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ДИСКУРС ПРЕОДОЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ:
ОПЫТ СОВЕТА ЕВРОПЫ
УДК 316.422.42                                                                 А.М. СЕВАСТЬЯНОВ

Проблема социальной несправедливо-
сти, методы и способы ее изучения, а так-
же анализ тех инструментов, с помощью 
которых может быть измерена социальная 
несправедливость, — одно из основных на-
правлений деятельности института Уполно-
моченного по правам человека.

22 июля, в день, названный «черной 
пятницей», Андерс Беринг Брейвик, подо-
зреваемый в совершении двойного теракта 
в Норвегии, унесшего не менее 77 жизней, 
выступил в крестовый поход на борьбу с 
современными человеческими ценностями. 
«Мы должны выполнить долг и истребить 
социокультурный марксизм», — таков был 
посыл молодого человека.

Трагедия в Осло еще раз доказала право-
ту Совета Европы, развивающего принципы 
мультикультурализма как средства преодо-
ления неравенства и несправедливости и 
реализации демократического управления 
культурным многообразием.

Совет Европы пропагандирует освое-
ние диалоговой культуры и навыков меж-
культурного диалога, построенного на пяти 
принципах:

1) демократическое управление культур-
ным многообразием;

2) демократическая гражданственность 
и участие в процессах управления;

3) изучение и преподавание навыков 
межкультурного диалога;

4) создание пространства диалога;
5) трансляция межкультурного диалога 

в международные отношения.
Эти навыки призваны сформировать 

общую осознанную ответственность за пос-
троение общества, где «все различны и все 
равны», и «способны жить вместе в равном 
достоинстве». Вот почему именно сейчас так 
важно знать и понимать, почему консер-
ваторы пытаются прервать межкультурный 
диалог и отрицают мультикультурализм.

Совет Европы 
как источник методологий 

Совет Европы (СЕ) создан правитель-
ствами европейских стран в 1949 году на 

принципах «укрепления мира, основанного 
на справедливости и международном со-
трудничестве, и жизненной необходимости 
сохранения человеческого общества и ци-
вилизации». СЕ развивает приверженность 
«духовным и моральным ценностям, которые 
являются общим достоянием их народов и 
подлинным источником принципов свободы 
личности, политической свободы и верховен-
ства права, лежащих в основе любой истин-
ной демократии, в интересах социального и 
экономического прогресса. Реализация этих 
принципов достигается «путём рассмотрения 
вопросов, представляющих общий интерес, 
заключением соглашений, проведением со-
вместных действий в экономической, соци-
альной, культурной, научной, юридической 
и административной областях, равно как и 
путём защиты и развития прав человека и 
основных свобод» [4].

В 2011 году Совет Европы объединяет 
47 государств, и его деятельность сфокуси-
рована на правах человека, демократии и 
верховенстве права. Руководящим органом 
является Кабинет министров Совета Европы 
(КМСЕ), состоящий из министров иностран-
ных дел. Консультативным органом является 
Парламентская Ассамблея Совета Европы 
(ПАСЕ). Органами СЕ также являются: Ев-
ропейский суд по правам человека (ЕСПЧ), 
включающий Комиссию по правам человека, 
а также Конгресс местных и региональных 
властей Европы. СЕ имеет Секретариат, об-
служивающей все ее четыре органа — КМСЕ, 
ПАСЕ, ЕСПЧ и Конгресс.

Европейская конвенция о защите прав 
человека и основных свобод, созданная в 
1950 году, впервые в истории подобных 
международных договоров, предложила 
механизм обеспечения соблюдения обяза-
тельств, взятых на себя правительствами. 
Европейская Конвенция учредила Европей-
ский Суд по правам человека (Раздел II 
Конвенции) и включила контроль со стороны 
Генерального Секретаря СЕ (ст. 52) и гаран-
тии договаривающихся сторон (ст. 53). 

Контроль соблюдения обязательств осу-
ществляют: Европейская Комиссия по правам 
человека (учреждена в 1954 году), Евро-
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пейский суд по правам человека (учрежден 
в 1959 году) и Кабинет министров Совета 
Европы, состоящий из министров иностран-
ных дел государств-участников или их пред-
ставителей. Количество жалоб на нарушение 
прав, закрепленных Конвенцией, начало 
увеличиваться уже в 80-е годы. Заметный 
скачок жалоб произошел в 90-е годы с при-
соединением к Совету Европы стран Восточ-
ной Европы и бывшего СССР. В этой связи 
возросла роль Комиссии по правам челове-
ка, роль которой состоит приеме петиций, 
сборе фактов и инициировании досудебного 
урегулирования споров, предоставляя себя 
в распоряжение заинтересованных сторон 
«с целью обеспечения дружественного уре-
гулирования вопроса на основе уважения 
прав человека, определенных положения-
ми... Конвенции».

Совет Европы 
как источник конвенциальных 
наборов измерения 

Сравнивая деятельность ООН и Совета 
Европы, можно сказать, что и в том, и в 
другом случае измерительный инструмента-
рий формируется исходя из международных 
конвенций и соглашений. В то время как ООН 
сосредоточена на мониторинге и разработке 
методов соблюдения принципов и разви-
тии теории и практики интеркультурализма, 
Совет Европы уделяет значительно боль-
шее внимание развитию теории и практики 
мультикультурализма, подготовке кадров и 
обучению методам достижения консенсуса 
в межкультурном диалоге, и практическо-
му осуществлению демократии на уровне 
муниципалитетов, которая выстраивается на 
уважении культурных ценностей.

Различие подходов эксперты видят в 
том, что «мультикультурализм нацелен на 
защиту культурных особенностей и зача-
стую приводит к культурной замкнутости, 
тогда как интеркультурализм ориентирован 
на поиск условий взаимодействия разных 
культур. Интеркультурализм предполагает 
наличие общих интересов у граждан разных 
национальностей и религий, объединяемых 
общей же гражданской ответственностью за 
свою страну» [3].

Совет Европы, понимая необходимость 
выравнивания стартовых позиций, отмеча-
ет, что для реализации демократического 
управления культурным многообразием не-
обходимо сформировать демократическую 
гражданственность и культуру «субъектно-

сти» управления. Необходимо освоить диа-
логовую культуру и навыки межкультурного 
диалога. И эти навыки должны преподавать-
ся и воспитываться, чтобы сформировать 
общую осознанную ответственность за по-
строение общества где «все различны и все 
равны» и способны жить вместе в равном 
достоинстве.

С начала 90-х годов XX века Совет Ев-
ропы начинает большую образовательную 
деятельность, инициированную решениями 
Первого саммита глав государств и прави-
тельств стран-участниц СЕ и направленную 
на формирование диалоговой культуры на 
многокультурном европейском пространстве 
с целью достижения консенсусных решений и 
предотвращения конфликтов на уровне мест-
ных сообществ и государств, «разрабатывая 
модель управления культурным многооб-
разием, нацеленную в будущее» [1], которая 
основана на взаимопонимании, способности 
защищать и развивать права человека, за-
фиксированных в Европейской конвенции 
по правам человека, демократии и верхо-
венстве закона. «В современном мире, кото-
рый становится все более многообразным и 
незащищенным, нам необходимо общаться 
поверх этнических, религиозных, языковых 
и национальных разделительных линий, 
чтобы обеспечить социальную сплоченность 
и предотвратить конфликты… Выводы и реко-
мендации необходимо претворять в жизнь, 
а также отслеживать их выполнение посред-
ством диалога со всеми заинтересованными 
сторонами. Межкультурный диалог, являясь 
непрерывным процессом, представляет со-
бой еще один шаг на пути создания новой 
социальной и культурной модели, адапти-
рованной к быстро меняющейся Европе и не 
менее быстро меняющемуся миру» [2, с. 3].

Первый саммит стран-участниц СЕ достиг 
консенсуса в том, что культурное многооб-
разие является отличительной чертой бо-
гатого культурного наследия Европы и что 
толерантность гарантирует построение от-
крытого общества.

Только этот удивительный феномен рож-
дения и подъема гражданского самосознания 
и веры в силы гражданского общества тогда, 
в самом начале 90-х, который можно срав-
нить с подъемом общественного движения 
60-х, мог синтезировать столь кристально 
ясное и направленное в будущее послание 
об открытом обществе.

В 2007 году стало очевидно, что принци-
пы и послания надо обсуждать и продвигать 
как ценность межкультурного диалога, в 
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который необходимо вовлекать в качестве 
субъектов не только правительственные 
институты, но и гражданские структуры и 
индивидуумов. Диалог должен пронизывать 
общество, соединяя его коммуникациями, 
содержащими моральные ориентиры, не-
сущие универсальные этические ценности.

Особенно важно для решения этой труд-
ной задачи было договориться о терминах 
и их содержании, о смысловых паттернах, 
чтобы использовать эти смысловые паттер-
ны как каналы коммуникации для отдель-
ных людей, их групп и правительственных 
институтов, имеющих разные историче-
скую память и исторические корни, этносы, 
культуры, религии и языки. СЕ исходил из 
возможностей третьего тысячелетия, от-
крытых информационными технологиями, 
фактором «общества знаний» и процесса-
ми формирования новой идентичности на 
основе ценности человеческого достоинства 
и доброжелательного отношения к другим 
и к миру в целом.

Европейский консенсус в отношении 
ценностей достигается путем конвенций и 
соглашений, налагающих обязательства, а 
также рекомендаций, деклараций и заклю-
чений, закрепляющих стандарты и предла-
гающих инструменты достижения этих стан-
дартов. Среди них: Европейская конвенция 
по правам человека, Европейская социальная 
хартия, Декларация о равенстве женщин и 
мужчин, Европейская конвенция о правовом 
положении рабочих-мигрантов, Европейская 
культурная конвенция. В качестве инстру-
ментария используются мониторинговый 
механизм и план действий. 

В 2007 году был принят план развития 
диалога как культуры общения, форми-
рующей причастность к процессам принятия 
решений и такие качества, как непредубеж-
денность, способность слушать и говорить, 
разрешать конфликты мирным способом, 
принимать и проникать в аргументацию 
других сторон. Диалог нацелен на предот-
вращение и деэскалацию конфликтов, снятия 
постконфликтных напряжений и прояснения 
причин и разрешения «замороженных кон-
фликтов».

В стратегии диалога есть свои слож-
ности и, по крайней мере, две ключевые 
проблемы — как привлечь к диалогу тех, кто 
его избегает, и как вести диалог с позиций 
различающихся ценностей.

Необходимо разобраться, какие стра-
хи стоят за тактикой избегания диалога, и 
какова иерархия или, точнее, каково мно-

гообразие ценностей, с тем, чтобы найти 
зоны возможных коммуникаций, каковы 
ментальные модели, и как они формируют 
миры привычек, гражданских организаций 
и властных институтов.

В 2007 стало очевидно, что мультикуль-
турализм, понимаемый как ассимиляция, 
несет в себе скрытую угрозу насилия. Эта 
угроза насилия воспринимается как попытка 
подавления самоидентификации и ценности 
человеческого достоинства.

Именно поэтому возникла идея постоян-
но действующего диалога, который ведется 
на основе равного достоинства и уважения 
идентичностей в целях формирования общих 
ценностей прав человека, демократии, ген-
дерного равенства и верховенства закона.

Совет Европы выдвигает пять полити-
ческих принципов межкультурного диалога. 
Это: 1) демократическое управление куль-
турным многообразием, 2) демократическая 
гражданственность и участие в процессах 
управления, 3) изучение и преподавание 
навыков междкультурного диалога, 4) созда-
ние пространства диалога и 5) трансляция 
межкультурного диалога в международные 
отношения.

Именно в этих пяти направлениях фор-
мируются планы действий, разрабатывается 
инструментарий, ведется мониторинг и фик-
сируются изменения. Реализация этих пла-
нов, и на это нацелены образовательные уси-
лия СЕ, должна привести к формированию 
общего культурного ядра, договоренности об 
общих базовых ценностях, и естественного, 
внутренне формируемого желания действо-
вать на их основе, снижению конфликтоген-
ности общества и преодоления насилия и 
несправедливости. Работа над созданием 
такого общего культурного ядра — это работа 
всего общества, образованного, критически 
мыслящего, инновационного.

Продолжая работу над наборами пара-
метров измерения изменений, СЕ выделяет 
необходимые сферы для мониторинга. В 
частности, следует отслеживать, как ведется 
продолжающееся обучение навыкам меж-
культурного диалога в различных сообщес-
твах: сотрудников правоохранительных ор-
ганов, политиков, учителей, представителей 
других профессий, а также лидеров обще-
ственных объединений осуществлению своих 
функций в поликультурных сообществах. 

Совет Европы рекомендует обращать 
внимание на тренды развития культуры, ее 
динамику и открытость для экспериментов. 
Среди наблюдаемых параметров надо фик-
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сировать, насколько СМИ являются каналом 
распространения объективной информации 
и новых идей, способны ли они бросать вы-
зовы стереотипам. Важными параметрами 
наблюдения является активность развития 
культуры владения несколькими языками 
и уровень защиты школьного образования 
от того, чтобы быть инструментом идеоло-
гических манипуляций. Важно проводить 
мониторинг школьного обучения с тем, 
чтобы фиксировать, в какой мере школь-
ники овладевают искусством критического 
прочтения получаемой информации  и на-
сколько активно высшая школа формирует 
широкий взгляд на мир на основе ценностей 
просвещения. 

Продолжающееся обучение является 
важным элементом межкультурного диало-
га. Поэтому следует обращать внимание, в 
какой мере развито неформальное дополни-
тельное образование, как активно участвует 
в нем молодежь, каков уровень мобильности 
этих программ, а также на качество пре-
подавателей. Следует обращать внимание 
на организацию городского планирования 
и уровень его открытости, наличие про-
странств общения. Все вышеперечисленное 
СЕ включает в набор навыков и условий, 
способствующих развитию межкультурного 
диалога и поддержке мультикультурализма. 

Оценка эффективности. Отмечая несо-
мненную важность просветительской дея-
тельности и мониторинга предложенных 
факторов для поддержки развития межкуль-

турного диалога, нельзя не признать, что 
на пути межкультурного диалога в качестве 
барьеров возникают расизм, ксенофобия, 
нетерпимость, дискриминация, бедность и 
эксплуатация, продолжающие существовать 
во многих европейских странах. Большую 
проблему представляет пропаганда ненави-
сти, ставшая особенно значимой в последние 
годы. Это отмечает и сам Совет Европы. 

И есть еще один барьер — лингвистиче-
ский, казалось бы, несложный для преодо-
ления, но значительно ограничивающий воз-
можности и горизонт человеческого развития 
и коммуникаций.

Совет Европы подчеркивает важное от-
личие межкультурного диалога от ассимиля-
ции и узкого мультикультурализма, первых 
двух подходов, которые ранее развивались 
СЕ. Отличие межкультурного диалога от 
ассимиляционного подхода в том, что меж-
культурный диалог признает все жизненные 
модели равноправными, а не только лишь 
модель большинства. Отличие межкультур-
ного диалога от узкого мультикультурализма 
в том, что он требует «наличия общего ядра, 
не оставляющего места моральному реляти-
визму» [1]. И наконец, существенное отличие 
межкультурного диалога от предыдущих 
подходов в том, то он признает ключевую 
роль организаций гражданского общества 
как субъектов управления, особенно в тех 
случаях, когда конвенционные подходы, 
доступные государствам, оказываются не-
действенными.

1. «Белая книга» по межкультурному диалогу «Жить вместе в равном достоинстве». Утверждена мини-
страми иностранных дел стран-членов Совета Европы на 118 сессии Комитета министров. Страсбург, 7 мая 
2008 года. С.3 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Publication_
WhitePaper_ID_en.asp (дата обращения: 17.07.2011 г.).

2.  Достопочтенный Терри Дэвис, Генеральный секретарь Совета Европы. «Белая книга» по межкультурному 
диалогу «Жить вместе в равном достоинстве». Утверждена министрами иностранных дел стран-членов Совета 
Европы на 118 сессии Комитета министров. Страсбург, 7 мая 2008 года [Электронный ресурс]. — Режим до-
ступа: http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Publication_WhitePaper_ID_en.asp (дата обращения: 17.07.2011 г.).

3. Паин, Э. Гражданская основа — единству России. [Электронный ресурс] / Э. Паин. — Режим доступа: 
kommersant.ru/docs/2011/5346706.doc (дата обращения: 17.07.2011 г.).

4. Устав Совета Европы [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://conventions.coe.int/Treaty/rus/
Treaties/Html/001.htm, URL: http://www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-
principles-russian-21-mar-2011.pdf (дата обращения: 17.07.2011 г.).



СОЦИУМ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 3 (31) 2011 9

РОЛЬ ЦЕНТРА, ПЕРИФЕРИИ И 
ТРАДИЦИЙ В ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ЭВОЛЮЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ИДЕАЛА
РОССИЙСКОГО АГРАРНОГО ОБЩЕСТВА 
(IX—XVII вв.)
УДК 1:316                                                                          Р.С. ИСТАМГАЛИН

Многие события, происходившие в 
мире на протяжении первого десятилетия 
XXI века, подтвердили хорошо известную из 
всей преды дущей истории истину: проблемы, 
с которыми суждено человечеству сталки-
ваться в настоящем, порождаются глубоким 
комплексом причин, корни которых уходят не 
только в недавнее, но зачастую и в очень от-
далённое прошлое.

Сказанное будет справедливо и по от-
ношению к тем вызовам, ответы на которые 
в наступившем веке приходится искать рос-
сийскому обществу. Поэтому закономерно, 
что становление новой российской государ-
ственности, равно как и сложный процесс са-
моопределения России в меняющемся мире 
сопровождались и сопровождаются острой 
полемикой различных общественных сил, в 
центре которой оказываются многие события 
и явления исторического прошлого нашей 
страны.

Проблема самоидентификации россий-
ского общества в значительной своей степени 
есть проблема конкретизации его современ-
ных мировоззренческих универсалий. Но по-
стижение новых смыслов — задача, актуаль-
ность решения которой как раз определяется 
практической потребностью самого общества 
в ясном понимании многовековой традиции, 
в рамках которой возникали и развивались 
представления о смыслах существования Рос-
сии в историческом пространстве и времени.

Среди таких представлений центральное 
место занимает феномен социального идеа-
ла, то есть свойственных обществу на разных 
этапах развития представлений об его совер-
шенном устроении. 

Социальный идеал — важнейший источ-
ник целеполагания для отдельного человека, 
группы, общества в целом, а значит, и для 
их социальной деятельности по реализации 
поставленной цели. Поэтому адекватный ре-
альностям XXI века выбор стратегии развития 
России вряд ли возможен вне самоопределе-
ния общества относительно того социального 

идеала, достижению которого эта стратегия 
должна служить.

Социальный идеал, как и многие другие 
феномены общественного сознания, одновре-
менно универсален и конкретен, поскольку, 
изначально формируясь на основе базовых 
цивилизационных ценностей, обладая в силу 
этого сверхисторическим, метафизическим 
содержанием, он в своих непосредственных 
формах не статичен, а динамичен, отражает 
то понимание общественного совершенства, 
которое свойственно данной исторической 
эпохе.

Современный социальный идеал, спо-
собный пробудить творческий потенциал 
российского общества, сыграть роль важней-
шего источника созидательной социально-
конструктивной деятельности, должен, от-
разив новое целеполагание общественного 
развития, сохранить в то же время преем-
ственность по отношению к собственной тра-
диции, в которой нашли воплощение базовые 
цивилизационные ценности России. Тради-
ция — это не что-то раз и навсегда ушедшее, 
оставшееся только в памяти и неспособное 
непосредственно повлиять на настоящее и бу-
дущее. Традиции, как подчёркивал один из 
самых глубоких исследователей этой пробле-
мы Э. Шилз, не статичны, а динамичны, они 
уже в самих себе «содержат потенциальные 
возможности изменения … это эндогенные из-
менения, которые зарождаются внутри самой 
традиции» [4, р. 213].

Унаследованная нашим обществом тра-
диция представлений о социальном совер-
шенстве бытия — это не столько совокупность 
тех или иных артефактов прошлого, присут-
ствующих в современности исключительно в 
виде текстов или символов, сколько важней-
ший источник происходящего «здесь и сей-
час» динамического процесса эндогенных из-
менений, формирующих новый социальный 
идеал России.

Аграрное или традиционное общество 
является наиболее длительным по времен-
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ной протяжённости этапом в развитии чело-
веческой цивилизации вообще и российской 
цивилизации в частности.

В научной литературе при характеристи-
ке аграрного общества внимание акцентиру-
ется на системообразующей роли, которую 
в данном типе общества играло сельское 
хозяйство. Доминирование сельского хозяй-
ства вело к тому, что все остальные структуры 
общества находились в сильной, хотя и не 
в одинаковой, зависимости от преобладаю-
щего типа аграрного производства (земле-
делие или скотоводство). В свою очередь, и 
сам тип этого производства, и соответственно 
характер общественных структур в очень вы-
сокой степени зависели от непосредственных 
географических и природно-климатических 
условий, в которых происходил генезис и 
последующее развитие данного общества.

Поэтому система аграрного общества, 
объективно стремясь к достижению устой-
чивого подвижного равновесия с внешней 
средой, должна была решить для этого две 
основные задачи:

— во-первых, адаптации к собственно 
природной среде своего обитания;

— во-вторых, адаптации к своему социо-
культурному окружению, то есть к другим 
обществам.

Общий механизм этой адаптации сло-
жился ещё на стадии перехода от архаич-
ного общества к аграрному и определялся 
взаимодействием двух основных тенденций 
социального переструктурирования исходной 
формы социальной организации — родовой 
общины: дифференциации и интеграции.

С одной стороны, как ответ на вызовы 
внешней среды, происходила структурно-
функциональная дифференциация и соответ-
ствующее усложнение социальной организа-
ции (от родовой общины — к соседской общи-
не, от отдельных племён — к союзу племён), 
естественным последствием которых — в силу 
утраты прежней относительной общинной 
однородности — становилось возникновение 
и обострение внутренних противоречий.

С другой стороны, как ответ на рост 
внутренней конфликтогенности, угрожавшей 
не только стабильности отдельных общин и 
племён, но, при определённых неблагоприят-
ных обстоятельствах, и самому их существо-
ванию, развивались тенденции к интеграции 
посредством создания новых институтов орга-
низации социального пространства — сначала 
протогосударственных, а затем и собственно 
государственных, как правило патримониаль-
ного характера.

Таким образом, именно взаимодействие 
дифференциации и интеграции рассматрива-

ется в качестве того социального процесса, 
в ходе которого возникают, развиваются, 
совершенствуются все остальные структуры 
аграрного общества, включая и формы обще-
ственного сознания.

Данные институциональные изменения 
ведут к ещё одной принципиально значимой 
дифференциации в формирующемся аграр-
ном обществе — разделении на центр и пе-
риферию. Следовательно, анализ генезиса и 
последующей эволюции социального идеала 
аграрного общества следует непосредствен-
но связать с процессом становления в этом 
обществе центра и периферии.

Далее отметим, что в интерпретации 
общего хода русской истории в данной ста-
тье мы преимущественно ориентируемся на 
те оценки, которые содержатся в новейшей 
обобщающей работе историков МГУ, пред-
ставляющей в известной мере консенсусный 
взгляд современной отечественной историо-
графии на основные события средневековой 
русской истории [1].

В исторической науке сложилась проч-
ная и, безусловно, имеющая серьёзные осно-
вания периодизация русской истории IX—XVII 
вв. (при некоторых терминологических раз-
ногласиях) на три больших периода: древне-
русский (IX — 40-е гг. XIII в.), когда развитие 
общества происходило преимущественно на 
автохтонных началах; период политической 
зависимости от Монгольской империи или 
Золотой Орды (40-е гг. XIII в. — 1480 г.), когда 
на развитие русских земель оказывал влия-
ние фактор этой зависимости (в какой мере 
— по этому вопросу сохраняются серьёзные 
разногласия); и период Московского государ-
ства (1480 г. — XVII в.), когда определяющую 
роль вновь стали играть внутренние факторы 
общественной эволюции, но при сохранении 
и внешних воздействий. Данная периодиза-
ция обосновывается, среди прочего, наличи-
ем качественных изменений, происходивших 
в институциональной системе на протяжении 
каждого периода, но изменений, сохраняв-
ших общую линию преемственности.

Генезис и последующая эволюция ин-
ституциональной системы российского аграр-
ного общества, в котором, согласно нашему 
пониманию, в снятом виде отражались тен-
денции генезиса и эволюции социального 
идеала, методологически интерпретируются 
нами как процесс генезиса и эволюции центра 
социального, культурного и политического 
порядка общества и его периферии. В свя-
зи с этим, обратимся к общим положениям 
концепции «центр — периферия», автором 
которой является один из крупнейших аме-
риканских социологов Э. Шилз.
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В отличие от исследователей, использо-
вавших категории центра и периферии глав-
ным образом для характеристики простран-
ственно-географической локализации поли-
тических структур и этнических сообществ, Э. 
Шилз выделил центр и периферию в качестве 
ключевых структур, играющих системообра-
зующую роль в возникновении и дальнейшем 
развитии любого общества, прежде всего с 
точки зрения совмещения в них культурных 
и институциональных функций.

Центр в трактовке Э. Шилза облада-
ет двойственной природой: ценностной и 
деятельностно-институциональной.

Во-первых, «центр или центральная 
зона  — это феномен из области ценностей 
и верований. Это центр упорядочивания 
символов, ценностей и верований, который 
управляет обществом. Он является центром, 
потому что имеет предельный (ultimate) и не 
подлежащий изменению характер; и множе-
ством [членов общества — Р.И.] … он ощуща-
ется именно таковым. В центральной зоне 
есть что-то от природы сакрального. В этом 
смысле каждое общество имеет официальную 
«религию», даже когда это общество или его 
представители и толкователи полагают, бо-
лее или менее корректно, что оно секулярное, 
плюралистическое и толерантное» [3, р. 3].

Во-вторых, «центр является также фено-
меном из области действия … структурой дей-
ствий, ролей и личностей в сети институтов. 
Тех ролей, в которых воплощаются главные 
ценности и верования» [3, р. 3].

Объективную необходимость существо-
вания в любом обществе центра, обладаю-
щего ценностным содержанием, Э. Шилз 
объяснял имманентной потребностью людей 
иметь в своей земной жизни некие объекты, 
воплощающие высшие трансцендентные цен-
ности, превосходящие те ценности, которые 
обычно существуют в повседневной жизни.

Двойственная природа центра в соци-
альной действительности реализуется через 
двойственную структуру его внутренней ор-
ганизации.

Характеризуя ценностную сторону центра, 
Э. Шилз ввёл категорию «центральной ценност-
ной системы общества» (central value system of 
the society), которой обозначил структуру, игра-
ющую решающую роль в интеграции общества, 
благодаря тому, что она содержит главные цен-
ности и верования, посредством которых ин-
дивиды идентифицируют себя и связываются 
в единую общность [3, р. 4].

Общество как система, отмечал Э. Шилз, 
состоит из различных подсистем, каждая из 
которых представляет собой сеть взаимосвя-
занных организаций. Каждая из этих органи-

заций обладает собственной властью, в ней 
есть собственная элита. Каждая такая элита 
принимает те или иные властные решения 
либо самостоятельно, либо по согласованию 
с другими элитами.

Второй базовой категорией в концеп-
ции Э. Шилза является периферия. Им дана 
следующая обобщённая характеристика со-
отношения центра и периферии: «Центр со-
стоит из тех институций (и ролей), которые 
осуществляют власть, — будь она экономиче-
ской, государственной, политической, воен-
ной, — и тех, которые создают и распростра-
няют культурные символы, — религиозные, 
литературные и т.д. — через церкви, школы, 
общественные учреждения и т.д. Периферия 
состоит из тех слоёв или частей общества, ко-
торые являются получателями команд и ве-
рований, которые не они сами создают или 
распространяют…» [3, р. 39].

Ценностная система и властные ин-
ституты не просто взаимосвязаны: ценност-
ная система правящей элиты находит своё 
предметно-деятельностное выражение как в 
содержании и формах этих институтов, так и в 
их непосредственном функционировании. По 
степени принятия/отрицания этих институтов 
и их деятельности остальными (периферий-
ными) социальными группами, входящим в 
состав данного общества, можно судить о со-
впадении/несовпадении ключевых ценностей 
элиты и периферии.

Однако население периферий, особен-
но в доиндустриальных обществах, облада-
ло, как правило, собственными системами 
ценностей, которые далеко не всегда и не 
во всём совпадали с центральной системой 
ценностей, транслируемой институциональ-
ным центром, что являлось источником как 
ценностного, так и институционального кон-
фликта.

Поэтому, хотя во всех обществах, по 
мнению Э. Шилза, могут быть, выявлены 
центр и периферия, но в разных обществах 
складываются разные отношения между эти-
ми структурами, тем более что обе эти струк-
туры не гомогенны, сами состоят из субцен-
тров и субпериферий [3, р. 253].

Для нашего исследования особый ин-
терес может представить ещё один аспект 
взглядов Э. Шилза, связанный с его трактов-
кой роли идеалов в структуре центров. По 
его мнению, «центр может быть комплексом 
институтов, группой индивидуумов, идеалом 
или комплексом идеалов… До известной сте-
пени комплекс идеалов является центром в его 
чистейшей форме» [3, р. 254] (курсив — Р.И.). 
Такие идеалы, как правило, продуцируемые 
интеллектуальными группами, предлагают 
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идеальный порядок организации общества, 
который ещё не нашёл земного воплощения, 
но может быть осуществлён как замена или 
исправление существующего земного центра 
власти, иначе говоря, выступают в роли твор-
цов социальных идеалов, претендующих на 
принятие в качестве таковых всем обществом. 

Следует отметить, что данное, очень 
важное в контексте нашей статьи, положение 
концепции Э. Шилза нашло подтверждение 
и развитие в исследованиях другого видного 
макросоциолога Ш. Эйзенштадта [2].

В частности, Ш. Эйзенштадт показал 
ключевую роль, которую в конструировании 
и попытках реализации идеальных моделей 
социального порядка, приводивших к созда-
нию и трансформации институтов, составляю-
щих центральную институциональную систе-
му, играли не столько политическая, сколько 
интеллектуальная часть элит.

Кроме того, благодаря его работам, 
обнаружился богатый исследовательский 
потенциал концепции «центр-периферия» 
применительно к мультикультурным и поли-
этническим обществам, которые на опреде-
лённом этапе своего развития принимали 
институциональную форму империи.

Второй оригинальной концепцией, раз-
работанной Э. Шилзом и также представляю-
щей несомненный методологический интерес 
(в том числе и в силу её содержательной свя-
зи с концепцией «центр-периферия»), явля-
ется теория традиции.

В отличие от других социологов, равно 
как и представителей иных социальных наук, 
акцентировавших внимание на устойчивости, 
консерватизме традиции, рассматривавшей её 
(особенно в рамках модернизационного под-
хода) как нечто, нуждающееся в преодолении, 
отрицании, Э. Шилз обращал первостепенное 
внимание на изменчивость традиции, присут-
ствие в ней элементов динамизма.

Традиция в его понимании не есть нечто 
постоянное, неизменное, скорее наоборот, 
она постоянно изменяется, включая в себя 
всё новые и новые культурные явления, воз-
никающие в каждом новом поколении. 

В объяснении механизма, определяюще-
го изменчивость традиции, Э. Шилз выделял 
две группы факторов: эндогенные, укоренён-
ные в природе самой традиции, и экзогенные, 
связанные с воздействием на данную тради-
цию извне. Решающую роль в изменении 
традиции он отводил человече ской деятель-
ности: традиция «содержит в себе потенциал 
быть изменённой; она побуждает человека 
изменить её» [4, р. 213].

Эта потенциальность проистекает из того, 
что прошлое, которое становится в настоящем 

традицией, — неоднородно. С одной стороны, 
оно представляет собой последовательность 
множества случившихся событий, которые уже 
никогда не могут быть изменены, обладают в 
этом смысле, так сказать, конечностью, мета-
физическим содержанием. С другой стороны, 
прошлое — это восприятие уже состоявшихся 
событий  в сознании людей, живущих после 
того, как данные события произошли, и являю-
щихся не пассивными созерцателями прошло-
го, а активными творцами настоящего, и в этом 
смысле прошлое обладает относительностью.

Традиция не может существовать вне ре-
ально произошедших когда-либо в прошлом 
событий, вне однозначно установленных (на-
сколько это возможно на данном этапе раз-
вития общества) исторических фактов (hard 
facts, как называет их Э. Шилз), но сами эти 
события и факты по-разному воспринимаются 
уже непосредственными участниками в силу 
различия их индивидуальных личностных ка-
честв и социальных ролей.

Поэтому вряд ли можно говорить о еди-
ной, внутренне целостной традиции, скорее, в 
обществе всегда имеет место сложное пере-
плетение различных традиций как конфлик-
тующих, так и солидарных, среди которых по 
отношению к данной социальной группе или 
обществу в целом одна оказывается в тот или 
иной временной промежуток доминирующей. 

Итак, в концептуальных построениях 
Э. Шилза — Ш. Эйзенштадта формирование 
единого центра социального, культурного и 
политического порядка на стадии перехода 
к традиционному обществу и складывания 
основ этого общества, происходит в резуль-
тате конкурентного взаимодействия несколь-
ких протоцентров, возникающих в результате 
структурно-функциональной дифференциа-
ции родоплеменного общества. 

Эти протоцентры формализуются в виде 
различных комбинаций нескольких основных 
институтов, представляющих объективные 
интересы возникающих социально-статусных 
групп, потенциальных протосословий. Груп-
повые интересы рефлексируются, артикули-
руются и реализуются посредством интел-
лектуальной и организаторской деятельно-
сти соответствующих протоэлит. Стремясь к 
овладению рычагами распределения произ-
водимого обществом прибавочного продукта, 
такие протоэлиты нуждаются, в том числе, в 
выдвижении важнейших символов идентич-
ности продуцируемого ими социального, 
культурного и политического порядка, одним 
из которых является социальный идеал.

Эти символы являются выражением 
складывающейся в обществе системы цен-
ностей, приобретающей формы, адекватные 
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аграрному этапу развития, по мере перехода 
общества от политеизма к монотеизму.

В ходе конкурентного взаимодействия 
протоцентров в конечном итоге формируется 
единый центр и соответствующая ему пери-
ферия, что, как правило, приводит общество 
в состояние относительного динамического 
равновесия и внутренней стабильности.

При отсутствии или слабо выраженных 
изменениях во внешней среде отношения, 
сложившиеся между центром и перифе-
рией, являются источником сохранения 
возникшего равновесия в пределах безо-
пасного диапазона колебаний. Иные из-
менения внешней среды вызывают те или 
иные трансформации отношений «центр-
периферия», выявляющие адаптационный 
потенциал всей системы, её способность 
к саморазвитию на имеющейся аграрной 
основе. Подобная ситуация сохраняется  
вплоть до возникновения системного кри-
зиса, объективно требующего для своего 
разрешения перехода на индустриальные 
рельсы развития через этап модернизации. 

В заключение необходимо содержа-
тельно оценить весь процесс формирования 
и утверждения социального идеала россий-
ского аграрного общества:

— IX — середина XIII в., период форми-
рования и конкурентного взаимодействия 
древнерусских протоцентров социального, 
культурного и политического порядка;

 — середина XIII — конец XV в., период 
складывания предпосылок создания единого 
центра и периферии;

— конец XV — XVII в., период формирова-
ния единого центра и периферии, адекватных 
природе российского аграрного общества.

Поскольку каждый из первоначальных 
протоцентров продуцировал свой собствен-
ный социальный идеал при сохранении меж-
ду ними общей ценностной основы (сначала 
восточнославянской мифолого-языческой, 
затем — православно-христианской), то пер-
вый период будет корректно целиком рас-
сматривать как период генезиса социального 
идеала на его автохтонной, восточнославян-
ско-православной ценностной основе. 

Во втором периоде естественный про-
цесс генезиса социального идеала на автох-

тонной основе был существенно деформиро-
ван появлением внешнего конкурирующего 
социального идеала, источником которого 
был центр социального, культурного и по-
литического порядка Монгольской империи 
и её восточного, золотоордынского улуса. 
В результате сложных и противоречивых 
взаимодействий сложились необходимые 
предпосылки для формирования на основе 
одного из автохтонных центров социального 
идеала, способного стать общим для всего 
формирующегося в рамках Московского 
государства средневекового русского обще-
ства. Поэтому второй период можно опреде-
лить как завершение генезиса социального 
идеала.

Третий период в русле такого понимания 
общего хода процесса — это период форми-
рования социального идеала, адекватного 
онтологической природе российского аграр-
ного общества.

Формирование самодержавно-слу-
жебного социального идеала стало резуль-
татом длительного процесса эволюции из 
исходных протоцентров (вечевого и кня-
жеско-боярского) самодержавного центра 
социального, культурного и политического 
порядка (центральная ценностная систе-
ма, основанная на христианских ценностях, 
и центральная институциональная систе-
ма в лице самодержца и бюрократического 
боярско-дворянского аппарата) и соответ-
ствующего определения пространства соци-
альной периферии (сословия и социальные 
группы российского общества).

В конечном итоге идеал самодержавно-
служебного согласия явился результатом 
развития естественной, внутренне преем-
ственной традиции поиска обществом наи-
более эффективных институциональных и 
социокультурных средств адаптации к усло-
виям аграрного мира, возникшего и эволю-
ционирующего в специфических условиях 
природно-географической среды Восточно-
Европейской равнины. В этом смысле он 
адекватно отразил онтологическую сущность 
русского общества как общества, чьё выжи-
вание и развитие на аграрном этапе опреде-
лялись способами взаимодействия социума с 
природно-географической средой.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯ
УДК 159.9                                                                         Т.Н. ПОЛКОВНИКОВА

Система личностно-профессионального 
развития человека заметно усложняется и 
требует максимальной ориентации на его 
профессиональный выбор, творческие воз-
можности и требования профессиональной 
деятельности, особое место в которой зани-
мает управленческая деятельность.

Одним из главных направлений ре-
формирования Вооруженных сил Россий-
ской Федерации выступает решение задачи 
совершенствования подготовки офицер-
ских кадров, то есть, каким должен быть 
офицер — профессионал, каким требова-
ниям он должен отвечать, какими способ-
ностями и качествами обладать, какие воз-
можности существуют для их диагностики, 
каким образом наиболее эффективно раз-
вивать профессиональные способности в 
процессе обучения в военных высших 
учебных заведениях (ввузах).

Происходит расширение и усложне-
ние решаемых управленческих задач, тре-
бующих от военного руководителя любого 
уровня наличия и развитости сложного и 
специфического набора способностей.

Данная проблематика давно за-
няла свое важное место на теоретико-
практическом поле отечественной науки, 
однако за пределами научного внимания во 
многом продолжают оставаться такие про-
блемы и вопросы, как возможности и усло-
вия развития управленческих способностей 
в системе высшей профессиональной под-
готовки; известные противоречия между из-
меняющимися социально-экономическими 
условиями воинской деятельности, требую-
щими определенного набора специфиче-
ских способностей к управленческой дея-
тельности и реальным уровнем развития 
этих способностей; между определением 
структуры управленческих способностей и 
недостаточной изученностью их диагно-

стики и развития в процессе подготовки 
управленческих кадров.

Уяснению сути проблемы в значи-
тельной мере помогло конкретное социо-
логическое исследование, проведенное 
автором в период с 2005 по 2010 годы*. 
В итоге, удалось уточнить содержание 
управленческих способностей офице-
ров, определить их структуру и описать 
особенности поведенческих проявлений 
каждого из компонентов управленческих 
способностей. В структуре управленческих 
способностей присутствуют два компонен-
та — процессуальный компонент (психи-
ческие процессы, качества) и операцио-
нальный компонент (операции, действия 
по их применению). При этом в структуре 
аналитико-прогностических способностей 
преобладает процессуальный компонент, 
а в структуре исполнительских способно-
стей наибольшая нагрузка ложится на опе-
рациональный компонент.

В структуре управленческих способ-
ностей офицеров выделяются общие (ба-
зовые) способности, интегративные и спе-
циальные способности, содержательно-
структурные характеристики и уровень 
развития управленческих способностей, 
детерминированные психологическим со-
держанием профессиональной деятель-
ности офицеров. Основными критериями 
выделения компонентов управленческих 
способностей являются: деятельностно-
функциональный — признаки свойств пси-
хики и качеств личности, необходимых для 
управленческой деятельности; структурно-
психологический — признаки сформиро-
ванности психической готовности и под-
готовленности руководителя выполнять 
управленческие функции.

Социально-психологическими усло-
виями развития управленческих способно-

* Исследованием было охвачено 196 офицеров — слушателей командного и инженерного факуль-
тетов, 134 офицера факультета переподготовки кадров Военной академии им. Петра Великого и других 
вузов ракетных войск. Всего в исследовании приняли участие 330 человек. Исследование проводилось на 
базе Военной академии РВСН имени Петра Великого и других вузов ракетных войск.
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стей, позволяющими достичь нового каче-
ственного уровня деятельности и обеспе-
чить переход личности военнослужащего 
на более высокую ступень своего развития, 
выступают: профессиональная мотивация 
к деятельности и самосовершенствованию; 
адекватная самооценка, профессионально-
важные интеллектуальные и управленче-
ские качества; а также навыки регуляции 
эмоционально-волевой сферы личности 
военнослужащего.

Анализ управленческой деятельности 
офицерских кадров позволяет выделить 
общие и специальные способности руко-
водителя. К общим способностям мы отно-
сим интеллект, креативность, обучаемость, 
способность к саморегуляции, психическую 
устойчивость, активность, рефлексию. Под 
специальными способностями мы понимаем 
систему свойств человека, которая помога-
ет достичь высоких результатов специальной 
деятельности. По своему характеру они мо-
гут быть двух типов. Интерсоциальные спо-
собности ориентированы на организацию 
взаимодействия людей, управление ими. 
Конструктивные — направлены на создание 
конкретных объектов в тех или иных сферах. 
В отличие от общих способностей специаль-
ные способности принято связывать с успеш-
ностью в управленческой деятельности.

Общие профессиональные способ-
ности — это психологические свойства 
личности, требуемые от человека данной 
конкретной профессиональной деятельно-
стью. Они определяются предметом труда 
в профессии (человек, техника, природа 
и др.). Специальные профессиональные 
способности — это психологические свой-
ства личности, требуемые от человека в 
рамках данной профессии, но при более 
узкой специализации. Специальные про-
фессиональные способности определяются 
конкретными условиями труда, в том числе 
особыми (дефицит времени, информации, 
перегрузки).

Среди общих и специальных качеств во-
енного руководителя называют, как правило, 
развитый интеллект, мотивированность на 
профессию, эмоционально-волевую устой-
чивость, личностный рост. Однако главными 
факторами эффективности управленческой 
деятельности выступают специфические 
управленческие способности.

При рассмотрении общей структу-
ры управленческих способностей мы ис-

ходим из использования двух критери-
ев — функционально-деятельностного и 
структурно-психологического и выделяем 
основные категории качеств, а именно, 
управленческие, общеорганизационные 
и локальные способности. Каждая из на-
званных категорий подразделяется на две 
основные группы. При этом третья катего-
рия является психологической основой для 
первых двух, она обусловливает уровень 
развития входящих в них способностей. 
Общая структура управленческих способ-
ностей (включающая все три их категории) 
схематично представляется следующим 
образом (рис. 1).

Исходя из структуры управленческих 
способностей офицеров, представляется 
возможность обосновать акмеологическую 
модель их развития.

По своей сути она представляет кон-
цепцию системного и продуктивного ис-
пользования сил и средств, обеспечи-
вающих развитие и совершенствование 
творческого потенциала руководителя для 
обеспечения его эффективной управлен-
ческой деятельности. По содержанию она 
объединяет цель, содержание, организа-
ционные компоненты и условия развития 
управленческих способностей.

Кроме субъективных условий, влияю-
щих на мотивацию, интеллектуальные и 
управленческие возможности личности 
офицера, требуется определить в качестве 
возможного психологического условия раз-
витие управленческих способностей, необ-
ходимые эмоционально-волевые качества.

Большое значение в развитии человека 
придается волевым процессам. Сущность 
волевого поведения офицера выражается 
в способности подчинить свое поведение 
сознательно поставленным целям даже во-
преки непосредственным (импульсивным) 
побуждениям.

Теоретико-методологический анализ 
рассмотренных подходов к определению 
психологических условий развития спо-
собностей, позволяет утверждать, что раз-
витие специфических управленческих спо-
собностей офицеров, слушателей ввузов 
РВСН — необходимо вести с учетом инди-
видуального своеобразия личности, наряду 
с учетом и созданием внешних условий, что 
позволяет систематизировать социально-
психологические условия продуктивного 
развития управленческих условий (рис.2).
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Психологические условия развития 
управленческих способностей — это объ-
ективные, субъективные и субъективно-
объективные предпосылки развития лич-
ности офицера в целом. Выделенные 
социально-психологические условия от-
разятся на следующих компонентах струк-
туры личности офицера: мотивационном, 
определяющем профессиональную на-
правленность личности; управленческом — 
как показатель степени развития и прояв-
ления способности к руководству подчи-
ненными и организации взаимодействия; 
когнитивно-смысловом, определяющем 
степень развития специальных способно-
стей и эмоционально-волевом компоненте 
как наличии способностей противостоять и 
нейтрализовать неблагоприятное воздей-
ствие факторов, затрудняющих деятель-
ность.

В качестве социально-психологиче-
ских условий развития управленческих 
способностей мы выделяем профессио-
нальную мотивацию саморазвития; адек-
ватную самооценку, развитие интеллекту-
альных и управленческих профессиональ-
ных качеств, наличие навыков регуляции 
эмоционально-волевой сферы личности 
военнослужащего, совершенствование су-
ществующей системы отбора и изучения 
кандидатов для поступления в военные 
академии (университеты).

Управленческие способности офицер-
ских кадров представляют собой системное 
свойство личности офицера, они имеют 
целостную многокомпонентную структуру, 
представляющую синтез общих и специ-
альных способностей. 

Сопоставление выраженности от-
дельных управленческих способностей 

Рис.2. Классификация социально-психологических условий 
развития управленческих способностей
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у сложившихся и начинающих военных 
руководителей представлены в таблице 1.

Представленные в таблице 1 результаты, 
позволяют сделать определенные выводы о 
динамике формирования управленческих 
способностей. Интеллектуальные функции 
более выражены у офицеров-слушателей, 
средние показатели 78 % и 60 % заданий 

* Общий объем выборки составил 96 человек слушателей командного и инженерного факультетов. 
Из 35 видов предложенных мотивов выделялись наиболее значимые. Значимость устанавливалась коли-
чеством выборов и средним баллом по группе, где 5 баллов отдавались значимому мотиву. Результаты 
представлены ниже.

соответственно в этих двух выборках.

Таблица 1
Усредненные показатели выраженности 

управленческих способностей

Выборка Курсанты Офицеры

Показатели М Мода Меди-
ана М Мода Меди-

ана

Интеллект, общие способности 56(60%) — — 73(78%) — —

Личностные 
качества

Общеуправленческие 
способности 40(80%) 38 40 41(82) 41 41

Бл
ок

 л
и

чн
ос

тн
ы

х
по

ка
за

те
ле

й

Мотивация достижений
Принятие решений
Профессиональная 
направленность
Доминантность
Креативность
Порог активности

12,6(63%)
2,8(28%)
3,4(37%)

5(45%)
1,7(18%)
6(30%)

14
3
3

5
2
5

12
3
3

5
2
5

12,1(60%)
4(40%)

3,6(40%)

5,6(51%)
1,5(16%)
3,9(19%)

13
4
2

6
1
2

12
4
3

6
1
3

По всем показателям порог активности 
у офицеров и курсантов существенно раз-
личается. Чем выше порог, тем ниже актив-
ность. В выборке офицеров отмечается бо-
лее высокий порог активности, особенно в 
выборке офицеров 2 курса. Данный показа-
тель позволяет сделать вывод, что офицеры-
слушатели в процессе учебы находятся в со-
стоянии постоянной готовности действовать, 
высокой познавательной активности.

Личностные (психологические) обра-
зования, выявленные на 1 курсе офицеров-
слушателей и развивающиеся на этапе 
профессионального роста — середина 2 
курса, существенно меняются у офицеров-
слушателей. Это подтвердили результаты 
по тесту Кеттела, отраженные в таблице 2.

Отмечается рост по ряду факторов: 
А — естественность в общении, готовность 
к сотрудничеству в сочетании с гибкостью 
в отношении к людям; G — добросовест-
ность, настойчивость, обязательность. 
Здесь не боятся брать ответственность 
на себя, здесь высокая эффективность в 

ситуациях, требующих постоянства, на-
стойчивости, упорства; N — опытность, 
расчетливость, проницательность при 
осознании удовлетворения достигнутым; 
Q3 — тенденция к сильному контролю сво-
их эмоций и общего поведения, внимание 
к людям, проявление самоуважения, за-
бота о социальной репутации. Не установ-

лено наличия значимой корреляционной 
связи с показателями таких компонентов 
управленческих способностей, как орга-
низаторские склонности, объем и кон-
центрация внимания, интеллектуальный 
кругозор и зрительно-моторная коорди-
нация.

К управленческим способностям офи-
церских кадров ракетных войск следует от-
нести высокие интеллектуальные показа-
тели (фактор В), высокую доминантность 
(фактор Е), независимость, требователь-
ность и ответственность (фактор I), прак-
тичность и добросовестность (фактор М), 
уверенность в себе (фактор О), умеренный 
консерватизм (фактор Q1), адекватная са-
мооценка (фактор Q3).

В вопросах профессиональной моти-
вации наше внимание было сосредоточено 
на таких аспектах, как выявление ведущих 
мотивов профессионального развития; 
определение степени значимости тех или 
иных побудителей профессионального ро-
ста и развития*.
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Таблица 2
Показатели шкал теста Кеттела у офицеров на 1 и 2 курсах обучения

№
п/п

Офицеры 
1—2 курсов

Шкалы по тесту Кеттела

1А 2В 3С 4Е 5F 6G 7H 8I 9L M N O Q1 Q2 Q3 Q4

1 на 
1 курсе 6.7 5.3 6.0 5.6 4.4 6.6 6.2 5.3 5.7 4.1 6.7 6.5 5.9 5.7 8.2 5.3

2 на 
2 курсе 6.7 5.4 6.1 5.6 4.4 6.7 6.2 5.3 5.9 4.2 6.7 6.5 6.0 5.7 8.3 5.3

Таблица 3
Характеристика ведущей профессиональной мотивации

Наименование 
мотива Количество выборов Средний балл Станд. отклонение

Материальное 
вознаграждение 31 3,4 1,38

Служебная карьера 32 3,09 1,25

Успех в жизни 30 3,03 1,62

Интерес 
к профессии 27 4,25 1,09

Желание получить 
образование 22 2,27 1,17

Желание повысить 
квалификацию 16 2,68 1,07

Таблица 4
Динамика профессиональной мотивации офицеров

Наименование мотива Количество 
выборов Средний балл Станд. отклонение

Осознание способностей 
к управленческой 
деятельности 37 4,59 1,21

Интерес 
к профессии 21 2,59 1,55

Важность выполняемых задач 25 3,44 1,15

Как видно, для половины слушателей 
на первое место выходят прагматические 
мотивы, связанные с реализацией карьер-
ного роста, достижением определенного 
уровня социального положения и т.д.; на 
втором месте стоит интерес и мотивы само-
реализации и саморазвития. Средние пока-
затели иллюстрируют, что слушатели отдают 
предпочтение профессиональным мотивам.

При рассмотрении динамики профес-
сиональной мотивации офицеров — слу-
шателей командного и заочного факуль-
тетов (при выборке 54 человека) — уста-
новлены ведущие мотивы руководителей 
(см. табл. 3).

Как видим, прагматические мотивы не 
являются ведущими, вместе с профессио-

нальными мотивами все большее значение 
приобретают социальные мотивы. Следо-
вательно, по мере «погружения» в про-
цесс овладения профессиональными зна-
ниями, умениями и навыками происходит 
качественное изменение в мотивационной 
сфере офицера, меняются ведущие моти-
вы, их структура, что влияет на уровень по-
знавательной активности в процессе раз-
вития управленческих способностей. Таким 
образом, профессиональная мотивация 
представляет собой совокупность психоло-
гических условий, которые детерминиру-
ют, направляют и регулируют процесс фор-
мирования управленческих способностей, 
поддерживают на необходимом уровне 
профессиональную компетентность.



СОЦИУМ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 3 (31) 201120

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ГЛАЗАМИ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА: ОПЫТ 
ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
УДК 316.354:351/354                                           Н.Б. КОСТИНА, Ю.П. ОЗОРНИНА

Эмпирическое социологическое зна-
ние в странах с развитой экономикой уже 
давно и достаточно успешно выполняет 
роль вне управленческой информации, 
обеспечивая органы государственной вла-
сти и местного самоуправления сведения-
ми об управляемом объекте. Сам факт 
использования социологического знания 
в процессе разработки и принятия управ-
ленческих решений является своеобразным 
индикатором состояния демократии и сви-
детельствует о том, что государственное 
управление действительно ориентировано 
на формирование гражданского общества, 
на достижение целей по организации ока-
зания услуг населению, по совпадению ре-
зультатов управленческой деятельности и 
ожиданий со стороны населения.

Однако сегодняшняя российская дей-
ствительность такова, что органы государ-
ственного управления используют возмож-
ности социологии как источника внеуправ-
ленческой информации не в полной мере. 
Как правило, она оказывается наиболее 
востребованной в период избирательных 
кампаний и при написании отчетов для 
вышестоящих органов власти, но даже в 
этих случаях реальные общественные на-
строения часто приукрашиваются. В то же 

время только достоверная, полная и свое-
временная социологическая информация 
является одним из важнейших критериев 
эффективности государственного управле-
ния, а также позволяет выявлять, наряду с 
актуальными, и потенциальные проблемы, 
с которыми могут в ближайшем будущем 
столкнуться органы власти. Поэтому в дан-
ной статье предпринята попытка предста-
вить интерсубъективную социологическую 
информацию о том, как жители крупного 
областного центра оценивают деятель-
ность органов государственной власти, 
принимаемые решения и их реализацию, 
в чем усматривают причины недостаточно 
эффективной работы чиновников.

В статье представлены данные, полу-
ченные в результате анкетирования взрос-
лого населения города Екатеринбурга, 
проводимого осенью 2010 года. Социоло-
гический опрос осуществлялся по методике 
априорной квотной выборки, квотируемые 
признаки — пол и возраст опрашиваемых. 
Выборочная совокупность составила 500 
человек в возрасте старше 18 лет.

Для выявления оценок населением фе-
номена эффективности государственного 
управления необходимо было определить, 
какой смысл вкладывается в данный термин.

Таблица 1

Эффективность государственного управления в понимании населения 
(% к числу ответов)

№ 
п/п Варианты ответов %

1 Органы государственной власти не просто решают существующие 
проблемы, но и предвидят и предотвращают будущие 27,2

2 Работа органов государственной власти отражает общественные интересы 
и потребности 26,6

3 Госслужащие добиваются ожидаемых результатов при низких затратах 24,8

4 Цели государственного управления совпадают с потребностями населения 20,4

5 Все выше перечисленное в совокупности 0,4

6 Затрудняюсь с ответом 0,6

Итого: 100,0
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В понимании респондентов государ-
ственное управление является эффектив-
ным в том случае, когда решаются не только 
существующие проблемы, но и прогнози-
руется возникновение проблем в будущем. 
Принимаемые в этом случае управленче-
ские решения приобретают превентивный 
характер, позволяя снизить остроту буду-
щих проблем. Так называемое «латание 
дыр», которое свойственно российскому 
государственному управлению, по мнению 
населения, не является показателем эффек-
тивной работы органов управления.

Эффективность государственного 
управления также представляется опро-
шенным как свойство деятельности, осу-
ществляемой в интересах управляемого 
сообщества. 

Интересно, что практически четверть 
опрошенных нами жителей г.Екатеринбурга 
(24,8%) под эффективностью государствен-
ного управления понимает достижение ожи-
даемых результатов при низких затратах. Это 
свидетельствует о том, что часть населения 
понимает эффективность исключительно в 
экономическом ключе, а госструктуры вос-
принимает как коммерческие организации. 
25,8% респондентов, выбравших этот вари-
ант ответа, относятся к возрастной категории 
от 18 до 29 лет и представляют собой поко-
ление рыночной экономики России.

В формировании оценок населением 
эффективности государственного управле-
ния значимую роль играют средства мас-
совой информации, которые информируют 
об основных направлениях государственной 
политики, принимаемых и реализуемых ор-
ганами власти решениях. Еще одной зна-
чимой «информационной линией» между 
гражданами и органами власти выступает 
информация, полученная от ближайшего 
окружения. Наиболее же достоверным и 
важным источником информации о дея-
тельности органов власти является личное 
взаимодействие граждан с чиновниками.

При определении корреляции между 
мнением населения о работе чиновников 
и источниками получения информации вы-
яснилось, что самые негативные оценки 
дали те, кто непосредственно сталкивался 
с работой государственных служащих. Не-
сколько позитивнее отзывы тех, кто чер-
пает информацию от знакомых и близких 
родственников, и самые положительные 
мнения формируют средства массовой 
информации (см. таблицу 3). Полученные 
нами данные неутешительны, поскольку 
оценки именно тех, кто непосредственно 
сталкивался с деятельностью чиновников, 
оказались самыми низкими. При этом 
оценки работы чиновников мало зависят 
от того, насколько человек удовлетворен 
результатом взаимодействия с бюрократи-
ческой системой. Положительные отзывы 
о работе чиновников даже среди тех, кто 
имеет позитивный результат взаимодей-
ствия с ними, составляет лишь 11,4%. При 
этом показательно, что никто из опрошен-
ных не оценил работу чиновников на «от-
лично».

В ходе опроса мы попытались выяс-
нить, какие факторы влияют на выполнение 
госаппаратом своих функций (см. таблицу 
4). В качестве главных факторов неэффек-
тивности государственного управления ре-
спондентами указаны недобросовестность 
чиновников, их низкий моральный облик 
(26,3%) и отсутствие страха перед наказа-
нием (24,3%).

В «тройку» основных причин неудо-
влетворительной работы чиновников во-
шел фактор несовершенства законодатель-
ства — его отметили 16,4% респондентов. 
Но разработка и принятие нормативных ак-
тов, функция регламентации — прерогати-
ва государственного управления. Получа-
ется, что несовершенство законодательства 
является одновременно и результатом, и 
фактором неудовлетворительного государ-
ственного управления. 

Таблица 2

Источники информации о деятельности органов государственной власти 
(% к числу ответов)

№ 
п/п

Из каких источников вы по лу  чаете информацию   о дея  тельности органов 
государственной власти %

1 Из СМИ 47,8

2 Лично сталкивался с работой чиновников 32,7

3 Родные и знакомые сталкивались с работой чиновников 19,1

4 Сам являюсь государственным или муниципальным служащим 0,2

5 Состояние дел в России 0,2

Итого: 100,0
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Таблица 3

Корреляция оценки деятельности органов государственной власти и каналов по-
лучения информации (% к числу ответов)

№ 
п/п

Категория респондентов по признаку «канал 
получения информации»

Выставленные оценки, %

Неудов-
летвори-

тельно

Удов-
летво-
рите-
льно

Хоро-
шо 

Отлич-
но

1 Лично сталкивающиеся с работой чиновников 55,7 42,6 1,6 0

2 Оценивающие работу чиновников со слов 
родственников и знакомых 46,7 48,6 4,7 0

3 Оценивающие работу чиновников по 
информации в СМИ 36,7 56,2 7,1 0

4 Все респонденты 42 53 5 0

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица 4

Мнение населения о факторах, обусловливающих неудовлетворительную работу 
органов государственной власти (в % к числу ответов)

№
п/п

Факторы неудовлетворительной работы органов 
государственной власти %

1 Недобросовестность и низкий моральный облик чиновников 26,3

2 Отсутствие страха перед наказанием 24,3

3 Несовершенство законодательства 16,4

4 Низкий уровень профессионализма госслужащих 15,8

5 Отсутствие правовой культуры у граждан 7,8

6 Давление вышестоящих органов государственной власти 5,2

7 Низкая зарплата в государственных структурах 2,3

8 Большая загруженность чиновников работой 1,5

9 Все перечисленное 0,1

10 Антинародность существующего режима 0,1

11 Безответственность перед народом 0,1

Итого: 100,0

Таким образом, мнение о «хрониче-
ской неэффективности деятельности орга-
нов государственной власти», присутству-
ющее в сознании большинства граждан, 
тесно связано с образом непорядочного 
чиновника, который действует преимуще-
ственно в своих личных интересах. Имен-
но поэтому при ответе на вопрос о выборе 
способов изменения сложившейся ситуации 
опрошенные нами жители города на пер-
вое место ставят ужесточение наказаний 
за коррупцию (21,3%), тщательный отбор 
претендентов при принятии на государ-
ственную службу, с учетом образования и 
квалификации (17,2%), совершенствование 
законодательства (14,2%), введение запре-
та на занятие государственных должностей 
лицами, уличенными в коррупции (13,2%), 
усиление общественного контроля (11,1%).

В контексте полученных данных при 
проведении исследования принятие зако-
нопроектов по борьбе с коррупцией пол-
ностью отвечает сегодняшним российским 
реалиям. Поскольку коррупция в органах 
власти превратилась в хроническую бо-
лезнь, весной 2011 года внесены измене-
ния в законодательство, направленные на 
усиление противодействия коррупции.

Помимо борьбы с коррумпированно-
стью чиновников, приоритетными меха-
низмами преодоления неэффективности 
государственного управления, по мнению 
респондентов, должны стать борьба с 
произволом чиновников и преодоление 
их непрофессионализма, в том числе по-
средством «очищения» госаппарата от лиц, 
имеющих несоответствующий моральный 
облик.
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Парадоксально, что респонденты од-
ним из основных инструментов влияния 
на работу госслужащих видят усиление 
общественного контроля (11,1%), но при 
этом считают, что существующие и давно 
применяемые способы общественного воз-
действия (митинги, забастовки, обращения 
и жалобы граждан) практически потеряли 
свою действенность.

В то же время среди институтов, ока-
зывающих, по мнению респондентов, наи-
большее влияние на эффективность дея-
тельности чиновников, — как раз те, что 
имеют непосредственное отношение к ор-
ганам государственной власти. Такова по-
зиция большей части опрошенных (50,8%). 
В качестве главного субъекта контроля за 
деятельностью бюрократии был назван 
Президент РФ (25,1%). Государственная 
Дума РФ «набрала» 13,3% голосов респон-
дентов, политические партии — 7,4%, за-
конодательное собрание региона — 4,9%, 
В.В. Путин — 0,1%.

Средства массовой информации, по 
мнению респондентов, оказывают прак-
тически такое же влияние на чиновников, 
как и Государственная Дума РФ, так считает 
13,8% опрошенных. В то же время обще-
ственные организации, профсоюзы и непо-
средственно граждане в рейтинге возмож-
ных субъектов контроля государственного 
управления, как уже было отмечено выше, 
упоминаются заметно реже. Низкие места 
этих институтов в рейтинге возможных 
субъектов общественного влияния отра-
жают их недейственность и обесценивание 
общественной и политической значимости 
в глазах общества.

В итоге, декларируемые высшим ру-
ководством страны демократические ме-
ханизмы в действительности работают 
плохо, т.к. мнение населения имеет ма-
лый вес для органов власти, для чиновни-
ков. С другой стороны, подобные оценки 
свидетельствуют также о низком уровне 
социальной и политической активности 

Таблица 5
Рейтинг наиболее действенных институтов влияния на деятельность

органов государственной власти
(% от числа ответов)

№ 
п/п Институты влияния на деятельность органов власти %

1 Президент РФ 25,1

2 СМИ 13,8

3 Государственная Дума РФ 13,3

4 Суды 9,7

5 Политические партии 7,4

6 Общественные, правозащитные организации 6,0

7 Забастовки, митинги, демонстрации и другие акции протеста 5,8

8 Законодательное собрание региона 4,9

9 Обращение и жалобы граждан в органы государственной власти 4,9

10 Выборы федеральных и региональных органов государственной власти 3,7

11 Профсоюзы 3,4

12 Никто 1,0

13 Затрудняюсь с ответом 0,4

14 Деньги 0,2

15 Элита и иностранные государства 0,2

16 В.В. Путин 0,1

17 Народ 0,1

18 Криминальные структуры 0,1

Итого: 100,0
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граждан. Пессимизм и нежелание граж-
дан добиваться правовой и социальной 
справедливости автоматически приводит 
к отмиранию механизмов общественного 
влияния на власть.

Последствия, к которым может при-
вести неэффективная работа чиновников, 
по мнению респондентов, перечислены в 
таблице 6. Основным следствием неэф-
фективной работы госструктур является 

не следствием неэффективной работы 
госслужащих, а фактором возможных не-
гативных социально-экономических явле-
ний в стране.

На наш взгляд, наиболее опасные 
последствия неэффективной работы гос-
аппарата — социальная напряженность, 
социальное расслоение общества, недо-
ступность и низкое качество социально 
значимых услуг, экономический кризис, 

Таблица 6
Рейтинг последствий неэффективной работы органов государственной власти

(в % к числу ответов)

№ 
п/п Последствия неэффективной работы органов государственной власти %

1 Увеличение коррупции 22,0

2 Социальная напряженность 16,8

3 Большой разрыв между доходами населения 16,1

4 Низкая доступность и качество социально значимых услуг (образование, 
здравоохранение и т.д.) 13,6

5 Экономический кризис 13,5

6 Высокий уровень преступности 10,2

7 Забастовки, митинги, демонстрации 7,5

8 Все выше перечисленное 0,2

9 Распад государства 0,2

Итого: 100,0

коррупция, так считает 22,0% опрошен-
ных. В данной ситуации целесообразно за-
даться вопросом: «Действительно ли кор-
румпированность госструктур носит столь 
масштабные размеры и является культо-
вой проблемой российской действитель-
ности, или она стала просто удобным 
объектом, на который перекладываются 
все политические неудачи?». По мнению 
опрошенных, коррупция является скорее 

высокий уровень преступности; забастов-
ки, митинги, демонстрации, которые явля-
ются выражением социальной напряжен-
ности.

Если с коррумпированностью чинов-
ников можно бороться посредством зако-
нотворческой и правоохранительной дея-
тельности, то социальную напряженность 
законами и полицией остановить невоз-
можно.
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В государственных целевых програм-
мах, которые в настоящее время являются 
одним из основных инструментов решения 
социально-экономических задач, воплоща-
ются конкретные направления государствен-
ной политики. Государственная молодежная 
политика на региональном уровне также 
реализуется в форме региональных страте-
гий и целевых молодежных программ. В по-
следнее время заметно усилилась критика 
государственных молодежных программ со 
стороны специалистов и общественности. На 
уровне формирования программ отсутствует 
системность, теоретико-методологическое 
обоснование, отсутствуют методики оцен-
ки эффективности программ, тщательная 
независимая экспертиза программ на эта-
пе их разработки [14, с. 38—39]. Можно 
также добавить специфические проблемы, 
связанные с программами в сфере моло-
дежной политики: пассивность молодежи в 
обсуждении молодежной политики и мо-
лодежных программ, недостаточный учет в 
программах интересов, потребностей, жиз-
ненных планов молодежи, низкий уровень 
информированности молодежи о целевых 
программах, низкий уровень охвата моло-
дежи, особенно работающей молодежи и 
сельской молодежи и т.д. Обозначенные 
проблемы актуализируют вопрос об анализе 
программ в сфере молодежной политики и 
оценке их эффективности.

Методология нашего исследования 
основана на комплексном использовании 
трех взаимодополняющих методологиче-
ских подходов: системного, деятельностного 
и социально-технологического. Системный 
подход позволяет представить молодежную 
политику как подсистему социальной по-
литики государства и применить принципы 
прикладного системного анализа для раз-
работки и оценки молодежных программ. 
«Для применения системного анализа ха-
рактерно признание многоаспектного, ком-
плексного характера анализируемых систем, 
выделение контролируемых и неконтроли-
руемых факторов, четкое формулирование 
проблем, разделение их на более мелкие 
проблемы и задачи, установление единых 
критериев решения всей иерархии проблем 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
КАК ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ
УДК 352                                                        Т.Е. ЗЕРЧАНИНОВА, Е.В. ПОЗДНЯКОВА

и разработка соответствующего комплекса 
действий» [13, с. 124].

В соответствии с деятельностным под-
ходом программирование как функция 
управления представляет собой особый вид 
управленческой деятельности. В соответствии 
с классификацией видов государственно-
го управления, предложенной Т.В. Дуран и 
В.А. Костиным, функцию программирования 
можно отнести к целевому управлению. «Це-
левое управление — наиболее разнообраз-
ный вид управления. С точки зрения функций 
оно также включает учет, анализ, контроль, 
но, кроме того, целеполагание (планирова-
ние), подбор исполнителей, мотивацию и 
стимулирование. С точки зрения сфер при-
менения оно используется всеми субъекта-
ми управления: в менеджменте, в государ-
ственном и муниципальном управлении, в 
общественных организациях» [1, с. 11]. Мы 
предлагаем дополнить этот перечень функ-
ций, относящихся к целевому управлению, 
прогнозированием и программированием.

По мнению В.А. Костина, управление — 
это деятельность, которая предполагает вы-
работку проекта деятельности (информаци-
онного образа). Проект, в данном случае, 
выступает как программа исполнителя, т.е. 
это сложный идеальный образ, благодаря 
которому осуществляется организация дея-
тельности как самого субъекта управления, 
так и управляемых субъектов [4, с. 9—15]. 
Таким образом, содержанием управлен-
ческой деятельности является разработ-
ка управляющими субъектами программ 
деятельности и определение способов их 
реализации. Именно в государственном 
управлении разработка и реализация целе-
вых программ является одним из основных 
видов деятельности.

С точки зрения социально-техно ло-
гического подхода социальное програм-
мирование рассматривается как социальная 
технология. Этот подход позволяет теорети-
чески обосновать молодежную политику как 
системную технологию улучшения качества 
жизни молодежи [15, с. 47]. Значение техно-
логии заключается, прежде всего, в том, что 
она делает управленческую деятельность 
более рациональной, включая в нее только 
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те процессы и операции, которые необхо-
димы для достижения поставленной цели.

Технология программирования реа-
лизуется в соответствии с принципами 
программно-целевого метода в управле-
нии, целью которого является повышение 
эффективности использования финансовых 
ресурсов территории и который «предусма-
тривает установление конкретных целей, за-
дач и показателей эффективности программ 
с одновременным мониторингом и контро-
лем их достижения» [14, с. 38]. Специалисты 
выделяют основные признаки программно-
целевого метода:

— системность, означающая разработку 
комплекса взаимоувязанных мероприятий 
программы;

— целевая направленность, ориентирую-
щая на определение намеченного результа-
та программных действий. Количественная 
определенность цели обеспечивается за счет 
разработки целевых показателей и целевых 
нормативов желаемого состояния объекта;

— ресурсообеспеченность, определяю-
щая возможность реализации разработан-
ной программы на основе расчета общего 
объема требуемых ресурсов;

— эффективность, позволяющая на 
основе оценки соотношения ожидаемых ре-
зультатов и требуемых ресурсов определить 
наилучший вариант программы [12, с. 212].

Основываясь на системном, деятель-
ностном и социально-технологическом 
подходах, можно определить социальное 
программирование как функцию управ-
ленческой деятельности, представленную в 
виде системы действий, методов и средств 
управленческого воздействия на социаль-
ные процессы на основе определенного 
проекта в форме социальной технологии 
(программы), направленной на получение 
результатов (сохранения стабильности со-
циальной системы, ее трансформации или 
коренного преобразования) ради обеспече-
ния интересов и удовлетворения социаль-
ных потребностей людей.

В Российской Федерации создана 
нормативно-правовая база разработки 
государственных программ [6]. Субъек-
ты Российской Федерации принимают 
нормативно-правовые акты, определяющие 
порядок разработки и реализации регио-
нальных целевых программ [9]. В данной 
работе целевые молодежные программы 
рассматриваются в контексте социологии 
управления как средство социальной ин-
женерии, то есть как социальные техноло-
гии, включающие комплекс мероприятий, 
направленных на развитие социального 
потенциала молодежи, удовлетворение со-
циальных потребностей молодежи.

С научной и практической точек зрения 
особое значение имеет оценка эффективно-
сти целевых программ. Анализ региональ-
ных молодежных программ показывает, 
что «показатели результата и показатели 
эффекта смешиваются» [5, с. 26]. Под ре-
зультатами следует понимать реализацию 
конкретных программных мероприятий. Под 
социальным мероприятием М.Иллнер под-
разумевает «конкретную деятельность той 
или иной организации с целью изменить 
в желательном направлении социальное 
положение общественной группы или кате-
гории людей» [2, с. 75]. Собственно соци-
альное мероприятие выражается в создании 
определенных условий (правовых, организа-
ционных, технических) с целью достижения 
поставленной цели. Комплекс социальных 
мероприятий, объединенных общими це-
лями, называется социальной программой. 
Под эффектом социального мероприятия 
автор понимает разницу между исходным 
и конечным состоянием процесса, с учетом 
того, что эффект вызван воздействием дан-
ного мероприятия. Суть определения такого 
эффекта состоит в анализе причин, обуслов-
ливающих положительные изменения, а для 
этого необходима информация о развитии 
процесса и его важнейших характеристиках 
за промежуток времени, предшествующий 
реализации мероприятия и следующий за 
ним. Таким образом, эффект представля-
ет собой «измененное состояние системы 
(новое качество, свойство, характеристика), 
приобретенное вследствие определенного 
воздействия» [3, с. 177]. В связи с этим осо-
бую актуальность приобретает поиск крите-
риев и показателей оценки эффективности 
молодежных программ.

В процессе анализа 27 региональных 
программ в сфере молодежной политики 
А.Я. Криницкий выявил следующие тен-
денции:

1. При выборе критериев эффектив-
ности имеет место копирование подхода и 
стандартов федеральной программы «Мо-
лодежь России (2001—2005 годы)».

2. Методологическая и терминологиче-
ская непродуманность.

3. Формальный характер предлагаемых 
наборов показателей [5, с. 25].

Эмпирическая часть нашего исследова-
ния связана с анализом практики примене-
ния социального программирования в сфере 
молодежной политики в Ханты-Мансийском 
автономном округе — Югре. В течение 17 лет 
молодежная политика в округе реализуется 
посредством целевых региональных моло-
дежных программ. С каждым годом все бо-
лее усложняется структура программ, но их 
цели остаются практически неизменными.
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Анализ программы «Молодежь Югры» 
на 2009—2011 годы [7] показал, что в це-
лом программа соответствует требовани-
ям окружного законодательства. Одним из 
основных недостатков программы является 
формулировка социально-экономических 
показателей.

Система показателей эффективности 
представляет собой анализ статистических 
показателей, характеризующих действия 
органов и учреждений государственной и 
муниципальной власти по реализации го-
сударственной молодежной политики. При 
этом положительным моментом можно от-
метить наличие фактических значений по-
казателей на момент разработки программы 
и целевые значения показателей на момент 
окончания действия программы. Нам пред-
ставляется, что приведенные показатели не 
соответствуют основной цели программы: 
«развитие правовых, экономических, по-
литических, социальных, организационных 
условий для самоопределения и самореа-
лизации молодежи в Ханты-Мансийском 
автономном округе — Югре» [7]. По ним не-
возможно оценить, насколько адекватные, 
достаточные и необходимые условия созда-
ны для самоопределения и самореализации 
молодежи. Такого рода оценку можно сде-
лать только на основе анализа собственно 
степени самоопределения и самореализа-
ции молодежи. Предлагаемые показатели 
не учитывают социального эффекта, кото-
рый выражается в степени удовлетворения 
потребностей молодежи, в динамике раз-
вития её социального потенциала, в улуч-
шении её социального положения и т.п. Сте-
пень удовлетворения потребностей и инте-
ресов людей является мерой или критерием 
эффективности управленческой деятельно-
сти в целом и каждой целевой программы 
в частности. Поэтому нам представляется, 
что оценивать эффективность молодежных 
программ нужно не в показателях количе-
ства учреждений, количества участников 
мероприятий, процента охвата молодежи 
различными видами деятельности, а в по-
казателях степени реализации социальных 
потребностей и интересов молодежи, удо-
влетворенности молодых людей работой 
различных учреждений, степени подготов-
ленности молодежи к различным аспектам 
жизни. Таким образом, в программе не 
хватает показателей для оценки социальной 
эффективности.

Под социальной эффективностью мо-
лодежных программ мы понимаем положи-
тельный совокупный результат, полученный 
молодежью от внедрения органами власти 
социально-ориентированных технологий 
управления, направленных на обеспечение 

баланса интересов субъектов молодежной 
политики и удовлетворение социальных по-
требностей молодежи и её развитие. Исходя 
из целей и задач программы «Молодежь 
Югры» на 2009—2011 годы, нами была сфор-
мулирована альтернативная система пока-
зателей социальной эффективности данной 
программы:

1. степень подготовленности молодежи 
к рыночным отношениям;

2. профессиональное самоопределение 
учащейся молодежи;

3. степень удовлетворенности профес-
сиональной деятельностью работающей 
молодежи;

4. степень учета и выражения в соци-
альных программах потребностей, интере-
сов и целей молодежи;

5. уровень удовлетворенности моло-
дежи работой учреждений культуры, ис-
кусства;

6. уровень удовлетворенности моло-
дежи работой учреждений физкультуры и 
спорта;

7. степень осознания молодыми людь-
ми своей ответственности за создание и со-
хранение устойчивых семейных отношений;

8. восприятие изменений, происходя-
щих в жизни молодежи.

С целью изучения социальной эф-
фективности молодежных программ, в 
ноябре-декабре 2010 года нами совместно 
с Управлением по молодежной политике 
Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры было проведено социологическое 
исследование «Социальные проблемы, по-
требности, жизненные ценности учащейся и 
работающей молодежи Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры» (выборка 
квотная, объем выборки 800 человек). Мы 
сравнили данные, полученные в 2010 году, 
с результатами аналогичного исследования, 
проведенного при участии авторов статьи 
в марте-мае 2002 года под руководством 
В.Г. Попова совместно с Комитетом по 
делам молодежи Администрации Ханты-
Мансийского автономного округа (выбор-
ка квотная, объем выборки 1000 человек).

Сравнительный анализ динамики пока-
зателей социальной эффективности целевых 
молодежных программ за 2002 и 2010 годы 
показал, что практически не изменились 
значения показателей, связанных с профес-
сиональным самоопределением учащейся 
молодежи (половина старшеклассников не 
имеет четких профессиональных ориента-
ций), со степенью удовлетворенности про-
фессиональной деятельностью работающей 
молодежи (56 % работающих не удовлет-
ворены профессиональной деятельностью). 
В системе жизненных ценностей понизилась 
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ценность успеха, по-прежнему низкой оста-
ется ценность интересной работы. Таким 
образом, социальная эффективность ме-
роприятий целевых молодежных программ 
в профессиональной сфере требует осо-
бого внимания, возможно, через усиление 
внимания к такой социальной группе, как 
работающая молодежь.

Часть показателей 2010 года имеет значе-
ния выше, чем показатели 2002 года: оцен-
ка молодежью степени подготовленности к 
рыночным отношениям; уровень удовлет-
воренности молодежи работой учреждений 
культуры, искусства; степень осознания мо-
лодыми людьми своей ответственности за 
создание и сохранение устойчивых семейных 
отношений. Остается открытым вопрос, в ка-
кой степени положительная динамика этих 
показателей отражает эффективность именно 
молодежных программ. Скорее всего, это ре-
зультат региональной социальной политики 
в целом, связанный с межведомственным 
сотрудничеством, например, в сфере куль-
туры, в сфере семейной и демографической 
политики.

В то же время восприятие изменений, 
происходящих в жизни молодежи, как ин-
тегральный показатель общего социального 
самочувствия, улучшения жизни в целом, 
осталось без изменений. Таким образом, 
зафиксированные положительные тенден-
ции в отдельных направлениях молодежной 
политики не отразились на общем восприя-
тии качества и уровня жизни молодежи.

Подводя итоги нашего исследования, 
мы делаем вывод о том, что статистиче-
ские показатели, принятые для оценки эф-
фективности целевой программы, не позво-
ляют измерить социальную эффективность 
программы, их позитивная динамика еще 
не свидетельствует о положительном соци-
альном эффекте. С помощью предложенных 
нами показателей оценки социальной эф-
фективности целевой программы удалось 
установить отсутствие социального эффекта 
по многим направлениям молодежной по-
литики. Поэтому в целом мы пришли к вы-
воду о низкой социальной эффективности 
целевой программы «Молодежь Югры» на 
2009—2011 годы.
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Современные исследователи общества 
выделяют его базовые характеристики, го-
ворят о том, что это потребительское обще-
ство. Одной из главных ценностей в жизни 
современного человека становятся деньги 
и товар. Даже ценность отдельного чело-
века может измеряться количеством благ 
и денег, которые он имеет. Потребитель-
ство определяет качество жизни людей в 
массовом обществе. А формирование по-
требностей зависит во многом от влияния 
массовой культуры и тех каналов коммуни-
кации, которыми пользуется человек. Сре-
ди средств воздействия на потребительские 
предпочтения выделяется реклама и тот 
дискурс, который она формирует.

В контексте современной культуры 
можно выделить следующие аспекты ре-
кламного дискурса: экономический, пси-
хологический, социокультурный, эстетиче-
ский. Детализируем их.

Экономический аспект. На первый 
взгляд, реклама посредством содержания 
рекламного текста выполняет в культуре 
«объективистскую» функцию, донося ин-
формацию о потребительских свойствах то-
варов и видах услуг с целью их реализации 
и создания спроса на них. Однако подлин-
ным субъектом рекламы являются отнюдь 
не свойства товаров и услуг, а реализуемое 
посредством этого желание, стремление, 
потребность, т.е. формируемый рекламой 
спрос. Причем именно этот акцент рекламы 
экономически необходим заказчику, имен-
но он определяет эффективность и рента-
бельность рекламных услуг. Ведь реклама, 
будучи одним из способов продвижения 
товара на рынок, существует ради того, что-
бы привлечь к товару или услуге столько 
потребителей, сколько нужно, чтобы товар 
или услугу было выгодно производить. Рас-
чет строится на том, чтобы окупить затраты 
и увеличить прибыль за счет продаж. При-
чем прирост прибыли осуществляется путём 
перевода «виртуального», символического 
капитала, заложенного в рекламном тексте, 
в капитал реальный, денежный. По сути, 
продается и покупается желание потреби-
теля, опосредованное товаром или услугой.

По мысли П.Бурдье, вся социальная 

действительность является, по сути, сим-
волической системой. Символические 
формы уже давно перестали быть просто 
статичными интеллектуальными данностя-
ми, они превратились в коммуникативные 
потоки. Поэтому Бурдье и вводит понятие 
«символический капитал» [1, с. 87—96]. Ка-
питалом называют те ресурсы, которые мо-
гут быть использованы производительным 
образом, которые обладают универсальной 
формой, позволяющей их аккумулировать, 
обменивать, территориально переносить 
и использовать в разных областях. Едини-
цами символического капитала являются: 
социальные контакты, авторитет, связи, 
имидж, бренды, опыт, традиции и т.д. Их, 
как и всякий капитал, можно накапливать 
и инвестировать, приумножать и терять, 
оценивать и обменивать. Капитал являет-
ся ограниченным объектом притязаний и 
это создает эффект дефицита: его не может 
быть «достаточно» для всех, пока экономи-
ка общества работает по схеме расширен-
ного воспроизводства. Капиталом стано-
вится все, что способно оборачиваться с 
выгодой.

В потребительском обществе потребле-
ние обретает характеристику социальной 
статусности, престижности. Ориентация на 
демонстративное (символическое) потре-
бление не дает возможности эффективно-
го развития производства, сводит на нет 
все его результаты, превращает их в бес-
смысленное воспроизводство модных, не 
всегда нужных вещей. Именно оно куль-
тивирует рекламный дискурс, где за пер-
вым планом демонстрации самого товара 
или услуги проявляется «идеологизация» 
матрицы социальных ценностей — образа 
жизни, социальной аттрактивности, соци-
ального признания и значимости. Такое 
потребление становится в первую очередь 
демонстрацией богатства, «силы денег» и 
социального статуса.

Рекламный дискурс искушает, он при-
зывает именно к потреблению демонстра-
тивному (символическому), подверженно-
му влиянию моды. Да и сама мода возмож-
на тогда, когда в её рекламе заложена идея 
демонстрации очередной волны товара на 

ДИСКУРС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
СТРЕМЛЕНИЙ СОВРЕМЕННОГО 
ОБЩЕСТВА И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ 
В РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ
УДК 141                                                                                      Н.С. ЗЫРЯНОВА
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зависть другим. Волна моды умирает, если 
ее широко не демонстрируют. Жизнь моды 
во многом начинается именно с рекламного 
текста, слогана, заголовка, логотипа, брен-
да.

Свои каноны образа жизни «праздный 
класс» пытается навязать всему обществу, 
всем его слоям. Самыми эффективными 
орудиями идеологического воздействия в 
этом становятся средства, используемые ре-
кламой. Представители средних и низших 
слоев втягиваются в изнурительную гонку 
за «престижным» форматом потребления: 
сам ритм рыночной экономики в принуди-
тельной форме навязывает «маленькому 
человеку» свой стереотип существования — 
в конечном итоге это «денежный стерео-
тип». Этот стереотип полностью подчинен 
принципу демонстративного (символиче-
ского) потребления, он определяет каноны 
общества массового потребления, в соот-
ветствии с которыми вехи на жизненном 
пути — это всего лишь вехи в потреблении 
все новых и новых товаров и услуг, а по 
сути, символов (торговых марок, брендов).

Рекламный дискурс отражает хорошо 
отлаженный механизм формирования по-
требительских стремлений. За внешней 
(объективированной) стороной рекламы 
видна внутренняя (символическая) сторона 
«производства желаний». Рекламный дис-
курс позволяет решить следующие задачи: 
1) содействует узнаваемости продукта или 
услуги, где бы ни происходила их реали-
зация за счет формирования устойчивых 
привычек восприятия товара торговцами 
и потребителями в расчете на быстрое и 
легкое запоминание; 2) оперирует всеми 
известными клише массовой культуры, 
завоевавшими популярность и обеспе-
ченными достаточным символическим ка-
питалом; 3) оказывает целенаправленное 
воздействие на потребителя посредством 
разъяснения сути новизны и усовершен-
ствования продукта или услуги, сводя к 
минимуму возможность спонтанного вы-
бора, создавая тем самым у потребителя 
иллюзию осознанного («умного») реше-
ния; 4) укрепляет убежденность продавца 
и потребителя в правильном выборе реа-
лизуемого товара за счет проекции успеш-
ности товара на успешность того, кто им 
владеет; 5) постоянно привносит элемент 
новизны, неожиданности (новая упаковка, 
модифицированный или усовершенство-
ванный продукт, услуга), создавая иллю-
зию творчества, прогрессивных изменений, 
перемен к лучшему; 6) стимулирует спрос 
и конкурирует на рынке за счет закрепле-
ния устойчивого стереотипа товара (марка, 
фирменный знак); 7) завлекает льготными 

скидками или предложениями, поддержи-
вая уровень опережающего потребления 
(сейлз-промоушн), служащего гарантом 
производственного (трудового и финансо-
вого) обеспечения товара, роста денежного 
товарооборота.

Таким образом, рекламный дискурс 
не только способен формировать спрос на 
товары, услуги, финансы, но и управлять 
этими процессами.

Психологический аспект. Рекламный 
дискурс несет в себе суггестивную, убеж-
дающую функцию. Наряду с вербальной он 
передает огромную дозу эмоциональной 
информации. С одной стороны здесь мы 
видим экономический фактор неценового 
регулирования сбыта продукции и форми-
рования спроса на нее. Но с другой — это 
очевидный психологический фактор, свя-
занный с определенной эволюцией спо-
собов воздействия на сознание потреби-
теля. Содержание и сила направленности 
рекламного текста за свою длительную 
историю качественно эволюционировала, 
пройдя путь «от информирования к уве-
щеванию, от увещевания — к выработке 
условного рефлекса, затем — к подсозна-
тельному внушению и проецированию сим-
волического изображения» [4, с. 9]. Психо-
логические приемы современной рекламы 
состоят не в том, чтобы удовлетворять по-
требности человека, а чтобы сформировать 
их и внедрить в его подсознание, минуя 
контроль сознания.

Современный рекламный дискурс за-
ставляет потребителя рассматривать товар 
не просто сам по себе как единичное яв-
ление, а товар как «брендинг». Под брен-
дингом подразумевается деятельность по 
созданию тренда долгосрочного предпочте-
ния товара, основанная на совместном уси-
ленном воздействии на такие его элемен ты, 
как: упаковка, товарный знак, рекламные 
обращения и другие элементы рекламы, 
объединенные определенной идеей и 
однотипным оформлением, выделяющие 
товар среди конкурентов и создающие его 
рекламный образ.

Управление спросом, потреблени-
ем товаров и услуг неразрывно связано с 
изучением потребностей, мотивов, пси-
хологии потребителя. Иными словами, 
организация рекламы требует изучения 
психологических особенностей личности и 
различных социальных, этнических групп, 
чтобы определить их потребительские воз-
можности. Формирование потребительской 
идеологии и человека-приобретателя яв-
ляется одним из способов идеологизации 
в обществе массового потребления. При 
этом мышление, сформированное сред-
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ствами массовой коммуникации, прояв-
ляет устойчивый иммунитет к способности 
рационального критического осмысления 
реальности. С.Лэш отмечает, что общество, 
сформированное рекламным текстом, отка-
зывается от рационалистического восприя-
тия реальности [7].

Гедонистическая эстетика досуга с ее 
повышенным интересом к моде, быту, ку-
линарии, сфере интимных отношений и по-
вседневной жизни, возникшая в результате 
конвергенции высокой и потребительской 
культуры, характеризуется не столько ути-
литарным, сколько символическим харак-
тером потребительских ценностей, удо-
влетворяющих потребность в радости и 
удовольствии как через обретение вещей, 
так и через сам обмен знаково-эстетической 
информацией. Особое отношение к миру, 
который не воспринимается объективно и 
служит только для осуществления желаний, 
приводит к формированию консюмерист-
ского потребительского сознания, которое 
готово потреблять созданный рекламой 
мир нереальных имиджей, иллюзий, ото-
рванных от действительности. Здесь все 
подвержено влиянию большинства, и ин-
дивиду необходимо быть осведомленным, 
чтобы сделать правильный выбор, быть в 
форме и следить за собственным телом, 
чтобы иметь возможность свой выбор реа-
лизовать. Отсюда культ молодости, муску-
листого тела, здоровья, отсутствие привыч-
ки обсуждать болезни и проблемы.

Подобный интерес рекламы к сфере 
телесного объясняется не только тем, что 
через базовые инстинкты путь к сердцу по-
купателя становится короче. Это во многом 
связано с доминированием в западной 
культуре ценности индивидуализма, пред-
полагающей уникальность и принципиаль-
ную новизну всех проявлений человеческой 
субъективности.

К тому же, эротичность рекламы всегда 
была тем ее качеством, которое отмечалось 
самыми первыми ее критиками. Желание 
и соблазн — это яркие знаки потребитель-
ской культуры, соблазняющей каждого по-
средством сублимированных потребностей, 
компенсированных желаний, нейтрализо-
ванных импульсов. Рекламный дискурс как 
«забота о каждом» воспроизводится, что-
бы потребляться физиологически, духов-
но, интеллектуально, он может заменять 
человеку потребность в подлинной само-
актуализации в контексте реального соци-
ального пространства.

Социокультурный аспект. В его рам-
ках рекламный текст определяется как 
специфическая информация, являющаяся 
феноменом современного социума, про-

изводимая определенными общественны-
ми структурами для воздействия на инди-
видуальное и массовое сознание. И эти 
структуры, и массовое сознание выступают 
в качестве социальных подсистем со свои-
ми потребностями, целями и мотивами 
производства-потребления [6, с. 5]. С точки 
зрения социокультурного аспекта реклам-
ный текст рассматривается не столько как 
механизм экономического регулирования, 
сколько как одно из средств сплочения, 
интеграции общественных систем. Это 
происходит за счет создания единой зна-
ковой картины мира, единых ценностных 
ориентаций, базирующихся на традициях 
данной культуры, ее истории. Подобный 
подход не только способствует целостному 
осмыслению рекламного текста, как одной 
из неотъемлемых составляющих культуры 
современного общества, но и помогает 
понять специфику и особенности дискурса 
потребительских стремлений разных общ-
ностей, начиная от малых групп и кончая 
целыми странами и регионами.

Использование рекламного дискурса 
не только для формирования спроса, но и 
для управления им внутри определенных 
общественных групп превращает рекламу в 
достаточно эффективную технологию систе-
мы «паблик рилейшнз» как управляющего 
элемента общественных связей.

Участие в реализации рекламной про-
дукции в современном обществе выполняет 
функцию социализации, включая человека 
в определенную социальную среду и реали-
зуя стратегии адаптации в их многообраз-
ных вариантах, связанных со степенью ак-
тивности и с ориентацией на определенную 
деятельность личности или группы, а также 
осуществляя циркуляцию смыслов и значе-
ний между ними. Подобное эффективное 
приспособление индивида к требованиям 
общества, приобретение необходимого 
набора социальных черт формирует у него 
ощущение психологической безопасности 
и комфорта.

Эти функции рекламы особенно ярко 
проявляются в современном российском 
обществе, которое отмечено социальной 
мобильностью, маргинализацией большой 
части населения, его ценностной дезори-
ентацией, активизацией различных форм 
отчуждения. Здесь реклама выступает как 
система, закрепляющая и легитимирующая 
новые социальные отношения, которые 
устанавливаются в современной России. Ре-
кламой сегодня закрепляются и формиру-
ются определенные стандарты, отвечающие 
потребностям каждой социальной группы.

Для того чтобы продать товар или услу-
гу, необходимо подготовить потребителя 
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к осознанию их необходимости. В этом 
смысле главной задачей рекламы стано-
вится воспитание сознания, не имеющего 
возможности противостоять технологиям 
«погружения» в новую реальность, вос-
принимающего культурный продукт как 
обладающий исключительно потребитель-
скими свойствами. Таким образом, одной 
из основных функций рекламы в совре-
менном обществе является ее способность 
формировать потребительскую идеологию, 
которая становится средством манипуляции 
массовым сознанием. Речь идет о внедре-
нии ценностей потребительства, за счет 
чего уходят на периферию массовых инте-
ресов ценности более высокого, духовного 
уровня.

При этом необходимо учитывать, что 
потребительские ценности, распространяе-
мые рекламой, не являются универсальны-
ми, но принадлежат, по преимуществу, «за-
падной цивилизации». Поэтому воспитание 
человека-приобретателя напрямую связано 
с внедрением в общества незападного типа 
«западной» системы ценностей, стереоти-
пов поведения, жизненных сценариев. В 
этом смысле рекламный дискурс выступает 
как средство распространения «западной» 
культуры, проявляющий способность к из-
менению национальной специфики харак-
тера, к гомогенизации, усреднению, обе-
зличиванию самой культуры и ее кода.

Эстетический аспект. Реклама, безу-
словно, апеллирует к эстетической оценке 
предметного мира, базируясь на опреде-
ленном понимании «красоты», повышая 
чувствительность к этой «красоте», целена-
правленно воспитывая и развивая опреде-
ленную культуру восприятия и вкуса. Рекла-
ма так же, как искусство, обращается к эмо-
циональной сфере человека, воздействуя 
на него посредством чувственных образов и 
удовлетворяя потребности эмоциональной 
сферы личности. Такие функции, как эсте-
тическая и гедонистическая, несомненно, 
присущи рекламе, поскольку она является 
одним из видов художественной деятель-
ности и поэтому активно использует те 
или иные эстетические модели отображе-
ния свойств и явлений действительности, 
предметного мира, а также приемы их ху-
дожественного выражения, выработанные 
искусством.

Однако если областью интересов ис-
кусства является действительность или 
внутренний мир художника в совокупности 
всех их проявлений, то реклама не может 
быть чистой эстетикой, поскольку она не 
может оставаться незаинтересованной. Ее 
эстетика «ремесленная» по духу, ибо ее 
главным мотивом является утилитарно-

прагматический мотив. Поэтому эстетика 
рекламы не самоцель, а средство отраже-
ния дискурса потребительских стремлений. 
Рекламная индустрия, хотя и сформировала 
свои эстетические каноны, которые в общем 
и целом могут соответствовать «высокой» 
эстетике, тем не менее это лишь «формаль-
ная» сторона искусства, не отражающая ее 
духа. Перед «творцом» рекламной продук-
ции ставятся принципиально иные задачи, 
для осуществления которых подходят лю-
бые, в том числе и эстетические средства.

Хотя и рекламу, и произведения ис-
кусства можно охарактеризовать одними и 
теми же критериями (апелляция к ассоциа-
тивной стороне мышления, оперирование 
символами и знаками-индексами, эмоцио-
нальная, гедонистическая составляющая и 
т.д.), тем не менее, если искусство одухот-
воряет человека через его возвышение над 
нуждами и проблемами утилитарного свой-
ства, то реклама обращена прежде всего 
именно к этому уровню восприятия, экс-
плуатируя первичные потребности челове-
ка. Кроме того, воспроизводство рекламой 
стереотипизированного сознания вступает 
в противоречие со стремлением человека 
обретать и утверждать себя как неповто-
римую индивидуальность, что свойственно 
искусству.

В определенном смысле можно гово-
рить о влиянии искусства на рекламу, по-
скольку реклама использует художествен-
ные образы, созданные искусством. Однако 
для современной массовой культуры харак-
терен иной феномен — активное участие 
рекламной продукции в создании новой 
эстетики, дискурс рекламы дает импульс 
для создания новых выразительных средств 
языка современного искусства. Характер-
ным в этом отношении является творчество 
Анри де Тулуз-Лотрека. Конечно, высоко-
художественный уровень работ Тулуз-
Лотрека позволяет рассматривать его твор-
чество как образец элитарного искусства, 
однако сам жанр этих работ — театральная 
реклама — допускает возможность такого 
сопоставления, выявляющего особенности 
как «языка» тогдашней рекламной продук-
ции, так и «языка» новых художественных 
форм и, самое главное, дает возможность 
их корреляции.

Активное использование крупного 
плана как основного приема рекламного 
изображения постепенно проникло и ста-
ло успешно применяться в киноискусстве, 
фотографии, живописи. Здесь процесс 
влияния одной сферы на другую становит-
ся обоюдным, когда художественные сред-
ства, ассимилированные рекламой, стиму-
лируют развитие искусства. Это взаимодей-
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ствие осуществляется подчас не только на 
уровне переосмысления и заимствования 
массовой культурой художественных при-
емов, выработанных большим искусством, 
но и на уровне продуцирования новых на-
правлений элитарного искусства, возника-
ющих первоначально именно в рекламной 
практике.

Исключительно на рекламных приемах 
базировалось одно из авангардных направ-
лений в искусстве 40-х гг. ХХ века — оп-арт. 
Его основатель — В.Вазарели — работал в 
парижском бюро рекламы в качестве ху-
дожника. Эксперименты Вазарели с мер-
цающими и переливающимися плоскостя-
ми, воздействующими на потребителя на 
психофизиологическом уровне, привели 
впоследствии к рождению оп-арта (англ. 
op-art, сокр. от optical art — оптическое 
искусство), где иллюзия движения созда-
валась ритмическими сочетаниями цве-
тов, однородных геометрических фигур и 
линий.

Своеобразным художественным про-
тестом дискурсу потребительских стрем-
лений рекламной продукции, фетишиза-
ции вещи в обществе потребления стало 
такое течение элитарного искусства, как 
поп-арт (от popular art — популярное ис-
кусство), сформировавшееся в 50-х гг. ХХ 
века в США и Англии. Поскольку источ-
ником выразительных средств поп-арта, 
культивирующего намеренно случайное 
сочетание текстов, рисунков, фотографий, 
разных жанров и техник, от промышлен-
ной графики до дизайна, стала та же ре-
клама, это свидетельствует о том, что уже 
к этому периоду рекламный дискурс стал 
неотъемлемой частью массового сознания, 
одной из его самых ярких характеристик. 
Художественным средством стало само на-
рушение стереотипа рекламного дискурса. 
Отказавшись от эстетизации вещи рекла-
мой как предмета массового потребления, 
создатели поп-арта стремились вырвать 
вещь из ее привычного контекста и по-
местить в новый, художественный, с тем, 

чтобы наделить ее (вещь) новыми смыс-
лами и вскрыть ее неутилитарную красоту 
(или безобразие). Здесь произведениями 
искусства могли стать предметы туалета 
и обихода, чистящие и моющие средства, 
стандартная мебель, новая и поношенная 
одежда, т.е. вещи, сошедшие с конвейе-
ра (промышленного и культурного) и не 
имеющие собственной индивидуально-
сти, однако должные и могущие обрести 
ее в контексте особого художественно-
эстетического пространства-времени.

Однако этот протестный способ пре-
зентации предмета был тут же адаптиро-
ван рекламой к собственным нуждам, а 
сам поп-арт, возникший как художествен-
ная критика рекламы, стал в реальности ее 
апологетикой. Рекламный дискурс «перера-
ботал» даже протест и придал ему новую 
потребительскую стоимость.

Таким образом, реклама, хотя и может 
заимствовать приемы высокого искусства, 
обладает универсальной способностью 
адаптировать их к собственным особенно-
стям и расширять тем самым сферу функ-
ционирования предметов, бывших неког-
да элитарными. Художественные образцы, 
которые стали объектом тиражирования в 
рекламе (например, портрет Джоконды Ле-
онардо да Винчи), обрели абсолютно новое 
качество функционирования, получили «но-
вое рождение», самостоятельную и незави-
симую от оригинала жизнь. Из самоцели 
они стали средством продвижения товаров 
и услуг на рынке массовой продукции. Од-
нако наряду с утилитарно-прагматической 
информативностью в рекламной продукции 
заключена и эстетическая, художественная 
информация, рекламное произведение по 
широте ассоциативного поля, самой струк-
туре и средствам выразительности являет-
ся «слепком», отражением специфическо-
го дискурса потребительских стремлений. 
Рекламный дискурс можно эффективно 
использовать как некий семантический 
«маркер» того или иного периода развития 
культуры и искусства [2].
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Проблема социальной эксклюзии, по-
жалуй, одна из актуальных в современном 
российском обществе. Аномия социальных 
процессов, кризисное состояние социаль-
ных институтов и их неспособность вы-
полнять функции в 90-е годы XX века в 
России стали причиной увеличения разры-
ва между различными слоями населения, 
откинув некоторые из них на периферию 
социального пространства. Усиление не-
равенства выступает фактором угрозы со-
циальной стабильности общества и ведет 
к социальной напряженности.

Российские исследования социальной 
эксклюзии (М.С. Астоянц, Ф. Бородкин, 
Н.Е. Тихонова, Е.Р. Ярская-Смирнова и 
др.) опираются на западные социологиче-
ские традиции, которые, по мнению Н.Е. 
Тихоновой [8], выражены в двух основных 
подходах. «Первый из них рассматривает 
эксклюзию на макроуровне, с позиций 
общества. Этот подход сосредоточивает-
ся на отсутствии доступа к механизмам 
интеграции и делает акцент на том, кто 
имеет власть исключать и кого при этом 
исключают. Основным при таком подхо-
де выступает понятие «дискриминация». 
Второй подход рассматривает социальную 
эксклюзию на микроуровне, т.е. анали-
зирует положение носителей социальной 
эксклюзии и сосредоточивается на том, в 
чем проявляется специфика жизненной си-
туации членов этой группы по отношению к 
другим членам общества». В данном случае 
речь идет о депривации как поддающихся 
измерению реальных проявлений неравен-
ства в доступе к материальным и социаль-
ным благам.

Традиционно социально исключен-
ными, попавшими в поле исследователь-
ского внимания социологов, становятся 
такие группы, как бедные, инвалиды, 
бездомные, сироты, беженцы, безработ-
ные. Вместе с тем, принимая во внимание 
особенности различных сфер обществен-
ной жизни, можно утверждать, что даже 
экономически благополучные слои насе-
ления могут иметь ограничения в доступе 
к социальным институтам и практикам.

Данный процесс характерен для 
системы обязательного медицинско-
го страхования (ОМС), функционирую-
щей в российском обществе с 1991 года 
с выходом Закона РФ «О медицинском 
обслуживании граждан в РФ». Осново-
полагающим принципом ОМС выступает 
обеспечение граждан Российской Феде-
рации равными правами при получении 
медицинской помощи в соответствии с 
Программой государственных гарантий 
оказания бесплатной медицинской помо-
щи. Социальную эксклюзию в этом случае 
следует рассматривать как ограничение 
доступа и исключение некоторых групп 
населения из системы медицинского об-
служивания населения, осуществляемого 
в рамках обязательного медицинского 
страхования.

Создание ОМС было обусловлено 
рядом факторов. Во-первых, в условиях 
перехода к рынку актуализировались про-
блемы социальной защиты населения, в 
том числе в сфере медицинского обслу-
живания. Независимо от статусных пози-
ций, финансового положения, социально-
демографических характеристик застрахо-
ванные в ОМС могут получить необходимую 
медицинскую помощь в случае болезни, 
изменения состояния здоровья. Во-вторых, 
усиливающееся расслоение общества, его 
поляризация приводят к появлению соци-
ального неравенства в области медицин-
ского обслуживания. Получение медицин-
ской помощи — это гарантия государства 
абсолютно для всех, что позволяет отчасти 
преодолевать неравенство социальных по-
зиций застрахованных и обеспечить до-
ступность к получению медицинских услуг. 
В-третьих, введение ОМС имеет экономи-
ческую значимость, касающуюся «притока» 
финансовых ресурсов в здравоохранение. 
Невысокая доля финансовых отчислений 
на здравоохранение затрудняла решение 
стратегических задач медицины. Система 
ОМС «взяла на себя» часть финансовых 
проблем и позволила не только обеспе-
чить бесплатную доступную качественную 
медицинскую помощь застрахованным, но 
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и системе здравоохранения «выжить» и 
ориентироваться на дальнейшее развитие.

Исследования российских ученых [3; 
10], а также результаты наших исследо-
ваний подтверждают тезис о наличии не-
равенства в доступности к медицинским 
услугам, включенным в систему ОМС, раз-
личных групп населения.

Уровень доходов пациентов выступает 
фактором, влияющим на доступность ме-
дицинской помощи. «Проведенные в по-
следние годы обследования личных рас-
ходов населения на медицинскую помощь 
показывают, что объем этих расходов со-
ставляет 40—45% совокупных затрат на ме-
дицинскую помощь. Более 50% пациентов 
платят за лечение в стационарах, 30% — за 
амбулаторно-поликлиническую помощь, 
65% — за стоматологические услуги» [4, 
с. 7]. А по данным Федеральной службы 
государственной статистики [5] среднеду-
шевые денежные доходы россиян в 2008 
году составили 14939 рублей в месяц, в 
Свердловской области — 18726 рублей в 
месяц. Доля малообеспеченного населения 
в 2009 году составила 37% [9, с. 32].

Результаты наших исследований 
(2004—2008) показывают, что значитель-
ная часть пациентов оплачивает меди-
цинскую помощь из собственных средств 
(69%—72%), при этом характеризуя стои-
мость медицинских услуг как высокую.

В ходе анализа мы выявили прямую 
зависимость обращений за платной ме-
дицинской помощью и уровнем дохода 
респондентов: чем ниже доход, тем реже 
население пользуется платным медицин-
ским обслуживанием. Как справедливо от-
мечают Д.Ибрагимова, М.Красильникова и 
Л.Овчарова: «Сложившиеся цены на рынке 
медицинских и образовательных услуг до-
статочно высоки относительно среднедуше-
вых денежных доходов населения, по этому 
большинство платных медицинских… услуг 
доступно только обеспеченным слоям насе-
ления» [1, с. 44]. Дополнительная нагрузка 
на бюджет респондентов выступает факто-
ром, снижающим доступность медицинско-
го обслуживания, и низкодоходные группы 
населения становятся наиболее уязвимыми 
в получении медицинской помощи.

В представлениях населения качество 
платных услуг значительно выше в срав-
нении с бесплатными (75%). Этот факт 
свидетельствует о доступности качествен-
ной (платной) медицинской помощи толь-
ко для высокодоходных групп, способных 
оплачивать медицинскую помощь. Такое 

обыденное представление не совсем со-
ответствует нормативным документам, 
регулирующим оказание медицинского об-
служивания в обязательном медицинском 
страховании. Так, согласно Постановле-
нию правительства Российской Федера-
ции № 27 от 13 января 1996 г. «Правила 
предоставления платных медицинских 
услуг населению медицинскими учрежде-
ниями», платные медицинские услуги на-
селению предоставляются медицинскими 
учреждениями в виде профилактической, 
лечебно-диагностической, реабилитацион-
ной, протезно-ортопедической и зубопро-
тезной помощи. В данном Постановлении 
прописан порядок предоставления плат-
ных медицинских услуг, но не представ-
лен четкий их перечень. Несовершенство 
законодательной базы формирует непони-
мание со стороны населения не только сути 
платной медицины, но и ее качественных 
характеристик, что способствует созда-
нию мифов подобного рода: качественная 
медицинская помощь может быть только 
платной. 

В целом уровень доходов населения 
оказывает влияние на доступность меди-
цинской помощи. Низкодоходные группы 
вынуждены отказываться от платных ме-
дицинских услуг и реже выполняют пол-
ностью рекомендованное врачом лечение 
и диагностику. Кроме того, экономически 
слабые слои населения отказываются от 
подарков медперсоналу как формы благо-
дарности и тратят свои средства в основ-
ном на приобретение медикаментов, тогда 
как высокодоходные группы приобретают 
платные медицинские услуги, полагая, что 
их качество значительно превышает бес-
платное медицинское обслуживание. Рост 
доходов приводит к увеличению затрат 
населения в сфере медицинского обслу-
живания. Таким образом, исключенными 
из системы обязательного медицинского 
страхования оказываются как низкодоход-
ные, так и высокодоходные группы. Первые 
исключены в силу отсутствия у них инфор-
мации о составе и объемах медицинской 
помощи, включенной в ОМС, а также 
«процветания» практики «неформальных» 
платежей за медицинское обслуживание. 
Вторые — сами отказываются от получения 
медицинских услуг в ОМС и обращаются к 
платной медицине.

Еще одним фактором доступности ме-
дицинского обслуживания выступает тер-
ритория — место проживания пациента. 
Практически во всей системе здравоохра-
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нения наименьший доступ к медицинскому 
обслуживанию имеют жители, проживаю-
щие на удаленных от больших населенных 
пунктов территориях. В Советском Союзе 
вопросы доступности решались через соз-
дание сети врачебных и фельдшерских 
участков, куда отправлялись на работу вы-
пускники медицинских вузов (система рас-
пределения выпускников вузов). В эпоху 
модернизации системы здравоохранения 
маломощные лечебные учреждения закры-
вались, врачи покидали бесперспективные 
с их точки зрения рабочие места, в кото-
рых, помимо решения профессиональных 
вопросов, надо было решать и вопросы 
административно-хозяйственного поряд-
ка (вода, отопление, канализация и пр.). 
С середины прошлого столетия для повы-
шения доступности сельских жителей к ме-
дицинским услугам вводятся инновацион-
ные структуры — общеврачебные практики 
(ОВП).

Исследование, проведенное в 2006 
году, объектом которого выступили паци-
енты пяти общеврачебных практик Сверд-
ловской области (N=200), показало, что 
проблема доступности медицинского об-
служивания при функционировании ОВП 
частично снимается. Так, 69% опрошенных 
признали, что никаких трудностей при по-
лучении медицинского обслуживания у них 
не возникло. Для 29% пациентов основ-
ной проблемой стали очереди на прием 
к врачу. Что касается таких вопросов, как 
график работы ОВП, отношение, а точнее 
невнимательность со стороны персонала, 
трудности с получением направления на 
исследование или в другое медицинское 
учреждение, то они практически отсутству-
ют в данной подсистеме, лишь 2% опро-
шенных выбрали их как значимые.

Создание и функционирование но-
вой социальной подсистемы в обществе 
всегда связано со сравнением с предше-
ствующей системой, оценкой позитивных 
и негативных моментов новации. Больше 
половины опрошенных (63%) признали, 
что такая инновационная модель медицин-
ского обслуживания населения, как общая 
врачебная практика, позволила повысить 
доступность медицинской помощи. Сход-
ные результаты получены и в последующих 
исследованиях, проведенных как на терри-
тории Свердловской области (С.В. Глухов-
ская, В.И. Зуев, Ж.В. Максимова, Г.М. На-

сыбуллина, Н.Г. Чевтаева, Е.С. Шигаева, 
О.А. Шипиловская), так и в других регио-
нах (А.И. Бабенко, А.В. Блинов, Б.В. Голов-
ской, Л.В. Канунникова, А.Г.Мураховский, 
Е.А.Татаурова, Я.Б. Ховаева).

Отметим, что становление и развитие 
любой новой социальной подсистемы в 
обществе всегда связано с рядом проблем. 
Так, анкетный опрос позволил осмыслить 
ряд организационных вопросов работы 
ОВП. Это касается, прежде всего, совер-
шенствования системы приема пациентов. 
В целом, исследование показало, что общая 
врачебная практика как молодая подсисте-
ма здравоохранения требует к себе особо-
го внимания для дальнейшего успешного и 
эффективного функционирования. Повы-
шая доступность к медицинской помощи 
населения отдаленных районов области, 
она способствует и более узкой специали-
зации врачей в районных медицинских 
учреждениях, поскольку первичный при-
ем пациентов с проблематикой различного 
профиля осуществляет врач ОВП.

В Свердловской области по состоянию 
на 1 января 2011 года действует 236 обще-
врачебных практик [7]. Трудности их созда-
ния и функционирования связаны в основ-
ном не с проблемами финансирования, а 
с решением организационных и кадровых 
вопросов: отсутствие лицензии на ведение 
деятельности, дефицит медицинского пер-
сонала, отсутствие заключения областного 
управления Роспотребнадзора и пр.

Опрос пациентов в 2008 году* в селе 
Калья Свердловской области также выявил 
проблему кадрового обеспечения, пре-
жде всего доступность узких специалистов 
(29%). Именно эту причину называют опро-
шенные в случаях получения отказа в оказа-
нии медицинского обслуживания. Однако 
большую озабоченность вызывает неудо-
влетворенность селян качеством диагности-
ки (36%). Даже жители районного центра 
(г. Красноуфимск) испытывают дефицит 
узких специалистов и не очень высоко оце-
нивают диагностические возможности по-
ликлинических учреждений.  В целом, ши-
рокий спектр медицинских услуг, включая 
и диагностику, пациенты могут получить 
только в крупном городе, тип поселения 
становится барьером доступа к медицин-
ской помощи и фактором, влияющим на 
оказание медицинской помощи. Исклю-
ченными из системы ОМС оказываются 

* Объектом исследования выступили пациенты г. Красноуфимска (N=150) и села Калья (N=100). Доля 
опрошенных воспроизводит половозрастную структуру населения.
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жители поселений, удаленных от крупных 
населенных пунктов. Причиной исключения 
становится отсутствие специалистов, диа-
гностического оборудования, качественно-
го медицинского обслуживания.

Обратимся к последнему фактору, ко-
торый, на наш взгляд, в современных усло-
виях становится существенным барьером 
доступности медицинской помощи в си-
стеме ОМС. Речь идет об отсутствии места 
жительства у части населения России. Чис-
ленность «бездомного» населения России 
по разным оценкам варьируется от 3 до 
5 млн человек. По данным межрегиональ-
ного исследования «Социальные и право-
вые аспекты бездомности», включавшего 
опрос бездомных, 2/3 опрошенных не 
чувствуют себя здоровыми, им требуется 
медицинская помощь [6]. Несоблюдение 
санитарных и гигиенических норм, условия 
жизни, не соответствующие сохранению и 
сбережению здоровья, возникновение и 
распространение социальных заболеваний 
(туберкулез, кожные заболевания, забо-
левания, передающиеся половым путем, и 
др.) становятся реальной угрозой потен-
циалу здоровья общества. 

По результатам исследования, каждое 
десятое обращение за медицинской помо-
щью бездомного заканчивалось отказом. 
Такая ситуация связана с документальным 
вопросом, а именно наличием полиса обя-
зательного медицинского страхования: 
только 14,9% бездомных сохранили полис 
обязательного медицинского страхования. 

Получение полиса в соответствии с 
российским законодательством осущест-
вляется по месту регистрации или месту 
работы индивида, отсюда медицинская 
помощь для бездомных становится прак-
тически недоступной. «Наиболее доступна 
экстренная помощь, когда больной нахо-
дится в критическом состоянии и его жизни 
угрожает опасность, — пишет Е.А. Ковален-
ко. — В этом случае помощь должна быть 
оказана независимо от наличия полиса 
ОМС и любых других документов» [2, с. 
54]. Далее автор на материалах исследо-
вания показывает, что стационарам «неу-
добно» принимать бездомных, поскольку 
следует нести за них ответственность. Речь 
идет о том, что, оказав экстренную меди-
цинскую помощь, бездомных выписывают 
«на улицу». Обращения населения в систе-
му социальной защиты не приносят резуль-
татов: центры социальной реабилитации и 
дома ночного пребывания таких больных 
не берут.

Попыткой решения данного вопроса 
следует считать принятие новых Правил 
обязательного медицинского страхова-
ния (Приложение к приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации № 158н от 28 фев-
раля 2011 г.). В соответствии с Правилами 
лица без документов и без определенного 
места жительства могут рассчитывать на 
получение медицинского обслуживания. 
Для этого учреждения социальной помощи 
либо лечебное учреждение, оказывающее 
индивиду медицинскую помощь, должны 
обратиться с ходатайством о выдаче по-
лиса в территориальные фонды ОМС. Под-
черкнем, что Правила устанавливают сроки 
рассмотрения ходатайства — пять рабочих 
дней. Такой срок позволит оперативно ре-
шать вопросы оказания медицинской по-
мощи. Как «работают» правила в реаль-
ной ситуации, — покажет время, пока они 
лишь декларируют возможности включе-
ния в практику ОМС одной из социально-
уязвленных групп населения.

Решение проблемы социальной экс-
клюзии — вопрос непростой и связан со 
сложившейся в России стратификацион-
ной системой, особое значение в которой 
принадлежит нисходящей социальной 
мобильности. Речь идет о тех факторах, 
которые могут стать механизмами вклю-
чения индивида в социально-уязвимые 
слои населения с ограничением доступа к 
медицинской помощи. К таким факторам 
мы бы отнесли, прежде всего, миграцию, 
большое число иждивенцев в семье, тя-
желое заболевание, которое может стать 
отправной точкой получения статуса инва-
лида, рисковые формы предприниматель-
ской деятельности.

В целом, считаем, что наши результаты 
исследовательского поиска подтвердили 
идею неравенства в доступности медицин-
ской помощи, которая нашла свое вопло-
щение в формулировке обратного закона 
здравоохранения [Hart, 1971]: доступность 
качественной медицинской помощи изме-
няется в обратной зависимости от потреб-
ности в ней обслуживаемого населения 
[11], т.е. чем больше потребность в меди-
цинской помощи, тем менее она доступна.

Для воспроизводства, а точнее даль-
нейшего развития системы обязательного 
медицинского страхования в России, осно-
вывающейся на базовых принципах соци-
альной справедливости и общественной 
солидарности, декларирующих равенство в 
доступе к медицинской помощи всех слоев 
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населения, необходимы условия, которые 
в современном государстве пока остаются 
на уровне декларации в законодательной 
базе.

На сегодняшний день Государствен-
ной Думой принят новый закон «Об обя-
зательном медицинском страховании», 
вступивший в силу с 1 января 2011 года. 
Он закрепляет за пациентом право выбо-
ра медицинского учреждения и страховой 
медицинской организации (СМО). Закон, 
таким образом, повышает ответственность 
пациента за собственное здоровье и ори-
ентирует на самостоятельный выбор. Од-
нако даже в этом случае можно прогно-
зировать трудности с доступностью меди-
цинских услуг. Так, нормативно-правовой 
базой не прописывается решение вопроса 
о регулировании очереди на прием к вра-
чу, пользующемуся повышенным спросом 
со стороны пациентов.

Еще одной проблемой может стать 
дискредитация контроля за исполнением 
государственных гарантий на оказание бес-
платной медицинской помощи, поскольку 
страховые медицинские организации од-
новременно работают как с обязательным, 
так и с добровольным медицинским стра-

хованием. Экспертизу жалобы пациента 
на взимание платы со стороны медицин-
ского учреждения может рассматривать 
специалист СМО, интерес которого будет 
состоять в получении страховой премии 
по добровольному медицинскому страхо-
ванию. В результате происходит столкно-
вение интересов: получение прибыли vs 
(versus — «против») — социальная защита. 
Опасность данного шага видится в транс-
ляции на современных российских рынках 
принципа business as usual (бизнес не смо-
тря ни на что), который может охватить и 
практику ОМС.

Говорить об эффективности обнов-
ленной модели ОМС пока рано, вопрос 
решения проблемы социальной эксклюзии 
также остается открытым. Однако отказ от 
системы ОМС и перевод медицинского 
обслуживания на государственное обе-
спечение, думается, все же несостояте-
лен, необходима работающая на основе 
рыночных механизмов модель обязатель-
ного медицинского страхования, способ-
ная защитить граждан в случае наступле-
ния страхового случая и стимулирующая 
повышение ответственности индивида за 
свое здоровье.
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В осмыслении феномена государства 
и созидательных функций социальных ин-
ститутов «власть» является одной из клю-
чевых категорий. Исследование феномена 
государственной власти, понимание ме-
ханизмов актуализации ее созидательно-
го потенциала для развития гармоничных 
отношений между человеком, обществом 
и государством в настоящее время приоб-
ретают особую актуальность.

Исследование феномена государствен-
ной власти в аспекте ее коммуникативного 
бытия приобретает в настоящее время ак-
туальность в связи с усложнением и про-
тиворечивым взаимодействием человека и 
социальных институтов Российской Феде-
рации. Распад партийно-номенклатурной 
государственности обнаружил отсутствие 
в российском социуме духовно и инсти-
туционально утвердившихся механизмов 
интеграции и стабилизации обществен-
ных отношений. «Маргинальность и люм-
пенизированность населения, превращаю-
щегося при смене общественного строя в 
бесформенную массу, делают возможным 
существование в ней совершенно разных 
идей, создают расколотое и «всеядное» 
сознание» [2, с. 8]. Только за последние 
20 лет в России произошла быстрая смена 
разного рода идеологических ориентаций. 
Привычные идеи и представления основ-
ной массы людей в условиях размытости 
и неустойчивости новых целей и ценностей 
общественного развития, как правило, не 
вызывают потребности в социальном за-
просе на новую идеологию. Между тем, в 
короткое время радикально изменились се-
миотические интонации политических дея-
телей и их тезаурус, что привело к измене-
ниям в содержании словаря официально-
государственных текстов. В связи с этим 
вопрос об идеологическом воздействии 
представителей государственной власти на 
сознание людей, отражающемся на их по-
вседневном бытии, высвечивается в новом 
ракурсе, а именно: «Каковы принципиаль-
но новые мыслительные формы, которые 
приводят к единому «устойчивому разви-
тию» человека, общества и государства, ак-
туализируют целерациональное поведение 
человека, его социальную, экономическую, 
политическую и иную активность в усло-
виях духовно-идеологического кризиса?». 
Речь идет о ценностно-целевых основаниях 

общественной жизни — тех смысложизнен-
ных вопросах, которые касаются гармонич-
ного со-существования человека, общества 
и государства. Необходимость поиска спо-
собов согласования устремлений человека, 
общества и государства с целью созида-
ния здоровых социальных отношений в 
российской действительности не вызывает 
сомнения.

Исследование феномена государствен-
ной власти в контексте ее коммуникативно-
го бытия актуально в связи с осмыслением 
одной из основных проблем социальной 
философии, связанной с пониманием диа-
лектики исследуемого предмета, в частно-
сти — с одной стороны, государственная 
власть как механизм созидания социаль-
ности; с другой стороны, государственная 
власть как конституированная форма со-
зидательной социальности. Необходимым 
становится обоснование универсальных 
законов социального бытия, поиск еди-
ной основы согласующихся между собой 
смыслов, норм и ценностей социального 
бытия, которые находят свое адекватное 
выражение во взаимодействии человека, 
общества и государства на уровне их функ-
ционирования и саморазвития.

Имеющие место государственно-
правовые реформы нередко носят непо-
следовательный характер, связанный с 
недостаточностью знания фундаменталь-
ных основ правотворчества и принципов 
нормативного регулирования социальных 
отношений и общественного развития, что 
затрудняет прогнозирование различного 
рода ситуаций в обществе и в государ-
ственных структурах. Исследование фено-
мена государственной власти в аспекте ее 
коммуникативного бытия есть, по-нашему 
мнению, конституирование такой «нор-
мативной рациональности», которая вы-
ступает внутренним нравственным импе-
ративом, ограничивающим эгоистические 
проявления человека, и ориентирует на 
единую глобальную цель — созидание та-
ких отношений между человеком, обще-
ством и государством, в основе которых 
лежит действительная реализация их прав 
и свобод.

В свете исследования проблемы ком-
муникативного статуса государственной 
власти находят свое специфическое вы-
ражение такие области исследования со-

ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ:
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ
УДК 1 (177+321.1)                                                                           Л.А. ЧУВАШОВ
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циальной философии, как сущность и 
существование социальной реальности, 
признанной в качестве предметообразую-
щей проблемы социальной философии; 
социально-философская интерпретация 
проблемы соотношения цели и средств 
деятельности; социально-философский 
анализ культуры как взаимосоотнесенных 
символических программ мышления, чув-
ствования и поведения людей; современ-
ные концепции «социального действия» в 
их философской интерпретации; совре-
менные концепции общества как организа-
ционной формы совместной деятельности 
людей; философия политики; власть как 
фактор исторической эволюции. Исследо-
вание феномена государственной власти 
в контексте ее коммуникативного бытия 
позволяет не только выявить уникальные 
языковые формы выражения смыслов, 
ценностей и норм социального бытия, но и 
раскрыть многообразие предметных форм 
реализации как созидательного потенциа-
ла государственной власти, так и духовно 
ориентированных отношений человека с 
миром в целом.

Исследованная нами литература по-
зволяет выделить, по меньшей мере, два 
аспекта осмысления феномена власти: с 
одной стороны, власть — это то, что опре-
деляет ход событий и характер социальных 
отношений. В этом смысле государствен-
ная власть относится к числу важнейших 
ценностей. С другой стороны, власть име-
ет негативный оттенок и «дурную репута-
цию», нередко отождествляясь с насили-
ем, принуждением, несправедливостью и 
ограничением свободы человека. Борьба 
за власть, как правило, сопровождается 
обманом, лицемерием, коррупцией и т.д.

В существующей обширной литературе, 
как правило, преобладает рассмотрение 
феномена государственной власти и типов 
социальных отношений в свете историче-
ских типов государства и государственной 
деятельности. В основном обосновывается 
классовая природа «государственной вла-
сти» и ее обусловленность характером го-
сподствующих экономических отношений.

До настоящего времени в социо-
гуманитарных исследованиях отсутству-
ет единство в понимании «власти». Во-
первых, это можно объяснить не только 
многозначностью термина «власть», но и 
обусловленностью интерпретации данного 
понятия различными методологическими 
подходами. Многозначность «власти» на-
ходит выражение в различных ее харак-
теристиках, оформленных в соответствую-
щих словосочетаниях: власть трудящихся, 
власть Советов, президентская власть, а 
также власть законодательная, судебная, 

исполнительная, централизованная, кол-
легиальная, реальная, виртуальная, власть 
природы, власть искусства и т.д. Во всех 
выражениях общее одно — власть высту-
пает некоей довлеющей силой, она может 
завоевываться, отниматься, охраняться, 
учреждаться, передаваться, подкупаться, 
реформироваться, ослабевать, бездей-
ствовать, деформироваться, укрепляться, 
разрушаться и т.д. Во-вторых, имеющие-
ся трудности в определении «власти» вы-
званы тем, что семантика слова «власть» 
крайне вариативна. Термин «власть» ис-
пользуется нередко для обозначения со-
вершенно разнородных явлений, которые 
вызывают различные интерпретации (фе-
номен власти рассматривается в контек-
сте экономических категорий обмена и 
распределения; в свете психологических 
моделей личности и коммуникации; в 
рамках социологических моделей орга-
низации труда и управления; через при-
зму политических моделей лидерства и 
т.д.). Одни авторы рассматривают власть 
как некую функцию, присущую любому 
коллективу, обществу, государству (А.Ф. 
Черданцев и др.); другие — как волевое 
отношение властвующего и подвластного 
субъектов (Е.Вятр, В.Ланг и др); третьи — 
как способность властвующего навязывать 
свою волю другим лицам (Ф.М. Бурлацкий 
и др). Власть понимается как управление, 
связанное с принуждением (Т. Озерникова, 
А. Фридман и др.). Под властью понимает-
ся государство и государственные органы 
(С.С. Алексеев, С.Г. Сизов и др.).

Е.Вятр (польский социолог) дает шесть 
определений власти в рамках немарксист-
ской социологии: 1) власть — определен-
ный тип поведения, основанный на воз-
можности модификации поведения других 
людей (бихевиоральное, поведенческое 
определение власти); 2) власть — осущест-
вление определенных целей (телеологиче-
ское определение); 3) власть — возмож-
ность применения определенных средств 
принуждения (инструментальное опреде-
ление); 4) власть — отношение между 
управляющими и управляемыми (струк-
турное определение); 5) власть — влия-
ние, оказываемое одними на других; 6) 
власть — возможность принятия решений, 
регулирующих распределение благ в кон-
фликтных ситуациях.

Понимание власти, в соответствии с 
тремя точками зрения, дается В.Лангом: 
1) с нормативной точки зрения, власть 
сводится к проблеме компетенции разных 
институциональных субъектов и к проце-
дуре принятия решений; 2) с бихевиораль-
ной точки зрения, власть сводится к особой 
форме поведения, способности модифи-
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кации поведения иных людей; 3) с социо-
логической точки зрения, власть сводится 
к общественному отношению между вла-
ствующим и подвластным. «Власть по своей 
природе невидима и реальность не может 
подсказать нам прямо, какая концепция 
власти является правильной» [9, p. 199].

С одной стороны, имеется мнение, что 
понятие власти столь неопределенно, что от 
него вообще следует отказаться. «Власть — 
разочаровывающее понятие» [14, p. 70]. 
Отвергается возможность достижения 
общепринятой концепции власти. Льюкс 
утверждает, что сама попытка ее создания 
является ошибочной, поскольку исследо-
вателей интересуют различные аспекты 
власти и общее понятие не может быть 
применено во всех ситуациях [12, pp. 4—5]. 
С другой стороны, отмечается: «От термина 
«власть» нельзя просто избавиться, как из-
бавляются от чего-то лишнего, даже если 
его значение не устраивает. В этом слу-
чае проблемы, касающиеся власти, просто 
перекинутся на другие понятия, близкие к 
власти» [11, p. 317]. Действительно, терми-
ну «власть» придается уникальное место в 
анализе социальных явлений. «Даже те ис-
следователи, которые хотели бы избавить-
ся от термина «власть», признают, что он 
слишком глубоко укоренился в вокабуляре 
политики, чтобы это действительно могло 
произойти. Мы навсегда обречены иметь 
дело с «властью» и не можем избежать ис-
пользования данного понятия при иссле-
довании общественной жизни» [8, p. 81].

Ряд мыслителей полагает, что как и 
другие понятия, «власть» имеет дескрип-
тивное содержание [10, p. 70; 15, pp. 200—
202; 16, pp. 313—314; 17, pp. 150—176]. Де-
скриптивное определение понятия власти 
совместимо с моральной оценкой различ-
ных властных отношений, которая, одна-
ко, не делает нормативным само понятие. 
«Мы вначале должны определить наличие 
самой власти и ее распределение в обще-
стве, то есть дать ее описание, прежде чем 
одобрять или осуждать ее за соответствие 
нашим ожиданиям или опасениям. Функ-
ция определения (нормативная) того, ка-
ким должно быть оптимальное социальное 
устройство, отличается от функции описа-
ния (дескриптивной) данного социального 
устройства [15, p. 201].

В целом, социально-философские ис-
следования проблемы власти в ее соот-
ношении с феноменом государства мож-
но условно отнести к следующим группам 
работ. Первую группу составляют класси-
ческие труды, в которых исследуются во-
просы о применении силы в социальных 
отношениях (Августин Блаженный, Аристо-
тель, Р. Арон, М. Вебер, Г. Гегель, Т. Гоббс, 

Э. Дюркгейм, И.А. Ильин, А. Камю, И. Кант, 
В.И. Ленин, Дж. Локк, Н. Макиавелли, 
К. Маркс, Ф. Ницше, Платон, В.С. Со-
ловьев, П.А. Сорокин, Фома Аквинский, 
М. Фуко, Б.Н. Чичерин, Ф. Энгельс, Д. Юм 
и др.). Вторая группа работ посвящена ис-
следованию проблемы ненасилия (М. Ган-
ди, М. Кинг, Л.Н. Толстой и др.). К этой 
группе работ относятся исследования со-
временных мыслителей (М.Ю. Агафонова, 
Р.Г. Апресян, А.А. Гусейнов, В.С. Степин и 
др.). Третью группу составляют работы в 
области философии и теории права, фило-
софии национальной безопасности, воен-
ной политологии и военной социологии, 
посвященные вопросам войны и армии, 
ценностным основаниям воинской дея-
тельности, различным формам силового 
принуждения (С.С. Алексеев, В.В. Барабин, 
В.А Волков, Б.И. Каверин, Г.Г. Почепцов, 
В.В. Серебрянников, П.И. Чижик, А.Х. Ша-
ваев и др.). Четвертую группу представляют 
работы, раскрывающие различные аспекты 
современной ситуации в мире в услови-
ях глобализации, в которых исследуется 
динамика силового принуждения (У. Бек, 
З. Бжезинский, С.Г. Киселев, Н.Н. Моисе-
ев, А.С. Панарин, К.В. Симонов, А.И. Уткин, 
А.Н. Чумаков и др.). Анализ современной 
социально-философской литературы пока-
зывает, что исследования феномена госу-
дарственной власти как особого рода сило-
вого действования проводятся фрагментар-
но и «по ту сторону» глубокого понимания 
необходимости реализации государствен-
ной властью  ее коммуникативной функции 
с целью созидания социальных отношений 
и человеческого социума в целом. Иссле-
дования феномена государственной власти 
в контексте ее коммуникативного бытия в 
реализации созидательной функции не 
приобрели до настоящего времени концеп-
туальной формы. Однако имеющаяся ана-
литическая база является для нас хорошим 
подспорьем для исследования феномена 
государственной власти в выше обозначен-
ном контексте. Мы полагаем, что классиче-
ский и неклассический подходы содержат 
мощнейший эвристический потенциал в 
исследовании феномена государствен-
ной власти в ее созидательном статусе.

Оценивая степень разработанности 
проблемы, отметим, что сделано многое 
в плане углубленного понимания основ-
ных характеристик государственной вла-
сти, в том числе ее структуры и внутрен-
них противоречий. Тем не менее, нередко 
за рамками проблематики, связанной с 
осмыслением категории и феномена госу-
дарственной власти, остается осмысление 
государственной власти как специфически 
человеческого способа бытия, связанного с 
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созиданием социальных отношений и соци-
ума в целом. Наш научный интерес связан, 
прежде всего, с исследованием феномена 
государственной власти как социокультур-
ного достояния человеческой цивилизации 
в ее созидательном статусе. Данный ракурс 
исследования не только выводит катего-
рию «государственная власть» на уровень 
социально-философской категории, но и 
предоставляет широкие возможности для 
рассмотрения феномена государственной 
власти в свете аксиологических оснований 
социального бытия, для глубокого анали-
за мировоззренческих оснований культу-
ры современной России. Ретроспективный 
взгляд на феномен государственной власти 
в аспекте ее коммуникативного бытия спо-
собствует, по-нашему мнению, формиро-
ванию объемного видения этого феномена 
как предмета социально-философского ис-
следования, раскрывающего принципиаль-
но новые его грани.

Дальнейшее исследование феномена 
государственной власти на междисципли-
нарном уровне позволит получить обо-
снованные результаты, способствующие 
адекватному осмыслению множества про-

екций предметной деятельности человека в 
современных условиях функционирования 
государственной власти как созидания ею 
социального бытия. Сверхзадача состоит 
в том, чтобы преодолеть односторонний 
подход к пониманию феномена государ-
ственной власти и ее функциональной 
роли, выработать такую методологию, 
которая, содержательно обогащаясь, при-
обрела бы универсальную значимость для 
создания общей теории государственной 
власти как таковой. В связи с этим, в ис-
следовании феномена государственной 
власти мы выделяем следующие группы 
проблем: во-первых, группа проблем, свя-
занная с пониманием и интерпретацией 
исторически сложившихся форм государ-
ственной власти и раскрытием механиз-
мов изменения этих форм на современном 
этапе общественного развития; во-вторых, 
группа проблем, связанная с осмыслени-
ем всеобщности государственной власти 
в ее созидательном статусе, с разработ-
кой ее качествообразующей и ценностно-
смысловой основы, обеспечивающей гар-
моничное взаимодействие человека, обще-
ства и государства.
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Власть является одним из важнейших 
признаков социального бытия человека. 
На протяжении всей своей жизни каждый 
человек неоднократно сталкивается с раз-
личными проявлениями власти. По этой 
причине каждый человек имеет какое-
либо представление о власти. Тем более 
это касается философов и богословов, 
для которых осмысление феномена вла-
сти является насущной задачей, какую бы 
часть мироздания они ни рассматривали. 
Данная статья посвящена анализу христи-
анского отношения к власти на примере 
творчества преподобного Максима Ис-
поведника.

Преподобный Максим Исповедник 
(582—662) относится к числу самых ин-
тересных, хотя и трудных для понимания 
представителей патристики. Как пишет А.И. 
Сидоров, «творчество преподобного не для 
всех было легко воспринимаемым и порой 
оно даже вызывало определенную оппо-
зицию читателей своей сложностью» [10, 
с. 71]. Однако эта сложность не помешала 
увидеть читателям Максима глубину и кра-
соту его мысли, за которую преподобного 
высоко оценивали и в средние века и в 
настоящее время.

Тема власти не была для преподобно-
го исключительно теоретической. На про-
тяжении всей своей жизни он неоднократ-
но вступал в конфликт с властью, которая 
ради своих интересов шла на искажения 
христианской веры. В какой-то момент 
Максим становится фактически главным 
противником власти и, по земным меркам, 
проигрывает ей изувеченным — с отсечен-
ными языком и правой рукой, — умирая 
в ссылке. Однако, несмотря на все беды, 
которые принесла Максиму власть, он не 
стал её ненавистником и отрицателем, но 
смог развить взвешенное христианское 
учение о власти, ставшее классическим и 
не утратившее своего значения до настоя-
щего времени.

В качестве источника используется 
«Слово увещевательное в виде письма Рабу 
Божиему господину Георгию, преблагосло-

венному наместнику Африки», в издании 
писем Ф. Комбефиса, помещаемое под но-
мером один. Несмотря на сравнительно не-
большой объем, указанное письмо позво-
ляет получить законченное представление 
о том, каким, с точки зрения преподобного 
Максима Исповедника, должно быть хри-
стианское отношение к власти.

Письмо адресовано Георгию, префекту 
провинции Африка (с центром в Карфа-
гене), который, как замечает Ж.-К. Ларше 
«несомненно, играл важную роль в жизни 
Максима» [5, с. 62] и неоднократно упо-
минается в письмах преподобного с самой 
лучшей стороны. Поводом для письма яви-
лась возможность опалы (в скором вре-
мени ставшая действительностью), возник-
шая вследствие невыполнения префектом 
антиправославного приказа регентши Мар-
тины, проводившей промонофизитскую 
политику. Именно в свете этих печальных 
событий преподобный и развивает своё 
учение о христианском отношении к вла-
сти, призванное утешить и ободрить пре-
фекта Георгия.

Изложение своего понимания власти 
Максим начинает с рассмотрения двух 
возможных для человека жизненных стра-
тегий. Первая предполагает любовь и 
стремление к Богу. Поскольку Бог является 
единым, цельным, бесстрастным и неиз-
менным, постольку идущий по этому пути 
человек сам становится единым, цельным, 
бесстрастным и неизменным (насколько 
это возможно для тварного существа, из-
менчивого по свой природе). Преподоб-
ный подчеркивает, что такого человека не 
может поколебать «ничто сущее» (твар-
ное), как не имеющее значения для устрем-
ленного к бесконечно превосходящей всё 
сущее сверхсущественной Первопричине 
всего сущего.

Вторая стратегия заключается в любви 
и стремлению к материальному. Выбрав-
ший её человек также становится подобен 
объекту своей любви: «тот, кто по неве-
дению лучшего и следуя собственной воле 
привяжется душевной любовью к матери-
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К ВЛАСТИ
УДК 23/28 (177+321.1)                                                                С.С. ЛОГИНОВСКИЙ



ВЛАСТЬ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 3 (31) 201144

альным вещам, по природе неустойчивым 
и изменчивым и неспособным к полному 
постоянству, сам по необходимости несто-
ек, и удобострастен, и переменчив, потому 
что его душевное расположение увлекается 
предметами по своей природе движимыми 
и претерпевающими внешние влияния» [7, 
с. 75—76]. Подобные свойства материаль-
ного не случайны, поскольку, как пишет 
свт. Григорий Нисский, то, что появилось 
из ничего «не может пребывать без из-
менения, потому что сам переход из не-
бытия в бытие есть некоторое движение 
и изменение в существующее несущество-
вавшего, прелагаемое по Божественному 
изволению» [2, с. 112].

Максим подчеркивает, что других ва-
риантов устроения жизни, сверх двух ука-
занных, не существует. Кроме того, эти 
стратегии несовместимы. Выбор одной 
из них неизбежно предполагает невоз-
можность реализации другой. Например, 
«охваченному любовью к материально-
му присуща подверженность множеству 
страстей и удоборассеянность» [7, с. 75], 
забвение Того Единственного, к Которому 
необходимо стремиться. И, наоборот, для 
стремящегося стать «по благодати вмести-
лищем всего Бога целиком и полностью и 
во всём обожиться — настолько, чтобы по 
всему казаться вторым Богом, за исклю-
чением тождества с Ним по сущности» [7, 
с. 81], характерно совершенное забвение 
всего преходящего.

В контексте христианского вероуче-
ния первая стратегия является единствен-
но верной, в то время как вторая, будучи 
противоречащей ей, неизбежно оказыва-
ется ложной, в итоге приводящей во тьму 
внешнюю, в которой будет плач и скрежет 
зубов (Мф. 8, 12). Преподобный подчер-
кивает, что первый путь заповедан самим 
Богом и человек должен делать всё от него 
зависящее для достижения поставленной 
цели. Различение того, что в нашей воле, 
а что от нас не зависит, по мысли Макси-
ма, очень важно: относительно первого 
человек должен прилагать все возможные 
усилия, «об остальном, что совершенно 
неподвластно нашей воле, вовсе не будем 
заботиться» [7, с. 77]. В том, что от чело-
века не зависит, необходимо полностью 
довериться Богу, Который всё устраивает 
к лучшему, «даже когда обманывает наши 
надежды» [7, с. 76], неизбежно ошибоч-
ные, ибо основываются на бесконечно ма-

леньких крупицах информации, не позво-
ляющих увидеть что-либо в полноте.

Принципиально важно, что для до-
стижения поставленной Богом цели — 
обожения, — необходимо и достаточно 
того, что подвластно нашей воле. Поэто-
му преподобный и говорит, что «любой 
истинно добродетельный и боголюбивый 
человек обладает всем необходимым для 
полного блаженства, не имея нужды ни в 
каких внешних прибавлениях, чтобы его 
достичь» [7, с. 77]. Под «внешними при-
бавлениями» здесь понимается всё то, что 
не зависит от человека. Это логично, ведь 
если Бог требует от человека чего-то, то 
это предполагает, что Он создал человека 
способным к выполнению Своих требова-
ний.

Далее, говоря о том, что зависит и не 
зависит от нас, Максим делает принципи-
ально важное заключение, переводя рас-
смотрение этих категорий (говоря совре-
менным языком) в этическую плоскость. 
Он говорит, что квалификация чего-либо 
как блага или зла применима только к 
тому, что зависит от нашей воли. То, что 
от нас не зависит «по природе свободно 
от добродетели и порока, которые возни-
кают — или, точнее говоря, являются — от 
употребления, которое дают этим вещам 
те, кто ими владеет» [7, с. 77]. Иначе гово-
ря, то, что не зависит от человека, само по 
себе, по своей природе не есть ни добро, 
ни зло. То же, «что по природе само по 
себе не есть ни добро, ни зло, разумеется, 
не следует ни любить, ни избегать, потому 
что для появления и хранения какой-либо 
добродетели или порока совершенно нет 
нужды ни в обладании, ни в необладании 
тем, без чего мы можем и стать, и быть, 
и оставаться добродетельными» [7, с. 78]. 
Этическая нейтральность того, что не за-
висит от человека, ещё раз показывает его 
необязательность для человека, который 
может и должен достигать поставленной 
перед ним цели без обращения к подоб-
ным явлениям.

Конечно, «морально безразличные» 
явления могут быть использованы чело-
веком для достижения благих или пороч-
ных целей, но, строго говоря, даже в этом 
случае «морально безразличные» явления 
не делаются ни благом, ни злом. Как до-
бро, так и грех коренятся исключительно в 
человеческой воле, они «привходящим об-
разом осуществляющееся в деянии и пре-
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кращающееся вместе с прекращением дей-
ствия» [3, с. 53]. Другими словами, грех/
зло — это антропологическая реальность; 
будучи небытием, не имея онтологического 
основания (корня), он всё-таки парадок-
сальным образом существует, но только в 
человеке: антропологическим «корнем гре-
ха [является — С.Л.] от нас зависящее, наша 
свобода» [1, с. 145], — пишет свт. Василий 
Великий. Поскольку же полностью во вла-
сти человека находятся только намерения 
действий, но не сами действия, постольку 
«суд Божий рассматривает не дела, но на-
мерения, с которыми они совершаются» [6, 
c. 112].

При этом святые отцы постоянно под-
чёркивают, что грех не является чем-то 
изначально присущим человеку. В самом 
деле, в этом случае источником греха ока-
зывался бы сотворивший человека Бог, что 
в рамках святоотеческой мысли является 
абсурдом: абсолютное Благо порождает 
лишь благое. Грех не от Бога, а от человека 
и поэтому есть нечто внешнее, привходя-
щее в природу человека. Поэтому, «когда 
ты — грешник, — резюмирует свт. Иоанн 
Златоуст, — то это нечто неестественное» [4, 
c. 184]. Естественным для человека являет-
ся только стремление к сверхсущественной 
Первопричине всего сущего — к Богу.

Преподобный не случайно начинает 
свое рассмотрение власти с указания на две 
возможные для человека стратегии жизни. 
Ведь только поняв, для какой стратегии и 
как может быть использована власть, мож-
но сформировать обоснованное христиан-
ское понимание этого явления.

Прежде всего, необходимо установить, 
входит ли власть в перечень того, что явля-
ется необходимым для полного блаженства 
и зависит ли её обретение от человека.

Переходя к рассмотрению власти в этой 
плоскости, Максим говорит, что власть не 
относится к тому, обретение чего и облада-
ние чем зависит от человека, «власть вовсе 
не подчиняется нашим желаниям и дале-
ко отстоит от нашего разума» [7, с. 78]. Её 
обретение или потеря полностью зависят 
от Бога. Следовательно, власть относится 
к «морально безразличным» явлениям, 
обладание или необладание которыми не 
оказывает существенного влияния на дви-
жение к Богу. Преподобный подчеркивает, 
что любить Бога и ближнего своего всем 
сердцем, всеми силами души — именно 
так кратко сформулировал цель и одно-

временно способ её достижения сам Бог — 
возможно «какими бы ни были наше поло-
жение, чин, образ жизни — начальствуем 
ли мы, под началом ли находимся, живём 
ли в богатстве или в бедности, здоровы 
мы, болеем или находимся ещё в каком 
телесном состоянии» [7, с. 77]. Были и есть 
праведники как обладавшие всем перечис-
ленным, так и лишенные этого, что дока-
зывает, что все перечисленное не играет 
решающей роли в достижении святости, 
не является необходимым для обожения. 
Точно так же были и есть грешники, как 
обладавшие всем перечисленным, так и 
не имевшие этого, что также доказывает 
необусловленность греха вышеназванны-
ми «морально безразличными» явления-
ми. Спасение достигается добродетельной 
жизнью по заповедям Христа, а «добро-
детель возникает не от богатства и здоро-
вья, да и не от противоположной участи, 
иначе она обращалась бы в порок, изме-
няясь с обстоятельствами, а от благочести-
вого расположения души и от ревностного 
устремления к добру воли, неизменно при-
вязанной к Богу и без нарушения хранящей 
самотождество в противоположностях» [7, 
с. 79].

Ещё одно причиной, по которой власть 
не является тем, к чему необходимо стре-
миться, заключается в её временности. 
«Когда, — пишет Максим, — придет для 
нас этот век деяния, ничто из существую-
щего не останется в теперешнем виде ни 
по внешности, ни по положению… Ничто из 
того, что подчиняет себе людей, не сохра-
нят свою неизменность: ни слава, ни богат-
ство, ни власть, ни здоровье, ни бесславие, 
ни бедность, ни рабство, ни болезнь, ни 
красота, ни молодость, ни известность, ни 
безобразие, ни старость, ни низкое про-
исхождение — всё проходит, всё исчезает, 
всё человеческое тает, как тень, и легче 
водяного пузыря пропадает величие вся-
кого человеческого могущества» [7, с. 81]. В 
контексте христианской антропологии, со-
гласно которой земная жизнь — это лишь 
подготовительный этап к жизни вечной, 
стремление к тому, что может существо-
вать только в земной жизни бессмысленно 
и просто глупо. Максим подчеркивает, что 
Бог специально сделал всё земное непосто-
янным, чтобы человек скорее обращался 
к вещам непреходящим, единственно до-
стойным стремления созданного по образу 
Бессмертного. Поэтому, призывает Мак-
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сим, «сколько хватит сил, будем бежать 
преходящего, которое никоим образом не 
может быть подвластно [человеку — С.Л.] и 
по самой природе своей течёт и исчезает» 
[7, с. 82].

Стремление к преходящему не только 
бессмысленно, но и опасно. Всё преходя-
щее «не допускает в нас иного расположе-
ния души, кроме несущего его клеймо, за 
которое нас ожидает осуждение и тяжкая 
мука» [7, с. 82]. Привязанность к преходя-
щему есть первый, неправильный путь (о 
гибельности которого преподобный гово-
рит в самом начале письма), несовмести-
мый со стремлением к Богу. Она отнимает 
всё время, поглощает всё внимание, в ре-
зультате чего человек совершенно пере-
стает не только действовать по заповедям 
Божьим, но даже не думает об этом. За-
кономерным итогом такой жизни являет-
ся тьма внешняя, в которой будет плач и 
скрежет зубов (Мф. 8, 12).

Власть не просто временное явление, 
но явление, обусловленное грехом. Об этом 
Максим говорит в десятом письме, адре-
сованном кубикуларию Иоанну. Говоря о 
постигших человека после грехопадения 
несчастиях, преподобный подчеркивает, 
что они призваны лишний раз напомнить 
человеку о непрочности всего земного, в 
противоположность неизменному и не-
преходящему Божеству, исключительно к 
Которому и необходимо стремиться. Когда 
же и несчастия не отвратили человека от 
греха, «премудрый и благой Бог по Своему 
промыслу составил людям закон владыче-
ства, издревле сдерживая бешенство по-
рока, которое по распущенности явилось 
бы в жизни, чтобы без начальствующего 
и останавливающего беззаконный натиск 
сильнейшего на слабейшего люди не стали, 
как рыбы морские, истреблять друг друга» 
[8, с. 123]. Таким образом, хотя сама власть 
учреждена Богом в благих целях, но суще-
ствование её имеет смысл только до тех 
пор, пока существует грех. Но существова-
ние греха не бесконечно, оно прекратится 
после Страшного Суда. Всё, что обусловле-
но грехом, в том числе и власть, исчезнет 
вместе с исчезновением греха.

Итак, власть сама по себе не есть до-
бро, а значит, не является тем, к чему не-
обходимо стремиться. Вместе с тем, власть 
не является и злом, по причине чего препо-
добный считает, что не стоит «и безусловно 
отвергать власть, когда нам её дают, пото-

му что она может стать орудием доброде-
тели для боголюбивых и со всем усердием 
подносящих Богу, кроме всего, зависящего 
от них, ещё и то, им неподвластное, что 
попускается им Промыслом» [7, с. 78]. В 
качестве примера, показывающего воз-
можность благого использования власти, 
Максиму достаточно указать на адресата 
письма — преблагословенного наместника 
Африки Георгия. В одном из писем, адре-
сованных кубикуларию Иоанну, преподоб-
ный характеризует Георгия как «человека 
боголюбивого, верного, благочестивого, 
добродетельного, благоразумного, скром-
ного, воздержанного, терпеливого, кротко-
го, сострадательного, милосердного, пита-
ющего нищих, пекущегося о престарелых, 
защитника вдов, покровителя монахов, 
нестяжательного, любящего Церковь, ко-
роче говоря — друга всех живых и мёрт-
вых, который живых окружает всяческой 
любовью, а мёртвых почитает красотой 
надгробных памятников» [9, с. 247].

Тем не менее, необходимо ещё раз 
подчеркнуть, что «не отвергать власть» 
вовсе не означает «искать власть». Тем 
более это не означает «искать власть как 
нечто главное и безусловно необходи-
мое». Власть скорее бремя, искушение, 
которое, если дается Богом, необходимо 
со смирением принять и использовать 
на благо окружающих, чтобы о человеке 
могли сказать, что он «стал глазами сле-
пых, ногами хромых и отцом немощных 
и сокрушил челюсти беззаконных и исхи-
тил добычу из их зубов (Иов 29, 15—17)» 
[7, с. 80]. Если же Бог не дает человеку 
власть или отнимает власть, данную ранее, 
то необходимо радоваться и благодарить 
Бога за избавление от неё как от бремени 
и искушения, а не сокрушаться как о по-
тере блага и славы. Отсутствие у человека 
власти, замечает преподобный, это «ско-
рее, прибавление славы, поскольку душа 
становится свободной от волнения и по-
печения о внешнем» [7, с. 76].

В самом деле, обладание властью свя-
зано со многими опасностями. Она делает 
гораздо более вероятным развитие в че-
ловеке самомнения, лицемерия, тщесла-
вия и гордости. То же можно сказать и о 
чрево угодии, сластолюбии и сребролюбии. 
Можно без преувеличения сказать, что ве-
роятность развития и всех остальных стра-
стей у обладателя власти намного выше, 
чем у человека, лишенного власти.
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Максим показывает возможную опас-
ность власти на примере невинного и даже 
благого и желательного с точки зрения 
обывателя (=ветхого человека) явления — 
«благополучия плоти». Ветхому человеку 
естественно стремление избегать страдания 
и стяжать покой и благополучие тела. Об-
ладание властью позволяет сравнительно 
быстро реализовать это стремление. Одна-
ко с христианской точки зрения это стрем-
ление является греховным, поскольку оно 
было привнесено в человеческую жизнь в 
результате нарушения прародителями за-
поведи Божьей. Поэтому истинный хри-
стианин должен «всегда держаться теле-
сного страдания, как орудия Божественной 
благодати, не следуя перемене времён и 
обстоятельств, а благополучием плоти во-
все пренебрегать, как вещью презренной, 
неизбежно обреченной полному исчезно-
вению» [7, с. 80]. Кроме того, страдания 
смиряют, тем самым искореняя главное 
зло — гордыню. Но обладатели власти, в 
силу сравнительной лёгкости достижения 
телесного благополучия, тяжелее, чем, на-
пример, рабу следовать указанным препо-
добным путём страдания, почему и можно 
сказать, что и в этом вопросе власть пред-
ставляет для человека труднопреодолимую 

опасность. Даже у тех, кто смог с честью 
пройти испытание властью, она отнимает 
много времени и сил, которые могли бы 
найти лучшее применение. Учитывая всё 
сказанное, Максим следующим образом 
выражает суть христианского отношения 
к власти: «Будем рады, когда нам дают 
власть, и примем её, как вспомогательное 
орудие добродетели, посылаемое нам Бо-
гом. А когда нас её лишают, не будем её 
домогаться, как бы слагая с себя страшное 
бремя, скрывающее от нас замысел Прови-
дения, Которое человеколюбиво устраива-
ют всё каждому на пользу» [7, с. 79].

Таким образом, с христианской точки 
зрения сама по себе власть не является ни 
добром, ни злом и может быть использо-
вана как в добрых, так и злых целях. По 
этой причине, в случае если человеку да-
ется власть, он не должен от неё отказы-
ваться, но, приняв её, использовать как 
вспомогательное средство добродетели. 
Поскольку же обладание властью связано 
с серьёзными опасностями, не следует ни 
целенаправленно искать её, ни во что бы то 
ни стало пытаться её удержать. Напротив, 
утрату власти необходимо воспринимать 
как милость Божью, избавление от труд-
нопроходимого испытания.
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В условиях современного экономиче-
ского и политического кризиса исследо-
вательский интерес все больше вызывают 
вопросы власти и денег, их соотношения. 
Проблемы реализации властных отноше-
ний становятся предметом обсуждения как 
в широких социально-политических кру-
гах, так и в научных. Вместе с тем, пробле-
ма взаимосвязи денег и власти, несмотря 
на свою широкую дискурсивность, пред-
ставляется нам недостаточно изученной, 
что повышает ее актуальность.

Человек, власть и деньги — это ипо-
стаси социальной реальности, которые 
неотрывны друг от друга, а интегральное 
понимание их взаимосвязи является осно-
вой для истоков жизненных смыслов и их 
перспектив. Важным моментом для пони-
мания смысла жизни является либо созна-
тельно принимаемая, либо подсознательно 
ощущаемая зависимость жизнедеятельно-
сти каждого человека в его социально-
профессиональной среде от того, как ор-
ганизована в данное историческое время 
в конкретном государстве сфера полити-
ческих властных отношений, которые от-
кладывают свой отпечаток на все другие 
виды и формы власти.

Власть как феномен имеет свою исто-
рию, в которой она представлена в раз-
личных проявлениях, имеет культуроло-
гические, философские, психологические, 
политологические и иные аспекты. Однако 
общим для понятия «власть» является ее 
«феноменологическая» основа, заключаю-
щаяся в том, что власть есть сила (воля), 
которая(ые) имманентно определяют спо-
соб или механизм овладения кем-то или 
чем-то для установления над ним как 
единства обладания им, контроля за ним, 
подчинения его. В самом широком куль-
турологическом понимании власти, как 
отмечает Л.А. Закс, это не только «нечто, 
обязательно имеющее субъекта, облада-
ющего намерениями и желанием (воли) 
властвовать, но и власть бессубъектная, 
которую получают — над субъектами! — 
его объективные «структуры, материаль-
ные и ментальные, предметно-вещные, 
социально-организационные и информа-
ционные» [4, с. 57]. Здесь налицо ключе-
вые признаки власти: основанное на при-

нудительной силе овладение и господство 
над субъектами, их сознанием, социаль-
ным поведением. Такова власть (прину-
дительная управляющая сила) социаль-
ных (материальных) институтов, структур 
и «предметов»: собственности и денег, 
политических и сексуальных отношений, 
социальных ролей и техники, ритуалов 
и языков. Такова же власть ментально-
информационных, включая духовные, 
феноменов: традиций и норм, знаний и 
ценностей, символов и художественных 
образов [4, с. 58].

Биосоциальная природа человека ди-
алектически определяет, что он одновре-
менно субъект власти разных ее видов и 
форм, со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями и ее объект. Отношение че-
ловека к власти амбивалентно, ибо спектр 
эмоций и чувств субъектов власти весьма 
разнообразен и противоположен: страх, 
ужас, удовольствие, наслаждение.

Как верно отмечает О.С. Дейнека: 
«Общество, в котором власть и уважение 
основаны на обладании деньгами, всяче-
ски способствует превращению потребно-
сти во власти в потребность в обогащении» 
[3, с. 235]. Вместе с тем, деньги, являясь 
уникальным товаром, эквивалентом стои-
мости — не просто экономическое явление. 
Обладая прямым психологическим и миро-
воззренческим воздействием на общество 
и человека, деньги влияют на формирова-
ние морали и образа жизни, творят куль-
туру и создают политику. Деньги влияют 
на развитие личности, становятся мери-
лом человеческих отношений, фактором, 
влияющим на динамику семейных систем.

Переход денег в измерение внеэко-
номических потребностей и интересов се-
годня стал особенно заметен. Окружающая 
реальность становится все более виртуаль-
ной, ее единственным мерилом становятся 
деньги, которыми все сегодняшнее челове-
чество мерит себя. Классик французской 
философии М. Фуко утверждает, что для 
классического мышления деньги — это то, 
что позволяет представлять богатства. При 
этом деньги являются еще и самой надеж-
ной памятью, отсроченным обменом или 
«представлением, которое удваивается» 
[9, с. 187].

ДИСКУРС ВЛАСТИ И ДЕНЕГ
УДК 32+316.4                                                                          К.С. РОМАНОВА
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Образы денег еще и эмоционально на-
сыщенные представления. Можно обратить 
внимание на амбивалентность высказыва-
ний — с одной стороны деньги и богатство 
ассоциируются с успешностью, свободой, 
властью, а с другой стороны — отсутствие 
денег или, как ни парадоксально, их нали-
чие вызывают сильные чувства — собствен-
ную неполноценность, вину, стыд. В этой 
амбивалентности проявляются возможно-
сти и ограничения личности по отношению 
к собственным стратегиям обращения с 
деньгами [10, с. 231].

Вместе с тем, тема денег в обществе 
практически табуирована. Несмотря на то, 
что тема денег все время «звучит» — и в 
СМИ, и в быту, про деньги не особенно 
принято разговаривать. Вопросы про дохо-
ды считаются не очень приличными. Вместе 
с тем, тема сильно заряжена эмоциональ-
но, и если уж она начинает обсуждаться, 
то сопровождается сильным возбуждени-
ем. В этом смысле тема денег отчетливо 
пересекается с темой сексуальности, тоже 
табуированной в обществе, и вместе с тем 
активно обсуждаемой. Возможно, именно 
эта социальная табуированность данных 
аспектов и приводит к тому, что они мало 
исследованы.

Убеждения, касающиеся отношения 
к деньгам, к способам их получения, к 
богатству и бедности, как правило, фор-
мируются на протяжении нескольких по-
колений, передаются в качестве семейных 
посланий и сценариев и становятся неосо-
знанным регулятором экономического по-
ведения.

Обратимся к социокультурным аспек-
там психологии денег, относящимся к 
русскому народу. Социокультурные осо-
бенности отношения к деньгам в России 
определяются двумя моментами. Прежде 
всего, это географическое положение стра-
ны: большие территории, длительное от-
сутствие выхода к морям как к торговым 
путям, длинные суровые зимы — и как 
следствие — неустойчивое земледелие. 
Крестьянин, засеявший поле, не имел га-
рантий в получении урожая: то вымерзнет, 
то засохнет. Или случается урожайный 
год, и возникают проблемы с хранени-
ем и реализацией урожая. В результате у 
российского труженика не сформирована 
в сознании взаимосвязь между трудовы-
ми усилиями и полученным результатом. К 
тому же землепользование в этих условиях 

могло быть только общинным, так что идея 
«все у нас колхозное, все у нас мое» веками 
формировалась в сознании.

Если рассмотреть, как формировались 
доходы дворянства, то можно увидеть, что 
основным источником дохода становились 
средства, которые государь пожаловал. 
Пожаловал, например, три деревни в Во-
ронежской области, кто ж туда поедет гек-
тары считать. Практически «виртуальная» 
собственность. Отсюда и «мертвые души». 
Но государь сегодня дал, а завтра ото-
брал, и тебя самого в Сибирь выдворил, 
чему в истории есть известные примеры. 
Поэтому имеющиеся деньги прожить сра-
зу надо, пока не отобрали. В дворянских 
семьях уже третьему поколению наследо-
вать нечего было. Опять же — формируется 
обесценивающее отношение к деньгам как 
черта национального характера.

Второй важный момент, влияющий на 
отношение к деньгам, — религия. Н.А. Бер-
дяев писал: «Два противоположных начала 
легли в основу формации русской души: 
природная, языческая стихия и аскети-
чески монашеское православие. Можно 
открыть противоположные свойства в 
русском народе: склонность к насилию и 
доброта, человечность, индивидуализм и 
безличный коллективизм; эсхатологиче-
ская мессианская религиозность и внешнее 
благочестие; искание Бога и воинствующее 
безбожие, смирение и наглость, рабство и 
бунт» [1, с. 52]. Российская культура фор-
мируется на стыке язычества, которое в 
народном сознании сохраняется, и христи-
анства. Формируется будничная культура 
и праздничная. Основным содержанием 
будней для простого народа был труд до 
седьмого пота, аскетизм, самоотречение. 
Трудовое действие было немыслимо без 
магически-религиозных обрядов, что под-
черкивало его сакральность. Праздничное 
поведение, пришедшее из язычества, как и 
будничное, имело строгую регламентацию. 
Это было древнеязыческое веселье, обо-
гащенное православными праздниками. В 
праздники было принято пировать, и всех, 
кто мимо идет, поить и угощать. Кстати, 
кто пить отказывается, тот подозрителен. 
Отсюда опять двойственность — с одной 
стороны щедрость и нищелюбие, с дру-
гой — много любителей «халявы». «Без-
временье» праздника содержало идею 
вечности (смерти). С питьем и податью 
тоже все не случайно. Опьянение явля-
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лось главным условием праздничного со-
стояния. Поскольку при таком труде по-
мереть можно было в любой момент да 
без покаяния, питье «вусмерть» — это как 
репетиция смерти, как десенсибилизация 
страха, а «подать» — это как откуп от этой 
смерти, вместо покаяния. Нищелюбие как 
отличительную черту русского стиля жиз-
ни отмечали многие историки, такие, как 
В.О. Ключевский, Е. Максимов и С.В. Спе-
ранский.

В противовес этому, к примеру, в Ев-
ропе нищенство не поощрялось уже с XVI 
века и даже считалось преступлением: каз-
нен мог быть как попрошайка, так и тот, кто 
подает, а вот в России нищенство культи-
вируется [2].

Следует обратить внимание на уни-
кальное географическое расположение 
России, находящейся на границе Европы 
и Азии, солнечной культуры земледелия и 
лунной культуры скотоводства, а это пере-
сечение ритмов, в том числе и биологиче-
ских. Безусловно, влияние как европейской 
культуры, так и азиатской, их переплетение 
не могли не отразиться в формировании 
«загадочной» русской души и националь-
ного характера. А отсюда — и внутренняя 
амбивалентность, особое отношение к бо-
гатству и бедности, обесценивание денег 
и щедрость, которые причудливо перепле-
таются, нищелюбие и хитрость как черты 
национального характера.

Подобная амбивалентность складыва-
лась столетиями и проявлялась как на ин-
трапсихическом уровне через проживание 
внутриличностных конфликтов, так и на со-
циальном — через противоречивость власт-
ных отношений как на институциональном, 
так и на межличностном уровнях.

Амбивалентность в любой форме труд-
но долго выдерживать, она либо отыгры-
вается, либо сублимируется. Сублимация 
по Фрейду — это один из механизмов пси-
хологической защиты, при котором про-
исходит превращение одного импульса в 
другой, переадресовка энергии из одного 
канала в другой. Родоначальник психоана-
лиза подразумевал переключение энергии 
с примитивных и низменных потребностей 
на высоко ценимые в обществе проявления 
деятельности и в этом аспекте рассматри-
вал сублимацию как один из положитель-
ных механизмов адаптации индивида. 
Иными словами, человек перенаправляет 
свою энергию в социально приемлемое 

русло. Например, агрессивные или сексу-
альные импульсы реализуются в стремле-
нии сделать карьеру, достичь власти или 
богатства.

Ряд авторов подчеркивают связь энер-
гии денег, власти, сексуальности и агрес-
сии [6]. Сексуальность человека выступает 
как совокупность биологических, психофи-
зиологических и эмоциональных свойств и 
реакций, переживаний и поступков челове-
ка, связанных с проявлением и удовлетво-
рением полового влечения [7]. Она вклю-
чает в себя пол, гендерные идентичности 
и роли, сексуальную ориентацию, эротизм, 
удовольствие, интимность и репродукцию. 
Сексуальность переживается и выражает-
ся в мыслях, фантазиях, желаниях, веро-
ваниях, установках, ценностях, действиях, 
ролях и отношениях. Все эти явления взаи-
мосвязаны, но они не всегда переживаются 
и выражаются совместно и одновременно. 
Сексуальность зависит от взаимодействия 
биологических, психологических, соци-
альных, экономических, политических, 
культурных, этических, правовых, истори-
ческих, религиозных и духовных факторов 
и является важным элементом не только 
личной, но и общественной жизни и куль-
туры. Сексуальность, важным компонентом 
которой является агрессия, представляет 
собой движущую силу социальной актив-
ности человека, поскольку направлена на 
достижение не только сексуального удо-
влетворения, но и сублимирована в его 
стремлении к власти, деньгам, успеху. Во 
многом именно попытки совладать с сексу-
альными и агрессивными импульсами спо-
собствовали развитию культуры, искусства, 
религии, науки. Однако согласимся с из-
вестным социобиологом Ю. Новоженовым, 
что «сексуальная активность может быть 
средством компенсации и замены каких-
то недостающих форм деятельности или 
способом эмоционального удовлетворе-
ния.Она может служить выходом накопив-
шихся комплексов, стресса, агрессивности. 
<…> Нет сомнения, что компенсационная 
мотивация полового поведения наиболее 
эволюционно новая из всех. Возможно, она 
оказывает разрушительное воздействие на 
личность и общество, нежели созидатель-
ное. <…> Неконтролированная эротика и 
гедонизм губительны для общества, так 
как снижают адаптивность и ведут к хаосу» 
[5, с. 37]. В этом смысле акцентирование 
привлекательности образов сексуальности, 
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богатства, силы и власти, происходящее в 
СМИ, носит отчетливо деструктивный ха-
рактер.

В психологии под агрессией понимают 
тенденцию (стремление), проявляющуюся 
в реальном поведении или фантазирова-
нии, с целью подчинить себе других либо 
доминировать над ними. Агрессия может 
быть как позитивной, служащей жизнен-
ным интересам и выживанию, так и нега-
тивной, ориентированной на удовлетворе-
ние агрессивного влечения самого по себе. 
Целью агрессии может быть как собствен-
но причинение страдания (вреда) жертве 
(враждебная агрессия), так и использо-
вание агрессии как способа достижения 
иной цели (инструментальная агрессия). 
Агрессия бывает направлена на внешние 
объекты (людей или предметы) или на себя 
(тело или личность). Особую опасность для 
общества представляет агрессия, направ-
ленная на других людей.

Таким образом, и сексуальность, и 
агрессию можно рассматривать как энер-
гию активности, как жизненную силу, 
движущий потенциал личности. Оба эти 
аспекта, пересекаясь между собой, находят 

свое отражение в обращении с деньгами, 
в коммуникации, опосредованной деньга-
ми, в эмоциях и чувствах, проявляющих-
ся в «денежном» поведении, несущих в 
себе властные потенции. Неслучайно, все 
чаще предметом обсуждения в широких 
общественных кругах становится личная и 
даже интимная жизнь людей, облеченных 
властью, их финансовая обеспеченность, 
коррумпированность институтов власти. 
Принимаемые властными органами зако-
ны рассматриваются через призму денег и 
денежных отношений.

Несомненно, наше общество пережи-
вает кризис и, прежде всего, кризис вла-
сти. Феномен власти в полной мере харак-
теризуется многогранностью и неисчерпае-
мостью. В данной работе мы рассмотрели 
лишь некоторые проблемы дискурса вла-
сти, денег и сексуальности, проявляющих 
жизненную силу через агрессивность. Учет 
данных такого анализа в практике деятель-
ности руководителей различного уровня 
может, с одной стороны, повышать эф-
фективность этой деятельности, а с другой 
стороны, — способствовать гуманизации 
власти.
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Значительную часть XX века евро-
пейскими государствами использовалась 
бюрократическая модель управления (т.н. 
«веберианская модель»), которая являет-
ся сложившейся и устойчивой традицией 
и характеризуется профессионализмом, 
меритократией, политической нейтраль-
ностью. Она действует согласно следую-
щим принципам: существование иерархии 
должностей и определенная траектория 
карьерного роста; формализация про-
цесса принятия решений; стандартизация 
действий чиновника; коммуникация по-
средством письменных указаний и т.п.

Веберианский путь определял траекто-
рию развития европейской бюрократии до 
1980-х годов. Разница между частным секто-
ром и государственно-административным 
была принципиальной. Работа чиновника 
отличалась предсказуемостью, четкими ка-
рьерными перспективами, была, как пра-
вило, пожизненной.

Примерно со второй половины 1960-х 
годов происходит снижение эффектив-
ности государственного управления, осо-
бенно в области социальной политики. 
Переломным моментом в системе управ-
ления стали 1970-е годы. Они характери-
зуются экономическим кризисом, дефици-
том бюджета, инфляцией. Традиционные 
управленческие модели перестали соответ-
ствовать требованиям текущего момента. 
Появились точки зрения о кризисе государ-
ства, о возможностях замещения его функ-
ций структурами гражданского общества. 
Кризис государства практически во всех 
частях света выразился, к примеру, в се-
рьезных претензиях к традиционной госу-
дарственной системе социальной защиты 
в развитых странах.

Значительная часть европейских стран 
в последние десятилетия реформировали 
свою систему государственного управ-
ления согласно концепции нового госу-
дарственного менеджмента — New Public 
Management. Суть этого реформирования 
заключалась в изменении стиля, метода 
и характера работы правительственных 
учреждений с целью повышения их эффек-
тивности и результативности. В результате 
«менеджерской революции», привнесшей 

в практику госучреждений опыт управле-
ния частными организациями, было в зна-
чительной степени сглажено разделение на 
частное и общественное.

Новый государственный менеджмент 
во многом исходил из идей неовебериан-
ского государства. За ним стоит соедине-
ние веберианской модели бюрократии и 
стиля методов и инструментария частного 
сектора с целью большей эффективности. 
Этой эволюции способствовали определен-
ные изменения в Европе и мире: слишком 
большие затраты на управление и дефи-
цит государственного бюджета, возросшие 
ожидания населения, экономическая гло-
бализация и т.п. Поэтому трансформация 
веберианской модели стала неизбежной. 
Инновации в системе управления своди-
лись к следующему:

— применение в общественном сек-
торе конкуренции и использование прин-
ципа состязательности. Это способствует 
снижению издержек услуг и повышению 
их качества;

— ориентация на конкретные результа-
ты деятельности и значимый социальный 
эффект, а не на затраты ресурсов;

— делегирование ответственности за 
принятие решений на уровень непосред-
ственных исполнителей и предоставление 
им большей свободы;

— использование контрактных отноше-
ний как внутри государственных учрежде-
ний, так и при взаимодействии с частными 
организациями;

— пересмотр исполнения задач госу-
дарственными органами в сторону «прива-
тизации задач» и собственности, развитие 
аутсорсинга;

— переход от бюрократического стиля 
к более гибкому;

— клиентоориентированность, т.е. отно-
шение к гражданам как клиентам [2, с. 31].

Все это приводит к значительному по-
вышению эффективности модели управ-
ления, его большей гибкости и большей 
приспособленности к потребностям обще-
ства. Веберианская модель бюрократии 
под влиянием идей, идущих из частного 
сектора, стала неовеберианской, более 
клиентоориентированной.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СИСТЕМЕ 
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКОЙ 
В ЗАПАДНЫХ СТРАНАХ И РОССИИ
УДК 323                                                                                Е.И. ХУБУЛУРИ
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В чем заключается принципиальное 
отличие этой новой модели неовебериан-
ского государства? Бюрократы сменяются 
профессиональными менеджерами, спе-
циализирующихся на сфере услуг и ори-
ентированных на потребителей; граждане 
рассматриваются так же, как потребители, 
и участвуют в процессе разработок и кор-
реляции социально значимых благ; как 
регулятор и инструмент решения государ-
ственных вопросов используется не толь-
ко административное, но и частное право; 
делается упор на эффективность и резуль-
тативность новой политики [2, с. 33]. В ре-
зультате нового государственного менед-
жмента — New Public Management — была 
преодолена традиционная замкнутость бю-
рократии, были созданы новые форматы 
взаимодействия общества и государства, 
была создана новая государственная кон-
цепция управления, ориентированная на 
общество.

Концепция «государства всеобщего 
благосостояния» сменилась концепцией 
«координирующего государства» (enablig 
state), использующей принцип субсиди-
арности. Формируется новая система от-
ношений между государством, обществом 
и рынком.

Новые элементы государственного 
управления, хоть и не заменили существу-
ющую систему государственного управле-
ния, но позволили ее существенно обно-
вить. Наиболее успешно новый менед-
жмент был реализован в англосаксонских 
странах с присущим им либеральным укло-
ном. Традиционное недоверие государству 
и бюрократическим механизмам сформи-
ровали особую традицию, отличающуюся 
от европейской. Особенно ярко это прояв-
ляется в новых подходах к системе управ-
ления. Именно в США зарождаются New 
Public Management и концепция маркетин-
говой модели организации государствен-
ной политики. Согласно новым подходам 
результативность предполагается повысить 
за счет внедрения в государственное управ-
ление рыночных механизмов и процессов. 
К гражданам относятся как к соучастникам 
общественного диалога.

На основе идеологии неоменедже-
риализма и принципа сокращения госу-
дарственных расходов на Западе с 1980-х 
годов усиливаются тенденции рационали-
зации ресурсов и приемов управления в 
социальной политике. Неоменеджерализм 
сокращает привилегии профессиональ-
ной автономии, требует большей подот-
четности и ответственности оказывающих 
социальные услуги, позволяет расширить 
возможности выбора граждан — пользова-
телей услуг и повысить ценность профес-

сионализации и стандарты квалификации 
среди работников.

Начинается формирование новых ин-
ституциональных механизмов в социаль-
ной политике, расширение участия в ней 
региональных и муниципальных органов 
власти. Децентрализация управления, 
особенно социального управления — эта 
общеевропейская тенденция в настоящий 
момент.

Особое место отводится региональ-
ной политике. Различия между регионами 
в уровне развития, разные социальные 
проблемы делают региональную полити-
ку особенно актуальной. Также важно от-
метить, что социальная политика наибо-
лее эффективна именно на региональном 
уровне. В региональной политике раньше 
господствовала распределительная систе-
ма, способствующая социальному парази-
тизму. С кризисом более актуальной ста-
ла неолиберальная американская модель 
стимулирования регионального развития.

Большое внимание в последнее вре-
мя уделяется принципу субсидиарности. 
Концепция субсидиарности прошла дол-
гий путь развития. Принцип субсидиар-
ности был известен еще в древности, но 
его значение с течением времени суще-
ственно трансформировалось: от простой 
концепции автономности в социальных 
организациях до инструмента рациональ-
ного распределения компетенций в рам-
ках социальных организаций в целом и 
государств, в частности [1, с. 57]. Данный 
принцип предполагает передачу вышесто-
ящим инстанциям (например, в системе: 
семья — община — регион — республика — 
федеральный центр) только те полномо-
чия, которые не могут быть выполнены в 
нижестоящих инстанциях. Политические 
решения должны приниматься на макси-
мально возможном низком уровне.

Принцип субсидиарности выражает-
ся в том, что прямое участие государства 
должно происходить в большей степени по 
«остаточному принципу», другими слова-
ми, должно быть ограничено обстоятель-
ствами, не подпадающими под действие 
всех других средств социальной защиты (и, 
прежде всего, социального страхования). 
Кроме того, субсидиарность выражается в 
большой степени децентрализации и са-
мостоятельности в управлении различных 
институтов социального обеспечения.

Одним из базовых принципов граж-
данского общества является множествен-
ность интересов и стремление к их мак-
симальному учету при принятии решений, 
особенно в социальной сфере. А посколь-
ку учет разнообразных, зачастую разно-
направленных, интересов представляется 
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делом чрезвычайно трудоемким, демо-
кратическое государство, создавая соот-
ветствующие условия, стимулирует самого 
индивида, а также различные объединения 
граждан самостоятельно решать возникаю-
щие в обществе проблемы. Это и является 
одной из основ принципа субсидиарности.

Мировой опыт развития демократии 
продемонстрировал действенность соци-
ального партнерства, базирующегося на 
конструктивном взаимодействии всех сек-
торов общества (государственного, ком-
мерческого, некоммерческого) в решении 
социально значимых проблем. В основе же 
социального партнерства лежит принцип 
субсидиарности, определяющий критерии 
для распределения зон ответственности 
общественных секторов за конкретные 
участки работы в этом направлении. Граж-
данское общество берет на себя решение 
отдельных социально значимых проблем, 
в то время как государство решает задачи, 
требующие централизованного управле-
ния сверху. Иначе говоря, субсидиарность 
предполагает возможность вмешательства 
государства лишь тогда, когда это неиз-
бежно.

Некоторые аспекты реформирования 
системы управления социальной политики 
лучше рассмотреть на конкретных приме-
рах западных стран.

Германия

Германия — классический пример со-
циального государства, в котором с конца 
1940-х годов реализовывалась концепция 
«третьего пути», называющегося социаль-
ным рыночным хозяйством. Экономическая 
конкуренция и социальная экономика гар-
монично дополнили друг друга. Германский 
опыт оказался вполне успешным, однако 
такая политика приводила к неоправданно 
большим расходам на социальную сферу и 
обострению экономических проблем.

Экономический кризис 1970-х резко 
ударил по социальному государству и вы-
нудил сокращать расходы. В 1980-х годах 
происходит либерализация курса в эконо-
мике и политике. В экономической жизни 
Германии воцарилась эпоха неолибера-
лизма с его ориентацией на сокращение 
вмешательства государства в область эко-
номики. В настоящее время под разговоры 
о «социальном государстве XXI века» начал 
происходить демонтаж европейской соци-
альной традиции. С конца XX века усили-
ваются неолиберальные тенденции с ори-
ентацией на отдельного индивида.

В Германии инициатива по реформи-
рованию сферы управления стала иници-
ативой местных органов власти. Большую 

роль в реформе сыграл коммунальный 
совет по упрощению управления, позднее 
трансформировавшийся в коммунальный 
совет по менеджменту в государственном 
управлении. Актуальность реформ значи-
тельно выросла в связи с объединением 
Германии и возникновением острых про-
блем с бюджетом объединенного государ-
ства. Новый курс в системе управления 
охватил большую часть коммун Германии, 
и в формировании клиентоориентирован-
ной политики и создании центров по ра-
боте с населением были достигнуты значи-
тельные успехи. Однако не все аспекты ре-
формы продвигаются одинаково хорошо. 
Возникли проблемы с формированием ав-
тономных административных единиц, от-
ветственных за определенные услуги. Про-
цесс децентрализации зачастую приводил 
к потере управляемости и росту издержек.

Важная задача на настоящем этапе — 
сокращение количества звеньев в управ-
ленческом аппарате, устранение дублирую-
щихся структур, сокращение персонала. На 
федеральном уровне реформа проявилась 
в меньших масштабах. Были приняты меры 
по развитию электронного правительства и 
сокращению бюрократического аппарата.

Италия

С середины 1980-х годов итальянские 
министерства подвергаются реформиро-
ванию. Цель реформ — модернизация 
и интенсификация работы министерств. 
Большое внимание уделяется децентрали-
зации системы управления, а также субси-
диарности и дерегуляции. Первое означает 
ограниченность компетенции министерства 
узкой группой проблем, в то время как 
остальные вопросы решаются областными 
и местными органами власти. Дерегуля-
ция дает право формирования части норм 
местным органам власти. Также было за-
планировано уменьшение числа мини-
стерств.

С 1993 года в Италии проводится ад-
министративная реформа, результатом 
которой является кардинальное изменение 
положения государственных служащих. Эту 
реформу назвали «приватизацией» гос-
службы в Италии. Целью реформы явля-
ется повышение эффективности госслужбы 
посредством внедрения модели организа-
ции труда, аналогичной модели в частном 
секторе. Меняется правовое положение 
госслужащих, они утрачивают свой особый 
статус, который до этого регулировался 
административным правом. Эта реформа 
ориентирована на переход к менеджери-
альной модели государственного управле-
ния [3, с. 474].
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В ходе этих реформ происходит деле-
ние на политическую и административную 
сферу. Если первая отвечает за стратегиче-
ские решения: выделение целей, програм-
мы развития, распределение ресурсов, 
контроль, то вторая — за исполнение при-
нятых решений. Теперь министры, мэры, 
руководители не могут вмешиваться в ра-
боту административного аппарата.

Госслужащие теряют статус постоянных 
работников и теперь должны регулярно 
оформляться на должность на конкурсной 
основе. Также открыта возможность ис-
пользования специалистов, приглашаемых 
на основе срочного контракта. Ставка зара-
ботной платы при этом может быть опреде-
лена как коллективным соглашением, так и 
индивидуальным контрактом. Определена 
квота для высших должностей, на которые 
должны приглашаться профессионалы со 
стороны. Кадровая политика в целом стала 
более гибкой. Раньше она регулировалась 
законодательством и инструкциями. Те-
перь же значительно увеличились полно-
мочия руководителей подразделений гос-
службы. В этом отношении они похожи на 
топ-менеджеров частных компаний.

Использование принципов, заимство-
ванных в частном секторе, позволяет при-
менить новые формы организации труда 
(стажировки, срочные контракты и т.п.). 
Все это ведет к размыванию особого ста-
туса государственного служащего. Децен-
трализации управления способствует си-
стема коллективных договоров, которая 
функционирует на двух уровнях — обще-
национальном и локальном. Локальные 
контракты должны соответствовать стра-
тегически общенациональным контрактам, 
но заключать их могут любые администра-
тивные подразделения.

США

В США государственные органы, за-
нимающиеся социальной защитой, в зна-
чительной степени децентрализованы. К 
основным правительственным органам, 
осуществляющим государственную поли-
тику, можно отнести Управление по со-
циальному обеспечению, Министерство 
сельского хозяйства, Министерство здра-
воохранения и социальных служб и другие 
федеральные ведомства, в рамках которых 
осуществляется реализация той или иной 
социальной программы. Разработка со-
циальной политики и отдельных социаль-
ных программ может осуществляться как 
«мозговыми центрами» (университетами, 
правительственными и неправительствен-
ными ассоциациями фондами), так и веду-
щими политическими партиями и другими 

влиятельными организациями, в том числе 
в мире бизнеса. Их рекомендации в этой 
области берет за основу правящая админи-
страция и претворяет в жизнь с помощью 
федеральных ведомств, а также через дру-
гие системы предоставления социальных 
услуг. Местные государственные органи-
зации имеют в разных странах различную 
структуру, но их роль одна — проводить 
социальную политику на местном уровне. 
Спонсорами государственных служб вы-
ступает федеральное правительство, штат, 
округ.

На эффективность американской поли-
тики, а особенно политики социальной на-
прямую влияет программа формирования 
«отзывчивой», «прозрачной» бюрократии, 
которая стартовала ещё при президенте 
Картере. Отношения между обществом и 
государством, в соответствии с этими тен-
денциями, должны измениться. Гражданин 
рассматривается, в соответствии с данной 
точкой зрения, не как пассивный получа-
тель льгот и налогоплательщик, а как ак-
тивный клиент, потребитель услуг государ-
ственной службы. Государственный сектор 
часто сравнивается с бизнесом и должен 
работать так же эффективно.

Подконтрольность и открытость гос-
службы обществу — один из самых успеш-
ных аспектов американского государства. 
Работа чиновников строится по маркетин-
говой модели, в полном соответствии с 
законами бизнеса. «Маркетизация» взаи-
моотношений гражданина — клиента и 
потребителя государственных услуг — и 
госаппарата способствовала эффективно-
сти последнего, тем более что гражданин 
мог получить одни и те же услуги в разных 
учреждениях и общественных организаци-
ях. Это заставляет учреждения бороться за 
своих клиентов и доказывать свою пользу 
обществу [4, с. 86—87].

Анализ содержания маркетинговой 
модели организации государственной по-
литики и управления социальной защиты 
населения предполагает обращение к по-
нятию «социальный маркетинг», принци-
пы которого и образуют рассматриваемую 
модель организации социальной защиты. 
Появление концепции социального мар-
кетинга явилось закономерным следстви-
ем эволюции самой концепции маркетин-
га, произошедшей вследствие изменения 
социально-экономических отношений в 
современном обществе, способствующей 
преимущественной ориентации на человека 
и его проблемы. Научный термин «социаль-
ный маркетинг» был впервые использован 
в 1971 году для обозначения попытки при-
менения принципов маркетинга и его тех-
ники в целях содействия решению социаль-
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ных задач, реализации социальных идей, 
а также в процессе социальных действий. 
Именно тогда в сферу деятельности орга-
низаций все чаще стало вплетаться решение 
различных общественных проблем [5].

Общий вектор эволюции государствен-
ной службы проводится в духе «нового 
менеджериализма» (приближения форм 
и методов деятельности администрации 
к рыночным принципам и механизмам, к 
«дерегуляции») [4, с. 95—96] и внедрения 
маркетинговой модели.

Россия

Согласно статье 7 Конституции Россий-
ской Федерации Россия — это социальное 
государство. Декларативность этого ло-
зунга осознается как властью, так и обще-
ством, и Российским государством с начала 
1990-х годов принимаются меры по его во-
площению в жизнь. Но социальная поли-
тика отличается своей противоречивостью. 
С начала 1990-х годов наблюдались актив-
ные попытки формирования либеральной 
модели организации социальной защиты, 
связанной с идеей ухода государства из 
сфер жизни общества. С другой стороны, 
сохранились и даже в некоторой степени 
закрепились, подходы, зародившиеся еще 
в советском государстве.

Важные изменения произошли в управ-
лении социальной политикой в 2000-е 
годы. В 2000 году было объявлено о необ-
ходимости построения субсидиарного со-
циального государства, был провозглашен 
переход от «политики выживания» к «по-
литике развития». Программные докумен-
ты национальной социальной политики те-
перь создаются в соответствии с проектной 
структурой, содержат стратегические цели, 
основные направления их реализации, 
тактические задачи и конкретные меры их 
выполнения, а главное — индикаторы до-
стижения целей. Но до реализации постав-
ленных целей пока еще далеко.

Современная административная си-
стема управления социальной политикой 

России не соответствует тем задачам, ко-
торые в настоящий момент должно решать 
российское общество. Проблемы системы 
управления хорошо известны: непрофес-
сионализм, раздутые штаты чиновников, 
коррупция и т.п. Принимаемые государ-
ственные решения в подавляющем своем 
большинстве не просчитаны и необосно-
ванны, не носят системного характера.

Очевидная необходимость борьбы 
административной системы управления 
социальной политикой с этими пробле-
мами заставила правительство перейти к 
административной реформе, которая на-
чалась в 2004 году, после начала второго 
президентства В.В. Путина. Эта реформа не 
позволила достичь поставленных целей в 
системе управления.

Критикуется попытка решить социаль-
ный вопрос посредством развития нацио-
нальных проектов. Нацпроекты нацелены 
на получение краткосрочных результатов, 
в то время как социальная сфера нуждает-
ся в долгосрочных стратегиях. Нацпроекты 
ориентированы на решение проблем по-
средством финансовых вливаний, хотя, как 
многими осознается, необходимы шаги по 
проведению со структурными преобразо-
ваниями в сфере управления и социальной 
политике.

При определении стратегии социаль-
ного управления российское правительство 
не может обойтись без западного опыта для 
построения своей эффективной политики. 
Для России интересен опыт как неовебе-
рианства, так и New Public Management. 
Бюрократические традиции российского 
государства делают важным анализ опы-
та европейских государств, особенно при 
построении социального государства. Но в 
то же время нельзя не учитывать передо-
вой опыт США и новые тенденции в по-
литике управления, которые в полной мере 
отразились и в особенностях управления 
социальной политикой во всем развитом 
мире. Маркетинговый подход — новое 
перспективное направление эволюции си-
стемы управления социальной политикой.
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Функция политического представи-
тельства имманентно присуща демокра-
тии как форме правления, поскольку за-
трагивает в наибольшей степени интересы 
народа в целом и отдельных его групп на 
уровне принятия политических решений.

Цель настоящей статьи — с позиций 
основных теоретических подходов в поли-
тологии и политической социологии про-
анализировать содержание понятия «поли-
тическое представительство», выявить его 
сущность как элемента системы властных 
отношений. Такая постановка проблемы 
представляется актуальной, теоретически 
и практически значимой. Она содержит 
понимание необходимости рассмотрения 
приоритетных направлений модернизации 
политической структуры общества в про-
цессе оптимизации системы демократиче-
ского политического управления.

В работах А. Щюца, П. Бергера, Т. Лук-
мана и др., несмотря на различия методо-
логических подходов, проблема политиче-
ского представительства получает глубокое 
рассмотрение. Однако она в значительной 
степени психологизируется, переводится в 
плоскость трансцендентального, коллек-
тивного сознания, позволяющего упоря-
дочить межличностные отношения с помо-
щью смысловых единиц этого сознания как 
особых институциональных конструктов в 
системе властных отношений общества.

Н. Смелзер проблему политическо-
го представительства трансформирует 
в проблему иерархизированных форм 
взаимоотношений первичных (нефор-
мальных) и вторичных (организационных, 
функционально-целевых) групп, включен-
ных в систему властных отношений. При 
этом акцентируется особое внимание на 
роль политических лидеров в этих группах.

Проблема политического представи-
тельства в системе власти в косвенной 
форме как результат взаимодействия бю-
рократии и населения находит отражение 
в классических работах З. Баумана, П. 
Бурдье, М. Вебера, М. Крозье, Г. Саймо-
на и др. Подчеркнем разработанный в них 
методологический подход для осмысления 
феномена политического представитель-

ства (П. Бурдье, Т. Парсонс, Р. Мертон и 
др.). Специфика этого феномена увязыва-
ется с делегированием прав и полномочий 
властному субъекту, способному выразить 
и реализовать потребности и интересы на-
селения. 

В публикациях С. Андреева, Г. Ата-
манчука, М. Афанасьева, А. Вишневского, 
В. Граждана, М. Дмитриева, М. Капустина, 
И. Клямкина, В. Никонова, В. Смолькова, 
Л. Якобсона и др. проблема повышения 
эффективности политического представи-
тельства частично затрагивается в контек-
сте развития и реформирования современ-
ной российской государственной и муни-
ципальной службы.

В то же время в работах большинства 
политологов отсутствует интегративный, 
комплексный подход к анализу процесса 
политического представительства, особен-
но на регионально-территориальном уров-
не. Поэтому данный процесс рассмотрен в 
литературе недостаточно полно и всесто-
ронне. Особенно нуждается в изучении 
политическое представительство в связи 
с необходимостью институционализации 
системы местного самоуправления, ее ре-
формирования в современных условиях.

С этимологической и общетеоретиче-
ской точки зрения объяснение сущности 
понятия «политическое представительство» 
связано в первую очередь с содержанием 
термина «презентация». Глагол praesentare 
(лат.) подчеркивает обращение субъекта к 
объекту презентации, систематически под-
держиваемую между ними связь [4, с. 826]. 
При этом понятие «презентация» выражает 
целый ряд специфических модальностей 
субъект-объектных отношений. Это могут 
быть: знаково-символическое замещение 
объекта субъектом; отношения эквива-
лентности или сущностного соответствия 
между ними; выражение типического по-
средством единичного как его примера или 
образца; замещение действий или спосо-
бов выражения, представляющих объект, 
специфическими действиями и способами 
выражения, присущими субъекту, но по-
зволяющими сохранять фундаментальные 
черты и свойства объекта [10, р. 1733].

ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В СИСТЕМЕ 
ВЛАСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
УДК 328.32                                                                   В.Г. ПОПОВ, А.З. АСТАХОВ
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Политическая жизнедеятельность как 
весьма сложная, богатая оттенками отно-
шений реальность, безусловно, сочетает 
в себе различные виды презентации, вы-
ражающей различные способы непосред-
ственного или опосредованного эксплицит-
ного выражения свойств объекта. В презен-
тации отражается наличие или присутствие 
определенного представления субъектом 
общественно, в данном случае политиче-
ски значимых для объекта модальностей 
его жизнедеятельности. Отсюда политиче-
ское представительство — это способ взаи-
модействия субъекта и объекта политиче-
ской власти, в результате которого первый 
осуществляет представление для второго 
возможностей (ресурсов) и ожиданий 
(экспектаций) реализации приоритетных 
потребностей, ценностей и интересов.

Политические представления претен-
дуют на то, чтобы выражать социальную 
сущность индивидов и групп в разрезе 
тех диспозиций, которые задаются об-
щей политической системой общества. 
Несомненно, что трактовка политических 
представлений как особой, относительно 
независимой от индивидов политической 
реальности восходит к теории «социальных 
фактов» Эмиля Дюркгейма — объективи-
рованных «коллективных представлений», 
которые образуют сферу политики, права, 
морали и культуры [3, с. 309—365].

Трансцендентный характер политиче-
ских представлений обнаруживается в том, 
что, обладая в системе властных отноше-
ний собственным бытием, они не только 
отражают свойства своего объекта (инди-
виды или группы), но и влияют на него (что 
очень наглядно проявляется в различных 
формах политической самоидентификации 
индивидов и групп), становясь регулирую-
щими политическую жизнь институциями 
[5, с. 121]. На базе этого методологического 
взгляда следует, что политическая презен-
тация как наличная, присутствующая, непо-
средственно воспринимаемая, первичная 
реальность в большинстве актов челове-
ческой практики оказывается недоступной 
для анализа и потому символически заме-
щается различными репрезентациями, от-
ражающими политические предпочтения 
субъекта.

Аналогичные взгляды относительно 
содержания презентаций высказываются 
в феноменологии Альфреда Шюца, кото-
рый рассматривает проблему ориентации 

человека в окружающей действительности 
сквозь призму опыта его повседневного 
«жизненного мира» как значимой презен-
тации реальности [6]. Социологи Питер 
Бергер и Томас Лукман трактуют систе-
му общества как особый мир, конструи-
руемый человеком на основе смыслового 
упорядочения институциональной сферы 
и сведения ее к высшему, непротиво-
речивому, личностно-ориентированному 
единству («космический универсум») пу-
тем так называемых символических «леги-
тимаций», или, иначе говоря, общественно 
значимых и психологически релевантных 
представлений о действительности [1]. С 
позиций теорий А. Шюца, П. Бергера и 
Т. Лукмана смысл понятия «политическое 
представительство» можно раскрыть через 
содержание целостной и относительно не-
противоречивой совокупности политиче-
ских символических смысловых единиц, 
выражающих личностно-ориентированное 
представление о политической реальности.

Использование понятия «презентация» 
в качестве методологического принципа 
открыло в дальнейшем новые перспекти-
вы политологического изучения феноме-
нов языка, знака, научного знания, по-
вседневного «жизненного мира», практик 
социального конструирования в сфере по-
литики, управления и властных отношений, 
интерсубъективности и т.п. [7, р. 553—556]. 
Очевидно, что, несмотря на свою специ-
фичность, процесс формирования и статус 
политических представлений могут быть 
также подведены под более широкое по-
нятие политического представительства 
(что отражено в исходном этимологиче-
ском тождестве понятий «представление» 
и «презентация» практически во всех ев-
ропейских языках). По крайней мере, речь 
может идти о принципиальном сходстве 
механизмов и диспозиций, которые опре-
деляют формирование политических пред-
ставлений и реализацию актов политиче-
ского представительства, воплощаемую в 
различных реально фиксируемых формах 
организации системы власти и управления.

Вместе с тем, чтобы четче отграничить 
на терминологическом уровне формирова-
ние мира политических представлений и 
реальные, сознательно и целенаправленно 
осуществляемые индивидами акты поли-
тического представительства, последние в 
некоторых случаях подводятся под общее 
понятие «делегирование», которое имеет 
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два основных значения: (1) назначение или 
посылку какого-либо лица в качестве пред-
ставителя; (2) передачу полномочий от 
одного лица другому с тем, чтобы послед-
нее могло действовать от имени первого.

Латинская основа понятия — глагол 
delegare — очень точно фиксирует имен-
но факт передачи полномочий от одной 
инстанции к другой, означая буквально 
отрицание (частица de-) необходимости 
посылки специальных посланников (лега-
тов), призванных контролировать точность 
и правильность соблюдения законов [10, 
р. 550]. Так, в политологической концеп-
ции Пьера Бурдье многообразные виды 
политического представительства опреде-
ляются как делегирование — процесс, «с 
помощью которого одно лицо … предостав-
ляет свои полномочия другому лицу». Та-
кая передача полномочий подразумевает, 
что лицо, предоставляющее полномочия, 
или доверитель, разрешает своему дове-
ренному лицу «подписывать документы, 
говорить и действовать от своего имени, 
вручает ему свою доверенность, т.е. plena 
potentia agendi (лат. «полномочие действо-
вать вместо себя»).

Иными словами, доверенное, или 
уполномоченное, лицо в результате акта 
делегирования приобретает поручение 
(мандат, доверенность) представлять свое-
го доверителя в разнообразных политиче-
ских ситуациях [2, с. 233]. Полисемичность 
глагола «представлять» или «презентиро-
вать» с неизбежностью ставит вопрос об 
объеме тех персональных или групповых 
прав и полномочий на действия, которые 
доверитель может делегировать своему до-
веренному лицу в тех или иных ситуациях. 
Бурдье термин «представлять» трактуется 
в контексте полномочий доверенного лица 
«выражать и отстаивать интересы опреде-
ленного лица или группы» [2, с. 233].

С учетом позиции П. Бурдье американ-
ский политолог Дебора Стоун связывает 
смысл политической презентации именно 
с манифестацией интересов, подчеркивая, 
что презентация — это в первую очередь 
«процесс, посредством которого в полити-
ке определяются и активируются интересы» 
[9, р. 171].

Таким образом, интерес как осознан-
ная потребность и мотивационная основа 
жизнедеятельности индивидов и групп слу-
жит одним из ключевых понятий, раскры-
вающих содержание политического пред-

ставительства и специфику связи между ее 
объектом и субъектом.

В этом контексте важно определить, 
почему именно категория интереса может 
служить связующим звеном между обще-
ственными сущностями разного порядка, 
в том числе политического. Это, как нам 
думается, обусловлено тем, что презента-
ция не может рассматриваться как точный 
«слепок» исходной политической реаль-
ности и потому не может обеспечивать 
полный перенос одной политической суб-
станции на другую — как ни одна система 
знаний не может служить истинным отра-
жением этой реальности.

Применительно к политической пре-
зентации можно говорить лишь об одном 
аспекте сосуществования и взаимодей-
ствия политических субстанций, а именно 
о таком, который способен обнаружить их 
адекватность друг другу. Основой оценки 
адекватности служит соответствие содер-
жания политической презентации интере-
сам индивида или группы как категории, 
выражающей субъективное осознание ими 
собственных потребностей. Поэтому ин-
тересы должны рассматриваться в своем 
исходном виде как основа презентации 
базисных интенций их объективного суще-
ствования в мире. Только благодаря этому 
вообще может ставиться вопрос о возмож-
ности политического представительства как 
выражения (артикуляции и передачи) со-
держания властных интенций.

Таким образом, понятие «политическое 
представительство» практически смыкает-
ся с сущностью политических презентаций, 
основанных на взаимодействии между ин-
тересами как субъективными интенциями 
в сфере политических, властных отно-
шений. Отсюда любой акт политического 
представительства отражает не столько 
субстантивные, сколько интенциональные 
и функциональные характеристики суще-
ствования взаимодействующих индивидов 
и социальных групп.

Важно заметить, что на заре становле-
ния представительных институтов власти 
вопрос о сущности политического пред-
ставительства  являлся предметом острых 
дебатов. В первые годы независимости 
США, как отмечает А. Крамник, в широких 
массах американцев была популярна так 
называемая «теория зеркала», согласно ко-
торой лица, избираемые в представитель-
ные органы власти, должны были всеми 
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чертами своего социального облика и об-
разом мыслей служить точным «миниатюр-
ным отражением» той массы избирателей, 
которая их выдвигает.

Отстаивавший эти взгляды Меланхтон 
Смит говорил, что «когда мы говорим о 
представителях, … это означает, что они 
должны быть подобны тем, кого они пред-
ставляют». По мнению Смита, презентант 
должен не столько обладать какими-либо 
выдающимися политическими способностя-
ми и талантами, сколько воплощать в себе 
«тождество» (sameness) со своими избира-
телями — жить так же, как они, знать все 
обстоятельства их жизни и их потребности, 
переживать те же надежды и огорчения, что 
и они. Только в таком качестве презентант, 
как считалось, способен адекватно, подоб-
но зеркалу, отражать в системе власти под-
линные интересы своих избирателей.

В силу того, что строгое соблюдение 
этого принципа в реальной политике ча-
сто затруднено, необходимо, как считал 
Смит, во всех возможных случаях пред-
почитать непосредственную демократию 
масс деятельности представительных ор-
ганов. Противостоявшая этой точке зрения 
позиция — так называемая «теория филь-
тра» — напротив, исходила из того, что в 
процессе выборов должен осуществляться 

отбор наиболее выдающихся и просве-
щенных представителей народа, которые 
возвышаются своими талантами и способ-
ностями над общей массой избирателей.

Респектабельность, умеренность, про-
свещенность, юридическая грамотность 
таких «лучших» представителей народа 
будет служить своеобразным «фильтром», 
который позволит при принятии политиче-
ских решений отсеять свойственные массе 
предрассудки, ошибки и заблуждения от 
ее подлинных интересов, нуждающихся в 
грамотном оформлении, систематизации и 
продвижении [8, р. 41—43]. Делегируемые 
права и полномочия в этом контексте могут 
рассматриваться как специфические сред-
ства, или инструменты, которые — в силу 
их юридически строгой формы — призва-
ны обеспечивать адекватную трансляцию 
интересов на все более высокие уровни 
политической иерархии. Такое понимание 
смысла политического представительства  
позволяет выявить в нем различие двух 
главных смысловых оттенков — представи-
тельства интересов и делегирования прав и 
полномочий. В этом отношении делегиро-
вание не полностью тождественно полити-
ческому представительству. Оно выступает, 
скорее, ее процессуальной характеристи-
кой и механизмом.
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Вопросы, связанные с правовым госу-
дарством, всегда вызывают глубокий инте-
рес. Идея правового государства возникла 
и была сформирована несколько столетий 
назад. В настоящее время в России консти-
туционно заложены и развиваются основы 
формирования правового государства. Но 
при практической реализации продекла-
рированной идеи возникает множество 
объективных и субъективных причин, 
тормозящих формирование правового го-
сударства в России. Объективные причины 
обусловлены, прежде всего, исторически 
сложившейся правовой культурой, чер-
тами русского менталитета и националь-
ного характера. Субъективные причины 
определяются политическим безволием и 
коррумпированностью руководства страны 
всех уровней.

Правовое государство и гражданское 
общество формируются совместно и про-
цесс их создания занимает длительное 
историческое время. Более того, их форми-
рование невозможно без соответствующего 
политического механизма, обеспечиваю-
щего не только создание соответствующих 
по качественным характеристикам органов 
государственной власти, но и создание 
стимулов формирования общественного 
сознания, соответствующего критериям 
гражданского общества.

Понятие «политический механизм» 
сравнительно новое в отечественном об-
ществознании и пока еще не имеет четкой 
устоявшейся формулы. Первыми пред-
приняли попытку проанализировать ме-
ханизмы рекрутирования политических 
элит, механизмы администрирования и 
идеологического обеспечения различных 
управленческих решений отечественные 
историки — современники Великих реформ 
середины XIX столетия [11; 19]. В фундамен-
тальных исторических очерках российской 
государственной и общественной жизни 
С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, П.Н. 
Милюкова был сделан акцент на выявлении 
различных общественных и государствен-
ных потребностей, которые сделали необ-

ходимым развитие того или иного механиз-
ма управления. Динамика существования 
каждого конкретного механизма, таким 
образом, описывалась в духе популярной 
в то время гегелевской диалектической 
формулы преобразования количественных 
изменений в новое качество [2, c. 55].

Однако при всей его продуктивности 
такой теоретический подход вел к эклек-
тическому восприятию всей совокупности 
механизмов политического управления. 
Каждый из механизмов выглядел в трудах 
этих классиков отечественной историче-
ской мысли самодостаточным и, в прин-
ципе, вопрос о системности, взаимосвязан-
ности и взаимообусловленности этих меха-
низмов оставался открытым вплоть до того 
времени, когда ответ на него попыталась 
дать советская историческая наука.

Методология марксизма позволяла 
органично свести в одну систему порядок 
возникновения и функционирования от-
дельных механизмов политического управ-
ления [9; 10]. Она позволяла определенным 
образом ранжировать эти механизмы по 
политической значимости в соответствии 
с общими посылками марксизма относи-
тельно связи экономических, культурных, 
правовых и других факторов общественно-
политического развития. В советское время 
наметилось существенное приращение на-
учных знаний о свойственном России спец-
ифическом механизме рекрутирования 
властвующих элит [21, c. 65], о механизмах 
стимулирования политического процесса 
посредством экономических реформ [5, c. 
43], о правовом и административном меха-
низмах достижения баланса политических 
сил и интересов в федеративно организо-
ванном пространстве Киевской Руси, Мо-
сковского государства и Российской импе-
рии [22, c. 44]. На рубеже XX—XXI вв. были 
выделены периоды в истории существова-
ния различных механизмов и их специфика 
соотнесена со спецификой функциониро-
вания аналогичных механизмов в европей-
ских государствах Средневековья и Нового 
времени [14; 18].

ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ 
РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
УДК 323                                                                                        В.К. КУЧКИН
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Отказ современных отечественных ис-
следователей от строгого следования ло-
гике марксистского анализа и большее их 
внимание к компаративным методам ана-
лиза в рамках цивилизационного подхода 
позволили добиться определенного равно-
весия в научных представлениях о вну-
тренних и внешних факторах и условиях 
исторического формирования и развития 
различных управленческих механизмов. 
Во многом этому балансу способствовало 
появление в 90-е гг. XX в. большого чис-
ла междисциплинарных исследований, в 
которых гражданские историки привлека-
ли политологические модели из арсенала 
европейской науки для объяснения логики 
политических процессов в прошлом Рос-
сии [8, c. 93—102]. Одновременно отече-
ственные политологи проявили заметное 
стремление обозначить специфику своей 
национальной политологической школы 
широким обращением к методам и пред-
метам исторической науки. Этот меж-
дисциплинарный синтез позволил на со-
временном научном уровне представить 
макроисторическую динамику механиз-
мов политического управления в России 
в контексте макроисторической динамики 
аналогичных механизмов в структуре ев-
ропейской цивилизации.

Многие авторы, использующие в сво-
их исследованиях термин «политический 
механизм», трактуют его весьма вольно, 
порой некорректно. В научных изданиях, 
а тем более в публицистике, допускается 
смешение понятий «методы», «механиз-
мы», «технологии», что, естественно, не 
на пользу науке и научному осмыслению 
политической практики. Одну из первых 
попыток как-то содержательно соотне-
сти понятия «технологии» и «механизмы» 
предпринял О.Н. Фомин [20, c. 47—61]. 
Конкретизация соотношений между всеми 
этими понятиями позволяет точнее и эф-
фективнее использовать понятие «поли-
тический механизм» в исследовании про-
блем государственного управления.

Непосредственно термином «меха-
низм» обозначается «система, устройство, 
определяющие порядок какого-либо вида 
деятельности» [13, c. 583]. Под системой 
принято понимать упорядоченное множе-
ство функционирующих элементов, нахо-
дящихся во взаимосвязи и образующих 
определенную целостность. 

В отличие от техники, откуда пришел 
термин «механизм», социальные меха-
низмы — не столько физическое явление, 
которое может быть выявлено при помо-

щи органов чувств, сколько совокупность 
прав и обязанностей, определяемых ими, 
содержание и характер деятельности инди-
видов и групп. А специфика политического 
механизма в том, что он опирается на госу-
дарственную власть (или ориентируется на 
ее нейтрализацию), которая предполагает 
отношения господства и подчинения между 
взаимодействующими акторами, и в осно-
ве которой лежат принуждение и право, 
освещающие легитимное насилие [6, c. 28].

Термин «политический» означает «от-
носящийся к политике», т.е. к деятельности 
органов государственной власти и государ-
ственного управления по обеспечению клас-
совых или иных общественных интересов 
посредством институтов власти. Соответ-
ственно, именно государство в лице своих 
национальных органов законодательной и 
исполнительной власти выступает основ-
ным субъектом политической деятельности.

Таким образом, политические механиз-
мы означают совокупность определенных 
управленческих процедур, навыков, прие-
мов, объединенных каким-либо политиче-
ским принципом. Среди таких принципов, 
по сути формирующих характер политиче-
ских механизмов, определяющими явля-
ются легитимность, гласность, открытость, 
законность, ответственность, научность, 
преемственность или же другие, противо-
положные названым и формирующие иной 
характер политических механизмов.

В основе всякой политической деятель-
ности лежат концептуальные идеи, отра-
женные в доктринальных, в том числе нор-
мативных правовых актах, закрепляющих 
политические стратегии. Собственно поли-
тическая деятельность проявляется в при-
нятии важнейших решений, направленных 
на выработку и применение конкретных 
средств и методов достижения поставлен-
ных внешнеполитических и внутриполити-
ческих целей.

Однако достижение политических це-
лей происходит не только в результате дея-
тельности государственных органов, но и 
посредством деятельности общественных 
организаций, а также международных по-
литических и правовых институтов и орга-
низаций, в том числе путем объединения 
усилий формальных и неформальных ор-
ганов и организаций.

В процессе принятия политических ре-
шений участвуют или оказывают на него 
влияние группы интересов, политические 
партии, общественные организации и 
движения, органы местного самоуправле-
ния, религиозные объединения, бизнес-
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структуры и т.д. В сфере публичной поли-
тики далеко не все является публичным, 
в ней возможно существование, а иногда 
и доминирование теневых центров власти, 
принятия решений. Наконец, в управленче-
ской деятельности государства не все име-
ет политическое звучание: оно осуществля-
ет многие функции управления, далекие от 
политики [6, c. 29].

Основываясь на изложенном, поли-
тические механизмы в широком смысле 
можно определить как средство достиже-
ния политических целей. В узком смысле 
политические механизмы можно опреде-
лить как совокупность различных видов 
деятельности политических субъектов, 
формальных и неформальных правил и 
процедур, обеспеченных международным и 
национальным правом и включенных в ди-
намику практически-политических отноше-
ний, которые реализуются в соответствии с 
выдвигаемыми политическими целями.

Представляется, что определяющим 
для формирования политических механиз-
мов независимо от сферы их реализации 
являются конкретные политические цели.

Постановка целей в политике органов 
государственной власти имеет первостепен-
ное значение. Причем цели государственно-
го управления неразрывно связаны с целями 
политики. Цель политики, — как справедли-
во отмечает М.Н. Марченко, — состоит в том, 
чтобы утвердить рациональное (разумное) 
в отношениях между людьми или субъекта-
ми в рамках общества. Из вышеуказанной 
цели вытекают и функции политики: 1) под-
держание и укрепление целостности обще-
ства как сложнодифференцированной си-
стемы, обеспечение общественного порядка 
и организованности; 2) уменьшение опас-
ности ненужных столкновений между людь-
ми в обществе; 3) разработка целей всего 
общества и составляющих его субъектов, 
организация и мобилизация ресурсов на их 
достижение; 4) обеспечение рационального 
отношения к добыче, сбережению матери-
альных и духовных ценностей с тем, чтобы 
они способствовали утверждению столь же 
рациональных отношений между людьми 
(техническая, экологическая, культурная и 
др. политика); 5) обеспечение предвидения 
будущего и рациональных путей его обе-
спечения [15, c. 59].

Исторически для общественной мыс-
ли характерно стремление к более со-
вершенным и справедливым формам го-
сударственной жизни. В этой связи одной 
из важнейших задач, стоящих перед по-
литической наукой современной России, 

является поиск новых ориентиров, путей, 
форм, способов модернизации Российско-
го государства, позволяющих сохранить и 
развить потенциал народа, укрепить поло-
жение Российского государства в мировом 
сообществе, достойно ответить на вызовы 
истории. Реализация этой задачи требу-
ет мыслить и действовать гуманитарно, а 
не технократично, то есть реагировать не 
только на изменения в экономике и тех-
нике, но и на изменения в человеческом 
сознании, в духовно-нравственной сфере, 
в человеческих устремлениях и мотиваци-
ях. Как отмечал Н.Н. Моисеев, «челове-
чество находится на пороге глубочайшей 
перестройки всех основ современной ци-
вилизации, или, как говорят, смены циви-
лизационных парадигм. Эта перестройка 
коснется всех стран планеты и будет со-
провождаться сменой ценностных шкал, 
привычных условий жизни и обществен-
ного устройства» [7, c. 78].

В системе основных политических це-
лей развития России особая роль принад-
лежит реализации стратегии строительства 
демократического правового социального 
государства. Эта цель является основой 
для реализации осмысленной политики 
органов государственной власти и мест-
ного самоуправления по модернизации 
всех сфер государственной и обществен-
ной жизни. Сущность строительства де-
мократического правового социального 
государства в России состоит в совершен-
ствовании механизма функционирования 
и развития отечественной государствен-
ности и приведения ее в соответствие с 
задачами превращения Российской Фе-
дерации в одного из мировых лидеров. 
Но стать таким лидером Россия сможет 
лишь тогда, когда продемонстрирует миру 
образцово-показательное решение круп-
ных социально-экономических и политико-
правовых проблем на своей территории.

К сожалению, построение демократиче-
ского правового социального государства 
не закреплено в качестве стратегической 
цели развития российского народа. Хотя 
есть специалисты, которые считают обрат-
ное. В частности, П.К. Гончаров указывает 
на то, что Россия только поставила перед 
собой цель стать социально-правовым го-
сударством [1, c. 28]. На взгляд Н.В. Крот-
ковой, «как минимум с 1993 г., с момента 
принятия Конституции РФ, официально за-
явлена цель — построение правового де-
мократического государства» [7, c. 76—85].

Современная трансформация России в 
правовое государство является политиче-
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ски управляемым процессом. Само госу-
дарственное управление — по преимуще-
ству политический процесс, ибо государ-
ство как основной политический институт 
разрабатывает, утверждает и осуществляет 
все принципиальные политические страте-
гии развития общества. Оно представляет 
собой масштабную, разветвленную и вли-
ятельную систему политического управ-
ления. Поэтому политические механизмы 
управления, прежде всего, используются в 
государственной сфере.

Проблема строительства правового го-
сударства связана со всей совокупностью 
общественных отношений и поступатель-
ного развития цивилизационного процес-
са в его упорядоченной и эволюционной 
форме. Строительство демократического 
правового социального государства пред-
ставляет собой долгосрочный националь-
ный курс, закрепленный в Конституции 
страны и обозначающий основные пути 
реализации важнейших интересов народа 
и государства. Основная роль стратегии 
строительства демократического правово-
го социального государства заключается в 
том, чтобы координировать и направлять 
все правовые действия и законо творческие 
ресурсы органов государственной власти и 
народа Российской Федерации на дости-
жение политических, правовых, экономи-
ческих и социальных целей и ценностей, 
зафиксированных в Конституции России. 
Ведь Конституция — это генеральное со-
глашение между всеми социальными груп-
пами, включая власть, бизнес, общество в 
целом, о фундаментальных правилах, по 
которым живет страна [4, c. 14]. Конститу-
ция РФ — основополагающий националь-
ный докторальный нормативно-правовой 
акт, являющийся базовым для формирова-
ния политических механизмов становления 
в России правового государства. Содержа-
щиеся в Конституции стратегические прио-
ритеты, цели и принципы правового госу-
дарства, определяющие модель устойчиво-
го развития государства на долгосрочную 
перспективу, непосредственно реализуются 
в деятельности специальных государствен-
ных органов и общественных организаций, 
которые в соответствии с интересами чело-
века, общества и государства и на основе 
норм национального и международного 
права решают задачи построения правово-
го государства. Конституционно-правовые 
аспекты стратегии строительства демокра-
тического правового социального государ-
ства содержат общие правовые ориентиры 
модернизации Российского государства в 

соответствии с современными представле-
ниями о путях его совершенствования.

Основные принципы правового госу-
дарства — верховенство закона, легитим-
ность публичной власти, взаимная ответ-
ственность государства и личности, раз-
деление властей, новый, более высокий 
уровень законности, единство естествен-
ного и позитивного права и связанная с 
ним тенденция сближения права и мора-
ли — оказывают решающее влияние на его 
организацию и функционирование. Право-
вому государству присуща определенная 
организация власти: неподавление властью 
как индивида — отдельной личности, так и 
совокупного человека — народа, а участие 
их в организации власти в государстве.

Правовому государству присущи такие 
регулируемые законом взаимоотношения с 
гражданами, при которых государство, его 
органы, учреждения и должностные лица 
служат всему обществу, а не какой-либо его 
части, они ответственны перед человеком 
и гражданином, рассматривают человека, 
его жизнь и здоровье, личную неприкос-
новенность и безопасность, другие права 
и свободы, честь и достоинство в качестве 
высшей ценности, обеспечивают их защиту 
от любого произвола, считают признание, 
соблюдение и защиту прав и свобод, чести 
и достоинства человека и гражданина глав-
ной обязанностью государственной власти. 
Граждане в свою очередь несут ответствен-
ность перед государством и обеспечивают 
защиту его интересов [16, c. 21].

Конституционно-правовое содержа-
ние принципа правового государства не 
ограничивается установлением правовых 
пределов государственной власти, соблю-
дение которых контролируется судом во 
имя свободы и неотъ емлемых прав лич-
ности. Из Конституции вытекает, что и само 
государство также создает такие нормы и 
правила, которые гарантируют политиче-
ское единство и формируют основы право-
порядка. Тем самым динамика политиче-
ских процессов не ставит под сомнение 
идентичность государства и его жизне-
способность. Речь идет и о стабилизации 
государства путем создания соответствую-
щих органов, осуществляющих функции 
государства и действующих независимо от 
периодической смены политических элит, 
приходящих к власти в результате свобод-
ных демократических выборов.

В процессе реализации стратегии 
строительства демократического право-
вого социального государства, прежде 
всего, требуется создание необходимых 
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ему государственно-правовых институ-
тов. К.Поппер справедливо утверждает, 
что «всякая широкомасштабная политика 
должна быть институциональной, а не лич-
ностной» и «всякая демократическая долго-
срочная политика должна разрабатываться 
в рамках безличных институтов» [15, c. 152—
153]. Именно государственно-правовые ин-
ституты в состоянии интегрировать интере-
сы и потребности народа, придать его воле 
определенную направленность, обозначить 
целевые установки развития государства.

Правовой государственности свой-
ственно организационное разделение госу-
дарственного механизма на законодатель-
ную, исполнительную и судебную ветви и 
функциональное деление на правотвор-
ческую, правореализующую и правоохра-
нительную сферы. В понимании правовой 
государственности России разделение вла-
стей занимает значительное место. В идее 
разделения властей, как и нормативном 
содержании соответствующего положения 
российской Конституции, имеется множе-
ство смысловых граней. С одной стороны, 
это единство государственной власти на 

всей территории Российской Федерации, 
с другой — разграничение властных полно-
мочий между органами законодательной, 
исполнительной, судебной власти, их са-
мостоятельность в осуществлении возло-
женных полномочий, а также недопусти-
мость их вторжения в компетенцию друг 
друга. В то же время самостоятельность 
ветвей власти никак не препятствует ра-
ционализации осуществления власти.

Таким образом, основная роль поли-
тических механизмов заключается в реали-
зации государством в лице соответствую-
щих органов, а также общественных орга-
низаций и в целом общества принципов 
правового государства в российской по-
литической действительности. Политиче-
ские механизмы формирования правового 
государства направлены, прежде всего, на 
обеспечение высокого уровня жизни чело-
века, а не на создание красивой структуры 
государственных властей и декларативно-
го обеспечения прав и свобод личности. 
Правовое государство становится таковым 
только тогда, когда все, что закреплено на 
бумаге, будет реализовано в жизни.
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Обоснованность обращения к вопросу 
молодежного внесистемного выражения в 
современной России, переживающей пе-
риод реформирования, не вызывает со-
мнений. Культивирование формирова-
ниями оппозиционной модальности идей 
контрлегитимности и националистической 
апологетики привело к распространению в 
молодежной среде практик политической 
девиации, ставящих под вопрос стабиль-
ность общественных отношений, необхо-
димую для осуществления курса на модер-
низацию страны. 

В настоящей статье представлены резуль-
таты исследования, направленного на выяв-
ление интереса студентов Салехарда и Екате-
ринбурга к молодежной фронде и их оценки 
собственной политической активности.

Методом сбора информации стал ан-
кетный опрос, проведенный в 2009—2010 гг. 
Объем выборки составил 1593 человека. 
Репрезентативность данных обеспечена 
доверительным интервалом 97%. Для об-
работки информации применялась техника 
статистического обеспечения: кросстабуля-
ция, факторный анализ и многомерное шка-
лирование.

Ключевым моментом исследования 
стало обнаружение уровня политической 
компетенции изучаемой аудитории с точ-
ки зрения введения ее членов в плоскость 
молодежной политической консолидации, 
общих представлений об агентах, действу-
ющих в рамках системы гарантированных 
политических возможностей или престу-
пающих границы правового поля, понима-
ния программ и стилей их коллективного 
поведения.

Исследование показало, что структура 
знания респондентов Салехарда об обозна-
ченной стороне российской действительно-
сти не отличается спектральной наполнен-
ностью. Основную нишу в ней занимают 
когниции-скрипты об известных молодеж-
ных объединениях, лояльных власти, а 
также левой, национал-патриотической и 
демократической направленности. 

Монополия на эксклюзивную саморе-
презентацию сделала «Молодую гвардию» 
(МГ) самой узнаваемой в обозначенной сту-

денческой среде. О ее деятельности извест-
но 74,0% опрошенных. По поводу функцио-
нирования «Российского коммунистического 
союза молодежи» (РКСМ), «Союза комму-
нистической молодежи» (СКМ) и движения 
«Наши» рефлексируют 25,0%, 21,2%, 20,2% 
респондентов соответственно. Нисходящая 
популярность (9,1%—0,5%) регистриру-
ется у таких сообществ, как «Национал-
большевистская партия» (НБП), «Русское 
национальное единство» (РНЕ), «Левый 
фронт» (ЛФ), «Движение против нелегаль-
ной иммиграции» (ДПНИ), «Ассоциация 
движений анархистов» (АДА), «Авангард 
красной молодежи» (АКМ), «Славянский 
союз» (СС), «Русский национальный союз» 
(РНС), «Рубеж Севера» (РС), «Русский об-
раз» (РО), «Объединенный гражданский 
фронт» (ОГФ), «Северное братство» (СБ).

Благодаря математическому обоснова-
нию удалось разрешить вопрос о способно-
сти студентов к распознаванию отдельных 
составляющих молодежного движения, от-
личающихся идейно-целевой, атрибутико- 
и поведенческо-стилистической тонально-
стью, качеством взаимодействий.

На базе выбора респондентов построе-
на пятифакторная модель популярных мо-
лодежных объединений. 

Первый фактор может быть иденти-
фицирован в терминах лояльности / оп-
позиционности политическому режиму, 
ориентации на Центр / направленности 
на конструирование новых социальных 
пространств. Его положительный полюс 
определяется переменными «ОГФ», «ЛФ», 
«РНЕ», «НБП», «АКМ», отрицательный — 
объектами «МГ» и «Наши». 

Второй фактор следует обозначить как 
ультранационалистическое крыло оппози-
ции. Он положительно коррелирует с пере-
менными «РНС», «РО», «РС», «СС». 

Следующая структура, во-первых, соот-
носится с левоориентированным сегментом 
молодежной протестной интеграции, во-
вторых, служит доказательством осведом-
ленности студентов относительно полите-
тичности левой идеологии, расхождений в 
системе взглядов на государство, власть и 
общество. Ее положительное поле образуют 
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СУБЪЕКТНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИТУАЦИИ 
УДК: 32.019.52:519.2 (311)                                                     О.С. ПУСТОШИНСКАЯ
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объекты «СКМ», «РКСМ», «АКМ», «ЛФ», от-
рицательное — «АДА». 

В четвертом и пятом факторах выделя-
ются группы «НБП», «СБ», «СС» и «ДПНИ», 
«РНЕ, «СС». Учитывая эклектизм данных 
сообществ, связанный с идеологией, от-
ношением к религии, организационными 
несовпадениями, отличиями в паттернах 
действий, истолковать смысл конфигурации 
возможно следующим образом. Ключевой 
детерминантой сложившегося альянса яв-
ляется провозглашение задачей расшире-
ния политической власти русской нации 
за счет иных этносов. Кроме того, деятель-
ность обозначенных сообществ запрещена 
на территории России.

Для Екатеринбурга характерна более 
масштабная включенность молодежных ор-
ганизаций в состав студенческого сообще-
ства, интенсивное их информационное воз-
действие на сознание индивидов. Опрошен-
ными названы в качестве известных свыше 
тридцати молодежных образований, за-
являющих о себе на политическом рынке. 
Среди них распознаются толерантные власти 
единицы, а также дистанцирующиеся или 
противостоящие ей объединения, образую-
щие фронтальную, полулегальную оппози-
цию либо запрещенные политические сети. 

Наиболее известные организации пред-
ставлены МГ — 43,5%, «Екатеринбургским 
движением против насилия» (ДПН) — 30,7%, 
РКСМ — 27,9%, СКМ — 25,9%, движением 
«Наши» — 23,5%, НБП — 19,4%. Мезоуро-
вень узнаваемости (7,0%-20,0%) репре-
зентирован «Молодежным Яблоком» (МЯ), 
«Обороной», «Food not Boombs»  (FNB), 
АКМ, ОГФ, ДПНИ, РНС, АДА, СС, РНЕ, ЛФ. 
Минимум связан с единицами монархиче-
ского, левого, экологического толка, этно-
клубами и их молодежными отделениями, 
SH-сообществами, союзами, нацеленными 
на защиту интересов студентов: «Русским 
имперским движением» (РИД), «Черной 
сотней» (ЧС), «Национал-большевистским 
фронтом» (НБФ), «Армией воли народа» 
(АВН), GP, «Лезгино-армянским братством» 
(ЛАБ), «Гилелем», «Фольксштурмом», ЗИГ-
88, «Объединенной бригадой-88» (ОБ-88), 
«Blood & Honor» (B&H), «Всеуниверситет-
ским протестом» (ВУП), «Сетью независи-
мых студентов Екатеринбурга». 

В результате проведения факторного 
анализа вскрываются связанные признаки, 
определяющие характер взаиморасположе-
ния коллективных акторов в ментальном 
пространстве студенческих представлений. 

Поскольку наиболее влиятельный из 
факторов  объединяет объекты «ЛФ», 
«АКМ», «АДА», «СКМ», есть смысл гово-
рить об обособлении в сознании респон-

дентов области леворадикальной солидар-
ности.

Локализацию переменных «РНЕ», 
«НБП», «ДПНИ» в границах второго фак-
тора необходимо рассматривать в ракур-
се пересечения положений программных 
документов данных структур. Несмотря на 
стилевые различия в выборе технологий по-
литической практики, их роднит также орга-
низационная выстроенность, дисциплини-
рованность состава, дестабилизирующий 
характер деятельности.

По третьей компоненте обнаруживается 
противостояние объектов «ОГФ», «Оборо-
на», с одной стороны, и «АВН», — с другой. 
Исходя из специфики провозглашаемых 
формированиями ценностей и механиз-
мов их достижения, обозначившийся рас-
кол представляется закономерным: первых 
следует относить к демократической оппо-
зиции, вторых — к ультралевому сегменту 
с уклоном на методы борьбы в традициях 
сталинизма. 

В качестве причины совместной измен-
чивости четвертой группы наблюдений вы-
ступает радикальная национал-социальная 
ориентация сообществ «ЗИГ-88» и «B&H».

В пятой компоненте выделяются субъ-
екты подконтрольного власти сектора: 
«МГ», РКСМ, «Наши». Вопреки революци-
онной апологетике РКСМ в практических 
действиях все более вписывается в схемы 
официально определенного политического 
процесса.

Положительный полюс шестого факто-
ра  представлен переменными «СС», «ЧС», 
«РНС», отрицательный — «ДПН». Данную 
дихотомию можно обозначить как привер-
женность политике силового влияния / не-
приятие политического насилия.

Конфигурация седьмой структуры слу-
жит отражением неоднозначности кон-
структа российского национал-патриотизма. 
Осмысление континуума дискурсивных 
практик позволяет говорить о том, что при 
разнонаправленности политических пред-
почтений ценностной опорой функциониро-
вания НБФ и РНС являются проимперские 
националистические идеи, альянсов ОБ-88 
и «Фольксштурм» — идеология фашизма. 
Полоса отчуждения проходит также по ли-
нии отношения к верованиям. В то же время 
те и другие ориентированы на обществен-
ный порядок, сильную власть, протекцио-
низм в экономической политике.

В восьмой фактор попали «FNB», «ДПН», 
«МЯ», «ВУП», «АВН». Отрицательное значе-
ние переменной «АВН» свидетельствует об 
эклектичности подходов данных образова-
ний к политике милитаризации. Если дея-
тельность АВН направлена на усиление во-
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енной мощи России, то другие структуры вы-
ступают за свертывание военных программ. 

Оппозицию по девятому фактору фор-
мируют объекты «Наши», «Гилель», «ЛАБ» 
и «ОБ-88». В данном случае прочитывается 
противостояние антифа- и фасцен, русо-
фобных и ксенофобных настроений. 

В рамках последней компоненты вни-
мание фокусируется на объектах «РИД» 
и «МЯ». Очевидно, что в основе их диф-
ференциации — выбор противоположных 
траекторий развития российского общества.

Проведенный анализ показывает, что 
в целом студенты удовлетворительно ори-
ентируются в поле политической игры, 
участниками которой выступают молодеж-
ные сообщества. Ими продемонстрирова-
но знание занимаемой организациями по-
зиции относительно политического режима 
и специфики их взаимодействий. С точки 
зрения региональных различий низкие по-
казатели студенческой компетентности ре-
гистрируются в Салехарде, более высокие 
в Екатеринбурге.

Что касается оценки респондентами 
своей политической субъектности,  то опре-
делить ее позволила апелляция к методу 
многомерного шкалирования. Результатом 
стали математически имитированные про-
странства, в которых расположились точки, 
аппроксимирующие студенческие суждения. 

Так, в салехардском случае на отрица-
тельном полюсе первой шкалы фиксирует-
ся объект «российская молодежь — самый 
активный субъект отечественного полити-
ческого процесса» (–1,99; 0,12) (рис. 1). 
По мере возрастания значений выделяются 

точки: «российская молодежь предпочита-
ет реальной политике политическую актив-
ность в интернет-пространстве» (0,28; 1,13), 
«российская молодежь участвует в полити-
ке в пределах, определенных стоящими за 
ней политическими силами» (0,29; –1,38) 
и «российская молодежь не интересуется 
политикой, для нее важнее проблемы эко-
номического благополучия» (1,61; –0,08).

Очевидно, что шкала отражает пред-
ставления студентов о последовательно-
сти распространения в молодежной среде 
приверженности к поведенческой линии 
в рамках политического участия. Низкие 
значения указывают на суженность кру-
га пассионариев, высокие удовлетворяют 
условию масштабности распространения 
практики, связанной с отчуждением от по-
литики. Респонденты также выражают со-
мнение по поводу активизма в Интернете 
и не заблуждаются на счет политической 
самодостаточности.

Вторая шкала имитирует возрастающую 
в их глазах стоимость поведенческой страте-
гии. На ее отрицательном полюсе определя-
ется точка «российская молодежь участвует 
в политике в пределах, определенных стоя-
щими за ней политическими силами», име-
ющая минимальное у-значение (–1,38), за-
тем следует позиция «российская молодежь 
не интересуется политикой, для нее важнее 
проблемы экономического благополучия». 
На положительном полюсе шкалы регистри-
руется точка «российская молодежь — са-
мый активный субъект отечественного поли-
тического процесса». Максимум достигается 
в точке «российская молодежь пред почитает 
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Рис. 1. Конфигурация позиций студентов Салехарда относительно собственной
политической субъектности
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реальной политике политическую актив-
ность в интернет-пространстве».

Таким образом, представители целевой 
аудитории Салехарда воспринимают по-
литическую деятельность в Сети как наи-
более эффективную и менее рискованную. 
Положительная рефлексия регистрируется 
и в отношении сознательной и интенсив-
ной включенности своих ровесников в по-
литический процесс. В то же время самими 
опрошенными продемонстрировано устра-
нение из политической сферы и поведенче-
ская инерция. Налицо явное расхождение 
между высокой ценностной составляющей 
и ее практическим воплощением. 

Структура взаимного расположения ис-
следуемого множества представлений сту-
дентов Екатеринбурга в отношении поли-
тической активности российской молодежи 
имеет свои особенности. 

Несмотря на то, что в целом изоли-
рованное положение объекта «российская 
молодежь — самый активный субъект отече-
ственного политического процесса» (–1,98; 
0,15) повторяет прежнее решение, порядок 
позиций иных точек заметно различается. 
Для Екатеринбурга характерна их локали-
зация на положительном полюсе первой 
шкалы (рис. 2).

Анализ последней дистантной модели 
позволяет говорить о том, что студенты Ека-
теринбурга более склонны определять граж-
данскую позицию российской молодежи в 
терминах инсайдерства, чем выключенности 
из сети политических отношений, пассионар-
ности, чем пассивности. Выделяются лица, в 
ответах которых прослеживается притязание 
на гражданскую самодостаточность. В то же 
время часть тех, кто отдает приоритет моде-
ли потребления и кто исходит из презумпции 
молодежного политического активизма, оце-
нивает собственный потенциал вне связей с 
агентами взрослого мира как недостаточный 
для достижения политических целей.

Итак, проведенное исследование позво-
ляет обнаружить зависимость между уров-
нем протестной политической компетенции 
студенчества Салехарда и Екатеринбурга и 
осознанием его представителями собствен-
ной политической субъектности, предо-
пределяющей оппозиционную активность. 
Значительная осведомленность екатерин-
бургских студентов о функционировании в 
режимах off- и online протестной сети как 
средства мобилизации с целью лоббирова-
ния молодежных интересов выступает фак-
тором оценивания себя в качестве группы 
давления, с мнением которой истеблишмент 

Рис. 2. Конфигурация позиций студентов Екатеринбурга относительно собственной
политической субъектности
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Отрицательный полюс второй шка-
лы оказался представленным переменной 
«российская молодежь не интересуется по-
литикой, для нее важнее проблемы эконо-
мического благополучия». В оформлении 
положительного полюса приняли участие 
остальные объекты, указывающие на моло-
дежную политическую мобильность.

вынужден считаться. В отношении большин-
ства салехардских студентов корректен тезис 
о политическом безразличии и апассионар-
ности. Следовательно, зоной риска с высоки-
ми показателями протестного студенческого 
потенциала в данном кроссрегиональном 
сравнении на сегодняшний день выступает 
столица Уральского федерального округа. 
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Политическая блогосфера в последние 
годы привлекает к себе все больше внима-
ния со стороны исследователей и практи-
кующих политиков. И если последние ис-
пользуют блоги, преимущественно интуи-
тивно угадывая социально-политические 
последствия такого вида активности, то 
от ученых требуется взвешенный и объ-
ективный взгляд на этот феномен. Одна 
из ключевых проблем, которую должен 
решить исследователь в первую очередь, 
касается выбора методологического под-
хода к изучению своего предмета.

Метатеорией исследования дискурса 
политической блогосферы выступает муль-
тидисциплинарная теория медиадискур-
са, получившая свое развитие в работах 
Нормана Фэркло, Тьон Ван Дейка, Лили 
Чоулиораки [14, 13, 12]. Под медиадис-
курсом обычно подразумевается медийно 
сформатированная репрезентация текстов, 
коммуникативных событий или образов, 
которые транслируют ту или иную смысло-
вую интерпретацию представляемых жур-
налистами феноменов реальности. В том 
случае, когда речь идет о политическом 
медиадискурсе, имеется в виду не просто 
медийное освещение того или иного по-
литического дискурса (официального, оп-
позиционного, протестного, гражданского, 
партийного и т.д.), а медийные способы 
его интерпретации и репрезентации, вклю-
чая методы имиджирования [3] и мани-
пулятивные медиатехнологии (установка 
повестки дня, прайминг, фрейминг и др.). 
В связи с пониманием важной роли СМИ 
в медийном конструировании политиче-
ских событий внимание исследователей 
все активнее начинает сосредоточиваться 
на таких вопросах, как медиалегитимация 
власти и изучение дискурсивных стратегий 
медиаполитики [5]. Объектами специаль-
ных исследований все чаще оказываются 
процессы медиатизации политики и власт-
ные функции медиадискурса [6].

В числе основных функций полити-
ческого медиадискурса можно выделить 
следующие:

— оценочная фильтрация и отбор 
фактов политической жизни с позиции 
определенной модели информационно-
политических предпочтений;

— иерархическое структурирование 
отодранной информации по шкалам акту-
альности, социальной значимости и психо-
логического эффекта;

— дизайн политической медиа-
реальности, расставление смысловых ак-
центов, подключение визуальных и звуко-
вых эффектов в целях создания убедитель-
ной виртуальной картинки;

— медийное культивирование полити-
ческой мифологии;

— осуществление интерактивного об-
суждения политических событий в инфор-
мационном пространстве;

— продвижение медиапродуктов в ин-
формационном поле в борьбе с альтерна-
тивными медиадискурсами.

Основной же задачей политическо-
го медиадискурса является достижение 
и утверждение своей доминантной по-
зиции в высококонкурентном политико-
информационном пространстве.

В последнее время заметно усилилось 
внимание исследователей к так называе-
мым «новым СМИ» и «новым медиа», в 
которых применяются сетевые и цифровые 
технологии. Дискурс-интернет как новый 
медиадискурс все чаще оказывается в поле 
зрения теоретических и эмпирических ис-
следований [4]. В дискурсе-интернете, как 
правило, выделяются такие его особенные 
черты, как мультимедийность, жанровый 
микс, высокая интерактивность, гиперкон-
текстуальность. Отмечается также, что Ин-
тернет обладает более высоким уровнем 
актуализации и информатированности, 
чем ТВ и печатные СМИ.

В современных филологических и линг-
вистических исследованиях наибольшее 
внимание уделяется новостному интернет-
дискурсу, источником которого выступают 
сайты специализированных информацион-
ных агентств и электронных СМИ. Блого-
сфера как особый источник политической 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЯМ 
ДИСКУРСА ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
БЛОГОСФЕРЫ
УДК 303.01                                                      К.О. КВЯТКОВСКИЙ, О.Ф. РУСАКОВА
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информации, альтернативный СМИ только 
в последнее время становится предметом 
дискурсивного анализа.

Исследования дискурса политиче-
ской блогосферы на сегодняшний день 
выполняются в рамках нескольких мето-
дологических подходов. Во-первых, это 
критический дискурс-анализ, который 
обращает внимание на язык политиче-
ских блогов и символическую борьбу. 
Во-вторых, структурно-функциональный 
подход, который рассматривает дискурс 
политических блогов в качестве одного 
из структурных элементов политической 
коммуникации в целом, выполняющего 
специфические функции. В-третьих, ком-
паративный подход, в котором объектом 
сравнения выступают дискурсы блогов 
политических сил и деятелей. В допол-
нение к сравнительным исследованиям и 
в развитие структурно-функционального 
подхода могут использоваться конструк-
тивистская методология и теоретическое 
моделирование. Цель данной статьи — 
обозначить основные методологические 
подходы к изучению политической бло-
госферы и рассмотреть ту эвристическую 
ценность, которую они представляют для 
исследователя.

Критический дискурс-анализ. Популя-
ризация сетевых дневников в конце 1990-х 
на Западе и в начале 2000-х в России спо-
собствовала формированию нового поля 
политического дискурса. Существенное 
число социально активных индивидов по-
средством цифровых технологий получило 
возможность заявить о себе, продемон-
стрировать свой частный «информацион-
ный продукт» широкой аудитории. Воз-
никли новые формы дискурса и способы 
выражения публично ориентированного 
мнения, но производство общественно 
значимых смыслов осталось уделом узкой 
группы профессионалов.

В политической науке существуют раз-
личные подходы к пониманию дискурса. 
Применительно к анализу политической 
блогосферы наиболее продуктивной пред-
ставляется интерпретация дискурсов с по-
зиции коммуникативно-семиотической па-
радигмы, которая рассматривает их «как 
способы означивания феноменов реаль-
ности, благодаря которым формируются 
позиции и мнения в общественном ком-
муникативном пространстве, на основе ко-
торых осуществляется конкурентная борьба 
между различными точками зрения и под-
ходами к пониманию действительности» [7, 
c. 5].

Значимым параметром дискурса явля-
ется интертекстуальность — связь действия, 
которое происходит в настоящий момент 
(монолога, диалога, спора) с прошлым, 
внешней средой дискурса, окружением 
говорящего. Исследование интертекстуаль-
ности дискурса политической блогосферы 
является важным элементом критического 
дискурс-анализа.

Главная задача критического дискурс-
анализа — выявление связи между поли-
тическим и лингвистическим поведением 
говорящего. Дискурс-анализ нацелен на 
анализ стратегий поведения субъектов 
в процессе борьбы за власть, а приме-
нительно к анализу политической блого-
сферы — за символическую власть. Как 
отмечают О.Ф. Русакова, Д.А. Максимов, 
«лингвистические и визуальные ресурсы 
текста следует рассматривать как взаимо-
связанные индикаторы борьбы дискурсов 
за установление режима правды» [8, c. 31]. 
Примером такого жесткого вытеснения од-
них смыслов и навязывания других, кото-
рые претендуют на статус истинных, может 
служить знаменитый пост А. Навального о 
коррупции в нефтяной отрасли [2].

Почему именно символическая власть 
является объектом борьбы в медийном 
пространстве? Вероятно, причиной яв-
ляется то, что политическая блогосфера 
рассматривается большинством субъек-
тов политики именно как среда передачи 
информации, как репрезентативное поле, 
в котором субъекты политики пытаются 
сконструировать идеальный имидж, кото-
рый должен помочь им в борьбе за власть 
и влияние в «офлайне». Каждый участник 
дискуссии стремится получить обществен-
ное одобрение и соответствовать принятой 
в данной среде системе ценностей. Однако 
при этом блогосфера не становится глав-
ной политической ареной, не подменяет 
действующие политические структуры в 
том, что касается распределения несимво-
лической власти.

Примерами отечественных работ в 
рамках дискурс-анализа могут послужить 
исследования Н.Э. Гронской [1], затраги-
вающие проблематику противоречиво-
сти сосуществования языков в интернет-
пространстве. С одной стороны, утверж-
дает автор, противоречивость языков в 
Интернете порождает конфликтные ситуа-
ции, вызванные постоянным перераспре-
делением сфер коммуникативных практик. 
С другой стороны, наличие множества 
языков в виртуальном пространстве спо-
собствует установлению между ними отно-
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шений «взаимной дистрибуции» (допол-
нительности). Язык, будучи зафиксирован 
в Интернете, превращается в устойчивую 
и готовую к действию коммуникативную 
систему.

Дискурсивно-аналитический подход 
несет в себе огромный эвристический по-
тенциал в том случае, если исследователь 
сумеет преодолеть некоторые недостатки 
данной методологии. Необходимо учиты-
вать, что ученый невольно оказывается 
включенным в изучаемый дискурс, и его 
собственная система смыслов может ока-
зать значительное влияние на интерпрета-
тивный процесс. В итоге в поисках явных и 
неявных значений, которые создает тот или 
иной участник блогосферы, неопытный ис-
следователь может «найти» вместо истины 
самого себя.

Структурно-функциональный подход 
рассматривает дискурс блогов как элемент 
политической коммуникации со специфи-
ческими функциями. Хотя дискурс полити-
ческой блогосферы может анализировать-
ся как относительно автономный, тем не 
менее, он органически связан с другими 
политическими дискурсами. Черпая не-
которые сюжеты и смыслы из текстов (в 
широком значении) СМИ, официальных 
властей, оппозиции и др., перерабаты-
вая их и производя новые, политическая 
блогосфера сама становится источником 
смыслов для других элементов коммуни-
кации. Спецификой политической блого-
сферы как дискурсивной среды, с одной 
стороны, является более молодой возраст 
участников и более высокий образова-
тельный уровень (по сравнению с ауди-
торией СМИ) и, с другой стороны, отсут-
ствие формальных барьеров для участия 
в производстве и потреблении смыслов 
данного пространства (открытость бло-
госферы).

Заслуживающей внимания в рамках 
структурно-функционального подхода яв-
ляется концепция медиаинститутов, об-
ладающих новым типом власти — власти 
образов. В этой связи можно говорить о 
появлении новой политической культуры, 
рассматриваемой в качестве объекта ис-
следования [10]. В качестве элемента си-
стемы медиаинститутов могут рассматри-
ваться политические блоги.

Сравнительные исследования имеют 
своей целью обнаружение сходств и раз-
личий между явлениями или их классами 
для проверки гипотез о случайности или 
закономерности отношений между ними. 
Данный подход достаточно часто исполь-

зуется при анализе дискурсов, возникаю-
щих в политическом пространстве блого-
сферы. Приведем два примера подобных 
работ.

Бауэрс (Bowers) и Столер (Stoler) 
в своей работе «The emergence of the 
progressive blogosphere» [11] анализируют 
стратегии поведения в блогосфере двух 
политических сил: консерваторов и про-
грессистов. Принципиальное отличие меж-
ду двумя стратегиями заключается в том, 
что консерваторы пытаются воспроизвести 
в виртуальном пространстве тот дискурс, 
который они выработали в пространстве 
реальном. В отличие от консерваторов 
прогрессивные активисты не опираются 
на те системы смыслов и отношений, ко-
торые сформированы «офлайн». Они, на-
против, участвуют в формировании новых 
социальных институтов, групп, в воспита-
нии лидеров и таким образом формируют 
новую систему социальных связей. Такая 
стратегия позволяет активно участвовать в 
процессе коммуникации всем заинтересо-
ванным политическим силам и формирует 
среду открытого диалога между сетевыми 
сообществами.

В статье «Cross-ideological discussions 
among conservative and liberal bloggers» [15] 
Харгитай (Hargittai), Гало (Gallo) и Кейн 
(Kane) представили результаты своего 
исследования особенностей политической 
«он-лайн»-коммуникации между либе-
ральными и консервативными блогерами. 
Они попытались эмпирически проверить 
гипотезу, заключающуюся в том, что с раз-
витием информационных технологий и их 
потенциала для фильтрации контента люди 
откажутся воспринимать точки зрения, 
расходящиеся с их идеологической пози-
цией. Авторы количественно и качествен-
но проанализировали ссылки в записях 
ведущих консервативных и либеральных 
блогеров и пришли к выводу, что в целом 
эта гипотеза верна. Блогеры склонны ком-
муницировать с теми, кто придерживается 
сходных идеологических позиций, однако 
этот процесс не ускоряется со временем. 
Данный феномен, получивший название 
«кибербалканизация», воспроизводит по-
литическую традицию западных демокра-
тий в виртуальном политическом поле: 
тесные контакты, диспуты внутри сообще-
ства, но крайнее неприятие и неготовность 
идти на сближение с идеологическим оп-
понентом.

Компаративный подход может исполь-
зоваться для сравнения не только комму-
никативных стратегий политических пар-
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тий, но и политических лидеров, экспертов, 
аналитиков, политических журналистов 
и иных субъектов политического процес-
са. Перспективны и хронополитические, а 
также кросс-национальные компаратив-
ные исследования. Для их осуществления 
можно дополнять сравнительный подход 
теоретическим моделированием.

Теоретическое моделирование дискур-
са политической блогосферы представляет 
собой построение на основе эмпирически 
полученных данных теоретических моде-
лей, выступающих аналитическими ин-
струментами для исследования процессов, 
происходящих внутри коммуникативного 
пространства. На сегодняшний день дис-
курс политической блогосферы практиче-
ски не рассматривается политологами как 
объект теоретического моделирования, 
хотя данный подход представляется перс-
пективным.

Одно из возможных направлений — это 
выделение национальных моделей дис-
курса политической блогосферы. Каждое 
государство имеет свою специфику произ-
водства и трансляции политических дис-
курсов, функционирования языка, свой 
набор общественно значимых смыслов. 
Кроме того, в мире не преодолено «циф-
ровое неравенство» между странами, и в 
«информационно бедных» государствах 
доступ к Интернету остается привилегией 
высших слоев населения, что закономерно 
отражается на особенностях политической 
блогосферы таких обществ. Национальные 
модели дискурса политической блогосфе-
ры также должны отражать коммуникаци-
онную активность партий, лидеров, экс-
пертов, обычных граждан в виртуальном 
пространстве и ряд других параметров. 
При всей уникальности государств пред-
ставляется вероятным построение типич-
ных моделей, которые позволяли бы вы-
делять группы похожих стран и исследо-
вать динамику развития их политических 
дискурсивных пространств.

Другой потенциальный способ постро-
ения теоретических моделей основывается, 
в частности, на результатах эмпирических 
сравнительных исследований, представ-
ленных выше. Как показали данные иссле-
дования Харгитая, Гало и Кейна, в британ-
ском виртуальном пространстве существует 
феномен «кибербалканизиции» — сегмен-
тирование дискурса политической блого-
сферы, где в рамках отдельных сегментов 
ведется активная коммуникация, а сами 
они дистанцированы друг от друга. Та-
ким образом, дискурс блогосферы, хотя и 

может рассматриваться как относительно 
единый (так как порожден политическим 
процессом одной страны), является фраг-
ментированным. Обратную модель дис-
курса политической блогосферы можно 
условно назвать интегративной. Она отра-
жает ситуацию активной коммуникации и 
обмена смыслами между всеми идеологи-
ческими секторами общества, создающую 
действительно единый дискурс политиче-
ской блогосферы. Возможно выделение и 
других теоретических моделей на осно-
вании анализа коммуникации различных 
политических сил в блогосфере. Данные 
модели представляются полезными анали-
тическими инструментами для исследова-
ния динамики общественных настроений, 
стратегии партийного поведения и дви-
жения к социальному консенсусу внутри 
государства.

Конструктивистский подход. Акту-
альной методологической парадигмой 
для исследования дискурса политической 
блогосферы является конструктивизм, воз-
никший в результате развития и углубле-
ния структурно-функционального подхода. 
Одной из предпосылок, лежащих в основе 
конструктивизма, является утверждение о 
том, что «в процессе коммуникации люди 
обмениваются идеями и формируют сов-
местное знание, лежащее в основании 
консенсуса о ценностях» [9, c. 119]. Эти 
ценностные блоки и являются конститу-
тивными для окружающей реальности, то 
есть непосредственно определяют модели 
поведения индивидов.

Конструктивизм отталкивается от мыс-
ли о том, что политические и обществен-
ные отношения являются конструктами 
(идеями, смыслами), которые формиру-
ются в процессе коммуникации. В этой 
связи дискурс политической блогосферы 
можно рассматривать как поле, где неко-
торые идеи, поддерживаемые большин-
ством, влияют на общественное сознание 
за пределами сети Интернет. Например, 
российская политическая блогосфера де-
монстрирует все более нетерпимое от-
ношение к коррупции, при этом мы мо-
жем наблюдать случаи, когда активность 
блогеров имеет реальные последствия 
для коррупционеров. Такие факты под-
тверждают действительное влияние дис-
курса блогосферы на систему ценностей 
российского общества.

С другой стороны, политическая бло-
госфера сама может считаться конструк-
том, результатом постмодернистской 
игры, когда воображаемые, виртуальные 
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коммуникативные площадки сосуществуют 
наряду с традиционными. Скептические 
оценки коммуникативного потенциала по-
литической блогосферы, ее возможностей 
способствовать политическим изменениям 
и продуцированию новых идей также рас-
пространены в отечественной и зарубеж-
ной политической науке.

Таким образом, дискурс политической 
блогосферы представляет собой интерес-
ный объект для научного исследования, 
к которому применимы разнообразные 

методологические подходы. Значимые 
результаты способны дать исследования, 
выполненные в рамках одного подхода 
(это подтверждают приведенные в статье 
примеры), так и их сочетание. Взаимодо-
полняющими могут стать компаративный 
подход и теоретическое моделирование, 
структурно-функциональный и конструкти-
вистский, возможны иные сочетания. Вы-
бор методологического подхода в любом 
случае определяется теми целями, которые 
ставит перед собой исследователь.
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В последнее время тема пантюркизма 
все реже упоминается как в научной сфе-
ре, так и в публицистике. Действительно, 
по сравнению с активной пантюркистской 
деятельностью Турции в 1990-е гг. сейчас 
мы наблюдаем период снижения интереса 
к этому вопросу. Некоторые авторы объяс-
няют это поведением новых тюркских госу-
дарств, которые, принимая материальную 
помощь от Анкары, не желают какой-либо 
политической интеграции с ней. Другие счи-
тают, что внешнеполитическая ориентация 
Турции изменилась в связи с приходом к 
власти умеренно-исламистской Партии 
справедливости и развития. 

Однако, если обратиться к событиям, 
столь мало освещаемым СМИ нашей стра-
ны, то станет очевидно, что сторонники 
пантюркизма активно продолжают свою 
деятельность. С 1991 г. свои функции ак-
тивно осуществляет Всемирная ассамблея 
тюркских народов, на последнем форуме 
которой в 2007 г. было принято решение 
о создании общетюркского языка и рас-
сматривались проекты экономической и 
политической интеграции тюркских стран. 
Также эти вопросы обсуждаются и на выс-
шем государственном уровне в рамках 
международных тюркских курултаев и Со-
дружества тюркских государств, которое в 
2009 г. создало свой орган — Тюркский со-
вет. Значительным шагом вперед в этом во-
просе стало подписание в 2008 г. соглаше-
ния о создании Парламентской ассамблеи 
тюркоязычных стран. В деятельности всех 
перечисленных организаций принимают ак-
тивное участие представители тюркских на-
родов России, Украины, Китая. Более того, 
даже правительства независимых тюркских 
государств видят в пантюркизме угрозу сво-
ему суверенитету. Так, например, в Узбе-
кистане в феврале 2010 г. была арестована 
группа последователей религиозного дви-
жения «Нур», занимающегося распростра-
нением панисламистских и пантюркистских 
идей. Все задержанные ранее обучались в 
узбекско-турецких лицеях, большинство из 
которых сейчас закрыты [8]. Все это ярко 
демонстрирует, что проблема отнюдь не ис-
чезла, а угроза для независимости и тер-

риториальной целостности стран региона 
остаётся.

Турецкие амбиции сегодня распростра-
няются на важнейшие регионы Евразии: 
Балканы, район Черного и Эгейского морей, 
Восточное Средиземноморье, Ближний и 
Средний Восток, Кавказ, Крым, Поволжье, 
часть Урала, юг Сибири, Центральную 
Азию и Восточный Туркестан (Синьцзян). 
В книге «Турция и пантуранизм» отмечает-
ся: «Скрытая цель пантюркистов — создать 
единое государство, в которое вошли бы 
разрозненные ныне тюркские народности. 
Под чьей же рукой должно объединиться 
это новое огромное государство? Конечно… 
Турции» [4].

Однако, чтобы разобраться в данном 
вопросе, необходимо прежде всего об-
ратиться к понятию «пантюркизм» и точ-
но обозначить основные позиции этой 
идеологии. Пантюркизм — это идейно-
политическое течение, в основу которого 
положена мысль об объединении тюрк-
ских народов и со здании государства Ве-
ликий Туран. Здесь, однако, необходимо 
отметить, что один из основоположников 
доктрины крымско-татарский просветитель 
Исмаил Гаспринский (Гаспралы), понимал 
пантюркизм как культурное движение, на-
целенное на достижение большей степе-
ни единства между тюркскими народами 
во всем мире. Для этого он разработал 
единый тюркский язык (на основе упро-
щённого турецкого языка с элементами 
татарского языка) и призывал тюркскую ин-
теллигенцию приложить все силы для со-
хранения культурной самобытности тюрк-
ских народов. Однако в скором времени 
идеи Гаспринского были перенесены в по-
литическую сферу и стали применяться для 
объяснения действий сначала Османской 
империи, а затем и Турецкой Рес публики 
на Кавказе и в Центральной Азии. 

Одной из важнейших фигур в истории 
развития пантюркистского движения стал 
Зия Гёкальп, который в своих произведе-
ниях заложил основы идеологии и выделил 
основные этапы создания Великого Турана. 
Первый этап — тюркизм в самой Турции — 
что означает ассимиляцию или, в случае от-
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каза от нее, удаление нетурецких элементов; 
параллельно с этим — очищение турецкого 
языка от арабских примесей и приближение 
его к туранским корням, а также создание 
турецкой национальной культуры. 

Вторым этапом является так называе-
мый огузианизм, т.е. объединение стран, 
населенных потомками Огуза — Турции и 
двух Азербайджанов (вторым Азербайд-
жаном пантюркисты называют территорию, 
расположенную к югу от Аракса, в Иране).

Наконец, что касается других тюркских 
народностей (татар, киргизов, башкир, 
якутов, алтайцев и др.), то Гёкальпом до-
пускает, что они стремятся к созданию соб-
ственных культур. Но все же и они, в конце 
концов, должны войти в общую «туранскую 
федерацию» [10].

Эта теория, сформулированная Гёкаль-
пом в книге «Основные принципы тюркиз-
ма» в 1923 году, во многом объясняет по-
зицию Мустафы Кемаля Ататюрка, первого 
президента Турецкой Республики, провоз-
гласившего базовым положением внешней 
политики своего государства «Мир в стране, 
мир во всём мире», подразумевая под этим 
невмешательство в дела других государств. 
Все силы Ататюрк направил на создание ту-
рецкой нации и усиление мощи националь-
ного турецкого государства, что полностью 
соответствует первому этапу написанного 
Гёкальпом плана создания Великого Турана.

Но первый этап, о котором идёт речь, 
по мнению современных пантюркистов, 
завершился, и настала пора переходить к 
более активным действиям по объедине-
нию тюркских народов. Распад Советско-
го Союза и создание новых независимых 
тюркских государств стали стимулом для 
активизации деятельности пантюркистов не 
только на Кавказе и в Центральной Азии, 
но и территориях с преимущественно тюрк-
ским населением, входящих в состав других 
государств (России, Китая, Ирана и др.). 
Следует отметить несколько особенностей 
деятельности пантюркистов в этот период. 
Во-первых, пантюркистские идеи были, на-
конец, институционально и законодательно 
закреплены в результате создания Агентства 
по тюркскому сотрудничеству и развитию 
(ТИКА) при Министерстве иностранных дел 
Турции.

При этом официальная власть Турции 
отрицает всякую свою причастность к реа-
лизации пантюркистских планов в своей 
внешней политике. Единственная поли-
тическая структура в стране, официаль-
но подтверждающая свои пантюркистские 
взгляды, — Партия националистического 

действия, неизменно имеющая большое 
число сторонников. Так, на парламентских 
выборах 1999 г. ПНД получила почти 18% 
голосов избирателей, в 2002 г. — около 
8,5% (худший показатель за последние 10 
лет), в 2007 г. снова вошла в парламент, 
набрав свыше 14% голосов, а в 2011 г. — 
13% (что в абсолютных числах превышает 
5,5 млн чел.). 

Следующая особенность указанного 
периода — формирование общественного 
мнения собственного населения Турции и 
тюркских народов стран СНГ в национали-
стическом ключе, создание протурецкого 
лобби за рубежом, поддержание различ-
ных периодических и академических изда-
ний, трактующих историю мира и России в 
пантюркистском духе. Одним из самых из-
вестных произведений стала книга Мура-
да Аджи «Европа, тюрки, Великая Степь», 
в которой автор утверждает, что древних 
славян как оригинальной этнической груп-
пы в истории не было, а славяне — это часть 
тюрок, обособившаяся от них и наименее 
развитая. Это же касается и немцев, вен-
гров, англичан и некоторых других народов 
[1, с. 103].

Инструментом реализации турецкой 
внешней политики стали средства массо-
вой информации. В регионах транслирует-
ся турецкое телевидение, распространяются 
книги, журналы, другого рода издания на-
ционалистического содержания.

Однако деятельность пантюркистов не 
ограничивается лишь независимыми тюрк-
скими государствами. Значительные сред-
ства Турция направляет на налаживание от-
ношений с тюркскими народами в составе 
Российской Федерации.  

При этом современный пантюркизм, в 
отличие от акций начала ХХ века, продол-
жает использовать исключительно мирные 
методы, в первую очередь экономическую 
и культурную экспансию, что, однако, не 
означает отсутствия политической подо-
плеки. Показательными в этом плане явля-
ются слова Сабирджана Бадретдина, опу-
бликованные в «Татарской газете»: «Важно 
сменить имидж пантюркизма в мир,.. …
избавиться от представления пантюркизма 
как инструмента политических амбиций Ан-
кары. По крайней мере в ближайшее время 
движение должно сконцентрироваться на 
языке, культуре и правах человека» [3, с. 2].

Видимо, на территории России пантюр-
кизм внедряется именно по этой програм-
ме. Полную непричастность к политике, не-
вмешательство во внутренние дела России и 
самые благородные цели декларируют дей-
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ствующие на территории тюркских респуб-
лик Российской Федерации турецкие обще-
ственные организации: фонд «Толеранс», 
организация «Серхат», образовательный 
фонд «Уфук» и многие другие, контроли-
руемые и спонсируемые религиозным объ-
единением «Нурджулар». Их представители 
рассуждают о необходимости освободиться 
от «последствий колониализма» [5, с. 12] в 
Татарстане, Башкирии, Чувашии, пропа-
гандируют переход на латинский алфавит 
для языков российских тюрок, за отказ от 
русского языка в образовательном процес-
се в этих республиках. При этом А.Сваранц 
утверждает, что все эти организации дей-
ствуют под строгим контролем и руковод-
ством турецких спецслужб [7, с. 32].

Отдельную роль в распространении 
пантюркистских идей играют турецкие учеб-
ные заведения, лицеи на территории всех 
тюркских республик. Сейчас на территории 
России функционирует более 30 лицеев, 
колледжей, школ, финансируемых экстре-
мистской турецкой сектой «Нурджулар». В 
странах СНГ развернуто порядка 200 учеб-
ных заведений, которые контролируются 
сектой. 

Обучение во всех этих турецких шко-
лах проводится в ярко выраженном пантюр-
кистском духе. В доказательство достаточ-
но привести несколько строк из учебника 
истории, по которому обучаются дети в этих 
школах: «...Жить в бесконечной борьбе не 
на жизнь, а на смерть — качества, присущие 
далеко не всем нациям, а вот у тюрок они 
видны невооруженным глазом. Поэтому и 
была поставлена цель взять весь мир под 
спокойную и надежную гегемонию тюрк-
ского племени... Согласно современным 
историкам тюрки, научившись управлять 
стадами скота, навыки эти перенесли на лю-
дей, заложив основу современной цивили-
зации» [6, с. 3]. Также в качестве учебного 
пособия используется изданная на многих 
языках воображаемая карта будущего ве-
ликого «тюркского мира».

Подобные учебные заведения на терри-
тории России неоднократно закрывались, 
но вскоре вновь возникали в другом горо-
де или области. Преподавателям и руково-
дителям школ периодически запрещается 
въезд на территорию России на основании 
того, что они занимаются «деятельностью, 
выходящей за рамки функциональных обя-
занностей преподавателей лицея» [2, с. 15], 
т.е. шпионажем.

Турция играет немалую роль и в ра-
боте Ассамблеи тюркских народов (АТН), 
учрежденной в 1991 году в Казани и бази-

рующейся в настоящее время в Казахстане. 
АТН регулярно проводит встречи в столи-
цах тюркских государств и состав ее членов 
представляет большинство тюркских наций 
и этнических групп в мире. Кроме того, 
турецкий след явно просматривался в от-
дельных акциях, проводимых боевиками 
во время первой и второй чеченских войн.

Однако на сегодняшний день мы всё же 
можем с уверенностью констатировать, что 
пантюркистская политика Турции на Кавказе 
и в Центральной Азии потерпела пораже-
ние, одной из основных причин которого 
стало нежелание новых независимых госу-
дарств отказываться от только что приобре-
тённого суверенитета и переходить из-под 
опеки одного «старшего брата» (России) к 
другому (Турции).

Поэтому турецкие пантюркисты обраща-
ют своё внимание на ещё одну «проблем-
ную» тюркскую территорию — Синьцзян-
Уйгурский автономный район, не отказыва-
ясь, впрочем, от ранее поставленных целей 
на территории бывшего СССР.

Особенность ситуации, сложившейся в 
Синьцзян-Уйгурском автономном районе, 
заключается в том, что, с одной стороны, 
этот регион входит в состав одного из са-
мых мощных государств современности, а с 
другой стороны, является тем самым факто-
ром, который может разрушить хорошо на-
лаженную государственную машину Китая. 
Так, на фоне свыше миллиарда ханьцев, 
проживающих в Китае, 8 миллионов уйгу-
ров выглядят совершенно незначительно, 
но при этом за более чем двухтысячелет-
нюю историю соседствования ханьцы так и 
не сумели ассимилировать их или хотя бы 
снизить уровень сепаратистских настроений 
среди уйгуров. Не смогла этому помочь и 
коммунистическая идеология, внедрённая 
в Китае с 1949 года. На протяжении всего 
ХХ века в Восточном Туркестане (как его 
именуют пантюркисты) периодически воз-
никали народные волнения, которые пре-
вращались в столкновения с китайским 
правительством.

Особенное внимание Пекин стал уде-
лять уйгурам после распада СССР и возник-
новения независимых центральноазиатских 
республик, когда в регионе заметно активи-
зировали свою деятельность пантюркисты. 
Осознавая угрозу усиления пантюркистских 
настроений, пекинское правительство на-
чинает проводить политику постепенной 
ассимиляции уйгурского населения, глав-
ным элементом которой стало переселение 
ханьцев в Синьцзян-Уйгурский автономный 
район, расселение уйгуров по другим про-
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винциям Китая и поощрение смешанных 
браков. 

Однако и уйгурская оппозиция с этого 
времени стала действовать более грамот-
но и организованно (во многом благода-
ря помощи Турции и других государств). 
Так, в 1992 году в Стамбуле была созда-
на первая уйгурская организация, полу-
чившая название Национальный конгресс 
Восточного Туркестана. Спустя шесть лет 
в декабре 1998 года, также в Стамбуле, 
эта организация была переименована в 
Восточно-Туркестанский Национальный 
Центр (ВТНЦ). Изначально штаб-квартира 
ВТНЦ была в Турции, но под давлением 
Китая центр перебазировался в Мюнхен. 16 
апреля 2004 года ВТНЦ был преобразован 
во Всемирный Уйгурский Конгресс, объеди-
нив все группы изгнанных уйгуров.

Идеологической базой Всемирного Уй-
гурского Конгресса является уйгурский на-
ционализм и пантюркизм, однако Конгресс 
выступает не за получение независимости 
района, а ставит целью достижение подлин-
ной автономии СУАР в рамках КНР. Лиде-
ры Конгресса заявляют, что принципиально 
придерживаются ненасильственных мето-
дов борьбы, с чем, однако, категорически 
не согласно китайское руководство, обви-
нившее Всемирный Уйгурский Конгресс в 
развязывании конфликта между уйгурами 
и ханьцами в июле 2009 года.

В 2008—2009 годах ситуация в Синь-
цзяне резко обострилась: летом 2008 года 
происходили столкновения митингующих 
уйгуров с полицией, взрывы в обществен-
ном транспорте и избиения ханьцев, а в 

2009 году волнения в г. Урумчи привели к 
огромным жертвам (около 200 погибших, 
свыше 1500 раненых и 30 приговорённых к 
смертной казни). Пекин смог «успокоить» 
уйгуров только путём ввода в город свыше 
тысячи военных и полной изоляции райо-
на от внешнего мира (отключения сотовой 
связи и Интернета).

Возникшая угроза политической ста-
бильности Китая позволила чётко увидеть 
расстановку политических сил в регионе. 
Пекин обвинил в эскалации конфликта 
«внешние силы», подразумевая под этим 
как организации, так и отдельные страны. 
В свою очередь премьер-министр Турции 
Реджеп Тайип Эрдоган назвал происходя-
щее в Восточном Туркестане «геноцидом» 
[9]. Позицию Китая поддержали союзники 
по ШОС и, в первую очередь, Россия, также 
обеспокоенная усилением тюркского сепа-
ратизма в регионе.

Таким образом, пантюркизм сегодня 
продолжает оставаться значимым явлени-
ем для политической жизни огромного ре-
гиона. Несмотря на преграды, с которыми 
столкнулись пантюркисты при налаживании 
отношений с новыми независимыми тюрк-
скими странами, активная деятельность в 
этом направлении продолжается. Причем 
субъектами этой деятельности выступают 
не только отдельные тюркские организации, 
но и руководство Турции (хотя и не заявля-
ет об этом открыто). Поэтому для России, 
Китая и Украины пантюркизм продолжает 
оставаться угрозой целостности государ-
ства, а для тюркских государств Кавказа и 
Центральной Азии — угрозой суверенитету.
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К числу подзаконных нормативно-
правовых актов, изданных МВД с целью 
уточнения, конкретизации Положения 
«О мерах к охранению государственного 
порядка и общественного спокойствия» от 
14 августа 1881 г. [6, ст. 350], относится По-
ложение «О негласном надзоре» от 1 марта 
1882 г. [9, л. 19].

Практически одновременно с Поло-
жением «О полицейском надзоре, учреж-
даемом по распоряжению администра-
тивных властей» от 12 марта 1882 г. [4, 
ст. 730] вводится и единое нормативное 
регулирование негласного полицейского 
надзора, который, как и гласный, регла-
ментировался до этого такими подзакон-
ными нормативно-правовыми актами, как 
разновременные ведомственные инструк-
ции и циркуляры МВД [11, л. 12; 12, л. 3, 
3 (об.), 4, 4 (об.)]. Однако, в отличие от 
гласного, этот вид полицейского надзора 
не вышел за рамки ведомственного пра-
вотворчества — Положение о негласном 
надзоре было разработано Департаментом 
государственной полиции и утверждено 
министром внутренних дел 1 марта 1882 г. 
[9, л. 19], введено в действие циркуляром 
МВД № 1365 от 9 апреля 1882 г. [9, л. 18].

Исследователи полицейского пра-
ва подробно не останавливались на 
теоретико-правовом анализе негласно-
го полицейского надзора, ограничиваясь 
лишь некоторыми упоминаниями о его су-
ществовании на тот момент. Так, Н.Н. Бе-
лявский писал, что негласный надзор «не 
нормируется никаким законом и зависит 
от дискреционной власти администрации» 
[1, с. 96]. В.М. Гессен определял негласный 
надзор как самую неопределенную особую 
форму полицейского надзора [3, с 44]. 
И.Т. Тарасов обращал внимание, что, кро-
ме указания в ст. 539 тома II части 1 Свода 
законов [4, ст. 314] (губернатор, поручая 

полиции негласный надзор, должен объ-
яснить и пределы этого надзора, дабы он 
не превратился в стеснительные для обы-
вателей и бесполезные для порядка меры), 
«никаких других ближайших пояснений, в 
чем должен заключаться этот надзор, в 
каких случаях он устанавливается и каким 
именно органам полиции он поручается, 
нет в законодательстве» [7, c. 300]. Объ-
ясняется данное обстоятельство специ-
альным секретным характером процедуры 
негласного наблюдения за политически 
неблагонадежными лицами, цель которой 
могла быть достигнута именно при соблю-
дении тайны надзора. Поэтому Положение 
не было опубликовано в каких-либо офи-
циальных законодательных сводах. Текст 
его был распространен в рамках системы 
МВД — министр внутренних дел направлял 
соответствующие циркуляры губернаторам 
(генерал-губернаторам). Помимо общей 
секретности, другой любопытной особен-
ностью его введения в действие был тот 
факт, что оно распространялось не одно-
временно по всей империи, а по мере полу-
чения циркуляра № 1365 соответствующим 
подразделением МВД каждой местности с 
определенными в нем указаниями. Отсюда 
видно, что изучаемый документ, имея все 
признаки общероссийского подзаконного 
нормативного правового акта, в то же вре-
мя отличался локальностью правопримене-
ния. Впоследствии серьезные дополнения в 
Положение «О негласном надзоре» были 
внесены циркуляром Департамента поли-
ции МВД № 4113 от 1 декабря 1889 г. [12, 
л. 3, 3 (об.), 4, 4 (об.)].

В циркуляре МВД «О введении в дей-
ствие Положения «О негласном надзоре» 
от 9 апреля 1882 г. отмечалась необходи-
мость более широкого применения такой 
меры полицейского предупреждения опас-
ных преступлений против государственного 
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и общественного строя, как негласный по-
лицейский надзор.

Невысокие показатели его результа-
тивности на момент разработки рассма-
триваемого Положения объяснялись, на 
наш взгляд, отсутствием подробной ре-
гламентации процедуры контроля за по-
дозреваемыми лицами. Он ограничивался 
лишь внесением поднадзорного в соответ-
ствующие списки, не предполагая каких-
либо конкретных мер наблюдения.

Помимо этого, существовала также не-
определенность в разграничении компе-
тенции различных уполномоченных на то 
органов власти: полиция и жандармерия 
зачастую дублировали функции негласно-
го надзора, что снижало эффективность их 
деятельности. В целях устранения указан-
ных недостатков существовавшей системы 
ведения негласного надзора, а также обе-
спечения возможности «более удобного 
собирания сведений о поднадзорном», со-
блюдения принципов его действительности 
и непрерывности, было произведено упо-
рядочение, систематизация и, в опреде-
ленной части, пересмотр норм Положения 
«О негласном надзоре» от 1 марта 1882 г.

Негласный (или секретный, как он еще 
именовался в Положении) полицейский 
надзор определялся, как мера предупреж-
дения государственных преступлений по-
средством наблюдения за лицами сомни-
тельной политической благонадежности, 
осуществляемая способами, исключающи-
ми возможность поднадзорному знать о 
существовании установленного за ним на-
блюдения (т.е. лицо не могло подвергаться 
каким-либо ограничениям в свободе пере-
движения, образе жизни, выборе занятий 
и т.п.) [12, л. 3, 3 (об.), 4, 4 (об.)]. Поэто-
му нельзя не согласиться с профессором 
В.М. Гессеном, который называл негласный 
полицейский надзор «нормальной формой 
полицейского наблюдения, не имеющей 
отнюдь принудительного характера» [3, 
c. 5]. Таким образом, основное отличие от 
гласного полицейского надзора, исходя из 
представленной дефиниции, заключается в 
тайне осуществления негласного надзора. 
Отсюда следуют и все особенности про-
цедуры его введения, реализации и пре-
кращения.

Необходимо отметить, что МВД разли-
чало понятия «негласный надзор» и «не-
гласное наблюдение». Под последним по-

нималась исключительно розыскная мера, 
учреждаемая Департаментом полиции или 
местными властями временно с целью про-
верки полученных сведений о вредной дея-
тельности определенного лица, его связей, 
а также обнаружения разыскиваемых лиц, 
которые по имеющимся указаниям могли 
войти с ним в контакт. По мере поступле-
ния сведений о результатах наблюдения 
соответствующие жандармские управле-
ния доносили Департаменту полиции. К 
лицам, состоявшим под наблюдением, не 
применялся порядок регламентации не-
гласного надзора, указанный в Положе-
нии от 1 марта 1882 г. [9, л. 3, 3 (об.), 4, 
4 (об.)]. В качестве примера практического 
разграничения указанных терминов можно 
привести следующий случай. В письме от 
20 октября 1881 г. № 948 нижегородский 
губернатор доводил до сведения полиц-
мейстера, что 19 октября им было разре-
шено открытие фотографического заведе-
ния в Нижнем Новгороде на Покровской 
улице почетному гражданину Льву Галину 
и коломенскому мещанину Максиму Дми-
триеву. Между тем, имелись сведения, что 
Лев Галин знаком с лицами, привлекавши-
мися к делам политического характера, как 
например: мещанином Лазаревым, сыном 
свободного художника Карелиным и др. 
Обращая на эти сведения особое внима-
ние, губернатор предлагал установить за 
Галиным бдительное, но негласное наблю-
дение, и обо всем доносить ему лично. При 
этом указывалось, что потомственный по-
четный гражданин Лев Галин не состоял в 
числе поднадзорных лиц. Соответственно 
названное поручение не давало оснований 
зачислять Галина в разряд поднадзорных. В 
противном случае было бы издано особое 
распоряжение губернатора в порядке, ука-
занном в высочайше утвержденном 1 марта 
1882 г. Положении «О негласном полицей-
ском надзоре» [10, л. 1, 1 (об.), 2].

Негласное наблюдение практикова-
лось, как правило, в качестве первона-
чальной меры выяснения политической 
благонадежности подозрительного лица, 
в случае подтверждения вызванных по-
дозрений за ним устанавливался уже не-
гласный надзор. Например, в письменных 
указаниях нижегородского губернатора ни-
жегородскому полицмейстеру от 7 сентября 
1884 г. предписывалось «по встретившейся 
надобности…доставить…сведения о нрав-
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ственных качествах и политической благо-
надежности кончившего курсы в Нижего-
родской Духовной Семинарии священни-
ческого сына Ивана Голубева» [10, л. 239, 
239 (об.)]. Исполнение данного поручения 
путем производства негласных расспросов, 
а также дознания об определенных каче-
ствах интересующего лица, было поруче-
но помощнику пристава, заведовавшему 
частью, в которой проживал И. Голубев. 
По результатам проведенной проверки он 
отрапортовал: «И. Голубев окончил курс в 
Нижегородской Семинарии в 1873 г., в на-
стоящее время находится учителем в г. Ар-
датове Нижегородской губернии и живет 
там, во время каникул… пребывает у отца 
своего священника в селе Константинове 
Нижегородского уезда, во время прожи-
вания в Н.Новгороде в дурных нравствен-
ных качествах и политической неблаго-
надежности замечен не был» [10, л. 241]. 
В архивном деле «о политической благо-
надежности П.С. Селезнева» представлена 
переписка нижегородского губернатора 
по поводу проверки нравственных качеств 
и политической благонадежности канди-
дата Санкт-Петербургского университета 
П.С. Селезнева, проживавшего в городе 
Н.Новгород, на Варварке в д. № 27. От-
ветственный за ту часть города, в которой 
проживал П.С. Селезнев, пристав доложил, 
что за время проживания по вверенной ему 
части П.С. Селезнев «…под судом и след-
ствием не состоял и не состоит, поведения 
хорошего, ни в чем предосудительном и в 
политической неблагонадежности замечен 
не был» [10, л. 2, 2 (об.), 3, 3 (об.)].

В целом негласное наблюдение при-
менялось более широко, нежели неглас-
ный надзор, как правило, предваряло его 
и представляло собой мобильную, опе-
ративную и менее бюрократичную форму 
установления контроля и надзора полиции 
над лицами, вызывавшими сомнения в по-
литической благонадежности.

По общему правилу негласный над-
зор учреждался Департаментом государ-
ственной полиции с разрешения министра 
внутренних дел по ходатайству местного 
административного начальства или по 
собственной инициативе Департамента. 
Однако в отношении ряда категорий субъ-
ектов, особо подозрительных в плане по-
литической неблагонадежности, вводился 
исключительный, упрощенный порядок 

установления над ними негласного над-
зора.

В качестве первого такого исключения 
из указанного общего порядка установле-
ния негласного надзора циркуляр «О вве-
дении в действие Положения «О негласном 
надзоре» № 1365 от 9 апреля 1882 г. выде-
лял случаи введения надзора за бывшими 
студентами, до окончания курса исключен-
ными администрацией за неоплату обуче-
ния или за неодобрительное поведение. В 
отношении данных категорий надзор мог 
устанавливаться без получения разреше-
ния министра внутренних дел по усмотре-
нию местной полицейской власти.

Следует отметить, что учащаяся мо-
лодежь занимала особое место среди 
всех категорий лиц, в отношении которых 
учреждался негласный надзор, поскольку 
являлась объектом пристального внима-
ния революционных агитаторов. В одном 
из программных документов «Народной 
воли» указывалось: «Относительно моло-
дежи — важно поддерживать в ее рядах 
революционные тенденции, воспитывая 
молодое поколение в революционном 
духе…» [2, c. 165].

Циркуляр «О введении в действие По-
ложения «О негласном надзоре» № 1365 
от 9 апреля 1882 г. отсылал к ранее из-
данному циркуляру Департамента государ-
ственной полиции МВД № 228 от 18 фев-
раля 1882 г. [9, л. 12]. В этом документе 
генерал-губернаторам, губернаторам и 
обер-полицмейстерам предписывалось 
устанавливать негласное наблюдение за 
воспитанниками высших учебных заве-
дений, исключенными в течение года за 
ненадлежащее поведение или невнесение 
учебной платы с единственной оговоркой, 
что по циркуляру от 9 апреля 1882 г. эти 
субъекты подлежали уже не наблюдению, 
а негласному надзору. Выбор именно 
этих категорий учащихся объяснялся тем, 
что «первые из них безусловно не могут 
считаться благонадежными, а последние, 
будучи поставлены преждевременным, 
до окончания образования, исключением 
в затруднительное положение, впредь до 
приискания себе определенных занятий и 
находясь под свежим впечатлением есте-
ственного чувства недовольства за приня-
тую в отношении них меру, — легко могут 
быть увлекаемы политическими агитато-
рами на путь противуправительственной 
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деятельности» [9, л. 12]. Подтверждением 
этого тезиса служит правоприменительная 
практика МВД, в ходе которой устанавли-
вается негласное наблюдение на основании 
циркуляра Департамента государственной 
полиции № 228 от 18 февраля 1882 г. за 
группой студентов, исключенных из вузов. 
Из них: 7 человек — не окончивших Вар-
шавский университет, 2 — Харьковский, 1 — 
институт сельского хозяйства и лесоводства 
[8, л. 33 (об.)]. А также в циркуляре Де-
партамента полиции № 228 от 18 февраля 
1882 г. приводится список воспитанников, 
исключенных из высших учебных заведе-
ний, подлежащих негласному надзору, в 
количестве 10 человек, 7 из которых ис-
ключены за неуплату, 2 — за беспорядки, 
1 — за дурное поведение.

Действительно, исторические приме-
ры ухода бывших студентов в антиправи-
тельственную оппозицию, представленные 
в архивах, подтверждают вышеуказанные 
опасения МВД. Контрольно-надзорными 
мерами подобного рода власть вынужде-
на ограждать, защищать законопослуш-
ную часть общества, а также сложившие-
ся политико-правовые основы Российской 
империи от деструктивных революционно 
настроенных сил.

Таким образом, проведенный анализ 
нормативно-правовых актов, регламен-
тировавших контрольно-надзорную дея-
тельность администрации и полиции в 
Российском государстве в период с марта 
1881 г. по 1894 г.,  убедительно показыва-
ет, что своевременно предпринятый пра-
вительством комплекс административно-
правовых мероприятий по установлению 
тайного (негласного) надзора за лицами, 
признанными неблагонадежными (т.е. 
своими действиями устного или иного 
характера представляли собой как по-
тенциальную, так и фактическую опас-
ность существующим политико-правовым 
и социально-экономическим отношениям, 
сложившимся в Российской империи в 
пореформенный период), представляется 
адекватным, оправданным и необходи-
мым ответным действием организационно-
правового характера со стороны государ-
ства по защите, охране режима законности, 
правопорядка и общественного порядка. 
Следует отметить также, что изучаемые 
меры контрольно-надзорного характера 
востребованы в любом государстве, их 
особенности в меньшей степени зависят 
от той или иной формы правления и даже 
политического режима.
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мом совершения преступления; следы со-
держат разный объем информации о ме-
ханизме совершения преступления; они в 
обстановке совершения преступления рас-
пределяются случайным образом» [7, с. 84].

В криминалистике следом называют ге-
нерированное преступлением закономер-
ное отражение процесса и результата воз-
действия субъекта на предмет преступного 
посягательства и среду. При этом следы 
преступления образуют систему, адекват-
ную системе действий субъекта преступ-
ления [6, с. 14, 74]. Устанавливаемые об-
стоятельства совершённого преступления 
объективны. Они не являются некоей раз-
розненной совокупностью обстоятельств, в 
связи с чем можно предположить, что ло-
гика субъекта доказывания уже в опреде-
ленной мере предопределена объективной 
логикой структурных взаимосвязей между 
элементами криминалистической характе-
ристики преступления [5, с. 18].

В процессе познания обстоятельств со-
вершения преступления субъект доказыва-
ния использует различные методы. К ним, 
прежде всего, относятся моделирование, 
сравнительный анализ и метод кримина-
листической диагностики. Моделирование 
как метод познания заключается в заме-
не объекта-оригинала моделью, которая 
исследуется, а затем результаты экстра-
полируются на оригинал. В следственной 
практике используют многие виды моде-
лирования: мысленное (например, при 
разработке следственных версий и плани-
ровании расследования), физическое (со-
здание материальных макетов, муляжей, 
предметов-аналогов), математическое 
(моделирование условий протекания про-
цессов с помощью соответствующих мате-
матических расчетов). Следует отметить, 
что к моделированию следователь обра-
щается тогда, когда прямое исследование 
объекта невозможно или нецелесообразно.

Итак, при моделировании объект по-
знания заменяет модель, под которой по-

Успех противодействия криминально-
му рейдерству уголовно-процессуальными 
средствами предопределён методологиче-
ской культурой субъекта, который ведет 
раскрытие и расследование таких престу-
плений. Субъект доказывания познаёт от-
дельное явление, противоправное с точки 
зрения общества, но абсолютно единое со 
всеми остальными процессами социально-
го бытия и развивающееся по диалектиче-
ским законам. Как справедливо замечает 
В.Ю. Яковлев, устанавливая и теоретически 
объясняя факты, субъект интерпретирует, 
сообщает дополнительную информацию о 
социальном контексте производства зна-
ния. Но она всегда неизбежно является 
постулированием фрагментарного, непол-
ного знания. Поэтому субъект познания вы-
нужден «трансцендировать», чтобы снять 
это противоречие [9, с. 10—11].

Противоправные действия являют-
ся частью социальной материи, которая 
обладает специфическими свойствами. 
В.Г. Коломацкий подчеркивает, что в фун-
даменте теории криминалистики лежит 
естественно-материалистская концепция, 
в соответствии с которой преступление — 
это противоправное действие, совершенное 
субъектом в материальной среде, вызвав-
шее изменение состояния среды, которое 
в силу закона всеобщей взаимосвязи и 
взаимозависимости явлений в природе и 
обществе закономерно отражается в ре-
зультатах этого взаимодействия — в следах 
[6, с. 74]. Взаимодействие материальных 
объектов неминуемо отражается в каждом 
из них. В.Е. Корноухов отмечает, что «про-
цесс отражения — это процесс взаимодей-
ствия различных объектов, вовлеченных в 
совершение преступления, приводящих к 
передаче энергии, вещества, информации 
от одного объекта другому или взаимо-
отражению; следы с той или иной степенью 
адекватности отражают в преобразованном 
виде механизм совершения преступления; 
они асимметричны во времени с механиз-
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нимается мысленно представляемая или 
материально реализованная система, вос-
производящая объект исследования и спо-
собная заменить его так, что ее изучение 
дает новую информацию об этом объекте. 
Как видно из определения, модели делят 
на два вида: материальные и мысленные. В 
качестве материальной модели может вы-
ступить естественный вещественный аналог 
или сконструированная вещь. Мысленные 
модели представляют различного рода 
знаки: схемы, рисунки, символы и т.д. 
Вообще мысленные модели можно раз-
делить на два вида: иконические (рисун-
ки, фотографии, схемы, чертежи и т.п.) и 
символические (обычные вербальные или 
специальные символы — математические, 
физические, химические и т.п.).

Особым случаем моделирования в 
следственной практике следует назвать 
реконструкцию — восстановление, воссо-
здание объектов, ситуации по сохранив-
шимся остаткам, описаниям, фотоснимкам 
или другим данным. Реконструкция может 
быть материальной или мысленной. Так, 
А.М. Каминский среди различных видов 
моделирования, которые используются в 
криминалистической и следственной дея-
тельности, выделяет мысленное модели-
рование, указывая при этом, что «природа 
этих моделей и особенно закономерностей, 
на которых строятся процессы мысленного 
моделирования, в современной науке ис-
следована в значительно меньшей степе-
ни, чем моделей предметного и логико-
математического вида» [4, c. 18].

Применение метода моделирования 
имеет определенные закономерности и его 
универсальный алгоритм складывается из 
следующих шагов: 

а) осознания предпосылок примене-
ния метода моделирования (объективные 
предпосылки — недоступность, удален-
ность, сложность объекта исследования и 
т.д.; субъективные — способности и пред-
почтения исследователя и т.д.);

б) формулировки цели, задач и про-
граммы применения метода моделирова-
ния (например, проверка следственных 
версий, показаний обвиняемого, свиде-
теля, потерпевшего, розыск подозревае-
мого, изучение отдельных обстоятельств 
преступного события и т.п.);

в) выбора или создания модели (на 
этом этапе решают, какие признаки суще-
ственны с точки зрения задач моделирова-
ния и должны быть воспроизведены на мо-
дели, удовлетворяют ли они требованиям 
объективности, полноты, всесторонности 

расследования преступления, достаточно 
ли их для получения необходимой инфор-
мации);

г) исследования модели и получения 
модельной информации, что может быть 
осуществлено самим следователем путем 
предъявления для опознания, постановкой 
эксперимента, посредством экспертного 
исследования и т.п.;

д) интерпретации результатов моде-
лирования (переносится информация с 
модели на оригинал по правилам анало-
гии).

Полученная методом моделирования 
информация может быть проверена други-
ми методами, в частности путем проведе-
ния реального следственного эксперимен-
та. Следует также отметить, что действия 
следователя на каждом из выделенных 
этапов имеют определенный порядок [3, с. 
56]. В расследовании преступлений скла-
дываются специфические приемы модели-
рования и особые разновидности моделей. 

В следственной практике моделирова-
ние применяется, во-первых, при произ-
водстве следственных действий для получе-
ния доказательственной информации, во-
вторых, в экспертной практике, в-третьих, 
в организационно-управленческой дея-
тельности, обеспечивающей расследова-
ние преступления.

Моделирование при производстве 
следственных действий используется для 
проверки имеющихся или получения новых 
доказательств, а также для исследования 
версий. Конечно, к моделированию следо-
ватель обращается, если прямое изучение 
объектов невозможно или нецелесообраз-
но, например когда обстановка на месте 
происшествия изменена, вещественные до-
казательства утрачены или не установлены, 
прямое исследование следов, образован-
ных на месте происшествия, нельзя осуще-
ствить ввиду отсутствия для этого надле-
жащих условий и т.д. Нередко бывает не-
обходимо проверить версию о механизме 
(логике) преступного события, и, поскольку 
при постановке этих опытов использовать 
человеческий материал невозможно, сле-
дователь прибегает к моделированию.

Объектами материального моделиро-
вания в следственной практике чаще всего 
являются:

— предметы, разрушенные полностью 
или частично в результате действий пре-
ступника или случайных факторов (орудия 
преступления, средства поджога, взрыв, 
отдельные строения, оружие, автомашины, 
инструменты и другие предметы);
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— обстановка на месте происшествия, 
подвергшаяся изменению в силу различных 
причин;

— следы ног, рук, обуви, транспорта, 
орудий взлома, инструментов и иных ма-
териальных предметов;

— документы, частично сгоревшие, 
подвергшиеся изменению под влиянием 
сырости, микроорганизмов и др.;

— прижизненный облик потерпевшего;
— отдельные признаки трупа (вес, 

рост, телосложение);
— признаки внешности отсутствующего 

подозреваемого, потерпевшего, свидетеля, 
обвиняемого;

— криминальные ситуации (положе-
ние предметов и лиц в период, предше-
ствующий преступлению, в момент его со-
вершения и после него); 

— явления, связанные с исследуемым 
преступным событием, например горение, 
разрушение каких-либо предметов и т.п.

Как мысленное моделирование мож-
но рассматривать образные представления 
следователя о месте происшествия, суж-
дения об облике разыскиваемого, веще-
ственных доказательствах, о связях между 
людьми, предметами, явлениями, касаю-
щимися преступления. Такие модели могут 
быть выражены следователем в виде сло-
весных описаний, планов, рисунков, черте-
жей, схем и т.п. Эта информация может об-
рабатываться на компьютере (с помощью 
кибернетического моделирования).

Необходимо отметить, что жестко раз-
граничить способы моделирования невоз-
можно. Все они связаны между собой, 
дополняют и обусловливают друг друга. 
Так, создание и использование любой ма-
териальной модели опосредствовано мыс-
ленным моделированием. В свою очередь 
мысленные модели проверяются с помо-
щью материального моделирования. 

Л.В. Бертовский, исследуя познаватель-
ную деятельность следователя при рассле-
довании преступлений экономической на-
правленности, обращает внимание на её 
сложный характер. Так, он пишет, что для 
выявления и раскрытия дел, связанных с 
преступным нарушением правил эконо-
мической деятельности, особое значение 
имеет такой важный, но недостаточно раз-
работанный в теории криминалистики ме-
тод, как сравнительный анализ, связанный 
с модельной информацией. Данный метод 
представляет собой интегративную систему, 
соединяющую в одно целое методы крими-
налистического моделирования, сравнения 
и анализа. Он позволяет устанавливать 

сходство и отличие сравниваемых объек-
тов, один из которых чаще всего является 
мысленной моделью исследуемого собы-
тия, поведения, деятельности, действия, 
способа действия, операции или иного объ-
екта познания, определять его качественно-
количественные характеристики и другие 
особенности и принимать на этой основе 
соответствующее правовое или (и) крими-
налистическое решение. В данном случае 
мысленная модель объекта познания — это 
представление (образ) о каком-либо кон-
кретном, единственном в своем роде (еди-
ничном) фрагменте исследуемой реалии, 
отражающее ту или иную меру сходства с 
оригиналом. Эта фактическая модель срав-
нивается с моделью (моделями) другого 
объективно существующего (существовав-
шего) единичного объекта того же порядка 
либо с неким правилом, стандартом, эта-
лоном, иным подобием общего характера 
(типовой информационной моделью, игра-
ющей роль средства познания) [2, с. 35].

Изучая такое явление в экономической 
сфере деятельности, как криминальное 
рейдерство, мы осуществляем его познание 
через механизм преступной деятельности, 
представляющий динамически функциони-
рующую систему. Высокий уровень абстра-
гирования создаёт благоприятные условия 
для обнаружения более полной совокуп-
ности типичных черт преступного явления: 
протекания преступной деятельности во вза-
имосвязи, взаимовлиянии и взаимозависи-
мости. Если же переменную интегрирующей 
составляющей (в нашем случае интегратив-
ная переменная — это заданные временные 
отрезки) ставить постоянной (constanta), то 
мы на каждом промежутке времени полу-
чим некую статическую систему. Таким об-
разом, механизм преступной деятельности 
криминального рейдерства можно предста-
вить как множество последовательных ста-
тичных систем криминального рейдерства 
или как отдельную совокупность моделей, 
каждая из которых соответствует конкрет-
ному промежутку времени. Прибегать к 
такому приёму необходимо и следовате-
лю. Накладывая на соответствующем этапе 
расследования модель, сформировавшуюся 
из собранных доказательств (сведений) о 
расследуемой преступной деятельности, на 
криминалистически научно-разработанную 
и описанную через типичные признаки мо-
дель криминального рейдерства на опре-
делённом временном отрезке, следователь 
получает возможность сориентироваться:

— по соотносимости (несоотносимо-
сти) составленной модели устанавливае-



ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 3 (31) 201186

мого обстоятельства конкретного престу-
пления и криминалистически заданной 
типичной;

— по направлению расследования, 
если фактические границы не совпадают 
с типичной моделью на соответствующем 
отрезке развития преступной деятельности;

— по полноте (достаточности) собран-
ных доказательств, исключающих неодно-
значное толкование расследуемого обстоя-
тельства.

В описанном процессе сравнительного 
анализа Л. В. Бертовский выделяет четыре 
разновидности: 

1) сравнительный анализ фактических 
моделей единичных, индивидуально опре-
деленных объектов; 

2) сравнительный анализ нескольких 
типовых информационных моделей, от-
носящихся к одному объекту, каждая из 
которых отображает по-своему одни и те 
же стороны, аспекты этого объекта, в целях 
определения наиболее полной и точной 
модели и выбора адекватного ей вариан-
та решения; 

3) сравнительный анализ фактической 
модели и нескольких моделей типового ха-
рактера, отображающих различные подхо-
ды и стороны характеризуемой ими реалии 
в целях получения полного, всеобъемлю-
щего знания об объекте познания; 

4) сравнительный анализ фактической 
модели с одной типовой моделью объекта 
того же порядка (например для установления 
пробелов в фактической модели) [5, с. 18].

При условии перехода от абстракции 
высокого уровня к детализированным 
представлениям* появляется возможность 
выйти на алгоритм сравнительного анализа 
нормативно-правовой и фактической мо-
дельной информации, который был раз-
работан В.А. Образцовым [8]:

1) установление того, как в соответ-
ствии с действующими законами и под-
законными актами (правилами), регули-
рующими исследуемую деятельность, она 
должна была бы осуществляться (опреде-
ление нормативной модели деятельности);

2) установление того, как в действи-
тельности осуществлялась проверяемая 
(расследуемая) деятельность;

3) ее фактической модели по данным, 
которые получены от участников деятель-

* Научно-криминалистическая рефлексия показывает, что процесс выявления и раскрытия преступления 
должен идти от абстрактной модели процесса к более конкретным моделям проявления вовне структуры 
преступной деятельности и, наконец, установлению этой структуры субъектом ДВРП. Именно на этом пути 
восхождения от абстрактного к конкретному и складывается технолого-методологическая схема процесса 
раскрытия преступлений [см.: 4, с. 19].

ности и других посвященных в нее лиц, а 
также данным, содержащимся в докумен-
тах предприятия (организации, учрежде-
ния) и других материально фиксированных 
источниках информации);

4) обеспечение сравнительного анали-
за признаков той или иной модели в целях 
определения их сходства либо различия.

При расследовании обстоятельств осу-
ществления криминального рейдерства 
аналитический познавательный процесс 
предлагаем производить в следующей ал-
горитмической последовательности:

а) определение соответствия установ-
ленных обстоятельств расследуемого пре-
ступления (сформированной фактической 
модели исследуемого события) типовой 
криминалистической модели криминаль-
ного рейдерства;

б) определение видовой структуры 
имеющейся информации о проявлении 
признаков криминального рейдерства 
(экономической, корпоративной, хозяй-
ственной, управленческой);

в) определение соответствия факти-
ческой модели конкретной форме крими-
нального рейдерства;

г) определение соответствия конкрет-
ному типичному этапу установленной фор-
мы криминального рейдерства на данном 
промежутке времени;

д) установление недостающего по фраг-
ментарным элементам фактической модели 
посредством экстраполирования её на ти-
повую модель криминального рейдерства; 

е) установление типичного механизма 
преступной деятельности с учётом формы 
криминального рейдерства, что позволит 
определить планирование и направление 
дальнейшего производства по уголовному 
делу: по обнаружению и процессуально-
му закреплению преступной деятельности, 
установлению лиц, её (деятельность) осу-
ществляющих, и их изобличению.

В заключение отметим, что рекомен-
дуемые для исследования в криминали-
стике методы имеют не узкоспецифическую 
направленность, а носят общий характер. 
Применительно к криминалистическим ис-
следованиям методы модифицируются в 
зависимости от сферы борьбы с преступ-
ностью, локализации следов преступления, 
специфики источников доказательственной 
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информации. Наиболее убедительно ска-
занное прослеживается в исследованиях 
преступной и следственной деятельности 
в экономической сфере. Методы позна-
ния обстоятельств преступной деятель-
ности, предложенные А.М. Каминским 
(метод моделирования), Л.В. Бертовским 
(сравнительный анализ модельной ин-
формации), Е.Ю. Андрониковой (метод 
криминалистической диагностики) [1], яв-
ляясь действенными средствами уголовно-
процессуального познания обстоятельств 
преступной деятельности в экономиче-
ской сфере, имеют большой потенциал для 
дальнейшего совершенствования. Этот по-
тенциал заключается в комплексном, а не 
раздельном их применении.

Следует также заметить, что предме-
том методологического анализа является не 
только сущность, структура и виды методов, 
но и их границы применимости. С точки 
зрения задач раскрытия и расследования 
важно учитывать, что модель и оригинал 
обладают не только сходством, но и разли-
чием. Модель — это другой объект, сходный 
с оригиналом, отображающий его свойства, 
зафиксированные вещественно или мыс-
ленно. Моделирование всегда предполага-
ет упрощение. «Простое» — это доступное, 
состоящее из незначительного количества 
элементов, связей и отношений, а иногда 
и неделимое. «Сложное», наоборот, — это 
трудное для познания, обладающее боль-
шим количеством элементов, связей, разно-
образием характеристик. Моделирование 
обеспечивает создание упрощенного пред-
мета по сравнению с оригиналом. Модель 
проще оригинала. При ее создании отвле-
каются от деталей, частностей и этим помо-
гают решению следственных задач. Следо-

ватель обязан учитывать, что упрощение в 
моделировании имеет как положительную, 
так и отрицательную стороны. Отвлекаясь 
при моделировании от второстепенных, с 
точки зрения поставленных задач рассле-
дования, свойств и сторон объекта, можно 
опустить и то, что действительно является 
существенным. Это отрицательная сторона 
метода моделирования. Положительную 
сторону метода моделирования составляет 
то, что он служит источником новой доказа-
тельной информации и способом проверки 
имеющихся доказательств.

Расследование носит эвристический, 
поисковый характер. При этом следователь 
должен учитывать, что фактор времени 
оказывает воздействие на следы престу-
пления, иногда благоприятствует их уни-
чтожению, сокрытию, равно как сокрытию 
самого правонарушителя и факта престу-
пления. Уничтоженные или поврежденные 
преступником предметы нельзя изучить 
непосредственно, прямым наблюдением. 
При моделировании они воссоздаются и 
исследуются. Кроме того, моделирова-
ние помогает установить связь элемен-
тов состава преступления. Реконструкция 
вещественной обстановки на месте про-
исшествия позволяет установить перво-
начальное положение объектов, объяс-
нить механизм события или образования 
отдельных следов, вскрыть связи между 
действиями преступника и наступившими 
последствиями. Необходимо отметить, что 
метод моделирования таит в себе неис-
черпаемые возможности в познании уго-
ловной истины. Знание же следователем 
его сущности, структуры, видов, логики 
применения способствует эффективному 
и быстрому расследованию преступлений.
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Становление уголовного законодатель-
ства об ответственности за незаконную 
миграцию в России, как и развитие все-
го российского законодательства, имеет 
свою долгую и непростую историю. Об-
ращаясь к истокам формирования и раз-
вития уголовно-правового института от-
ветственности за незаконную миграцию в 
российском законодательстве, следует учи-
тывать то обстоятельство, что особенности 
содержания соответствующих уголовно-
правовых предписаний на определенных 
этапах ее развития не являлись универ-
сальными, выделяя различный социально-
правовой статус личности в государстве. 

Начиная с законодательства Древней 
Руси и практически до конца XIX века, в 
условиях жесткой, нормативно закреплен-
ной социальной стратификации усилия 
государства были направлены на поддер-
жание неравного правового статуса лиц 
в различных социальных кластерах и на 
минимизацию возможностей «социально-
го лифта» из одного класса в другой [7]; 
для различных социальных групп устанав-
ливался порой различный правовой ре-
жим перемещения как внутри удельного 
княжества (государства), так и выезда за 
его пределы. В силу этого вполне объясни-
мо, что сначала древнерусское законода-
тельство, а позже законодательство эпохи 
крепостничества, не создало универсаль-
ных правовых норм в сфере миграцион-
ных отношений. Различая класс свободных 
и несвободных, государство детально ре-
гламентировало правовую зависимость от 
своих господ лиц, находящихся на поло-
жении рабов и крепостных крестьян. Уже в 
древнерусских законодательных памятни-
ках, дошедших до наших дней, содержатся 
нормы, устанавливающие запрет на сво-
бодное перемещение указанной категории 
людей («челядины», «смерды» и «холопы») 
[3, с. 23], предусматривающие уголовную 
ответственность тех, кто их укрывает.

Так, статья 11 краткой редакции Русской 
Правды закрепляла право требования воз-
врата беглого раба и денежной компенса-
ции за его укрывательство [3, с. 21].

Указанная норма нашла свое отражение 
и в пространной редакции Русской Правды, 

которая была дополнена нормами, регла-
ментирующими право требования возвра-
та холопов, бежавших от своих господ, и 
предусмат ривающими ответственность лиц, 
укрывших беглых холопов (ст. 112) [3, с. 33].

В дальнейшем наряду с процессом за-
крепощения крестьян на законодательном 
уровне происходит ограничение их права 
свободного перемещения. Так, статья 57 Су-
дебника Ивана III, составленного в 1497 г., 
предусматривала правило, по которому 
крестьяне могли уходить от своих владель-
цев только один раз в году — за неделю до 
Юрьева дня (26 ноября) и в течение не-
дели после него, с обязательной выплатой 
пожилого — оплаты за проживание на земле 
барина [15, с. 65]. В Судебнике 1550 г. были 
подтверждены и уточнены нормы крестьян-
ского перехода в Юрьев день. Впоследствии 
Иваном Грозным в 1581 г. введены «запо-
ведные годы», когда отменялся Юрьев день 
и запрещался переход крестьян. 

При Борисе Годунове появился царский 
указ от 24 ноября 1597 г., который повелевал 
разыскивать и возвращать прежним вла-
дельцам всех беглых и насильно вывезен-
ных крестьян в течение пятилетнего срока. 

Соборное Уложение 1649 г. отменило 
«урочные лета», утвердило право на бес-
срочный розыск и возвращение беглых, 
закрепило наследственность крепостного 
состояния и право землевладельца рас-
поряжаться имуществом крепостного.

Начиная с Соборного Уложения, на 
законодательном уровне регламентиро-
ван порядок выезда граждан за границу. 
Под страхом уголовного наказания запре-
щался самовольный (без грамоты) выезд 
за рубеж. Так, в статье 3 главы 6 Собор-
ного Уложения предусматриваются случаи 
самовольного выезда за границу без про-
езжей грамоты с целью измены или других 
злых намерений. После расследования и 
подтверждения фактов злодеяний винов-
ные наказываются смертной казнью [4]. 
Статья 4 говорит о фактах самовольного 
выезда за границу без проезжей грамоты 
не с целью измены государству, а с целью 
ведения торговых дел. Лица, совершившие 
этот поступок, в назидание другим наказы-
вались публично кнутом [4].

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО 
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
НЕЗАКОННУЮ МИГРАЦИЮ
УДК 343.2                                                                          Е.К. ЖАКСАЛЫКОВ
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Необходимо отметить, что нормы Со-
борного Уложения 1649 года действовали 
вплоть до принятия в 1845 году Уложения 
о наказаниях уголовных и исправительных. 
Что примечательно, в период царствования 
Петра I разработанный и принятый в 1715 
году Воинский артикул действовал нарав-
не с Соборным Уложением, таким образом 
дополняя его.

Развитие института об уголовной ответ-
ственности за незаконный выезд из Россий-
ского государства нашло свое отражение 
в Уложении о наказаниях уголовных и ис-
правительных 1845 г. Так, в главу седьмую 
были включены нормы об ответственности 
за «недозволенное оставление отечества», 
например за действия того, «кто, отлучась 
из отечества, войдет в иностранную служ-
бу без позволения правительства или всту-
пит в подданство иностранной державы» 
(ст. 325), за действия того, «кто, отлучась 
из отечества, не явится в оное обратно 
по вызову правительства» (ст. 326), за 
действия того, «кто будет распространять 
среди населения заведомо ложный слух 
о выгоде переселения за границу с целью 
побудить к оставлению своего постоянного 
места жительства» (ст. 328) [13].

Что же касается вопросов въезда, то в 
соответствии с древним обычаем на Руси 
«иноземцам» (иностранцам) запрещался 
свободный въезд в Россию и, пожалуй, 
первое законодательное регулирование 
этого вопроса можно найти в Новоторго-
вом уставе от 22 апреля 1667 г. (период 
царствования князя Алексея Михайловича). 
Это была первая попытка законодательной 
регламентации правового положения ино-
странцев на Руси, но коснулась она только 
вопросов въезда на территорию государ-
ства иностранных купцов, а также правил 
торговли и таможенных пошлин.

Следует отметить, что Новоторговый 
устав не решил вопрос о свободном въез-
де иностранцев и их правового положения. 
Такой въезд был по-прежнему запрещен.

Манифест Петра I от 16 апреля 1702 г. 
«О вызове иностранцев в Россию с обе-
щанием им свободы вероисповедания» [1] 
явился, по существу, прорывом в вопросе 
свободного допуска иностранцев в Россию. 

В Манифесте указывалось, что для того, 
чтобы «побудить иноземцев, которые к сей 
цели содействовать и к таковому улучше-
нию способствовать могут, купно с прочи-
ми государству полезными художниками, к 
Нам приезжать и как в Нашей службе, так и 
в Нашей земле оставаться, указати Мы сей 
Манифест с нижеписанными пунктами по-
всюду объявить и, напечатав, по сей Европе 
обнародовать». Он отменил древний обы-

чай на Руси, в силу которого иностранцам 
воспрещался свободный въезд в Россию. 
Упомянутым актом разрешался свободный 
въезд иностранных купцов, художников и 
ремесленников. Помимо этого, Манифест 
позволял свободный въезд иностранцев для 
поступления на военную службу.

Екатериной II, ставшей продолжателем 
реформ Петра І в деле формирования и 
развития законодательства в вопросах 
въезда иностранцев в Россию, был издан 
4 декабря 1762 г. Манифест «О позволе-
нии иностранцам, кроме жидов, выходить 
и селиться в России и о свободном воз-
вращении в свое отечество русских людей, 
бежавших за границу» [2].

Екатерина II окончательно решила во-
прос о свободном въезде иностранцев в Рос-
сию и предоставила им значительные права 
и льготы. На постоянное место жительства 
в Россию имел право приехать любой ино-
странец независимо от его социального и 
материального положения. Но в первую оче-
редь этот Манифест послужил основанием 
для поселения в России немецких выход-
цев. Разрешение переселения иностранцев в 
Россию преследовало как цели «умножения 
населения», так и достижение того, чтобы 
«коренные обыватели могли заимствовать 
у иностранцев улучшенные способы обра-
ботки земли, разведения скота и вообще 
улучшения правил ведения хозяйства».

В результате политики, сформулиро-
ванной Петром I и продолженной Екатери-
ной II, законодательные акты приведенной 
эпохи не предусматривали уголовной от-
ветственности иностранцев за незаконный 
въезд в Российское государство.

Смена общественно-политического 
строя в стране в результате Октябрьской 
революции 1917 года повлекла отмену 
прежней социальной стратификации, был 
провозглашен принцип равенства всех 
граждан перед законом, нормы уголовного 
законодательства были универсализирова-
ны. Закрытие внешних границ государства 
от враждебно настроенных государств по-
будило введение уголовной ответственно-
сти за незаконный въезд и выезд из страны.

В первом же Уголовном кодексе Рос-
сийской Социалистической Федеративной 
Советской Республики (далее УК РСФСР), 
введенном в действие Постановлением 
ВЦИК 1 июня 1922 г. [9], был установлен 
уголовно-правовой запрет на «Выезд за гра-
ницу и въезд в РСФСР без установленного 
паспорта или без разрешения подлежащих 
властей» (ст. 98). Приведенная норма со-
держалась в разделе 2 главы I особенной 
части Уголовного кодекса, объединяющей 
в себе государственные преступления, кото-
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рая в свою очередь охватывалась двумя раз-
новидностями: контрреволюционные пре-
ступления (раздел 1) и преступления против 
порядка управления (раздел 2). Уже через 
год Постановлением ВЦИК от 10.07.1923 г. 
«Об изменениях и дополнениях Уголовного 
кодекса РСФСР» было усилено наказание за 
данное преступление [8, с. 504].

В результате образования Союза Совет-
ских Социалистических Республик (далее 
СССР) и появления Основ уголовного за-
конодательства СССР прежний Уголовный 
кодекс подвергся кардинальному рефор-
мированию и в результате данной работы 
на свет появился новый УК РСФСР 1926 г. 
[10], принятый Постановлением ВЦИК 
22 ноября 1926 г.

Новым Уголовным кодексом в отличие 
от предыдущего устанавливалась ответ-
ственность за способствование переходу 
государственной границы без соответствую-
щего разрешения, совершенное в виде про-
мысла или должностными лицами (ст. 5910 
УК РСФСР 1926 г.). При этом законодатель 
исключил данное преступление из разряда 
государственных, отнеся его только к пре-
ступлениям против порядка управления. 
Однако такая оценка общественной опасно-
сти преступления просуществовала совсем 
немного и Положением о преступлениях 
государственных (контрреволюционных 
и особо для СССР опасных преступлениях 
против порядка управления), введенным 
Постановлением ЦИК СССР от 25 февраля 
1927 г. [5], деяние, предусмотренное ст. 5910, 
в числе некоторых других было выделено 
из преступлений против порядка управле-
ния в категорию особо опасных (для СССР) 
преступлений против порядка управления, 
таким образом был восстановлен их статус 
как государственных преступлений наряду 
с контрреволюционными преступлениями.

В дальнейшем Постановлением ЦИК и 
СНК СССР от 17 июля 1935 г. «О выезде и 
проживании в пограничных полосах» [6] 
была возвращена уголовная ответствен-
ность за нарушение правил выезда из СССР, 
которая была дополнена ответственностью 
и за нарушение правил проживания в по-
граничной полосе и запретных пограничных 
зонах, а постановление ЦИК и СНК СССР от 
5 октября 1935 г. в который раз усиливало 
ответственность за выезд за границу или 
въезд в СССР без установленного паспорта 
или разрешения надлежащих властей.

С введением в действие УК РСФСР от 
27 октября 1960 года [11] уголовная от-
ветственность за «незаконный выезд за 
границу и незаконный въезд в СССР» со-
хранилась. Согласно данной норме были 
криминализированы действия, связанные 

с «выездом за границу, въездом в СССР 
или переходом границы без установленно-
го паспорта или разрешения надлежащих 
властей» (ст. 83 УК РСФСР).

Действие настоящей статьи не рас-
пространялось на случаи прибытия в СССР 
иностранных граждан без установленного 
паспорта или разрешения для использо-
вания права убежища, предоставленного 
Конституцией СССР.

Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 июля 1966 г. «Об уголовной 
ответственности иностранцев и лиц без 
гражданства за злостное нарушение пра-
вил передвижения на территории СССР» 
установил уголовную ответственность за 
злостное нарушение иностранцами и лица-
ми без гражданства правил передвижения 
на территории СССР, то есть изменением 
места жительства, временный выезд с ме-
ста жительства или посещение пунктов, не 
указанных в визах на въезд в СССР, укло-
нение от маршрута следования, указанного 
в проездных документах, совершенные без 
специального на то разрешения, если ранее 
эти лица за нарушение указанных правил 
были подвергнуты административному на-
казанию. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 4 декабря 1981 г. № 6147-Х 
«Об уголовной ответственности иностран-
ных граждан и лиц без гражданства за 
злостное нарушение правил пребывания в 
СССР и транзитного проезда через терри-
торию СССР» данный уголовно-правовой 
запрет был сформулирован по-новому.

В принятой редакции поставленные 
под уголовно-правовую охрану правила 
передвижения иностранных граждан и лиц 
без гражданства были декриминализиро-
ваны. Вместо этого законодатель установил 
уголовную ответственность за нарушение 
иностранными гражданами и лицами без 
гражданства правил пребывания и транзит-
ного проезда через территорию СССР, если 
ранее эти лица за нарушение указанных 
правил в течение года были подвергнуты 
административному взысканию.

Как и в предыдущей редакции статьи, 
в диспозиции описаны признаки исполь-
зуемых терминов, что представляется по-
ложительным моментом, позволяющим 
избежать ошибок в правоприменительной 
деятельности.

В результате событий, связанных с рас-
падом СССР и созданием Российской Фе-
дерации, действующий до 1 января 1997 г. 
УК РСФСР 1960 г. подвергся значительной 
модификации, в том числе была редакти-
рована ст. 83 Уголовного закона.

Федеральным законом № 79-ФЗ от 
18.05.95 г. статья 83 УК РСФСР [14] стала 
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называться по-новому: «Нарушение режи-
ма Государственной границы Российской 
Федерации».

В новой редакции законодатель зна-
чительно отступил от прежних принципов 
криминализации незаконной миграции. Под 
уголовно-правовую охрану была поставлена, 
прежде всего, неприкосновенность Государ-
ственной границы Российской Федерации 
и режим приграничной территории, вклю-
чающий в себя правила: следования лиц и 
транспортных средств от Государственной 
границы Российской Федерации до пунктов 
пропуска через Государственную границу 
Российской Федерации и в обратном на-
правлении; транзитного пролета воздушных 
судов через воздушное пространство Рос-
сийской Федерации; плавания иностранных 
невоенных судов и военных кораблей при 
мирном проходе через территориальные 
воды Российской Федерации без цели за-
хода во внутренние воды Российской Фе-
дерации; плавания иностранных невоенных 
судов в российской части пограничных рек, 
озер и иных водоемов, осуществляемого без 
цели захода в порты (на рейды) Российской 
Федерации, если это деяние повлекло или 
могло повлечь тяжкие последствия.

Кроме этого, приведенной уголовно-
правовой нормой была установлена от-
ветственность за ведение на Государ-
ственной границе Российской Федерации 
либо вблизи нее на территории Российской 
Федерации хозяйственной, промысловой 
или иной деятельности, осуществляемой 
в соответствии с международными дого-
ворами Российской Федерации и иными 
договоренностями с иностранными госу-
дарствами, без надлежащего уведомления 
пограничных войск Российской Федера-
ции, или в неустановленное время либо в 
неустановленном месте, или если эта дея-
тельность повлекла либо могла повлечь за 
собой нанесение вреда здоровью людей, 
подрыв экологической и иной безопасно-
сти Российской Федерации, сопредельных 
с ней и других государств или другие тяж-
кие последствия.

В примечании данной статьи законо-
датель, как и прежде, предусмотрел слу-
чаи нераспространения указанной нормы 
в отношении иностранных граждан и лиц 
без гражданства, прибывших в Российскую 
Федерацию для использования права по-
литического убежища, а равно в случае 
вынужденного пересечения Государствен-
ной границы Российской Федерации в силу 
чрезвычайных обстоятельств.

В Уголовном кодексе Российской Фе-
дерации (далее УК РФ), вступившем в 
действие с 1 января 1997 г. [12], сохрани-

лась ответственность только за «незакон-
ное пересечение Государственной границы 
Российской Федерации» (ст. 322 УК РФ). 
Деяния, связанные с нарушением режима 
Государственной границы, Уголовным ко-
дексом Российской Федерации были декри-
минализированы. Кроме этого, уголовная 
ответственность по части первой ст. 322 УК 
РФ устанавливалась только за «пересече-
ние охраняемой Государственной границы 
Российской Федерации без установленных 
документов и надлежащего разрешения».

Федеральным законом № 98-ФЗ от 4 
июля 2003 г. ст. 322 УК РФ была существен-
но редактирована, в результате чего из 
текста диспозиции приведенной уголовно-
правовой нормы был исключен термин 
«охраняемой Государственной границы», 
а также уточнено назначение документов.

В новой редакции статьи, действующей 
по настоящее время, уголовная ответствен-
ность установлена за «пересечение Госу-
дарственной границы Российской Феде-
рации без действительных документов на 
право въезда в Российскую Федерацию или 
выезда из Российской Федерации либо без 
надлежащего разрешения, полученного в 
порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации».

Исключение из ст. 322 УК РФ термина 
«охраняемой Государственной границы» 
представляется обоснованным, посколь-
ку действующий в прежней редакции 
уголовно-правовой запрет не обеспечивал 
в полной мере охрану Государственных 
границ Российской Федерации, поскольку 
между Россией и странами содружества не-
зависимых государств существуют много-
километровые неохраняемые границы.

Федеральным законом № 187-ФЗ от 
28 декабря 2004 г., вступившим в силу с 
30 января 2005 г., Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации был дополнен ст. 3221, 
устанавливающей ответственность за орга-
низацию незаконной миграции.

Частью первой указанной статьи кри-
минализированы деяния, связанные с 
организацией незаконного въезда в Рос-
сийскую Федерацию иностранных граждан 
или лиц без гражданства, их незаконного 
пребывания в Российской Федерации или 
незаконного транзитного проезда через 
территории Российской Федерации.

Усиление ответственности предусмот-
рено частью второй приведенной статьи за 
те же деяния, совершенные организован-
ной группой, а также в целях совершения 
преступления на территории Российской 
Федерации.

В результате проведенного исследова-
ния можно заключить, что российское за-



ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 3 (31) 201192

конодательство об уголовной ответствен-
ности за незаконную миграцию имеет дол-
гую и непростую историю. Зародившись в 
эпоху Древней Руси и устанавливая уго-
ловную ответственность за укрытие беглых 
подневольных людей, уголовно-правовые 
нормы об ответственности за незаконную 
миграцию  нашли свое отражение в зако-
нодательных актах Российского государ-
ства в средние века и дореволюционный 
период, криминализируя незаконный вы-
езд и невозвращение в Российское госу-
дарство ее подданных.

Свое развитие и законодательное за-
крепление институт об ответственности за 
незаконную миграцию получил в уголов-
ных актах советского периода, когда были 
максимально криминализированы деяния, 
связанные с незаконным въездом и выез-
дом из СССР, незаконным пересечением 
и нарушением режима Государственной 
границы СССР, а также устанавливалась 
ответственность за нарушение иностранны-
ми гражданами и лицами без гражданства 
правил пребывания в СССР и транзитного 
проезда через территорию СССР.

Давая оценку уголовной ответственно-
сти за незаконную миграцию по Уголовному 
Кодексу Российской Федерации, необходи-
мо поддержать инициативу законодателя, 
установившего уголовную ответственность 
за организацию незаконной миграции (ст. 
3221 УК РФ), тем более что указанный под-
ход не является новшеством для российско-
го уголовного законодательства (ст. 5910 УК 
РСФСР 1926 г.). В советский период, в усло-
виях тщательно охраняемых Государствен-
ных границ СССР и запрета на свободный 
выезд и въезд на территорию СССР, действия 
института «прописки» и ограничения права 
на свободное передвижение по территории 
СССР как иностранцев, так и собственных 
граждан, необходимость в установлении 
ответственности по ст. 5910 УК РСФСР от-
пала в силу указанных причин. Однако для 
современной России, испытывающей мигра-
ционное давление извне, в условиях дей-
ствия режима отмены виз с соседствующими 
государствами СНГ и некоторыми другими 
установление уголовной ответственности за 
организацию незаконной миграции пред-
ставляется вполне обоснованным.
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Конкурентоспособность страны в со-
временной экономике — категория, вклю-
чающая в себя как умение создавать, про-
изводить и продавать продукты или услуги, 
пользующиеся спросом в международной 
торговле, так и способность достижения 
устойчиво высоких темпов роста в долго-
срочной перспективе. Современная конку-
рентоспособность прямо связана с уровнем 
производительности труда. Всемирный эко-
номический форум (ВЭФ) рассматривает 
конкурентоспособность как набор институ-
тов, политик и других факторов, определя-
ющих уровень производительности в стра-
не и, следовательно, способность страны 
поддерживать высокий уровень доходов и 
качественного экономического роста.

Отличительной особенностью совре-
менной конкурентоспособности, ее осно-
вой в условиях постиндустриализации 
развитых стран является технологическое 
преимущество страны, которое заключено 
в ресурсе знаний, технологическом, трудо-
вом, инвестиционном и организационно-
управленческом ресурсах. Их развитие 
сопровождается технологическим накопле-
нием, усилением способности к усвоению 
новой технологии и рождением технологи-
ческого динамизма. При этом возрастающая 
сложность технологии, аккумулирующей в 
себе увеличивающуюся «интенсивность зна-
ния», требует постоянного введения органи-
зационных и институциональных нововве-
дений, соответствующих новой технологии. 
В числе последних главная роль принадле-
жит формированию трудовых ресурсов со-
временного типа с таким уровнем мастер-
ства и квалификации, который позволяет 
ей быстро адаптироваться к изменениям 
технологии. Наличие таких ресурсов являет-
ся предусловием, а часто и детерминантом 
конкурентоспособности страны.

Технологическое накопление и нако-
пление знаний и мастерства рабочей силы 
являются взаимосвязанными звеньями ме-
ханизма экономического роста, произво-
дительности и, следовательно, конкурен-
тоспособности. По данным исследования 
ВЭФ конкурентоспособности 58 стран, в 
том числе и России, в 1998 г. наша страна 

занимала предпоследнее место по уровню 
конкурентоспособности, 55-е место по об-
щему состоянию технологического ресурса, 
но 25-е место по общему уровню трудовых 
ресурсов [4, с. 35]. За 10 лет экономическо-
го развития в России многое изменилось.

Следует заметить, что полностью кор-
ректное сопоставление конкурентоспособ-
ности по всем показателям для десятилетне-
го периода провести невозможно, посколь-
ку методология ВЭФ оценки национальной 
конкурентоспособности постоянно совер-
шенствуется (вводятся новые факторы, по-
казатели и индексы, исключаются некото-
рые старые), а набор стран-участниц увели-
чивается. До 2000 г. главным индексом был 
индекс конкурентоспособности, затем до 
2003 г. использовались два главных индек-
са — индекс роста конкурентоспособности 
(The Growth Competitiveness Index), соот-
ветствовавший индексу конкурентоспособ-
ности, и индекс текущей конкурентоспособ-
ности (The Current Competitiveness Index), 
который с 2003 г. стал называться индексом 
микроэкономической конкурентоспособно-
сти (The Microeconomic Competitiveness In-
dex). В 2004 г. был разработан всеобъем-
лющий индекс для измерения националь-
ной конкурентоспособности — «глобальный 
индекс конкурентоспособности» (The Global 
Competitiveness Index), учитывающий ми-
кро- и макроэкономические основы конку-
рентоспособности, который использовался 
в 2006—2007 гг. и в последнем исследова-
нии 2007—2008 гг. В этом обзоре рассчиты-
вается также индекс конкурентоспособности 
бизнеса (Business Competitiveness Index). 
Показатели, характеризующие экономику и 
технологию, в исследовании 2007—2008 гг. 
объединены в следующие 12 групп факто-
ров: институты, инфраструктура, макроэко-
номическая стабильность, здоровье и на-
чальное образование, высшее образование 
и обучение, эффективность товарных рын-
ков, эффективность рынка труда, сложность 
финансового рынка, технологическая готов-
ность, размер рынка, сложность бизнеса и 
инновации. Индекс конкурентоспособности 
рассчитывался как средневзвешенное из 12 
субиндексов.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПУТЬ 
РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И ВОЗМОЖНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО 
РОСТА РОССИИ
УДК 330.35: 336.77                                             Т.П. ЧЕРКАСОВА, Ю.П. МАМОНТОВА
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Национальная конкурентоспособность 
детерминирована производительностью, 
источники роста которой зависят от стадии 
развития страны. М.Портер идентифици-
ровал три стадии развития с различным 
уровнем производительности и различной 
природой конкурентных преимуществ [5, 
с. 43].

На первой стадии производительность, 
экономический рост и конкурентоспособ-
ность основаны на вкладах факторов про-
изводства, прежде всего труда и природных 
ресурсов. Компании на этой стадии конку-
рируют на основе цен, поставляя на миро-
вые рынки базовые, низкотехнологичные 
продукты, что соответствует низкой зара-
ботной плате работников. Конкурентоспо-
собность на этой стадии развития зависит от 
качества функционирования общественных 
и частных институтов, развития инфраструк-
туры, стабильности макроэкономических 
условий, здоровья и грамотности рабочей 
силы и определяется как преимущественно 
ресурсная, или факторная.

На второй стадии экономический рост 
и конкурентоспособность обусловлены 
факторами эффективности. Они зависят от 
уровня образования и профессионально-
го обучения рабочей силы, эффективности 
товарных рынков и рынка труда, а также 
сложности финансового рынка и, наконец, 
от способности страны усваивать передо-
вую технологию. Природа конкурентных 
преимуществ на этой стадии частично ре-
сурсная, частично технологическая.

Страны на третьей стадии развития, 
для которой характерно широкое распро-
странение инноваций, способны поддер-
живать высокую заработную плату и соот-
ветствующие стандарты жизни, а бизнес 
может конкурировать с самыми новыми и 
уникальными продуктами. Конкурентоспо-
собность страны на этой стадии развития 
преимущественно технологическая.

Отнесение страны к конкретной стадии 
развития осуществлялось по двум критери-
ям: ВВП на душу населения как показатель, 
наиболее приближенный к среднему уров-
ню заработной платы, и доля продукции 
базовых отраслей в экспорте. К первой 
стадии были отнесены страны с душевым 
ВВП менее 2 тыс. долларов, ко второй — 
3—9 тыс. и к третьей — более 17 тыс. дол-
ларов. Если доля в экспорте первичной 
продукции превышала 70%, то страна от-
носилась к первой стадии. Россия по этим 
критериям вошла во вторую группу наряду 
с Бразилией, Аргентиной, ЮАР, Польшей, 
Мексикой, Турцией и другими странами. 
При этом Китай был отнесен к переходной, 
между первой и второй, стадии, а Индия — 
к первой. В третьей стадии развития на-
ходятся все семь высокоразвитых стран, а 
также Ирландия, Израиль, Дания, Южная 
Корея, Гонконг, Тайвань и ряд других.

Рейтинг конкурентоспособности Рос-
сии, т.е. ее место в списках из 58 стран, 
включенных в доклад 1999 г., изменилось 
с 58 в 1999 г. до 41 в 2007 г. (табл. 1).

Как показывают данные таблицы 1, Рос-
сия вследствие дефолта и девальвации ру-
бля 1998 г. покинула последние места и в 
2002 г. поднялась на 49-е место, но затем 
рост конкурентоспособности практически 
прекратился. Заметное улучшение конку-
рентоспособности в 2006 г., скорее всего, 
связано с методологическими различиями в 
определении индексов конкурентоспособ-
ности. Резкие изменения рейтингов других 
стран между 2005 и 2006 гг. подтвержда-
ют это предположение. Но в 2007 г. конку-
рентоспособность России по сравнению с 
2006 г. все же заметно выросла.

По итогам рейтинга конкурентоспособ-
ности 2008 года Россия заняла 51-е место, 
поднявшись по сравнению с 2007 годом на 
7 позиций, и, по мнению экономистов ВЭФ, 
вошла в группу стран, вставших на путь раз-

Таблица 1
Индексы конкурентоспособности России и других стран [6]

Страна 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 1999 1998

Россия 41 45 51 50 51 49 52 58 57

Китай 29 40 36 35 36 31 36 32 27

Индия 35 33 37 41 43 40 47 52 48

США 1 6 2 2 2 1 2 2 3

Германия 5 8 15 13 13 14 17 25 24

Япония 8 7 12 9 11 13 21 14 12
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вития экономики по инновационному сце-
нарию, 2008 год стал первым существенным 
подъемом российской конкурентоспособно-
сти в индексах ВЭФ. Но уже в 2009 году 
Россия не смогла удержать свою позицию.

По итогам рейтинга конкурентоспособ-
ности 133 стран за 2009—2010 годы Россия 
упала с 51-го на 63-е место, опустившись 
ниже таких стран, как Черногория, Турция, 
Мексика, Панама и Маврикий. Кроме того, 
Россия указана среди стран, которые гло-
бальный финансовый кризис затронул наи-
более сильно (табл. 2).

Таблица 2
Глобальный индекс 

конкурентоспособности,
рейтинг 2009—2010 

в сравнении с 2008—2009 [6]

Страна/
экономика

2009—2010 2008—
2009

Ранг Оценка Ранг

Швейцария 1 5.60 2

США 2 5.59 1

Сингапур 3 5.55 5

Швеция 4 5.51 4

Дания 5 5.46 3

Россия 63 4.15 51

Главной причиной того, что конку-
рентоспособность российской экономики 
за этот период выросла, стал технологи-
ческий ресурс. Под технологическим ре-
сурсом мы подразумеваем совокупность 
разработанных в стране или импортиро-
ванных технологий, которые применяются 
внутри страны или экспортируются и имеют 
вещественную форму (оборудование, уста-
новки, приборы и др.) и невещественную 
(патенты, лицензии, ноу-хау, техническая 
информация, технологические знания, во-
площенные в людях). Создание, поддержа-
ние и развитие этого ресурса определяются 
интенсивностью инвестиционного процесса 
и научно-исследовательской деятельности 
в стране, активностью внедрения результа-
тов собственных исследований в промыш-
ленность, а также способностью компаний 
создавать и усваивать новую технологию, 
что, в конечном счете, проявляется в их 
конкурентоспособности.

Индекс текущей, или микроэкономиче-
ской, конкурентоспособности, который рас-
считывался в Глобальных докладах с 2000 до 
2005 гг., рассматривался в качестве одного 
из двух главных показателей конкурентоспо-
собности страны. Этот индекс включал два 

субиндекса — качество среды, в которой ра-
ботает национальный бизнес, и сложность 
операций и стратегий компаний. В докладе 
2007—2008 гг. индекс микроэкономической 
конкурентоспособности был переименован 
в индекс конкурентоспособности бизнеса, 
состоящий из тех же субиндексов.

Изменения макро- и микроэкономиче-
ских условий в России за последнее десяти-
летие, а также параметров технологическо-
го ресурса, представлены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3

Изменения макро- и 
микроэкономических условий 

в России [6]

Показатель 1998 г. 2001—
2002 гг.

2007—
2008 гг.

Экономическая 
стабильность 28 20

Качество 
общественных и 
частных институтов

58 50 53

Доступность 
кредита 55 31 51

Расходы бизнеса, 
связанные с 
коррупцией

52 53

Организованная 
преступность 57 54 49

Качество 
инфраструктуры 52 54 46

Качество среды 
существования 
национального 
бизнеса

51 47 47

Сложность 
операций 
и стратегий 
компаний

49 46 51

Конкурентоспособ-
ность бизнеса 50 49 49

Развитие 
кластеров 33 49

Из данных таблицы 3 следует, что по 
сравнению с 1998 г. рейтинг России по-
высился по ряду показателей. Последо-
вательное улучшение положения России 
произошло по показателям экономической 
стабильности, давления на бизнес со сто-
роны организованной преступности и ин-
фраструктуры, что сказалось на улучшении 
среды «обитания» бизнеса. Конкурентоспо-
собность бизнеса за это время практически 
не изменилась, а сложность операций и 
стратегий компаний так же, как и развитие 
кластеров, к 2007 г. даже ухудшились. Не 
сдала свои позиции и коррупция.
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Таблица 4

Некоторые характеристики
технологического ресурса России [6]
(места среди 58 стран и экспертные 

оценки в баллах — в скобках)

Показатели 1998 2001—     
2007

2007—
2008

Инновацион-
ность экономики 50 28 42

Наличие ученых и 
инженеров 17 29 32

Качество НИИ 18 31 33

Кооперация 
университетов 
и промышлен-
ности

37 46 41

Расходы компаний 
на НИР 57 34 35

Наличие 
венчурного 
капитала

55 59 39

Патенты на 
изобретения (в 
скобках — на 1 млн 
человек, 2006 г.)

33(1,3) 32(1,2)

Защита интел-
лектуальной
собственности

57 57 56

«Утечка мозгов» 38 34

Прямые 
иностранные 
инвестиции 
и передача 
технологий

59 58 56

Госзакупки 
новейших 
технологий

46 43

Усвоение фирмами 
новой технологии 45 45 54

Сложность
производ-
ственных
процессов*

53 
(3,2)

50 
(3,4)

Источники новой 
технологии**

20 
(4,4)

24 
(4,3)

42 
(3,4)

Природа 
конкурентных 
преимуществ***

52 
(2,6)

46 
(2,7)

53 
(2,8)

* Экспертная оценка в 1 балл — страна находит-
ся позади большинства стран; в 7 баллов — среди 
мировых лидеров.

** Оценка в 7 баллов соответствует ситуации, 
когда компании проводят собственные исследования 
и создают новые продукты и процессы. При оценке в 
1 балл компании получают новые технологии только 
через лицензирование или имитацию иностранной 
технологии.

*** При оценке в 1 балл конкурентные преимуще-
ства обусловлены низкой заработной платой или на-
личием природных ресурсов; в 7 баллов — разработкой 
собственных уникальных продуктов или процессов.

Показатели состояния технологическо-
го ресурса России, приведенные в табли-
це 3, говорят о существенном ослаблении 
сферы науки. Правда, несколько сокра-
тилась «утечка мозгов», но положение с 
защитой интеллектуальной собственности 
практически не изменилось. После 1998 г. 
заметно повысились расходы компаний на 
НИР, появился венчурный капитал, а бла-
годаря прямым иностранным инвестициям 
ускорилась передача новой технологии 
отечественным компаниям.

Государство также внесло свой вклад 
в развитие технологического ресурса, рас-
ширив практику закупки передовой тех-
нологии. В результате несколько выросла 
технологическая сложность производства. 
Развитие инновационного процесса, уско-
рившееся к 2001 г., затем снова замедли-
лось, а усвоение новой технологии фир-
мами ухудшилось. В 2006 г. лишь 9,4 % 
из обследованных 161,5 тыс. российских 
предприятий осуществляли технологиче-
ские инновации, в 2000 г. — 10,6 % [3]. 
Источниками новой технологии все в боль-
шей степени становились лицензирование 
и имитация иностранной технологии, а не 
собственные исследования и разработки. 
Конкурентные преимущества оставались 
преимущественно ресурсными.

Степень зрелости технологического ре-
сурса страны, его мощность весьма точно 
характеризуют высокотехнологичный экс-
порт, его долю в общем экспорте и место 
среди других стран. В 2007—2008 гг. Рос-
сия занимала 48-е место среди 58 стран 
с долей высокотехнологичного экспорта в 
1,4 %. В то же время Китаю принадлежало 
7-е место (24,6 %), Индии — 35-е (3,4 %), 
а США — 9-е (18,3%). Технологическое 
лидерство страны или его отсутствие рас-
крывают данные о торговле технологиями. 
Объектами сделок здесь являются патен-
ты и патентные лицензии, беспатентные 
изобретения, ноу-хау, товарные знаки, 
научные исследования и др. По объемам 
торговли российский экспорт технологий в 
2006 г. был примерно в 125 раз, а импорт 
в 23 раза меньше американского. При этом 
американский экспорт в 2,4 раза превышал 
импорт, а российский импорт в 2,1 раза 
превосходил экспорт [3].

Важным компонентом технологиче-
ского ресурса, играющим в современной 
экономике центральную роль в интенси-
фикации инновационного процесса, уве-
личении производительности труда и, сле-
довательно, конкурентоспособности, явля-
ются информационно-коммуникационные 
технологии. Как показывает опыт Индии, 
Израиля и ряда других стран, ускоренное 
развитие ИКТ позволяет стране быстрее 
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наращивать конкурентоспособность и 
подниматься по рейтинговой лестнице на 
более высокие ступени (Индия поднялась 
с 50-го на 35-е место, Израиль — с 29-го 
на 17-е место). Индия смогла в короткие 
сроки трансформировать свою экономику 
в значительной степени благодаря рево-
люции в ИКТ. Что касается России, то она 
занимает лишь 42-е место по использова-
нию Интернета, в том числе Интернета с 
широкополосным или высокоскоростным 
доступом, который сейчас представляет 
генеральное направление развития теле-
коммуникаций.

Приведенные выше данные об измене-
нии параметров технологического ресурса 
объясняют, почему Россия не становится 
более конкурентоспособной. Состояние 
ресурса России неадекватно задаче пре-
вращения России в страну с высокой конку-
рентоспособностью в обозримом будущем. 
Вот какое соотношение наших конкурент-
ных преимуществ и недостатков отмечает 
Глобальный доклад 2008—2009 гг. К числу 
несомненных преимуществ России отно-
сится сфера науки, о чем свидетельствуют 
достаточно высокие рейтинги ее показате-
лей. И это несмотря на то, что наука за годы 
перестройки и реформ понесла большие 
потери. Однако почти все, что относится 
к технологическому ресурсу за пределами 
науки, можно рассматривать как наши кон-
курентные упущения. Низкий рейтинг мы 
имеем по большинству показателей, харак-
теризующих вклад компаний в инновации 
и технологическое накопление.

К нашим конкурентным потерям в 
сфере ИКТ Глобальный доклад по кон-
курентоспособности относит количество 
пользователей Интернетом — 15,2 человека 
на 100 человек населения (в США — 66,3 
человека, в Китае — 8,6 и в Индии — 5,4), 
число подписчиков широкополосного Ин-
тернета — 1,1 человека (в США — 16,6 чело-
века, в Китае — 2,9, в Индии — 0,1), коли-
чество персональных компьютеров — 12,1 
(в США — 76,2, в Китае — 4,1, в Индии — 
1,5). В рамках Глобального доклада по 
конкурентоспособности в 2008—2009 гг. 
был проведен опрос высших руководите-
лей национальных компаний, входивших 
в состав группы экспертов ВЭФ (которая 
состояла из 11 тыс. менеджеров высшего 
уровня), по наиболее проблематичным для 
развития бизнеса факторам в их странах. 
Такими факторами для России были назва-
ны коррупция, налоговое регулирование, 
налоговые ставки, преступность и воров-
ство, труднодоступность финансирования 
и инфляция. Эти же факторы сдерживают 
и наращивание конкурентоспособности 
России.

В 2010 г. Россия упала на 12 позиций, 
скатившись до 63-го места и став един-
ственным рынком из стран БРИК (Брази-
лия, Россия, Индия и Китай), продемон-
стрировавшим падение.

Главными преимуществами России 
являются большой объем рынка и отно-
сительная макроэкономическая стабиль-
ность, хотя это частично стало результатом 
неожиданно возросших доходов от экспор-
та нефти, и поэтому в долгосрочной пер-
спективе устойчивость может исчезнуть.

Как отмечают авторы доклада, для по-
вышения конкурентоспособности Россия 
должна побороть ряд структурных недо-
статков: главный — недостаточная эффек-
тивность правительства — по этому показа-
телю Россия находится лишь на 110-м месте 
среди 133 стран. Среди других недостатков 
в докладе отмечаются малая независимость 
судебной системы (116-е место), отсутствие 
прав собственности (119-е место), а также 
«более общие озабоченности фаворитиз-
мом властей в отношениях с частным сек-
тором» [1, с. 9]. Недостатки отмечаются и 
в частном секторе. Российские компании 
отмечены низким уровнем корпоративной 
этики — (110-е место). Падением в рейтин-
ге конкурентоспособности Россия обязана 
слабой эффективностью товарного (108-е 
место) и финансового (119-е место) рынков.

Рассмотрим далее, как оценивается тру-
довой ресурс России — второй главный оплот 
конкурентоспособности — в Глобальном до-
кладе. К сожалению, состав показателей в 
разделе «Труд» год от года менялся особенно 
сильно, поэтому проследить эволюцию сфе-
ры труда можно лишь по нескольким косвен-
ным показателям. Но мы сможем сравнить 
трудовой потенциал России и наших главных 
конкурентов с точки зрения его соответствия 
требованиям века нарождающейся экономи-
ки знаний, сопоставив уровни развития ин-
ститутов, формирующих трудовой ресурс. К 
числу таких институтов, прежде всего, отно-
сится сфера образования и профессиональ-
ного обучения (табл. 5).

В экономике знаний глобальная конку-
ренция становится все более интенсивной 
именно в сфере накопления и использо-
вания знаний (knowledge-intensive compe-
tition). И она будет все более нуждаться 
в рабочих экономики знаний (knowledge 
workers), в рабочей силе, обладающей 
«электронным мастерством» (e-skills), т.е. 
компьютерной грамотностью, образован-
ной и творческой. В них особенно нужда-
ются в таких видах деятельности, в которых 
творчество, инновации и междисциплинар-
ные рабочие группы являются инструмен-
том конкурентоспособности. Уже сейчас 
разворачивается глобальная конкуренция 
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за такую рабочую силу всех уровней — от 
рабочего до корпоративного лидера, и во 
всех отраслях. Ее не хватает потому, что су-
ществующие системы образования не мо-
гут «производить» рабочих и менеджеров, 
обладающих «электронным мастерством» 
в требуемом объеме и качестве, и в не-
которых отраслях и регионах эта нехватка 
уже стала острой. США являются наиболее 
привлекательной страной для иностранной 
квалифицированной рабочей силы. С нача-
ла 1990-х гг. около миллиона высококвали-
фицированных профессионалов, главным 
образом ИТ-специалистов, из Индии, Ки-
тая, России, Канады, Англии и Германии 
эмигрировали в США. Кроме того, в США 
оседает треть всех иностранных студентов, 
обучающихся в странах ОЭСР.

Россия занимает неплохие места по 
качеству системы образования в целом, в 
том числе начального и высшего, качеству 
математического и естественного обра-

зования и доступности Интернета в шко-
лах, очень заметно выросшей с 2001 г. Но 
практически по всем показателям Россия 
находится позади развитых стран. Пятью 
позициями и ограничиваются наши кон-
курентные преимущества, относящиеся 
к качеству трудовых ресурсов. Наиболее 
проблемными факторами, связанными с 
состоянием трудового ресурса в России, в 
опросе, проведенном в рамках Глобально-
го доклада по конкурентоспособности, на-
зываются неадекватное образование рабо-
чей силы и низкий уровень трудовой этики.

Наши конкурентные преимущества, как 
и во времена СССР, заключены главным 
образом в науке и образовании, т.е. в от-
раслях, в развитии которых большая роль 
принадлежала государству. Те компоненты 
обоих ресурсов, которые зависят от разви-
тия бизнеса, т.е. от рыночных механизмов, 
по-прежнему находятся в малоразвитом 
состоянии.

Таблица 5

Характеристика институтов, формирующих трудовой ресурс 
России и других стран, в 2008-2009 гг. [2, с. 47] (места среди 58 стран)

Показатели Россия Китай Индия США Германия Япония

Качество системы образования 32 43 26 16 20 23

Качество математического и 
естественного образования 27 37 10 30 26 20

Качество высшего образования 35 49 39 5 20 22

Качество начального образования 30 32 46 23 22 21

Расходы на образование (в % от 
национального дохода — в скобках)

44 
(3,5)

55 
(2,0)

39 
(4,0)

24 
(4,8)

32   
(4,3)

47 
(3,1)

Сетевое обучение 71 54 31 2 15 32

Доступность Интернета в школах 38 32 39 11 20 22

Качество школ бизнеса 49 54 8 6 24 47

Распространение обучения 
персонала 54 41 29 11 9 4

Наличие местных исследовательских 
и учебных центров 49 34 28 2 3 6

1. Главная задача — формирование современной конкурентоспособной экономики [Текст] // Финан-
сы. — 2010. — № 5. — С. 9.

2. Кудров, В. Экономика России: сущность и видимость [Текст] / В. Кудров // Мировая экономика и 
международные отношения. — 2009. — № 2. — С. 47.

3. Российский статистический ежегодник 2007: Стат. сб./Росстат. — М., 2007. Табл. 21.26. 32.
4. Трофимова, И.Н. Технологический и трудовой ресурсы конкурентоспособности России: состояние и 

перспективы [Текст] / И.Н. Трофимова //Вопросы статистики. — 2000. — № 9.
5. Porter, M. The Competitiveness Advantage of Nations [Text] / M.Porter. — N.Y., 1990.
6. The Global Competitiveness Report за соответствующие годы [Электронный ресурс]. — Режим доступа: // 

www.weforum.org (дата обращения: 11.06.2011 г.).
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Мировой финансовый кризис 2008—
2009 гг. снова обнажил проблему неадек-
ватного прогнозирования основных эконо-
мических показателей.

Одной из причин сложившейся ситуа-
ции является отсутствие прогнозов одно-
го из важнейших экономических показа-
телей — банковской процентной ставки. 
В своей статье «О прогнозе процентной 
ставки» Сергей Моисеев отмечает, что «в 
России налицо дефицит информации о 
будущей динамике денежного рынка» [4].

Не имея возможности получить про-
гноз процента из официальных источни-
ков, многие экономисты решают прогнози-
ровать его сами. Поэтому нами предлагает-
ся разработать метод для прогнозирования 
процента, основанный на связи с циклами 
солнечной активности (далее СА), который 
будет давать точный прогноз без каких-
либо трудоемких вычислений, что позво-
лит применять его любому экономическому 
субъекту.

В качестве исходной мы принимаем 
гипотезу В.А. Белкина о том, что «цикли-
ческие колебания основных макроэконо-
мических показателей, в том числе таких, 
как уровень безработицы, уровень инфля-
ции и средней ставки кредита, курс на-
циональной валюты, дефицит (профицит) 
консолидированного бюджета, определя-
ются циклами солнечной активности» [1, 
с. 49].

Для проверки данной гипотезы за пе-
риод с 1947  по июль 2010 г. нами были взя-
ты среднегодовые данные о числах Воль-
фа, которые пропорциональны количеству 
пятен на солнечном диске [6] и характери-
зуют СА. В качестве банковской процентной 
ставки, влияющей на состояние мировой 
экономики, за этот же период была взята 
ставка прайм-рейт [7]. Далее нами были 
построены графики изменения данных по-
казателей во времени (рис.1).

Как показывает данная диаграмма, на-
чиная с 1968 года, цикличность изменения 
ставки прайм-рейт в достаточной степени 
определяется циклами СА.

Стоит отметить некоторые особенности 
цикличности СА и ставки прайм-рейт. Во 
время фазы роста СА наблюдается также 
фаза роста банковской процентной ставки, 
и при достижении циклом СА своего пика 
процентная ставка сразу или спустя 1 год 
также достигает максимального значения. 
Во время фазы снижения СА одновремен-
но уменьшаются и значения банковской 
процентной ставки. Однако примерно за 
один — два года до очередного минимума 
СА банковская процентная ставка достига-
ет своего следующего максимума. Пока мы 
не можем точно определить причину по-
вторного цикла банковской ставки в рам-
ках цикла СА и можем высказывать только 
предположения или гипотезы.

Чтобы избавиться от влияния кратко-
срочных колебаний прайм-рейт, были рас-
считаны средние значения анализируемых 
показателей по годам в точках перегиба 
кривой циклов СА и построены соответ-
ствующие графики (рис. 2).

Из диаграммы видно, что 11-летние 
циклы СА в достаточной мере совпадают 
с циклами банковской процентной ставки 
(коэффициент корреляции равен 79%), ко-
торые совпадают с циклами К. Жюгляра. 
То есть рост СА приводит к росту прайм-
рейт и, как следствие, в точках максимума 
к экономическому кризису.

На основе полученного результата, а 
также прогноза 24 цикла СА [5] (рис. 3), 
можно разработать прогноз значения став-
ки прайм-рейт. Следующий пик СА ожида-
ется в 2013—2014 годах, и, следовательно, 
можно ожидать роста ставки прайм-рейт 
вплоть до 2013 года, а в 2013—2014 гг. нами 
прогнозируется очередной максимум дан-
ной ставки и последующий мировой фи-
нансовый кризис.

Рисунок 3 показывает, что следующий 
минимум СА должен произойти пример-
но в 2020 году. Следовательно, примерно 
в 2018 году произойдёт очередной рост 
ставок процента, а затем в 2019 и 2020 гг. 
замедление темпов роста реального ВВП 
США или экономический кризис.

РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ЦИКЛИЧЕСКИХ 
КОЛЕБАНИЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ 
НА ОСНОВЕ  ЕЕ СВЯЗИ С ЦИКЛАМИ 
СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ
УДК 330.11                                                              С.А. ПОЛУЯХТОВ, В.А. БЕЛКИН
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Рис. 2. Динамика изменения среднегодовых чисел Вольфа и ставки прайм-рейт
в точках перегиба (экстремумах) кривой солнечной активности

Рис. 3. Прогноз 24 цикла солнечной активности
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ного очередного максимума в среднесроч-
ной перспективе на уровне 8—9 %, что с 
высокой степенью вероятности повлечет 
очередной мировой финансовый кризис 
(рис. 4).

Аналогичным образом локальный мак-
симум прайм-рейт в 2018 году будет выше 
локального максимума данного показателя 
в 2013 году, но ниже локального максиму-
ма данного показателя в 1989 году, то есть 
ее значение будет находиться примерно на 
уровне 10% (рис. 4).

Максимумы активности солнца будут 
и в дальнейшем приводить к росту рос-
сийской банковской процентной ставки по 
кредитам и, соответственно, к очередному 
финансовому кризису. Полученный резуль-
тат чрезвычайно важен для всего экономи-
чески активного населения, так как на его 
основе можно принимать долгосрочные 
инвестиционные решения и объективно 
оценивать будущее развитие экономики 
страны.

Итак, в результате данного исследова-
ния:

1. Выявлена высокая степень связи ци-
клов СА и банковской процентной ставки 
на примере ставки прайм-рейт.

2. Предложено ввести в научный обо-
рот понятия Кондратьевского цикла бан-
ковской ставки (на примере ставки прайм-
рейт) и Кондратьевского максимума (ми-
нимума) данной ставки. 

3. Разработан средне- и долгосроч-
ный прогноз очередного максимума ставки 
прайм-рейт и мировых финансовых кри-
зисов.

Для того, чтобы дать более точный 
прогноз значения прайм-рейт в 2013 году, 
обратимся к теории волн Н. Кондратьева 
[3, с. 190]:

Циклам Кондратьева подчиняются все 
основные макроэкономические показатели, 
в том числе и банковская процентная ставка 
прайм-рейт, при этом в момент окончания 
цикла ставка достигает своего максималь-
ного значения. В подтверждение нашей ги-
потезы проанализируем рис. 1, из которого 
видно, что предпоследний минимум эконо-
мических показателей мировой экономики 
был в 1982 году и сопровождался макси-
мумом банковской процентной ставки, 
который мы предлагаем назвать Кондра-
тьевским максимумом ставки прайм-рейт 
(К-ставкой). До К-ставки наблюдался рост 
прайм-рейт, после — снижение. Данные 
циклы мы предлагаем называть большими 
циклами ставки прайм-рейт.

Согласно исследованиям молодого 
японского ученого Симанака Юдзи один 
Кондратьевский цикл равняется пяти ци-
клам СА, или 55 годам [8]. Исходя из дан-
ной теории и того, что за период с 1982 г. 
по 2010 г. имели место два цикла СА, мож-
но предположить, что 2010 год является 
точкой перегиба большого цикла прайм-
рейт и в дальнейшем будет наблюдаться её 
рост. Следовательно, локальный максимум 
прайм-рейт в 2013 году будет выше локаль-
ного максимума данного показателя в 2009 
году и находится примерно на уровне ло-
кального максимума 2000-го года.

Таким образом, ставка прайм-рейт в 
2013 году достигнет своего промежуточ-

1. Белкин, В.А. Взаимосвязь циклов солнечной активности и циклов основных макроэкономических по-
казателей [Текст] / В.А. Белкин // Социально-экономическое развитие России в посткризисный период: на-
циональные, региональные и корпоративные аспекты: материалы XXVII международной научно-практической 
конференции / УрСЭИ АТиСО. — Челябинск, 2010, Ч.1. — с.45—49.

2. Белкин, В.А. Циклы солнечной активности как основа деловых циклов [Текст] / В.А. Белкин. — Ека-
теринбург, 2011. — 56 с.

3. Коротаев, А. В. Кондратьевские волны в мировой экономической динамике / А.В. Коротаев, С.В. 
Цирель / Системный мониторинг. Глобальное и региональное развитие / Отв. ред. Д.А. Халтурина, А.В. 
Коротаев. — М.: Либроком/URSS, 2010. C. 189—229 [Электронный ресурс]. Систем. требования: Adobe Acrobat 
Reader. Режим доступа: http://cliodynamics.ru/download/M02Korotayev_Tsirel_KONDRATYEVSKIE_VOLNY.pdf 
(дата обращения: 15.07.2011 г.).

4. Моисеев, С.О прогнозе процентной ставки // Slon.ru. Деловые новости и блоги: [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://slon.ru/blogs/moiseev/post/124329/ (дата обращения: 15.07.2011 г.).

5. Солнечный прогноз: Ниже среднего // Популярная механика: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.popmech.ru/article/5520-solnechnyiy-prognoz/ (дата обращения: 15.07.2011 г.).
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Нет сомнения, что ценности в жизни 
человека имеют определяющее значе-
ние. Человеческое существование — это 
ценностно-ориентируемое бытие. Мир 
ценностей сложен и трудноописуем. Они 
разнообразны, неоднородны и различным 
образом субординированы. Вне ценностей 
трудно представить человеческое суще-
ствование. В них отражается человеческая 
сущность, они притягивают к себе сознание 
людей и во многом определяют направле-
ние деятельности личности. 

Философия во все времена проявляла 
большой интерес к исследованию природы 
ценностей. Особое внимание аксиологиче-
ский аспект человеческого бытия приобре-
тал в период изменений в социуме цен-
ностных ориентаций, ломки сложившихся 
стереотипов, кризисных процессов в духов-
ной сфере жизни общества. Всякий раз, об-
ращаясь к этой проблематике, философия 
открывает новые грани, стороны, нюансы 
мира ценностей, уточняет их роль в жиз-
ни человека и общества, пытается глубже 
проникнуть в понимание природы самого 
человека как ценностно-ориентированного 
существа. Философская рефлексия пред-
полагает использование и переосмысление 
опыта, накопленного в своей истории, его 
актуализацию.

Ряд мыслителей усматривают природу 
ценностей в бытии социума, рассматривая 
их как механизм подчинения индивида 
общественному целому. Эту позицию от-
стаивали Э.Дюркгейм, К.Маркс, М.Вебер, 
Т.Парсонс, П.А. Сорокин, О.Шпенглер, 
А.Тойнби и др. Осуществляя классифика-
цию философских теорий ценностей, В.И. 
Плотников назвал этот подход аксиологи-
ческим нормативизмом. В этом подходе 
акцент делается на том, что базовые ценно-
сти усваиваются индивидом в процессе со-
циализации и инкультурации. Таким обра-
зом осуществляется воспроизводство цен-
ностей, их трансляция от одного поколения 
другому. В культуре есть трансляционный 
блок (семья, система образования, сред-
ства массовой коммуникации, учреждения 
культуры и т.д.), который передает ново-
му поколению людей не только знания, 

навыки, умения, но и ценностные пред-
ставления. Конечно, на индивидуальном 
уровне возможны существенные отклоне-
ния от общих ориентиров. Отличия также 
наблюдаются на уровне субкультур. Но в 
целом каждому культурному типу соот-
ветствует своя система ценностей. Множе-
ственность ценностных систем органически 
связана с множественностью культурных 
типов, относительно непроницаемых друг 
для друга (О.Шпенглер). Представители 
этого подхода считают, что через ценности 
социум подчиняет сознание человека ин-
тересам общества, превращает индивидов 
и социальные группы в элементы единого 
общественного организма. Неприятие гос-
подствующих ценностей превращает лич-
ность в дисфункциональный для конкрет-
ного социума элемент. С другой стороны, 
ценностный нонконформизм отдельных 
личностей — это возможность социальной 
эволюции. История знает немало примеров 
того, как культивируемые единицами, но 
отвергаемые большинством ценности, со 
временем становились элементами обще-
ственного сознания. При этом осущест-
влялся переход к новому типу общества.

В соответствии с аксиологическим нор-
мативизмом ценности — это регуляторы 
человеческого поведения, выработанные в 
ходе развития социальной системы. Куль-
тура подчиняет отдельную личность обще-
ству, скрепами которого ценности и явля-
ются. Для более эффективного ценностного 
регулирования поведения возникают пред-
ставления «…о надличностной (идеализиро-
ванной) природе ценностей, об их принад-
лежности к миру культуры, порождающему 
все многообразие социокультурных ориен-
таций» [2, c.197]. Пусть ценности и созданы 
людьми, но теперь они служат обществу и 
имеют надличностный характер.

Согласно этому подходу субъективно 
человеку кажется, что он сам выбирает 
линию своего поведения, отдавая пред-
почтение определенным ценностям. Часто 
это сопровождается глубокими личными 
эмоциональными переживаниями. Но на 
самом деле все это происходит в интере-
сах общества, которое способно увлечь 

ОНТОЛОГИЯ ЦЕННОСТЕЙ
УДК 124.5                                                                                 А.Н. ЛУКИН
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человека, представая перед ним в разных 
образах, будь то «справедливое будущее», 
«Царство Небесное», «чувство долга» или 
что-то другое. Э.Дюркгейм считал, что даже 
Бог — это не что иное, как персонифици-
рованное общество, это уловка социума, 
позволяющая навязывать человеку ценно-
сти, выгодные для функционирования еди-
ного общественного организма. Религия, 
распространяя свои ценности, выполняет 
при этом важнейшую функцию — интегра-
цию людей в единую систему. Идеология 
современного общества выполняет ту же 
задачу — распространяет и поддерживает 
в общественном сознании ценности, при-
званные обеспечить существование того 
или иного типа общества. Соответственно, 
контркультура пытается противопоставить 
доминирующей культуре иную систему 
ценностей. Она направлена на разруше-
ние устоявшихся социальных связей и для 
конкретного типа общества представля-
ет серьезную угрозу. Ценностный вакуум 
губителен для социума. Без ценностных 
скрепов общество существовать не может. 
Неслучайно идеологические войны совре-
менной эпохи предполагают разрушение 
системы ценностей противоборствующей 
стороны. При этом не нужно вооруженно-
го вторжения на территорию противника, 
общество само разваливается после уни-
чтожения прежних ценностных скрепов.

В.Вунд, Ф.Бретано, А.Мейнонг, Д.Дьюи, 
А.Камю, Ж-П.Сартр и др. рассматривают 
ценности под другим углом зрения. Их 
сущность этими мыслителями усматривает-
ся в субъективности человеческого бытия, 
уникальности внутреннего человеческого 
мира, чувственно-эмоциональной стороны 
жизни, неповторимости личного опыта. В.И 
Плотников назвал такой подход аксиоло-
гическим субъективизмом. В этом подходе 
абсолютизируется множественность инди-
видуальных ценностных систем, обращает-
ся внимание на возможность личного вы-
бора между разными ценностями. Свобода 
выбора и ответственность за предпочте-
ние лежат на конкретном человеке. Пусть 
одной своей гранью ценности укоренены в 
объективных потребностях человека, зато 
другой они погружены в иррациональную 
сторону человеческого существа. В тради-
ции экзистенциализма субъективная сторо-
на индивидуального духа не может быть 
раскрыта в рациональных понятиях, она 

принципиально непостижима. Поэтому и 
природа ценностей конкретного человека 
не может быть раскрыта для других лю-
дей. В этой связи понятна попытка праг-
матизма сосредоточить свое внимание 
не на выявлении природы человеческих 
ценностей, а на систематизации стимулов 
и соответствующих им реакций. Экзистен-
циалисты же, напротив, сосредоточились 
на внутренней духовной жизни человека, в 
которой только и проявляется смысл жизни 
личности. Но в силу своей уникальности 
этот опыт не может стать предметом на-
учных обобщений. К нему неприменимы 
принципы верификации и фальсифика-
ции. Поэтому эти философские положе-
ния не претендуют на статус научных. Эк-
зистенциализм лишь готов предоставить 
личности возможность самоопределения, 
предполагая наличие бесконечного набора 
индивидуальных ценностных ориентаций. 
Так как «существование человека предше-
ствует сущности» (Ж.П. Сартр), индивид 
сам выбирает свои жизненные ориентиры 
и несет за это ответственность перед са-
мим собой. При таком подходе возникает 
опасность ценностного релятивизма и во-
люнтаризма. Возникает впечатление воз-
можности индивида выбирать ценностные 
ориентации по своему произволу. Культура 
лишь предоставляет варианты, а у человека 
всегда присутствует возможность выбора.

Религиозное направление в рамках 
экзистенциализма пытается ограничить 
ценностный субъективизм, соотнося экзи-
стенцию (индивидуальное уникальное ду-
ховное бытие человека) с трансценденцией 
(тем, что находится за пределами эмпири-
чески воспринимаемого мира и управляет 
им). Например по К.Ясперсу, без встречи 
с трансценденцией личность никогда не 
получит правильного жизненного направ-
ления, экзистенция раскрывается человеку 
только свыше. Религиозный экзистенциа-
лизм перекидывает мостик от аксиологи-
ческого субъективизма к аксиологическому 
трансцендентализму.

Представители подхода, названного 
В.И. Плотниковым аксиологическим транс-
цендентализмом, считают, что ценности 
даны человеку извне, они укоренены в 
эмпирически не воспринимаемом мире, 
будь это мир «абсолютных эйдосов» (Пла-
тон) или Бог (А.Блаженный, Ф.Аквинский и 
вся религиозная традиция). К привержен-
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цам этого подхода следует также отнести 
И.Канта, В.Виндельбанда, Г.Риккерта и др. 
Как отмечает Н.Л. Худякова, «в учениях, 
принадлежащих к аксиологическому транс-
цендентализму, ценности понимаются как 
то, что человеку задано свыше, которых в 
жизни человечество никогда не достига-
ло. В рамках религиозных теорий весть о 
ценностях приходит к человеку через от-
кровение. Атеистические теории возлагают 
надежду на интуицию» [3, c. 16]. В рамках 
этого подхода ценности часто приобретают 
сакральный смысл. Поэтому они устойчи-
вы. На их высокий статус невозможно по-
кушаться, не посягая при этом на авторитет 
Абсолюта. Как отмечает В.И. Плотников, 
«образуя особое «царство смысла», такие 
высшие общезначимые ценности, как ис-
тина, красота, добро, оказываются, в ко-
нечном счете, непостижимыми для науки. 
О смысле добра или истины можно сказать 
только то, что выше науки стоят интуитив-
ная ориентация на абсолютные принципы 
интеграции всех предпочтений, идеальная 
«чистая норма», способная синтезировать 
все множество специфических норм, ир-
рациональная ориентация, направленная 
на достижение трансцендентальных целей 
(нирвана, мистический экстаз, откровение, 
вера в Бога) и т.д.» [2, c.197].

Конечно, в повседневной жизни отдель-
ный индивид в конкретной ситуации может 
поступать вопреки господствующим цен-
ностным установкам. Однако при этом он 
должен испытывать угрызения совести, рас-
каяние, быть осуждаемым общественным 
мнением и пр. Ценности выполняют свою 
ориентирующую функцию, сопротивляясь 
таким способом возможным отклонениям.

По данному подходу, сущность цен-
ностей не может быть постигнута наукой, 
так как они пришли в человеческий мир 
из трансцендентного сверхчувственно-
го мира. Главный способ проникновения 
в их природу — это откровение. Другие 
мыслители делали акцент на том, что они 
априорны человеку и поэтому постигаются 
не разумом, а актом веры (И.Кант). Ценно-
сти, согласно данной установке, призваны 
способствовать освобождению человека 
от пороков, его духовному подъему, спа-
сению бессмертной души и т.п. Как и в 
аксиологическом нормативизме, в аксио-
логическом трансцендентализме ценности 
рассматриваются как важнейший регулятор 

поведения человека. В первом случае они 
направляют человеческую активность на 
благо общества, а во втором — на обеспе-
чение возможного вечного блаженства за 
пределами земной жизни.

Большинство специалистов в наше 
время утверждают, что ценности не суще-
ствуют сами по себе, а проявляются только 
в отношении человека к миру, обществу, 
самому себе. В теориях аксиологического 
онтологизма (В.И. Плотников) предприни-
мается попытка освободиться от субъекти-
визма, мистики и трансцендентного идеа-
лизма. Природа ценностей здесь усма-
тривается в единстве объективных сторон 
действительности и направленного на них 
сознания. Тогда «ценностью оказываются 
интенциональные предметы, т.е. предметы, 
которым придан и предзадан смысл» [2, c. 
198]. Вместе с тем, здесь предпринимаются 
попытки не допустить релятивизма в по-
нимании ценностей, для этого их природа 
выводится из закономерностей развития 
мира и его целостности. Человек принад-
лежит миру как его неотъемлемый элемент. 
Ценности связывают человека с действи-
тельностью, согласовывают его преобра-
зовательную деятельность с «интересами» 
мира в целом, позволяют личности адап-
тироваться к миру, достичь гармоничного 
согласия с ним на уровне субъективного 
переживания. Например, современное эко-
логическое сознание соединяет человека с 
миром природы. Нравственные и правовые 
нормы, многие традиции и обычаи спо-
собствуют объединению отдельных людей 
в социальный организм. Корпоративные 
ценности призваны сплотить коллектив той 
или иной организации.

Рассмотрим, каким образом в рамках 
данного подхода выводится природа цен-
ностей. Н.Л. Худякова в качестве основы 
бытия человека выделяет форму его отно-
шения с действительностью, устанавливае-
мого с помощью культурного средства, т.е. 
культурно опосредованной формы отноше-
ний. Она предлагает следующую структуру 
культурно опосредованной формы отноше-
ний человека к миру:

— объект отношения — мир, существу-
ющий сам по себе, независимо от человека 
по своим закономерностям;

— субъект отношений — активная, твор-
ческая свободная сторона отношения (сам 
индивид, группа, народ, человечество);
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— средство отношения — культурная 
форма, то, что человек помещает в ка-
честве проводника воздействия на мир и 
проводника обратного действия мира на 
человека;

— предмет отношения — объект, взя-
тый в отношении к субъекту через средство 
(культуру).

Таким образом, в отношении человека 
с миром культура предстает «призмой», че-
рез которую мир для человека становится 
предметным [3, c. 40]. Представители акси-
ологического онтологизма рассматривают 
ценности как культурные средства, опосре-
дующие взаимосвязь человека с бытием.

Очевидно, что отличные друг от дру-
га ценности связывают человека с бытием 
разного уровня. М.Шелер различает цен-
ности на основании того, какие противо-
речия они помогают разрешить. К первому 
уровню он относит ценности, выводящие 
человека за предметности витальных про-
тиворечий, затем противоречий душевной 
жизни и, наконец, противоречий духовной 
сферы. Направленность выхода «за» опре-
деляется последней ценностной модально-
стью святого. 

Интересную методологию исследова-
ния инвариантной структуры личностных 
ценностей предлагает А.Б. Невелев. По его 
мнению, ценности могут быть представле-
ны как стремление к следующим предмет-
ностям мира:

1) предметности мира — 1 (П-1) — мир 
материальных предметов и чувственно 
воспринимаемых свойств этих предметов;

2) предметности мира — 2 (П-2) — 
это формы отношений между объектами 
и явлениями мира, зафиксированные на 
уровне общих представлений, это мир 
устойчиво повторяющихся способов взаи-
модействия, норм, правил поведения и 
деятельности людей;

3) предметности мира — 3 (П-3) — это 
мир, представленный через теории, идеи и 
т.п., посредством знаковых систем, прежде 
всего языка, на уровне понятий;

4) предметности мира — 4 (П-4) — куль-
тура, представленная предельно универсаль-
ными законами — универсальными катего-
риями «ничто» и «все» (небытие и бытие), 
мир в единстве всех его предметностей [1].

По А.Б. Невелеву, иерархическая 
структура ценностей соотносится с основ-
ными уровнями предметности мира, так 

как предметы или предметности состав-
ляют характеристику любой личностной 
ценности.

Индивидуальные отличия личностных 
систем ценностей возникают в силу не-
скольких причин. Во-первых, ценности, 
расположенные в системе ценностей на 1, 
2 и 3-м уровнях, тождественны уровням 
предметности мира. Но четвертый уро-
вень может быть представлен ценностью, 
в основании которой лежит и предмет 
(предметность) мира — 1, и предмет (пред-
метность) мира — 2, и предмет (предмет-
ность) мира — 3, и предмет (предметность) 
мира — 4. Свойство иерархических струк-
тур таково, что верхний элемент подчиняет 
себе все нижерасположенные. Таким об-
разом, возникает ценностная ориентация 
как избирательное отношение человека к 
ценностям, как способ дифференциации 
объектов по их значимости.

Во-вторых, каждый уровень предмет-
ности культуры может быть представлен в 
системе личностных ценностей различны-
ми предметами и различным количеством 
этих предметов. Увеличение числа пред-
метов, которые могут выступать в разных 
отношениях человека с действительностью 
в качестве ценностного основания этих от-
ношений, расширяет сферу свободы чело-
века. Но качественно новых степеней сво-
боды человек достигает в том случае, если 
происходит ценностный переход с одного 
на другой, более абстрактный, уровень 
предметности культуры как на более зна-
чимый [1].

А.С. Кармин и Е.С. Новикова выде-
ляют финальные, инструментальные и 
производ ные ценности. К финальным 
ценностям они относят высшие идеалы и 
ценности, которые являются конечными 
целями жизненных устремлений человека. 
Стремление к ним не нуждается в дополни-
тельном субъективном обосновании.

Инструментальные ценности представ-
ляют собою средства, необходимые для до-
стижения и сохранения финальных ценно-
стей. Иногда одна и та же ценность может 
быть у разных людей как финальной, так 
и инструментальной. Например, власть 
может восприниматься как средство уста-
новления справедливых отношений между 
людьми (инструментальная ценность), но 
у кого-то власть сама по себе желанная 
финальная цель.
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Производные ценности — это след-
ствия или выражения других ценностей, 
имеющие значимость лишь как признаки и 
символы последних. Так, Государственный 
флаг воспринимается как ценность, буду-
чи символом, отражающим более глубокую 
ценность — любовь к Родине. Любовь к Ро-
дине отражается в великом множестве дру-
гих производных ценностей (Гимн, скуль-
птурное произведение «Родина-мать», ге-
роические поступки защитников Отечест ва 
и т.д.).

У людей сложная иерархическая струк-
тура ценностей. На вершине этой свое-
образной пирамиды — финальные ценно-
сти. Они относительно устойчивы. Если и 
происходит их «переоценка», то это, как 
правило, сопровождается глубокими эк-
зистенциальными переживаниями с вре-
менной утратой жизненных ориентиров, 
потерей самого смысла жизни. Кроме того, 
иногда наблюдается явление субъективно-
го повышения статуса производных или ин-
струментальных ценностей, когда индивид 
перестает осознавать их вторичность. При-
мерами такой ценностной подмены могут 
служить «вещизм», «накопительство», «по-
гоня за внешними атрибутами престижа» 
и т.д. В конечном счете, для человека это 
чаще всего заканчивается разочарованием 
из-за осознания бессмысленности растра-
ченной жизненной энергии. Важно отме-
тить, что при этом человек утрачивает свою 
органическую связь с бытием в целом, 
ограничиваясь ориентацией на отдельные 
фрагменты бытия. Психологически это 
сопряжено с отсутствием субъективного 
ощущения целостности индивидуального 
бытия.

Попробуем суммировать некоторые 
характеристики ценностей, обнаруженные 
разными философскими традициями:

1. Природу ценностей следует искать в 
культурно-опосредованной связи человека 
с миром. Ценности — это важные ориенти-
ры, без которых личность, находящаяся в 

«просвете бытия» (М. Хайдеггер), не в со-
стоянии выбрать устойчивое направление. 
Ценностям изначально присуща регулятив-
ная функция.

2. Ценности позволяют человеку сое-
диниться с целым, преодолеть разобщен-
ность бытия, стать элементом единого с 
присущими ему функциями. Это еще одна 
грань функции социального регулирова-
ния.

3. Ценностный выбор — это всегда 
субъективное, эмоционально окрашенное 
переживание. Для того, чтобы проявить 
себя в индивидуальном бытии, ценности 
должны «захватить» сознание человека. 
Смена ценностных ориентаций чаще всего 
сопровождается глубоким экзистенциаль-
ным кризисом.

4. Существуют ценностные иерархи-
ческие структуры как на уровне культуры 
личности, так и на уровне группового или 
общественного сознания. Сила влияния той 
или иной ценности на поведение человека 
или общественные процессы в значитель-
ной степени зависит от ее места в иерархии 
ценностей.

5. Каждая система ценностей — это 
конкретно-историческое явление. Для раз-
ных культурных типов и исторических эпох 
характерна своя специфика ценностных 
ориентаций.

6. Наиболее устойчивое положение в 
культуре занимают те ценности, которые 
воспринимаются сознанием как сакраль-
ные. Они выводят человека за пределы 
конкретного предметно воспринимаемого 
бытия и витальных потребностей и соеди-
няют человека с бытием мира в целом.

7. Объяснение природы ценностей 
предполагает выход на предельный уро-
вень осмысления бытия, смысла челове-
ческого существования. Это выводит ис-
следователя к пределам возможностей 
традиционной науки и объясняет наличие 
множества конкурирующих между собой 
концепций ценностей.
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В конце Второй мировой войны военно-
техническая революция особенно прояви-
лась в создании атомного оружия, появле-
ние которого в США, а затем в СССР, имело 
не только большое политическое, военно-
стратегическое, но и научно-техническое 
значение.

Война создала условия для дальней-
шего развития научно-технической ре-
волюции. Более совершенная техника и 
средства научных исследований в Гер-
мании, Англии, Франции и США были 
к тому времени обеспечены тесным со-
трудничеством ученых и промышленни-
ков в области создания традиционных 
вооружений нового поколения. Развитый 
научно-технический потенциал этих стран 
позволял рассматривать последние дости-
жения ядерной физики в качестве произ-
водительной силы.

В СССР военно-техническая революция 
началась гораздо позже, чем на Западе. По 
сути, всю первую половину ХХ века СССР 
находился в роли «догоняющего» развитые 
индустриальные страны.

Ядерная физика в довоенный период 
в СССР, в отличие от математики, химии, 
биологии, не рассматривалась академи-
ческой наукой в числе перспективных с 
точки зрения прикладного использования. 
В 1920-х — начале 1930-х гг. это направ-
ление в науке в основном развивалось 
на теоретико-экспериментальном уровне 
в русле общемирового опыта. К моменту 
появления научных открытий в Англии и 
Франции в СССР еще не сложилась своя 
школа ядерной физики [22, с.73, 82].

В целом период развития совет-
ской ядерной физики в первой половине 
1930-х гг. характеризовался деятельностью 
небольших, разрозненных групп ученых в 
институтах, подчиненных АН СССР и нарко-
матам НКМаш, НКТяжпром, НКОП и другие 
[3, с. 44]. Ядерные лаборатории большей 
частью проводили исследования по тема-
тике, интересующей наркоматы, которые 

не спешили обеспечивать эксперимен-
тальные работы по ядру ни кадрами, ни 
технической базой.

В тот период сыграла свою положи-
тельную роль доступность зарубежных 
публикаций. Поступающая информация 
и практическая возможность повторения 
некоторых из зарубежных опытов стиму-
лировали ядерные исследования в СССР, 
их начали проводить сразу в нескольких 
физических институтах — Ленинградском 
(ЛФТИ), Харьковском (УФТИ),Физическом 
институте при Академии наук (ФИАН) и 
Радиевом институте (РИАНе). С 1933 по 
1940 г. регулярно организовывались Все-
союзные конференции и совещания по во-
просам физики атомного ядра с приглаше-
нием крупнейших зарубежных ученых, что 
способствовало развитию отечественной 
ядерной науки.

С середины 1930-х гг. советские уче-
ные, имевшие более скромные технические 
возможности по сравнению со своими за-
рубежными коллегами, сосредоточились 
на теоретических и экспериментальных 
исследованиях популярной урановой про-
блемы, и в этом преуспели.

В 1935 году И.В. Курчатов с группой 
ученых открыл явление ядерной изоме-
трии, в 1936 году Я.И. Френкель предло-
жил капельную модель ядра и ввел темо-
динамические понятия в ядерную физику. 
В 1940 году Ю.Б. Харитон и Я.Б.Зельдович 
из Института химической физики АН СССР 
теоретически обосновали необходимые 
условия для создания цепной ядерной 
реакции в уране-235, а Г.Н. Флеров и 
К.А. Петржак в лаборатории И.В. Курча-
това (ЛФТИ) открыли явление самопро-
извольного деления урана [23, с. 42]. Эти 
открытия уже имели мировое значение для 
ядерной науки. На данном этапе исследо-
ваний ученые пришли к заключению, что 
уран-235 содержится в природном уране в 
очень малом количестве — не более 0,7%. 
Следовательно, для его получения понадо-

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
СОЗДАНИЯ ПЕРВОГО В СССР
КОМБИНАТА ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ПЛУТОНИЯ
УДК 621.039                                                                           О.Ю. ЖАРКОВ
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бятся многие тонны сырья — природного 
урана [2, л. 87].

К тому времени в СССР сырьевой базы 
урана еще не существовало. О ее созда-
нии и централизации урановых исследо-
ваний активно хлопотали перед Совнар-
комом СССР и АН СССР крупные ученые 
академики В.И. Вернадский, В.Г. Хлопин 
и А.Е. Ферсман. Благодаря их усилиям 
30 июля 1940 года Президиум АН СССР 
утвердил Комиссию по проблеме урана 
(председатель — академик В.Г. Хлопин) 
для общего руководства всеми научно-
исследовательскими работами по урану 
в стране [1, л. 182—185]. Однако до войны 
Комиссия по урану успела сделать практи-
чески немного. Фундаментальные исследо-
вания продолжали проводиться одновре-
менно в ЛФТИ, РИАНе и ФИАНе, тематика 
и планы НИР не согласовывались между 
институтами, что распыляло научные силы, 
количество исследований не переходило в 
качество.

Сырьевую базу урана бригада акаде-
мика А.Е. Ферсмана до войны создать так-
же не смогла. Геологоразведка отмечала 
бедность урановых руд Средней Азии. В 
Комитете по делам геологии при СНК СССР 
не было ни одного геолога-специалиста 
по урану. Примитивное оборудование по-
исковых групп составляло ограниченное 
количество приборов для определения 
радиоактивности горных пород. В поиско-
вых работах радиоактивных элементов от 
физических институтов участвовала только 
группа из РИАНа [21, с. 30].

К июню 1941 г. ученые ЛФТИ пришли 
к заключению, что в металлическом ура-
не-235 можно осуществить цепную реак-
цию и взрыв исключительной силы [20, с. 
125]. Однако не было возможности экспе-
риментально проверить теории ученых: в 
ЛФТИ не был построен мощный циклотрон, 
а в РИАНе циклотрон работал нестабильно, 
что не позволяло систематически вести экс-
перименты. По воспоминаниям академика 
Ю.Б. Харитона, в советской науке того вре-
мени, вопреки мнению небольшой группы 
энтузиастов, преобладали суждения, что 
решение проблемы урана — дело не близ-
кого будущего, «…для успеха потребуется 
15—20 лет» [18, с. 42]. Вероятно, учитывая 
мнение авторитетных ученых, правитель-
ство и руководство Академии наук СССР не 
спешили вкладывать средства и развивать 
ядерную физику.

С началом Великой Отечественной 
войны все урановые исследования почти 
прекратились. АН СССР и ведущие физи-
ческие институты эвакуировались в г. Ка-
зань, где выполняли исследовательские 
работы оборонной тематики. До середи-
ны 1942 года ученые и руководство страны 
не рассматривали использование урано-
вой проблемы в военных целях. Однако 
в конце сентября 1942 года работам по 
урановой проблеме было суждено возоб-
новиться. Правительством были постав-
лены перед наукой совсем иные задачи 
чем до войны, а именно — возобновить 
урановые исследования с целью создания 
атомной бомбы. 28 сентября 1942 г. вышло 
распоряжение Государственного Комитета 
Обороны № 2352 «Об организации работ 
по урану», которое, по превалирующему 
ныне в атомной отрасли мнению, положи-
ло начало Атомному проекту по созданию 
ядерного оружия и созданию атомной от-
расли в СССР [13, с. 9].

По нашему мнению, в Кремле решили 
обойтись минимумом — создать отдель-
ную лабораторию, чтобы через полгода по-
лучить от ученых ответ: возможно в СССР 
создать урановую бомбу или нет? Больших 
ресурсов государство дать ученым пока не 
могло. Ресурсов хватало только на воз-
обновление прежних экспериментов. В 
условиях войны, при отсутствии научно-
технической и экспериментальной базы, 
кадров, а также знаний необходимого 
уровня, советским ученым крайне требо-
валась научная и техническая информация 
о проведении зарубежных исследований 
по созданию атомного оружия, чтобы 
успешно и быстро развивать собственный 
Атомный проект. С началом войны публи-
кации статей по урановой проблеме в за-
падных журналах прекратились совсем, 
но получить для ученых необходимую ин-
формацию помогла научно-техническая 
разведка.

Роль советской научно-технической 
разведки в создании атомного оружия до 
сих пор неадекватно оценивается учеными-
ядерщиками, историками и самими руко-
водителями, ветеранами разведслужб [9]. 
Однако именно систематическая переда-
ча разведданных в 1941—1942 гг. убедила 
наркома Л.П. Берию, и затем И.В. Сталина, 
что атомная бомба, создаваемая на Западе, 
не вымысел, а изучение И.В. Курчатовым 
поступающих из-за рубежа документов 
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значительно ускорило работу советских 
ученых над Атомным проектом. C 1941 по 
1945 гг. были переданы в руки советских 
ядерщиков тысячи фотокопий листов ин-
формации [10, с. 54—55].

Однако в первые месяцы Атомный 
проект почти не продвинулся в реализа-
ции. Распоряжением ГКО от 11 февраля 
1943 года, по протекции академика А.Ф. 
Иоффе, новым научным руководителем 
Атомного проекта был официально на-
значен И.В. Курчатов. 12 апреля 1943 г. 
в составе Академии наук СССР создается 
отдельная научная организация Лабора-
тория № 2 (ныне — РНЦ «Курчатовский 
институт») [12, с. 5—6], в которой стали 
проводиться все основные теоретические 
и экспериментальные работы по Атом-
ному проекту. И.В. Курчатову удалось 
объединить в лаборатории специалистов, 
до войны занимавшихся проблемой ура-
на в разных институтах: Я.Б. Зельдович, 
Ю.Б. Харитон, Г.Н. Флёров, К.А. Петржак 
и др. К исследованиям были привлече-
ны ведущие институты страны: Радиевый, 
Ленинградский физико-технологический 
институт, Институт органической химии, 
МГУ, Государственный НИИ редких и ма-
лых металлов(Гиредмет) и др. Все группы 
получили от Лаборатории № 2 специаль-
ные задания. Сама Лаборатория № 2 была 
переведена в Москву, где продолжила тео-
ретические расчеты и эксперименты.

К весне 1944 года ученым уже были 
известны различные методы производ-
ства ядерных взрывчатых веществ. Однако 
имевшаяся неясность, какое из веществ — 
плутоний или уран-235 явится более под-
ходящим для бомбы, определила основ-
ные направления исследований — стали 
изучать проблему «котлов» (так сначала 
называли атомные реакторы) для наработ-
ки плутония и проблему деления изотопов 
урана [17, с. 391]. Решение этих проблем 
требовало создания специальных устано-
вок — реакторов для наработки плутония и 
диффузионных машин для получения обо-
гащенного урана-235.

Для постройки реактора были необхо-
димы тонны металлического урана и гра-
фита. Поэтому, параллельно с проектны-
ми работами, требовалось в кратчайшие 
сроки решить проблему сырья. 27 ноября 
1942 г. Государственный Комитет Оборо-
ны издал постановление «О добыче урана», 
которое некоторые исследователи считают 

первым правительственным актом, поло-
жившим начало созданию сырьевой базы 
для атомной промышленности СССР [11, 
с. 172].

Наркомат цветной металлургии СССР, 
Комитет по делам геологии при СНК СССР 
активно включились в работу по геолого-
разведке и добыче урана, но результаты 
были «ничтожно малы». До 1943 г. все раз-
веданные запасы урана в стране оценива-
лись в 100—120 тонн. Между тем, только 
на создание конструкции эксперименталь-
ных реакторов требовалось не менее 100 
тонн урана. Но в 1943—1944 гг. в Советском 
Союзе не оказалось месторождений, ана-
логичных месторождениям бельгийского 
Конго и Канады, практически полностью 
обеспечивших атомные заводы США ура-
новым сырьем [15, с. 321]. Положение с не-
хваткой сырья во второй половине 1944 г. 
становится катастрофичным для продолже-
ния исследований. После безответных об-
ращений письмами к самому И.В. Сталину 
И.В. Курчатов обратился к заместителю 
председателя ГКО Л.П. Берии [4, с. 127]. 
Подключение к проекту Л.П. Берии стало 
переломным моментом во всех дальней-
ших исследованиях и работах по Атомному 
проекту СССР.

Именно с конца 1944 г. стали выходить 
постановления и распоряжения ГКО, кар-
динально изменившие ход последующих 
работ по обеспечению сырьем, материа-
лами, кадрами и финансированию проек-
та И.В. Курчатова. Ядерная физика в СССР 
постепенно начала обретать приоритет и 
получила шанс стать одним из основных 
направлений в развитии отечественной 
военно-технической революции, потеснив 
радиолокацию и ракетостроение.

Л.П. Берия добился, чтобы Государ-
ственный Комитет Обороны с декабря 
1944 г. возложил на подведомственный 
ему НКВД СССР все работы по разведке, 
добыче и переработке урановой руды в 
стране, а также строительство и эксплуа-
тацию рудников, обогатительных фабрик, 
перерабатывающих заводов. В составе 
Главного управления лагерей (ГУЛАГ) 
для горно-металлургических предприятий 
наркомата организуется новое управление 
по урану — «Спецметуправление НКВД 
СССР» и научно-исследовательский ин-
ститут «Институт специальных металлов 
НКВД — Инспецмет НКВД» [5, с. 181]. С 
января 1945 г. нарком Л.П. Берия начал 
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издавать приказы по проблеме урана, ко-
торые направлялись начальникам Главных 
управлений НКВД СССР. 15 мая 1945 г. 
организуется в составе НКВД комбинат 
№6 — первая сырьевая урановая база 
страны [16, с. 254].

Тем не менее, решить сырьевую 
проблему до конца войны и ведомству 
Л.П. Берии не удалось. Урана добывалось 
на отечественных рудниках мало, его не 
хватало даже для загрузки первого экспе-
риментального реактора Ф-1, строящегося 
на территории Лаборатории №2. Причина 
заключалась в бедности открытых место-
рождений, слабой механизации работ и 
отсутствии технологии переработки руд, 
исключающей большие потери урана в 
отходах.

В мае 1945 г. группа научных сотруд-
ников Лаборатории №2 во главе с заме-
стителем члена ГКО В.А.Махневым была 
направлена в Германию, где обнаружила 
и вывезла в СССР 250 килограммов метал-
лического урана, 3 тонны окиси урана, 20 
литров тяжелой воды и ½ грамма радия 
[6, с. 284, 287]. Кроме того, находящийся 
в Германии заместитель наркома внутрен-
них дел СССР А.П. Завенягин докладывал 
Л.П. Берии, что в СССР были направлены 
обнаруженные дополнительно 250—300 
тонн урановых соединений и около 7 тонн 
металлического урана [7, с. 323—324]. Так, 
долгое время недостающее для начала 
работы над созданием реакторов сырье в 
середине 1945 года поступило в распоря-
жение советских ученых.

Однако для строительства реакто-
ра требовался графит высокой чистоты и 
металлический уран, исчисляемые сотня-
ми тонн. Все эти вопросы исследовались 
Лабораторией № 2 и привлекаемыми ею 
институтами (Гиредмет, НИИ-9). Ученые 
разработали методики получения чистого 
графита и технические условия на изготов-
ление блочков из металлического урана — 
главных составляющих «активной зоны» 
будущего реактора. Это позволило начать 
в конце 1945 — начале 1946 гг. промыш-
ленный выпуск графитовых блоков высо-
кой чистоты на Московском электродном 
заводе и металлического урана на заводе 
№ 12 в г. Электростали [19, с. 118].

Ход исследований привел ученых к 
выводу, что для дальнейшего техническо-
го прогресса недостаточно ведения работ 
лишь в лабораторных условиях. Получить 

необходимое количество плутония для 
бомбы можно было только в промышлен-
ном реакторе. 10 сентября 1945 г. Техни-
ческий совет Спецкомитета при СНК СССР 
устанавливает, что наиболее близким к 
практическому осуществлению является 
метод «котел уран—графит», т.к. плуто-
ний-239 по этому методу может быть по-
лучен уже в конце 1947 года [8, с. 13].

Парадокс заключался в том, что на мо-
мент принятия решения о строительстве 
первого промышленного реактора техноло-
гия производства плутония была известна 
советским физикам лишь в самых общих 
чертах. Недостающие знания и опыт мож-
но было получить, только построив сна-
чала опытно-экспериментальный реактор-
модель, в котором попытаться осуществить 
цепную ядерную реакцию, а затем нара-
ботать хотя бы малое весовое количество 
плутония.

Решение проблемы производства ме-
таллического урана и графита высокой чи-
стоты необходимого количества позволили 
И.В. Курчатову построить на территории 
Лаборатории № 2 и пустить 25 декабря 
1946 г. первый в СССР и на материке Ев-
разия исследовательский реактор Ф-1 и 
осуществить в нем управляемую цепную 
ядерную реакцию [14, с. 114]. Успешный 
пуск Ф-1 практически доказал главное — 
схема уран-графитового «котла» способ-
на нарабатывать плутоний. Исследования, 
проводимые на Ф-1, дали ученым и проек-
тировщикам ценнейший эксперименталь-
ный материал, который был использован 
при проектировании первого промышлен-
ного реактора.

Пуск физического исследовательского 
реактора Ф-1 и наработка в нем милли-
граммов весового плутония стали пер-
вым крупным успехом атомной военно-
технической революции. Страна вплотную 
приблизилась к практическому осущест-
влению грандиозного национального про-
екта — созданию атомной промышленно-
сти. Благодаря настойчивости и самоот-
верженному труду ученых, инженеров, 
разведывательных органов в довоенный 
и особенно в военный период руковод-
ство СССР окончательно пришло к выводу 
о необходимости создания ядерного ору-
жия, обладание которым в новых услови-
ях «холодной войны» имело решающее 
значение. Поэтому государство оказало 
всемерную поддержку проводимым фун-
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даментальным и экспериментальным ис-
следованиям. Подключение к проблеме в 
период Отечественной войны заместителя 
председателя СНК СССР Л.П. Берии и под-
ведомственного ему НКВД с мощнейшей 
системой ГУЛАГа позволило решить важ-
нейшие вопросы добычи и переработки 
уранового сырья в СССР, получения чисто-
го графита, доставки из-за границы недо-
стающего уранового сырья в количествах, 

необходимых для начала практических 
работ. Отработка учеными технологии по-
лучения плутония на экспериментальном 
уровне, получение положительных ре-
зультатов, мобилизация всех возможных 
ресурсов государства позволили в конце 
1945 — начале 1946 гг. приступить к строи-
тельству на Южном Урале первого в СССР 
реактора для промышленного производ-
ства плутония.
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Для меня дискуссия — это не столь-
ко публичный спор, когда один пытается 
переубедить другого (а чаще кого-то тре-
тьего), сколько обсуждение какой-либо 
научной проблемы. Правда, еще ни одна 
дискуссия в социально-гуманитарных на-
уках не приводила к появлению какой-то 
общепризнанной концепции, уже хотя бы 
потому, что авторами концепций становят-
ся не «круглые столы», а конкретные люди, 
ученые, работающие либо в одиночку, 
либо командой со своим лидером. Одна-
ко научные дискуссии хороши уже тем, что 
они позволяют, как говорится, «на людей 
посмотреть и себя показать». Иначе гово-
ря, позволяют каждому участнику дискус-
сии соотнести свою позицию с позицией 
других, интегрировать в свою концепцию 
идеи, высказанные в ходе дискуссии. Либо 
укрепиться в своем прежнем мнении, либо 
изменить его. Вот и обсуждение статьи В.Н. 
Сагатовского «Новый взгляд на историю 
(попытка обоснования)» — это хороший 
повод заново осмыслить тот широкий круг 
философских проблем, интересное и по-
лезное решение которых было предложено 
автором [3].

О человеке в истории

Человек — это само движение от жи-
вотного к Богу как идеалу, движение от 
сущего к должному. Но идеал должного — 
это вовсе не стремление стать идеалом. В 
стремлении стать Богом всегда есть опас-
ность стать хуже животного. При этом че-
ловек все равно остается человеком, но 
плохим и опасным для другого человека 
и природы. Когда же человек становится 
просто животным, исчезает сама пробле-
ма. Как говорится, «нет человека — нет и 
проблемы». Тогда просто нечего и некому 
обсуждать.

Человек — это его история. Есть исто-
рия совершённая и история рассказанная 
(написанная). Есть методология историче-
ского познания, а есть философия истории. 
Эти четыре вещи неразрывно связаны меж-
ду собой, но они разные. История совер-
шённая — это жизнь человека и общества, 
в каждое мгновение уходящая в прошлое. 
Процесс ее познания и, соответственно, 

исторические знания никогда не могут быть 
ни абсолютно полными, ни абсолютно объ-
ективными. Тут процесс важнее результата, 
а результат важнее конечной цели — исти-
ны. Временность представлений человека о 
своем историческом прошлом задается уже 
самим временным и временным характе-
ром нашего бытия. Земное бессмертие 
человека и человечества — не более чем 
иллюзия. История, в которой нет конца, не 
может быть историей. Ни совершённой, ни 
рассказанной.

Казуализм и телеологизм (не важно 
моно- или поли-) в исторической науке — 
это способы ее самоубийства. Философству-
ющий историк — плохой историк. Он уже не 
историк, но еще и не философ. Ценность 
исторических документов и исследований 
состоит не в философских «рассуждизмах», 
а в памяти о прошлом. Гегель неслучайно 
выше всего ценил «историю первоначаль-
ную», т.е. рассказанную самими участника-
ми и организаторами событий.

История рассказанная всегда предвзята 
и другой быть не может, потому что она не 
только память, но и способ самоопределе-
ния, самосохранения и самоутверждения 
человека, народа, власти, эпохи. Она не-
устранимо субъективна и политизирована. 
Н.Макиавелли, впервые исследовавшим 
историю не правителей и героев, а граж-
данского общества, ничего не оставалось 
делать, как исследовать политическую 
историю. Судьба, говорил Наполеон, — 
это политика. Содержание истории — это 
война, а время благополучия — это пустые 
страницы истории, в унисон Наполеону 
утверждал Гегель. Человек воюет не пото-
му, что он хочет убивать или быть убитым, 
а потому, что хочет жить и притом здоро-
вым, богатым, свободным и счастливым. 
И только стремление к красоте никогда не 
было причиной войн, поэтому войны во все 
времена, мягко говоря, приукрашивались. 
Самая страшная «военная тайна» — это не-
приличность войны.

О философском обосновании 
принципов исторического познания

Историческое познание — это всегда 
толкование прошлого с позиций настояще-

О «НОВОМ ВЗГЛЯДЕ» НА ИСТОРИЮ
(В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ СТАТЬИ 
В.Н. САГАТОВСКОГО)
УДК 304.2                                                                                      А.С. ЧУПРОВ
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го со всеми его предрассудками. Это всегда 
расшифровка, реконструкция, системати-
зация и интерпретация доступных иссле-
дователю источников: вещественных, уст-
ных и письменных свидетельств. Когда не 
хватает источников, историк полагается на 
принятую им философско-теоретическую 
схему, интуицию, воображение и здравый 
смысл. Это вовсе не означает, что исто-
рия — сугубо эмпирическая наука и что в 
ней нет места теоретическому обобщению. 
Но оно не может и не должно выходить за 
рамки частного позитивистского обобще-
ния. То, что выдается в качестве мировоз-
зренческого вывода, — это на самом деле 
не всегда осознаваемая установка. «Исто-
рия учит только тому, что она ничему не 
учит». Этот афоризм справедлив лишь в 
отношении мировоззренческих выводов. 
Что же касается опыта конкретных ситуа-
ций, то история не учит только тех, кто не 
хочет учиться.

Системный подход — не более чем 
средство (одно из средств) историческо-
го (и не только) познания, которое ис-
пользует познающий субъект, надеющий-
ся «схватить» бытие во всей его полноте. 
Гносеологический принцип полноты бытия, 
действительно, дополняет «недостаточный» 
системный подход. Однако он ничего не 
говорит о том, какие свойства и функции, 
элементы и связи, части и компоненты 
следует рассматривать в качестве необ-
ходимых и достаточных. Не говорит он и 
того, сколько их надо обозначить (два, три, 
четыре или десять), чтобы «схватить» бы-
тие в его целостности. Могут быть самые 
разные варианты. У Маркса это концеп-
ция общественно-экономической форма-
ции с ее базисом и надстройкой. У Вебера 
и Тойнби — «общественно-религиозной 
формации», или цивилизации. У Парсон-
са — четыре функции (воспроизводства, 
адаптации, интеграции и целедостижения) 
и соответствующие им сферы жизнедея-
тельности общества (социальная, эконо-
мическая, политическая и культурная). У 
Сагатовского — «естественно-историческая 
формация» трех сфер-компонентов (при-
родного, социального и психологиче-
ского). Наверное, можно говорить и об 
«общественно-политической формации». 
Каждый из названных вариантов имеет 
право на существование. Все они, так или 
иначе, решают проблему осмысления бытия 
в его полноте и целостности. Все они обла-
дают вполне определенным эвристическим 
и праксиологическим потенциалом. Но, к 
сожалению их авторов, не бесконечным.

Что касается марксизма, то проблема 
не в том, что в концепции общественно-
экономической формации допущено сме-

шение двух категориальных рядов. Бытие 
и сознание, c одной стороны; сфер и ин-
ститутов общественной жизни, — с другой. 
Скорее, это мы понимали ее примитивно. 
Поэтому дискуссии советских лет о том, 
какие институты надо отнести к базисным, 
а какие — к надстроечным, не могли быть 
плодотворными. На неверно поставленный 
вопрос не мог быть дан верный ответ. Пом-
ню, как тридцать лет назад я любил зада-
вать на семинарах по истмату вопрос сту-
дентам сельскохозяйственного института: 
«Где вы сейчас находитесь — в сфере ба-
зиса или надстройки?». Почти все студенты 
отвечали, что, пока мы учимся, — в сфере 
надстройки, потому что еще не производим 
материальные блага, а вот после института, 
когда начнем работать в колхозах и сов-
хозах, будем в сфере базиса. А я думал, 
что вы находитесь в аудитории, шутил я, и 
затем спрашивал: а разве вы, будучи сту-
дентами, не являетесь субъектами эконо-
мических отношений, а что потом вы вдруг 
«выпадете» из отношений политических и 
юридических? В ответ все дружно смеялись 
над собственной, ну, не глупостью конеч-
но, а скажем так, над собственным непо-
ниманием того, что такое базис и что такое 
надстройка.

Проблема марксизма не в том, что в 
нем нет человека, культуры и науки. Всё 
это, на мой взгляд, есть и даже представ-
лено гораздо полнее и ярче, чем в иных 
антропологических и экзистенциалистских 
концепциях. На мой взгляд, сила и одно-
временно слабость марксизма в том, что 
в нем как-то незаметно исчезло бытие во-
обще. Лишь в качестве священного места 
осталось «общественное бытие», противо-
поставленное «общественному сознанию», 
которое, например, марксист А.Зиновьев 
считает химерой, признавая только инди-
видуальное сознание. Но почему исчезло 
бытие? А потому что в марксизме не ока-
залось места небытию. Конечно, это же 
мистика, клерикализм, поповщина, чер-
товщина! Но если нет небытия, то нет и 
свободы. Если нет свободы — нет и твор-
чества. Если нет небытия — нет и бытия. 
По крайней мере, «определенного бытия», 
поскольку небытие есть обязательное усло-
вие качественной определенности всякой 
вещи. В марксизме есть только материя, 
которую, действительно, корректно соот-
носить и противопоставлять сознанию, тог-
да как бытие можно соотносить и противо-
поставлять только небытию.

С моей точки зрения, полнота бытия 
человека и общества исчерпывается тем, 
что древние называли четырьмя стихиями: 
огонь, вода, земля и воздух. Здесь огонь 
символизирует разум (логос) и свет, вода — 
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жизнь, земля — материю и тьму, а воздух — 
смерть. Сегодня многие естествоиспытатели 
разделяют точку зрения, согласно которой 
мир — это единство материи, энергии, ин-
формации и некоего вселенского смысла. 
По этой же схеме скроена концепция об-
щества как единства четырех компонентов: 
люди, вещи, отношения, идеи. Наверное, 
можно поискать некий «пятый элемент», 
но им, скорее всего, окажется целостность 
социального бытия в его единстве с небы-
тием, т.е. история как движение из небытия 
(через бытие) к небытию.

Соответственно этому бытие каждого 
человека — это 1) индивидуальное бытие 
(тело); 2) бытие в природе, в том числе из-
мененной человеком; 3) бытие для другого 
(отношения) и, наконец, 4) бытие в себе, 
т.е. внутренний мир человека, который ча-
сто называют субъективной реальностью. 
Последнее, конечно, не только психика, 
которая относится к бытию тела. Внутрен-
ний мир человека во многом антипод его 
психике, которая базируется на животных 
инстинктах самосохранения и продолжения 
рода, а также бессознательных влечениях. 
Внутренний мир человека — это смысло- и 
ценностно-образующая деятельность. Она 
развертывается в кантовских априорных 
формах «чистого разума», в формах фе-
номенологической интенциональности и 
интерсубъективности и в формах религи-
озности, которая вырастает из присущего 
человеку вертикального трансцендирова-
ния (К.Войтыла). Очевидно, сердцевиной 
духовно-субъективного бытия человека яв-
ляется так называемый «жизненный мир» 
(М.Мерло-Понти), или мир повседневно-
сти (А.Щюц, Т.Лукман). Вместе с тем здесь 
лежат те векторы субъективно-духовного 
бытия человека, которые рассматриваются 
как основополагающие в различных эти-
ческих концепциях сущности человека, на-
пример В.С. Соловьева. Я имею в виду его 
учение о человеке как абсолютной форме 
добра, которое обеспечивается совестью 
человека как единством стыда, жалости и 
благоговения.

Об историческом процессе 
и его субъектах

Раздел статьи В.Н. Сагатовского, по-
священный этому сюжету, представляется 
мне наиболее продуктивным с точки зре-
ния методологии исторического познания. 
Необходимость, или «детерминистский ко-
ридор»; вероятность и появление «точки 
полибифуркации»; свобода как созидание 
нового и «творение из ничего» — таков, 
по мнению автора, категориальный меха-
низм реализации направленности развития 

общества. Историку совсем необязательно 
и даже нежелательно употреблять в своих 
сочинениях эту терминологию, но анализи-
ровать конкретные исторические события с 
этих точек зрения, думаю, было бы очень 
полезно.

На мой взгляд, продуктивной для исто-
рической науки является также идея В.Н. 
Сагатовского о триедином субъекте исто-
рии: генераторы идей, организаторы и реа-
лизаторы. Я бы только дополнил это «трио» 
еще одним субъектом — потребителями, 
которые зачастую выступают заказчиками 
и провокаторами для генераторов идей. 
Именно они — в начале и в конце всех пре-
образований. Заказчиков мы обнаружим 
во всяком значительном событии истории. 
Например ни для кого не секрет, что дея-
тельность диссидентов и правозащитников 
в СССР (той же Е.Боннэр, жены А.Сахарова) 
провоцировалась и поддерживалась За-
падом. Разумеется, небескорыстно. Как у 
Маяковского, «если звезды зажигаются, 
значит это кому-нибудь нужно».

Фактически о субъектах историческо-
го процесса В.Н. Сагатовский говорит и 
в связи с типологией носителей разных 
типов мировоззрения по аксиологическо-
му критерию. Автор выделяет три типа: 1) 
созидателей, ориентирующихся на посту-
пок; 2) деструктов, ориентирующихся на 
преступление и 3) конформистов, ориен-
тирующихся на мимесис (живи, «как при-
нято» и «не хуже других»). Я бы выделил 
еще тип добровольных аутсайдеров, кото-
рые ориентированы на сохранение своей 
идентичности в условиях, несовместимых 
с их системой ценностей. При всей своей 
условности эта типология позволяет дать 
диффенцированную характеристику состо-
яния общества в каждый данный момент. 
Так сказать, поставить диагноз.

О мировоззренческом идеале 
и прогрессе человечества

В свое время О.Конт выделил три сту-
пени, три типа мировоззрения, три стадии 
в истории человечества: религиозную, ме-
тафизическую и позитивную (сциентист-
скую в сущности). Ценность метафизиче-
ской, или философской, стадии он видел 
только в том, что она разрушила рели-
гиозную картину мира, ничего не создав 
взамен. Но, как известно, закончил Конт 
неудавшимися попытками создать новую 
общечеловеческую религию. Нечто похо-
жее я увидел в последней части статьи В.Н. 
Сагатовского, хотя может быть я увидел 
то, что хотел увидеть. Автор дает емкую 
характеристику нескольким типам миро-
воззрения. Одного религиозного и трех 
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светских: либерального, тоталитарного 
и коммунистического. Наверное, можно 
было бы выделить еще патриархально-
традиционный тип мировоззрения, кото-
рый я бы назвал прообразом того типа 
мировоззрения, который В.Н. Сагатовский 
обозначает как ноосферный. Однако кон-
цепция ноосферного мировоззрения пред-
ставляется мне не то чтобы утопичной, но 
излишне абстрактной, как, впрочем, и вся-
кий ученый проект идеального будущего. 
Наверняка этот тип мировоззрения, если 
ему суждено сложиться, получит какое-то 
иное название. Какое именно, сегодня ска-
зать невозможно. Как говорится, «жизнь 
подскажет». Утопия ли это? «Донкихотство» 
философа постиндустриальной эпохи, как 
выразился С.В. Борисов [1]? Нет конечно. 
К сожалению, это суровая необходимость. 
Нет, это не аналог «принуждения к миру» 
(А.В. Павлов) [2]. Появление нового ми-
ровоззренческого идеала будет таким же 
естественным и необходимым событием, 
как утоление голода и жажды.

Я целиком и полностью разделяю тре-
вогу автора за будущее человечества, а 
точнее, будущее наших детей, внуков и 
правнуков (дальше заглядывать не бе-
русь). Однако полагаю, что спасение че-
ловеческого рода будет результатом не 
столько деятельности консорции (группы 
единомышленников, несущих в жизнь но-
вые идеи и ценности), сколько действия 
инстинкта самосохранения, если у нас он 
окончательно не атрофируется под гнетом 
некрофилии новостного телевидения. Это, 
разумеется, не означает, что я предлагаю 
сидеть сложа руки и ждать, когда срабо-
тает механизм самосохранения. Как гово-
рится, «дорогу осилит идущий». Конечно 
«народ безмолвствует». Но до поры до 
времени. В этом смысле именно он, народ, 
«творец истории».

Относительно прогрессивной направ-
ленности исторического процесса к «ноос-
ферному» состоянию человечества замечу 
следующее. Прогресс, в моем понимании, 
это развертывание потенциала той или 
иной системы, в том числе социальной, и 
усложнение ее связей. Регресс, напротив, — 
упрощение, примитивизация системы, по-
давление либо нецелесообразная растрата 

ее потенциала, необратимое разрушение и 
саморазрушение ее структуры. Нравствен-
ный критерий прогресса, безусловно, ва-
жен, но с точки зрения исторической науки 
малопродуктивен. Боюсь, что в практике 
исторических исследований он выльется 
либо в набор картинок на тему «О време-
на! О нравы!», либо в призывы кота Лео-
польда: «Ребята, давайте жить дружно!». 
Гораздо важнее изучение позитивного, со-
зидательного опыта человечества, на что 
совершенно справедливо указывает автор, 
хотя такая установка очень легко может 
обернуться тем, что называют «лакировкой 
действительности» и «замалчиванием не-
достатков». Однако не будем забывать, что 
история человечества — это история сме-
няющих друг друга мифов. Миф создается 
не страхом перед истиной, а желанием жить 
по-человечески. В этом отношении очень 
показательна недавняя полемика по пово-
ду роли Сталина в Великой Отечественной 
войне в телешоу «Поединок». Одна сторона 
доказывала, что Сталин — герой, хотя и не 
без греха. Другая сторона доказывала, что 
народ победил в войне вопреки Сталину, и 
призывала к пусть горькой, но полной прав-
де о войне. Большинство телезрителей с де-
сятикратным перевесом проголосовали за 
первую точку зрения. Конечно, можно опу-
ститься до того, чтобы рассказывать и по-
казывать (например в кинофильмах в стиле 
Н.Михалкова), как у героя, бросившегося 
на амбразуру, в момент смертельного ра-
нения расслабляется кишечник. Вот только 
будет ли это правдой? Как тут не вспомнить 
А.С. Пушкина: «Тьмы низких истин мне до-
роже // Нас возвышающий обман».

И последнее. Может быть, моя позиция 
покажется политическим конформизмом, 
непритязательностью и просто враждебной 
истине и подлинно научным знаниям об 
истории. Но я намеренно сформулировал 
ее столь категорично, чтобы подчеркнуть 
необходимость света и добра в том инфор-
мационном мире «чернухи и порнухи», в 
котором мы сейчас живем. Критиковать 
легко. Трудно предложить и сделать что-
то конструктивное. Именно в позитивном 
решении проблем философии истории я 
вижу главное достоинство работы В.Н. Са-
гатовского.
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Обоснование В.Н. Сагатовским «но-
вого взгляда» на историю человечества с 
необходимостью затрагивает массу раз-
нообразных сюжетов, ставит сложнейшие 
вопросы — даже в трех статьях осветить 
их в должной мере задача невозможная. 
Трудна она и для стороннего диспутанта — 
полноценный анализ предлагаемых идей и 
гипотез легко может занять и десятикратно 
больший объем. Поэтому ограничусь выбо-
рочными заметками, тем более что, к сожа-
лению, текст изобилует высказываниями, 
категориальный смысл которых мне плохо 
доступен. Например, «бытие общества во 
всей полноте его проявлений не сводится 
к объективной реальности (материи) как 
одному из видов бытия и, тем более к эко-
номическому базису. Назовем бытие обще-
ства в целом его жизнедеятельностью». [5, 
с. 15]. Для меня это не просто смешение 
разных категориальных рядов, но, ско-
рее, соединение несоединимого в рамках 
последовательного философского выбо-
ра, что по-своему (относительно бытия и 
материи) понимали классики марксизма-
ленинизма (Ф. Энгельс и В.И. Ленин). 
Тем более определять бытие общества 
через его жизнедеятельность — логически 
уязвимая операция в контексте основных 
традиций решения проблемы бытия. Далее 
в тексте будут упомянуты «онтологические 
виды бытия» (что это такое?) — без до-
полнительных разъяснений не обойтись, 
аналогичная ситуация и с высказыванием 
о субъективной реальности как всеобщем 
атрибуте любого существования, в основе 
которой лежит неповторимое начало.

Соглашусь с оценкой автора о состоя-
нии отечественной философии истории как 
застойной: по сути, и по сей день нет се-
рьезных попыток осмысления ее предмета 
и объекта, места в системе философского 
знания, нет концептуальных прорывов в 
ее систематической разработке. Правда, 
адресовать упрек всем историческим ис-
следованиям в отсутствии «системной реф-
лексии предпочтения мировоззренческо-
философских установок», наверное, не 
вполне корректно, речь все-таки должна 
идти об обобщающих концепциях мета-
исторического уровня.

Под понятием же истории (всемирной 
истории, исторического процесса) будем 

понимать историю всего прошлого чело-
вечества как совокупности всех известных 
человеческих обществ, культур и цивилиза-
ций, рассматриваемых в хронологической 
последовательности их исторического взаи-
модействия от первобытности до современ-
ности. Соответственно, предметом всемир-
ной истории (всеобщей истории) в каче-
стве теоретической дисциплины выступает 
описание и объяснение пространственно-
временных закономерностей пути, прой-
денного человечеством (не претендую на 
исчерпывающую полноту определения, бу-
дем считать его «рабочим»).

Из методологического и мировоз-
зренческого кризиса можно выходить как 
минимум двумя взаимно дополняющими 
друг друга путями. Во-первых, через тео-
ретическую реконструкцию истории фило-
софии истории, приводящую к выделению 
основных типов философии истории. Здесь 
мы сразу сталкиваемся с различными ти-
пами философии истории, соответственно, 
с различными способами селекции кон-
цепций всемирно-исторического процесса 
и анализом их содержания [1]. Автор на 
этот счет не проводит специального ис-
следования, хотя в большей или меньшей 
степени подвергает критике мировоззрен-
ческие идеалы, связанные с определенны-
ми типами идеологий, тем самым — с раз-
ными подходами к пониманию источников 
и движущих сил общественного развития. 
Правда, критика беглая, речь идет скорее о 
ярлыках, чем анализе содержания того или 
иного «изма». Дело даже не в инвективах 
либерализму, традиционных для последне-
го десятилетия, когда не утруждаются разо-
браться с его современным содержанием 
и игнорируют «самопровозглашенность» 
отечественных «либералов», пребывающих 
на уровне идей XVI века. Да, можно свести 
либерализм к модели общественного дого-
вора, основанного на естественном праве, 
но точно так же можно и коммунизм, и 
христианство, и т.д. свести к одной клю-
чевой идее, которая окажется в контексте 
многообразной и противоречивой жизнен-
ной практики абстрактной и внеисториче-
ской, то есть, утопической.

Постоянным объектом критики В.Н. Са-
гатовского выступает марксистская филосо-
фии истории, но складывается впечатление, 

СХЕМА ЕСТЬ СХЕМА…
(О «НОВОМ ВЗГЛЯДЕ» 
НА ИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА)
УДК 140.8                                                                                       Ю.Г. ЕРШОВ
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что она подменена истматом 60—70-х го-
дов, идеологически изрядно исказившим 
первоисточники. По моему мнению, недо-
пустимо материалистическое понимание 
истории сводить к знаменитому предисло-
вию «К критике политической экономии». 
В свое время Л.Альтюссер, обсуждая идею 
детерминации общественного развития эко-
номической структурой «в конечном счете», 
замечал: «Не подлинно марксистская тради-
ция, а «экономизм» (механицизм) раз и на-
всегда устанавливает иерархию инстанций, 
фиксирует сущность и роль каждой из них 
и задает одностороннюю направленность их 
отношений; «экономизм», определяя наве-
ки роли и актеров, не принимает в расчет 
то обстоятельство, что необходимость того 
или иного процесса определяется измене-
нием обстоятельств». По его мнению, де-
терминация экономикой «в конечном счете» 
проявляется в реальной истории в том, что 
экономика (или политика, теория и т.д.) 
играет определяющую (или напротив) роль 
[9, с. 213]. И это не последний аргумент в 
защиту гораздо более богатого содержания 
марксовой философии истории, не утратив-
шей определенного эвристического потен-
циала и по сей день. Как исследователь, 
отдавший длительное время формационно-
му анализу, могу определенно утверждать 
о значительном несоответствии официаль-
ной советской версии теории общественно-
экономических формаций и спектра плодот-
ворных идей в работах К.Маркса.

Во втором случае речь должна идти о 
философско-методологической рефлексии 
в рамках определенного типа понимания 
закономерностей и принципов познания 
истории, то есть об онтологических и эпи-
стемологических основаниях историческо-
го миросозерцания.

Для того, чтобы понять, обосновать за-
кономерный характер истории из всего ее 
многообразия, требуется найти точку, по-
зволяющую видеть всю перспективу, т.е., 
идею истории, принцип объяснения всего 
предшествующего и последующего в раз-
витии общества. Отсюда следует, что нет 
никакой истории в теоретическом значе-
нии этого слова, которая не являлась бы 
определенной философией истории.

Философия истории всегда стреми-
лась к универсальному пониманию исто-
рии, поиску во внешнем многообразии и 
непохожести локальных культур, стран и 
народов единого основания историческо-
го развития человечества. Для парадигмы 
классической философии истории харак-
терна попытка увязать в единое целое 
весь путь, пройденный человечеством от 
первобытных орд, живущих собиратель-
ством, до современных информационно-

компьютерных обществ. Оптимистические 
концепции пронизаны верой в торжество 
разума и справедливости, поступательное 
восходящее движение добра и гуманизма 
в социальной организации жизни людей. 
Но они, как, впрочем, и пессимистические 
теории, влекут угрозу эсхатологической 
ловушки в любом размышлении о чело-
веческой истории. То есть представления, 
чаще всего скрытого, неявного характера, о 
финале истории, разрешающем исходе — в 
виде катастрофического свершения или же 
«светлого будущего». Ложная, по класси-
фикации С.Франка, философия истории та, 
что пытается обосновать последнюю цель 
исторического развития как то «конечное 
состояние, к которому она должна приве-
сти и ради которого творится вся история»; 
в которой все события мира, прошлого и 
настоящего, не имеют собственного смыс-
ла, а выступают всего лишь как средство 
достижения этой цели. Отсюда и возникает 
оценка всего происходящего как прогрес-
са, в случае движения к завершению, или 
регресса, в случае отклонения от истин-
ного пути [7, с. 264]. Нетрудно заметить, 
насколько подобный взгляд провоциру-
ет произвольность в выборе критериев 
и оснований, по которым «исчисляется» 
прогресс. Телеологические и финалистские 
концепции истории развиваются не толь-
ко в богословско-религиозной форме, они 
могут принимать и вполне светский вид, 
порой даже не осознавая своего подлинно-
го характера и даже ожесточенно критикуя 
«собратьев» за «ненаучность» и «реакци-
онность». Типичным примером выступает 
теория научного коммунизма, обосновыва-
ющая неизбежность наступления «светлого 
будущего» всего человечества, представ-
ляющая тем самым вариант своеобразной, 
«мирской» эсхатологии.

В.Н. Сагатовский связывает «светлое 
будущее» с ноосферным мировоззрением, 
результатом которого будет построение де-
ятельности на отказе от отношения друг к 
другу только как к средству или конкуренту. 
Если же будут возникать различия интере-
сов и противоречия между людьми, то — 
«Вот тут и нужна реальная оптимизация, 
основанная на взаимных уступках, мера 
которых определяется в данных условиях 
нарушением гармонии между участниками 
при одновременном обеспечении развития 
целого» [4, с. 4]. Здесь невольно вспоми-
нается антиутопия С.Лема «Возвращение со 
звезд», рисующая гармоничное состояние 
будущего общества, лишенного какой-либо 
агрессии, — «…мир, защищенный от опас-
ностей. В нем не было места ни угрозе, ни 
борьбе, ни насилию: мир кротости, мягких 
форм и обычаев, постепенных переходов, 
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нетрагических ситуаций…» [3, с. 363—364]. 
Почему вспоминается? Видимо, из-за опре-
деления автором человечества в качестве 
биологического вида (популяция прима-
тов?), перешедшего к социальной форме су-
ществования, но находящегося в состоянии 
предыстории на пути к подлинной истории. 
Понятие предыстории предполагает некое 
должное состояние человечества, в котором 
«биологический вид» должен обрести себя 
и раскрыть свою сущность. В антиутопии 
Лема «животное» состояние человечества 
преодолевается бетризацией — фармаколо-
гическими средствами. Результат — конец 
«нашей» человеческой истории.

Возникают здесь и другие вопросы. 
Если сущность человечества определяется 
через его способность адаптации в гло-
бальный геобиоценоз, то в чем заключа-
ется «подлинно» человеческое существо-
вание? Если мы можем не дожить до бе-
рега подлинно человеческой истории, как 
предусмотрительно отмечается в статье, 
значит, ноосферный аттрактор не обладает 
необходимостью и достаточностью.

Пожелание автора о том, что «общие 
положения ноосферного идеала должны 
быть системно конкретизированы вплоть 
до предметно-технологического уровня», 
в этой связи весьма характерно. Раз-
мышления о «состоянии развивающейся 
гармонии», «оптимальном соотношении 
развития и гармонии на каждом этапе», 
«единстве и взаимной дополнительности» 
напоминают перелицовку славянофиль-
ской соборности, евразийской симфонич-
ности и т.п., ставших традиционными за-
клинаниями в отечественной литературе и 
равносильные упованию на чудо.

Сегодня такой подход отвергается со-
временными философскими парадигма-
ми в силу его наивности и теоретико-
методологической уязвимости. Постнеклас-
сический взгляд на социально-историческую 
реальность вообще оставляет в прошлом 
саму идею прогресса, считая ее не соответ-
ствующей ни развитию науки, ни духовно-
нравственному облику человечества, ни 
истории ХХ века. Действительно кажется, 
что никогда ранее не был так велик контраст 
между взлетами творческого гения челове-
ка в науке и технике и обращенностью их 
против человечности в войнах, разрушении 
природной среды, личностной деградации. 
Кроме того, сведение истории к прогрессу 
уничтожает необходимость прочтения исто-
рии как опыта — ведь в прогрессивном раз-
витии прошлое не повторяется, отсюда нет 
нужды изучать причины, породившие те 
или иные явления, процессы.

Ни одна из универсалистских схем не 
в состоянии вразумительно представить 

единство микроистории (субъективно-
личностного, индивидного) и макроисто-
рии (обобщенных процессов) как разно-
масштабных онтологических измерений. 
Более того, существует позиция, согласно 
которой такая задача и нерешаема подобно 
тому, как «методы квантовой физики  не-
применимы в исследованиях макромира, а 
методы классической физики — в исследо-
ваниях микромира» [2, с. 52]. Поскольку в 
исторической науке в результате ее диффе-
ренциации появляются все новые и новые 
дисциплины: экономическая история, исто-
рия права, искусств, историческая экология, 
история частной жизни, устная история и 
гендерная история и т.д., и т.п., постольку 
с необходимостью возникает потребность в 
теоретико-методологическом синтезе.

Решает ли задачу синтеза предложен-
ная автором категориальная новация — 
социально-антропологическая целостность 
(САЦ), понимаемая как единство общества 
в целом, общностей и отдельных лично-
стей? Обладают ли эвристическим потенци-
алом категориальные ряды, определяющие 
специфику САЦ и ее жизнедеятельность: 
природные, социальные и психологические 
функциональные ряды? Продуктивно ли 
понятие естественно-исторической форма-
ции как системы сфер жизнедеятельности, 
необходимых и достаточных для существо-
вания формации? (Тавтология?). Выска-
зано соображение о возможных моделях 
как общественно-экономической, так и 
общественно-политической, общественно-
религиозной формаций и т.д. Можно вести 
бесконечный спор о точности содержания 
и уместности использования категориаль-
ных новаций, но, в конечном счете, суть 
дела заключается в предметной демонстра-
ции достижений и преимуществ «нового 
взгляда», теоретической реконструкции 
всемирно-исторического процесса.

Скажем, С.В. Костов, обосновав идею 
двойного методологического синтеза в 
современной исторической науке, предо-
ставляет пример организации исследо-
вательской работы в изучении Великой 
Отечественной войны 1941—1945 гг. В 
синтезе по вертикали используются: а) 
цивилизационный метод (исследование 
противостояния Западной и Российской 
цивилизаций); б) формационный (взаи-
модействие капитализма и социализма); 
в) методы макро- и микроанализа (изу-
чение суммарного социального действия 
отдельных общественных групп); г) ме-
тоды персональной истории и фактоло-
гического анализа документов, показаний 
свидетелей, биографий и автобиографий 
и т.д. Синтез по горизонтали включает в 
себя методы аналогичного (сверху вниз) 
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приближения к историческим событиям: 
а) синергетика; б) макро- и микрометоды 
социологии; в) психоментальные методы 
социальной психологии; г) методы цело-
го ряда дисциплин, проблематику которых 
может затронуть конкретное исследование 
Великой Отечественной войны — демогра-
фия, климатология, география, этнология 
и т.д. [2, с. 57—58]. Представляется, что 
это перспективный путь интеграции самых 
разнообразных теоретических дисциплин 
в познании механизмов движения чело-
веческой истории, понимания ее векторов 
и возможных состояний.

Пока же «новый взгляд» вписыва-
ется, как это четко было показано еще 
И.Валлерстайном, в следующую простую 
схему объяснения процессов социально-
го изменения обществоведами. Сначала 
требуется зафиксировать непосредствен-
ные изменения, а затем определить их в 
качестве рациональных или функциональ-
ных, в той или иной степени объясняю-
щих социально-историческую реальность. 
Затем же создается проект достижения 
должного состояния общества, как прави-
ло, с приоритетом использования властно-
политической мощи или же духовно-
нравственного совершенствования.

Автор делает упрек существующим 
философско-историческим концепциям в 
идеологизированности, произвольности 
и субъективности. Для меня он выглядит 
несколько архаично, поскольку теоретико-
методологической альтернативы субъек-
тивизму и идеологичности нет и быть не 
может. Например В.А. Тишков говорит о 
жесткой привязанности прошлых «всемир-
ных историй» к историям национальных 
государств, выступающих преимуществен-
но социально-политическими историями 
и лишь частично историями культуры. Он 
подчеркивает, что любые версии нацио-
нальных историй мотивированы идеоло-
гически и политически.

В более общем случае речь идет о 
предпосылочности и обусловленности лю-
бого социального познания, выступающих 
необходимым моментом истины. Духов-
ный и мыслительный горизонт познающе-
го субъекта всегда детерминирован массой 
наличных обстоятельств,.. следовательно, 
всегда ограничен [6].

В.Н. Сагатовский спрашивает: «Как со-
отнести моменты истины отдельных моде-
лей в некоей системной форме и избежать 
при этом эклектики?». По его мнению, 
многообразие историко-философских 
концепций и частичность их объясняю-
щей способности приводят к отсутствию 
достаточной полноты и последовательно-
сти [5, с. 13].

Но в каждой научной дисциплине в 
любой период ее развития обнаружива-
ется несколько альтернативных подходов 
(концепций, парадигм и т.д.) описания и 
объяснения одного и того же объекта. По 
сравнению с естествознанием, математи-
кой и техническими науками социогума-
нитарная методология более разнообразна 
в использовании операций и предписаний 
по достижению, организации и обоснова-
нию нового знания. Подобное положение 
дел обусловлено плюрализмом онтологи-
ческих моделей социальной реальности 
и вытекающих из них метатеоретических 
постулатов, зависящих в свою очередь от 
классовой, национально-этнической и т.п. 
принадлежности исследователя. В изуче-
нии социальных объектов и самого чело-
века уже эмпирический базис науки обра-
зуется человеческими значениями, смыс-
лами и ценностями, детерминирующими 
поведение и деятельность людей. Это мир 
многообразных интерсубъективных и меж-
субъективных отношений, постигаемых че-
рез проникновение в сущность оснований, 
характер и способы организации, цели и 
мотивы человеческой деятельности. Поэто-
му сегодня многообразие и альтернатив-
ность теоретических подходов для любой 
научной дисциплины не исключение, тем 
более — не аномалия, а норма.

Основные регулятивы современного 
теоретического познания включают в себя 
установку на критический анализ един-
ственного научного подхода и выдвиже-
ние альтернатив, отрицание возможности 
единственно верного и исчерпывающего 
описания и объяснения действительно-
сти — в связи с этим понимание истины 
как регулятивного идеала; отсюда сама 
научная теория рассматривается не как 
описание реальности, но как модельная 
схема, относительно правдоподобная, но 
обреченная на пересмотр и замену новой 
схемой.

Значение работы, проделанной В.Н. 
Сагатовским, я оцениваю исходя из того, 
что соперничество теоретических альтер-
натив ведет к позитивным результатам, по-
скольку альтернативный подход позволяет 
выявить, описать и объяснить то, что в дру-
гих подходах не «видится». Конкуренция 
подходов является катализатором теорети-
ческого развития — заставляет утверждать 
и доказывать преимущества применяемого 
подхода, совершенствовать исходные обо-
снования, отбрасывать ошибочные или не-
плодотворные гипотезы.

Я полностью согласен с пафосом ста-
тей В.Н. Сагатовского — из целеполагаю-
щего характера человеческой деятельности 
вытекает необходимость и, чаще всего, 



ДИСКУССИИ И ПОЛЕМИКА

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 3 (31) 2011122

неосознаваемая потребность в знании о 
предпочтительных вариантах практических 
действий, выявляющих ценностную значи-
мость предметов, вещей и т.п. для чело-
века. Человек как существо социальное и 
духовное не может существовать без цен-
ностей и идеалов, создающих каркас его 
личности, определяющих его отношение к 
другим людям, к самому себе, к миру и 
истории. Историческая ситуация, в которой 
всегда находится человек, как единство 
прошлого и его прочтения сегодня, выво-
дит за пределы сиюминутной данности к 
метафизической полноте бытия, к преодо-
лению абсурдности разорванных между со-
бой фрагментов жизни.

Человек, взятый в его родовом изме-
рении, т.е. как представитель всего чело-
вечества, неразрывно связан с историей, 
поскольку все время, образно говоря, ба-
лансирует между прошлым и будущим, бу-
дучи «помещенным» в настоящее. Он — и 
возможность, значит, постоянная и дина-
мичная неполнота, тревога и обращенность 
в будущее; он — и действие, направленное 
к оправдывающей это действие потусторон-
ней цели. Но человек и состоявшееся про-
шедшее, для которого смена поколений и 
эпох, т.е. будущее, наделяет смыслом эту 
смену, или собственно историю — как рас-
крытие прошлого, не случайного, не абсурд-
ного. В этом аспекте даже одностороннее, 
частичное отношение к прошлому, рестав-
рирующее его как должное, или к настояще-
му, понимаемому как реализованный иде-
ал, все равно со здает будущее, связанное, 
обусловленное, созданное, следовательно, 
пронизанное единством и смыслом.

Идея незамкнутости человеческой исто-
рии и невозможности знать ее финал не 
тождественна полной тщетности и беспо-
лезности высказываний о смысле и цели 
всемирно-исторического процесса, его на-
полненности определенным содержанием, 

получающим ту или иную оценку. Поэтому 
мы не должны стыдливо отказываться от 
идеи прогресса, но наоборот, именно с ней 
связывать осмысленный характер истории. 
В этом случае прогресс понимается как та-
кие социокультурные изменения, которые 
связаны с ростом рефлексивного отношения 
к истории, творческого потенциала обще-
ства, способности преодолевать негативные 
явления, создавать культуру компромисса. 
Отвергая предопределение и абсолют-
ность прогресса, мы считаем, что антиэн-
тропийный характер культуры позволяет 
говорить о возможности поступательного 
развития человечества. Главное — чтобы 
действительно происходило совмещение 
регулятивных устремлений разума (миро-
воззренческого идеала) и операционально-
управленческих решений. Как верно было 
отмечено, «реальное политическое раз-
витие современных обществ — это тесная 
связь открытости как институционального 
условия прогресса и постепенного разви-
тия демократии как нормативной стороны 
общественного развития. Демократические 
устремления направляют эволюцию инсти-
тутов в открытых политических системах» 
[8, с. 137]. Вопрос же о степени идентич-
ности властвующих и управляемых, уровне 
открытости общества и политического плю-
рализма — нелинейный вопрос, он решает-
ся самой социальной практикой.

У меня нет предрассудков относи-
тельно схем, применяемых в социально-
гуманитарном познании. Схематичность 
присуща любому виду познавательной 
деятельности, выражая ее относитель-
ность и преходящий характер. Поэтому 
онтолого-методологическая «системно-
содержательная схема», предложенная 
В.Н. Сагатовским, закономерно порожда-
ет вопросы и критические замечания, что 
отнюдь не умаляет плодотворности проде-
ланной автором работы.
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В одной из последних публикаций из-
вестный философ В.Н. Сагатовский пред-
ложил свое видение всемирной истории 
[3; 4; 5]. Хотя он оговаривается, что речь 
идёт только о «попытке нового взгляда», 
замах на создание того, что называют 
«большой (grand) теорией», очевиден. 
«Новый взгляд» — это попытка обосно-
вать философско-историческую концеп-
цию масштаба гегелевской, контовской 
или марксистской. Понятно, что первым 
шагом в этом направлении должно было 
стать выявление слабостей и недостатков 
предшественников. И, действительно, 
весь аргумент начинается с оценки со-
временного состояния исторической науки 
марксистского, насколько можно понять, 
толка. Автор дает свою трактовку главно-
го противоречия, от решения которого, 
по его мысли, зависит судьба всего че-
ловечества. Для разъяснения Сагатовский 
пользуется собственной концепцией си-
стемного подхода к проблемам социаль-
ного развития. Идея независимости сфер 
общественной жизни, признание плюра-
лизма культур и синергетика позволят, 
как полагает автор, радикально изменить 
ситуацию в общественных науках и тем 
самым двинуть человечество к светлому 
ноосферному будущему.

Поскольку авторский диагноз в целом 
представляется мне более или менее вер-
ным, он и составит основу для обсуждения. 
Я остановлюсь на нюансах, главным об-
разом историко-философского порядка, и 
неточностях, устранение которых, надеюсь, 
будет полезным для адаптации философии 
истории к задачам XXI столетия. Соответ-
ственно, первым шагом будет экспликация 
различий научного и философского про-
гнозов, а вторым комментарий по пово-
ду марксистского понимания социальной 
причинности и человеческой свободы.

1. Прогнозы научные и философские

В рассуждениях о кризисе марксист-
ской методологии применительно к исто-
рии как науке есть, как мне кажется, мо-
мент незнания или лукавства. Знакомство 
с отечественными и зарубежными труда-
ми по всеобщей истории показывает, что 
марксистский категориальный аппарат 
позволяет получать новые результаты, 
согласующиеся с историческими свиде-
тельствами и требованиями простоты и 
непротиворечивости объяснения. Когда в 
связи с подготовкой доклада по диалектике 
вынужденного и принудительного труда я 
обратился к англоязычным публикациям, 
то обнаружил, что самые обсуждаемые 
работы конца 90-х годов XX века по рас-
слоению крестьянства в «третьем мире» 
принадлежат марксистам*.

Марксизм рухнул вовсе не потому, что 
плохо помогал понять прошлое, но потому, 
что сделанные на его основе прогнозы разо-
шлись с настоящим.

Однако в суждениях о будущем нужно 
различать научные предсказания и фило-
софские гипотезы. Различие проистекает из 
особенностей абстрактных объектов науки и 
философии. Артикуляция различий между 
ними была заметным достижением совет-
ской философии науки конца 1970-х. Отме-
тим два момента. Первый — теоретические 
схемы описываются языком законов, тогда 
как для философских моделей используется 
язык принципов. Второй момент состоит в 
том, что только теоретические модели под-
даются фальсификации. Хотя в те времена 
эти различия мыслились применительно к 
взаимоотношениям между теоретическими 
схемами и картиной мира, онтологический 
статус последней позволяет сделать шаг 
вперед и перенести указанные различия в 
сферу философской прогностики.

НЕСКОЛЬКО СООБРАЖЕНИЙ 
В СВЯЗИ С ПОПЫТКОЙ 
«НОВОГО ВЗГЛЯДА» НА ИСТОРИЮ 
УДК 167.6; 123.1                                                                             В.К. ШРЕЙБЕР

*  Для примера назову Тома Брасса, с 1990 до 2008 года занимавшего пост главного редактора «Журнала 
крестьянских исследований» (The Journal of Peasant Studies). Одновременно он был профессором кафедры 
социологии Кембриджского университета. Среди его последних работ огромный интерес вызвали «Peasants, 
populism and postmodernism: the return of the agrarian myth» (2000), «Free and unfree labour: the debate 
continues» (2007). Брасс – не ортодокс; он учитывает опыт двадцатого столетия. Марксистом его делает 
приверженность трудовой теории стоимости, ориентация на определяющую роль экономической сферы в 
общественной жизни и признание классовой борьбы как современного феномена.



ДИСКУССИИ И ПОЛЕМИКА

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 3 (31) 2011124

Повторяемость отношений между сущ-
ностями предполагает устойчивость факто-
ров, создающих возможность данной связи. 
К примеру, чтобы товары обменивались по 
стоимости, необходимы равенство спроса и 
предложения, свободный перелив рабочих 
рук и капиталов из одной отрасли произ-
водства в другие, одинаковое органическое 
строение капитала в отраслях и т.п. Если, 
скажем, ограничить перелив рабочей силы 
из сельских регионов в города, то это при-
ведет к такой структуре товарообмена меж-
ду городом и деревней, при которой про-
дукция села пойдет по ценам, минимально 
поднимающимся над себестоимостью. На-
против, промышленные товары будут про-
даваться по завышенным ценам. Возникнув-
ший таким образом финансовый насос был 
важной частью хозяйственного механизма 
для социалистической индустриализации.

Соответствие научного закона действи-
тельности обеспечивается точной и исчерпы-
вающей фиксацией условий его реализации. 
Их поиск забирает львиную долю сил и вре-
мени исследователей. Но от его результатов 
зависят надежность предсказаний и возмож-
ность управления социальными процесса-
ми. Именно знание этих условий позволяет 
разделить все высказывания об исследуе-
мых объектах на две группы: совместимые 
и несовместимые с теорией. Оно дает класс 
потенциальных фальсификаторов. В отноше-
нии принципов проверочная ситуация вы-
глядит иначе. Условия истинности принци-
пов остаются неясными, и к тому же в одной 
жизненной ситуации могут пересекаться не-
сколько принципов сразу. Поэтому выбор 
нужного принципа определяется тем, что, 
следуя Рональду Дворкину, можно назвать 
«весом»*. При столкновении конкурирующих 
принципов побеждает более «весомый».

Ошибочно трактовать принципы как 
несовершенные законы. Законы непосред-
ственно описывают некую модель. Хотя мо-
дель проще оригинала, она — мы это знаем 
точно — воспроизводит реальность по ряду 
её существенных характеристик. И если усло-
вия, которые зафиксированы в теоретиче-
ской схеме, присутствуют в самой реально-
сти, реальность будет вести себя сообразно 
предписаниям теоретиков. С точки зрения 
обобщенности своего содержания прин-
ципы сходны с законами науки. Принципы 
отнюдь не произвольны и в них фиксиру-
ется все многообразие релевантного опыта. 

Принципы мыслятся как отображения реаль-
ности, то есть формулируются как экзистен-
циальные утверждения. Очевидное противо-
речие между универсальностью принципа и 
его экзистенциальным логическим статусом 
снимается за счет размывания условий при-
менимости принципа. Здесь многое еще не 
ясно. Не очень понятно, что подразумевается 
под «весом» принципа. Однако сказанного 
достаточно, чтобы увидеть принципиальную 
разницу между предсказаниями «Капитала» 
и философской прогностикой.

В числе упрощающих условий, которые 
сознательно вводились автором «Капитала» 
при создании модели товарного производ-
ства и которые остались неснятыми, были 
сведение труда к труду простому и ограниче-
ние экономических интеракций внутренним 
рынком. Оба эти условия приблизительно 
соответствовали тогдашним реалиям, но — 
что гораздо важнее — они были обязатель-
ны для грядущей поляризации социальной 
структуры и падения нормы прибыли. А 
именно на этом и строился вывод о гряду-
щем коллапсе капитализма и пролетарской 
революции. В последней трети XIX столетия 
ситуация стала меняться. С одной сторо-
ны, быстро росла ценность умственного и 
квалифицированного труда (что ортодок-
сами было воспринято как формирование 
рабочей аристократии). С другой, возник 
финансовый капитал, и началась та гонка, 
которая в конце следующего века привела 
к созданию транснациональных корпора-
ций. Оба эти процесса трансформировали 
социально-экономическую физиономию за-
падного общества и подорвали основания 
марксова прогноза, превратив заключения 
«Капитала» в одну из возможных моделей 
капиталистического развития.

По-видимому, Маркс улавливал раз-
личия между социальной теорией и 
социально-философскими принципами. 
Во всяком случае, для основоположников 
исторического материализма не характер-
но обращение к понятиям закона и теории 
применительно к представлениям об исто-
рическом процессе. В рамках философско-
го контекста они предпочитали говорить о 
материалистическом понимании истории. 
Образ целостного — как из куска стали от-
литого — учения возник несколько позднее. 
Если мы хотим двигаться не по Чаадаеву, то 
есть не так, чтобы служить отрицательным 
примером для прочих народов, то фикса-

* Специфика правовых и моральных принципов — излюбленный предмет заботы Р. Дворкина, про-
фессора Чикагского университета и редактора журнала «Ethics». У нас переведена его работа конца 70-х «О 
правах всерьез» (М. РОССПЭН. 2004). 
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ция методологических различий научного 
и философского подходов к социальной 
реальности представляется обязательной.

2. Марксизм, свобода и причинность

Замечания на эти темы разбросаны 
у Сагатовского по всему тексту. Поэтому 
представляется целесообразным как-то их 
суммировать. Характерным является стрем-
ление диалектически подойти к оценке, то 
есть отказаться от полного неприятия или 
замалчивания. Но в остальном тут есть по-
вод для дискуссии.

Прежде всего отметим неточность в 
толковании кардинального понятия исто-
рического материализма — «общественного 
бытия». Ссылаясь на предисловие 1859 года, 
Сагатовский утверждает, что Маркс фактиче-
ски отождествляет «бытие» (речь, конечно, 
идет об общественном бытии) с базисом, с 
экономикой материального производства [3, 
с. 16]. На самом же деле фактичность такого 
отождествления — вопрос открытый. У Марк-
са есть, наверное, единственное место, где 
«общественное бытие» характеризуется как 
«реальный процесс жизни». Однако строгой 
дефиниции он не дает. Дискуссии в 60—70-
е годы XX века привели к выделению двух 
трактовок общественного бытия — узкой и 
широкой. Ленинский перевод этого фраг-
мента, предложенный в «друзьях народа», 
позволяет склоняться в сторону широкой 
трактовки. Но даже сторонники узкой ин-
терпретации остерегались отождествлять 
«общественное бытие» с базисом.

Ряд вопросов возникает в связи с автор-
ской трактовкой онтологических допущений 
классического марксизма. В частности, по 
мнению Сагатовского, предложенная Марк-
сом «схема жизнедеятельности общества» 
является «классической монокаузалистской 
схемой». Задачу же «нового взгляда» Сага-
товский видит «в замене линейной после-
довательности принципом взаимодействия, 
что исключает редукцию одних элементов 
к другим: «базисом» оказывается само си-
стемное взаимодействие» [3, с. 15; 4, с. 6]. 

Дальнейшие пояснения «онтолого-
методологической схемы» автора обнару-
живают, что он смешивает позицию Маркса 
с интерпретацией марксизма, теоретиками 
второго Интернационала.

А между тем разницу подчеркивал 
ещё Лукач в «Истории и классовом созна-
нии». «То, что составляет решающее раз-
личие между марксизмом и буржуазной 
мыслью, — писал венгерский исследова-
тель, — это не примат экономических мо-
тивов в историческом объяснении, а точка 
зрения целостности»* [9, P. 27]. Основание 
для партикуляризации буржуазного со-
знания Лукач усматривал в особенностях 
экономического строя: «Капиталистическое 
отделение производителя от всего про-
цесса производства, дробление процесса 
труда на части ценой утраты человеческой 
индивидуальности рабочего, атомизация 
общества на индивидов, продолжающих 
бессмысленно производить вещи, — все это 
не могло не оказывать глубокое влияние 
на мышление, науку и философию капи-
тализма» [8].

Отход от «точки зрения целостности» 
хорошо демонстрируется эволюцией эко-
номического знания. Во второй половине 
XVIII века политическая экономия была дис-
циплиной с устоявшимся академическим 
статусом, была наукой государственной. 
Вспомним Онегина, который «Бранил Гоме-
ра, Феокрита: // Зато читал Адама Смита // 
И был глубокий эконом, То есть умел судить 
о том, // Как государство богатеет, // И чем 
живет, и почему // Не нужно золота ему, // 
Когда простой продукт имеет».

С начала следующего века политическая 
экономия постепенно уступает место либе-
ральным теориям, которые настолько за-
тушевывают «политический» характер эко-
номического знания, что к концу столетия 
она превращается в economics. Устранение 
прилагательного «политическая» позволи-
ло трактовать экономическое поведение не 
как результат взаимодействия создаваемых 
обществом и исторически ограниченных ин-
ститутов, но как выражение устойчивых и 
универсальных черт индивидуальной чело-
веческой психологии. Этот монокаузализм 
лежит в основаниях новейших доктрин о 
благодетельных последствиях свободного 
рынка для всех народов и государств, ко-
торые решатся к нему присоединиться.

В Grundrisse Маркс формулирует ёмкое 
положение: «конкретное потому конкретно, 
что оно есть синтез многих определений, 
следовательно, единство многообразного» 

* В любой общественной формации, отмечал Лукач, мы найдем множество самостоятельных взаимо-
действующих обстоятельств и факторов. Однако ближайший анализ обнаруживает, что «та видимая неза-
висимость и автономия, которой они обладают в капиталистической системе производства, оказываются 
иллюзией, как только они втягиваются в динамическое диалектическое отношение друг с другом. И [тогда] 
они могут рассматриваться как динамические диалектические аспекты столь же динамичного и диалектиче-
ского целого» [8, P. 12—13].
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[2, с. 37]. Идея конкретного предполагает, 
что части связаны не «абы как» и не в фан-
тазии, а строго определенным образом и эта 
связь исторична. И хотя афоризм родился 
в ходе экономических штудий, нет основа-
ний не прилагать этот принцип к обществу 
в целом. Один из аспектов этого «единства 
многообразного» представлен ленинской 
полемикой с Михайловским.

На первый взгляд позиция Ленина под-
тверждает тезис Сагатовского. Будущий 
лидер большевиков усматривает заслугу 
Маркса именно в том, что последний объяс-
нил строение и развитие капиталистического 
общества «исключительно производствен-
ными отношениями», «не прибегая ни разу 
для объяснения к каким-нибудь моментам, 
стоящим вне этих производственных отно-
шений» [1, с. 138]. Что же это такое, если не 
стопроцентный экономический «монокауза-
лизм»? Однако страницей раньше автором 
«друзей народа» вводится разграничение 
двух типов общественных отношений — 
идеологических и материальных.

В чем же их разница? Они различаются 
онтологическим статусом, а именно своим 
отношением к сознанию. Первые, «прежде 
чем им сложиться, проходят через сознание 
людей». То есть, они обретают форму, пре-
ломляясь через накопленный багаж взгля-
дов, идей, чувств и убеждений. Напротив, 
материальные общественные отношения 
«складываются, не проходя через сознание 
людей: обмениваясь продуктами, люди всту-
пают в производственные отношения, даже и 
не осознавая, что тут имеется общественное 
отношение». Они, конечно, могут это обстоя-
тельство и осознать. Но онтологически осо-
знание ничего не меняет. Поскольку здесь 
сознание приспосабливается к реальности, 
стремясь к полному изоморфному соответ-
ствию, оно в теории может быть сведено к 
своему материальному основанию. Но в слу-
чае идеологического отношения такая опера-
ция незаконна. В идеологических феноменах 
сознание с его формами и традициями есть 
самостоятельный игрок на историческом 
поле. И здесь объяснительные процедуры 
требуют выведения одного из другого. Де-
терминация духовного материальным если и 
имеет место, то лишь в конечном счете. Диа-
лектика выведения и сведения обсуждалась, 
кажется, ещё в хрущевские времена Бати-
щевым и иже с ним. В учебную литературу 
их результаты не вошли, а жаль! Потому что 
картина получилась бы более полная.

Валерий Николаевич пишет, что «нельзя 
выводить все характеристики жизни обще-
ства, включая его недостатки, только из эко-

номического базиса» [4, с. 10]. Думаю, что 
с этим надо согласиться.

Другое моё замечание относительно об-
щих посылок марксизма связано с пробле-
мой свободы. Сагатовский последователен. 
Последовательность мышления была цен-
ным качеством во времена Канта, не утрати-
ла она ценности и в наши дни. Эта последо-
вательность позволяет ему точно выразить 
предрассудок, характерный для учебников 
по обществоведению середины прошлого 
столетия. Он видит, что монокаузализм в 
соединении с идеей закона предполагает 
истолкование свободы в духе «лапласов-
ского детерминизма»: «базис определяет те 
задачи, которые люди сознательно ставят 
перед собой (свобода как осознанная не-
обходимость)» [4, с. 5].

Конкретный облик «лапласовского де-
терминизма» применительно к истории об-
наруживается при сопоставлении позиций 
Макиавелли и Монтескье по поводу взлета 
и упадка Римской республики. Человече-
ские судьбы, — размышляет флорентий-
ский секретарь, — частью зависят от людей, 
частью от неба. От небес зависят моровая 
язва, голод и потоп; от людей — перемена 
религии и языка. Во всех человеческих де-
лах играют свои роли «рок», «фортуна» и, 
кроме того, «доблести»; «доблести» — по-
нятие нравственно-политическое; добле-
стен тот, кто уловил общественные нужды 
и внес заметный вклад в их удовлетворе-
ние; «фортуна» — это удача, иносказание 
для случайности; она, как женщина, откры-
вает свои объятья молодым и героям, то 
есть отважным и предприимчивым. Таким 
образом, мысль Макиавелли движется до-
статочно диалектично.

Напротив, Монтескье сугубо механи-
стичен. Для Монтескье гибель республи-
канского Рима есть явление необходимого 
порядка. Любая республика, которая пере-
растает определенные размеры, неизбеж-
но подрывает свою гражданскую культуру 
(Руссо на этом основании приветствовал 
раздел Польши). Поскольку чрезмерно 
большое государство должно погибнуть, 
вопрос только в том, кем и когда оно будет 
разрушено. Отсюда правильное отношение 
к необходимости заключается в её познании 
и в действиях по её реализации.

Такое представление можно назвать 
«просвещенным фатализмом». Его суть 
выражает афоризм Сенеки «судьба ведет 
покорного и тащит упирающегося» или, 
если обратиться к автору статьи, «общая 
линия — от первобытного общества до 
коммунизма — остается заданной в духе 
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лапласовского детерминизма» [4, с. 5]. Но 
этот взгляд далек от воззрений прошедшего 
гегелевскую выучку Маркса.

Просветители выкидывают из содержа-
ния понятия свободы момент вариативно-
сти бытия. А между тем он прошел проверку 
в горниле теологических споров. Проблема-
тика была принципиальной. Одинакова ли 
степень свободы у ангелов падших и тех, 
кто не утратил свою чистоту? Была ли раз-
ница в возможности Адама контролировать 
своё поведение до грехопадения и после 
него? Есть ли у Бога возможность быть не-
справедливым? Ансельм приходит к выво-
ду, что свобода есть способность воли со-
хранять свою честность и целостность ради 
себя самой. При этом он различал «иметь 
способность» и «пользоваться способно-
стью», а также способность и мотивацию. В 
итоге получалось, что возможность выбора 
присуща всякому мыслящему существу, есть 
его отличительный признак.

Ситуация свободы — это, прежде все-
го, ситуация выбора. Оптимум опреде-
ляется соответствием нашим желаниям. 
Но каждый вариант, каждая опция имеют 
последствия. Они наступают необходимо, 
могут быть нежелательны и, как замечает 
Энгельс, по масштабам могут превосходить 
непосредственный положительный эффект. 
Однако любая необходимость вначале су-
ществует как возможность и для реализа-
ции нуждается в условиях. Условия мож-
но менять, если прилагать к этому руки. 

Отсюда свобода «состоит в основанном 
на познании необходимостей природы 
[Naturnowendigkeiten] господстве над нами 
самими и над  внешней природой; она 
поэтому является необходимым продуктом 
исторического развития* [6, с. 116]. Такое 
понимание вовсе не требует отказа от своих 
желаний и своей субъективности. В этом, 
собственно, и состоял шаг классического 
марксизма вперед по сравнению с Кантом 
и французскими просветителями. 

Но как получилось, что в идеологи-
ческой практике советского периода идея 
вариативности из понятия свободы исчезла 
и все допустимые желания свелись к тому, 
что должно желаться? Полный ответ явно 
выходит за формат комментария. Обращу 
внимание только на святую уверенность 
цензуры в том, что устами высшего партий-
ного руководства глаголет сама истина. По-
пробуй кто-нибудь из обществоведов даже 
семидесятых заявить, что коммунизм — это 
один из возможных вариантов человече-
ского существования. Кроличий король 
был большим либералом, и кролики могли 
плыть быстрее своего короля, но только в 
указанном королем направлении.

В заключение хотелось бы поблагода-
рить Валерия Николаевича за его нужную 
работу и редакционный совет журнала за 
усилия по воссозданию творческого и — 
чего нам сильно не хватает — корпоратив-
ного духа российских обществоведов в мас-
штабах всей нашей родины.

* Позиция Энгельса близка воззрениям Марио Бунге, одного из последних классиков двадцатого века и 
к тому же редактора престижного североамериканского журнала по философии социальных наук. «Хотя, — 
пишет Бунге, — похоже, что все высшие позвоночные способны представлять ближайшее будущее, только 
люди планируют на долгосрочную перспективу, а кто-то даже и на всю жизнь. Следовательно, в то время 
как животные способны лишь переживать будущее, люди — хотя бы частично — приспосабливают его к 
своей выгоде (или на свою погибель). Поэтому планирование (вопреки тому, что твердят неолиберальные 
экономисты) вовсе не обязательно ведет по дороге к рабству и может способствовать увеличению свободы. 
Но для этого планирования недостаточно: точно так же можно строить планы порабощения. Не планирование 
само по себе, а его цели и средства могут нести с собой рабство или же свободу» [7, P. 229]. Эти слова 
были сказаны, когда в наших головах царила «рыночная» эйфория и сравнение с Милтоном Фридманом 
воспринималось как нечто очень даже почетное.
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АННОТАЦИИ К СТАТЬЯМ                                                     ANNOTATIONS TO THE ARTICLES

СОЦИУМ                    SOCIUM

Севастьянов А.М. Дискурс преодоления со-
циальной несправедливости: опыт Сове-
та Европы. Дискурс преодоления социальной 
несправедливости является важным элемен-
том формирования новых моделей управле-
ния, позволяет правильно выявить проблему, 
сформулировать смыслы, предложить модели 
управления, исключающие воспроизводство 
несправедливости. Совет Европы развивает на-
выки межкультурного диалога, основанного на 
мультикультурализме.
Ключевые слова: дискурс, несправедливость, 
измерение, управление, модель, Совет Европы, 
межкультурный диалог, мультикультурализм.
Истамгалин Р.С. Роль центра, периферии 
и традиций в исторической эволюции со-
циального идеала российского аграрного 
общества (IX-XVII вв.). В статье предпринята 
попытка рассмотреть социальный идеал, с одной 
стороны, как источник и результат взаимодей-
ствия центра и периферии, с другой стороны, 
как продукт взаимоотношений традиции и но-
визны, в которых традиция не пассивный эле-
мент, подвергающийся полному отрицанию, а 
активный участник исторического процесса, об-
ладающий потенциалом позитивного развития в 
любом обществе.
Ключевые понятия: центр, периферия, традиции, 
эволюция.
Полковникова Т.Н. Социально-психо-
логические особенности развития управлен-
ческих способностей руководителя. В статье 
в психосоциальном ключе рассматриваются 
проблемы развития и совершенствования про-
фессиональных способностей офицерских кад-
ров Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Предложены рекомендации по учету и исполь-
зованию социально-психологических особен-
ностей эффективного развития управленческих 
способностей руководителя военного профиля 
в период его обучения.
Ключевые понятия: управленческие способно-
сти, продуктивное развитие, управление, моти-
вация, психологический мониторинг.
Костина Н.Б., Озорнина Ю.П. Эффективность 
государственного управления глазами насе-
ления города Екатеринбурга: опыт эмпири-
ческого исследования. Статья посвящена ис-
следованию мнений жителей г. Екатеринбурга, 
полученных посредством анкетного опроса, об 
эффективности деятельности органов государ-
ственной власти, о влияющих на нее факторах. 
На основе полученных данных сделаны выво-
ды о том, какой смысл вкладывает население 
в понятие «эффективность государственного 
управления», каковы последствия неэффектив-
ной работы государственных и муниципальных 
служащих.
Ключевые понятия: оценка населением эффек-
тивности государственного управления, факторы 
и последствия неэффективной работы чиновни-
ков.

Sevastyanov A.M. Discourse of overcoming 
social injustice: the Council of Europe experience. 
Discourse of overcoming social injustice is 
considered an important element of forming new 
management models. It helps to reveal the problem 
correctly, to formulate the points, to suggest some 
management models, which exclude the injustice. 
The Council of Europe develops the skills of the 
intercultural dialogue based on the multiculturalism.

Key concepts: discourse, injustice, measuring, 
management, model, the Council of Europe, 
intercultural dialogue, multiculturalism.
Istamgalin R.S. Role of centre, provinces and 
traditions in historical evolution of the social 
ideal of Russian agrarian society (IX-XVII). In 
the article there is an attempt to consider the social 
ideal as the source and the result of interaction 
of centre and provinces on the one hand, and, on 
the other hand, as a product of interrelation of 
traditions and novelty, where traditions are not 
passive elements exposed to negation, but an active 
member of the historic process, which has the 
potential of positive development in any society.

Key concepts: center, provinces, tradition, evolution.

Polkovnikova T.N. Social and psychological 
features of the leader abilities development. The 
article dwells upon the problems of development 
and improvement of the professional abilities of 
the Russian Federation Armed Forces officers. It 
contains recommendations for taking into account 
and using social and psychological features of 
the effective development of leader abilities of a 
military leader during his training.

Key concepts: leader abilities, productive 
development, management, motivation, 
psychological monitoring.
Kostina N.B., Ozornina Yu.P. The public 
administration efficiency from the 
Yekaterinburg’s adult citizens’ point of view: 
the experience of the empirical research. The 
article deals with the Yekaterinburg citizens’ opinion 
survey, made by means of the questionnaire poll, 
concerning the efficiency of government bodies’ 
activities and the factors that affect it. Based on 
the empirical findings, the conclusion about the way 
people interpret the term «public administration 
efficiency», and the consequences of inefficient 
government and local government employees’ 
performance, is drawn.

Key concepts: people’s assessment of the public 
administration efficiency, consequences and 
factors of the inefficient work of the officials.
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Зерчанинова Т.Е., Позднякова Е.В. Социаль-
ное программирование как функция управ-
ления в сфере государственной молодежной 
политики. Статья посвящена вопросу формиро-
вания и реализации региональных молодежных 
программ и оценке их социальной эффектив-
ности. В работе приводятся результаты социо-
логических опросов молодежи.
Ключевые понятия: социальное программирова-
ние, региональные программы, государственная 
молодежная политика, социальная эффектив-
ность.
Зырянова Н.С. Дискурс потребительских 
стремлений современного общества и его 
отражение в рекламном тексте. Статья посвя-
щена функциональным особенностям рекламы. 
В контексте современной культуры в статье вы-
деляются следующие аспекты функциональных 
особенностей рекламного дискурса: экономи-
ческий, психологический, социокультурный, 
эстетический.
Ключевые понятия: реклама, рекламный дис-
курс, современное общество, дискурс потреби-
тельских стремлений, символический капитал, 
общество потребления.
Антонова Н.Л. Социальная эксклюзия в систе-
ме обязательного медицинского страхования. 
В статье рассматривается проблема социальной 
эксклюзии в системе обязательного медицин-
ского страхования. Выделены группы, имеющие 
ограничения в доступе к медицинскому обслу-
живанию: низкодоходные группы, бездомные и 
жители сел, городов, проживающие на отдален-
ных от крупных населенных пунктов территориях. 
Ключевые понятия: социальная эксклюзия, не-
равенство, доступность медицинской помощи.
 
ВЛАСТЬ 

Чувашов Л.А. Понятие государственной вла-
сти: социально-философский анализ. В статье 
анализируются основные подходы к интерпрета-
ции понятия государственной власти в зарубеж-
ной и отечественной социально-философской 
мысли, обосновывается актуальность осмысле-
ния феномена государственной власти в контек-
сте ее коммуникативного бытия.
Ключевые понятия: власть, государственная 
власть, социальное государство, созидание со-
циума, коммуникативное бытие.
Логиновский С.С. Максим Исповедник о хри-
стианском отношении к власти. В статье рассма-
тривается учение св. Максима Исповедника о хри-
стианском отношении к власти. Максим считает, 
что сама по себе власть не является ни добром, ни 
злом, но может быть использована как в добрых, 
так и злых целях. Поэтому в случае, если человеку 
дается власть, он не должен от неё отказываться, 
но, приняв её, использовать как вспомогательное 
средство достижения добра. Однако даже в этом 
случае обладание властью связано с серьёзной 
духовной опасностью. Поэтому не следует ни це-
ленаправленно искать власти, ни во что бы то ни 
стало пытаться её удержать. Напротив, утрату вла-
сти необходимо воспринимать как милость Божью, 
как избавление от труднопроходимого испытания.

Zerchaninova T.E., Pozdnyakova E.V. Social 
programming as a function of management in 
the state youth policy. This article discusses the 
question of formation and realization of regional 
youth programs and their social efficiency. The 
results of the youth survey are given in the article.

Key concepts: social programming, regional 
programs, state youth policy, social efficiency.

Zyryanova N.S. Discourse of consumer mind of 
modern society and its reflection in advertising 
texts. The article speaks on the functional features 
of advertisement. The following aspects of the 
discourse of advertising can be stated in modern 
culture: economic, psychological, sociocultural, 
aesthetic.

Key concepts: advertisement, discourse of 
advertising, modern society, discourse of consumer 
mind, symbolic capital, consumer society.

Antonova N.L. Social exclusion in the system 
of compulsory medical insurance. The article de-
scribes the problem of social exclusion in the sys-
tem of compulsory medical insurance. The groups 
that have restrictions on the access to health care 
are singled out. Those are poor, homeless and rural 
residents, who live far from major cities.

Key concepts: social exclusion, inequality, medical 
help accessibility.

POWER

Chuvashov L.A. Concept of government: 
socially philosophical analysis. In article the basic 
approaches to the interpretation of the concept 
of government in foreign and home socially 
philosophical thoughts are analyzed, the urgency 
of judgement of the phenomenon of government 
in the context of its communicative existence is 
proved.
Key concepts: power, government, social state, 
society creation, communicative existence.

Loginovskiy S.S. St. Maximus the Confessor on 
Christian attitude to authority. The article looks 
at the teachings of St. Maximus the Confessor on 
Christian attitude to power. Maximus says that 
power on its own is neither good, nor evil, but 
may be used for both good and bad purpose. 
Therefore, if a man gains power, he should not 
renounce it, but having accepted it, should use it 
as a measure to do good. However, even in this 
case, wielding power is a matter of serious spiritual 
concern. Therefore, one should neither intentionally 
seek power, nor try to hold it. On the contrary, the 
loss of power should be treated as God's grace, as 
deliverance from a difficult test.
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Ключевые понятия: христианство, отцы церкви, 
св. Максим Исповедник, политическая власть, 
добро, зло.
Романова К.С. Дискурс власти и денег. В ста-
тье анализируется дискурс власти и денег как 
сущность социальной реальности. Интегральное 
понимание их взаимосвязи является основой для 
истоков жизненных смыслов и их перспектив.
Ключевые понятия: власть, деньги, общество, 
личность.
Хубулури Е.И. Современные тенденции в 
системе управления социальной полити-
кой в западных странах и России. В статье 
анализируются тенденции развития системы 
управления социальной политикой в контексте 
национальных моделей государственной поли-
тики западных стран и России. Рассматриваются 
аспекты реформирования системы управления 
социальной политики на конкретных примерах 
западных стран. 
Ключевые понятия: система управления соци-
альной политикой, тенденции управления, мо-
дель государственного управления, бюрократи-
ческая модель управления, новый государствен-
ный менеджмент.
Попов В.Г., Астахов А.З. Проблема политиче-
ского представительства в системе властных 
отношений. С позиций функционального под-
хода проанализирован феномен политического 
представительства, выявлены его методологиче-
ские возможности при рассмотрении демократи-
ческого политического управления. Политическое 
представительство выступает интегральной функ-
цией демократии, оптимизация которой способ-
ствует модернизации политической структуры 
общества и политического управления.
Ключевые понятия: демократия, представитель-
ство, делегирование, интегральная функция, по-
литическое представительство.
Кучкин В.К. Политический механизм реа-
лизации концепции правового государства 
в современной России. Статья посвящена ак-
туальным проблемам построения правового 
государства в современной России. Автор рас-
сматривает политические механизмы реализа-
ции государственной политики, выделяя группы 
политических механизмов, и выявляет их роль в 
российском политическом процессе.
Ключевые понятия: правовое государство, граж-
данское общество, политический процесс, по-
литический механизм, политические механизмы.
Пустошинская О.С. Протестная политическая 
субъектность студентов Салехарда и Екате-
ринбурга: моделирование ситуации. В статье 
представлены обобщения и выводы, сделанные 
по результатам проведенного в 2009—2010 гг. 
социологического опроса салехардских и ека-
теринбургских студентов. Основная тема иссле-
дования – молодежный протестный потенциал 
в УрФО и его политическая и идеологическая 
доминанта.
Ключевые понятия: студенческая политическая 
активность, молодежные организации и дви-
жения, потенциал молодежного протеста, мо-
лодежное сознание, студенческая политическая 
компетентность.

Key concepts: Christianity, Fathers of the Church, 
St. Maximus the Confessor, political power, good, 
evil.
Romanova K.S. Discourse of power and money. 
The article analyses the discourse of power and 
money as the essence of social reality. Their 
correlation integral understanding is the basis of 
the source of vital senses and their perspectives.
Key concepts: power, money, society, personality.

Khubuluri E.I. Modern tendencies in the system 
of social policy management in western 
countries and in Russia. The tendencies of 
developing the system of social policy managing 
in the context of national models of state policy 
in western countries and in Russia are analysed in 
the article. The aspects of reforming the system of 
social policy managing on the concrete examples 
of western countries are considered.

Key concepts: system of social policy managing; 
tendencies of management; model of state 
managing; bureaucratic model of management; 
New Public Management.

Popov V.G., Astakhov A.Z. The problem of political 
representation in the system of relations of power. 
The phenomenon of political representation is analysed 
from the point of view of the functional approach, 
its methodological possibilities are revealed during 
the study of the democratic political management. 
Political representation acts has an integral function 
of the democracy whose optimization promotes 
modernization of the political structure of the society 
and political management.

Key concepts: democracy, representation, 
delegation, integral function, political 
representation.
Kuchkin V.K. Political mechanism of 
implementation of the concept of constitutional 
state in modern Russia. The article is devoted to 
the concept of constitutional state in modern Russia. 
The author examines the political mechanisms for 
the implementation of public policy, allocating 
groups of political mechanisms and revealing their 
role in the Russian political process. 

Key concepts: constitutional state, civil society, 
political process, political mechanism, policy 
mechanisms.
Pustoshinskaya O.S. Student’s protest political 
subjectity of Salekhard and Yekaterinburg: 
situation modeling. Article presents generalizations 
and conclusions based on the results of student’s 
social opinion, which was realization in 2009-2010 
years. Main theme of research is youth’s protests 
potential in Ural federal district, its political and 
ideological dominant.

Key concepts: student’s political activity, youth’s 
organizations and movements, youth’s protest 
potential, youth’s consciousness, student’s political 
competence.
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Квятковский К.О., Русакова О.Ф. Основные 
методологические подходы к исследованиям 
дискурса политической блогосферы. В статье 
рассматриваются компаративный, структурно-
функциональный, конструктивистский подходы, 
критический дискурс-анализ, теоретическое мо-
делирование. Оценивается эвристическая цен-
ность данных подходов, их сильные и слабые 
стороны.
Ключевые понятия: дискурс, Интернет, методо-
логия, политическая блогосфера.

Васильева С.А. Пантюркизм на современ-
ном этапе: теоретическая база и практиче-
ская деятельность. В статье рассматриваются 
основные положения идеологии и приводится 
оригинальная периодизация её развития. Осо-
бое внимание уделяется анализу пантюркизма 
как угрозе национальной безопасности России и 
Китая, как государств со значительным тюркским 
меньшинством.
Ключевые понятия: пантюркизм, геополитиче-
ская доктрина Турции, тюрки, Туран, националь-
ная безопасность России.

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

Биюшкина Н.И. Юридическое закрепление 
процедуры негласного надзора и наблюде-
ния в Российском полицейском праве 80-х – 
90-х гг. XIX в. В статье исследуется малоизучен-
ное в истории государства и права России По-
ложение МВД «О негласном надзоре» от 1 марта 
1882 г. Уделяется внимание таким понятиям, как 
негласный надзор и негласное наблюдение, да-
ется их определение, выделяются отличительные 
черты. 
Ключевые понятия: негласный надзор, негласное 
наблюдение, Положение МВД, департамент по-
лиции, циркуляры МВД.

Блажевич Н.В., Сергеев К.А. Методологи-
ческие основы раскрытия и расследова-
ния преступной деятельности в корпора-
тивной сфере правоотношений. В работе 
рассматриваются методы научного познания, 
которые носят общий характер и применяются 
в исследованиях проблем в области крими-
налистической деятельности. Сделан вывод, 
что применительно к криминалистическим 
исследованиям методы определённым обра-
зом модифицируются в зависимости от сферы 
борьбы с преступностью, локализации следов 
преступления, специфики источников доказа-
тельственной информации. Указывается, что, 
являясь действенными средствами уголовно-
процессуального познания обстоятельств пре-
ступной деятельности в экономической сфере, 
методы имеют большой потенциал для даль-
нейшего совершенствования. Этот потенциал 
заключается в комплексном, а не раздельном 
их применении.
Ключевые понятия: методы познания, отраже-
ние, моделирование, сравнительный анализ, 
метод криминалистической диагностики, пре-
ступная деятельность.

Kvyatkovskiy K.O., Rusakova O.F. Basic 
methodological research approaches to 
the discourse of political blogosphere. The 
main subjects of the article are comparative, 
constructivist, structural and functional 
approaches, critical discourse-analysis and 
theoretical modeling. Heuristic value of these 
approaches, their strengths and weaknesses is 
measured. 
Key concepts: discourse, Internet, methodology, 
political blogosphere.

Vasilyeva S.A. Modern state of Pan-Turkism: 
theoretical foundation and practical activity. The 
article dwells upon the basic points of the ideology. 
The original periodization of its development is 
given. Special attention is paid to Pan-Turkism as 
a threat to the national security of Russia and China 
as the states with a significant Turkic minority.

Key concepts: Pan-Turkism, Turkey geopolitical 
doctrine, Turkic people, Turan, Russia national 
security.

STATE AND LAW

Biyushkina N.I. Legal fastening of procedure of 
private supervision and secret surveillance in the 
Russian police right 80 – 90th of XIX century. The 
article is devoted to the research of Russian Ministry 
of the Interior Regulation «About private supervision» 
dated March 1st, 1882, under-researched in the history 
of the state and the right of Russia. The attention 
is given to such concepts as private supervision and 
secret surveillance, their definition is given and their 
distinctive features are highlighted.
Key concepts: private supervision, secret 
surveillance, Ministry of the Interior Regulation, 
Police Department, Circulars of the Ministry of 
the Interior.

Blazhevich N.V., Sergeev K.A. Methodological 
basis of detection and investigation of criminal 
activity in the corporate area. Methods of 
scientific knowledge that are of general character 
are examined in the article. They are applied in 
investigation of problems in the area of criminalistic 
activity. It is concluded that in the context of 
criminalistic investigations these methods are 
modified in a certain manner depending on sphere 
of crime fighting, localization of traces of crime, 
specificity of evidential information. It is stated 
that being an efficient tool of knowledge of 
criminal proceedings of circumstances of criminal 
activity in economic sphere the methods have a 
good potential for further improvement. This 
potential consists in complex application, not in 
separate one.

Key concepts: methods of knowledge, reflection, 
modeling, comparative analysis, method of 
criminalistic diagnostics, criminal activity.
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Жаксалыков Е.К. Развитие российского уго-
ловного законодательства об ответствен-
ности за незаконную миграцию. В статье 
проанализирован исторический опыт установ-
ления уголовно-правового запрета незаконной 
миграции в России. Исследованием охвачены 
основные законодательные памятники истории и 
уголовные кодексы России, содержащие нормы, 
криминализирующие незаконную миграцию.
Ключевые понятия: незаконная миграция, уго-
ловная ответственность за незаконную мигра-
цию, уголовные памятники истории России.

ЭКОНОМИКА 
И УПРАВЛЕНИЕ 

Черкасова Т.П., Мамонтова Ю.П. Технологи-
ческий путь развития мировой экономики и 
возможности инновационного роста России. 
В статье рассмотрены мировые критерии оценки 
рейтинга конкурентоспособности ведущих дер-
жав мира на базе данных Всемирного экономи-
ческого форума. Выделены слабые и сильные 
стороны российской экономики в этом рейтинге, 
а также дана оценка технологического преиму-
щества страны в межстрановом разрезе, кото-
рое в условиях постиндустриальной экономики 
заключено в ресурсе знаний, технологическом, 
трудовом, инвестиционном и организационно-
управленческом ресурсах. Обозначены воз-
можности перехода России на инновационный 
путь роста через реализацию технологического 
преимущества.
Ключевые понятия: технологическое преимуще-
ство, инновационный рост, конкурентоспособ-
ность, ресурсы экономического роста. 
Полуяхтов С.А., Белкин В.А. Развитие теории 
циклических колебаний процентной ставки 
на основе ее связи с циклами солнечной ак-
тивности. В статье на обширном статистическом 
материале доказана гипотеза о том, что цикли-
ческие колебания банковской процентной ставки 
по кредитам определяются циклами солнечной 
активности. На этой основе  возможно прогно-
зирование процентной ставки в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе, а следовательно, 
и будущего состояния мировой и российской 
экономики.
Ключевые понятия: цикличность банковской 
процентной ставки, циклы солнечной активно-
сти, циклическое развитие экономики, прогно-
зирование экономических кризисов, прогнози-
рование банковской процентной ставки.

КУЛЬТУРА 

Лукин А.Н. Онтология ценностей. В статье 
проводится анализ содержания различных фи-
лософских подходов к исследованию природы 
ценностей, их функций в жизни индивида и 
общества. Автор выделяет отличительные чер-
ты ценностного регулирования поведения че-
ловека, обосновывает иерархичность системы 
ценностей.
Ключевые понятия: ценности, социальная регу-
ляция, индивидуальное бытие.

Zhaksalykov E.K. Russian criminal legislation 
development on responsibility for illegal 
migration. The historical experience of the 
establishment of the illegal migration penal 
prohibition in Russia is analysed in the article. 
The main legislative monuments of history and 
the criminal codes of Russia, containing norms, 
criminalising illegal migration are covered in this 
research work.
Key concepts: illegal migration, criminal liability for 
illegal migration, criminal monuments of Russian 
history.

ECONOMICS 
AND MANAGEMENT

Cherkasova T.P., Mamontova Yu.P. Technological 
way of world economic development and 
potential of Russia’s innovation growth. The 
article concerns world competitiveness rating 
creations of the Great World Powers according 
to the World Economic Forum base. The authors 
pick out the advantages and disadvantages of 
Russian economy in this rating. Moreover they 
give assessment of state technology advantage in 
the international aspect, which includes knowledge, 
technological, labour, investment and management 
resources in postindustrial conditions. The potential 
of Russian transition to innovation growth is 
determinated by the system of technology 
advantage.

Key concepts: technology advantage, innovation 
growth, competitiveness, resources of economic 
growth.
Poluyakhtov S.A., Belkin V.A. Development of 
the interest rate cyclic fluctuation theory based 
on its relation to solar activity cycles. On the 
basis of extensive statistic material the hypothesis 
that cyclic fluctuations of the bank credit interest 
rate are determined by solar cycles is proved in 
the article.  For the reasons given it is possible to 
forecast an interest rate in medium-term and long-
term perspective and consequently to predict future 
economic situation in the world and particularly in 
Russia.

Key concepts: cyclic fluctuations of the bank credit 
interest rate, solar cycles, cyclic development of 
economy, forecast of the economic crisis, forecast 
of an interest rate.

CULTURE

Lukin A.N. Ontology of values. The article analyses 
the content of the various philosophical approaches 
to the study of the nature of values, their functions 
in the life of the individual and society. The author 
singles out the distinctive features of the value 
of regulation of human behavior, justifies the 
hierarchical system of values. 

Key concepts: values, social regulation, individual 
being.
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ИСТОРИЯ 

Жарков О.Ю. Исторические предпосылки 
создания первого в СССР комбината про-
мышленного производства плутония. В ста-
тье на основе исторических документов и лите-
ратуры рассказывается о довоенном и военном 
периоде развития советской атомной науки, 
решении сырьевой проблемы начального эта-
па, как предпосылках последующей военной 
научно-технической революции в СССР в обла-
сти создания ядерного оружия.
Ключевые понятия: ядерная физика, Атомный 
проект СССР, реактор, уран, плутоний.

ДИСКУССИИ И ПОЛЕМИКА
 
Чупров А.С. О новом взгляде на историю (в 
порядке обсуждения статьи В.Н. Сагатовско-
го). Данная публикация, посвященная бытию че-
ловека в истории, – это отклик на статью В.Н. 
Сагатовского «Новый взгляд на историю (попыт-
ка обоснования)», опубликованную в журнале 
«Социум и власть». Автор не только дает оценку 
названной статье, но и высказывает свою точку 
зрения по некоторым проблемам онтологии, фи-
лософской антропологии, истории, методологии 
исторического познания и философии истории.
Ключевые понятия: бытие, человек, история, 
историческая наука, философия истории. 
Ершов Ю.Г. Схема есть схема… (о «новом 
взгляде» на историю человечества). В статье 
рассматриваются некоторые онтологические и 
эпистемологические основания философско-
исторической концепции В.Н. Сагатовского. 
Автор анализирует теоретическую и методоло-
гическую уязвимость классической философии 
истории в понимании содержания и оснований 
общественного прогресса.
Ключевые понятия: философия истории, все-
мирная история, общественный прогресс, ме-
тодологический плюрализм.
Шрейбер В.К. Несколько соображений в связи 
с попыткой «нового взгляда» на историю. Ста-
тья предлагает комментарий к недавней попытке В. 
Сагатовского обосновать ряд положений, претен-
дующих на статус узловых моментов в выработке 
«нового взгляда» на всемирную историю. Посколь-
ку Сагатовский начинает с оценки истинности ма-
териалистического понимания истории, автор ста-
тьи останавливается на различиях философского 
и научного прогнозов. Различия поясняются путем 
сравнения гносеологических особенностей законов 
и принципов. Во второй части статьи доказывается, 
что сведение свободы к познанию необходимости 
есть характерная черта не классического марксиз-
ма, а философии Просвещения.
Ключевые понятия: предсказание; закон науки; 
принцип; марксизм; причинность; «просвещен-
ный фатализм»; свобода.

HISTORY

Zharkov O.Yu. Historical background of the 
construction of the first USSR combine for 
industrial production of plutonium. The article 
is based on the review and analysis of historical 
documents describing prewar and postwar period 
of the development of the Soviet nuclear science 
and the solution of the problem with raw materials 
at the initial stage that became the background of 
subsequent scientific and technical revolution in the 
sphere of nuclear weapon development in USSR.
Key concepts: nuclear physics, USSR Nuclear 
Project, reactor, uranium, plutonium.

DISCUSSIONS AND DEBATES

Chuprov A.S. On a new approach to history 
(as part on a discussion of the article by V.N. 
Sagatovskiy). The article deals with the human 
existence in history. It is a response to V.N. 
Sagatovskiy’s article «New approach to history 
(attempt to explain)» published in the «Society 
and Power». Not only does the author give his 
appraisal of the article, but also he presents his 
point of view on some problems of ontology, 
philosophical anthropology, history, historical 
cognition methodology and philosophy of history.
Key concepts: existence, human, history, historical 
studies, philosophy of history.
Ershov Yu.G. Scheme is scheme... (on a «new 
approach» to human history). In the article 
certain ontological and epistemological foundations 
of V.N.Sagatovskiy's philosophical and historical 
concept are discussed. The author analyses the 
theoretical and methodological vulnerability of 
classical philosophy of history in terms of content 
and the foundations of social progress.

Key concepts: philosophy of history, world history, 
social progress, methodological pluralism.

Shreyber V.K. Reflecting upon the attempt of 
a «new approach» to history. The article gives a 
commentary on the recent attempt of V. Sagatovskiy 
to give proof to some ideas that pretend to be 
the key points in a «new approach» to history. As 
Sagatovskiy starts with his assessment of the truth 
of materialistic understanding of history, the author 
dwells upon the differences between philosophical 
and scientific progress. The differences are shown 
by the means of comparison of gnoseological laws 
and principles. The second parts of the article 
contains certain attempts to prove that the reduction 
of freedom to the cognition of need is not the 
characteristic feature of classical Marxism, but the 
philosophy of Enlightenment.
Key concepts: prediction, scientific law, principle, 
Marxism, causality, «enlightened fatalism», 
freedom.
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