
social mobility.
Vatoropin A.S. Russian fascism in modern 
Russia: sociological analysis. In the article the 
essence of fascism is considered, the author’s 
definition is given here. The specific features of 
the Russian fascism, its main forms including 
new Orthodox fascism are revealed. The 
social structure of the Russian proto-fascism 
movement, its criminal activities and the 
relevant social opinion in Russia are analyzed. 

Key concepts: fascism, Russian fascism, proto-
fascism, Orthodox fascism, skin-movement.

Smirnova A.S. Problems of establishing the 
institute of substituting family in Russia (on 
the example of the situation in the Chelyabinsk 
Region). The article is devoted to the problem 
of life arrangements for orphans and children 
without parental support. Based upon the results 
of examining the forms of life arrangements for 
these categories of children in the Chelyabinsk 
Region the author makes a conclusion about 
the necessity to investigate the issue further on 
and to provide governmental support for all the 
institutional and family forms.
Key concepts: orphaned children, children 
without parental support; substituting family; 
adopting parents, state policy.

POWER

Burtseva R.V. Development of the 
conception of civil nation and liberal 
nationalism in modern Russian politology. 
The origin of the conception of civil nation 
and liberal nationalism in modern Russian 
political science reflected the transition from 
the soviet paradigm in studying a nation to the 
new direction of studying the ethnicity and 
nationalism phenomena. The development of 
the new modern approaches to the solution 
of ethnic politics’ problems is connected with 
the appearance of “civil nation” and “liberal 
nationalism” terms.
Key concepts: civil nation, liberal nationalism, 
ethnic nationalism.
Vitkovskaya T.B. Methodological problems 
of the local political elite analysis. The 
article analyzes the ways to overcome 
methodological difficulties and the variants 
of solving theoretical problems that inevitably 
arise during the research of the elitist agenda. 
The definition and characteristic of the local 
elite are given.
Key  concepts:   political   elite,    elitology,  
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логия, локальная политика, методология эли-
тистских исследований.
Кунгурцева Г.Ф. Интеллектуальный потен-
циал как основа современного управления. 
В статье утверждается необходимость форми-
рования новой культуры управления на осно-
ве парадигмы интеллектуального управления. 
Обосновывается вывод о поиске оптимальных 
форм социального взаимодействия между 
субъектами и объектами управления, вовле-
чение общественного интеллекта в процесс 
принятия решений.
Ключевые понятия: интеллектуальный потен-
циал, управление, культура управления, ин-
теллект.
Скиперских А.В. Интеллектуалы и станов-
ление демократических институтов в пост-
советском Узбекистане. В статье говорится 
о роли узбекских интеллектуалов в создании 
демократического институционального дизай-
на. Автор показывает, с какими трудностями 
столкнулись интеллектуалы в постсоветском 
Узбекистане, и что мешало им превратиться 
в одного из ключевых политических акторов, 
способствующих эффективному разрешению 
постсоветского демократического транзита.
Ключевые понятия: институционализация, 
власть, правящий режим, легитимация, ин-
теллектуалы.
Попова Е.А. Постсоветский политико-пси-
хологический синдром в сфере управления 
долгосрочным развитием субъектов федера-
ции. Ранее используемые модели управления, 
постсоветский политико-психологический син-
дром в сфере государственного регулирования 
социально-экономического развития регионов 
актуализирует постановку вопроса о новом меха-
низме планирования долгосрочного развития.
Ключевые понятия: долгосрочное территори-
альное развитие, постсоветский политико-пси-
хологический синдром в сфере государствен-
ного регулирования социально-экономическо-
го развития регионов, региональная политика, 
оценка эффективности региональных программ 
социально-экономического развития.
Пушкарёв Е.А. Политико-правовые основа-
ния эффективного управления. Статья пос-
вящена проблемам повышения эффективности 
политического управления. Автор рассматри-
вает возможные механизмы политического 
управления, в том числе уделяя значительное 
внимание критериям эффективности полити-
ко-правового управления России, предлагая 
меры повышения эффективности данных ме-
ханизмов.
Ключевые понятия: политический процесс, по-
литическое управление, публичное управление, 
власть, общество.
Подорова-Аникина О.Н. Современные по-
литические коммуникации: главная цель  – 
электоральный успех. В статье представляется 

local politics, methodology of elitist 
research.
Kungurtseva G.F. Intellectual capacity as 
the basis of modern management. The 
article explains the necessity of forming a new 
management culture based on the paradigm 
of intellectual administration. The author 
makes the conclusion that the best form of 
social interaction between the subjects and 
objects of governance is the involvement of 
public intelligence into the decision making 
process.
Key concepts: intellectual capacity, governing, 
culture of governing, intellect.

Skiperskikh A.V. Intellektuals and 
democratic institute formation in Post-
Soviet Uzbekistan. The article speaks about 
uzbek intellectuals and their role in the 
creation of the democratic institutional design. 
The author shows the difficulties that the 
intellectuals in Post-Soviet Uzbekistan faced, 
which prevented them from changing into one 
of the leading political actors promoting the 
efficient permit for Post-Soviet democratic 
transit.
Key concepts: institutionalization, power, 
ruling regime, legitimation, intellectuals.

Popova E.A. Post-Soviet politico-psychological 
syndrome in the field of state regulation of 
the long-term development of subjects of 
federation. The models of management used 
before and post-soviet politico-psychological 
syndrome in the field of state regulation of socio-
economical regional development actualizes the 
problem of the new planning mechanism of the 
long-term development. 
Key concepts: long-term territorial 
development, post-soviet politico-
psychological syndrome in the field of state 
regulation of socio-economical regional 
development, regional policy, efficiency 
estimation of regional socio-economical 
development programmes.
Pushkarev E.A. Political and legal 
foundation of effective management. The 
article is devoted to the problems of raising 
the effectiveness of political management. 
The author examines possible mechanisms of 
political management, including paying much 
attention to the performance criteria of the 
effectiveness of political and legal management 
in Russia, proposing measures to enhance the 
effectiveness of these mechanisms. 
Key concepts: political process, political 
management, public administration, 
government, society.
Podorova-Anikina O.N. Modern political 
communications: main objective – electoral 
success. In this article the theoretical and 
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как практическая, так и теоретическая инфор-
мация о современной политической коммуни-
кации. Базовой проблематикой является иссле-
дование массовой коммуникации как источни-
ка электорального успеха. 
Ключевые понятия: политическая коммуника-
ция, эффект коммуникации, электоральный ус-
пех, факторы искажения коммуникационного 
сообщения.
Джантеева Д.С. Этнокультурное измерение 
этнополитических коммуникаций на Север-
ном Кавказе. На основе антропоцентрической 
и этноцентрической природы политических 
контактов раскрывается понятие этнополити-
ческой коммуникации. Наряду с этим предпри-
нята попытка выявления национально-культур-
ной специфики современных этнополитических 
коммуникаций в Северо-Кавказском регионе.
Ключевые понятия: этнокультурное разнообра-
зие, этнополитическая коммуникация, этнопо-
литическая культура, Северный Кавказ.
Чернов Г.Ю. Управление толпой: основные 
принципы и технологические приемы. В 
статье анализируются различные подходы к 
пониманию механизмов образования толпы, 
принципы и технологии управления толпами, 
ориентированные на снижение социальных 
рисков.
Ключевые понятия: толпа, философский и со-
циально-психологический анализ, принципы и 
приемы управления.

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

Андреева Ю.А. Проблема государственно-
сти в контексте цивилизационного развития 
человеческого общества. В статье рассмат-
ривается государственность как взаимосвязь 
двух составляющих. С одной стороны, это ее 
внутренний проект, образованный базовы-
ми институтами власти, права и др., с другой 
стороны, это его объективация вовне в виде 
государственных организаций и вновь возни-
кающих институтов.
Ключевые понятия: государственность, циви-
лизация, базовый институт, институциональная 
инфраструктура общества.
Миленина Н.С. Конституционно-правовые 
механизмы развития бюджетного контроля 
в Российской Федерации. В статье описывают-
ся механизмы конституционно-правового регу-
лирования права граждан РФ на осуществление 
контроля за оптимальным расходованием бюд-
жетных средств бюджетов бюджетной системы 
посредством формирования законодательных и 
исполнительных органов государственной влас-
ти. На основе анализа практики осуществления 
бюджетного контроля формулируются выводы о 
появлении нового вида бюджетного контроля, 
реализуемого наряду с бюджетным надзором,– 
бюджетного контроля эффективности.

practical information on the contemporary 
political communication is presented. The 
basic agenda applies to the research of mass 
communication as the source of electoral 
success. 
Key concepts: political communications, effect 
of communication, electoral success, factors 
of communication messages distortion.

Djanteeva J.S. Ethno-cultural changes 
of the North Caucasus ethno-political 
communications. The concept of ethno-
political communication is based on the 
anthropocentric and ethno-centric nature 
of political contacts. At the same time the 
attempt to reveal the national cultural specifics 
of the modern ethno-political communications 
in the North Caucasus is made.
Key concepts: еthno-cultural diversity, ethno-
political communication, ethno-political 
culture.
Chernov G.Yu. Crowd control: main 
principles and technological methods. In this 
article various approaches to understanding 
the mechanisms of the crowd formation, the 
principles and technologies of control over the 
crowds focused on decreasing social risks are 
analyzed.
Key concepts: crowd, philosophical and 
social psychological analysis, principles and 
management methods.

STATE AND LAW

Andreeva Yu.A. The Problem of statehood 
in the context of civilian development of the 
human society. In the article the statehood 
is examined as two interrelated parts. On 
the one hand, there is the inner part of the 
statehood, which consists of basic institutions 
of power, law, morality and others, and on 
the other hand, the outer reflection of this 
project in concrete state organizations and 
new institutions.
Key concepts: statehood, civilization, basic 
institution, institutional infrastructure of 
society.
Milenina N.S. Constitutional legal 
mechanisms of the Russian Federation 
budget control development. This article 
describes the mechanisms of constitutional 
legal regulation of the right of the Russian 
Federation citizens on controlling the optimal 
use of the budget funds in budget systems 
by means of creating the parliament and the 
government. The author suggests marking out 
a new kind of the budget control – that of 
efficiency held along with the audit report.
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Ключевые понятия: Конституция РФ, Счетная 
палата РФ, бюджетный контроль, эффектив-
ность использования бюджетных средств.

Воропанов В.А. Развитие имперской су-
дебной системы в Западном Казахстане в 
1840-х – первой половине 1860-х гг. Статья 
посвящена вопросам судебно-правовой по-
литики Российской империи в Казахстане в 
1840х–1860-х гг.
Ключевые понятия: империя, национальные 
регионы, организация суда.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
И УПРАВЛЕНИЕ

Андрос И.А. Экономическое поведение 
жителей Беларуси в условиях мирового 
финансово-экономического кризиса: фак-
торный анализ адаптационных стратегий. 
Изучены особенности реализации населением 
Беларуси адаптационных решений в условиях 
финансово-экономического кризиса. На базе 
данных республиканского мониторинга пока-
зано влияние актуальных проблем на экономи-
ческое поведение представителей социальных 
групп. Описана роль государ ства в проведении 
антикризисной социальной политики.
Ключевые понятия: адаптационное решение, 
экономическое поведение, финансово-эконо-
мический кризис, факторный анализ, социаль-
ная политика.
Артёмова А.Н., Зубкова О.В. Влияние оцен-
ки оперативного управления предприятием 
на процесс корректировки стратегии. Ста-
тья посвящена описанию цикла стратегическо-
го и оперативного управления промышленным 
предприятием, объектов стратегиче ского и опе-
ративного управления. Исследована система 
целей контрагентов предприятия, а также пока-
затели, диагностирующие степень достижения 
данных целей (целевые показатели деятельнос-
ти предприятия). На основе целевых показате-
лей предложены критерии оценки эффектив-
ности оперативного управления предприятием, 
исследована их сочетаемость.
Ключевые понятия: стратегическое управление, 
оперативное управление, цели, эффективность, 
критерии эффективности управления.

КУЛЬТУРА

Бельчич Д.Ю. Концепт «гражданское обще-
ство» в западной философской мысли: от Пла-
тона до Г.В.Ф. Гегеля. В статье рассматривается 
историческое движение концепта «гражданское 
общество» в западной философии. Автор типо-
логизировал основные теоретические концепты 
гражданского общества (от Платона до Г.В.Ф. 
Гегеля), что позволило высветить исследуемый 
феномен с нескольких ракурсов.

Key concepts: constitution of the Russian 
Federation, Audit Chamber of the Russian 
Federation, budget control, efficiency of the 
budget funds use.
Voropanov V.A. The development of the 
imperial judicial system in the Western 
Kazakhstan in 1840 – first half 1860th. The 
article is devoted to the questions of the 
judicial legal policy of the Russian empire in 
Kazakhstan in 1840 – first half 1860th.
Key concepts: empire, national regions, court 
organization.

ECONOMIC POLICY 
AND MANAGEMENT

Andros I.A. Factor analysis of adaptive 
patterns of the population of Belarus in 
the conditions of financial and economic 
crisis. Patterns of realization of adaptable 
solutions by the population of Belarus in the 
conditions of financial and economic crisis are 
studied. Based on republican monitoring data 
we show the influence of pending issues on 
economic behavior of representatives of social 
groups. The role of the state in carrying out 
anti-recessionary social policy is described. 

Key concepts: adaptable decision, economic 
behavior, financial and economic crisis, factor 
analysis, social policy.

Artyomova A.N., Zubkova O.V. The influence 
of the enterprise operational management 
estimation on the strategy correction process. 
The article is dedicated to the description of 
the cycle of the industrial enterprise strategic 
and operative management, of the objects 
of strategic and operative management. The 
target system of the enterprise stakeholders 
is analyzed, and the indicators diagnosing the 
degree of achievement of these targets are 
investigated. On the basis of the target indicators 
of the estimation of the enterprise operational 
management efficiency criteria are offered and 
their compatibility is investigated.
Key concepts: strategic management, 
operational management, targets, efficiency, 
criteria of the management efficiency.

CULTURE

Belchich D. Yu. The concept of «civil society» 
in the western philosophical thought: from 
Plato to G.W.F. Hegel. The article is devoted 
to the historical movement of the concept of 
«civil society» in the western philosophy (from 
Plato to G.W.F. Hegel) that lets us see the 
phenomenon under consideration in several 
perspectives.
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Ключевые понятия: гражданин, гражданство, 
гражданское общество, государство.
Дядык Н.Г. Язык и идеология: афоризм 
как идеологема. Статья посвящена духовно-
идеологическому аспекту бытия социума. Ис-
ходным тезисом автора является положение 
М.М.Бахтина о том, что все идеологическое  
воплощается в знаке. Афоризм интерпретирует-
ся автором как универсальный идеологический 
знак, способный выполнять любую идеологи-
ческую функцию: философскую, эстетическую, 
этическую и пр.
Ключевые понятия: идеология, идеологема, 
афоризм, знак, «жизненная» идеология.

ИСТОРИЯ

Сибиряков И.В. Проблемы политического 
терроризма в России в начале XX века в 
отечественной дореволюционной и совет-
ской историографии. Статья посвящена тем 
проблемам истории политического терроризма 
в России начала ХХ века, которые получили на-
иболее полное освещение в дореволюционной 
и советской историографии. Особое внимание 
в статье уделено тому, как авторы, работав-
шие в данном направлении, объясняли: новый 
всплеск террористической активности в России 
в начале ХХ века, позиции ведущих полити-
ческих партий в отношении террора, отноше-
ние различных слоев российского социума к 
практике терроризма. В статье обозначены и те 
проблемы, связанные с историей российского 
террора, которые в рамках советской историо-
графической традиции так и не были решены.
Ключевые понятия: террор, историческая наука, 
государство, общество, политические партии.
Буданов А.В. Мобилизационная подготовка 
государственной власти СССР и США к при-
менению противником ядерного оружия 
накануне Карибского кризиса. Статья посвя-
щена проблемам мобилизационной подготовки 
органов государственной власти США и СССР к 
применению против этих стран оружия массово-
го поражения в конце 1950-х гг. Анализируются 
система подготовки и степень участия различных 
государственных структур в этой деятельности.
Ключевые понятия: органы государственного уп-
равления, мобилизация, «холодная» война.

Key concepts: citizen, citizenship, civil society, 
state.
Dyadyk N.G. Language and ideology: the 
aphorism as ideologema. The article looks 
at the spiritual-ideological aspect of social 
being. The basic point of the author is Mikhail 
Bakhtin’s claim that all ideological is embodied 
in the symbol. The aphorism is interpreted 
by the author as the universal  ideological 
sign, that can serve any ideological function: 
philosophical, aesthetic, ethical etc.

Key concepts: ideology, ideologema, symbol, 
aphorism, the “living” ideology.

HISTORY

Sibiryakov I.V. The issues of Russian political 
terrorism in early XX century in  Russian 
pre-revolutionary and Soviet historiography. 
The article is devoted to issues in the history of 
political terrorism in Russia in the early twentieth 
century, that received the most complete 
coverage in pre-revolutionary and Soviet 
historiography. Particular attention is paid to 
ways the authors working in this area explained 
a new surge of terrorist activity in Russia in the 
early twentieth century, the positions of major 
political parties regarding terror, the attitude of 
various strata of Russian society to the practice 
of terrorism. The paper also identifies the issues 
associated with the history of Russian terror, 
that in the Soviet historiographical tradition 
have not been resolved.

Key concepts: terror, history, government, 
society, political party.
Budanov A.V. Government mobilization 
and preparations in the USSR and the USA 
regarding the use of nuclear weapon against 
them on the eve of the Caribbean crisis. The 
article is devoted to the problem of USA and 
USSR’s preparation to being targeted by a weapon 
of  mass destruction in the middle of the XX 
century. The system of mobilization and degree 
of participation of different state structures in 
this activity is analyzed in this article.
Key concepts: government bodies, mobilization, 
cold war.
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12. Помимо текста статьи, автором пред-
ставляются отдельным файлом в электрон-
ном виде на русском и английском языках:

а) краткая (2–3 предложения) анно-
тация с обязательным указанием названия 
статьи, фамилии и инициалов автора;

б) ключевые понятия (не более 
пяти);

в) сведения об авторе – Ф.И.О. (пол-
ностью), должность и место работы или 
учебы, ученая степень, ученое звание, 
контактная информация (почтовый адрес 
с индексом, адрес электронной почты, кон-
тактный телефон).

Статьи или сообщения, не отвечающие 
данным требованиям, к рецензированию и 
редактированию не принимаются.

Решение о публикации направленных 
в журнал материалов принимается в тече-
ние трех месяцев со дня регистрации ру-
кописи в редакции. 

В случае отклонения материалов в со-
ответствии с замечаниями эксперта новый 
вариант статьи регистрируется вновь.

Статьи подлежат рецензированию 
членами редакционно-экспертного совета 
журнала.

Рукописи не возвращаются.
Статьи проходят проверку по системе 

«Антиплагиат».
Представляя в редакцию рукопись ста-

тьи, автор берет на себя обязательство до 
публикации рукописи в журнале «Социум и 
власть» не публиковать ее ни полностью, ни 
частично в ином издании без согласия ре-
дакции.

Плата за рецензирование и публика-
цию рукописей не взимается.

Контактная информация автора (адрес 
электронной почты) в журнале указывается 
обязательно.

Авторские экземпляры вышедшего но-
мера высылаются наложенным платежом 
в количестве, указанном в письменной 
заявке.

Адрес редакции: 454077, г. Челябинск, 
ул. Комарова, 26, к. 308.
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 * При отступлении от установленного объема статья может быть отклонена.




