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Кризисные явления в экономике сыграли 
решающую роль в возникновении глубоких 
деформаций социальной сферы, многие из 
которых имеют выраженное криминогенное 
значение. При отсутствии последовательной 
социальной ориентированности реформ, 
особенно на их начальном этапе, во много 
раз увеличилась численность людей, лишен-
ных необходимой поддержки, произошло 
падение жизненного уровня народа, на-
растает резкая и потому социально опасная 
дифференциация населения по доходам. На 
этих процессах, чрезвычайно интенсивно 
стимулирующих рост преступности, следует 
остановиться подробнее.

Малые города – это населенные пункты, 
количество жителей которых составляет ме-
нее 100 тыс. человек. В Челябинской области 
к числу таких городов, по данным на 2010 
год, относятся такие города, как Озерск, в 
котором проживает 86 тыс. человек, Троицк 
(82 тыс. чел.), Снежинск (50 тыс. чел.), Сат-
ка (45 тыс. чел.), Чебаркуль (42 тыс. чел.), 
Кыштым (40 тыс. чел.), Южноуральск (39 
тыс. чел.), Коркино (38 тыс. чел.), Трехгор-
ный (34 тыс. чел.), Верхний Уфалей (33 тыс. 
чел.), Аша (31 тыс. чел.), Еманжелинск (30 
тыс. чел.), Карталы (29 тыс. чел.), Усть-Катав 
(24 тыс. чел.), Бакал (21 тыс. чел.) [1]. Прак-
тически все эти города Челябинской области 
схожи между собой с позиции социальных 
составляющих. Именно поэтому социальные 
детерминанты преступлений в них носят тож-
дественный характер.

Массовая безработица в России 90-х 
годов стала одной из наиболее значимых 
примет переживаемого экономического кри-
зиса. Ее уровень оценивается в 10% к общей 
численности экономически активного насе-
ления.

С учетом роста официально зарегис-
трированной безработицы и значительно 
более широкого ее распространения в скры-
тых формах этот фактор создает огромный 
резерв для воспроизводства преступности. 
Статистические показатели свидетельствуют 
о том, что в общем числе выявленных лиц, 
совершивших преступления, доля трудоспо-
собных в указанных городах, нигде не рабо-
тающих и не обучающихся, за период с 2007 
по 2012 г. выросла почти в три раза [2]. Сле-
дует, в этой связи, указать на следующие ас-
пекты криминогенного влияния безработицы 
на негативную динамику преступности:

а) резкое ухудшение психологического 
климата в семьях безработных, отчуждение 
родителей от обязанности по воспитанию де-
тей, поиск забвения в пьянстве, состояние 
стресса, разрядкой которого нередко служат 
грубые проявления конфликтности, жесто-
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кость (в том числе в отношении собственных 
детей, совершающих в результате побеги из 
дома и, в свою очередь, переходящих на 
преступный путь);

б) вынужденный поиск несовершенно-
летними собственных источников дохода, 
нередко не только в целях элементарной 
физиологической выживаемости, но и со-
держания родителей, приводящий самих 
детей в полукриминальную или чисто кри-
минальную среду;

в) формирование постоянного страха у 
работающих взрослых потерять рабочее мес-
то, что определяет их готовность выполнять 
любые поручения работодателя, включая 
пособничество в незаконных и непосредс-
твенно преступных деяниях;

г) утрата в случае продолжительного 
периода безработицы профессиональных 
навыков и желания трудоустроиться, люм-
пенизация и маргинализация.

В условиях серьезных экономических 
трудностей происходит резкое снижение 
уровня и качества жизни основной массы 
горожан. Проводимые социально-эконо-
мические реформы осуществлялись за счет 
основной массы соответствующего населе-
ния и привели к многократному снижению 
реальных доходов. Одновременно с их па-
дением ослабло действие такого фактора 
социально-экономической устойчивости, 
как государственная социальная поддержка 
населения. В частности, произошло сокра-
щение социальных трансферт как источника 
денежных ресурсов. Кризис федеральных и, 
прежде всего, региональных инвестиций ак-
туализировал проблему переноса бремени 
финансирования социальной инфраструкту-
ры на само население, что крайне негативно 
сказалось на уровне жизни. Прежде всего, 
это коснулось сферы здравоохранения, где 
жители малых городов лишены возможности 
комплексного медицинского осмотра, диа-
гностики и лечения, а также сферы обра-
зования, в которой родители детей просто 
вынуждены тратить значительные средства 
на ремонт образовательных учреждений, 
приобретение за свой счет учебников и т.д.

Моделирование соответствующей соци-
альной стратификации населения дает сле-
дующие результаты: 

1) до 80% жителей малых городов ока-
зались за чертой бедности, не имея возмож-
ности обеспечить себя даже полноценным 
питанием; 

2) фактически отсутствует «средний 
класс» в качестве вполне адаптированной к 
новым условиям развития страты, обеспечи-
вающей фундамент рыночных отношений и 
социально-политических структур; 

3) число лиц, сосредоточивающих в 
своих руках производственные мощности, 
сырьевые ресурсы и высокую долю теку-
щих доходов, достигает едва одного про-
цента.

Вместе с тем не следует преувеличивать 
значение материальной необеспеченности 
некоторых социальных слоев населения. В 
частности, в советское время основная масса 
населения таких городов была намного хуже 
обеспечена товарами и услугами, чем в бо-
лее крупных городах – Челябинске, Магни-
тогорске, Златоусте. Однако в то время люди, 
сравнивая свое материальное положение с 
материальным положением других людей, 
гораздо более удовлетворительно восприни-
мали тяготы и проблемы своей жизни, по-
тому что точно так же жили и их соседи, а 
о том, что партийный номенклатурный слой 
общества жил совершенно иначе, сведения 
обычно либо не просачивались, либо при-
вычно воспринимались как нечто само со-
бою разумеющееся. 

В современный период о том, что сов-
сем рядом есть люди, живущие на недо-
сягаемой высоте обеспеченности, сегодня 
знает каждый. Для того чтобы понять это, 
совсем необязательно выезжать за рубеж 
или наблюдать за жизнью богатых россиян: 
достаточно посмотреть рекламу или увидеть 
витрины престижных магазинов. Некоторые 
бренды не обошли стороной и малые города, 
но, по данным проведенного опроса, более 
двух третей жителей малых городов «даже 
не смотрят в сторону бутиков». Таким обра-
зом, в криминологическом аспекте важно не 
столько само по себе резкое материальное 
расслоение общества, сколько обостренное 
осознание этого факта человеком, который 
находится у грани нищеты.

Результаты отдельных социологических 
исследований показывают, что бедные се-
мьи воспроизводят главным образом «но-
вую бедность» [3, с. 42]. Это предопределяет 
дальнейшее втягивание людей в некую «со-
циальную воронку», в частности эволюцию 
в сторону маргинализации, связь которой с 
преступностью выглядит вполне определен-
но. В результате интенсивной маргинализа-
ции появился широкий слой нищих, прося-
щих подаяния; бомжей, лишившихся жилья; 
беспризорных детей, потерявших родителей 
либо убежавших из дома; алкоголиков, нар-
команов, проституток, ведущих асоциальный 
образ жизни. И если, по некоторым оценкам, 
такого рода личности составляют сейчас в 
России около 10% городского населения, то 
в обследованных малых городах Челябин-
ской области этот показатель достигает по 
отдельным населенным пунктам до 35%.
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Вызывает тревогу и уровень законопос-
лушания населения малых городов. В целом 
он снижается в результате невыполнения го-
сударством своих социальных обязательств 
перед гражданами (отсутствие адресной 
поддержки социально незащищенных сло-
ев, массовые невыплаты заработной платы, 
пенсий, пособий, развал системы бесплат-
ной медицинской помощи и др.).

Бедность, нищета, социальная неустро-
енность, отсутствие нормальных жизненных 
перспектив и иные подобные обстоятельства, 
свидетельствующие об отсутствии у значитель-
ного по масштабу слоя людей экономической 
свободы, – все это порождает целый комплекс 
остро негативных социальных последствий. 
Кроме непосредственно материальных не-
взгод, находящиеся в таком положении люди 
оказываются жестко ограниченными в получе-
нии нормального образования и профессии, 
дающей хотя бы минимально необходимые 
средства для жизни: действующие филиалы 
даже ведущих вузов Челябинской области 
недоукомплектованы необходимым потен-
циалом преподавателей, методическое обес-
печение оставляет желать лучшего, учебное 
оборудование морально непригодно. Таким 
образом, резко сужается социальная опора го-
сударства и общества. Совершенно очевидно: 
подобное отчуждение, разрыв естественных 
связей человека и общества чреваты самыми 
негативными не только общесоциальными, но 
и криминогенно значимыми последствиями.

Другая сторона дела состоит в том, что 
нищие, брошенные государством люди – это, 
по сути, «другие» люди по своей культуре, 
шкале ценностей и приоритетов, стереотипам 
поведения, отношению к закону и правилам 
общежития. В этом отношении их мораль, 
психология фактически смыкаются с моралью 
и психологией преступного мира. Среди них 
значительную прослойку составляют люди, 
осознающие свое униженное положение из-
гоев, аутсайдеров и потому озлобленные, 
ожесточенные, не способные сдерживать себя, 
готовые в любую минуту преступить закон, 
мстить за свои беды государству, близким и 
чужим людям без разбора, не задумываясь 
даже о собственной судьбе. Не случайна в 
этой связи активизация деятельности нацио-
нал-социалистических организаций, базирую-
щихся и имеющих именно в таких населенных 
пунктах свои «штаб-квартиры». Во всем этом 
коренится источник негативного влияния и на 
динамику преступности в стране в целом.

Среди факторов увеличения удельного 
веса преступлений корыстной направлен-
ности в малых городах Челябинской области 
(прирост в среднем составляет 6–8%) весо-
мое место занимает состояние алкогольно-

го опьянения виновных. Малые населенные 
пункты постигла настоящая алкогольная ка-
тастрофа: пьянство охватило практически все 
группы населения. Все большая его распро-
страненность представляет вполне реальную 
опасность в плане вероятности массового 
спаивания, психической и физической де-
градации, утраты необходимой трудоспо-
собности. 

Конец XX столетия был в свое время оз-
наменован тенденциями либерализации эко-
номики, что привело к отмене государствен-
ной монополии на производство и реализа-
цию алкогольной продукции. К середине 90-х 
годов и в дальнейшем потребление алкоголя 
достигло наибольшего за всю историю страны 
уровня. В эти же годы отмечена и необычайно 
высокая смертность россиян, злоупотребляю-
щих алкоголем [4, с. 114]. В этот же период 
оживились пивоваренная и винодельческая 
промышленности, работающие на отечест-
венном сырье, и чей сектор в производстве 
соответствующей продукции на сегодняшний 
день составляет более 65%. Именно пивной 
бум среди населения, пришедшийся на на-
чало нового тысячелетия, превзошел ожида-
ния даже специалистов по рекламе спиртных 
напитков. Это и понятно, ведь содержание 
отдельных аудиовизуальных материалов, по-
священных пивной рекламе, завуалировано 
и обывателю непонятно. [5, с. 56] Так, на од-
ном из уличных придорожных транспарантов, 
рекламируемых, в частности, пиво «Красный 
восток», рядом с бутылкой пива были изоб-
ражены электронные часы, показывающие 
время «18:00». Внизу плаката надпись: «Ког-
да работа позади!». Только при анализе этого 
рекламного материала становится очевидной 
чудовищность пропагандируемых ценностей: 
семья, трезвое общение с близкими людьми 
после работы – это ценности второго плана. 
Главное – когда работа позади – выпить! А 
все остальное уже потом.

В настоящее время в малых городах от-
мечается значительное ухудшение здоровья 
и беспрецедентная психическая патология 
населения, распространение социально обус-
ловленных болезней. Особую озабоченность 
вызывает здоровье подрастающего поколения: 
среди школьников младших классов здоровы-
ми можно назвать лишь каждого двадцатого 
ребенка. Наиболее существенной предпосыл-
кой этому является стремительное распро-
странение наркомании, ставшей острейшей 
проблемой в совокупности с предыдущими 
причинами. Постепенно на смену алкоголю, 
как атрибуту молодежных досуговых мероп-
риятий, приходят наркотики, которые стано-
вятся неотъемлемой частью молодежной суб-
культуры, компонентом общения в подростко-
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во-молодежной среде. За последние пять лет 
в отдельных городах Челябинской области 
почти в восемь раз увеличилось число пот-
ребителей наркотиков, которых, по оценкам 
врачей-наркологов, сейчас насчитывается от 
30 млн до 50 тыс. несовершеннолетних. При 
этом резко возросло потребление наркотичес-
ких средств и других психоактивных веществ 
несовершеннолетними и сопутствующий рост 
смертельных случаев, в том числе от передо-
зировки и интоксикации (смертность данной 
категории наркоманов превышает почти в три 
раза этот показатель по другим возрастным ка-
тегориям). За последние пять лет число детей 
и подростков, наблюдавшихся учреждениями 
здравоохранения по поводу употребления 
наркотических и токсических средств, увели-
чилось в 14 раз.

Таким образом, проблема социальных 
факторов преступности для малых городов 
Челябинской области чрезвычайно актуаль-
на. Решать ее необходимо как можно скорее, 
в противном случае все это приведет к обще-
ственному коллапсу, выход из которого, как 
представляется, еще более затруднителен.
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Идентичность на сегодняшний день ста-
новится ключевым понятием междисципли-
нарных гуманитарных концепций, где пред-
метом изучения выступают различные аспекты 
взаимоотношений в обществе. В последние 
годы наблюдается активизация интереса к 
концепту «идентичности», и хотя он остается 
не совсем определенным, а его некорректное 
использование подвергается критике, по вы-
ражению Э. Холла, это «идея, о которой не-
льзя мыслить в старой форме, но без которой 
некоторые ключевые вопросы не могут быть 
осмыслены вообще» [1, с. 176]. Актуальность 
социальных исследований идентичности оп-
ределяется прежде всего пониманием, что 
комплекс свойств и характеристик, образую-
щих идентичность человека, формирует как 
объективные, так и субъективные социальные 
позиции, определяющие место индивида в 
общественной структуре, а также фокус ви-
дения индивидом своего положения в данной 
структуре. 

Современный период развития социаль-
ных групп и сообществ характеризуют мас-
штабные структурные перемены в обществе, 
в результате которых мы видим исчезнове-
ние привычных идентичностей, изменение 
сложившихся ранее идентичностей и фор-
мирование новых. Ряд аспектов социальной 
идентичности трансформируется особенно 
значимо: так, серьезные изменения проис-
ходят с ценностными и ролевыми аспектами 
из-за переопределения границ и статусов са-
мих сообществ, что нередко приводит к мо-
дификации или конфликту идентичностей. В 
научной сфере это привело к появлению ра-
бот, широко представляющих различные ас-
пекты идентичности. Однако в исследованиях 
нечасто можно найти детальное пояснение, 
что понимается под идентичностью, и пред-
ставляющих инструментальное объяснение 
данного феномена. На наш взгляд, операцио-
нализация понятия «идентичность» – чрезвы-
чайно важный процесс, требующий должных 
методик и учитывающий понятийный аппа-
рат социальных наук, так как, по выражению 
Н. Элиаса, «пока не будет разработано ясное 
понятие процесса и особенно понятие раз-
вития, понятийная проблема человече ской 
идентичности будет оставаться трудной, фак-
тически неразрешимой» [9, с. 256].

На стыке междисциплинарных подходов 
сложились определенные общие и особен-
ные традиции исследования идентичности. 
Их суть заключается в том, что идентичность 
имеет структурное строение, основными па-
раметрами которого являются целевой, со-
держательный и оценочный [2]. Индивиду-
альные характеристики личности, например, 
черты характера, физические параметры, 
умственные способности, темперамент фор-
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мируют и отражают личную идентичность, 
тогда как социальная выражается в свойс-
твах, приобретенных или приписываемых 
благодаря принадлежности к группе. Иден-
тичность предполагает наличие личностной и 
социальной составляющих, которые меняют-
ся на протяжении жизни с появлением или 
исчезновением социальных связей. В целом, 
под социальной идентичностью в современ-
ном представлении понимается восприятие 
индивидом себя как члена какой-либо со-
циальной группы или общности в результате 
процессов интериоризации и категоризации 
социального окружения. 

Практически все концептуальные социо-
логические подходы к анализу идентичности 
в общем виде сводятся к описанию, анализу 
и прогнозу процессов в триаде «общество – 
социальная группа – личность». Наполнение 
центрального элемента данной триады опреде-
ленным категориальным смыслом определяет 
видение самого процесса типизации личност-
ных черт и характеристик, результатов и меха-
низмов социализации и идентификации инди-
вида, характера и глубины специфических со-
циальных взаимодействий. Идентичность, как 
мы отметили выше, бывает индивидуальная 
и коллективная, но «индивидуальная иден-
тичность, воплощенная в личности, не может 
существовать вне социального мира и других 
людей. Личности уникальны и изменчивы, но 
при всем при этом они социально констру-
ируемы: в процессе первичной и вторичной 
социализации и в происходящих процессах 
социального взаимодействия, внутри которых 
личности определяют и переопределяют самих 
себя и других на основе их жизненного опыта» 
[12, р. 20]. 

Подходы, свойственные междисципли-
нарным исследованиям социальной идентич-
ности, не исключают фокусирования на не-
которых важных аспектах социологического 
взгляда на идентичность, к которым следует, 
в первую очередь, отнести следующие: 

– во-первых, социологический подход 
определяет интерес к субъекту идентичности 
как члену определенного общества. Профес-
сия, социоэкономический статус, пол, раса, 
образовательный уровень и т.д.  – основные 
части идентичности в социальном и социоло-
гическом смыслах;

– во-вторых, в отличие, к примеру, от 
психологического подхода, анализируется в 
первую очередь социально-типичное в фе-
номене идентичности;

– в-третьих, идентичность с позиций 
социологии – это комплекс ролей и стату-
сов, организованных адекватно социальной 
системе. 

Согласно представлениям, берущим на-
чало еще в работах Э. Эриксона, формиро-

вание идентичности в профессиональной 
деятельности – одна из ключевых задач 
человека в период взросления и вторичной 
социализации. Процесс профессионального 
самоопределения не заканчивается выбором 
профессии в юношеском возрасте, а продол-
жается в течение всей профессиональной 
жизни человека. Это связано с тем, что чело-
век может по тем или иным обстоятельствам 
сменить сферу профессиональной деятель-
ности, и с тем, что содержание профессии 
может меняться. 

Анализ работ в области социологии 
профессий и профессиональных групп поз-
воляет сделать вывод о темах, интересующих 
специалистов в сфере профессиональной 
идентичности: это, прежде всего, ожидания 
и предпочтения в профессии, идеаль ные об-
разы профессии; профессиональные нормы и 
ценности; модели профессиональной само-
презентации и мотивы выбора профессии. 
Особенность нынешней ситуации заключает-
ся в том, что процесс профессионализации 
охватил практически все сферы трудовой 
деятельности, в результате чего профессия 
стала универсальным социальным институ-
том, а принадлежность к профессиональной 
группе – главным средством социальной 
идентификации [7, с. 54]. Считая себя пред-
ставителем данной профессиональной груп-
пы, человек осваивает ее нормы, ценности и 
традиции, которые становятся регулятором 
его поведения в моменты актуализации про-
фессиональной идентичности. Профессио-
нальная идентификация является одним из 
механизмов вторичной социализации личнос-
ти: индивид воспринимает себя через призму 
вида занятости, как члена общества, выпол-
няющего определенную профес сиональную 
роль и занимающего определенную пози-
цию в системе занятости. Идентификация, 
как часть процесса формирования ролевой, 
статусной и функциональной структуры про-
фессиональной группы, определяется через 
мотивацию, интересы и разделяемые ценнос-
ти рассматриваемой группы. 

На микроуровне это означает, что пред-
ставитель профессионального сообщества 
осваивает нормы, ценности и традиции, ко-
торые становятся регулятором его профес-
сиональной деятельности. Профессиональ-
ная идентичность выражает концептуальное 
представление человека о своем месте в 
профессиональной группе, а также о месте 
своей профессиональной группы в системе 
общественных отношений. Она наделяет че-
ловека ценностными ориентирами, позволяя 
ему ориентироваться в мире профессий, а 
также обеспечивая максимально широкие 
возможности для самореализации. Про-
фессиональная идентичность предполагает 
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определенное групповое членство, причем 
факторы причисления человеком себя к той 
или иной профессиональной группе имеют 
не меньшую значимость, чем сам факт этого 
причисления.

На мезоуровне профессиональная иден-
тичность представляет собой феномен, 
объединяющий профессиональную группу, 
детерминирующий ее техники кооперации 
и солидаризации, определяющий тип про-
фессиональной культуры и особенности 
профессионального поведения ее членов. 
Актуализация позитивной профессиональ-
ной идентичности предполагает эффектив-
ное взаимодействие между членами группы, 
выражающееся в позитивной мотивации, 
взаимовыручке, преданности делу и созда-
нии общего этоса профессии. Положитель-
ная идентификация определяет лидирующие 
позиции и особенности функционирования 
профессиональной группы, влияет на ее пре-
зентацию и восприятие другими. 

На макроуровне наличие устойчивой про-
фессиональной идентичности может рассмат-
риваться как показатель развитых экономи-
ческих и политических отношений в стране, 
так как развитая, позитивная идентичность 
облегчает процесс взаимодействия индиви-
да и профессиональной группы, социальных 
институтов и профессиональной группы, что 
необходимо для полноценной реализации 
профессии в рамках государственной трудо-
вой и социальной политики.

По данным исследований «Граждане 
России: кем они себя ощущают и в каком 
обществе хотели бы жить?», проведенных 
Институтом социологии РАН в 1998–2007 гг., 
профессиональная идентичность занимает 
лидирую щую позицию наряду с территори-
альной и гражданской. Профессиональная 
идентичность, являясь для россиян одной 
из базисных, отражает связь с первичными 
общностями. С людьми той же профессии 
отождествляют себя 86,5% респондентов. 
Осознание принадлежности к представителям 
профессии более свойственно мужчинам, ли-
цам, находящимся в наиболее трудоспособ-
ном возрасте (от 30 до 50 лет), с высоким 
уровнем образования, горожанам, прожи-
вающим преимущественно в региональных 
центрах и крупных городах [4, с. 29–39].

Профессиональная иден тичность опре-
деляется исследователями по-разному. Об-
зор ключевых источников по проблеме фор-
мирования профессиональной идентичности 
показывает, что она соотносится с такими 
сложившимися в социологии понятиями, как 
профессиональные группы, профессиональ-
ные статусы и роли, социальная стратифи-
кация, профессиональное самоопределение, 
профессионализация. Современные исследо-

ватели трактуют профессиональную идентич-
ность как основной маркер профессиональ-
ного развития, профессиональную идентифи-
кацию – как процесс самоотождествления с 
другими представителями профессиональной 
среды (реальной или идеальной) на основе 
устоявшихся социальных и эмоциональных 
связей, обеспечивающих стабилизацию про-
фессиональной деятельности и профессио-
нального развития [7]. 

В русле социологии и психологии труда 
профессиональная идентичность рассматри-
вается как связующее звено трудовых отноше-
ний в социуме. Анализ работ в этой области 
позволяет сделать вывод о темах, интересу-
ющих специалистов в данной области. Это, 
прежде всего, модели профессиональной 
самопрезентации и анализ процесса про-
фессионального самоопределения. К приме-
ру, Е.П. Ермолаева, рассматривая феномен 
профессиональной идентичности в рамках 
системы «человек-профессия-общество», по-
лагает, что профессиональная идентичность 
является не просто характеристикой принятия 
трудовых ценностей, а системной характерис-
тикой субъектно-социально-деятельностного 
соответствия с деятельностью (инструмен-
тальная идентичность), социумом (внешняя 
идентичность) и самим собой (внутренняя 
идентичность) [3]. Основываясь на работах 
Ч. Кули [Ch. Cooley, 1902] и Дж. Ван Маане-
на [Van Maanen, 1979], автор утверждает, что 
представления о своем Я усваиваются путем 
интерпретации реакций окружающих в усло-
виях социального взаимодействия [10, р. 30]. 
Автор констатирует, что через взаимодействия 
индивиды учатся приписывать социально 
конструируемые профессиональные ярлыки, 
например, «хороший доктор», «эффективный 
менеджер» и т.д., чтобы затем использовать 
их по отношению к себе и окружающим. В ка-
честве аргумента, подтверждающего данный 
тезис, исследователь приводит результаты се-
рии интервью студентов-психологов, прове-
денных Г. Беккером и Дж. Карпером [Becker, 
Carper, 1956]. Студенты, сначала рассматри-
вающие обучение как временный этап перед 
поступлением в медицинский университет, 
попадая под влияние окружения, постепенно 
принимали идентичность психологов. Среди 
факторов, влиявших на изменение первона-
чальных планов и формирование профес-
сиональной идентичности, авторы особенно 
выделяли взаимодействия с однокурсниками 
во время и вне учебы, наблюдение за стар-
шими студентами, поддержку со стороны 
преподавателей. Таким образом, постепенно 
усваивались и принимались новые ценности, 
навыки и нормы [10, р. 32]. 

Статусные характеристики профессии – 
другой важный предмет изучения социоло-
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гов, раскрывающий тему профессиональной 
идентичности. Больший или меньший статус 
профессиональной идентичности в структуре 
идентификационных оснований личности в 
большей степени зависит от объективной роли 
института профессии, которую он играет в дан-
ном обществе. В сообществах с традиционно 
высоким социальным статусом конкретной 
профессии профессиональная идентичность 
выступает как ведущий фактор социального 
благополучия человека. Чтобы успешно жить, 
действовать, развиваться, человек должен 
принадлежать к определённой группе, опре-
делённому социально-профессиональному 
сообществу, принятие которыми полагает при-
нятие индивидом их целей, ценностей, норм 
поведения и отношений. Принятие таковых 
предполагает его субъектную позицию как чле-
на группы, члена социально-профессиональ-
ного сообщества, связанного с определёнными 
формами, структурами, содержанием деятель-
ности, отражающей определённую коллектив-
ную целостность. Как отмечали В. Мансуров и 
О. Юрченко, «профессиональные группы рас-
сматриваются как внутренне солидарные груп-
пы интересов, организуемые для расширения 
своих возможностей пользоваться культурны-
ми и социальными привилегиями» [6, с. 36]. 
В соответствии с подходом, истоки которого 
можно найти в работах М. Вебера, в основе 
определения «профессия» лежит понимание 
профессиональных групп как статусных обра-
зований со схожим стилем жизни, общей мо-
ральной и дискурсной системой. Необходимо 
отметить, что в этом случае профессиональ-
ная идентичность входит в базовую структуру 
стратификационного разделения общества, 
основанного на трёх основных критериях: об-
разовании, доходе, самоидентификации  и 
множестве подкритериев [8].

Согласно взглядам английского социоло-
га Джулии Эветтс профессиональная идентич-
ность может быть представлена в виде разде-
ленного опыта и понимания, общего видения 
проблем и путей их решения. Эта идентичность 
постоянно воспроизводится посредством об-
щей образовательной базы и профессиональ-
ной подготовки, схожих ситуаций в рабочей 
практике, участием в профессиональных ас-
социациях и сообществах, в которых профес-
сионалы развивают и распространяют свою 
профессиональную культуру [11].

О.Н. Мамонова на основе анализа работ, 
затрагивающих специфику положения про-
фессиональных групп в современной России, 
и исследований профессионалов в области 
здравоохранения, предлагает ввести само-
стоятельную категорию – самоидентифи-
кация профессиональной группы. При этом 
предлагается следующее определение: само-
идентификация профессиональной группы в 

конкретных условиях современного общества 
есть одновременно процесс и результат са-
моотождествления членов группы с профес-
сиональной группой в целом, что выражает-
ся в готовности следования определенным 
групповым нормам поведения; признании 
наличия единой эталонной системы ценнос-
тей; осознании специфических социальных 
интересов группы; появлении доминирующих 
представлений о роли группы в жизни обще-
ства и соответствующих им групповых притя-
заний; понимании вступления в состав про-
фессиональной группы и выхода из нее как 
важнейших жизненных событий [5, с. 111]. 

Как мы видим, профессиональное станов-
ление в русле психологии и социологии труда 
зачастую рассматривают как продукт личност-
ной активности, целью которой является фор-
мирование профессиональной идентичности. 
Такой подход заключается в анализе умений, 
навыков, компетенций как внутренних средств 
профессиональной деятельности. Второе на-
правление, относящееся к социологическому 
видению, состоит в анализе внешних средств 
профессиональной деятельности, таких как 
практики накопления знаний, усвоения соци-
альных норм и ценностей профессионально-
го сообщества, модели карьерных стратегий в 
соответствующей профессиональной деятель-
ности, т.е. то, что, в свою очередь, повышает 
видимую идентичность профессионала. В со-
циологическом понимании профессиональ-
ная идентичность находит своё воплощение, 
в первую очередь, в статусно-ролевых и цен-
ностных характеристиках.

В заключение выделим следующие объ-
ективные и измеряемые показатели профес-
сиональной идентичности:

– положение профессиональной иден-
тичности в общей системе социальной иден-
тичности;

– оценка престижа и статуса профессии 
в обществе;

– восприятие уровня значимости про-
фессии;

– представления членов профессиональ-
ной группы о возможностях личного профес-
сионального развития;

– удовлетворенность выбранной про-
фессией;

– мотивы выбора профессии;
– трудовые ценности, разделяемые 

членами профессиональной группы.
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Введение. Российская Арктика – одна 
из сложных в этнокультурном, экологиче-
ском и экономическом понимании тер-
ритория. Социальные и экономические 
процессы, происходящие в Российской 
Арктике, не однородны. Несмотря на на-
личие в её составе экономически успешных 
субъектов РФ, большинство арктических 
районов России, в том числе Якутская Ар-
ктика, представляются «оторванными» от 
общих тенденций социально-экономичес-
кого развития страны, глубоко дотацион-
ными. Сегодня на фоне повешения роли 
человеческого капитала важно определить 
особенности социальных процессов в ази-
атской Арктике, показать оценку жизни на-
селением, что также позволит определить 
меры по повышению эффективности де-
ятельности органов власти, так как именно 
они ответственны за качество жизни насе-
ления, социальное развитие территории. 

Методология, методы и рамки иссле-
дования. Специфика поликультурности 
России, как и Якутии, обуславливает вы-
деление подсистем региональной обще-
ственной системы современной Якутии. В 
этой связи автор разделят подходы новоси-
бирских и якутских коллег. Так, авторский 
коллектив в составе В.Г. Костюк, М.А. Аб-
рамовой, Г.С. Гончаровой и др., представ-
ляя особенности российской цивилизации, 
пишут о наличии на территории Сибири 
4-х подсистем: славянской, тюрко-мон-
гольской, угро-финской, арктической ци-
вилизаций [1]. Коллектив якутских ученых 
в составе В.Б. Игнатьевой, Д.М. Винокуро-
вой, И.И Подойнициной, Л.И. Винокуровой 
и др., исследуя этносоциальные процессы 
непосредственно в Якутии, актуальным 
для анализа социального развития Яку-
тии определяют взаимоотношения якутов, 
русских и аборигенных этносов [2] (пред-
ставленных и определяемых обобщенным 
правовым термином – коренные мало-
численные народы Севера), что всецело 
соответствует ситуации в арктических тер-
риториях Якутии и предопределяет специ-
фику изучения этносоциальных процессов 
в Якутской Арктике.

Предыдущими комплексными иссле-
дованиями, проведенными 5–15 лет назад, 
установлено, что состояние человеческого 
потенциала в Арктике, и в том числе в Яку-
тии, находится под угрозой, о чем сигна-
лизируют трудное социально-демографиче-
ское положение коренных малочисленных 
народов Севера, высокая миграционная 
и естественная убыль, низкий уровень 
здоровья и удовлетворения социальных, 
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материальных, культурных потребностей 
населения [см.: 3, 4, 5, 6]. Исходя из со-
циально-политических процессов за пос-
леднее десятилетие в Якутии [см.: 7, 8, 9, 
10] предполагается, что современная со-
циальная ситуация в Якутской Арктике не 
претерпела каких-либо кардинальных из-
менений в связи с невысокой активностью 
как бизнеса, так и государственной власти 
в отношении арктических территорий Яку-
тии, а прежние этносоциальные тенденции, 
в частности, высокий уровень неудовлетво-
ренности населения социальными благами, 
обеспечиваемыми государством, остаются 
актуальными. 

Обращаясь к термину «качество жиз-
ни», автор понимает всю сложность и мно-
гоаспектность данной социологической де-
финиции [см.: 11, 12, 13], тем не менее, в 
данной работе акцент сделан на анализе 
трех социальных сфер: культура и досуг, 
образование, здравоохранение, выступаю-
щих платформой социальной инфраструк-
туры и социального развития.

В работе использован количественный 
метод – анкетирование. Территориальные 
рамки исследования охватывают 3 из 5 
арктических районов Якутии: Усть-Янс-
кий, Анабарский и Аллаиховский. Данные 
респондентов получены на основе само-
идентификации. Этническая идентичность 
определялась по пяти группам: русские, 
якуты, представители коренных малочис-
ленных народов (далее кмнс), другой на-
циональности (далее «другие») и смешан-
ной национальности. Выборка половозрас-
тная (таб.1 ). 

Оценка качества жизни в Якутской 
Арктике. Респондентам было предложено 
оценить по 10-балльной шкале, где балл 
1 означал наиболее плохую оценку, а 10 – 
самую высокую, качество жизни на Севе-
ре Якутии «в целом» и такие социальные 
услуги, как досуг и культура, медицина, 
образование (таб. 2).

Таблица 2
Средние оценки социальной сферы 

Качество жизни 
«в целом»

Досуговые 
услуги

Медицинские 
услуги Образование

Оценка 4.7 4.3 3.6 4.9

Таблица 1

Выборка

Показатели
( в %)

Пол: 
мужской 
женский

47.6
52.4

Возраст:
18–22
23–34
35–44
45–54
55–64
65 и старше

12.8
28.4
22.8
18.8
11.6
5.6

Национальность:
русский
саха
кмнс
«другие»
смешанной националь-
ности 

15.9
49.1
27.8
4.4
2.8

Образование:
неполное среднее
среднее общее
среднее специальное
неполное высшее
высшее

7.1
17.6
31.3
9.6
34.6

Социальный слой:
очень бедные 
бедные
ниже среднего
средний 
выше среднего
богатые

3.6
11.5
23.3
33.8
15.4
12.5

Всего опрошенных 
(чел.)

321

Все оценки находятся ниже 5 баллов, 
что свидетельствует о неудовлетворитель-
ном состоянии социальной сферы и до-
статочно высоком уровне недовольства 
населения. Более положительно оценен 
уровень образования, а наиболее отстаю-

щей сферой, характеризующейся низким 
качеством услуг, по мнению населения, 
является здравоохранение. 

Если рассмотреть территориальный 
срез средних оценок, то картина качества 
жизни на Севере Якутии становится неод-
нородной. Жители Усть-Янского улуса оце-
нивают качество жизни на Севере Якутии 

«в целом», как и качество предоставляе-
мых досуговых и образовательных услуг, 
несколько выше, чем жители двух других 
арктических районов. В частности, усть-
янцы оценили качество жизни «в целом» 
выше, чем на 5 баллов, а именно – на 
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5.2 балла, а уровень образования – на 
5.4. Наиболее низкую оценку качеству 
жизни на Севере Якутии дало население 
Аллаиховского улуса, которое оценило 
качество жизни «в целом» на 4.3 балла, 
а медицинские услуги – вообще на 3.3 
балла. Используя территориальный срез, 
безусловно, подробнее и локальнее мож-
но определить качество социальной среды 
отдельно по районам. И здесь прослежи-
вается взаимосвязь между уровнем соци-
ально-экономического развития районов и 
самочувствием, настроением населения. 

Этнический срез показал, что русское 
население более требовательно к органи-
зации социальной сферы, нежели корен-
ное (таб. 3).

Таблица 3

Средние оценки социальной сферы (этнический срез)

Качество жизни 
«в целом» Досуговые услуги Медицинские 

услуги Образование

Русские 4.1 3.9 3.5 4.0

Якуты 4.8 4.4 3.7 5.0

Кмнс 4.7 4.4 3.6 5.3

«Другие» 5.3 5.0 4.3 5.7
Смешанной 
национальности 5.2 4.1 4.1 4.1

Таблица 4

Средние оценки социальной сферы (гендерный срез)

Качество жизни 
«в целом»

Досуговые 
услуги

Медицинские 
услуги Образование

Мужчины 4.8 4.5 3.8 5.0

Женщины 4.6 4.2 3.5 4.9

В оценках качества жизни на Севере 
Якутии заметна тенденция у группы «дру-
гие», которая показала большую удовлет-
воренность социальными услугами, неже-
ли коренное население.

Согласно гендерному срезу мнения 
мужского и женского населения в отно-
шении качества социальных услуг вполне 
единодушны и сохраняют общий оценоч-
ный тренд (таб. 4). 

Дополнительное сравнение в этни-
ческом срезе показывает, что мужчины 
и женщины, являющиеся представителя-

ми якутского этноса, более единодушны 
во мнении о качестве социальных услуг 
в Якутской Арктике. Контрастные гендер-
ные расхождения в восприятии и оценке 
социальной сферы наблюдаются у пред-
ставителей самоидентифицированных как 

смешанной национальности и «другие». 
Наибольшие разногласия во мнениях 
мужчин и женщин наблюдаются у кмнс 
в отношении качества медицины и обра-
зования (женщины более критичны, чем 
мужчины), у русских – в отношении качес-
тва образования (мужчины имеют выше 
претензии, чем женщины), у смешанной 
национальности – в отношении оценки ка-
чества жизни «в целом» (мужчины более 
положительно воспринимают социальные 
реалии, чем женщины). В целом, мужчи-
ны и женщины русской национальности 
склонны давать низкие оценки, а мужчины 
и женщины из группы «другие» социаль-
ные услуги в Арктике оценивают выше, 
чем коренные этносы.

Возрастной срез показал следующие 
интересные факты: 

– лица в возрасте от 18 до 22 лет оце-
нивают качество жизни «в целом» более 
высоко, чем население старших возрастных 
групп. При анализе средних оценок в возрас-
тном измерении наблюдается зависимость 
в виде параболы. Так, молодое поколение 
оценивает качество жизни «в целом» на 5.8 
балла, в возрасте от 23 лет 55 лет данная 
оценки снижается до 4 баллов, затем в стар-
шем возрасте начинает расти до 5 баллов. 
Так, средняя оценка в возрасте 55–64 года 

приближается к показателю молодого насе-
ления и составляет 5.5 балла, а в возрасте 
65 лет и старше немного падает до значе-
ния 4.7. Дополнительное сравнение в этни-
ческом срезе показывает, что наименьшие 
расхождения в оценках качества жизни «в 
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целом» среди анализируемых 6-ти возрас-
тных групп наблюдаются у якутов, а наибо-
лее сильные  – у представителей смешанной 
национальности и кмнс. Весьма критичными 
оказались представители смешанной нацио-
нальности в возрасте тот 45–54 лет (средний 
балл 2.3), русские в возрасте 55–64 (сред-
ний балл 3.1), представители кмнс старше 
65 лет (средний балл 2.7). Интересен тот 
факт, что у молодежи до 22 лет русской на-
циональности, кмнс и «других» наблюдается 
«солидарность» в оценках, тогда как моло-
дые представители якутской национальности 
несколько ниже оценивают качество жизни 
в «целом», чем их сверстники других 4-х эт-
нических групп;

– в вопросе определения степени удов-
летворения качеством досуговых услуг фик-
сируется примерно такая же ситуация: вы-
сокие средние оценки наблюдаются у лиц в 
возрасте 65 и старше – 5.5 балла и у моло-
дежи 18–22 года – 5.2. Резкий спад оценок 
происходит в возрасте от 23 до 44 лет, где 
самые наименьшие значения наблюдаются в 
35–44 года – 3.7 балла. По всей видимос-
ти, достаточно хорошие показатели качества 
досуга обуславливаются включением в по-
нятие «досуг» широких возможностей быть 
на природе, причем именно старшее поко-
ление больше пользуется такой возможнос-
тью. Лица трудоспособного возраста более 
критичны к досугу, вкладывая в его пони-
мание более полное содержание, присущее 
культурно развитым городам. Сравнение в 
этновозрастном срезе показывает, что у яку-
тов вилка оценок в 6-ти возрастных группах 
находится в более узком диапазоне от 3.8 
до 5.9 балла, у русских – от 3.0 до 6.0 бал-
лов, кмнс – от 3.4 до 6.3 балла, и наиболее 
широкая вилка наблюдается у представите-
лей смешанной национальности и «другие» 
(от 3.0 до 8.0 баллов и от 2.0 до 6.7 балла, 
соответственно). Этнический срез выявил 
наличие обратной параболы в оценках у 
представителей смешанной национальнос-
ти, согласно которой у молодежи до 22 лет 
и старшего поколения (45–54 года) наблю-
дается склонность к критичному оцениванию 
качества досуга и культуры на Севере Яку-
тии, а у лиц среднего возраста (23–44 года) 
и пожилого (старше 65 лет) – к более по-
зитивному. Некая «солидарность» в оценке 
качества досуга и культуры прослеживается 
среди представителей якутской националь-
ности, кмнс и «другие» в возрасте от 18 до 
43 лет, к 44 годам и старше вилка оценок 
данных этнических групп становится более 
широкой. Наиболее выраженная оценочная 
парабола присутствует у представителей 
кмнс, где высокие показатели молодежи от-

носительно досуга сменяются низкими бал-
лами среднего поколения и начинают расти с 
увеличением возраста респондента, достигая 
среднего оценочного балла 6.3 в возрасте 
65 и старше;

– при определении качества медицин-
ских услуг молодежь до 22 лет опять-таки 
более склонна ставить высокие оценки, чем 
старшие возрастные группы. Спад оценок 
до среднего в 3.0 балла происходит в воз-
расте старше 23, но моложе 54 лет, затем в 
возрастной группе от 55 и старше наблюда-
ется повышение оценок до среднего в 4.5 
балла. В вопросе удовлетворения качеством 
медицины этновозрастной срез показывает 
наличие широкого диапазона оценок по 6-ти 
возрастам в 5-ти этнических группах. Также 
выделяется обратная парабола у представи-
телей смешанной национальности. Качество 
медицинских услуг достаточно единодушно 
(в среднем на 5 баллов) оценивается моло-
дыми лицами до 22 лет русской, якутской 
национальностей и представителями кмнс;

– сфера образования, как уже уста-
новлено, оценивается достаточно высоко. 
Диапазон средних оценок по 6-и возраст-
ным группам колеблется от 6.5 до 4.3 бал-
ла. Широкая вилка оценок наблюдается и в 
этновозрастном срезе: у русских диапазон 
включает средние оценки от 3.0 до 5.7 бал-
ла, у якутов – от 4.5 до 7.1, у кмнс – от 4.2 
до 6.7, «другие» – от 4.0 до 8.0, смешанной 
национальности – от 2.3 до 8.0 баллов. По-
этому тренда «солидарность» в этновозрас-
тном срезе не имеется и наблюдается обрат-
ная оценочная парабола у группы «другие» и 
выраженная оценочная парабола у кмнс. 

Итак, можно заключить, что молодое 
поколение ввиду особенностей социализа-
ции и социального самочувствия, присущих 
данной возрастной группе, склонно положи-
тельно оценивать социальную инфраструк-
туру. Чем старше человек, тем больше его 
запросы к качеству, ниже оценка имеющей-
ся социальной среды. В возрасте от 55 и 
старше уровень притязаний к окружающей 
социальной действительности снижается и 
оценка качества предоставляемых социаль-
ных услуг и жизни «в целом» выше, чем у 
лиц трудоспособного возраста. Заметим, что 
оценки качества жизни и социальных услуг 
на Севере Якутии, данные старшим и мо-
лодым поколением, т.е. теми возрастными 
группами, которые не являются основой тру-
дового фонда, практически одинаковы.

В целом, социологический анализ пока-
зал, что спектр мнений населения Якутской 
Арктики в отношении социальной сферы до-
статочно широк и находится в корреляции 
как от демографических параметров (воз-
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раст, пол, этничность), так и от социально-
го опыта респондентов. В этой связи введе-
ние этновозрастного среза позволило более 
глубже установить особенности социальных 
процессов в Якутской Арктике, которые ха-
рактеризуются следующими трендами: 

– представители кмнс пожилого возрас-
та (65 лет и старше) критичнее относятся к 
современным социальным процессам, чем 
представители других этнических групп, в 
частности, низко оценивают качество жизни 
«в целом», что, на взгляд автора, обуслов-
лено полученным положительным опытом 
в советский период (в личных беседах до-
статочно часто можно услышать от пред-
ставителей кмнс ностальгию по советским 
временам, когда оленеводы были в почете, 
материально и технически обеспечены); 

– представители русской националь-
ности (35 лет и старше) более озабочены 
проблемами в образовательной сфере, что 
обусловлено наличием опыта в советский пе-
риод (во времена освоения Крайнего Севера 
на работу в Арктику привлекались, прежде 
всего, высококвалифицированные кадры) и 
возможностью сравнения социальных услуг 
с другими регионами России (более 60% 
опрошенных русских не являются урожен-
цами местностей, где они в данный момент 
проживают и имеют возможность выехать за 
пределы Якутии); 

– представители русской национальнос-
ти в пенсионном возрасте от 55–64 лет вы-
сказывают неудовлетворенность качеством 
жизни «в целом» и досугом, но процент 
желающих выехать в данной возрастной 
категории не выше 13%; 

– якуты всех анализируемых возрас-
тных групп обладают, более или менее, 
единством во мнении о качестве жизни в 
«целом», выражая таким образом наличие 
сбалансированных притязаний к жизни в 
Арктике «в целом» как в молодом, так и в 
старшем возрасте, в отличие от других эт-
нических групп; 

– респонденты, определившие себя как 
смешанной национальности, оказались на-
иболее эмоциональными при оценке качес-
тва социальных услуг, высказывая иногда 
достаточно отличное (иногда даже противо-
положное) мнение от взглядов, сделанных 
аналогичными возрастными категориями 
других этнических групп.

О человеческом измерении Арктики 
и поддержании заселенности арктических 
территорий (вместо заключения). Сегодня на 
фоне изменения геополитического значения 
Арктики борьба между странами за влия-
ние в этом регионе активизировалась, по-
литико-экономический интерес проявляется 

даже у тех стран, которые вообще не имеют 
выхода к арктическому побережью. Россия в 
этой ситуации находится в затруднительном 
положении, учитывая, что большая часть 
территорий арктического побережья нахо-
дится в состоянии стагнации. В этой связи 
именно человек (население Арктики), ко-
ренные этнические сообщества становятся 
ключевыми фигурами устойчивого разви-
тия Арктической зоны России. В условиях 
отсутствия активной деятельности по разра-
ботке арктических территорий, прежде всего 
восточных территорий Российской Арктики, 
обусловленной комплексом экономических 
причин, поддержание заселенности терри-
торий и социально-культурного развития 
аборигенных народов представляются глав-
ными направлениями текущей работы орга-
нов власти. 

Согласно данному исследованию треть 
опрошенных жителей арктических районов 
Якутии (36.4%) не собираются уезжать. 
Предполагают уехать 28.9% опрошенных, 
из которых около 3/4 имеют планы на внут-
реннюю миграцию. Территориальный срез 
показывает зависимость удовлетворенности 
качеством жизни и миграционных намере-
ний населения. Так, в Усть-Янском районе 
миграционные интенции у населения намно-
го ниже, чем в Анабарском и Аллаиховском. 
При этом в Анабарском и Аллаиховском 
районах около 20% респондентов заявили, 
что они бы уехали, но у них нет возможнос-
ти, тогда как в Усть-Янском районе таковых 
мало. Именно в Усть-Янском улусе населе-
ние дало более высокую оценку качеству 
жизни «в целом». Также установлено, что 
люди, имеющие низкий социальный статус, 
больше склонны к миграции; настроено на 
миграцию, прежде всего, русское население, 
которое склонно критичнее других оценивать 
качество жизни на Севере Якутии; желание 
остаться усиливается со зрелостью и перехо-
дом во вторую категорию среднего возраста 
(от 35 лет и старше). 

Таким образом, результаты анализа 
говорят о наличии сложной этносоциаль-
ной ситуации на Севере Якутии. Достаточно 
большой слой населения ощущает неудов-
летворенность социальной сферой, даже 
социальную незащищенность (в частности, 
женщины кмнс). Прежде всего, это пред-
ставители русской национальности и кмнс. 
Определенно, что на этносоциальные про-
цессы в Якутской Арктике все еще влияет 
опыт социальной стратификации населения, 
заложенный в советское время, задающий 
установленную данным анализом специфику 
восприятия современной социальной реаль-
ности. Так, русское население, прежде все-
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го, и частично группа «другие», в которую 
вошли украинцы, приехавшие в советское 
время на работу, в первую очередь, в про-
мышленности, сегодня высказывают неудов-
летворенность арктическими социальными 
реалиями ввиду произошедших экономико-
социальных трансформаций в арктических 
регионах Якутии, изменения трудового спро-
са на Севере. И старшее поколение кмнс, 
занятое в советское время в традиционном 
хозяйстве, также выражает озабоченность 
современной системой социального обес-
печения. Сложная ситуация наблюдается и 
с адаптацией приезжих из других нацио-
нальных регионов РФ и, главным образом, 
ближнего зарубежья (большая часть кото-
рых попала в группу «другие»). Так, если 
в трудоспособном возрасте данная группа 
сегодня ощущает себя вполне удовлетво-
ренной, то ближе к пенсионному возрасту 
(45–55 лет) у них возрастают притязания к 
досуговой и культурной составляющей соци-
альной среды, больше чем у других групп. 
Это также характерно и для русских возрас-
тной категории 55–64 года. Конечно, моло-
дежь до 22 лет всех 5-ти этнических групп 
позитивнее воспринимает социальную среду 
Якутской Арктики, чем старшие возрастные 
категории, что обусловлено как особеннос-
тями психологического развития, так и не-
отягощенностью социальными практиками. 
В этой связи возникает исследовательский 
интерес к вопросам о сохранении тренда 
позитивности у лиц, представляющих раз-
ные этнические группы и выросших в новой 
социальной среде и системе распределения 
благ в Якутской Арктике. 

Можно заключить, что деятельность в 
области поддержания заселенности аркти-
ческих территорий должна вестись в двух 
направлениях: сокращение миграции и пре-
дотвращение естественной убыли населения, 
что непосредственно и всецело зависит от 
разработки и реализации мер по повыше-
нию социальных условий жизни населения, 
о чем показательно свидетельствует пред-
ставленный в статье анализ. Первичным и 
первостепенным для закрепления населения 
в Арктике является улучшение социальных 
условий жизни и совершенствование систе-
мы занятости и досуга лиц зрелого и пожи-
лого возраста. 

Сегодня существует недооценка челове-
ческого фактора в Арктике, и это подчерки-
вается результатами данного исследования. 
Разработка управленческих решений, кон-
цепций и стратегий развития Арктической 
зоны России должна начинаться с учета 
социально-демографических аспектов, что 
позволит повысить эффективность пред-

принимаемых инвестиционных и модерни-
зационных мер в экономической сфере, со-
кратить издержки по восстановлению засе-
ленности арктических территорий, сохранить 
культурную самобытность Арктики. 
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В настоящее время модернизационные 
процессы в современном обществе обуслови-
ли проблему самоидентификации человека, 
поиска, осознания и сохранения своего «Я». 
К сожалению, различные трансформации об-
щества являются факторами возникновения 
социальных деструкций, которые характери-
зуются размыванием ценностных ориентиров 
и смыслов. Следует отметить, что изменение 
ценностных установок на личностном уровне 
влечет за собой в целом цивилизационные 
трансформации.

Одними из проявлений таких изменений 
являются компьютеризация и виртуализация 
современного информационного общества, 
что обусловливает поиск людьми новых 
ценностных оснований своей деятельности 
во всех сферах жизни.

Несомненно, значимой потребностью че-
ловека является его стремление к самоиден-
тификации, которая выступает основой его 
мыследеятельности и поведения. Как процесс 
самоопределение отражает самосознание, 
ощущения, установки личности.

В контексте тематики данной статьи речь 
идет не только о проблеме выбора челове-
ком ценностных оснований бытия, но и са-
мосохранения в окружающем мире. В общем 
смысле это довольно сложный и неоднознач-
ный процесс, предполагающий установление 
границ своего «Я» и определение внешних 
пределов своих возможностей. 

Современной тенденцией, характерной 
не только для российского общества, явля-
ется тренд смещения здоровья с центральных 
позиций в иерархии социальных ценностей, 
а также увеличение количества проявлений 
отрицательных форм самосохранительно-
го поведения. В контексте технологизации 
процесса формирования навыков здорового 
образа жизни цель данного исследования 
заключается в изучении процесса развития 
субъекта заботы о своем здоровье с позиций 
ценностного самоопределения человека. 

Как научная дефиниция субъектность лич-
ности не является новым предметом анализа: 
описанием ее закономерностей и механизмов 
формирования личности на различных этапах 
онтогенеза занимались такие отечественные 
ученые, как Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, 
С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Элько-
нин, а разработка теоретических концепций 
субъектности принадлежит Л.И. Божовичу, 
А.В. Петровскому, Б.С. Братусю, В.А. Петров-
скому. 

Максимально точное и близкое нам по-
нимание явления субъектности отображено 
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Аннотация
Рассмотрены механизмы формирования 

субъекта заботы о своем здоровье с позиций 
ценностного самоопределения человека. В 

статье рассматривается стремление к 
самоидентификации человека как значимая 

социальная потребность, отражающая 
самосознание, ощущения и установки 

личности. Проанализированы современные 
модернизационные процессы, 

обусловливающие проблему 
самоидентификации человека, в том числе 

и в здоровом образе жизни. Отмечается, 
что основными структурными элементами 

механизма развития субъекта заботы о своем 
здоровье, помимо выделяемых смысловых 

элементов в философии, являются телесность 
человека и роль значимого другого. 

Указывается, что «натуральное» тело 
определяется через пребывание человека на 

границе здоровья и нездоровья, патологии 
и нормы. Обоснован наиболее эффективный 
тип реакции субъекта заботы о своем здоро-

вье на границе по тип центрации.

Ключевые понятия: 
субъект заботы, 

ценностное самоопределение, 
здоровье, 

здоровый образ жизни, телесность, 
«натуральное» тело.
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в работе В.А. Петровского, где представлен 
образ человека, преодолевающего барьеры 
своей природной и социальной ограничен-
ности [4]. Дефиниция «субъект» употребляет-
ся в значении «первопричина чего-либо», что 
равнозначно свойству «быть причиной себя», 
а личность изображается как многообразие 
субъектных форм его существования и раз-
вития. Несомненно, субъект заботы о своем 
здоровье в том или ином виде присутствует 
в личностном пространстве каждого челове-
ка, однако его динамика и формирование в 
каждом случае строго индивидуальны и уни-
кальны. 

По мнению В.А. Петровского, сущест-
вуют четыре типа реагирования на границу: 
игнорирование, согласование, избегание и 
центрация [2, с. 111], а важнейшим условием 
формирования и развития субъекта активнос-
ти в оздоровительной деятельности человека 
является существование на границе здоровья 
и нездоровья, т.е. нормы и патологии.

С нашей точки зрения, в процессе ста-
новления субъекта заботы о своем здоровье 
граница выступает как катализатор роста за-
боты, обусловливающий более интенсивную 
рефлексию человеком своего здоровья. Ана-
лизируя выделенные В.А. Петровским типы 
реагирования на границу, возникает законо-
мерный вопрос, каким образом необходимо 
направить реакцию индивида на здоровье–
нездоровье по типу центрации, подразумева-
ющему вовлечение границы в эффективную 
оздоровительную деятельность. 

Следует отметить, что, по мнению фило-
софов, в самоидентификации преобладает 
ценностный, а не натуралистический подход. 
Сущность ценностного подхода заключается в 
самоопределении через язык, литературные и 
художественные образы, традиции, обычаи, 
религию, то есть через смыслы. 

Однако проблематика здоровья и ве-
дения здорового образа жизни неотделима 
от телесной оболочки человека. По нашему 
мнению, важнейшим элементом механиз-
мов высвоения и развития субъекта о своем 
здоровье, является тело человека как ког-
нитивно-объективная структура. По мнению 
А.Ш. Тхостова, занимающегося проблемами 
психологии телесности, тело человека явля-
ется универсальным зондом и осознается им 
на уровне своих телесных границ, однако его 
размерность может изменяться за счет вклю-
чения в него чужеродных, посторонних частей 
(как правило, протеза). 

Как утверждает А.Ш. Тхостов, «внутри 
ощущения «моего тела» содержится уни-
версальный принцип порождения феномена 
субъективности, реальность которого обна-
руживается лишь в точке сопротивления, 

соприкосновения с иным»: то есть если тело 
непослушно, испытывает какие-либо физи-
ческие препятствия для свободного движения 
или выполнения своих функций, то  человек 
осознает феномен своего тела. Такое осоз-
нание психолог описывает через категории 
«прозрачность/ непрозрачность», «объекти-
вация/ субъективизация». 

Еще одним структурным элементом ме-
ханизма развития субъекта заботы о своем 
здоровья с точки зрения ценностного са-
моопределения человека является культу-
ра как «методическое принесение в жертву 
либидо, его принудительное переключение 
на социально полезные виды деятельности 
и самовыражения» [1, с. 29]. Сущность дан-
ного утверждения заключается в том, что в 
основе человеческой цивилизации находит-
ся постоянное ограничение, «обуздание» 
или репрессия человеческих инстинктов [3]. 
С помощью коммуникационных средств об-
ществом налагаются ограничения на нату-
ральные, естественные функции: «запреты и 
правила еды и отправлений формируют «али-
ментарное тело», правила гигиены образуют 
субъективный феномен «чистоты и грязи», 
сексуальные запреты создают «эротическое 
тело». При этом различия между натураль-
ным и культурным телами человека способс-
твует появлению специфических расстройств 
и даже неврозов, относимых к группе функ-
циональных симптомов [5, с. 7]. Кроме того, 
чем значительнее эта разница, тем более ин-
тенсивны проявления этих расстройств.

Следующим структурным элементом ме-
ханизма развития субъекта заботы о своем 
здоровье выступает влияние значимого дру-
гого и соответствующее целенаправленное 
воздействие на человека в целях форми-
рования навыков здорового образа жизни 
в рамках специальных институциональных 
структур. К таким фигурам, чье одобрение 
или указания важны для человека, следует 
отнести не только педагогов, но и врачей, 
в чьей компетенции  повлиять на создание 
реального объемного образа «себя» с целью 
проектирования ЗОЖ. 

Безусловно, преобладающая тенденция 
развития современного общества обуслов-
лена необходимостью качественного само-
сохранения и воспроизводства человечества, 
что неотделимо от формирования нравствен-
ной культуры, основанной на концептуаль-
ном фундаменте гуманности. Как известно, 
любая унификация деятельности связана с 
той или иной степенью насилия, ограниче-
ний, в связи с чем  серьезные затруднения в 
обществе вызывают проблемы уравновеши-
вания индивидуальных позиций, функций, 
социальных практик. 
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В заключение следует подчеркнуть, что 
ценностное самоопределение человека в 
сфере собственного здоровья обусловлено не 
только смысловым содержанием, но и теле-
сным. Практически неограниченные возмож-
ности ценностного выбора ограничиваются 
физическими возможностями его здоровья.

Таким образом, основным условием вы-
своения и развития субъекта активности в оз-
доровительной деятельности человека явля-
ется его бытие на границе здоровья и нездо-
ровья, патологии и нормы, которая выступает 
как катализатор роста заботы, заставляя чело-
века более интенсивно рефлектировать свое 
здоровье. Наиболее эффективным типом ре-
акции на границу является реакция по типу 
центрации: а именно, сближение с границей, 
ее пересечение (реальное или воображае-
мое) вовлечение границы в оздоровитель-
ную деятельность. Структурно-динамические 
элементы механизмов высвоения и развития 
субъекта заботы о своем здоровье включают в 
себя когнитивно-объективное тело человека, 
репрессивный характер общества и целенап-
равленную деятельность по формированию 
здорового образа жизни в рамках институтов 
здравоохранения и образования.  
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В данной статье рассматривается фено-
мен трансгрессии и то, как он раскрывает-
ся в дискурсивной реальности. Интересен 
тот факт, что здесь, в отличие от других 
авторов, феномен трансгрессии вплетен в 
контекст темы становления идентичности 
личности в тот момент, когда она обра-
щается от одной дискурсивности к другой 
с целью получения новых знаний о мире 
и о себе. На наш взгляд, трансгрессия 
сопровождает субъект там, где существо-
вание здесь и сейчас подвергается крити-
ческому переосмыслению. В такой момент 
трансгрессия – инструмент революционной 
смены дискурсов и изменений идентичнос-
ти субъекта. 

Для раскрытия центрального тезиса 
начнем с того, что травелог субъекта про-
легает через многочисленные пределы раз-
нообразных дискурсов. Эта возможность 
появляется у субъекта благодаря критике, 
обуславливающей его выход за пределы 
собственной дискурсивности. «За преде-
лами» субъект встречается со странным, 
с позиции его обыденного существования 
(в привычном дискурсе). Если ответить на 
вопрос о месте субъекта в дискурсе, то вы-
яснится, что он всегда на границе и пред-
ставляет «чистое сбывание» – графически 
четкий дискурс света/тьмы, слов/цезур, 
длительностей/промежутков. Субъект, та-
ким образом, использует взаимную кри-
тику дискурсов как инструмент трансгрес-
сии, инструмент выхода за пределы своей 
идентичности, инструмент переидентифи-
кации.

В этом смысле Фуко различил – в 
дискурсе взаимного становления – Онто-
логию (социальное – дискурс означаемых) 
и Критику (персональное – дискурс озна-
чающих) [4]. Последняя совпадает с само-
властием «безработной негативности» [1], 
утверждающей себя в “нет” – в неработе 
над собой и в неработе для других. Кри-
тика утверждает присутствие, в котором 
бросается вызов суждению. Фиксация 
не(свое)временности, (kairos) невозмож-
ного, понятий по ту сторону идентичности, 
проектов, языков, отвечающих безвозмез-
дной трате и убыли – это и есть момент 
Критики.

Здесь мысль в дискурсе изо всех сил 
становится против себя (трансгрессия). 
Прошлое и будущее – два предела, обес-
печивающие друг друга заимствованием 
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социально установленного. Прототипы, 
образцы, представления и пр. – необхо-
димость для проектирования на границе 
дискурсов. Трансгрессия доводит пределы 
прошлого/будущего до небытия жестом 
утверждения: «оспаривать – значит дойти 
до той пустоты сердцевины, где бытие до-
стигает своего предела и где предел опре-
деляет бытие» [5, с. 119]. Граница возникает 
там, где есть предел полагания различий; 
пересечение различных дискурсов. Здесь 
критика оборачивается испытанием мысли 
о легитимности начала/основания, связан-
ным с вопросом Ницше: «Кто говорит?» [3]. 
Конечно же, говорит не субъект, посредс-
твом проектов овладевающий заранее из-
вестным (в проекте) объектом, а говорят 
означающие, использующие субъекта для 
конструирования объекта в соответствии с 
собственными порядками.

Взглянем на ситуацию глазами Фуко. 
Власть дискурса над субъектом существует 
в различных консистенциях. Сгущения кон-
систенции власти образуются операциями 
надзора и контроля со стороны социума и 
влекут за собой критику субъектом налич-
ной социальной онтологии. С позиции под-
надзорных и контролируемых возможен 
обратный ход вопросом – «Кто надзирает 
и контролирует». Обратный ход сгущается 
вопрошанием субъекта: «Кто говорит?» [2, 
с. 137]. 

Или взглянем глазами Ж. Делеза. Он 
пишет: «Вопрос КТО? взывает не к личнос-
тям, а силам и волениям… Известно, что у 
Ницше теория «высшего человека» – это 
критика, которая ставит своей целью разо-
блачение самой глубокой или самой опас-
ной мистификации гуманизма. Высший 
человек стремится довести человечество 
до совершенства, до самой завершеннос-
ти» Классический гуманизм представляет 
суждения о преодолении всех форм от-
чуждения (отчуждение как основа суда), 
боготворит и обожествляет «человека», 
выставляя его на место Бога (Возвышен-
ное как основа суждений веры). Либо де-
лают его «самореализирующейся» силой, 
утверждающей его как предметное сущес-
тво (марксизм и структурализм театраль-
ны в смысле «суждений-представлений»). 
Здесь монологичность и безличностность 
гегелевской онтологии, которая отрицает 
необходимость человеческого участия в 
логике дискурсов «само» – реализации, – 

ограничения и т.п., оповещает о сгущении 
консистенции власти.

Иное прочтение вопроса «Кто говорит?» 
мы находим в противостоянии дискурсов 
двух религиозных конфессий – Ислама 
и Православия. Так, ислам своеобразно 
надзирает за христианством, присваивает 
себе функцию «Отца», критикует его устои, 
ставит под вопрос его историческую жиз-
нестойкость. И наоборот. Отсюда следует, 
что критика любой онтологии возможна 
только с точки зрения другой онтологии 
и конструирующего ее порядка означаю-
щих. Отсюда понятно, что вопрос «кто?» 
к воображению как открытому отсутствию 
вообще не подходит, поскольку спрашива-
ющие ожидают, что присутствие снова им 
овладеет, как вроде бы случайным. 

На самом деле перед нами проект 
обладания или поглощения говорящего 
субъекта – того, «Кто говорит?» в стату-
се объекта садистского наслаждения. В 
критике означающих и последующей за 
этим критике онтологий субъект зани-
мает позицию садиста. Несомненно, что 
объект насилия – это объект садистских 
вожделений/садисткой критики. Садист-
ское ожидание заранее известных пер-
сонажей, ответствующих на вопрос «Кто 
говорит? – Мы говорим!» – предполагает 
дискурс представительства от персонажей 
(ре-презентацию). И если, по Спинозе, 
модусом именуется то, что существует в 
другом и представляется через другое, 
то нетрудно увидеть, почему социальные 
модусы «кто?» судят(ся), но не вопроша-
ют об относительности места-присутствия 
(основы мести) вне представлений сво-
их персонажей, предпочитая становиться 
суждением, представляясь «от» предста-
вительства, которого нет. На этой сцене 
поплатоновски разыгрывается дискурс 
суда, т.е. представления на тему отсутс-
твия (того отсутствия или нарушения, сим-
волом суда над которым они являются). 
Отсутствие означающих для отсутствия 
означаемых Гуссерль представил вопро-
сом: если Бог умер, т.е. «трансценден-
тального означаемого» уже/еще нет, то 
как возможны вообще любые присутствия 
без соответствующих, пристегнутых к ним 
порядков означающих? Если нет означаю-
щих, то нет и способностей представлять 
эти любые присутствия видимостью и вы-
сказыванием. Дойдя до предела дискурса 
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речи, видимости, тактильности, Гуссерль 
задал и рамку его сцены, механизм дейс-
твия персонажей (для интуиции – презен-
тации, для знака – репрезентации). От-
сюда следует, что отсутствие означающих 
предполагает смерть означаемых – аб-
солютную критику любых онтологий. И 
наоборот: поставленная под вопрос он-
тология запускает критико-рефлексивную 
работу по деконструкции конструирующих 
ее означающих. 

Но существуют онтологии, не подлежа-
щие критике. Не зависят от нас вещи, осу-
ществление которых выходит за рамки на-
шей свободы: здоровье, слава, богатство; 
события, основанные на вмешательстве 
внешних сил. Абстрактные понятия, типа 
добро и зло, реализуются только в том, что 
зависит от нас, как наше благое желание, 
благое устремление, благое суждение. В 
них, если цитировать того же Эпиктета, 
выражаются все три темы-топоса: 

– сообразное воле природы желание; 
– сообразное нашей разумной природе 

устремление; 
– сообразное реальности вещей 

суждение.
Исследуя вопрос о критике, в качестве 

примера приведу дискурсы Авраамических 
культур, в которых половая активность и 
связанные с ней удовольствия являются 
предметом моральных ограничений. Фуко 
полагает, что критика сексуальной онтоло-
гии возможна как «искусства (или эстети-
ки) существования». Это «продуманные и 
добровольные практики, посредством ко-
торых люди не просто устанавливают для 
себя правила поведения, но стараются из-
менить самих себя, преобразовать себя в 
собственном особом бытии и сделать из 
своей жизни произведение, несущее в себе 
определенные эстетические ценности и от-
вечающее определенным критериям стиля» 
[6, с. 17]. 

Фуко говорит об «энкратии» (способе 
реализации заботы о самом себе). Это осо-
бого рода «практика себя», посредством 
которой человек задает себе тип сущес-
твования, который для него станет онто-
логическим основанием жизнестойкости. 
В тексте «Забота о себе» Фуко демонстри-
рует беспощадное отношение к критикам 
сексуальности – пуританам и фарисеям. 
Для него нет ничего запретного, извра-
щенного, тематически неприемлемого. Он 

рассматривает различные опыты сексу-
альности как опыты сознания и, подобно 
маркизу де Саду, беспощадно вскрывает 
пределы «запретного», не без основания 
полагая, что любые опыты садизма – это не 
что иное, как попытка экспериментального 
испытания человеческой породы над своей 
природой. 

В отношении гомосексуальности, с 
точки зрения Фуко, критико-рефлексив-
ная проблематизация сферы «странного» 
сексуального поведения объясняется не 
морализаторской критикой, а онтологией 
присутствия. Объясняется становлением 
«Энкратии» – впервые открытой людьми 
способности властвовать над собой, сво-
ими вожделениями, страстями, похотью. 
Энкратия – ядро эпимелейи, без само-
властия нельзя властвовать над другими: 
как я могу управлять людьми, если я не 
могу управлять собой? Фуко пересказыва-
ет Сенеку и Марка Аврелия: посвятив себя 
заботе о себе, нужно оставить все прочие 
занятия, освободить свою душу, чтобы, не 
теряя времени и не жалея усилий, «сделать 
себя», «преобразовать себя», «повернуться 
к себе». Здесь ни чтение, ни письмо, ника-
кие пустые надежды не должны отвлекать 
нас от самого важного – от непосредствен-
ной заботы о своей сущностной самости. 

В «Беседах» Эпиктета люди определя-
ются как существа, радикально озабочен-
ные своей жизнестойкостью, посвятившие 
себя заботам об её усилении. В этом че-
ловек принципиально отличается от рас-
тений и минералов (всё живое, считает 
Эпиктет, есть известная деградация че-
ловека). Насекомые и животные находят 
в окружающей среде всё, необходимое 
телу. Люди иногда такой готовностью не 
располагают, отчего человек, благодаря 
своему разуму, способен свободно рас-
поряжаться самим собой. Эта уникальная 
способность, она дает нам возможность и 
вместе с тем вменяет нам в обязанность 
заботиться о себе; обеспечивает нам сво-
боду, вынуждая принимать самих себя как 
предмет собственной деятельности. Фуко 
приводит слова Сенеки, согласно которо-
му «учиться жить всю жизнь – значит, пре-
вратить свое существование в непрерыв-
ное испытание своей силы жить. Самое 
главное испытание философа – испытание 
одиночеством». 

Понятно, что вместе с процессом «со-
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циализации» одиночества, когда оли-
гархи и плутократы обрели возможность 
скрытного существования (что характерно 
для поколений изнеженной и развратной 
римской аристократии), получает разви-
тие институт частных консультантов. Они 
становились советниками в отдельных жи-
тейских делах, а иногда и вдохновителями 
политических решений, причем «близкими 
к телу». Забота о себе плавно перетекает в 
«заботу о тебе», органично связывается с 
медицинской мыслью и практикой.

Застарелая болезнь, как и старость, не 
подлежит исцелению. Топика интерпрета-
ции состояний психики и души (в терминах 
нормы и патологии, здоровья и болезни) 
активно использовалась стоиками; они же 
разработали и схемы исцеления, соответс-
твующие каждому из этих состояний [6, 
с.63]. Речь идет об онтологии, представ-
ленности ставших состояний человеческого 
тела, которое предполагается анимировать 
новым порядком означающих за счет кри-
тики старых. 

Акцентирование терапевтической 
функции философии, ее направленности 
на исправление души, самосовершенство-
вание, все более приобретает медицин-
ский оттенок. Не случайно для Эпиктета 
«школа философа» – это психиатричес-
кая лечебница наивысшей категории, где 
исцеляются не только от страстей, но и 
от неправильных мыслей. Она представ-
ляется чем-то вроде «диспансера души» 
или «термы» (бани), посетители которой 
должны осознать свое состояние в качест-
ве патологического, научиться видеть себя 
больными. Эта тенденция сближения кри-
тики и онтологии, названная Фуко «ме-
дикализацией» культуры, находит свое 
отражение в напряженном внимании к 
телу, его расстройствам, недугам и стра-
даниям. Ссылаясь на письма Сенеки и 
Марка Аврелия, Фуко констатирует, что 
заботы о себе все более сосредотачива-
ются на жизненно проблемных ситуациях, 
точках «сингулярностей», когда телесные 
недуги могут переходить в расстройства 
души. Стоики видели конкретные дела: за-
боты домовладельца, задачи правителя, 
заботящегося о своих подданных, уход за 
больными и ранеными, долг перед богами 
и умершими. 

Фактически в эпимелейю вовлекался 
весь универсум античной культуры как 

определенной дисциплины воспитания 
человеческого духа (именно так «забота о 
себе» представлена у Фуко). «Обращение 
к себе может заменить эти неистовые, не-
верные и преходящие удовольствия без-
мятежным и неизменным наслаждением 
собою» [6, с.75]. Эту позицию Фуко резю-
мирует формулой «Disce gaudere! – учись 
радоваться!», взятой из XXIII письма Се-
неки, в котором он призывает научиться 
черпать радость из самого надежного ис-
точника – из себя самого, из лучшей части 
себя. Главное – отыскать эту часть себя как 
истину. Если понять и принять фукианские 
интерпретации стоической философии, ос-
тается весьма русское и вечное, как мир: 
«служить бы рад, прислуживать мне тош-
но!» Еще проще: все мы делимся на тех, кто 
работает на себя, на начальника, на Целое 
живой организации. И все мы в той или 
иной мере – путешественники, хотя бы в 
поисках своей истины как лучшей части 
самого себя.

Было сказано, что «все мы делимся». 
Позволим себе этот пункт размыслить. До 
начала Нового времени люди делились на 
замкнутые сословия, Всякому сословию 
соответствовал свой образ жизни и мыс-
ли, поступка и дискурса. Дискурсы – кри-
тические и онтологические – считались 
подходящими только для него – и ни для 
какого другого; всякое сословие призывали 
«знать свой шесток», порицая все попытки 
высунуться за «ограду» определенного ему 
места в жизни. Сословия были элементами 
«великой цепи бытия», наглядным доказа-
тельством онтологического порядка вещей. 
Подражание тому, что находилось вне тво-
его сословия, критиковалось и считалось 
онтологическим извращением, грубым 
вмешательством в божественное мироус-
тройство. 

Это не значит, будто идея карьерного 
роста была чем-то совсем уж неслыхан-
ным; напротив, представителей сословий 
побуждали стремиться к совершенству. 
Но различных идеалов совершенства 
было не меньше, чем самих сословий: 
«самосовершенствование» означало, что 
человек стремится уподобиться образ-
цу, закрепленному за его сословием, не 
заимствуя никаких других. Память па-
ломника и мышление интеллектуально-
го бродяги виделись онтологическим и 
критическим основанием социального 
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единства. Среди фигурантов по «нашему 
делу» – фланирующих гуляк, информиро-
ванных и диких туристов, правоверных и 
«неправильных» паломников, интеллек-
туальных и пассионарных бродяг – воз-
можны «не типичности», выпадающие из 
перечисленного ряда, возникающие на их 
взаимодрейфующих переходах. Типиза-
ции этих переходных фигур – дело буду-
щего, поскольку сегодняшняя реальность 
путешествия не успокоилась в своем бы-
тии, типически не кристаллизуется, не 
застывает в образцах и прототипах, под-
дающихся социологическому описанию.
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Сегодня именно в единстве понятий 
«бытие», «существование», «экзистенция» 
можно уяснить смысл каждого из них. 
И, конечно, человек должен предстать 
центром их рассмотрения (по мысли М. 
Хайдеггера, это единственное сущее, спо-
собное вопрошать о бытии). На основе 
анализа мыслей известных представителей 
экзистенциальной философии в данной 
работе предпринимается попытка связать 
классические для онтологии категории бы-
тия и существования с проблематикой че-
ловеческой жизни в мире и истории. Дела-
ется вывод, что данные связи в современ-
ной философии невозможно установить 
без обращения к центральному понятию 
экзистенциализма – «экзистенция».

Один из наиболее крупных мыслите-
лей прошлого столетия, немецкий фило-
соф Карл Ясперс, связал экзистенциальную 
проблематику с историей, причем при ана-
лизе человеческого существования ключе-
вым понятием у Ясперса оказывается по-
нятие ситуации. Ясперс характеризует его 
следующим образом. Когда-то в далеком 
прошлом человек жил в единстве с небом 
и землей и улучшал лишь свое положение 
в рамках неизменных условий. Теперь же 
у человека иные условия. «В сравнении с 
таким временем человек оказывается отор-
ванным от своих корней, когда он осознает 
себя в исторически определенной ситуа-
ции человеческого существования. Он как 
будто не может более удерживать бытие» 
[6, с. 288].

Посредством введения понятия си-
туации Ясперс подводит к неизбежному 
вопросу о смысле человеческой жизни. 
«Ситуация означает не только природно-
закономерную, но скорее смысловую дейс-
твительность, которая выступает не как фи-
зическая, не как психическая, а как кон-
кретная действительность, включающая в 
себя оба эти момента, – действительность, 
приносящая моему эмпирическому бытию 
пользу или вред, открывающая возмож-
ность или полагающая границу... Существу-
ют ... ситуации всеобщие, типические или 
исторически определенные, однократные 
ситуации» [Цит. по: 2, с. 9–10]. Последние и 
интересуют философа в первую очередь.

Следуя логике Ясперса, можно с уве-
ренностью сказать, что именно в исто-
рически определенной ситуации люди в 
силах ответить на вопрос: что есть бы-
тие, существование, экзистенция? Бытие в 
данной ситуации действительно утратило 
изначальный парменидовский смысл, но 
не будем спешить, вслед за Бердяевым, 
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объявлять это понятие пустой объекти-
вацией, чем-то вторичным. Наверное, 
следует согласиться с русским филосо-
фом в том, что существование глубже 
и первичнее бытия. Но, являясь отра-
жением существующего, бытие, тем не 
менее, не гасит страсть существования, 
а наоборот, помогает нам еще глубже по-
нять ее. Речь, прежде всего, здесь идет 
о существовании человека, а в конечном 
итоге – об экзистенции. Экзистенция как 
бытийное ядро человека с особой силой 
открывается ему в так называемых пог-
раничных ситуациях. Особым случаем яв-
ляется смерть, открывающая конечность 
экзистенции. Однако смерть просто как 
эмпирический факт еще не есть погра-
ничная си туация. Лишь тогда, когда мы 
оказываемся перед лицом собственной 
смерти, смерти близкого нам человека, 
смерть из абстрактной воз можности ста-
новится пограничной ситуацией. Это не 
только точка зрения экзистенциальной 
философии. Православие тоже говорит 
об этом, затрагивает эту хрупкую тему. 
Вот как рассуждает о смерти архиманд-
рит Савва (Мажуко) в статье «Сын вдо-
вы и смерть» на страницах ежедневного 
интернет-издания «Православие и мир»: 
«Что такое смерть? Кто может осмелиться 
говорить о ней? У кого есть такое право? 
Оттуда никто не возвращался… Однако 
есть люди, пережившие смерть и живу-
щие с этой смертью, знающие слишком 
хорошо, что это такое… Тяжело хоронить 
родителей. Бесконечно трудно пережить 
супруга. Невыносима утрата любимого 
друга. Но ребенок. Это что-то совсем 
другое. Этого даже понять нельзя, не-
возможно себе представить, вообразить, 
помыслить, если сам такого не пережил. 
Потому что испытать смерть ребенка – то 
же, что умереть самому. Но это еще не 
все. Ты не просто умрешь, это было бы 
слишком легко, – ты будешь жить с этой 
смертью, с этой болью, глубокой, про-
низывающей, ноющей. Она заберется в 
самую глубину. Смоет все краски. Отра-
вит смех. Вой – единственная роскошь, 
оставленная мертвецу. Боль, которую ни 
с кем не разделишь»*. Яркое описание 
пограничной ситуации. Чем не пример 
постижения экзистенции?

По-настоящему пережив хрупкость и 
конечность своего существования, чело-
век может открыть для себя существование 
трансцендентного мира, таинственным об-

разом связанное с его собственным. Лишь 
обнаружив трансцендентное в этом имма-
нентном мире, человеческая экзистенция 
может осветиться новым смыслом. «Чело-
век, – пишет Ясперс, – всегда больше того, 
что он знает о себе. Он не одинаков во всех 
случаях, он есть путь; не только существо-
вание, установленное как пребывание, но и 
имеющаяся в нем возможность, даруемая 
свободой, исходя  из которой человек еще 
в своем фактическом действовании реша-
ет, что он есть» [6, с. 378].

Бытие состоит из двух частей: мира и 
трансценденции. Мир доступен для науч-
ного знания. Хотя главная суть бытия как 
раз в трансценденции, которая недоступ-
на науке. Но человек способен открыть и 
трансценденцию через философскую веру. 
Это понятие связано у Ясперса с понятием 
экзистенциальной коммуникации. Пробле-
ма возможности экзистенциальной комму-
никации первоначально ставилась немец-
ким философом в личностном плане, затем 
она получила значение всемирно-истори-
ческой задачи. Это перерастание проблемы 
из плана индивидуального в общечелове-
ческий и привело к превращению вопро-
са об экзистенциальной коммуникации в 
вопрос о философской вере. Философская 
вера находится как бы на границе между 
верой религиозной и научным знанием, 
а потому может восприниматься как пра-
феномен и религии, и науки. Именно эта 
вера возвращает человеку абсолютные, 
безусловные ценности, которые утерялись 
вместе с утратой подлинной религиознос-
ти. Такой ценностью является и трансцен-
денция.

Этим обосновывается особая роль фи-
лософии на современном этапе. Сегодня, по 
мнению Ясперса, она приобретает важную 
функцию – связать всех людей с помощью 
философской веры. И эту задачу призвана 
выполнить именно экзистенциальная фило-
софия, которая знания не дает, но указыва-
ет человеку пути достижения философской 
веры. «Экзистенциальная философия – это 
философия бытия человека, которая вновь 
выходит за пределы человека» [6, с. 380]. 
Надо самому, собственными усилиями 
достичь тайн бытия мира и собственной 
жизни. Достигается это через переживание 
пограничных ситуаций. Но экзистенциаль-
ная философия не обладает знанием то го, 
что есть человек, в отличие от претенду-
ющих на это антропо логии, психологии, 
социологии. «Смысл сохраняется только в 

*URL: http://www.pravmir.ru/syin-vdovyi-i-smert/ (дата обращения: 22.10.2014)
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том случае, если она в своей предметнос-
ти остается безосновной. Она пробуждает 
то, чего не знает; проясняет и волнует, но 
не фикси рует. Для человека, который на-
ходится в пути, она служит выраже нием, 
посредством которого он сам опирается на 
себя в принятии направления, средством 
сохранения возвышенных моментов для 
осу ществления посредством своей жизни» 
[6, с. 388]. Почему же эк зистенциализм не 
знает, что есть человек, да и не претендует 
на это? Да потому, что он и не ставит пе-
ред собой такой задачи: познать человека. 
«Познанию человека наступил конец, когда 
было постигнуто, что его граница находит-
ся в экзистенции... Создание метафизичес-
кого предметного мира или возможность 
открыть истоки бытия – ничто, если они 
отделены от экзистенции... В ней человек 
обретает покой или ясное понимание свое-
го беспокойства и грозя щей ему опасности, 
когда перед ним как будто спадает пелена 
с подлинно действительного» [6, с. 388-
389]. Таким образом, бытие вне экзистен-
ции не может быть познано, а экзистенция 
никак не может быть отделена от сущест-
вования.

Перед сегодняшним человеком встала 
еще одна проблема, пожалуй, главная в 
современной ситуации. Если раньше физи-
ческому существованию человека угрожали 
силы природы, то теперь его сущ ности уг-
рожает собственный, созданный им мир. 
«Духовная ситуация требует сегодня созна-
тельной борьбы человека, каждого челове-
ка за его подлинную сущность. Он должен 
устоять в этой борьбе или быть побеж-
денным, и это зависит от него, насколько 
он уверен в основе своего бытия в дейс-
твительности своей жизни» [6, с. 399]. По 
сути дела, этот угрожающий нам мир мож-
но определить как мир техники. И никто, 
кроме самого человека, не сможет решить 
ди лемму: стать рабом технического мира 
или создать новые, безус ловные принципы 
бытия в этих условиях. По выражению Ж.-
П. Сартра, «человек ответственен за свои 
страсти» [4, с. 443].

Вот как показал М. Хайдеггер влияние 
техногенных процессов на бытие человека: 
«Земля и атмосфера Земли превращается в 
сырье. Человек делается людским матери-
алом, который в нужный мо мент пускается 
в ход, ради достижения предварительно 
поставлен ных целей. Преднамеренное со-
ставление мира неукоснительно проби вает 
себе путь, а все это устраивается как со-
стояние человечес кого приказывания – вот 
процесс, который выступает наружу из 

скрытой сущности техники...» [5, с. 39]. В 
такой ситуации челове ку открывается его 
свобода. Что же необходимо делать? Яс-
перс так отвечает на этот вопрос: «Теряя в 
кризисе мир, человеку надле жит, исходя 
из имеющихся у него предпосылок, вновь 
создать свой мир из первоначала... К нему 
предъявляются требования, будто он титан; 
он должен их признать и установить, что 
ему удается в становлении его самости или 
же, если он всех отвергнет, ему при дется 
вести существование, в котором он не бу-
дет, по существу ни человеком, ни живот-
ным» [6, с. 399].

Как уже говорилось, бытие у Ясперса 
выступает как мир и трансценденция, то 
есть как «бытие само по себе» или «бы-
тие, ко торое нас объемлет». Но, кроме 
того, немецкий философ выделяет и «бы-
тие, которое есть мы» и указывает на че-
тыре способа осознания нами этого бытия: 
«Мы – наличное бытие», «Мы – сознание 
вообще», «Мы – дух» и «Мы – возможная 
экзистенция». Всякое живое существо есть 
лишь наличное бытие в своей среде. На 
этом уровне жизнь че ловека совпадает со 
всякой жизнью, но при этом она обладает 
неким своеобразием. На втором уровне 
человек превращается в субъекта, а мир 
становится объектом «сознания вообще». 
То, что входит в это сознание, есть для нас 
бытие. Человек как «дух» – это стремление 
к идеям, которые не являются предмета-
ми, но про являются в схемах и образах. 
Человек получает целостное предс тавление 
о мире, о себе. «Эти три способа объемлю-
щего – наличное бытие, сознание вообще, 
дух – суть способы, посредством которых 
мы есть мир, то есть в объективации это-
го объемлющего в предмет ное мы прояв-
ляемся адекватно как эмпирическое, как 
предмет био логического и психологичес-
кого, социологического исследования и 
исследования в области науки о духе» [7, 
с. 426]. Наше бытие этим не исчерпывает-
ся. В действительности подлинный смысл 
мира и че ловека можно обрести, лишь 
когда прорываешься к четвертому спо-
собу – к себе, как «возможной экзистен-
ции». «В качестве экзис тенции я существую, 
зная, что подарен себе трансценденцией. 
Я не существую посредством самого себя 
в моем решении, но бытие-пос редством-
меня есть подаренное мне в моей свободе. 
Я могу отсутс твовать для себя и никакая 
воля не подарит меня мне самому» [7, с. 
428]. Именно экзистенциальному бытию 
человека, философской вере открывается 
трансцендентное бытие, а тем самым и 
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свобода человека. Только вера обогаща-
ет и наполняет смыслом три предыду щих 
уровня человеческой жизни, исходя из чет-
вертого. «Подлинная вера есть акт экзис-
тенции, осознающий трасценденцию в ее 
дейс твительности» [7, с. 428].

Бытие человека – это становящееся, 
развивающееся бытие. Яс перс доказывает 
это положение через рассмотрение четы-
рех уровней человеческого бытия. Прохо-
дя эти ступени, преодолевая этот слож ный, 
тернистый путь, путь становления, чело-
век, в конце концов, приобретает, быть 
может, самую главную ценность – сво-
боду. В ней он осознает бытие в качестве 
экзистенции. И что же, тем самым достиг-
нут предел экзистенциальных изысканий о 
человеке? Нет. «Завершения быть не мо-
жет. Все время будет возникать вопрос, 
что есть человек» [6, с. 412]. Об этом же 
пишет Ж.-П. Сартр, характе ризуя экзис-
тенциалистскую концепцию человека в ра-
боте «Экзистен циализм – это гуманизм»: 
«В представлении экзистенциалиста чело-
век потому не поддается определению, что 
он первоначально ничего собой не пред-
ставляет. Он станет человеком лишь позже 
и станет таким человеком, каким он сам 
себя сделает... Но человек не только таков, 
каким он себя представляет, но таков, ка-
ким он проявит волю стать, и поскольку он 
представляет себя после то го, как уже на-
чал существовать, и проявляет волю после 
этого по рыва к существованию, то человек 
есть лишь то, что он сам из се бя делает... 
Экзистенциализм делает каждого челове-
ка собственни ком того, что он есть, и воз-
лагает на него полную ответствен ность за 
его существование» [4, с. 438–439].

 Завершая данные размышления, мож-
но сказать, что наиболее перспективным 
в наше время представляется подход к 
пониманию бытия как полагания, утверж-
дения сущего чело веком и для человека, 
а существования – как экзистенции, то 
есть иррационального переживания че-
ловеком своего нахождения, пребы вания 
в мире. Бытие не только познаваемо, но и 
переживаемо, а значит, сущее через бы-
тие может быть прочувствовано, пережи-
то на ми. Но сущее через переживание мо-
жет явиться только в экзистен ции. Этим 
и объясняется тесная взаимообусловлен-
ность бытия и су ществования. Поэтому 
онтологию сегодня можно определить как 
учение о бытии и существовании, о их 
взаимосвязи и взаимообуслов ленности и 
рассматривать ее прежде всего как ант-
ропоонтологию.

Мы живем в ХХI веке, который ха-
рактеризуется своей динамич ностью, ос-
тротой и неповторимостью исторической 
ситуации. Пони мание бытия всегда было 
исторично, начиная от Парменида и, по-
видимому, таковым будет и впредь. Это 
означает, что в поня тии бытия отража-
ется, прежде всего, духовная ситуация 
времени. Катаклизмы, войны, катастро-
фы, стремительность прошлого и нашего 
веков при вели к тому, что человеческий 
разум порой не справляется с возложен-
ными на него обязанностями. На помощь 
приходит нечто не рациональное. Рацио-
нально-иррациональное познание или по-
нимание – это возможный путь решения 
современных проблем.

Бытие, как философская абстракция, 
носящая определенный смысл, превра-
тилась, по выражению М. Хайдеггера, в 
нечто само со бой разумеющееся, а зна-
чит, и не требующее определения. Но 
тогда, согласимся с Н.А. Бердяевым, что 
такое бытие – это пустая объек тивация, 
застывшая свобода, охлажденная страсть 
и вообще гибель всякого творчества. По-
этому М. Хайдеггер в начале прошлого 
века опять востребовал это понятие, чтобы 
показать его новое понима ние, связав с 
понятиями существования и экзистенции. 
Оказалось, что человек может и должен не 
только  познать бытие, но и пере жить его. 
«Бытие,– пишет Сартр, – может быть об-
наружено нами лишь некоторыми средс-
твами прямого доступа, скажем, через 
пере живание скуки, отвращения и т.д.» 
[Цит. по: 1, с. 219]. И хотя А. Камю гово-
рит о том, что не было людей, которые 
бы умирали за онтологическую проблему, 
мы можем твердо сказать: но было мно-
жество умерших в связи с онтологической 
проблемой. Ведь проблема существова-
ния человека в мире и является таковой. 
И «по-настоящему серьезная философс-
кая проблема – проблема самоубийства» 
[3, с. 24], которую анализирует А. Камю, 
тоже является проблемой онтологической. 
Пути решения той или иной онтологичес-
кой пробле мы, встающей перед челове-
ком, в истории философии предлагались и 
предлагаются разные. Многообразие этих 
путей, можно сказать, к счастью. Ибо пра-
во выбора означает в данном случае для 
человека прежде всего свободу. К сожа-
лению, не всякий человек выбирает такой 
путь, который бы эту свободу расширял, 
а не ограничивал. Но такова жизнь, таков 
человек, таков ход истории.
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За проблемой человеческой иден-
тичности, очевидно, скрывается пробле-
ма самоопределения, а последняя непос-
редственно связана с проблемой ответс-
твенности. Реалии современной жизни не 
просто ее актуализируют, а делают злобод-
невной. Думаю, не случайно губернатор 
Челябинской области Борис Дубровский 
сам возглавил региональное правитель-
ство. На пресс-конференции он объяснил, 
что взял на себя таким образом, личную 
ответственность за решение многих кон-
кретных проблем [1]. 

Проблема человеческой идентич-
ности, на мой взгляд, заключается не в 
том, что мы зачастую не видим в другом 
человека. Это ее, так сказать, лишь внешнее 
проявление. Ее суть заключается в том, что 
тот, другой, олицетворяющий род, действи-
тельно не всегда бывает человеком. Иначе 
бы просто не было многочисленных пре-
ступлений. Что нужно делать, чтобы быть 
человеком? Каков критерий подлинной че-
ловечности? Вот главные вопросы, ее кон-
кретизирующие.

Механизмом формирования и развития 
идентичности человека является самоопре-
деление [2]. Но что такое самоопределение? 
Очевидно одно, – это теоретическая, раци-
ональная форма рефлексии. Но что такое 
рефлексия? Какова роль в формирование 
человеческой идентичности ее собственной 
сути – философской рефлексии? И что та-
кое философская рефлексия? Однозначных 
ответов на эти вопросы в настоящее время 
также не существует.

Можно выделить как минимум три 
подхода в понимании философской реф-
лексии. При первом она просто отождест-
вляется с психологической рефлексией. 
Второй представляется разными специ-
алистами – психологами, социологами, 
политологами, педагогами, теоретиками 
управления и т.д., которые, естественно, ее 
толкуют по-разному. Не отличается едино-
душием и третий подход, – самих профес-
сиональных философов. 

(Известно, что Кант и Гегель определяли 
ее как рефлексию разума, Гуссерль – как 
трансцендентальную рефлексию, Сартр – 
как нечистую рефлексию, у Гадамера она 
выступает как герменевтическая рефлексия 
и т.д.)

Понять, что такое рефлексия, можно, 
сравнивая ее с рефлексом, от которого она 
происходит. В системе: «стимул – реакция» 
рефлекс означает отражение в смысле ре-
акции на внешнее воздействие. В цепочке: 
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действие – отражение – действие – от-
ражение и т.д. выделяется вторичное от-
ражение, опосредствованное действием 
«отражение отражения». Это абстрактное 
определение любой рефлексии, рефлексии 
как таковой, рефлексии вообще. Ее фило-
софский смысл выражается различными 
тавтологиями: понятие понятия, мышле-
ние мышления, сознание сознания, наука 
о науке, кибернетика кибернетики, управ-
ление управлением и т. д. 

 Однако философская рефлексия уни-
кальна по существу. В диалектике индиви-
дуального и общественного сознания она 
определяется как способ самосознания че-
ловека. В общественной форме ее результа-
ты определяются взаимной коммуникацией, 
в индивидуальной форме – автокоммуни-
кацией. В автокоммуникации она представ-
ляется как саморефлексия, являясь единс-
твом рефлексии и нерефлексии. Как способ 
общественного самосознания философская 
рефлексия включает в себя не только ис-
тинный (правильный) образ себя, но так-
же любой иной образ себя [3, с. 11–13]. 

 Саморефлексия как единство реф-
лексии и не-рефлексии в смысле различ-
ных тавтологий является рефлексией как 
рефлексия рефлексии. Так утверждает-
ся истинный (правильный) образ себя. 
Например, познание познания. Это во-
первых. Во-вторых, она также является 
рефлексией как рефлексия не-рефлексии 
в смысле любого образа себя. Напри-
мер, познание своего настроения, своей 
воли, своего тела, своих привычек, своего 
характера и т. д., в том числе и самого 
своего познания. Очевидно, любой образ 
себя включает и правильный образ себя. 
Тавтологические формы рефлексии (мыш-
ление мышления…) не включают самого 
себя. (По Расселу, таковы все нормальные 
множества.) Парадоксальные формы реф-
лексии (самосознание, самопознание…) 
включают самого себя. (По Расселу – это 
ненормальные множества.) 

 Определение философской рефлек-
сии как саморефлексии характеризует 
ее в парадоксальной форме, которая 
включает в себя любой образ себя: и пра-
вильный (истинный), и неправильный (не-
адекватный, неточный образ себя, образ 
подобия себя, самоподобие.) Поэтому фи-
лософская рефлексия как саморефлексия 
изначально является единством реф-
лексии и не-рефлексии. 

 В самосознании человека выделяют-
ся три основных аспекта и уровня. К этим 

аспектам относятся: самопознание, само-
оценка и саморегуляция. К основным уров-
ням самосознания относятся следующие: 

1) осознание себя как природного су-
щества (особой вещи среди других ве-
щей); 

2) осознание себя в качестве социаль-
ного существа (как совокупности всех об-
щественных отношений, как личности); 

3) осознание духовной сущности свое-
го «Я». Под этой сущностью обычно пони-
мается мировоззренческая позиция, с точ-
ки зрения которой человек себя чувствует 
субъектом собственной жизнедеятельнос-
ти, способным самостоятельно принимать 
ответственные решения. 

 Религиозный экзистенциалист Марсель 
выделяет три уровня постижения бытия: 

 1) Дорефлексивный опыт; 
 2) Уровень «первичной рефлексии» (с 

позиции наблюдателя, «Извне»); 
 3) Уровень «вторичной рефлексии», 

представляющий соединение непосредс-
твенности опыта с мыслью (с позиции 
деятеля, участника, «Изнутри») [4, с. 193–
201]. 

 Именно «вторичная рефлексия» яв-
ляется философской рефлексией в смыс-
ле способа самосознания человека как 
единства непосредственного и опосредс-
твованного (Плеснер), бессознательного 
и сознательного (Юнг). У Сократа (Плато-
на), Аристотеля, Канта, Гегеля, Гуссерля, 
Сартра и др. она имеет другие названия, 
но ту же единую суть. Определение фило-
софской рефлексии как саморефлексии, а 
саморефлексии как единства рефлексии 
и не-рефлексии отражает и выражает эту 
единую суть. Яркий пример такого ее пони-
мания выражен словами Сократа: «Я знаю, 
что ничего не знаю». 

 В самопротиворечивости философс-
кой рефлексии заключается первоисточ-
ник творческой мысли, источник любого 
творчества. 

 Философская рефлексия – уникаль-
ный способ понимания бытия. Путем са-
моопределения человек, таким образом, 
выявляет и полагает предельные основания 
культуры, ее универсалии [5, с. 14]. Они 
выражаются в категориях. Философские 
категории значительно упрощают пони-
мание сути различных явлений. Из фило-
софии нам известны позиции теоретика и 
практика, наблюдателя и участника собы-
тий, зрителя и актера и т.д. В своей общей 
теории систем Л. фон Берталанфи обобщил 
их в две точки зрения по отношению к лю-
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бому объекту, определив их как внешнюю 
и внутреннюю [6, с. 20–37]. Противоречия 
этих позиций обнаруживаются в истоках 
самых разных проблем. Их научное раз-
решение представляется в теории самоор-
ганизации [7, с. 370–373]. 

 Нередко проблему идентичности пы-
таются решить лишь на социальном уров-
не, путем синтеза многообразных стату-
сов, ролей, личин (или масок), т.е. путем 
многоликости. «Подытоживая сказанное в 
этой главе, – пишет, например, Г.К. Сай-
кина из Казани, – следует заметить, что 
антропная (родовая) идентичность соби-
рательного характера; она возможна на ос-
нове собирания человеческих сущностных 
свойств (поэтому мы можем одновремен-
но говорить, что антропная идентичность 
предполагает универсальность, по сути 
это тождественные вещи). Каждый из нас 
участвует в собирании родовой сущности 
человека в единое целое. Родовая уни-
версальная сущность человека возможна 
именно по причине многообразия челове-
ческих экземпляров. Она собирается наши-
ми «раз-лич-иями», и поэтому каждый из 
нас лишь часть Человека, сторона Челове-
ка, срез Человека» [8]. 

О «сборке» субъектов российского и 
мирового развития в этом же смысле пишут 
В.Е. Лепский (Институт философии РАН) и 
С. В. Кортунов (ГУ – Высшая школа эко-
номики) [9]; об универсальности челове-
ка  – В. А. Рыбин (ЧелГУ) [10]. 

Полагаю, что все такие подходы к про-
блеме человеческой идентичности эклек-
тичны и плодотворными не являются. Они 
напоминают несбыточную мечту невесты 
Агафьи Тихоновны из пьесы Н.В. Гоголя 
«Женитьба»: «Если бы губы Никанора 
Ивановича да приставить к носу Ивана 
Кузьмича, да взять сколько-нибудь раз-
вязности, какая у Балтазара Балтазарыча, 
да, пожалуй, прибавить к этому еще до-
родности Ивана Павловича – я бы тогда 
тотчас же решилась. А теперь поди поду-
май!» [11, с. 451].

Следуя философской рефлексии, дан-
ную проблему нужно решать на обрат-
ном пути – на пути феноменологической 
редукции, отрицая социальные харак-
теристики человека, т.е. все возможные 
характеристики его личности. Это воз-
можно лишь путем самоопределения 
человека в конкретной ситуации, т.е. 
путем его самостоятельного определения 
в ней своей позиции, точки зрения. Таким 
образом, происходит синтез абстрактной 

всеобщности (своей родовой, социаль-
ной сущности, личности) и уникальности 
данной конкретной ситуации. Определе-
ние собственной позиции, точки зрения 
в конкретной ситуации – это экзистен-
циальный выбор. Он осуществляется че-
ловеком при самостоятельном принятии 
решений. 

Путем феноменологической редукции 
не просто отбрасываются многочисленные, 
но абстрактные социальные характеристи-
ки личности. В конкретной ситуации его 
позиция обрастает неисчерпаемым (бес-
конечным) множеством реальных конкрет-
ных характеристик. (Не случайно многие 
произведения экзистенциализма изложены 
художественным языком.)

Сознательный выбор своей позиции 
(по Сартру) всегда сопряжен с ответствен-
ностью [12]. Ответственность есть свое иное 
самостоятельности, ее собственная проти-
воположность и основа. Важность этого 
факта в осознании человеческой идентич-
ности фундаментальная: невменяемый не 
привлекается даже к уголовной ответствен-
ности.

Философская рефлексия позволяет оп-
ределять идентичность как тождество про-
тивоположностей: как тождество тождества 
и не-тождества в многомерном смысловом 
пространстве. Таким образом, она всесто-
ронне определяет основание и меру че-
ловечности. Реальным критерием под-
линной человечности человека в кон-
кретной ситуации оказывается именно 
ответственность. Такое понимание иден-
тичности имеет важное прикладное значе-
ние. Оно несомненно способствует повы-
шению личной ответственности человека в 
принятии конкретных решений. 

Однако традиционное толкование от-
ветственности как функциональной зави-
симости от результатов собственных дейс-
твий чаще всего имеет негативный смысл. 
При этом ответственность характеризуется 
как наказание. Философская рефлексия ее 
определяет не только в негативном, но и 
в позитивном смысле – как возможность 
(или способность) наиболее полного 
удовлетворения своих и чужих, т.е. об-
щечеловеческих, потребностей. Таким 
образом, ответственность представляется 
основой самоорганизации человеческой 
идентичности. 

Вместе с тем, выявляя предпосылки 
доверчивого сознания, философская реф-
лексия определяет и подлинный смысл сов-
ременного мифотворчества, современных 
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утопий [13]. В современной науке и педа-
гогике, например, в настоящий фетиш пре-
вращаются информационные технологии. 
Происходит повсеместное отождествле-
ние знаний и информации, наукоемкости 
и трудоемкости. Осуществляются попыт-
ки формализации высших человеческих 
чувств, таких как совесть, вина, доброта, 
патриотизм, национализм, честность, спра-
ведливость и т.д. Исчезновение их челове-
ческого смысла в какой-то мере старается 
восполнить религия. Однако ее роль в наш 
просвещенный век, как видно, далека от 
идеала. Мировоззренческие противоречия 
рационально осмысливаются и осознаются 
путем философии.

Когда мы выходим на уровень миро-
воззренческого отражения бытия, рефлек-
сия действительно становится плодо-
творной. Определяясь как способ самосо-
знания человека в культуре, философская 
рефлексия оказывается двойственной: с 
одной стороны, она воспроизводит ми-
ровоззренческие универсалии культуры; с 
другой – производит ее новые предельные 
основания. Диалектическая противоре-
чивость производящей и воспроизводя-
щей философской рефлексии является 
первоисточником творчества всевозмож-
ных форм человеческого бытия и источни-
ком саморазвития самой философии как 
«интеллектуального ядра» культуры. 

Определяя предельные основания 
культуры, философская рефлексия опре-
деляет и предельные основания управлен-
ческой деятельности. Ее первоисточник – в 
принятии решений. Философская рефлек-
сия выявляет универсальный смысловой 
механизм принятия решений. Этот реф-
лексивный механизм является генератором 
всей социальной синергии.

Рефлексивное управление по своей 
сути является творческим. Как социальная 
форма развития творчество представляет-
ся способностью непрерывной генерации 
синергии на всех уровнях социальной 
системы, т.е. каждым ее субъектом. Че-
ловеческая идентичность, таким образом, 
становится динамическим образованием.
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За последнее десятилетие роль меж-
правительственных организаций в миро-
вой политике возросла. Геополитическая 
карта мира перекроилась за счет появле-
ния новых акторов: глобального масштаба 
(ТНК), регионального (БРИКС) и межпра-
вительственного формата (ШОС). Данная 
тенденция прослеживается в процессе 
управления глобальной информационной 
сетью. В Декларации по итогам Первого 
этапа Всемирной встречи на высшем уров-
не, проходившем в Женеве, официально 
было закреплено, что межправительствен-
ные организации играют и должны продол-
жать играть роль, способствующую коор-
динации связанных с Интернет вопросов 
государственной политики [2]. 

Ключевыми этапами в развитии ре-
гиональных международных организаций 
становится информационная безопасность, 
проектирование информационных и ком-
муникационных инфраструктур, примене-
ние медиатизации политики. Под медиа-
тизацией политики современные авторы 
понимают процесс, при котором полити-
ческая жизнь перемещается в символи-
ческое пространство средств массовой ин-
формации [3, с. 29]. Этот процесс активно 
подпитывается продуктами глобализации, 
выдвинув на лидирующее место Интернет 
и телекоммуникации. Поэтому уникаль-
ность ШОС заключается в том, что данная 
организация, выполняя функцию важного 
элемента региональной безопасности, то 
есть решения задачи борьбы против «трех 
зол», а именно сепаратизма, терроризма 
и экстремизма, обладает мощным потен-
циалом для развития многостороннего 
сотрудничества в сфере экономических, 
транспортно-энергетических отношений и 
в информационно-коммуникативном про-
странстве. Контроль над процессом меди-
атизации общества становится одной из 
приоритетных задач для информационного 
развития стран, входящих в ШОС. 

Рассмотрение процесса медиатизации 
политики в рамках ШОС возможно в трех 
направлениях. Во-первых, проведение ана-
лиза медийного обеспечения деятельности 
ШОС. Во-вторых, исследование организа-
ции, в рамках институционально-коммуни-
кативного процесса, а именно разработка 
стратегий, проектов, создание комиссий по 
вопросам информационной безопасности, 
использование информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ) и инно-
вационных технологий. В-третьих, изу-
чение степени развития ИКТ, наукоемких 
технологий, протяженность национальных 
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инфраструктур в странах-наблюдателях и 
членах ШОС. Данный комплексный под-
ход позволит оценить эффективность реа-
лизации разработанных информационных 
стратегий на площадке ШОС в рамках ре-
гиональной политики Центральной Азии, 
а также предложить конкретные шаги по 
медиатизации организации в глобальное 
информационное пространство. 

Для каждой международной организа-
ции ключевым этапом развития и легити-
мизации становится создание своего ин-
формационного пространства, медийного 
образа. Проблема медийного обеспечения 
деятельности стран ШОС является ключе-
вым этапом в развитии организации. Мно-
гие исследователи отмечают, что жители 
стран-членов ШОС слабо информированы 
о текущей деятельности данной структуры, 
и для дальнейшего продвижения идей и 
программ необходимо активизировать ин-
формационную работу, широко используя 
СМИ и Интернет [7, с. 159]. Более того, стоит 
важная задача формирования позитивного 
имиджа организации в информационном 
пространстве [9]. 

Процесс медиатизации политики стран 
ШОС находится в стадии формирования. 
Как отмечает большинство исследовате-
лей, медиатизация политики – это про-
цесс перемещения реальной политики в 
«умы людей» через виртуальное переко-
дирование посредством СМИ [6], а именно 
подмена реальной политики виртуальной. 
Поскольку ИКТ создает пространство, где 
формируется медийный контент, все поли-
тические акторы интегрируются в него для 
формирования собственного символичес-
кого образа и воздействия через электрон-
ные СМИ на реальную политику. 

Через 5 лет после создания организации 
были предприняты первые шаги по медиа-
тизации ШОС. Процесс формирования ин-
формационного пространства ШОС начался 
с создания при пекинской штаб-квартире 
секретариата ШОС официального сайта 
http://www.sectsco.org. К сожалению, дан-
ный информационный ресурс не отражает 
уникальность проекта, всего ценностного и 
культурного базиса организации.

Важным этапом для продвижения ор-
ганизации в информационном пространс-
тве стало создание информационно-ана-
литического Интернет-портала ИнфоШОС 
(единственного в мире профессиональной 
журналистской структуры, имеющей шан-
хайскую специализацию), а также одно-
именного журнала «ИнфоШОС». На протя-
жении 7 лет данные ресурсы осуществляют 

информационную поддержку, освещая все 
события в рамках организации. Портал ста-
новится интерактивным пиар-инструмен-
том ШОС [9]. 

Следует обратить внимание на вновь соз-
данный информационный проект «Офици-
альный сайт представительства РФ в ШОС в 
2014–2015 году» http://sco-russia.ru, в кото-
ром содержится информация об организа-
ции, ключевые документы, новости, а также 
рассказывается об основных приоритетных 
направлениях, на которых сосредоточено 
внимание России в период представитель-
ства в ШОС. Однако узкая направленность 
данного ресурса не охватывает всего идей-
ного и смыслового содержания организа-
ции, поскольку затрагивает только зону 
интересов России. 

Важным шагом в процессе сохранения 
безопасности пространства ШОС является 
оперативный ответ на вызовы глобальных 
информационных угроз (кибер-терроризм, 
информационные атаки и т.д.). В 2006 году 
была создана специальная группа экспер-
тов ШОС по информационной безопаснос-
ти, которая первой обратила внимание на 
проблему информационной безопасности и 
безопасности киберпространства. По итогам 
работы группы было сформулировано меж-
правительственное соглашение для стран 
ШОС о сотрудничестве в сфере междуна-
родной информационной безопасности. 

Среди документов, отражающих не-
обходимость контроля информационной 
среды, а также регулирования вопросов 
информационной поддержки и безопас-
ности стран, входящих в ШОС, выделяются 
следующие: 

Хартия – ключевой документ, в кото-
ром отмечается эффективное использова-
ние имеющейся инфраструктуры в области 
транспорта и коммуникаций, совершенс-
твование транзитного потенциала госу-
дарств-членов ШОС [10]. 

Заявление глав государств-членов ШОС 
по международной информационной безо-
пасности, в котором подчеркивается пот-
ребность в укреплении информационной 
безопасности на национальном уровне, и 
как следствие в разработке плана действий 
по обеспечению и определению возможных 
путей и средств решения в рамках ШОС 
проблемы международной информацион-
ной безопасности во всех ее аспектах [4]. 

Важным этапом в использовании кон-
цепции «медиатизация» становится коли-
чественная и качественная оценка при-
менения данных инструментов отдельно 
взятым государством или организацией, а 
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также ранжирование стран между собой по 
масштабу применения данной технологии. 
В качестве инструмента реальной оценки 
медиатизации в странах ШОС активно 
принимается и используется индикатор-
ный (индексный) подход: индекс сетевой 
готовности и индекс развития ИКТ. 

Как известно, индекс сетевой готовнос-
ти (Networked Readiness Index), комплекс-
ный показатель, характеризующий уровень 
развития ИКТ в странах мира, разработан 
в 2001 году. В рамках специальной еже-
годной серии докладов о развитии инфор-
мационного общества в странах мира Все-
мирным экономическим форумом и меж-
дународной школой бизнеса INSEAD с 2002 
года выпускается «Глобальный отчет по ин-
формационным технологиям» (The Global 
Information Technology Report). В 2014 году 
отчет направлен на проблему цифрового 

ционного общества в различных странах. 
Индекс измеряет уровень развития ИКТ 

по 54 параметрам, объединенным в четы-
ре основные группы: наличие условий для 
развития ИКТ; готовность граждан, деловых 
кругов и государственных органов к исполь-
зованию ИКТ; уровень использования ИКТ 
в общественном, коммерческом и госу-
дарственном секторах; а также субиндексы, 
включающие экономические последствия: 
развитие информационных инноваций, 
наукоемких технологий и оценивающие 
социальные последствия от внедрения ИКТ 
(Impact subindex) [11, c. 30–31]. 

Как видно из таблицы, Казахстан, зани-
мая 38 место в рейтинге, возглавляет спи-
сок стран, входящих в ШОС. По сравнению 
с 2010 годом, повысил свой рейтинг на 29 
пунктов. Страна улучшила инфраструктуру 
ИКТ, по данным доклада половина насе-

Таблица. Индекс сетевой готовности*

Страна 2010–2011 2014

№ индекс № индекс

Швеция 1 5.60 3 5.93

Сингапур 2 5.59 2 5.97

Финляндия 3 5.43 1 6.04

Швейцария 4 5.33 6 5.62

США 5 5.33 7 5.61

Тайвань (Китай) 6 5.30 14 5.47

Гонконг (Китай) 12 5.19 8 5.60

Китай 36  4.35 62 4.05

Индия 48 4.03 83 3.85

Шри-Ланка 66 3.81 76 3.94

Казахстан 67 3.80 38 4.58

Россия 77 3.69 50 4.30

Монголия 85 3.57 61 4.07

Пакистан 88 3.54 111 3.33

Иран 101 3.41 104 3.42

Таджикистан 112 3.23 исключен

Киргизия 116 3.18 118 3.22

* При определении места в рейтинге все страны ранжируются на основе данного индекса, где первое 
место в таблице соответствует наивысшему значению этого показателя, а последнее – низшему. В данной 
таблице отражен рейтинг 5 стран с наивысшим показателем развития ИКТ, а также стран, входящих в 
состав ШОС.

неравенства, решение которой позволит 
прийти к сбалансированному росту. Индекс 
используется в качестве средства анализа 
для построения сравнительных рейтингов, 
отражающих уровень развития информа-

ления пользуется Интернетом и владеет 
собственным компьютером, подключенным 
к мировой паутине. Попытка обновления 
информационного потенциала за послед-
ний год является важным этапом внедре-
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ния ИКТ для диверсификации экономики, 
постепенному снижению зависимости ее от 
добычи ископаемых, а также следованию 
сильной государственной стратегии. 

Следует отметить, что Китай за послед-
ние четыре года опустился на 26 позиций 
вниз при достаточно больших масштабах 
производства электроники, высокотехно-
логичной продукции и создании инноваци-
онных центров. По данным доклада, всего 
40% населения Китая пользуется Интерне-
том на регулярной основе, лишь 13 человек 
из 100 имеют широкополосный доступ. В 
Китае, как и на Тайване, есть ряд поли-
тических ограничений, которые негативно 
сказываются на развитии ИКТ. 

Россия занимает соответственно 2 
место в рейтинге по отношению к другим 
членам ШОС, поскольку создает условия 
для информатизации государства. Следует 
подчеркнуть, что произошел значительный 
рост ИКТ в России, за последние 4 года она 
переместилась с 77 места на 50 и вошла 
в ТОП-50. Этому поспособствовало разви-
тие ИКТ как фактора экономического рос-
та, а также увеличение индивидуального 
потребления ИКТ населением страны. Со-
хранение научной базы позитивно влияет 
на развитие информационного престижа 
страны, однако существует перекос при 
применении ее в сторону производствен-
ной среды. Как России, так и Казахстану 
необходимо модернизировать и развивать 
свою инфраструктуру ИКТ, то есть улучшить 
качество образовательных систем, уве-
личить создание наукоемких технологий, 
вовлечь частный сектор в развитие ИКТ.

По отношению к другим странам-чле-
нам ШОС Киргизия опустилась на 118, а 
Таджикистан выпал из этого рейтинга. Сло-
жившаяся ситуация обусловлена многими 
причинами: государственная ИКТ-инфра-
структура недостаточно развита и весьма 
дорого обходится в эксплуатации. Основная 
задача, которая стоит перед данными стра-
нами, заключается в развертывании ИКТ, 
что приведет к неизбежному снижению эко-
номических и социальных воздействий. 

При рассмотрении государств – на-
блюдателей и партнеров по диалогу ШОС  
следует подчеркнуть резкий рывок Монго-
лии за последние четыре года с 85 места 
на 61. Согласно рейтингу остальные страны 
не удержали свои позиции: Индия (83), 
Шри-Ланка (76), Пакистан (111). Иран, уси-
лив воздействие на ИКТ, в 2010 году был 
внесен в рейтинг (101), однако в 2014 году 
опустился на 104 место. Как и в прошлые 
годы, Белоруссия и Узбекистан не были 

включены в данный рейтинг, что является 
неблагоприятным показателем позициони-
рования страны в международном инфор-
мационно-коммуникативном пространстве. 

Таким образом, одним из ключевых 
вопросов стало формирование жизнеспо-
собной информационной инфраструктуры, 
с помощью технологий социально-полити-
ческого и информационного проектирова-
ния, решение проблем высокого налого-
обложения и защиты интеллектуальной 
собственности в условиях глобальной ме-
диатизации и информатизации общества. 
Развитие инфраструктуры ИКТ является 
ключевым и результативным элементом 
медиатизации страны.

Исследователи медиатизации полити-
ки по-разному трактуют данное понятие, 
в зависимости от целей и методологии. В 
данной статье процесс медиатизации поли-
тики рассматривается как трансформация 
политики и СМИ в квазипространство ме-
дийной политики, где формирование гра-
мотного информационного образа важнее 
реальных действий, т.к. оценка субъекта 
происходит на основе созданного им ин-
формационного пространства и медийного 
повода (новостного контекста). Поскольку 
ИКТ создает пространство, где формиру-
ется медийный контент, все политические 
акторы интегрируются в него для формиро-
вания собственного символического обра-
за и воздействия через электронные СМИ 
на реальную политику

Таким образом, главной задачей в 
сфере медийного обеспечения ШОС ста-
новится формирование и продвижение 
информационного концепта ШОС. Силь-
ный символический образ, созданный в 
СМИ, – это залог эффективной и резуль-
тативной политики, т.к. во внешней поли-
тике все больше происходит смещение в 
виртуальное пространство, где совокупная 
информационная мощь важнее договоров, 
пактов и реальных поступков. Применение 
инструментов медиатизации политики поз-
волит организации популяризовать свою 
деятельность на международной арене, 
стать доступнее для граждан стран, входя-
щих в ШОС, а также закрепить свое место 
в информационном пространстве. К сожа-
лению, страны – члены ШОС практически 
не используют стратегию медиатизации 
политики для повышения узнаваемости 
организации на международной арене. 
Однако с представительством России в 
ШОС в 2015 году возможны кардинальные 
изменения в этой плоскости. На саммите 
ШОС в Уфе планируется принятие Страте-
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гии развития ШОС до 2025 года, в которой 
наряду с вопросами о безопасности будут 
отражены механизмы сотрудничества с ве-
дущими международными организациями 
(ООН, Евразийский экономический союз), 
что символически обогащает информаци-
онный концепт организации.

Создание сильной информационной 
инфраструктуры становится одной главных 
задач перед каждой страной. Информа-
ционная инфраструктура включает в себя 
множество компонентов: государственные 
и частные высокоскоростные интерактив-
ные сети, передачу информации от этих 
сетей к конечному пользователю с помо-
щью спутниковых, наземных, беспровод-
ных линий; саму информацию в виде базы 
данных, текста, звука, видео, графического 
изображения, программного обеспечения 
для компьютеров [8, с. 5]. 

Информационные стратегии стран Вос-
точной Азии формируются под влиянием 
национальных концепций социально-поли-
тических реформ. По оценке Международ-
ного союза электросвязи, Вьетнам и Китай 
входят в число лидеров в области техно-
логической модернизации телекоммуника-
ций, а также по темпам роста телекоммуни-
кационного рынка. По данному показателю 
c 2002 года Китай занимает первое место в 
мире, а Вьетнам – второе [1].

Разработка эффективной и передовой 
информационной инфраструктуры азиатски-
ми странами создало условия для превра-
щения этих стран в крупных производителей 
информационно-технологического оборудо-
вания. Следует подчеркнуть, что развитие 
и функционирование в этих странах ИКТ 
сопровождается политической цензурой, 
подавлением оппозиционных выступлений 
и заявлений. При этом известная между-
народная организация «Репортеры без гра-
ниц» опубликовала список «врагов Интерне-
та»  – стран, власти которых ограничивают 
свободный доступ в Интернет. В список по-
пали Вьетнам, Иран, Китай, Северная Корея, 
Туркменистан и Узбекистан и др.[5].

Как видим, согласно рейтингам в стра-
нах ШОС наблюдаются высокие темпы раз-
вития ИКТ. В тенденции стран ШОС к ме-
диатизации видится взаимопроникновение 
политического пространства и информа-
ционного, создаваемого главным образом 
СМИ. Создание и усиление сетевой состав-
ляющей гражданского общества и единого 
коммуникативного пространства способс-
твует укреплению процесса медиатизации 
политики, особенно во взаимоотношениях 
общества и власти, СМИ и власти. Инфор-

мационная безопасность стала одним из 
ключевых факторов взаимодействия меж-
ду странами, а создание информационного 
пространства – реализацией проекта фор-
мирования информационной стратегии 
ШОС. Несмотря на отсутствие некоторых 
стран в рейтинге, ШОС обладает огромным 
потенциалом в информационно-коммуни-
кативном пространстве и в применении 
инструментов «медиатизации». Поэтому 
перед странами, входящими в ШОС, сто-
ит задача усиления своих национальных 
ИКТ-инфраструктур, развития наукоемких 
технологий, которые можно будет приме-
нять как для обеспечения безопасности в 
пространстве ШОС, так и для укрепления 
экономики в регионе, выстраивания эф-
фективных социально-культурных связей 
и добрососедских отношений. 

Таким образом, использование ме-
диатизации политики странами-членами 
Шанхайской организации сотрудничества 
является важной задачей решения вопро-
сов информационной безопасности, повы-
шения эффективности внешней политики 
и экономического сотрудничества. Поэтому 
создание региональных структур в области 
использования ИКТ позволяет сформиро-
вать общую региональную информацион-
ную инфраструктуру, способную справится 
со всеми вызовами глобализации, а гра-
мотное использование технологии «медиа-
тизация политики» позволит транслировать 
новую информационную парадигму для 
других политических акторов. Несмотря на 
противоречивый подход к оценке процесса 
медиатизации политики, он является мощ-
ным каналом воздействия и популяризации 
требуемых норм и стандартов, тем самым 
оперативно формируя новую информаци-
онную площадку для политического и эко-
номического сотрудничества. 
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Карл Шмитт (1888–1985) – один из са-
мых влиятельных немецких правоведов, 
современник XX века. Прожив чуть меньше 
100 лет, он оставил значительное, хотя и не 
бесспорное интеллектуальное наследие. Его 
философия государства и права, как счи-
тают его критики, среди которых В. Бенья-
мин, Х. Арендт, Ж. Деррида, Ю. Хабермас, 
А Негри и Дж. Агамбен, оказала существен-
ное влияние на формирование идеологии 
национал-социализма. Шмитт до сих пор 
остается одним из самых заметных крити-
ков либерально-демократических идей. В 
условиях непрекращающейся борьбы между 
сторонниками либеральных и консерватив-
ных ценностей, радикализации политическо-
го спектра в условиях нарастающего хаоса в 
социально-политиче ской сфере идеи Шмитта 
приобретают еще большую актуальность. 

Свой первый труд под названием «Дик-
татура. От истоков современной идеи сувере-
нитета до пролетарской классовой борьбы» 
Шмитт опубликовал в 1910 году; последний 
прижизненный труд был опубликован в 
1970 г. Работа «Политическая теология. Четы-
ре главы к учению о суверенитете» (впервые 
опубликовано в 1922 г.) [6] до сих пор оста-
ется наиболее востребованной. Текст Шмитта 
опубликован в разгар идеологических битв 
Веймарской республики и позволяет еще 
раз почувствовать справедливость оценки 
Веймара как «демократии без демократов». 
«Политическая теология» – это один из слеп-
ков истории Германии в XX веке, истории ее 
идеологий и ее интеллектуалов. 

В своем труде Шмитт выстраивает ос-
нования идеологии децизионизма [4], цен-
тральным концептом которого является го-
сударство. Реконструкция концепта «суве-
ренитет» позволяется воспроизвести и всю 
матрицу концептов идеологии децизионизма. 
Вслед за политологом Оксфордской школы 
Майклом Фриденом [3] будем считать, что 
идеологии представляют собой комплексы 
или поля концептов, которые используются 
этой идеологией устойчивым, повторяющим-
ся образом. Внутри таких полей концепты мо-
гут вступать в отношения подчинения, быть 
равноправными или соположенными, при 
этом все концепты можно разделить на те, 
что находятся в центре поля, и периферийные 
концепты. Для реконструкции идеологии не-
обходимо выделить центральные концепты и 
определить их содержание. Различные идео-
логии могут включать один и тот же набор 
концептов, но отличаться их соотношением. 
При анализе систем концептов удобно опи-
раться на лингвистическую теорию поля [2], 
выделяя центральные для данной идеологии 
концепты и периферийные. Таким образом, 
идеологии различаются: а) конкретным на-
бором концептов, б) весом, который каждый 
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концепт получает внутри данной идеологи-
ческой модели. 

По словам Шмитта, «о понятии самом 
по себе не спорят, <…> спорят о конкретном 
применении» [2, с. 16]. Он указывает на то, 
что каждая политическая ситуация по-своему 
наполняет значение и применение того или 
иного понятия. Выстраивая свою концепцию 
суверенитета, Шмитт полагает главным ответ 
на вопрос о принятии решения о чрезвычай-
ном положении или о случае крайней необ-
ходимости. Сувереном является тот, кто при-
нимает решение об extremus necessitatis casus 
[2, с. 22] – вот ключевое положение «Полити-
ческой теологии», и именно на нем зиждет-
ся обоснование идеологии децизионизма (от 
Dezision – решение). Государственная власть, 
по Шмитту, персональна, основана на реше-
нии конкретной личности и как таковая имеет 
приоритет перед правом, а точнее, учреждает 
право, что ведет к появлению правопоряд-
ка. «Каждый порядок покоится на некотором 
решении <…> и правопорядок, подобно лю-
бому порядку, покоится на решении, а не на 
норме» [2, с. 21]. Шмитт возводит свое ви-
дение к создателям концепции абсолютного 
суверенитета – Гоббсу и Бодену. Боден, как 
указывает Шмитт, понимает суверенитет как 
«неделимое единство» [2, с. 19] и считает 
«полномочие прекратить действие закона 
подлинно отличительным признаком суве-
ренитета» [2, с. 20]. Гоббс, которому Шмитт 
приписывает «децизионистский характер 
мышления» [2, с. 72], утверждал: «Autoritas, 
non veritas facit legem». 

Антагонистами Гоббса Шмитт считает 
Локка и Руссо, создавших концепцию «pub-
lic sovereignty», в котором носителем суве-
ренитета становится народ и возникает ор-
ганическое единство народа и государства, 
легитимирующее суверенитет. Либеральная 
объективистская традиция Локка и Руссо дает 
начало идее правового государства, которая, 
по утверждению Шмитта, старается исклю-
чить концепт суверенитета из своего оборота. 
В правовом государстве, право которого ос-
новано на конституции и разделении властей, 
суверен, по убеждению Шмитта, устраняется 
от принятия решений о чрезвычайном случае 
«путем разделения компетенций и взаимного 
контроля» [2, с. 23]. Эту позицию отстаива-
ют в своих работах германские правоведы 
Гуго Краббе и Ганс Кельзен, которых Шмитт 
подвергает резкой критике. Либерально-
нормативная концепция государственного 
устройства отражена также в немецкой кон-
ституции 1919 года, «отцом» которой был не-
мецкий юрист и политик Гуго Пройс. Здесь 
нельзя не отметить, что, критикуя конститу-
ционный порядок Веймарской республики, 
правилами которого чрезвычайное положе-
ние могло быть объявлено рейхспрезиден-

том под контролем рейхстага, Шмитт в мо-
мент создания «Политической теологии» в 
1922 году не видел возможности узурпации 
власти, которую давала практика законов о 
чрезвычайных полномочиях, так называемых 
«Ermдchtigungsgesetze», которые предусмат-
ривали, хотя и в нарушение конституции, воз-
можность расширения полномочий испол-
нительной власти в ущерб законодательной. 
Таких законов в период с 1914 г. до печально 
известного закона 24 марта 1933 года «О пре-
одолении бедственного положения народа 
и государства», открывшего Гитлеру путь к 
установлению национал-социалистической 
диктатуры, было принято не менее девяти.

Краббе и Кельзен видят суверена в пра-
ве, а не в государстве. По их мнению, влас-
твуют не личности, а только нормы. Основа 
правопорядка находится в правовом чувстве 
граждан. Перед государством стоит теперь 
только одна задача – образовывать право 
и поддерживать порядок, а высшим инте-
ресом становится, таким образом, правовой 
интерес. Теориям Краббе и Кельзена близки 
концепции государства, провозглашенные 
апологетами теории товарищества Гирке и 
Вольцендорфом. Шмитт полагает, что в этих 
теориях «государство низводится до роли ге-
рольда, провозглашающего право», и поэто-
му, «оно не может быть более суверенным» 
[2, с. 42]. Эти рационалистические теории 
объединяет стремление к объективности, и, 
значит, «все личное должно исчезнуть из по-
нятия государства» [2, с. 48]. Правопорядок  
есть объективная норма, а личный приказ, 
решение о применении нормы исключается 
из представлений о современном правовом 
государстве. Шмитт указывает на то, что «пра-
вовая идея не способна сама себя провести в 
жизнь» [2, с. 50]. Не правовая норма, аргу-
ментирует Шмитт, определяет точку вменения 
нормы, но лишь личная воля, которая делает 
решение независимым от нормы, а значит, 
абсолютным. «Для реальности правовой жиз-
ни важно то, кто решает» [2, с. 56]. Такая ло-
гика, по Шмитту, подтверждает правоту Гоб-
бса, утверждавшего, как уже было упомянуто 
выше, примат авторитета над истиной, а не 
Локка, настаивавшего на том, что «the law 
gives authority».

Шмитт обрисовывает те идеологии, кото-
рые возникли как противостояние буржуаз-
ному либерализму: социалистический анар-
хизм, представленный Прудоном и Бакуни-
ным, и контрреволюционный католический 
консерватизм в лице Ж. де Местра, Бональда 
и Доносо Кортеса. К этой последней идейной 
традиции, определяя ее как децизионистскую, 
Шмитт относит и себя. Буржуазный либера-
лизм, в котором Шмитт видит своего против-
ника, последовательно стремится низвести до 
минимума роль личности – роль суверена. 
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Вслед за Д. Кортесом полемизируя с обез-
личиванием власти, с бегством от принятия 
решения в ведении бесконечных дискуссий, 
Шмитт говорит о суверене как о том, кто 
принимает решение о чрезвычайном поло-
жении, ситуации, отменяющей нормы дейс-
твующего права. Право, по Шмитту, есть не-
что, устанавливаемое государством, поэтому 
прерогатива суверена – решить, каков будет 
порядок в государстве, а затем придать ему 
правовые нормы, что, тем самым, приводит 
к появлению правопорядка. Далее, следуя 
своей логике, Шмитт указывает на то, что и 
нормы права на практике реализуются путем 
принятия конкретных решений о применении 
той или иной нормы к конкретному случаю. 
«Решение освобождается от любой норматив-
ной связанности и становится в собственном 
смысле абсолютным» [2, с. 25].

Как анархизм, так и децизионизм в ак-
тивной форме не приемлют идей буржуаз-
ного либерализма, хотя и по разным при-
чинам: анархизм, будучи основан на убеж-
денности в изначальной доброте человека, 
видит своей целью разрушение государства 
как авторитарной структуры, не дающей че-
ловеку пребывать в своей изначальной бла-
гости; а контрреволюционный консерватизм, 
идущий от убежденности в первоначальной 
греховности человека и в необходимости бо-
роться с человеческими слабостями, считает 
единственно возможным выходом возвра-
щение фигуры отца в обезличенное буржу-
азно-либеральное государство, погрязшее, 
по выражению Кортеса, в дискуссиях и от-
рицающее персональную ответственность за 
принятие решений. И если анархизм идет к 
«мнимому первобытному райскому состоя-
нию» [2, с. 96], к упразднению всяких форм 
политической жизни, то децизионизм видит 
решение в установлении диктатуры. Только 
при этой форме правления решение абсолют-
но, как и суверенитет. И. Берлин в своем эссе 
о де Местре назвал его активный католичес-
кий контрреволюционный консерватизм про-
возвестником фашизма [1]; Кортес, который 
был еще ближе Шмитту по духу, призывал 
к установлению диктатуры. Фашизм превзо-
шел ожидания его провозвестников, став той 
формой правления, в которой государство 
отменило правовые нормы, оставив только 
свои решения.

К. Шмитт эксплицирует концепт «суве-
ренитет» в концептуальном поле идеологии 
децизионизма. Децизионизм полагает необ-
ходимым возращение к персонализации го-
сударственной власти, опираясь при этом на 
центральный для данной идеологии концепт 
«решение» (Dezision). Нужно отметить, что 
Шмитт сознательно отходит от употребления 
более распространенного немецкого слова, 
обозначающего решение – Entscheidung, 

для того чтобы, используя Dezision (от лат. 
decidere – отрезать), создать новый термин 
«децизионизм», стремясь подчеркнуть осо-
бый характер того решения, о котором он 
ведет речь. У Шмитта, Dezision – это абсо-
лютное решение, решение, которое создает 
норму. «При самостоятельном значении ре-
шения субъект решения имеет самостоятель-
ное значение наряду с содержанием реше-
ния» [2, с. 56].

При этом концепт «суверенитет» занима-
ет, наряду с концептом Dezision, одно из важ-
нейших мест в концептуальном поле идеоло-
гии децизионизма. В «Политической теоло-
гии» концепт «суверенитет» служит призмой, 
сквозь которую проявляются другие концеп-
ты данной идеологии. Шмитт рассматривает 
суверенитет как право принятия решения об 
исключительном случае или чрезвычайном 
положении. «Решение об исключении есть 
именно решение в высшем смысле» [2, с. 
15]. Суверенитет, в понимании Шмитта, это 
полномочие определять, когда приостанав-
ливается действие установленного правопо-
рядка, а значит, определять, в чем состоит 
правопорядок и безопасность государства. По 
Шмитту, и «правопорядок, подобно любому 
порядку, покоится на решении, а не на нор-
ме» [2, с. 21]. Субъект суверенитета принимает 
решение в том случае, когда «правопорядок 
не дает ответа на вопрос о компетенциях» 
[2, с. 23]. В случае объявления чрезвычайно-
го положения право перестает существовать, 
а порядок продолжает. Таким образом, хаос 
не возникает. То есть, говорит Шмитт, когда 
право перестает действовать, власть продол-
жает существовать. Когда государство борет-
ся за свое самосохранение, оно может своим 
решением уничтожить правовую норму, по-
этому решение становится абсолютным. «Су-
верен создает и гарантирует право как целое 
в его тотальности» [2, с. 26]. Так, Шмитт при-
ходит к своей концептуализации суверените-
та, который должен, по его представлению, 
определяться как «монополия решения» [2, 
с. 26], взамен традиционно принятому опре-
делению в качестве властной монополии или 
монополии на принуждение. 

Шмитт видит проблему концептуализации 
суверенитета в необходимости учитывать со-
четание правовой и фактической власти. Он 
указывает на то, что в правовом государстве 
концепт «суверенитет» пытаются исключить, 
так как он противоречит концепту «право» и 
требует определить субъекта суверенитета – 
суверена, что наталкивается на трудности в 
правовом государстве, стремящемся к объ-
ективизации права, к обобщению создающей 
суверенитет воли в общности народа и его 
единстве с государством. Правовое государ-
ство отрицает так понимаемый суверенитет, 
отрицает понятие чрезвычайного положения, 
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так как существует норма, которая регулирует 
все подобные ситуации. Шмитт же говорит о 
том, что любая норма подразумевает принятие 
решения о ее вменении, подразумевает некий 
приказ-решение, а также персонификацию 
этого решения. Как раз субъект, отдающий 
приказ, принимающий решение о вменении 
нормы, и есть суверен. В правовом государс-
тве идея личной мощи государя (нем. Gewalt) 
заменяется на обезличенную идею духовной 
силы (нем. Macht). Господствует духовная 
сила, являющая себя в праве, а не человек. 
Шмитт выступает против того, чтобы государс-
тво стало бы только силой, декларирующей 
право. По Шмитту, государство не может быть 
только формой народной жизни. Государство 
не просто поддерживает созданную правовую 
форму, оно активно создает эту форму, оно 
как суверен, принимает решение о том, какой 
будет эта форма. 

Децизионизм противостоит рационализ-
му Просвещения и буржуазному либерализ-
му, так как в них утрачен момент решения. 
Децизионизм же обращается к средневе-
ковой манере мышления, которую Шмитт 
называет «юридической». «Юридическое» 
мышление достигает своей кульминации в 
личном решении [2, с. 79]. Конституционный 
либерализм, главный противник децизиониз-
ма, бежит от решения. Буржуазия затягивает 
принятие решения, погружая любой вопрос 
в пучины дискуссий, «ее религия – это сво-
бода слова и печати» [2, с. 93]. Децизионизм 
Шмитта констатирует, что в конституционном 
либерализме на смену легитимности монар-
ха, которую он получал от бога, пришла де-
мократическая легитимность. Эта всеобщая, 
народная легитимность не дает, по сути, ни-
кому права принятия решения. «Ненависть к 
монархии и аристократии тянет либерального 
буржуа влево; страх за свое имущество, ко-
торому угрожают радикальная демократия и 
социализм, тянет его снова вправо к могу-
щественной королевской власти, войско кото-
рой способно его защитить; так он колеблется 
между обоими своими врагами и хотел бы 
обмануть обоих» [2, с. 91]. 

Королей, однако, в 1922 году больше нет, 
поэтому децизионизм видит решение в дик-
татуре – «противоположности дискуссии» [2, 
с. 94]. При политической диктатуре, в которой 
нет дискуссий, государство редуцировано до 
момента решения – «чистого, не рассуждаю-
щего, не дискутирующего, не оправдывающе-
гося, <…>, из ничего созданного абсолютного 
решения» [2, с. 97]. В таком государстве уми-
рает идея легитимности. Абсолютное реше-
ние не требует ни оправданий, ни освящения 
власти. При этом децизионистская диктату-
ра не может быть диктатурой пролетариата, 
так как децизионистские идеологи – Шмитт, 
Кортес, де Местр – были глубоко верующими 

католиками и полагали атеистический соци-
ализм и другие антитеистические идеологии, 
такие, как анархизм, своими врагами. Здесь 
проявляется значимость концепта «полити-
ческая теология» для идеологии децизиониз-
ма. Децизионисты считали, что в анархизме 
Прудона и Бакунина исчезновение теологи-
ческого означает исчезновение морального, а 
«с моральным исчезает и политическая идея, 
и любое моральное и политическое решение 
парализуется райской посюсторонностью не-
посредственной, естественной жизни и бес-
проблемной телесностью» [2, с. 96]. 

Таким образом, децизионизм выстра-
ивает свое концептуальное поле в проти-
востоянии с идеологиями-конкурентами: 
буржуазным либерализмом и анархическим 
социализмом. На протяжении всего текста 
«Политической теологии» Шмитт полеми-
зирует с буржуазным либерализмом: с его 
основанием – рационализмом, противопос-
тавляя ему иррационализм и католицизм; с 
его стремлением к нормативности, объектив-
ности и обезличенности власти, противопос-
тавляя ему персональную власть, основанную 
на решении; с его идеей государства, осно-
ванной на обезличенной власти народа и на 
нормах права, превознося власть суверена 
и диктатуру. Очевидно, что в номенклатуре 
концептов идеологии децизионизма госу-
дарству отводится ключевая роль. В отличие 
от либерализма, где государство является 
производным от концепта «правовая норма», 
в децизионизме государство производно от 
концепта «решение» (государственность как 
наличие в обществе суверена, решению кото-
рого подчиняется народ, почему-то признаю-
щий за сувереном право на такое решение). 
Носителем государственности в либерализме 
является народ; в децизионизме носителем 
суверенитета является суверен-диктатор, не 
нуждающийся в легитимации своей власти, 
основанной на абсолютном решении. 

В либеральной идеологии «государс-
тво» мыслится как правовое государство, 
обеспечиваемое волей народа, который ус-
танавливает нормы и следует им. В деци-
зионистской идеологии «государство» есть 
конструкция, основанная на личной воле 
суверена, которой подчиняются и нормы, и 
люди. В либерализме народ реализует свою 
волю независимо от собственных качеств. 
В децизионизме суверен должен обладать 
неким абсолютным моральным качеством, 
дающим ему право на принятие решения. 
В либеральной модели народ не связан 
моральной ответственностью перед самим 
собой. В децизионизме наделение личнос-
ти правом решения сразу же определяет ее 
моральную ответственность и его особую 
субъектность, автономность по сравнению 
с народом. 
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В либеральной модели суверенитет стано-
вится периферийным концептом, сам термин, 
репрезентирующий этот концепт, меняет зна-
чение. Применительно к правовым государс-
твам суверенитет означает не то же самое, что 
применительно к абсолютным монархиям; 
происходит фиксируемое словарями семан-
тическое изменение термина – смещение в 
значении, заметное, когда речь идет о суве-
ренитете современных западных государств 
и, например, средневековых королевств.

Несмотря на свои разногласия с анархи-
ческим социализмом, децизионизм Шмитта 
признает его еще одним врагом буржуазного 
либерализма и его концептов: рационализ-
ма, правового государства, обезличенности 
власти и обобщенно-народного суверенитета. 
Децизионизм из идеологии крайне правого 
толка становится, как и анархизм, внесистем-
ной идеологией, активно стремящейся к раз-
рушению, а не к изменению существующего 
порядка. Левые и правые радикалы смыка-
ются в своем стремлении к новому порядку. 
Как мы знаем из истории, «новый порядок» 
наступил, что дало основание относить деци-
зионизм к провозвестникам национал-соци-
ализма, а Карл Шмитт вошел в историю, как 
человек сомнительной репутации, но острого 
ума и ясных прозрений. 
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Жить бездумно и бесцельно свойс-
твенно многим людям, несмотря на все 
старания показать им ошибочность такого 
поведения. С народами и государствами 
все гораздо сложнее – не беспокоясь о 
своем будущем, они рискуют его потерять, 
и вообще выпасть из современности. 

 Приобщиться к современности без 
выбора целей и идеалов, к которым 
нужно стремиться или отвергать, невоз-
можно. Отказ от проекта будущего, за-
дающего траекторию развития к более 
высокому уровню цивилизации, чреват 
для государства и общества выпадением 
из современности. 

 Время истории, все его метричес-
кие свойства (темп, ритм и т.д.), все его 
модусы (прошлое, настоящее, будущее) 
создаются самой человеческой деятель-
ностью. Социально-историческое время 
вариативно, альтернативно, вероятнос-
тно, в нем возникают и длятся тупики, 
застои, происходят прорывы и провалы. 
Поэтому в одном календарно – астро-
номическом времени сталкиваются, вза-
имодействуют общества и государства 
из разных исторических эпох. «Машина 
времени», созданная самой историей, 
позволяет легко перейти из настоящего 
в прошлое или будущее в неизменном 
физическом пространстве. Она может 
переместить в культуру, изменившуюся 
внешне и оставшуюся прежней внутри; 
она может причудливо соединить исто-
рическую архаику, настоящее и будущее; 
наконец, с ее помощью можно встретить 
маргинальные реликты, выпадающие из 
всякого исторического времени. 

 Но чем быстрее становится темп из-
менений, тем настоятельнее становится 
необходимость рационализации форм 
социального контроля и управления, 
приведения их в соответствии с зада-
чами общественного развития – «суть 
любого общества, в том числе и индус-
триального, определяется характерными 
и адекватными его скоростям формами 
социальной интеграции, контроля и уп-
равления. И исчерпывает оно себя на 
том этапе, когда эти формы начинают 
все более отставать от темпов развития 
общественных процессов и, тем самым, 
утрачивают способность контролировать 
и поддерживать жизнедеятельность об-
щественной системы» [2, с. 45].
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 Ускорение всемирной истории се-
годня стало наглядной очевидностью. 
Соответственно, значительно возросла 
цена отставания, отбрасывания на обо-
чину истории, в несовременность. Самый 
верный способ остаться вне времени – 
забыть о нем. Именно поэтому постсо-
ветское общество оказалось уязвимым 
в самом главном пункте модернизации 
– способности своевременно решать все 
более сложные задачи преобразования 
основных сфер общества.

 Перспективы модернизации постсо-
ветских режимов сегодня оцениваются с 
осторожностью, прежде популярное по-
нятие «транзита» потеряло методологи-
ческий и эвристический смысл, поскольку 
для большинства сложившихся режимов 
главным стало самосохранение новых 
элит. Правящие классы в стремлении за-
консервировать существующее положе-
ние под лозунгом «стабильности» взяли 
под контроль все ветви власти, превра-
тили и законодательную, и судебную 
власть в придатки исполнительной влас-
ти, контроль крупной собственности до-
полнился отчетливым стремлением взять 
под контроль и духовно-идеологические 
процессы.

Постсоветский политико-правовой 
режим не справился с задачей институ-
ционализации нового социально-эконо-
мического и политического порядка. Пер-
воначальная попытка сделать это ради-
кально быстрыми темпами подтвердила 
историческую закономерность – обрыв 
социокультурной преемственности навя-
зыванием «сверху» норм, ценностей и ин-
ститутов, возникших на иной культурно-
цивилизационной основе, неотвратимо 
восстанавливает архаику прошлого, про-
тивоположную по отношению к деклари-
руемым целям и критериям современнос-
ти. Институциональная система России в 
формально-правовом (конституционном) 
смысле вполне современна. Фактически в 
ней доминируют традиционные, нефор-
мальные, корпоративно-бюрократичес-
кие правила.

 Консолидация федеральной, регио-
нальных и местных элит привычной «вер-
тикалью» власти, создав политическую 
стабильность, достаточно быстро при-
вела к консервации институциональной 
неразвитости общества и государства, 

политической апатии населения. «Нераз-
витость» прежде всего относится к фак-
тическому отсутствию разделения властей 
и парламентаризма, несамостоятельнос-
ти политических партий и избирательной 
системы, сопряжена с неспособностью к 
достижению в политике компромиссов, 
закулисными интригами и сделками.

Сложилось и углубляется противо-
речие между либерально-демократи-
ческой Конституцией, позволяющей, 
пусть и формально, апеллировать к ее 
ценностям, и неофициальной, практи-
ческой идеологией власти. Последняя 
отличается размытостью своей програм-
матики, противоречива и иррациональна, 
эклектически соединяя Великую Победу 
и «власовский» триколор, православную 
империю и атеистический Советский 
Союз, «братство народов свободных» и 
«фиктивный» федерализм и т.д. по весь-
ма обширному списку. Но, оказывается, в 
подобной эклектике скрыт особый смысл. 
Ее достоинство – в гибкости и пластич-
ности воздействия на массовое сознание, 
она может одновременно быть и анти-
либеральной, и антикоммунистической, 
и консервативной, и революционной, и 
националистической и интернациона-
листской – в зависимости от ситуации 
применения и прагматических целей. 
Противоречивость и иррациональность 
оборачиваются залогом эффективности 
действия и массовой поддержки во всех 
слоях населения. Непоследовательность, 
примитивизация идей успешна в пассив-
ных, маргинальных, аутсайдерских сло-
ях, не воспринимающих рациональные 
аргументы и рассуждения. Способность 
видеть в этих идеях противоречия, несты-
ковки, демагогию и т.п. служит критери-
ем идейного размежевания – отнесения 
к врагам «интеллигентов и либералов». 
Циничное использование прокладывает 
путь во властную элиту.

 Властвующая элита, приближенные к 
власти корпоративные кланы постепенно 
формируют так называемый «новый де-
спотизм», сохраняющий официальные 
декларации либеральной демократии, но 
выхолащивающий гражданское волеизъ-
явление. Современные коммуникативные 
технологии «дробят» общество, устраняя 
почву для социальных и политических 
институтов и ассоциаций в их функциях 
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медиации. Создание условий и факто-
ров действительных преобразований не 
просто значительно выходят за пределы 
режимных ограничений, они принципи-
ально противоречат идеям и принципам 
правового государства и гражданского 
общества. 

Либеральная идеология в скрытом 
виде существует для внутреннего пот-
ребления правящим классом – в силу 
его способности властью и собственнос-
тью обеспечить свои права и свободы. 
Либерализм годится для оправдания 
привилегированного положения власте-
управляющих слоев. Для массового пот-
ребления в СМИ и пропаганде, полити-
ческих лозунгах и программах делается 
акцент на приоритете человека труда, 
социальной справедливости, народнос-
ти, православии, Великой Победе. Мас-
се инъецируются ксенофобские лозунги, 
психология «осажденной крепости», при-
званные «скрепить» ее с государственной 
властью. 

Одна из начальных иллюзий пере-
строечной модернизации в России со-
стояла в некритическом повторении 
догм «народолюбства» – демократия от-
сутствует как прямое следствие автори-
тарного режима. Либеральные проекты 
экономических и прочих реформ неявно 
исходили из убеждения о достаточном 
человеческом потенциале радикальных 
перемен – личной инициативы, ответ-
ственности, готовности к напряженной 
работе, отстаиванию своих прав и т.д. Но 
любые грандиозные проекты, игнориру-
ющие повседневность и не содержащие 
механизмов воплощения в жизнь новых 
институтов, норм и ценностей, законо-
мерно обречены на провал. 

Как прозорливо отмечал А.С. Ахие-
зер: «Абстрактность идеалов перестройки 
проявила себя, прежде всего, в резком 
разрыве между ростом духовной актив-
ности и отсутствием соответствующих 
сдвигов в социальных отношениях. Эта 
абстрактность была непосредственно 
унаследована не только от прежних пра-
вителей, но и от диссидентов, которые 
не были достаточно озабочены превраще-
нием своих нравственных представлений 
в достаточно глубокие системы социаль-
ных, экономических и т.д. интерпрета-
ций. Идеи перестройки при всей своей 

радикальности опирались на уже давно 
накопленное русской интеллигенцией 
культурное богатство, прежде всего на 
основное заблуждение интеллигенции, на 
веру в народ – тотем, что его освобожде-
ние от внешнего давления, от антитотема 
приведет к спонтанному восстановлению 
самореализации идеала народной жиз-
ни» [1. С. 262].

Казалось, что рыночное общество 
одерживает победу в современной Рос-
сии, воплощая в жизнь ценности разви-
того утилитаризма: стремление к росту 
производства, способность связывать 
материальное благополучие с личным 
трудовым вкладом и т.д. Они, в свою 
очередь, готовят почву для ценностей ли-
берализма: идеалов свободы, законнос-
ти, диалога и компромисса. Но, насытив 
потребительский рынок, открыв границы, 
сняв морально-политическую цензуру, 
отечественный псевдо-либерализм обрек 
значительную часть общества на нищету, 
сохранил сырьевой характер экономики, 
разрушил гуманитарную сферу, создал 
всевластие чиновничества. Оказалось, что 
массы, нацеленные преимущественно на 
адаптацию к модернизированному поряд-
ку, сулящему повышение уровня жизни, 
не готово к изменениям, зависящим от 
личной предприимчивости и личностного 
роста. Диалог власти и общества оказал-
ся ненужным ни власти, ни значительной 
части общества. Социологи, отмечая зна-
чительный рост поддержки российской 
власти разного уровня, предлагают не 
делать категорических выводов относи-
тельно такого единодушия. Во-первых, на 
общественное мнение колоссальное вли-
яние оказывают СМИ, во-вторых, может 
действовать и так называемая «спираль 
молчания» – боязнь индивидов оказаться 
в изоляции [3, С. 49], особенно в кон-
тексте российско-украинских отношений 
и бешеной критики либерализма, поро-
дившей ярлыки «пятой колонны» и «на-
ционал-предателей».

Отечественные модернизации, иници-
ируемые «революциями сверху», сопро-
вождаются защитной реакцией самосо-
хранения правящего класса, претензиями 
на великодержавность в геополитическом 
пространстве и т.п. Итогом становится 
воспроизводство матриц этатизма и го-
сударственного патернализма в границах 
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циклической схемы: «кризис» – «либе-
ральные реформы» – «консервативные 
контрреформы». Первоначальные дости-
жения модернизации вносят известные 
необратимые изменения прогрессивного 
свойства, но последующий откат восста-
навливает в новых формах вполне тради-
ционное содержание. Циклизм произво-
дится тем, что первоначальный импульс 
к изменениям не приводит к созданию 
институтов самомодернизации, снача-
ла отдельных социальных групп, затем 
общества в целом, а их эмбриональные 
формы достаточно быстро ликвидируют-
ся в период контрреформы. Трансплан-
тация либеральных ценностей обществу, 
во многом уже утратившему культурную 
традиционность, но не освоившему аз-
буку либерализма, как показывает ми-
ровая история, вызывает отторжение 
культурных оснований модернизации 
– свободы, ответственности, прав чело-
века и прав собственности, как условия 
вхождения в пространство цивилизации 
и дальнейшего инновационного развития 
[4, с. 62]. Либеральные ценности и либе-
ральные идеалы мошеннически сводятся 
к гей-парадам и однополым бракам, на 
деле отвергаются базовые для действи-
тельных реформ ценности просвещения, 
образования, науки, личности. Не умея, 
а скорее не желая переходить к иным, 
более сложным способам управления, 
российская власть из кризиса выходит 
укреплением «вертикали» власти. Тем 
самым государство разрушает источники 
инициативы и самодеятельности граж-
данского общества, порождая избыточ-
ность регулирования всей системы обще-
ственных отношений. 

 Как отмечает А.Н. Олейник, «лекси-
кон, определяющий множество вариан-
тов использования власти в российском 
институциональном контексте, включает в 
себя, как минимум, следующие понятия: 
верховная власть, государство, самовлас-
тие и самодержавие» [5, с. 53]. В этом 
«лексиконе» верховная власть незави-
сима от какой – либо внешней по отно-
шению к ней инстанции, от каких-либо 
высших принципов, в том числе от разде-
ления властей. Противодействуя любым 
альтернативам, любой независимости, 
она воспроизводит единоначалие на всех 
уровнях иерархии управления. Стремясь 

к безграничным полномочиям, верховная 
власть с легкостью использует насильс-
твенные средства навязывания воли, без 
приобретения обязанностей по отноше-
нию к объектам власти. Подобная власть 
не нуждается в действительной обратной 
связи с обществом, если таковой не счи-
тать жалобы и доносы населения, позво-
ляющие копить компромат на чиновников 
в карьерно-бюрократических целях. 

 В современной России все вет-
ви власти субординированы верховной 
властью, действуя в соответствии с ма-
тематической логикой – по мере стрем-
ления власти к своей максимальной не-
подконтрольности она становится все 
менее эффективной. Подчинение обще-
ства государству неизбежно ведет к воз-
никновению полицейского государства ( с 
достаточно широким диапазоном границ 
репрессивного контроля). Оправившись 
от растерянности в период перестро-
ечного подъема активности советского 
«среднего класса» под лозунгами либе-
ральной демократии, бывшая номенкла-
тура талантливо приспособила эти лозун-
ги для грабительского раздела бывшей 
«общенародной собственности». Сами 
лозунги понимались их творцами скорее 
символически – в их антикоммунистичес-
кой и антисоветской направленности, они 
закономерно имели абстрактный, плохо 
согласующийся с реалиями, характер. 

 Как и прежде в российской истории, 
реформирование по либеральным лекалам 
оказалось поверхностным. Нельзя сказать, 
что оно вообще не изменило традиционно-
го уклада жизни, но, во-первых, оно косну-
лось преимущественно столичных городов 
(федерации и ее субъектов). Во-вторых, 
возникло и развивается крайне негативное 
отношение к идеологии либерализма, об-
виняемой массовым сознанием в разруши-
тельных последствиях реформ. В-третьих, 
и это самое главное, не изменился харак-
тер взаимосвязи власти и собственности 
– все патримональные режимы традици-
онны в отсутствии или чисто номинальной 
границе между властью и собственностью. 
Ни церковь, ни право и закон, ни тем бо-
лее общественное мнение не ограничивают 
верховную власть в стремлении к всеохват-
ному контролю над обществом. 

 Социальная стабильность всегда 
была одной из высших ценностей, но 
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есть принципиальная разница между на-
дежностью, предсказуемостью институтов 
общества, обеспечивающих динамичное 
развитие усилиями свободных людей, и 
застойной стабилизацией, симптомами 
которой является подмена проекта буду-
щего обращением к архаичным истокам 
и традициям, подавление гражданской 
активности и инициативы.

 Безусловно, прошлому нужно хранить 
верность – без него не может быть буду-
щего. Но в прошлом немало миражей и 
фантомов, обрекающих на движение спи-
ной вперед. Только органичное единство 
ценностей либерализма и патриотизма 
откроет Россию миру и мир России.
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По данным исследования, проведенно-
го ВЦИОМ в январе текущего года, деятель-
ность Президента РФ в целом одобряют 
86,2% из числа опрошенных, Правитель-
ства РФ – 68,4%, премьер-министра – 
71,9%, Совета Федерации РФ – 46%, Го-
сударственной Думы РФ – 49% [2]. 

Как видно из социологических данных, 
политическая власть в России пользуется 
достаточно высокой степенью доверия. Но 
эта поддержка не обеспечивает системную 
легитимность, ибо «она утратила всеобщий 
характер и наталкивается на легитимность 
иной природы, сосуществующую с ней в рам-
ках одного социально-политического про-
странства» [1, с. 54]. Сегодняшний высокий 
уровень внеш ней легитимности достигнут не 
благодаря реализации успешного внутрипо-
литического, эффективного экономического 
курса, а возникает на волне патриотизма, 
попытки России возродить себя в статусе 
мировой державы, и является следствием 
сложившихся  внешнеполитических, геопо-
литических и внутриполитических факторов, 
что впоследствии может негативно повлиять 
на уровень легитимности политической влас-
ти в России. 

Легитимность российской политической 
власти структурно деформирована. Ее про-
блемы определяются как фундаментальны-
ми явлениями, такими, как персонификация 
власти, моноцентричность власти, «отрыв» 
государства от общества, подрыв доверия 
государства к самому себе, коррупция, устой-
чивые традиции патернализма, среди населе-
ния,  бюрократизация государства, отсутствие 
у правящей элиты реальных стремлений к 
модернизации. 

Главным легитимирующим элементом в 
структуре легитимации политической власти 
в современной России выступает личностный 
компонент. За всю постсоветскую эпоху дру-
гие легитимирующие компоненты, такие, как 
идеологический, структурный, не получили 
развития, и их ценность и значение не были 
осознаны и усвоены гражданами страны. 
Обращает на себя внимание также традици-
онная аморфность сложившейся обществен-
ной структуры и системы социальных связей. 
Российское общество всегда походило более 
на конгломерат, чем на стройную систему, в 
которой четко определены групповые инте-
ресы, права, обязанности по отношению к 
обществу и государству. «В результате много-
вековой политики государственного патерна-
лизма в широких слоях российского общества 
сформировалось устойчивое персонифици-
рованное восприятие власти, отношение к 
ней сквозь призму политических лидеров, а 
не политических институтов» [9, с. 80]. По-
добный способ влияния власти на общество 
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привел к таким негативным проявлениям, как 
неразвитость демократической политической 
культуры и гражданского общества, пассив-
ность со стороны населения в выражении 
своей политической позиции и отсутствие у 
него веры в возможность влияния на полити-
ческую власть. Под влиянием вышеперечис-
ленных факторов в общественном сознании 
сформировалась устойчивая патерналистская 
культура. 

Легитимность политической власти, 
основанная на патернализме, оперирует 
к традиционным образцам политического 
поведения. По справедливому замечанию 
Ж.-Л. Шабо, такая легитимность носит онто-
логический характер, т.е. предполагает соот-
ветствие принципов власти «объективному 
порядку, вписанному в человеческую и со-
циальную действительность, в продолжение 
порядка, установленного в космической вне-
человеческой действительности» [11]. Такой 
тип легитимности исключает возможность 
контроля над властью со стороны общества. 
Представляется, что российский вариант ле-
гитимности политической власти соответству-
ет предложенному Ж.-Л. Шабо типу, в рамках 
которого возможность контроля над властью 
и противостояния ей заменяются идеей па-
тернализма, содержащего мысль о соответс-
твии существующего политического порядка 
глубинному порядку действительности, кото-
рый человек ощущает врожденно. В данном 
случае власть должна постоянно проявлять и 
демонстрировать заботу о гражданах, а они 
сами занимают пассивную позицию. Благода-
ря всевозможным коммуникационным кана-
лам у населения эта забота ассоциируется с 
именем первого лица в государстве.

«Если самодержавная легитимность но-
сила, прежде всего, сакральный характер, 
то современный “правильный” российский 
президент – своеобразное олицетворение 
народного суверенитета, “конечная инстан-
ция”, главный народный заступник перед ли-
цом сильных мира сего, в том числе других, 
в народной традиции отнюдь не праведных и 
безгрешных представителей власти. В качестве 
такого он получает народную санкцию, выра-
жение доверия рядовых граждан, предпочти-
тельно путем всеобщих выборов, на которых 
как бы напрямую заключает контракт с избира-
телями» [10, с. 119]. Взамен от населения требу-
ется «правильное» поведение и «правильное» 
голосование на выборах. Подобная практика 
выхолащивает сущность электорального про-
цесса, еще больше ориентирует общество на 
поиски харизматического лидера. 

Присущий российскому обществу па-
тернализм затрудняет процесс становления 
активистской политической культуры, граж-
данского общества. На уровне политической 

активности граждан негативно отражается 
привычка ожидания от верховной власти дейс-
твий и вера в ее безграничные возможности 
осуществить изменения в обществе. Однако 
патернализм нельзя рассматривать как фунда-
ментальную, непреодолимую преграду на пути 
к становлению партнерских отношений между 
государством и обществом. В этом отношении 
примечателен опыт послевоенной Германии, 
где немецкий народ, преодолев все тяготы 
послевоенной разрухи, поборол в себе чувство 
привязанности к вождю, и встал на путь со-
здания демократического общества. Примеры 
послевоенной Германии, Италии, Японии по-
казывают, что политическая культура способ-
на меняться и развиваться, и, следовательно, 
абсолютизированное чувство патернализма 
тоже не является предзаданной установкой и 
неотъемлемой чертой психологии народа. 

Колоссальную роль в делегитимации по-
литической власти в истории России играет 
такой фактор, как «отрыв» государства от 
общества, подрыв доверия государства к са-
мому себе. Противопоставление властью себя 
обществу, игнорирование его требований, от-
каз от диалога с обществом, непонимание его 
глубинных потребностей – это далеко не пол-
ный перечень трудноразрешимых противоре-
чий, которые исторически присущи процессу 
государственного строительства России. Эти 
факторы усиливались особенно в перелом-
ные периоды, когда остро ставился вопрос о 
необходимости модернизации страны.

Модернизацию в России власть всегда 
интерпретировала по-своему, в то же время, 
очевидно, что для успешного проведения ре-
форм требуется соблюдение определенных 
условий. Прежде всего, реформы должны 
соответствовать социокультурным особен-
ностям народа. Предлагаемые властью ре-
формы во всех отраслях общественной жизни 
должны находиться в согласии с менталите-
том, культурой, историческими традициями 
народа. Если нововведения не воспринима-
ются и не усваиваются большинством населе-
ния, а, наоборот, вызывают негативные эмо-
ции, усиливают социальный дискомфорт, то 
это обычно приводит  к росту недовольства 
со стороны населения, а иногда и вспышкам 
агрессии, провоцирует активную часть насе-
ления к радикальным действиям и создает в 
обществе атмосферу ностальгии по прошло-
му привычному укладу жизни. Успех реформ 
не в меньшей степени зависит от того, какая 
власть их проводит. Только власть с высоким 
уровнем легитимности способна понимать и 
согласовывать интересы различных групп, не 
допустить социокультурного раскола и тем са-
мым беречь общество от хаоса и энтропии. 

Повышение уровня легитимности поли-
тической власти в современной России сопро-
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вождается одновременно «сдачей населени-
ем своих гражданских прав и ответственности 
диктатору, которая проходит при ослаблении 
сопротивления в отношении антидемократи-
ческих тенденций в России» [4, с. 28]. Вклю-
чаются механизмы увода населения от по-
литического участия, минимизации эффекта 
его влияния на управленческие процессы. 
Подавляющее большинство населения «от-
ворачивается от демократии, не желает су-
ществовать в условиях подлинной открытости 
и политической конкуренции» [3, с. 50], но в 
то же время избиратели активно участвуют в 
выборных кампаниях, и тем самым демонс-
трируют свою приверженность существующе-
му режиму, легитимизируют его.

Возникает закономерный вопрос: почему 
это происходит? Считаем, что этот феномен 
можно объяснить следующими причинами. 
Во-первых, низким уровнем развития граж-
данской политической культуры, которая не 
может по способствовать становлению ак-
тивистского типа личности. Во-вторых, ма-
нипулирование общественным сознанием, 
транслируемые властью идейно-пропаган-
дистские установки, не оставляют шансов для 
проявления организованного социального 
недовольства. В-третьих, модель развития, 
предложенная обществу, предполагает дого-
вор между властью и обществом об обмене 
демократических свобод на относительное 
экономическое благополучие, что и произош-
ло в российском обществе в период становле-
ния современного политического режима. По 
этому поводу справедливо отмечает Е. Б. Гри-
горьева, что «общество согласилось передать 
всю полноту власти В. Путину и его команде 
в обмен на проведение необходимых эконо-
мических и социальных реформ, которые, 
в конечном счете, должны были привести 
к экономическому процветанию, социаль-
ной защищенности, возвращению междуна-
родного престижа страны. Иными словами, 
часть общества выразила готовность принять 
любые, даже незаконные, но зато эффектив-
ные способы упорядочивания политической 
и экономической сфер» [3, с. 51].

У российских граждан, как показыва-
ют результаты социологических опросов, 
не пользуются популярностью и большим 
доверием выборы, многопартийность, при-
нцип разделения властей и т.д. В восприятии 
народа институты государственной власти 
ассоциируются с коррумпированностью, что 
представляет большую проблему для подде-
ржания уровня легитимности политической 
власти. По мнению экспертов, специфика 
российской коррупции заключается в том, что 
она является не частью системы управления, а 
основой этой самой системы. Д. А. Медведев 
в период своего президентства признал, что 

«коррупция инкорпорирована в социально-
политическую систему, имеет отлаженный 
механизм взаимодействия общества и госу-
дарства и следует очень осторожно подходить 
к решению (борьбе) данной проблемы» [8]. 
Таким образом, коррупция перестала быть 
только экономическим преступлением, она 
определяет политическое поведение правя-
щей элиты.

Политические последствия массовой кор-
рупции оказывают негативное воздействие 
на взаимоотношения власти и общества. 
Ощущение, что в России коррупции стано-
вится больше, росло у населения, начиная с 
прихода В.В. Путина и до конца 2013 г. Но 
Крым и антиукраинская кампания изменили 
ситуацию, сильно улучшив представления о 
российской власти и понизив страхи населе-
ния о коррупции. 

Следующая «болевая точка» российского 
общества – это разрыв между богатыми и бед-
ными, который сохраняется и увеличивается, 
что не может не формировать отрицательное 
отношение к представителям правящей элиты 
со стороны малоимущих с  последующей по-
терей легитимности. Социальное неравенство 
непосредственным образом негативно влияет 
на рациональную политическую активность 
населения. По оценке Ю. А. Красина, «целые 
слои населения вытеснены из политической 
жизни общества, лишены возможности ре-
ального участия в политической жизни стра-
ны, не имеют возможности для включения 
своих требований в повестку дня; произошла 
концентрация властных полномочий в руках 
узкого круга правящей элиты, следовательно, 
такое положение дел генерирует авторитар-
ные тенденции в обществе» [7].

Неэффективность деятельности государ-
ственных институтов усиливает авторитарные 
тенденции в политической системе общества. 
Коррумпированность бюрократии, низкий 
уровень доверия со стороны населения к 
парламенту, политическим партиям и другим 
институтам государственной власти создают 
условия для выведения реальной политики 
за рамки конституционных структур. В ре-
зультате такого смещения центром принятия 
важнейших решений становятся структуры, не 
имеющие конституционного статуса. К числу 
таких структур относятся администрация пре-
зидента, Государственный Совет, Совет Безо-
пасности, система федеральных округов, Об-
щественные палаты. Отмечая силу и значение 
подобных структур, Л. Гудков констатирует, 
что все важнейшие кадровые назначения в 
государственных органах осуществляются ад-
министрацией президента. «Реальная власть 
сосредоточена у институционально не офор-
мленного, не дифференцированного узкого 
круга лиц. Этот круг управляет важнейшими 
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процессами. Подбор кадров в системе госу-
дарственного управления основывается не на 
принципах деловой компетенции, професси-
онализма и знаниях, а на личной лояльности. 
Соответственно, вытекающий отсюда адми-
нистративный произвол блокирует развитие 
независимого суда, автономию парламента, 
способствует сращиванию бизнеса и госу-
дарственной бюрократии…» [4, с. 27].

Деформированию структуры легитимности 
политической власти также содействует и про-
водимая властью экономическая политика, где 
немаловажную роль играют государственные 
корпорации, превращенные в полуавтоном-
ные центры. В результате подобной практики 
«часть экономических решений выводится из 
сферы компетенции федеральной и регио-
нальной административной элиты и делеги-
руется руководству государственных корпора-
ций, которое, по сути, составляет ближайшее 
окружение президента» [5, с. 79].

Таким образом, деятельность подобных 
структур подрывает эффективность органов 
государственной власти. С точки зрения сте-
пени влияния на политические процессы эти 
структуры оказываются более влиятельными, 
чем государственные органы власти. Они уси-
ливают веру в силу «вертикали власти», пред-
ставляя ее единственной из всевозможных 
альтернатив, способной выводить страну из 
кризисного состояния. Эта вера и привержен-
ность к «вертикали власти» подтверждаются 
и данными социологических опросов, кото-
рые демонстрируют модель патриархаль-
ной привязанности российского общества к 
власти, в которой первое лицо государства 
выступает в качестве верховного арбитра и 
последней инстанции. Между тем, подобное 
отношение к властным институтам подрывает 
процесс расширения легально-рациональной 
легитимности и в какой-то мере позволяет 
правящей элите не проводить реформы и мо-
дернизацию политической системы, а лишь 
сохранять существующее положение. Так про-
исходит в системах авторитарного типа, где 
власть теряет импульсы для обновления. 

С учетом вышесказанного можно рассмот-
реть ряд политических решений, реализация 
которых, на наш взгляд, может сыграть пози-
тивную роль в преодолении проблем структур-
ной деформации легитимности политической 
власти в России и восстановлении доверия к 
ее институтам со стороны граждан.

Во-первых, необходимо устранить кор-
рупционную составляющую в сфере обще-
ственного управления и экономики и создать 
условия для развития мелкого и среднего 
бизнеса. Авторитарные методы управления 
в экономической сфере нарушают основопо-
лагающие принципы рыночной экономики. 
Процесс принятия решений должен быть 

достаточно открытым, чтобы не вызывать 
подозрений и не подрывать доверие со сто-
роны граждан.

Во-вторых, необходимо реорганизовать 
и оптимизировать сферу управления, умень-
шить количество управленцев при одновре-
менном повышении эффективности их ра-
боты. В настоящее время бюрократический 
аппарат в России разросся до колоссальных 
размеров, что тормозит процесс развития. 

В-третьих, необходимо проводить эф-
фективную кадровую политику. В управ-
ленческую сферу должны быть привлечены 
специалисты, исходя из принципа профес-
сиональной пригодности, а не принципа 
политической и личной лояльности к при-
гласившему их руководителю. 

В-четвертых, необходимо реорганизовать 
систему правоохранительных органов всех 
уровней, чья работа вызывает немало наре-
каний и недовольство со стороны населения. 

В-пятых, необходимо налаживание об-
ратной связи между властью и обществом. 
Немаловажную роль в настройке подобного 
коммуникационного канала может сыграть 
научная интеллигенция, чей потенциал в этом 
отношении не полностью востребован и реа-
лизован. Роль интеллигенции, как оплота го-
сударственности, трудно переоценить, но нет 
для государства большей угрозы, чем волне-
ния в среде представителей интеллигенции. 

В-шестых, необходимо установить конс-
труктивный диалог с оппозицией, следует 
отказаться от жесткого регулирования как 
протестной активности, так и информаци-
онного пространства. 

Таким образом, структурная деформа-
ция легитимности политической власти в 
современной России может быть преодолена 
лишь в том случае, если власть будет рас-
сматривать граждан как полноправных, ак-
тивных участников процессов по управлению 
государством, будет ставить во главе угла 
не интересы абстрактной государственной 
конструкции, а конкретного гражданина, с 
соблюдением его прав и свобод.
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В обыденном сознании бытует представ-
ление о том, что «единственное, чему учит 
история – это то, что она ничему не учит». 
Хотя в этом есть определенная доля исти-
ны, согласиться с этим в научном контексте 
означало бы на деле отказаться от какого 
бы то ни было исследования прошлого как 
источника не только социальных, политичес-
ких, культурологических, но и философских 
изысканий, что немыслимо. Более того, на 
наш взгляд, именно аналогии с истори-
ческим прошлым способны предоставить 
материал для адекватной корректировки 
настоящего, с тем, чтобы «не наступать на 
одни и те же грабли». [1, c. 5]. Именно этим 
объясняется наш интерес к исследованию 
«пиренейского нашествия» – экспансионист-
ских систем, сформированных Португалией 
и Испанией в эпоху Нового времени. Под 
экспансией мы понимаем «специфическую 
форму социального движения определён-
ных общественных образований (прежде 
всего народов, наций, этносов, государств 
и их объединений), характеризующуюся их 
превалированием над другими в одной или 
нескольких областях (политике, военной 
области, экономике, идеологии, культуре и 
т.д.)» [2, c. 8]. На наш взгляд, эффективность 
подобного превалирования в «социальном 
пространстве» и «времени» (истории), как 
правило, обеспечивается уровнем адекват-
ности созданной данным социальным обра-
зованием «системы (механизма)» экспансии 
наличным историческим условиям [2, c. 8]. 
«Застрельщиком» пиренейского экспансио-
низма явилась Португалия (после 1580 года 
включенная в состав Испании). На первый 
взгляд, это государство совершенно не го-
дилось для создания эффективной экспанси-
онистской системы: это была экономически 
неразвитая страна, расположенная на ев-
ропейской окраине. Да и правящая элита, 
в том числе португальский король, не были 
заинтересованы в создании экспансионист-
ской системы, нацеленной на освоение ми-
рового океана. В данном случае во многом 
определяющей оказалась роль личности в 
истории (потенциально — во всемирной ис-
тории). Такой личностью стал принц Энрико 
(1395–1460 гг.). 

Успешности португальского экспансио-
низма способствовало несколько факторов, 
прежде всего духовного характера, связан-
ных с деятельностью принца.

Во-первых, это его любознательность. 
На протяжении всей своей жизни, начиная 
с юности, Энрико постоянно, неустанно за-
нимался исследованием карт, изучением 
кораблестроения и навигации. Во-вторых, 
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своеобразным косвенным следствием увле-
чения принца стало развитие наук, прежде 
всего географии и тесно связанных с ней 
картографии, астрономии, теории кораб-
лестроения (а через последнюю, косвенно, 
технической механики и других технических 
наук). В-третьих, это умение (талант) принца 
убеждать в необходимости морских экспе-
диций тех, от кого (прямо либо косвенно) 
зависело их финансирование. В результате 
ему удалось добиться того, что в бюджете 
страны на эти цели была выделена опреде-
ленная «защищенная» часть. В-четвертых, 
тесно связанная с этим «жажда наживы» 
португальского двора, которую Энрико ис-
кусно использовал для выделения средств 
на исследовательские экспедиции по Ат-
лантике, вдоль Африканского континента, 
с целью обнаружения земель, в которых, 
согласно легендам, ещё царь Соломон до-
бывал золото для строительства Храма. Кро-
ме того, определенную роль здесь сыграл и 
систематический характер экспедиций, орга-
низуемых Энрико, а затем и его последова-
телями. Благодаря постоянному бюджетному 
финансированию, экспедиции организовы-
вались фактически ежегодно. Помимо того, 
определенную роль здесь сыграли последо-
вательность, постепенность, «безостановоч-
ность» запущенного механизма экспансии по 
освоению мирового океана. 

Благодаря усилиям Энрико португаль-
цы настойчиво продвигались по Атлантике 
вдоль Африканского континента, совер-
шенствуя ради этого оснастку своих кораб-
лей и развивая картографию. За полвека 
прилагаемых усилий, несмотря на не слиш-
ком впечатляющие успехи (открытие не-
обитаемых Азорских островов и Мадейры), 
португальцам удалось продвинуться вдоль 
африканского континента на полторы тыся-
чи миль. Основные открытия португальских 
мореплавателей были совершены уже после 
смерти принца-мореплавателя. Через десять 
лет после его кончины португальцы пересек-
ли экватор и исследовали Гвинейский залив. 
Через двадцать лет — достигли южной око-
нечности Африканского континента. Через 
почти сорок лет (в 1498 г.) экспедиция Вас-
ко да Гамы достигла Индии. Таким образом, 
на всё про всё ушло порядка восьмидесяти 
лет непрерывного, поступательного, целе-
направленного морского (океанического) 
экспансионизма португальцев. Однако на 
этом португальцы не остановились. Они не 
только продолжили морские экспедиции, но 
и обратили собственный экспансионизм на 
колонизаторскую деятельность. Результатом 
экспедиции П. Кабрала (1500–1502), в соста-

ве которой был и Америго Веспуччи, стано-
вится открытие Южной Америки (Бразилии), 
части континента, позднее названного его 
именем (Америкой).

Что касается «колониальной политики», 
то её необходимость вполне осознается пор-
тугальской правящей элитой. Это проявля-
ется первоначально в создание торговых 
факторий и административных центров в 
Индии и на других территориях, омывае-
мых Индийским океаном, а затем и в Южной 
Америке и иных землях, вплоть до Китая и 
Японии. Форпосты весьма часто закладыва-
ются «огнем и мечом» как на суше, так и на 
море, как в борьбе с арабскими (и другими 
исламскими) купцами, так и с туземным на-
селением. Сражения, как правило, выигры-
ваются. Причем, в первую очередь, «не чис-
лом, а умением» (небольшими отрядами), а 
также лучшей «технической составляющей»: 
более совершенным оружием и кораблями. 
Тем самым в лице португальцев (а позднее 
и других европейцев) европейская цивили-
зация доказывает свое превосходство над 
другими цивилизациями. 

Не имея достаточного количества собс-
твенного населения для освоения и колони-
зации гигантских территорий, португальцы 
активно используют для этих целей моряков 
из Генуи, астрономов и картографов из Бава-
рии и других германских государств, а также 
пожелавших стать колонистами фламандцев 
и т.д. Кроме того, они первыми начали засе-
лять колонии «рабочей силой», «заимство-
ванной» с Черного континента. Благодаря 
этому и образуется мировая португальская 
колониальная империя. Тем самым обна-
руживается некий парадокс в становлении 
и развитии эффективной португальской 
экспансионистской системы: чем изначаль-
но меньше «объективных» условий для ее 
успешного функционирования, тем больше 
шансов на ее последущие достижения (при 
условии наличия у правящих элит таких ду-
ховных компонентов, как политическая воля, 
соответствующее целеполагание и целеуст-
ремленность, а также достаточной энергии, 
предпринимательского потенциала народо-
населения,  пассионарности).

Однако дешево достающиеся колони-
альные богатства (прежде всего, благодаря 
пряностям, золоту, драгоценным камням и 
другим восточным товарам) сыграли дур-
ную шутку с Португалией. Они развратили 
не только правящую элиту, но и население 
страны. Получаемые средства «проматыва-
лись», либо расходовались на строительство 
дворцов, на роскошь, на войны с привле-
чением наёмников. Они не вкладывались в 



ВЛАСТЬ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 3 (53) 201562

производство, в промышленность, даже (в 
должной мере) в собственное сельское хо-
зяйство. И это, на наш взгляд, свидетельс-
твует о существовании еще одного парадокса 
экспансионизма: достигнув своего «рассве-
та», он неизбежно «катится вниз», к гибели. 
Постепенно правящую элиту Португалии пе-
рестало интересовать всё, кроме наживы. Не 
случайно Колумб, а вслед за ним и Магеллан, 
одержимые идеями пробиться «западным» 
путём к Индии и островам пряностей, так и 
не нашли поддержки в Португалии и пере-
шли на службу к Испанской короне. Вслед 
за ними, постепенно, «пальма первенства» в 
открытии новых земель и установлении над 
ними контроля перешла от португальцев к 
испанцам. А в результате включения Порту-
галии в состав Испании в 1580году, автома-
тически под юрисдикцию Испании попали и 
португальские колониальные владения. 

Испания повторила путь португальско-
го экспансионизма [3]. Здесь также «на-
чало» не предвещало никаких успехов в 
реализации экспансионистской стратегии. 
До последней четверти пятнадцатого века 
просто не существовало такого государства, 
как Испания, а имевшиеся на Пиренейском 
полуострове государства вынуждены были 
вести кровопролитные войны с исламскими 
эмиратами. Испания возникла как целостное 
государственное образование лишь в 1479 
году, в результате объединения Арагона и 
Кастилии. Войны с исламистами продол-
жались ещё 13 лет – вплоть до 1492 года, 
когда пал их последний оплот — Гранада, и 
Пиренеи были поделены между двумя хрис-
тианскими государствами — Португалией и 
Испанией. Тогда же испанский король Фер-
динанд Арагонский и королева Изабелла 
Кастильская дали итальянцу Христофору 
Колумбу согласие на организацию экспеди-
ции в Индию «западным путём», в надежде 
пополнить казну золотом. То есть исходным 
движущим фактором испанской экспансии 
стала «жажда наживы». Однако открытие 
Колумбом новых земель первоначально зо-
лота не принесло, и он окончил свою жизнь в 
опале и бедности в 1506 году. «Золотоносное 
значение» «никчемных земель» прояснилось 
уже после смерти Фердинанда, в связи с от-
крытием огромных залежей серебра и «пос-
ле походов Кортеса, завоевавшего империю 
ацтеков в 1519–1521 гг., и Писарро, разгро-
мившего государство инков в 1532–1534 гг. 
Приобретение огромных земель на долгое 
время превратило Испанию в державу с са-
мыми большими колониальными владени-
ями. Они включали Центральную и Южную 
Америку (Новый Свет), Филиппины и ряд 

территорий поменьше. … Никто из европей-
ских стран, кроме Португалии и Испании, в 
то время колоний не имел» [6, c. 216]. 

Вследствие всего вышеизложенного Ис-
пания превратилась в самое богатое евро-
пейское государство, колониальные сокро-
вища которого направлялись на содержание 
самого большого военного флота и армии, 
а также на ведение бесконечных войн в Ев-
ропе. 

В целом с экспансионизмом Испании  
дважды в истории (в 1516–1520 годах и в 
1580–1581 годах) «счастливый случай» сыг-
рал «дурную шутку», дав испанцем то, что 
не было результатом их заслуг, их плановых 
экспансионистских усилий,  следствием пра-
вильного выбора правящей элитой вектора 
развития испанского экспансионизма.

На наш взгляд, в истории с испанским 
экспансионизмом обнаруженный нами пара-
докс проявляется в новом «обратнопропор-
циональном» аспекте: огромнейшие ресурс-
ные возможности и неправильно избранный 
правящей элитой вектор реализации экспан-
сионизма приводит, в конечном счете, к от-
рицательным результатам. Первый «счастли-
вый случай» предоставил юному (шестнад-
цатилетнему) испанскому королю Карлу I, 
взошедшему на трон в 1516 году, огромное 
наследство от своих дедушек. «От Ферди-
нанда — Испанию и Американские колонии. 
От Максимилиана — Неаполитанское коро-
левство с Сицилией и Сардинией, Нидер-
ланды и владения Габсбургов в Германии. 
В 1520 г. Карла, уже под именем Карла V, 
избрали императором Священной Римской 
империи, объединявшей Германию, Авс-
трию, Чехию и северную часть Италии. Та-
ким образом, молодой человек…, не сделав 
ни единого выстрела, превратился в самого 
могущественного из европейских монархов» 
[6, c. 218].

Второй «счастливый случай» подарил (в 
связи с прерыванием королевской динас-
тии) испанцам Португалию с её колониями 
в 1580–1581 годах. 

Однако неправильно избранный вектор 
экспансионизма Карлом, а затем его сыном, 
Филиппом II, как и последующими испан-
скими королями, привел сначала к краху 
их экспансионистской системы, а затем и к 
краху Испанской империи и превращению 
Испании во второразрядную державу.

Стремление испанских монархов стать 
«гегемоном» Европы, её католическим ли-
дером в борьбе с протестантизмом опус-
тошало казну, гасило   энергию народа, а 
вкупе с колониальными богатствами вело к 
деградации собственной промышленности 



ВЛАСТЬ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 3 (53) 2015 63

и сельского хозяйства. Кроме того, как от-
мечал испанский мыслитель XVI века Мон-
кадо, после открытия Америки приход «ог-
ромного количества драгоценных металлов 
вызвал инфляцию, названную экономистами 
«революцией цен». Она погубила конкурен-
тоспособность испанской промышленности. 
Зримым подтверждением этого парадок-
сального утверждения (бедность от бо-
гатства!) стало свёртывание производства в 
провинциях Испании. Место некогда произ-
водимых ею товаров занял импорт, … Испа-
ния превратилась в хронического импортёра 
зерна, а многие предприятия закрылись» [6, 
c. 225]. Наряду с неправильно выбранным 
вектором экспансионизма, важнейшую роль 
в упадке Испанской империи сыграли и дру-
гие факторы. Среди них «невовлеченность» 
в экспансионизм собственного народа, его 
пассионарность после начала разыгрывания 
«европейской карты» (в отличие от времён 
«колонизаторского экспансионизма», когда 
«энергия масс» была задействована и «била 
ключом»). Во многом виновата в этом и 
«антидемократичность» государственного 
устройства Испании. Как справедливо от-
мечают Г. Скирбекк и Н. Гилье, в то время 
подобные Испании «централизованные госу-
дарства были менее демократичными, чем 
средневековые феодальные королевства» 
[5, c. 258]. 

Кроме того, экспансионизм оказывает-
ся успешным, как правило, в тех случаях, 
когда экспансионист подключается к чужим 
источникам, направляя их на содержание и 
развитие собственного этноса. В истории с 
Испанией всё было «с точностью до наобо-
рот». Испанская корона использовала «мет-
рополию как «сырьевую» базу — источник 
финансовых поступлений и вербовки для 
войн рядовых солдат. Взамен страна прак-
тически не получала ничего ценного, кроме 
разве что чувства имперского величия … пра-
вители использовали свой народ, потенциал 
государства лишь в качестве донора во имя 
«великой цели» » [6, c. 226]. На наш взгляд, 
подобный «политический мазохизм» ха-
рактеризует и Россию практически на всём 
протяжении её развития, включая период 
времён СССР. 

Если не касаться периода Киевской Руси, 
то в истории России можно обнаружить три 
экспансионистских системы, благодаря ко-
торым она прошла путь от небольшого кня-
жества до самого большого по территории 
государства [4]. Первая экспансионистская 
система была реализована Иваном Калитой, 
и созданная им система успешно просущест-
вовала с середины XIV века по XVII век. Эта 

система была исторически оправдана и мало 
чем отличалась от экспансионистских систем 
«восточного типа», созданных во времена 
феодализма в других государствах. На смену 
ей пришла экспансионистская система Пет-
ра I, включавшая «прозападные» элементы, 
но так и не ставшая, собственно, «западной»  
даже в результате реформ (1861 г.; а поз-
же реформ Витте, реформ Столыпина) – по 
разным причинам. Третья экспансионистская 
система была создана большевиками и про-
существовала вплоть до развала СССР. Как 
справедливо отмечает Б.Н. Шапталов: «Эти 
экспансионистские системы привели к рас-
цвету государства, но сам русский народ вы-
играл от этих успехов немногое. Чаще всего 
он служил топливом для наступательной 
машины, источником средств для развития 
окраин, – при этом, если первая из них была 
исторически оправданной, то двум послед-
ним, – был присущ единый порок: они не 
могли наладить экономику экспортного типа. 
Народное хозяйство лишь обслуживало по-
литико-идеологический строй, а не наобо-
рот — государство своей политикой, армией 
должно было обслуживать экономику, как 
это происходило в Западной Европе и США» 
[6, c. 506].

Все три отечественных экспансионист-
ских системы лежат в русле «пропиреней-
ской» линии экспансионизма. В отличие от 
них, организованные по «прозападному», 
«продемократическому» типу экспансио-
нистские системы направлены на эксплу-
атацию других («чужих») стран и народов 
(прямо, либо опосредованно); на «подсо-
единение» к их средствам и богатствам. 
Парадоксальность российской и советской 
экспансионистских систем состоит в том, что 
посредством их эксплуатируется собствен-
ный народ, а как следствие этого – возни-
кают «извращенные», паразитарные формы 
эксплуатации одной части социума  другой. 
К подобным «извращенным» формам можно 
отнести эксплуатацию столицей собственных 
провинций; эксплуатацию городом деревни; 
эксплуатацию сателлитами (типа СЭВ и «дру-
жественных» СССР стран третьего мира) и 
«колониальными окраинами» (типа советс-
ких республик Прибалтики, Украины, Сред-
ней Азии) метрополии; эксплуатацию «слу-
гами народа» собственного народа. «Пара-
зитарность» подобной эксплуатации состоит 
в том, что одни части социума живут за счет 
других его частей. 

Как показал мировой опыт XX — начала 
XXI веков, богатой и успешной страна может 
быть, как, впрочем, и наоборот, независимо 
от местоположения, размеров, климата, при-



ВЛАСТЬ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 3 (53) 201564

родных богатств, вероисповедания граждан, 
их менталитета и проч. Достаточно вспом-
нить опыт Швейцарии, Дании, Люксембур-
га, Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, 
Тайваня, Южной Кореи, Японии, Китая и 
т.д. Успешность и богатство страны опреде-
ляются способностью её правящей элиты к 
созданию эффективной экспансионистской 
системы через определение «правильной» 
цели (включая приложение сил) и умение 
активизировать «энергийность» собственно-
го народа, создавая условия для роста его 
этнического потенциала. «Настройка рабо-
тоспособности» системы экспансии (либо, в 
случае необходимости, замена её на новую 
систему) – важнейшая задача правящей эли-
ты соответствующего социального образова-
ния» [2, c. 2]. Успешная экспансионистская 
система характеризуется постоянным «рос-
том», наступательным характером и эффек-
тивностью (подсоединением к чужим ресур-
сам), прямой, любо косвенной эксплуатаци-
ей «чужих», а не собственного народа.
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Постоянное реформирование россий-
ского государства и общества, в течение 
последних двух десятилетий, со всей остро-
той подняло вопросы о новой роли права, 
об обновлении и развитии законодательс-
тва. За последние годы законодательство РФ 
существенно обновилось. Однако, вместе с 
тем, столь стремительный темп правотвор-
чества породил ряд острых противоречий и 
проблем как теоретического, так и практи-
ческого плана.

Ряд проблем современного правотвор-
чества обсуждался 14 мая 2014 год на семи-
наре с участием руководителей аналитических 
служб законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
проходившем в Государственной Думе. На 
нем присутствовали председатель Комитета 
Государственной Думы по конституционному 
законодательству и госу дарственному строи-
тельству В.Н. Плигин, руководитель аппарата 
Комитета Совета Федерации по конституци-
онному законодательству и государственному 
строительству П. А. Кучеренко, заместитель 
начальника Аналитического управления Аппа-
рата Совета Федерации Е. В. Першин, ученые-
юристы и представите ли 53 регионов России.

Основным вопросом обсуждения стала 
работа над Отчё том о состоянии российского 
законодательства,  впервые подготовленным 
Государственной Думой и Советом Федера-
ции в 2013 году и подытожившим 20-летний 
опыт развития законода тельства России. В 
своем выступлении академик В.В. Лазарев 
особое внимание уделил проблеме девальва-
ции закона и всего правового регулирования. 
Он отметил, что «девальвация закона проис-
ходит очень часто. Это гибельно. Гибельно 
для законности, гибельно для законодателя, 
гибельно для соответствующей правовой по-
литики. Мы должны в своих аналитических 
документах предупреждать и указывать, что 
происходит некая девальвация правового ре-
гулирования» [12, с. 37].

Профессор В. Б. Исаков вел речь о зако-
нодательном закреплении электоральной и 
парламентской статистики [12, с. 42] и вклю-
чении их в  состав государственной статисти-
ки, в целях совершенствования мониторинга 
законодательства.

Некоторые проблемы современного рос-
сийского правотворчества  отражены в отчете 
о научно-исследовательской работе по теме: 
«Систематизация и модернизация законода-
тельной базы Российской Федерации в 1994–
2014 гг. Уроки и приоритетные направления 
дальнейшего развития» [20] ,подготовленном 
Институтом законодательства и сравнитель-
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ного правоведения при Правительстве Рос-
сийской Федерации». В нем коллектив авто-
ров под руководством заведующего отделом 
теории законодательства доктора юридичес-
ких наук, профессора Н.А. Власенко выявили 
и рассмотрели проблемы, связанные имен-
но с необходимостью ревизии действующих 
нормативных правовых актов, определили  
основные направления модернизации рос-
сийского законодательства, внесли научно 
обоснованные предложения по упорядоче-
нию российского законодательства

В основном ученые-юристы, анализируя 
современное состояние законодательства 
России и ее субъектов, уделяют наибольшее 
внимание правотворческим проблемам сис-
тематизации действующего законодательс-
тва, проблемам законодательной техники и 
мониторинга нормативно-правового массива 
нашего государства.

В данной статье хотелось бы уделить 
внимание и некоторым иным теоретичес-
ким и практическим проблемам совре-
менного правотворчества, недостаточно 
освященным в материалах периодической 
юридической печати.

Первой из наиболее важных теоретичес-
ких проблем современного правотворчества в 
России является неоднозначность формулиро-
вок в определении самого правотворчества. 
Уяснение почти любого понятия, прежде всего, 
связано с постижением этимологии термина. 
Так, термин «правотворчество» включает в 
себя две части – право и творчество. Первая 
определяет направленность этого вида де-
ятельности – создание права, правовых норм. 
В связи с этим предопределяется конкретный 
круг ее субъектов. Вторая часть анализируемо-
го термина – творчество, то есть деятельность, 
направленная на создание материальных и 
культурных ценностей [19, с.779], как прави-
ло, ассоциируется в сознании людей с некой 
свободной реализацией воли субъектов. 

Термин «правотворчество» уже давно 
используется в отечественной правовой на-
уке [16, 2, 21, 9]. Однако до сих пор нет еди-
ного мнения относительно содержания поня-
тия и сущности такой правовой категории [7, 
с. 176]. 

Так, ученые-правоведы [6, с. 29; 9, c. 17; 
21, c. 29; 17; 15, c. 17], начиная с советского 
времени, характеризуют правотворчество как 
деятельность государства (государственных 
органов) по выявлению потребности в норма-
тивном правовом регулировании обществен-
ных  отношений и создании в соответствии с 
выявленными потребностями новых право-
вых норм, замене и отмене действующих.

Такая точка зрения является наиболее 

распространенной и в современной теории 
права [3, с. 304; 5, c. 137; 10, c. 161–172; 14; 
22, c. 240].

Широкого подхода к определению пра-
вотворчества придерживается В.В.Лазарев, по 
мнению которого в процессе правообразова-
ния возникновение объективно обусловлен-
ной потребности в юридическом регулиро-
вании общественных отношений порождает 
деятельность, конституирующую правовые 
нормы в формально определенные предпи-
сания общего характера, именуемую право-
вым нормотворчеством. Нормотворчество 
в правовой сфере (правотворчество) – это 
главным образом государственная деятель-
ность, завершающая процесс формирования 
права, означающая возведение государствен-
ной воли в форму юридических предписаний, 
в результате чего образуются, изменяются, от-
меняются правовые нормы» [18, с. 122].

На наш взгляд, для  формулирования по-
нятие правотворчества необходимо конкре-
тизировать его признаки, что не сделано еще 
ни одним исследователем данной проблемы. 
К таковым следует отнести следующие:

1. Правотворчество – это, в идеале, де-
ятельность, выражающая волю народа, а на 
практике или государства, или политических 
сил, находящихся у власти (народа, класса, 
социальных групп). Следует согласиться с 
точкой зрения Н.А. Щеголевой, что «чрез-
мерный государственный контроль в отно-
шении участников публичных мероприятий, 
который часто сопряжен с необоснованными 
ограничениями, оказывает негативное вли-
яние на политическую активность граждан» 
[23, с. 23–25]. В первую очередь в процессе 
непосредственного выражения воли народа 
в процессе референдума как федерального, 
так и регионального и местного.

2. Правотворчество осуществляется спе-
циально уполномоченными субъектами.

3. Правотворчество – это урегулирован-
ная правовыми нормами деятельность, осу-
ществляемая в установленных процессуаль-
ных формах.

4. Правотворчество – это деятельность по 
созданию, изменению или отмене правовых 
норм [4, c.87–94].

Таким образом, целесообразно сфор-
мулировать следующее определение рас-
сматриваемого понятия: правотворчест-
во – выражающая волю народа или по-
литических сил, находящихся у власти, 
осуществляемая специально уполномо-
ченными субъектами, в определённых про-
цессуальных формах законодательно уре-
гулированная деятельность по созданию, 
изменению и отмене правовых норм.



ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 3 (53) 2015 67

Второй, не менее важной, но уже те-
оретико-практической проблемой можно 
обозначить проблему отсутствия федераль-
ного закона, регулирующего правотворчес-
кую процедуру. Более десяти лет прошло с 
тех пор, как в повестке дня Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации находился проект федерально-
го закона «О нормативных правовых актах 
в Российской Федерации». Речь идет о том 
самом «законе о законах», который был и ос-
тается, с 1974 года, научной мечтой многих 
отечественных правоведов. Данный проект  
дважды обсуждался в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции, но до сих пор не принят. В мае 2004 года 
после восьмилетней работы законодательный 
процесс был прекращен, законопроект снят с 
рассмотрения по мотивам низкого качества и 
устранения концептуальных положений. 

Анализ правовых положений, регулиру-
ющих правотворческую деятельность в Рос-
сийской Федерации, позволяет сделать вы-
вод, что в настоящее время есть только отде-
льные законодательные нормы, касающиеся 
порядка подготовки, принятия и оформления 
нормативных актов. Эти нормы, содержа-
щиеся в отдельных законодательных актах, 
фрагментарны, не сведены воедино. Поэтому 
на всех уровнях власти в Российской Феде-
рации правотворческую деятельность необ-
ходимо «привести к общему знаменателю»*, 
придать ей четкий правовой статус, закрепив 
ее законодательно, тем самым утвердив ее 
наиболее значимый характер. Невозможно 
установить однозначность, стабильность, об-
щеобязательность, авторитет, качество и эф-
фективность правовых норм, предварительно 
не урегулировав процедуру их создания.  И в 
этом наша точка зрения полностью совпадает, 
с уже обозначенной в данной статье, точкой 
зрения академика В.В. Лазарева, говоривше-
го о девальвации закона и правового регули-
рования в общем.

Говоря о девальвации правового регу-
лирования в современной России, следует 
отметить, что дело не сводится к принятию 
тех или иных нормативных правовых актов, 
ибо само по себе увеличение их числа не сви-
детельствует о повышении уровня правовой 
урегулированности общественных отношений 
и укреплении законности. Для искоренения 
этого негативного явления современной пра-
вовой действительности нужна современная 
научно обоснованная концепция, позволяю-

щая планировать развитие российского за-
конодательства, жизненно важно определить 
приоритетные законы на ближайшую перс-
пективу, последовательность их  принятия, 
исходя из интересов и потребностей населе-
ния и государства.

Данное обстоятельство оголяет еще одну 
проблему современного правотворчества 
России – это проблема качества подготовки 
проектов нормативных правовых актов.

Одной из центральных проблем пра-
вотворчества, влияющих на эффективность 
законодательства, является некачественная 
подготовка проектов нормативных правовых 
актов. Как правило, проекты готовятся и об-
суждаются на заседаниях правотворческих 
органов без участия ученых-юристов, специа-
лизирующихся на изучении правотворчества, 
не привлекаются также и юристы-практики. 
Такое положение дел приводит к тому, что 
игнорируются требования юридической тех-
ники, а как следствие страдает качество за-
конодательства.

Активизация роли ученых-юристов в пра-
вотворчестве – необходимое условие повы-
шения качества принимаемых нормативных 
правовых актов и предпосылка эффективнос-
ти содержащихся в них норм. Справедливос-
ти ради нельзя сказать, что тезис о необходи-
мости научного обеспечения правотворчества 
не претворяется в жизнь, однако проблема в 
том, что выбор экспертов сам по себе полно-
стью оставлен на усмотрение приглашающих 
их должностных лиц, и далеко не всегда экс-
перты являются специалистами в соответству-
ющей проблематике. 

Существенное влияние на эффективность 
правотворческого процесса может оказать ис-
пользование научных разработок, конструк-
тивных рекомендаций, предлагаемых учены-
ми-юристами.

Субъектам правотворчества целесооб-
разно активнее использовать устоявшиеся 
формы участия ученых в законопроектной 
работе:

• это подготовка материалов к проектам 
актов; 

• проведение сравнительных исследований 
действующих правовых актов; 

• работа в качестве членов комиссий и ра-
бочих групп; 

• консультирование, обсуждение готовых 
проектов и т. п.; 

• научное консультирование работников 
правотворческих органов по вопросам 

*По этому поводу четко высказался Мицкевич А.В.: «Принятие единых правил будет способствовать 
улучшению стиля и формы принимаемых актов, укрепит научные основы правотворчества, внесет в это 
важное государственное дело необходимый порядок и единообразие» (См.: Правотворчество в СССР. 
Под ред. профессора Л.И. Мицкевича. М: «Юрид. литература», 1974. С. 162).
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разъяснения действующего законода-
тельства и т.д.
Самой важной и актуальной формой учас-

тия ученых-юристов в совершенствовании сов-
ременного правотворчества является их обу-
чающее воздействие на основных субъектов 
правотворчества – депутатов. Именно данный 
контингент, как ни кто другой, нуждается в на-
учно обеспеченном обучающем воздействии. 
Если подойти к этому вопросу принципиально, 
то каждый депутат готов, в силу представи-
тельного характера своего мандата, осущес-
твить представительную функцию, а вот к 
реализации законодательной функции готов 
далеко не каждый народный избранник, в 
силу профессиональной неподготовленности. 
Представительный характер законодательного 
органа обусловливает тот факт, что большинс-
тво избираемых депутатов не имеет специаль-
ных знаний для занятия правотворчеством.

Проблема качества принимаемых норма-
тивных правовых актов привела нас к пробле-
ме компетентности субъектов, разрабатываю-
щих проекты, т.е. к компетентности субъектов 
правотворческой инициативы.

Конституция Российской Федерации на-
делила правом федеральной законодатель-
ной инициативы 705 органов и должностных 
лиц государственной власти. «Статистика по-
казывает, что все они в совокупности вносят 
ежегодно в Государственную Думу порядка 
900 законопроектов. Из них 15–20 процентов 
возвращается обратно субъектам права за-
конодательной инициативы, как правило, по 
причине нарушения требований Регламента 
Государственной Думы. Но Дума физически не 
способна подготовить к рассмотрению и ос-
тальной массив законопроектов – до первого 
чтения доходит не более 60 процентов зако-
нодательных инициатив, принятых палатой к 
своему рассмотрению. Примерная программа 
законопроектных работ Государственной Думы 
выполняется менее чем наполовину. На таком 
же уровне находится выполнение повесток 
пленарных заседаний палаты»**. 

Данная ситуация обнажает еще одну 
существенную практическую проблему сов-
ременного правотворчества – отсутствие 
ответственности законодательного органа 
за нарушение конституционного права субъ-
ектов законодательной инициативы. Законо-
проекты, инициированные даже Президентом 
Российской Федерации, рассматриваются с 
задержками, что говорить о судьбе законо-

проектов, инициированных другими властны-
ми субъектами. 

Сложившаяся ситуация наводит на мысль 
о сокращении количества субъектов законо-
дательной инициативы и наведении законо-
дательно урегулированного порядка в ис-
пользовании этого права. Например, было 
бы целесообразно вместо индивидуального 
права законодательной инициативы для де-
путатов Государственной Думы ввести коллек-
тивное право. Например, в Германии таким 
правом обладает парламентская фракция, 
либо группа депутатов бундестага численнос-
тью не менее 5 процентов от их общего числа, 
в Испании – фракция либо группа депутатов 
численностью не менее 15 человек***. Данное 
нововведение способствовало бы сокраще-
нию количества инициатив и искоренению 
коррупциногенной составляющей в деятель-
ности отдельных депутатов по лоббированию 
отдельных законопроектов.

Еще один аспект рассматриваемой про-
блемы заключается в том, что начиная с 2001 г. 
сложилась тенденция, при которой по ини-
циативе Президента РФ и Правительства РФ 
принимается более половины федеральных 
законов****. Вряд ли такую ситуацию можно 
назвать приемлемой. На наш взгляд, в отно-
шении инициатив Президента и Правитель-
ства Российской Федерации необходимо 
ввести ограничительную норму в контексте 
количества их законодательных инициатив, 
так как функция законодательствования воз-
ложена на Федеральное Собрание  Россий-
ской Федерации. А работа органов испол-
нительной власти должна быть нацелена на 
исполнение уже принятых представительным 
органом актов, а не на лоббирование собс-
твенных интересов.

А вот инициативу граждан России нуж-
но всячески поощрять, так как  государство 
должно вести свою законодательную полити-
ку на основе изучения потребностей общества 
и познания тенденций общественного разви-
тия. Основным импульсом к созданию норма-
тивно-правового акта должна служить обще-
ственно значимая проблема, острая социаль-
ная ситуация, нерешенный вопрос, имеющий 
значение для большого числа людей, для го-
сударства в целом.  Искусство законодателя 
в том и состоит, чтобы, во-первых, вовремя, 
а, во-вторых, точно, адекватными правовыми 
средствами отреагировать на общественный 
«вызов», «снять» остроту ситуации. 

** Краснов Ю.К., Надвикова В.В., Шкатулла В.И. Юридическая техника: учебник. М.: Юстицинформ, 
2014. 536 с.

***Краснов Ю.К., Надвикова В.В., Шкатулла В.И. Юридическая техника: учебник. М.: Юстицинформ, 
2014. 536 с.

****Миронов С.М. Нельзя жить по законам кризиса. // Парламентская газета. 2005 г. 2 марта.
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В сложившейся ситуации достаточно 
странно выглядит инициатива руководства 
нашего государства, вылившаяся в Указ Пре-
зидента №183 «О рассмотрении обществен-
ных инициатив, направленных гражданами 
Российской Федерации с использованием 
интернет-ресурса «Российская общественная 
инициатива» [1]. «Российская общественная 
инициатива» (РОИ) — интернет-ресурс, на ко-
тором граждане России, авторизованные через 
поддерживаемую государством систему иден-
тификации граждан – Единую систему иденти-
фикации и аутентификации (ЕСИА)***** — могут 
выдвигать различные гражданские инициати-
вы либо голосовать за таковые. Инициативы, 
набравшие сто тысяч голосов, рассматривают-
ся экспертными группами, наделёнными пра-
вом рекомендовать их для рассмотрения Го-
сударственной Думой******.

С одной стороны, вал законопроектной 
работы превышает пропускную способность 
Думы, а с другой стороны, Президент ини-
циирует активность общественности.

Бесспорно, что такая новация способству-
ет изучению потребностей общества, но како-
вы перспективы народа быть услышанными 
властью? Ответ на этот вопрос даст время.

Таким образом, можно констатировать, 
что современное правотворчество в Рос-
сийской Федерации до сих пор изобилует 
множеством проблем как теоретического, 
так и практического плана, и для их эффек-
тивного преодоления необходимо принятие 
специального закона, направленного на ре-
гулирование правотворчества. Несмотря на 
то, что данный процесс в нашей стране уже 
сложился, важно придать ему форму закона, 
тем самым консолидировать положения, со-
держащиеся в толкованиях Конституционного 
суда РФ, регламентах обеих палат Федераль-
ного Собрания РФ, а также законодательно 
определить критерии оценки правотворчес-
кой деятельности и ответственность законо-
дателей.
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Система обеспечения прав и свобод 
человека, удовлетворения его потребнос-
тей и интересов предполагает наличие и 
функционирование механизма социальной 
и правовой защиты, представляющей оп-
ределенную совокупность средств и фак-
торов, создающих необходимые условия 
соблюдения прав и основных свобод че-
ловека для его свободного и полного раз-
вития [1, c. 48].

В научной литературе нет однозначного 
подхода в понимании понятия «механизм 
обеспечения прав личности». Одни 
раскрывают механизм обеспечения 
прав личности через деятельность 
правоохранительных органов, другие 
посредством комплекса согласованных 
действий личности и субъектов обеспечения 
прав личности, третьи – сводят его к 
системе гарантий [2].

С юридической точки зрения поня-
тие «механизм» принято рассматривать 
в следующих аспектах: «механизм пра-
вового регулирования», «механизм пра-
вотворчества», «юридический механизм 
управления», «механизм трудового вос-
питания», «механизм реализации личных 
конституционных прав и свобод граждан» 
и т.д. [3].

«Механизм обеспечения» в широком 
смысле слова трактовке довольно удачно 
представлен в трактовке В.И. Гоймана. По 
его мнению, механизм обеспечения прав 
личности представляет собой «комплекс 
взаимосогласованных мер материально-
технического, организационно-управлен-
ческого, идеологического (социально-по-
литического) и специально- юридического 
характера, осуществляемых государством, 
его органами и должностными лицами и 
имеющими своим назначением обеспечить 
реальное действие закона, т.е. создать ус-
ловия, при которых граждане, их объеди-
нения и организации согласовывают свои 
действия с требованиями закона, а также 
беспрепятственно и эффективно исполь-
зуют предоставляемые им возможности 
удовлетворения многообразных интересов 
и потребностей».

В течение нескольких лет в юриди-
ческой литературе проблема механизма 
обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина сводилась к действию не вза-
имосвязанных между собой бессистемных 
направлений государства и общества, то 
есть экономические, политические, идео-
логические и специальные (нормативные 
и организационно-правовые, а в числе 
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последних – контрольные) стороны выде-
лялись самостоятельно, не интегрально, 
что отрицательно влияло в целом на всю 
систему мер обеспечения прав и свобод 
человека.

Во-первых, теория обеспечения прав 
человека рассматривает в основном норма-
тивные и организационно-правовые аспек-
ты защиты прав личности вне системного 
подхода, с экономическими, социальными, 
политическими, духовными, исторически-
ми, идеологическими блоками и со всеми 
ценностями права и государства без связи 
с международной обстановкой, ее клима-
том, мировым порядком и существующими 
однополярным миром и процессами глоба-
лизации. Сюда, на наш взгляд, необходи-
мо отнести такую целостную систему мер: 
наличие соответствующей уровню разви-
тия общества правовой базы; надлежащее 
ресурсное обеспечение; достаточная ква-
лификация и специализация работников 
правоохранительных органов; обществен-
ное мнение, правовая активность, участие 
и поддержка населения.

Во-вторых, само по себе обеспечение 
прав человека имеет недостаточно конк-
ретный, «популистский» характер, и сама 
система права и законодательства были 
нарушены, многие подзаконные норматив-
ные правовые акты, особенно субъектов фе-
дераций противоречили общефедеральным 
нормативным правовым актам [4, c. 156].

На наш взгляд, следует согласиться с 
философским подходом формирования и 
понимания права профессора Афанасьева 
B.C., который отмечал, что «право надо ис-
кать не в бумагах, а в жизни, в реальных 
общественных отношениях, именно в отно-
шениях людей образуется право», законы 
являются «вторичными» производными. 
Действительно, большинство норм права 
возникает в реальной жизни и только за-
тем фиксируется в законах [5, c. 6].

Обеспечение прав человека является 
универсальным свойством самых разно-
образных явлений и процессов. Сущест-
вовал такой институт и в римском праве. 
До наших дней он дошел с существенными 
изменениями. В советское время была со-
здана стройная система социально-право-
вой защиты. После развала СССР и всей 
социально-экономической, правовой, ду-
ховной и других систем соответственно 
начались большие экономические и соци-
ально-правовые потрясения. Именно дан-
ная проблема требует осмысления причин 
происходящего и предопределяет актуаль-

ность восстановления института механиз-
ма обеспечения прав, свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации.

Все права человека неделимы, взаи-
мозависимы и взаимосвязаны. Они одина-
ково важны, составляют единый комплекс. 
Недопустимо противопоставление какого-
либо одного права или свободы другим. 
Иначе стремление добиться соблюдения 
одной группы прав и свобод может быть 
использовано для ущемления другой. 
Признание неделимости прав человека 
не исключает определенной их градации, 
приоритетов. Например, на первое место 
всегда ставят право на жизнь как важней-
шее право, без обеспечения которого ста-
новится бессмысленной постановка вопро-
са соблюдения остальных прав и свобод. 
Однако соблюдения одного права на жизнь 
недостаточно для полноценного существо-
вания и развития личности в обществе. Для 
этого требуется уважение и соблюдение  
других прав и свобод.

Принцип уважения прав человека как 
один из основных принципов современно-
го международного права не противосто-
ит другим его принципам, а гармонично с 
ними сочетается. Поэтому никакие ссылки 
на необходимость защиты прав не могут 
оправдать попыток нарушить такие при-
нципы, как уважение государственного 
суверенитета, невмешательство государств 
во внутренние дела друг друга, запреще-
ние угрозы ли ее применения в междуна-
родных отношениях и т.д. Права и свобо-
ды человека не должны использоваться в 
качестве повода для посягательств на мир 
и безопасность, на независимость и рав-
ноправие государств, то есть на те основы, 
на которых базируется сама идея междуна-
родного сотрудничества [6, c. 403].

По мнению автора, если не сработа-
ет из этой системы механизма какой-либо 
элемент, то будет затруднительно реализо-
вать системный подход обеспечения прав 
личности.

Суть нынешней волны модернизации 
права в России – в тотальной рецепции 
западного опыта. По объему заимствова-
ний и точности копирования западной го-
сударственно-правовой традиции совре-
менные преобразования права, пожалуй, 
сопоставимы лишь с периодом реформ 
Петра I. В конце XX в. в России пропуск 
в «западное» будущее опять был найден 
в точном воспроизведении в стране госу-
дарственно-правовых порядков западного 
мира. При этом рецепция Россией западно-
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го правового опыта свершается в условиях 
глобализации, т.е. постепенного преобра-
зования мирового пространства в единую 
зону, где беспрепятственно перемещаются 
капиталы, товары, услуги, свободно рас-
пространяются идеи и передвигаются их 
носители.

Международные политические и поли-
тико-экономические структуры размывают 
остатки национального суверенитета. Кол-
лективное вмешательство под эгидой ООН 
во внутренние дела суверенных государств 
в виде миротворчества либо гуманитарной 
интервенции для защиты систематически на-
рушаемых прав человека становится нормой 
международной политики. Вынесение при-
говоров национальным политическим деяте-
лям Международным судом в Гааге создает 
прецедент и закладывает основы новых норм 
международного права [7, c. 9].

Между тем, основная задача государс-
твенно-правовой политики России в этом 
отношении состоит в том, чтобы понять, 
овладеть, рационально управлять и упо-
рядочить (в интересах сохранения и ус-
пешного развития всей человеческой ци-
вилизации и ее составных частей) стихийно 
развертывающиеся процессы современной 
глобализации, в которой пока что домини-
руют интересы наиболее мощных в финан-
сово-экономическом, информационном, 
технологическом и военном отношениях 
так называемых постиндустриальных стран 
Запада (США, а также Западной Европы) 
и сформировавшихся в них гигантских 
транснациональных корпораций [8].

Степень влияния международного 
права на законодательство государства во 
многом зависит от его внутренней и вне-
шней политики и в значительной степе-
ни определяется ратификацией основных 
международных соглашений. Чем больше 
международных договоров ратифици-
ровано государством, тем значительнее 
воздействие международного права на 
внутреннее законодательство. Однако это 
не всегда непосредственная зависимость. 
В истории международных соглашений, 
как уже говорилось, нередко наблюдались 
случаи, когда то или иное государство фор-
мально ратифицировало международные 
соглашения, но не предпринимало мер для 
их реализации.

Влияние международного права на 
внутреннее право состоит, прежде всего, 
в том, что в законодательстве государства 
появляются принципы и нормы, которых 
раньше в нем не было. Они закрепляются, 

конкретизируются, уточняются исходя из 
международных обязательств, взятых на 
себя тем или иным государством.

В этой связи весьма актуальным пред-
ставляется высказывание известного оте-
чественного юриста-международника про-
фессора В.А. Карташкина в ходе Московс-
кого юридического форума «Глобализация, 
государство, право, XXI век»: «В современ-
ном мире права человека будут все больше 
подвергаться международно-правовому 
регулированию. Это предопределено ин-
тернационализацией всей общественной 
жизни, необходимостью решения глобаль-
ных проблем, имеющих общечеловеческое 
значение» [9].

Представляется, что позиции различных 
государств мира в вопросе о соотношении 
международного и внутригосударственного 
права не отличаются однообразием. Одна-
ко не всегда корректно спорить о примате 
международного и внутригосударственно-
го права. В международных отношениях 
примат безраздельно принадлежит между-
народному праву, и ни одно государство 
мира не может строить нормальные циви-
лизованные отношения на международной 
арене только на основе своего внутреннего 
права.

Э. Г. Кочетов отмечает, что мир всту-
пил в эпоху геоэкономических войн и в 
качестве одного из их признаков называет 
«невидимость», отсутствие разрушений, 
бескровность [10].

Сохранение суверенитета, отстаивание 
национальных интересов, своих принципи-
альных позиций в международных отно-
шениях требуют усиления государства, ко-
торое возможно лишь на основе развитой 
рыночной экономики, технологического 
прогресса, армии, обладающей современ-
ными видами вооружения [11].

Нарушения прав человека в различных 
сферах нашей жизни стали привычными: 
неотлаженость механизмов защиты прав 
человека и контроля за этим процессом; 
отсутствие ответственности за нарушение 
прав человека, безнаказанность чинов-
ников за бездушное отношение к людям 
создают атмосферу вседозволенности и 
отчуждения человека от государства. Это 
одна из болевых проблем постсоциалис-
тической России, требующая к себе ог-
ромного внимания, постоянного напря-
жения сил, поскольку без ее решения не 
может быть ни подлинной демократии, 
ни правового государства, ни свободы 
личности и ее уверенности в реальности 
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прав, провозглашенных Основным Зако-
ном страны [12].

В целях совершенствования между-
народного сотрудничества РФ в области 
защиты социально-экономических и куль-
турных прав человека, а также полной 
имплементации международных норм во 
внутригосударственные необходимо осу-
ществлять следующие меры:

1. Ускорить присоединение РФ к меж-
дународным соглашениям в области защи-
ты социально-экономических и культурных 
прав человека.

2. Заключить двусторонние соглаше-
ния по вопросам условий труда, социаль-
ного обеспечения и медицинского обслу-
живания, постоянно проживающих и вре-
менно выезжающих на работу за границу 
граждан РФ.

3. Отразить во внутригосударствен-
ном законодательстве основные положе-
ния Конвенции о ночном труде женщин в 
промышленности, Конвенции о трудящих-
ся-мигрантах, Конвенции о содействии за-
нятости и защиты от безработицы и ряда 
других конвенций по правам и свободам 
человека.

4. Создать условия для реализации га-
рантированных международными и нацио-
нальными нормами прав и свобод в облас-
ти социально-экономических и культурных 
отношений.

Однако осуществление одних этих мер 
недостаточно. Присоединение к конвенци-
ям и разработка самых совершенных внут-
ригосударственных норм еще не решают 
проблему прав человека по существу. Не-
обходимо создать механизм, гарантирую-
щий применение законов и уважение к ним 
со стороны всех членов общества, незави-
симо от занимаемой должности. Нужно 
добиться материального обеспечения прав 
человека, отвергнуть подход к ним как к 
«дару государства» [13].

Только при таком подходе к правам 
и свободам человека можно построить 
правовое государство, ибо само понятие 
правового государства означает примат 
закона, верховенство общечеловеческих 
ценностей над всеми другими. Таким обра-
зом, у России нет выбора, если она жела-
ет встроиться в современный глобальный 
мир, она должна будет допустить на свою 
территорию его субъектов. Это автомати-
чески влечет за собой установление бла-
гоприятного для них правового режима 
деятельности. Иными словами, глобали-
зация в качестве принципа культурного, 

правового, технологического, финансово-
экономического развития разных стран ут-
верждает унификацию, причем не только 
форм экономической активности, систем 
образования, способов менеджмента, на-
учных знаний, даже потребительской куль-
туры, но и права, а также государственных 
и политических институтов разных стран. 
Таким образом, Россия в конце XX века 
стала частью стремительно унифицирую-
щегося в правовом отношении мира.
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В условиях разгоравшейся Гражданской 
войны, обострения криминогенной обста-
новки, роста преступности уральские Советы 
осознавали, что правоохранительные струк-
туры, в первую очередь, в форме народных 
дружин желательны в каждом населенном 
пункте. В феврале 1918 года Камышлов-
ский уездный съезд рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов Пермской губернии 
принял следующую резолюцию-указание: 
«Волостные и сельские Советы крестьян-
ских депутатов для защиты Советской влас-
ти и активной борьбы с контрреволюцией 
организуют боевую крестьянскую дружину». 
Одновременно была разработана и краткая 
инструкция для членов этого правоохрани-
тельного учреждения [11, л. 4]. 

В Екатеринбургском уезде сельские 
чрезвычайные органы власти проводили 
аналогичную работу. Весной 1918 года Ку-
яшский военно-революционный комитет 
сформировал «Добровольческую дружину» 
под командованием М.Ф. Мосеева. В ее 
компетенцию входили охрана села и под-
держание революционного порядка. Вскоре 
численность дружины достигла 40 человек. 
Кроме того, данный чрезвычайный орган 
власти создал еще одно постоянно действу-
ющее правоохранительное учреждение «ми-
лицейскую тройку», в составе трех человек 
(Н.Г. Щербакова, Н.М. Рубашина и И.В. Тю-
кова), в обязанности которой, главным об-
разом, входила также охрана общественного 
порядка [10, л. 87–88, 104].

 В Кунгурском уезде при Покрово-
Ясыльском волостном Совете крестьянских 
депутатов весной 1918 года была создана бо-
евая дружина под командованием бывшего 
фронтовика Н.Ф. Бормотова, которая к лету 
возросла с 28 до 120 бойцов, вооруженных 
трехлинейными винтовками, присланными 
из уездного центра. «Наши дружинники не 
только поддерживали революционный поря-
док в пределах волости, но и оказывали во-
енную помощь советским органам соседних 
волостей», – вспоминал член дружины С.М. 
Кадонцев. Аналогичные сельские формиро-
вания были созданы в соседних волостях – 
Ашапской и Юго-Осокинской [9, с. 147]. 

По нетрадиционному пути пошел Шад-
ринский Совет рабочих и крестьянских де-
путатов. К маю 1918 года на территории 
уезда была распущена не только городская 
и уездная милиция, но, более того, эта же 
участь постигла и Красную гвардию. Вместо 
данных правоохранительных учреждений 
при административно-уголовном отделе 
исполкома была организована «боевая Со-
ветская дружина» численностью в 101 чело-
век. Она подразделялась на «особые отряды: 
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летучий – 10 человек, карательно-экспеди-
ционный – 12 человек, отряд по борьбе со 
спекуляцией и алкоголизмом – 14 человек и 
т.д.» [5, л. 9]. По этому экспериментальному 
пути должны были пойти и сельские Советы. 
«Важно также, чтоб такие боевые дружины 
организовывались в уезде при волостных 
совдепах», –  говорилось 29 мая 1918 года 
на очередном региональном съезде Советов 
рабочих и   крестьянских  депутатов [12, л. 
282].

В Уфимской губернии процесс образо-
вания новых правоохранительных структур 
в сельских районах по инициативе отде-
льных Советов приобретал, можно сказать, 
всеобщий характер. Боевые подразделе-
ния должны были создаваться, в первую 
очередь, при осложнении криминогенной 
обстановки. Так, 28 февраля 1918 года 
Московский волостной Совет крестьянских 
депутатов Бирского уезда постановил бое-
вые дружины организовывать в деревнях 
по мере надобности [20, л. 6]. И в деревне 
большевики, вполне естественно, были во 
главе этого процесса. На общем собрании 
Зилимской поселковой группы РСДРП(б) 
Архангельской волости Стерлитамакского 
уезда 6 марта 1918 года было принято пос-
тановление: «Создать боевую дружину для 
поддержания порядка и для укрепления ре-
волюции и отражения белой гвардии» [17, с. 
273–274]. На основании анализа протоколов 
данной парторганизации можно утверждать, 
что основным источником получения оружия 
сельскими БОНВ являлся губернский центр. 
Так, например, 15 марта 1918 года из Уфы в 
село Зилим было доставлено 30 винтовок и 
1000 штук патронов [20, л. 6]. 

Сельские боевые дружины, помимо 
охраны Советов, поддержания обществен-
ного порядка исполняли и иные правоох-
ранительные функции. В частности, боевая 
организация Благовещенского волсовета 
рабочих, солдатских и крестьянских депу-
татов уже в январе 1918 года неоднократно 
изымала краденые вещи у их укрывателей в 
селе Дмитриевка. Более того, дружинники за 
такую форму пособничества сами наклады-
вали денежные штраф [22, л. 7–8]. 

Численный состав сельских дружин 
Уфимской губернии возрастал практиче ски  
ежемесячно. Конкретную динамику этого 
процесса можно проследить на примере 
Давлеткановской дружины Белебеевского 
уезда. «С 1918 года: в январе месяце было 
боевых дружинников 34 члена, в феврале – 
39, в марте – 40, а в апреле существует всего 
боевых дружинников 80 членов. Дальней-
ший набор продолжается», – докладывал в 
губернский штаб   БОНВ командир дружи-

ны Мещеряков [22, л. 13]. Другим примером, 
подтверждающим эту общую тенденцию, яв-
лялось решение Дуван-Табынского волост-
ного исполкома Стерлитамакского уезда от 
6 мая 1918 года о скорейшем увеличении 
численности боевой дружины с 25 до 500  
человек «в целях сохранения завоеваний 
Октябрьской революции» [21, л. 54]. 

К началу Гражданской войны сеть от-
рядов сельской гвардии и боевых дружин 
покрыла практически всю территорию губер-
нии. На территории Стерлитамакского уезда 
новые правоохранительные вооруженные 
структуры были образованы в Азнаевской, 
Архангельской и Верхоторской волостях, 
Богоявленском заводе, отдельных населен-
ных пунктах – Красноярка (350 человек, ко-
мандир М. Слободин) и Валентиновка (50, 
Л. Попало). Аналогичные процессы   про-
исходили в других уездах губернии. Так, 
например, в Бирском – боевые дружины 
функционировали в Тюнинской, Клеба-
ковской, Черауловской, Никольской, Вер-
хнетатышменской волостях; в Златоустов-
ском – Верхнекичигинской, Емашинской, 
Месягутовской, Тастубинской, Ярославской, 
Еландинской; в Уфимском – Осогринской, 
Урман-Кудейской, Бишаул-Унгаровской, Ка-
раякуповской, Дмитровской, Сафоровской и 
др.  [15, с. 109–157].

В целях эффективного взаимодействия 
сельские дружины устанавливали тесные 
связи с районными штабами БОНВ, в пер-
вую очередь путем делегирования в их со-
став своих представителей [23, л. 6]. Кроме 
того, в случаях обострения криминогенной 
обстановки сельские правоохранительные 
формирования своим личным составом по-
могали Центральному штабу. Так, например, 
9 апреля 1918 года общее собрание Топор-
нинской боевой организации Покровской 
волости Уфимского уезда в ответ на просьбу 
губернского командования направило ему 
на помощь отряд численностью в 7 человек, 
выделив денежное довольствие на проезд 
и суточные расходы. Аналогичное решение 
было принято в деревне Колтаевой этой же 
волости [23, л. 20].

Однако этот процесс носил не абсолют-
ный характер. В части волостей вплоть до 
начала Гражданской войны дружины так и 
не были созданы. Так, например, в Уфимс-
ком уезде – в Удельно-Дуванатской волости; 
Стерлитамакском – Ишнарсов ской; Белебе-
евском – Алышевской и др. [15 с. 109–157]; 
Златоустовском – Метлинской [6]. Одной из 
веских причин этого негативного для новой 
власти явления стало отсутствие денежных 
средств у Советов и партийных комитетов. 
«Боевую единицу я принимался организовы-



ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 3 (53) 201578

вать два раза и все же под ружьем ни одного 
человека не имею. Организовал первый раз, 
пришлось за неимением средств отослать в 
уезд. Во второй раз, то есть в настоящий 
момент, организовал только на бумаге, то 
есть записалось 18 человек и дальше дело 
встало, нигде не могу исходатайствовать 
средств», – докладывал в апреле 1918 года 
в ЦК РСДРП(б) руководитель партийной 
ячейки деревни Корчажка Заинской волости 
Мензелинского уезда [16, с. 207]. 

В Оренбургской губернии, закрепив 
положительную тенденцию формирования 
правоохранительных учреждений в городе, 
Троицкий исполнительный комитет, стремясь 
распространить ее и на всю обслуживаемую 
территорию, 11 мая постановил: «Волостным 
и станичным комитетам продолжить органи-
зовывать при них дружины, которым про-
сить военного комиссара 1) выдать оружие и 
2) широко распространить среди населения 
программу организации боевых дружин при 
станицах, волостях и селах». И это решение 
стало претворяться в жизнь, боевые дружи-
ны были образованы в станицах Катенин-
ской (110 человек), Качкарской, Соколово-
Уйской, Бобровской и поселках Берлинском 
и Бородиновском [13, л. 17]. 

В Челябинском уезде II региональный 
съезд крестьянских и казачьих депутатов 
18 февраля 1918 года принял резолюцию, 
которой устанавливалось, что «для защиты 
и активной борьбы с контрреволюцией … 
организовать в каждом поселке, в котором 
установлена Советская власть, боевые дру-
жины» [7]. 

Верхнеуральский Совет рабочих и сол-
датских депутатов 20 марта 1918 года при-
нял решение организовать боевую дружину, 
попросив на ее содержание у Уфимского во-
енно-революционного комитета (ближайше-
го губернского центра) 5 тыс. рублей, 500 
винтовок и «по силе возможности гранат и 
револьверов». Комиссаром данного под-
разделения был назначен Н. Константинов 
[10, л. 16-18]. Аналогичные формирования 
образовывались и на территории уезда. В 
частности, в поселке Янгельском местный 
ВРК создал дружину в составе пешего и не-
большого конного отрядов [11, л. 131]. 

В то же время Советы, в какой-то сте-
пени, опасались массового вооружения 
деревни и старались этот процесс держать 
под своим пристальным контролем. Вопрос 
о состоянии вооружения народа и, в част-
ности, солдат-дезертиров, возвращавшихся 
с фронта в свои деревни, остро обсуждался 
в декабре 1917 года Пермским Советом ра-
бочих и солдатских депутатов. И губернская 
власть решила: «1) Вопрос о вооружении 

деревни должен быть проведен организо-
ванным путем. 2) Раздача оружия уходящим 
солдатам не создаст организованного поль-
зования оружием, а лишь распылит его за-
частую не только без всякой пользы для ре-
волюции, но, может быть, даже во вред. 3) 
Лишь вооружение по приговорам сельских и 
волостных сходов через полковые комитеты 
и Советы рабочих, солдатских и крестьянс-
ких депутатов может создать   организован-
ную   силу   в   деревне, направленную для 
борьбы с контрреволюцией» [18].

Вновь созданные  сельские  дружины  в  
свою  очередь  обращались к уездной власти 
не только за вооружением, но и за иной по-
мощью, в частности – инструкторской. Так, 
например, в конце марта 1918 года в ответ 
на просьбу Тирлянской боевой организации 
был направлен инструктор   Верхнеуральской   
Красной   гвардии   Прилицин, обладавший 
«боевой практикой» [14, л. 5, ,8, 11]. 

В переходный период советского госу-
дарства в условиях разгула преступности, 
когда местные органы власти не справля-
лись с обеспечением порядка и безопасности 
граждан, сельские общества сами брали на 
себя выполнение этих сложных задач. Так, 
в конце марта 1918 года десятитысячное на-
селение поселков Никольское, Колупаевское 
и Мухоморовска (пригород Челябинска) на 
общественных началах создало «револю-
ционно-демократический орган «Комитет 
общественных дел 5-й части» в составе 50 
человек. По своим функциям он полностью 
заменил милицию: «1) поддержание поряд-
ка к обеспечению личной и имущественной 
безопасности граждан, 2) борьба с произ-
водством всякого рода спиртных и опьяня-
ющих напитков, 3) надзор за санитарным 
состоянием поселка и за безопасностью их 
в пожарном отношении, 4) борьба со вся-
кого рода спекуляцией и укрывательством 
продовольствия и предметов первой необ-
ходимости, 5) ограждение населения посел-
ков от всевозможных самочинных арестов, 
обысков, реквизиций и пр.». Реализуя эти 
направления своей деятельности, комитет 
присвоил себе еще и право «преследовать 
и привлекать к ответственности за кражу, ху-
лиганство, нарушение общественного поряд-
ка и пр.; пресекать и предавать военно-рево-
люционному суду за изготовление, продажу, 
хранение всевозможных алкогольных напит-
ков». Кроме того, создавалось специальное 
подразделение – «народная охрана». Таким 
образом, из правоохранительной юрисдик-
ции местного Совета практически выводи-
лась немалая территория с десятитысячным 
населением. Данный комитет был наделен 
своеобразным иммунитетом на отправление, 
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в первую очередь, функции охраны обще-
ственного порядка и безопасности граждан, 
а государству, в лице местного Совета, оста-
вил право ареста выявленных преступников 
и правонарушителей [8].

Аналогичные процессы происходили и в 
Вятской губернии. 7 января 1918 года общее 
собрание жителей д. Яморки Тожсолинской 
волости Яранского уезда в целях «беспощад-
ной борьбы с хулиганами, погромщиками и 
насильниками, стремящимися использовать 
тяжелое время страны в личных корыстных 
целях», приняло решение о скорейшем фор-
мировании «дружин общественной безопас-
ности». Такие же решения были приняты в 
Корляковской, Малошалайской и Троицкой 
волостях данного региона. В другом уезде – 
Уржумском, 29 января 1918 года собрание 
граждан деревни Паниклы Пилинской во-
лости постановило: «Организовать Красную 
гвардию, то есть вольную дружину для веде-
ния порядка в жизни и поддержки совета». 
Она была создана в составе 18 человек [19, 
с. 403]. 

Помимо партийно-советских указаний, 
сами сельские жители для «...защиты крес-
тьянского имущества от подавляющих раз-
бойничьих шаек и поддержки порядка среди 
населения» определяли способы комплек-
тования боевых дружин, в первую очередь 
путем установления подворных квот вы-
ставления красногвардейцев-рекрутов. Об-
щее собрание граждан Якшинской волости 
Вятского уезда постановило: «Красногвар-
дейцев должны избирать сами селения... с 
таким расчетом, чтобы селения, имеющие 
до 10 дворов, дали одного красногвардейца, 
выше 10 дворов – двух» [2, л. 3]. 

От населения не отставали и органы 
власти. II-й чрезвычайный Яранский уезд-
ный съезд Советов крестьянских рабочих и 
солдатских депутатов 11 марта 1918 года пос-
тановил: «Необходима организация на мес-
тах добровольческой дружины из товарищей 
солдат и крестьян, способных создать актив-
ную поддержку и оплот Советской власти» [3, 
л. 224]. Аналогичные решения принимались 
в Елабужской [1, л. 30] и Малмыжском уездах 
[4, л. 104]. В последнем эта работа активи-
зировалась не только по инициативе Сове-
тов, 18 марта общее собрание жителей села 
Константиновки Арпорской волости  реши-
ло: «Для поддержки порядка общественного 
спокойствия... назначить Красную гвардию и 
просить Малмыжский уездный исполнитель-
ный комитет Совета рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов выискать для Крас-
ной гвардии вооружение – винтовок» [4, л. 
104]. В созданное правоохранительное под-
разделение записались 12 человек. В связи с 

вышеизложенным интересна точка зрения на 
институт Красной гвардии указанного испол-
кома, нашедшая свое  выражение в докладе 
Вятскому губисполкому. Председатель Шату-
ров 13 апреля 1918 года сообщал, что «в уезде 
милиция упразднена и заменена народны-
ми сельскими и волостными дружинами… В 
уезде Красной гвардии нет» [4, л. 21]. Таким 
образом, у уральских советских органов не 
существовала определенная концепция инс-
титута Красной гвардии. Официально не ус-
танавливались различия в комплектовании, 
структуре и функциях красногвардейских и 
дружинных подразделений. Скорее всего, 
их и не было, на местах в зависимости от 
субъективной точки зрения советских руко-
водителей, так или иначе, называли боевые 
правоохранительные учреждения.

Более того, некоторые сельские Советы 
напрямую требовали упразднения Красной 
гвардии в регионе. Так, например, в про-
токоле прений на II Челябинском уездном 
съезде крестьянских и казачьих депутатов 
зафиксировано, что «некоторые из делегатов 
указывают на те неприятные случаи, какие 
наблюдаются у Красной гвардии, поэтому 
надо изыскать другие формы общественно-
го самосохранения. Некоторые из делегатов 
предлагают совершенно отменить Красную 
гвардию» [7]. В этом случае необходимо 
отдать должное советским чиновникам, ко-
торые после острой дискуссии предложили 
резолюцию, где отмечалось, «что Красная 
гвардия необходима … ее нужно реоргани-
зовать на других началах» [7].

В первые месяцы Советской власти при 
отсутствии профессиональных правоохрани-
тельных структур сельские дружины сыграли 
решающую роль по поддержанию правопо-
рядка и борьбы с преступностью на местах.
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На современном этапе политического 
развития Российской Федерации важно, 
как каждая ветвь публичной власти про-
являет себя. Возможность реального осу-
ществления публичной власти показывает 
уровень демократизации как общества, так 
и государства, а также их конкурентоспо-
собность на мировой арене.

Но что есть публичная власть?
В законодательстве Российской Фе-

дерации термин «публичная власть» на-
прямую не закреплен. Можно лишь обоз-
начить ее отдельные характеристики, ко-
торые получают свое последовательное 
развитие в федеральном законодательстве 
и законодательстве субъектов Российской 
Федерации. Следует согласиться с мнени-
ем В.В. Рачинского, который определяет 
публичную власть как  институционализи-
рованную легальную социальную власть, 
которая реализует артикулированные об-
щественные интересы определенного тер-
риториального сообщества и служит цели 
сохранения и развития данного сообщества 
в качестве целостной системы в соответс-
твии с господствующим в обществе миро-
воззрением [10].

Та или иная модель публичной власти 
отражает своеобразие ее главных качеств 
в рамках ее сущности как публичной влас-
ти. Такие модели соответствуют основным 
публично-правовым образованиям с собс-
твенной публичной властью, которые су-
ществуют в современном мире. Это суве-
ренная государственная власть, государс-
твоподобная власть субъекта федерации 
как государственного образования, авто-
номная публичная власть, местное самоуп-
равление в муниципальном образовании и 
общинно-родовая власть в публично-пра-
вовых образованиях коренных малочис-
ленных народов. При использовании лю-
бой модели создаются органы публичной 
власти, которые в территориальных мас-
штабах своей деятельности осуществляют 
управление (управление здесь понимается 
не только как администрирование, а в бо-
лее широком смысле этого слова).

Публичная власть провозглашается от 
имени всего общества. Публичная власть 
становится государственной властью (той 
реальной силой, которая обеспечивает 
государственное принуждение, насилие), 
когда она воплощается  в специально со-
зданных государственных учреждениях и  
органа [4]. Публичная власть – это слож-
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ная система, которую нельзя ограничивать 
только государственными органами власти, 
к ней следует относить, в частности, органы 
местного самоуправления [3].

Достаточно интересное мнение по 
вопросу места местного самоуправле-
ния в системе публичной власти озвуче-
но кандидатом юридических наук А.Ф. 
Палагнюком. По его мнению, публичное 
управление в Российской Федерации осу-
ществляется на макроуровне, выражаясь в 
общегосударственном управлении, и мик-
роуровне – региональное управление как 
местных государственных органов, так и 
муниципальных образований. Местное са-
моуправление в этой системе представляет 
собой децентрализованную форму полити-
ческого управления, предполагающую при 
этом самостоятельность и автономность 
органов местного самоуправления от го-
сударственного руководства [9].

Доктор юридических наук, профессор 
В.В. Пылин отмечает, что публичная власть 
в Российской Федерации подразделяется 
на федеральную государственную власть, 
на государственную власть субъектов Рос-
сийской Федерации (региональная власть) 
и на власть местного самоуправления 
(муниципальная власть) [8]. Доля исти-
ны в этом суждении есть (особенно, если 
иметь в виду уровни действия публичной 
власти).

Возвращаясь к проблеме, вынесенной 
в заголовок настоящей статьи, хочется осо-
бо выделить мнение одного из ведущих 
российских специалистов по конституци-
онному праву, доктора юридических наук, 
профессора В.Е. Чиркина. Он подчеркива-
ет, что как государственная, так и муници-
пальная власть являются разновидностями 
публичной власти. При том что им  свойс-
твенны общие характеристики, они имеют 
и свои особенности. Среди отличий следу-
ет выделить то, что государственная власть 
действует от имени населения всего госу-
дарства и на всей территории государства, 
а также в международных отношениях, в 
то время как муниципальная власть дейс-
твует от имени небольшого территориаль-
ного коллектива и имеет локальную сферу 
деятельности. Кроме того, государственная 
власть суверенна, она устанавливает об-
щие правила для деятельности, в том числе 
и муниципальной власти [12].

Безусловно, полномочия государствен-
ной власти неизмеримо шире, да и качес-
твенно иные, нежели чем у муниципаль-

ной власти. Большой круг полномочий, 
принадлежащих органам государственной 
власти (в сфере гражданства, международ-
ных отношений, установления уголовной и 
административной ответственности, судо-
производства и др.), никогда не могут по 
своей природе осуществляться органами 
местного самоуправления.

Муниципальный аппарат управления 
ориентирован на другие, местные задачи 
и каким бы крупным ни был муниципали-
тет, его аппарат является иным по своему 
существу, чем государственный аппарат 
[12].

Через полноценное и действенное 
местное самоуправление реализуется 
наиболее важная идея существования и 
функционирования основных принципов 
демократии, а именно непосредствен-
ное осуществление власти народом. До-
ктором юридических наук, профессором 
М.А. Баймуратовым озвучена по этому 
поводу весьма интересная мысль: «В ор-
динарном режиме функционирования 
института локальной демократии власть 
осуществляется населением соответству-
ющей территории – жителями соответс-
твующих административно-территори-
альных единиц государства – в контексте 
решения вопросов местного значения. А 
в экстраординарном режиме указанное 
местное сообщество выступает в качестве 
совокупности граждан государства, кото-
рые, принимая участие в выборах наци-
онального масштаба, формируют его за-
конодательную власть или институт главы 
государства» [5]. «Полагаю, – продолжает 
свою мысль автор, – что это осуществля-
ется путем решения важных организаци-
онных и организационно-правовых отно-
шений в системе координат «государство 
(органы государственной публичной влас-
ти) – местное самоуправление (органы и 
субъекты локальной демократии) – тер-
риториальное сообщество (совокупность 
жителей соответствующей территории го-
сударства) – житель (как член террито-
риального сообщества и субъект, который 
функционирует в соответствующей адми-
нистративно-территориальной единице 
государства)» [5]. Стабильность отноше-
ний в указанной системе координат пре-
допределяет ее существование.

В настоящее время перед научным со-
обществом стоит задача оценить возмож-
ности и перспективы развития института 
местного самоуправления. Об эффектив-
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ности существования и деятельности того 
или иного института судят по тому, какие 
последствия, реальную пользу эти взаи-
модействия имеют для общества. На се-
годняшний день институт местного само-
управления активно функционирует: во-
первых, на федеральном и региональном 
уровне создана полноценная нормативно-
правовая база в части организации муни-
ципальной власти, во-вторых, в муници-
пальных образованиях сформированы и 
(или) избраны органы местного самоуп-
равления, которые в полной мере реали-
зуют достаточно большой объем полномо-
чий. Однако муниципалитеты столкнулись 
с такими трудностями, как слабое муници-
пальное хозяйство, низкий уровень мест-
ных бюджетов, значительное количество 
расходных обязательств, пассивность на-
селения, «пересечение» вопросов местно-
го значения и вопросов государственного 
ведения и др. Выделяют также проблему 
отсутствия четкого правового разграни-
чения полномочий между органами госу-
дарственной власти и органами местного 
самоуправления [11].

Сегодня за муниципалитетами законом 
закреплены «вопросы непосредственного 
обеспечения жизнедеятельности населе-
ния» – жилищно-коммунальное хозяйс-
тво, дороги, благоустройство территории 
и т.д. Наряду с ними в перечне местных 
дел расписаны предметы ведения совсем 
иного рода: организация и осуществле-
ние мероприятий по гражданской оборо-
не; мобилизационная подготовка муни-
ципальных предприятий и организаций; 
участие в профилактике терроризма. Оче-
видно, что такие дела составляют сферу 
общегосударственных проблем и должны 
выполняться единой системой органов го-
сударственной власти. То, что ими ведают 
органы местного самоуправления, в при-
нципе, возможно. В Европейской хартии 
местного самоуправления [2] говорится, 
например, что органам местного самоуп-
равления может поручаться решение госу-
дарственных задач (статья 4). Однако не в 
ущерб местным делам. Российское местное 
самоуправление тем и отличается от евро-
пейского, что оно чрезмерно перегружено 
именно государственными делами. В ре-
зультате органы местного самоуправления 
все больше теряют свое функциональное 
назначение.

Как заявил президент Ассоциации си-
бирских и дальневосточных городов, мэр 

Новосибирска В.Ф. Городецкий, выступая 
на расширенном заседании Совета по мес-
тному самоуправлению при Председателе 
Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации (17 октября 
2013 года), «сейчас мы в той или иной 
степени вынуждены решать вопросы об-
щегосударственного значения, хотя зако-
нодательно они за нами не закреплены» 
[7]. Вынуждены, потому что муниципаль-
ные органы – единственные органы управ-
ления на местах, обладающие общетерри-
ториальной компетенцией и получившие 
свои полномочия от населения. В силу 
своего положения в системе институтов 
публичной власти они не могут уклоняться 
от решения проблем, объективно неизбеж-
ных в условиях переходной экономики с 
ее полугосударственным характером, не-
устоявшимися рыночными отношениями, 
сохраняющимися традициями советского 
периода. Это особенно очевидно, когда 
социально-экономическая ситуация при-
водит к ухудшению жизни многих людей 
(закрытие предприятий, увольнения, без-
работица, задержка зарплаты и др.).

Легальным и широко применяемым, 
особенно региональными органами власти, 
способом увеличения нагрузки на местное 
самоуправление является предусмотрен-
ная Конституцией Российской Федерации 
(часть 2 статьи 132) [1] возможность наде-
ления их государственными полномочия-
ми. Доктор юридических наук, профессор 
В.И. Васильев со ссылкой на доклад Мин-
региона России (2012 год) приводит следу-
ющие данные: «В Ленинградской области 
муниципалитеты должны были выполнять 
63 полномочия субъектов Российской Фе-
дерации, в Красноярском крае – 44, в Там-
бовской, Воронежской и Липецкой облас-
тях – от 6 до 15. Здесь органам местного 
самоуправления наряду с полномочиями 
по социальной поддержке населения пере-
давались права и обязанности по содейс-
твию сельскохозяйственному производству, 
соблюдению государственной дисциплины 
цен, лицензированию розничной продажи 
алкогольной продукции, лицензированию 
деятельности по сбору, переработке и реа-
лизации лома цветных и черных металлов, 
госнадзору за техническим состоянием са-
моходных машин и др.» [6].

Однако несмотря на замечания, озву-
ченные экспертами Минрегиона России, 
положение дел пока мало изменилось, 
региональные законодатели все больше 
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наделяют органы местного самоуправле-
ния государственными обязанностями, 
причем, как правило, это происходит в 
одностороннем порядке, без учета мне-
ния органов местного самоуправления. 
На сегодняшний день законодательство 
Российской Федерации  и субъектов Рос-
сийской Федерации не предусматривает 
обязательное проведение процедуры со-
гласования вопроса о возможности наде-
ления органов местного самоуправления 
федеральными или региональными госу-
дарственными полномочиями. С формаль-
но-юридической точки зрения речь идет 
о двух самостоятельных, не подчиненных 
друг другу системах управления. Соот-
ветственно передать часть полномочий 
одна система управления в пользу другой 
системы управления может лишь на дис-
позитивных, а не императивных началах. 
Однако такие случаи редки. Единичные 
факты несогласия муниципальных обра-
зований с принятием на себя «наделяе-
мых» полномочий выбиваются из общего 
ряда и не могут переломить сложившееся 
общее правило. 

Ситуацию усугубляют и положения 
Конституции Российской Федерации, ука-
зывающие, что органы местного самоуп-
равления могут наделяться «отдельными» 
государственными полномочиями. Понятие 
«отдельные» в законе не конкретизировано 
и растяжимо по смыслу, чем и пользуются 
федеральные и особенно региональные 
органы власти. Каждое такое полномочие 
представляет собой, как правило, целый 
блок прав и обязанностей, выполнить ко-
торые не так-то просто. И это проблема не 
только организационной ограниченности 
власти на местах, но и дефицита финан-
совых ресурсов. 

В связи с этим следует рассмотреть 
возможность законодательной конкрети-
зации нормы части 2 статьи 132 Конститу-
ции Российской Федерации и возможность 
определения критериев ее осуществления. 
Важно закрепить в федеральном законо-
дательстве правило, согласно которому 
органы местного самоуправления могут 
быть наделены государственными полно-
мочиями только с согласия этих органов. 
Причем законодательно должно быть чет-
ко ограничено количество передаваемых 
полномочий.

В целом же, принимая к вниманию 
целый блок проблем и нерешенных воп-
росов, необходимо все же признать, что 

местное самоуправление как политико-
правовой институт современной России 
обладает потенциалом и соответствующи-
ми механизмами для реализации своего 
предназначения в обществе и системе пуб-
личного властвования. Потому оно должно 
развиваться при поддержке федерального 
центра, регионов и обязательно своего на-
селения.
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Статья 389.20 УПК РФ регламентирует 
виды решений суда апелляционной инстан-
ции, которые он вправе принимать: 1) об 
оставлении приговора, определения, поста-
новления без изменения, а жалобы или пред-
ставления без удовлетворения; 2) об отмене 
обвинительного приговора и о вынесении 
оправдательного приговора; 3) об отмене об-
винительного приговора и о вынесении обви-
нительного приговора; 4) об отмене пригово-
ра, определения, постановления суда первой 
инстанции и о передаче уголовного дела на 
новое судебное разбирательство в суд первой 
инстанции со стадии подготовки к судебному 
заседанию или судебного разбирательства; 
5) об отмене оправдательного приговора и 
о вынесении оправдательного приговора; 6) 
об отмене определения или постановления 
и о вынесении оправдательного приговора 
либо иного судебного решения; 7) об отмене 
приговора, определения, постановления и о 
возвращении дела прокурору; 8) об отмене 
приговора, определения, постановления и 
о прекращении уголовного дела; 9) об из-
менении приговора или иного обжалуемого 
судебного решения; 10) о прекращении апел-
ляционного производства. 

В пункте 20 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 ноября 2012 г. N 
26 перечень видов судебных решений был 
дополнен тем, что суд апелляционной инс-
танции вправе: 1) отменить обвинительный 
приговор и вынести определение (постанов-
ление) об освобождении лица от уголовной 
ответственности или от наказания и о при-
менении к нему принудительных мер меди-
цинского характера (часть 1 статьи 443 УПК 
РФ); 2) отменить обвинительный приговор 
и вынести определение (постановление) о 
прекращении уголовного дела в отношении 
несовершеннолетнего с применением к нему 
принудительной меры воспитательного воз-
действия (часть 1 статьи 431 УПК РФ) [9]. 

В пункте 19 этого же постановления ука-
зано, что приговор, определение или поста-
новление суда отменяется, и уголовное дело 
передается на новое судебное разбиратель-
ство в суд первой инстанции при наличии 
таких нарушений уголовно-процессуально-
го закона, которые не могут быть устране-
ны судом апелляционной инстанции (часть 
1 статьи 389.22 УПК РФ). Неустранимыми в 
суде апелляционной инстанции следует при-
знавать такие нарушения фундаментальных 
основ уголовного судопроизводства, пос-
ледствием которых является процессуальная 
недействительность самого производства по 
уголовному делу (например, рассмотрение 
дела незаконным составом суда либо с на-
рушением правил подсудности). 

Представляется, что перечень оснований 
для возвращения дела в порядке ст. 389.11 
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ч.3 УПК РФ не является исчерпывающим. Ряд 
процессуальных действий после итогового 
судебного решения может быть проведено 
только судом, его вынесшим. Невыполнение 
данных действий при условии обязательности 
этого также влечет невозможность рассмотре-
ния дела в апелляционной инстанции. К их 
числу надлежит также отнести следующие: 1) 
не рассмотрены замечания на протокол судеб-
ного заседания; 2) не рассмотрено ходатайс-
тво о восстановлении срока апелляционного 
обжалования; 3) не рассмотрено ходатайство 
о восстановлении срока для ознакомления 
с протоколом судебного заседания; 4) не 
рассмотрено ходатайство о восстановлении 
срока для принесения замечаний на протокол 
судебного заседания. 

С момента введения в действие новой 
апелляции в п. 3 ст. 389.31 УПК РФ было ука-
зано, что в описательно-мотивировочной час-
ти обвинительного апелляционного приговора 
излагаются мотивы, по которым суд апелля-
ционной инстанции отверг доказательства, 
представленные сторонами, или которые при-
ведены в обвинительном или оправдательном 
приговоре, определении, постановлении суда 
первой инстанции. В п. 2 ч.2 ст. 389.32 было 
указано, что суд в резолютивной части обви-
нительного приговора был обязан сформули-
ровать решение об отмене оправдательного 
приговора и о вынесении обвинительного. 
При этом согласно ст. ч. 1 ст. 389.20 УПК РФ 
подобного решения, которое может быть при-
нято судом апелляционной инстанции, не пре-
дусмотрено. Следовательно, на определенном 
этапе допускалась возможность его принятия, 
но с момента начала действия главы 45.1 она 
являлась нереализуемой, и было принято ре-
шение от нее отказаться. В результате статьи 
389.31 и 389.32 УПК РФ были изменены Фе-
деральным законом от 23.07.2013 N 217-ФЗ. 
Из них были исключены упоминания об этой 
возможности. 

Законодатель, не запрещая принятие 
такого решения, не санкционирует возмож-
ность его принятия. 

Возникает вопрос, какое решение следу-
ет принимать суду апелляционной инстанции, 
если дело было рассмотрено без существен-
ных нарушений процессуального закона, был 
вынесен оправдательный приговор, который 
подлежит отмене вследствие несоответствия 
выводов суда фактическим обстоятельствам 
дела? Вполне очевидно, что суд апелляци-
онной инстанции не связан доводами суда 
первой инстанции и вправе: 1) переоценить 
имеющиеся доказательства с точки зрения их 
достаточности; 2) установить наличие при-
чинно-следственной связи между деяниями 
подсудимого и общественно опасными пос-
ледствиями, даже если суд первой инстанции 
этого не усмотрел; 3) пересмотреть выводы о 

признании доказательств недопустимыми и 
признать их допустимыми. 

Представляется, что в данной ситуации 
также возникает правовая неопределенность. 
Бесспорно, что случаи оправдания лица без 
достаточных к тому оснований недопустимы, 
даже в случае недостаточного правового ре-
гулирования. Суды, в этом случае, используют 
имеющиеся инструментарии. В случае, если 
оправдательный приговор подлежит отмене 
вследствие наличия достаточных доказательств 
для вынесения обвинительного приговора, суд 
второй инстанции может принять такое реше-
ние только на основании ст. 389.22 ч.1 УПК 
РФ, возвращая дело в суд первой инстанции. 

 Среди процессуалистов нашлось нема-
ло противников предоставления возможности 
принятия такого вида решения апелляцион-
ной инстанции. Т. Г. Бородинова полагает, 
что «апелляционный суд, обладая практичес-
ки полным арсеналом всех процессуальных 
средств суда первой инстанции, способен 
самостоятельно разрешить дело по сущест-
ву» [2, с. 62]. Более критично высказывается 
С.В. Юношев, который отмечает, что «возвра-
щение дела на повторное судебное разбира-
тельство из суда апелляционной инстанции 
выглядит очевидным нонсенсом. Таких нару-
шений уголовно-процессуального закона или 
неправильного применения уголовного зако-
на, которые не могут быть устранены судом 
апелляционной инстанции, не существует» 
[10, с. 22].  

Высказывается и иная позиция, с кото-
рой следует согласиться. Так, Л.А. Воско-
битова считает апелляционную инстанцию 
вышестоящей и проверяющей, которая осу-
ществляет функцию судебного контроля пра-
восудности решений нижестоящего суда, что 
позволяет ей не во всех случаях принимать 
новое решение по делу [3, с. 38]. По мнению 
А.В. Кудрявцевой и В.П. Смирнова, отменить 
оправдательный приговор по «ухудшающим» 
основаниям можно, лишь направив дело в 
суд первой инстанции [6, с. 60]. 

Несмотря на большое количество кри-
тических замечаний, связанных с данным 
положением апелляционного производства, 
учитывая толкование главы 45.1 УПК РФ, 
применяются положения о допустимости 
возвращения дела в суд первой инстанции. 
Иное означало бы нарушение положений 
статьи 50 Конституции, где указано – каждый 
осужденный за преступление имеет право на 
пересмотр приговора вышестоящим судом. 
Если апелляционной инстанцией будет от-
менен оправдательный приговор и вынесен 
обвинительный, то осужденный будет лишен 
права обжаловать данный приговор по воп-
росам факта в вышестоящий суд. По сути, в 
этом случае апелляция подменила бы собой 
суд первой инстанции. При этом право суда 
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второй инстанции на изменение, отмену об-
винительного приговора и принятие нового 
решения по делу не входит в противоречие 
с данной статьей Конституции, так как осуж-
денный, обжаловав обвинительный приговор 
в апелляционную инстанцию, уже реализовал 
право, гарантированное данной нормой. Ис-
ходя из этих же соображений, представляется, 
что отмена постановления, определения суда 
первой инстанции и вынесение обвинитель-
ного приговора, а также отмена оправдатель-
ного приговора и вынесение иного решения 
недопустимы. Данное положение снижало бы 
уровень процессуальных гарантий для осуж-
денного, а также противоречило бы статье 50 
Конституции РФ. Представляется, что следует 
закрепить такой запрет законодательно. 

 Как действовать суду апелляционной 
инстанции, если он пришел к выводу, что 
имеющиеся доказательства не подтверждают 
виновность с точки зрения их достаточности, 
а дело рассмотрено по правилам главы 40 
УПК РФ? Представляется обоснованной точ-
ка зрения И.Ю. Мурашкина о том, что «если 
суд первой инстанции при недостаточности 
обвинительных материалов не перешел в 
общий порядок разбирательства по уголов-
ному делу, в котором имеется ходатайство о 
рассмотрении его по правилам особого про-
изводства, это является существенным нару-
шением уголовно-процессуального законода-
тельства, а приговор, постановленный при та-
ких обстоятельствах, считается незаконным» 
[8, с. 135]. То есть приговор подлежит отмене 
с возвращением дела в суд первой инстанции 
на основании ст. 389.22 ч.1 УПК РФ.

Каковы же основания для признания нару-
шений уголовно – процессуального закона су-
щественными? Р.В. Ярцев выделяет следующие 
основания: 1) вынесение судом решения неза-
конным составом суда или вынесение вердик-
та незаконным составом коллегии присяжных 
заседателей; 2) рассмотрение уголовного дела 
в отсутствие подсудимого, за исключением 
случаев, предусмотренных частями четвертой 
и пятой статьи 247 УПК РФ; 3) рассмотрение 
уголовного дела без участия защитника, если 
его участие является обязательным в соот-
ветствии с УПК РФ, или с иным нарушением 
права обвиняемого пользоваться помощью 
защитника; 4) нарушение права подсудимо-
го давать показания на родном языке или 
языке, которым он владеет, и пользоваться 
помощью переводчика; 5) непредоставление 
подсудимому права участия в прениях сторон; 
6) непредоставление подсудимому последнего 
слова; 7) нарушение тайны совещания колле-
гии присяжных заседателей при вынесении 
вердикта или тайны совещания судей при 
постановлении приговора; 8) отсутствие под-
писи судьи или кого-либо из судей, входящих 
в состав суда, на соответствующем судебном 

решении; 9) отсутствие протокола судебного 
заседания [11, с. 10]. С этим можно согласиться 
лишь частично. Более предпочтительной пред-
ставляется точка зрения А.В. Кудрявцевой и 
В.П. Смирнова о том, что непредоставление 
подсудимому последнего слова и возможнос-
ти выступить в судебных прениях являются на-
рушениями уголовно-процессуального закона, 
которые суд второй инстанции вправе устра-
нить самостоятельно. В этом случае следует 
огласить протокол судебного заседания суда 
первой инстанции и исследовать письмен-
ные доказательства, после чего предоставить 
подсудимому право на участие в судебных 
прениях или на последнее слово [6, с. 110]. 
Безусловно, это более логично. Нет никакой 
нужды повторять исследование доказательств, 
которое уже проведено в суде первой инстан-
ции и может занимать достаточно длительный 
промежуток времени. Данная точка зрения 
также может быть принята с некоторыми ого-
ворками. Существуют ситуации, когда после 
проведения судебных прений или заслуши-
вания последнего слова имеется необходи-
мость в возобновлении судебного следствия 
и исследовании новых доказательств согласно 
требованиям статьи 294 УПК РФ. В этом случае 
нарушения уголовно – процессуального зако-
на суд апелляционной инстанции не сможет 
устранить самостоятельно. 

Обобщая изложенное, возможно сде-
лать следующие выводы. В части принятия 
решений судом апелляционной инстанции 
и оснований их принятия следует выделить 
следующие основные черты: а) существен-
ными нарушениями уголовного закона, не 
позволяющими суду второй инстанции ос-
тавить решения суда первой инстанции без 
изменения или принять итоговое решение по 
делу, являются такие нарушения, которые им 
не могут быть устранены им самостоятельно; 
б) к числу таких нарушений в ряде случаев 
не относятся непредоставление подсудимому 
права участия в судебных прениях или пос-
леднего слова; в) решения об отмене оправ-
дательного приговора и вынесении обвини-
тельного приговора, об отмене оправдатель-
ного приговора и вынесении постановления 
или определения, об отмене постановления 
или определения и вынесении обвинитель-
ного приговора не могут быть приняты судом 
апелляционной инстанции; г) в некоторых 
случаях суд апелляционной инстанции может 
возвратить дело в суд первой инстанции не 
для рассмотрения по существу, а для устра-
нения обстоятельств, препятствующих апел-
ляционному рассмотрению. 

Законодателю следует устранить пробелы 
в правовом регулировании и дополнить УПК 
нормами: 1) позволяющими возвращать дело 
в суд первой инстанции для устранения пре-
пятствий для его рассмотрения судом второй 
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инстанции по более широкому перечню осно-
ваний; 2) запрещающими отменять оправда-
тельный приговор, постановление, определе-
ние и выносить обвинительный приговор, а 
также отменять оправдательный приговор и 
выносить постановление или определение в 
суде апелляционной инстанции. 
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Мой прогноз очередного циклического 
снижения мировой экономической актив-
ности в 2014 году был опубликован в № 3 
«Журнала экономической теории» за 2011 год 
[1, с. 114]. Снижение мировой экономической 
активности началось в середине 2014 года и 
проявилось, в том числе, в снижении ми-
ровых цен на нефть, металлы и ряд прочих 
сырьевых товаров и в целом в значительном 
снижении мирового экспорта. Таким обра-
зом, указанный выше мой прогноз в высокой 
степени оправдался. 

В № 1 за 2014 год журнала «Экономика 
региона» я обосновал прогноз развития де-
фляционных процессов в экономике США в 
2014–2016 гг. [2, с. 218]. В настоящее время 
(февраль 2015 г.) можно наблюдать данные 
процессы не только в экономике США, но и в 
экономике ряда других стран. В этой же статье 
я разработал прогноз отрицательных темпов 
роста ВВП США в первом квартале 2014 года. 
Данная статья была сдана в редакцию в янва-
ре 2014 года, а номер был подписан в печать 
5 марта 2014 года, то есть до публикации дан-
ных о динамике ВВП США в первом квартале 
2014 года (–2,1%). 

В июне 2008 года, во время преобла-
дающих в СМИ восторженных откликов на 
«Концепцию долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года», в «Челябин-
ском гуманитарии» была опубликована моя 
статья, в которой я подверг критике данную 
концепцию как не учитывающую закон цикли-
ческого развития экономики. В этой же статье 
я обосновывал прогноз на 2008 год, в соот-
ветствии с которым в 2008 году в экономике 
России и Челябинской области должны были 
произойти следующие негативные события: 
снижение темпов роста ВВП России, а так-
же и ВРП Челябинской области, рост уровня 
безработицы, инфляции и процентных ставок 
по кредитам, что и произошло по факту [3, 
с. 190–192].

В своей статье «Прогнозирование эконо-
мических и политических кризисов на основе 
точек перегиба (экстремумов) кривой солнеч-
ной активности» [4] я, опираясь на прогноз 
NASA, который предусматривал максимум 
солнечной активности (далее по тексту – СА) 
в 2013 году, дал прогноз также и очередного 
политического кризиса в 2013 г. При этом я 
руководствовался методологией нашего ве-
ликого соотечественника А.Л. Чижевского, 
который в своей известной работе «Физи-
ческие факторы исторического процесса» [5] 
показал тесную устойчивую связь максиму-
мов солнечной активности и исторических 
событий (войн, революций, заключений мира 
и т. п.). 
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По факту резкий рост солнечной актив-
ности (чисел Вольфа) начался в октябре 2013 
года. В ноябре, как известно, начались события 
на Майдане. Своей трагической кульминации 
они достигли в феврале 2014 года – месяце 
максимума текущего 24-го цикла солнечной 
активности. По моим расчётам, за период с 
1788 по 2014 год исторические события про-
исходили со средним временным лагом в 
2,5 месяца после лет экстремумов солнечной 
активности.

Учитывая долгосрочный прогноз солнеч-
ной активности [6], можно дать прогноз вре-
мени наступления следующих исторических 
событий. А именно: военные, политические 
и экономические кризисы (или снижение 
мировой конъюнктуры) наиболее вероятны 
в 2019–2020 гг. (годах следующего прогно-
зируемого минимума солнечной активности), 
а также в 2023–2024 гг. (годах следующего 
прогнозируемого максимума солнечной ак-
тивности 25-го солнечного цикла). 

Когда исследуется влияние глобального 
фактора – солнечной активности, следует её 
сопоставлять, прежде всего, с глобальным 
показателем экономической активности, а 
именно – с индексом мирового продукта. 
Данные о СА, а именно – о среднегодовых 
и среднемесячных числах Вольфа (которые, 
напомню, пропорциональны количеству 
солнечных пятен), были взяты мною с сай-
та Королевского центра анализа данных по 
влиянию солнца (Бельгия) [7]. Все имеющиеся 
данные о динамике мирового продукта (1961–
2014 гг.) были взяты с сайта Всемирного банка 
[8]. Для 2014 г. использована оценка годового 
роста мирового продукта Всемирного банка 
в размере 2,6%, которая мне представляется 
завышенной [9].

В настоящей работе на диаграммах на 
рис. 1–5, в отличие от прочих работ по дан-
ной теме, статус того или иного года (напри-
мер, год максимума или год минимума) в 
цикле солнечной активности был определён 
на основе не годовых, а месячных данных 
о солнечной активности (числах Вольфа). 
Месячные экстремумы чисел Вольфа чаще 
происходят в один год с годовыми экстре-
мумами солнечной активности, но наблю-
даются несколько случаев их расположения 
в смежных годах. Так, например, годовой 
максимум солнечной активности имел место 
в 1937 г., но месячный максимум наблюдал-
ся в июле 1938 года. Аналогичным образом, 
годовой максимум чисел Вольфа имел место 
в 1989 г., но месячный – в августе 1990 года. 
Годовой минимум чисел Вольфа имел место 
в 2008 году, но месячный – в августе 2009 
года. За весь доступный период наблюдений 
мирового продукта (1961–2014 гг.) месячные 

минимумы СА имели место в 1964, 1976, 1986, 
1996 и 2009 гг., а месячные максимумы – в 
1969, 1979, 1990, 2000 и 2014 гг. 

Далее я определил средние значения СА 
(среднегодовых чисел Вольфа) для каждого 
из ключевых (то есть встречающихся в абсо-
лютном большинстве циклов СА) годов сол-
нечных циклов, которые имели место в 1961–
2014 гг. А именно: были определены средние 
арифметические значения чисел Вольфа для 
всех годов месячных минимумов СА, первого 
и второго годов после минимумов СА, годов 
месячных максимумов СА, первого, второго, 
третьего, четвёртого, пятого и шестого годов 
после максимумов СА. Средняя длительность 
полных солнечных циклов за период с 1961 по 
2014 год составила 9,5 лет. Поэтому на диа-
грамме, представленной на рис. 1, показаны 
10 лет солнечных циклов. 

На данной диаграмме использованы сле-
дующие обозначения. Заголовок столбца таб-
лицы, например, «месячных мин. СА (5)» оз-
начает, что данные таблицы относятся к годам 
месячных минимумов солнечной активности, 
и таких лет за период 1861–2014 гг. было 5. 
Заголовок столбца таблицы «месячных макс. 
СА (5)» означает, что речь идёт о годах ме-
сячных максимумов солнечной активности, 
и таких лет за период 1861–2014 гг. было 5. 
Заголовок столбца «макс. СА + 6 (4)» озна-
чает, что речь идёт о шестом годе после года 
максимума солнечной активности, и таких лет 
за период 1861–2014 гг. было 4.

Следует особо отметить, что связь миро-
вого продукта и солнечной активности являет-
ся сильной и обратной. Соответствующий ко-
эффициент корреляции равняется К = –0,878. 
Диаграмма, приведённая на рис. 1, показыва-
ет, что наиболее опасным в экономическом 
отношении годом наибольшего снижения ми-
ровой экономической активности является год, 
следующий за годом её месячного максимума. 
А именно – таким годом является 2015 год. 

На рис. 2 на основе тех же данных пока-
зана диаграмма, которая позволяет прогно-
зировать индекс мирового продукта в сле-
дующем году в зависимости от фактической 
солнечной активности в текущем году. 

Разумеется, ряду моих оппонентов вре-
менной промежуток в 53 года может пока-
заться недостаточным. Поэтому я приведу 
данные за больший период времени. Данные 
о ВВП США за период 1867–1930 гг. были 
взяты с сайта Measuring Worth (измерение 
стоимости) [10]. С 1930 по 2014 г. использо-
ваны данные бюро экономического анализа 
США [11], которые совпадают за этот период 
с данными сайта Measuring Worth. Аналогич-
ная по методу построения диаграмма пред-
ставлена на рис. 3. 
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Связь индекса ВВП США и солнечной 
активности за период 1867–2014 гг. также 
оказалась сильной и обратной. Соответс-
твующий коэффициент корреляции равня-
ется –0,74. 

Диаграмма на рис. 3 в высокой сте-
пени коррелирует с диаграммой, пред-
ставленной на рис. 1, и показывает годы 
наилучшие и наихудшие для участников 
различных рынков. Наихудшая конъюнкту-

Рис. 2. Сильная обратная связь индекса мирового продукта 
и солнечной  активности (1961–2014 гг.)

Рис. 1. Сильная обратная связь индекса мирового продукта и солнечной
 активности (1961–2014 гг.)
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ра в экономике США наблюдается также в 
годы, следующие за годами максимумов 
СА. К их числу относится, например, 2015 

год. Следовательно, в 2015 году в США сле-
дует ожидать снижения темпов роста ин-
декса ВВП и начала обратного роста уров-

Рис. 3. Сильная обратная связь индекса ВВП США 
и солнечной активности (1867–2014 гг.)

Рис. 4. Сильная обратная связь индекса ВВП Великобритании
 и солнечной активности (1893-2013 гг.)
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Рис. 5. Сильная обратная связь индекса промышленного 
производства России и солнечной активности (1861-2014 гг.)

ня безработицы, а также снижения уровня 
потребительской инфляции. 

На основе данных о ВВП Великобритании 
[10] мною были рассчитаны его индексы за 
период с 1893 по 2013 г. и сгруппированы по 
годам солнечных циклов (см. рис. 4). Диа-
грамма также показывает сильную обратную 
связь циклов солнечной и экономической 
активности в Великобритании. Соответству-
ющий коэффициент корреляции равняет-
ся –0,792.

Препринт доклада Смирнова С.В. «Дина-
мика промышленного производства и эконо-
мический цикл в СССР и России, 1861–2012» 
[12] позволил мне построить аналогичную 
диаграмму (см. рис. 5). 

Соответствующий коэффициент корре-
ляции оказался равным –0,84. Из диаграм-
мы на рис. 5 следует, что в 2015–2016 гг. 
в России продолжится циклическое сниже-
ние индекса промышленного производства. 

На основе статистических данных по 
уровню безработицы в США, представленных 
на сайтах «Потоки изменений» (1910–1960 гг.) 
[13] и Федерального резервного банка Сент-
Луиса (1948–2014 гг.) [14], а также данных о 
годовом индексе потребительских цен в США 
(г/г); (Annual U.S. (CPI-U), (Avg-Avg), %) [15] 
мною была построена диаграмма, показыва-
ющая связь циклов СА и уровня безработицы 
и потребительской инфляции в США за пери-
од 1914–2014 гг. (см. рис. 6). 

Мы видим, что в рамках традиционно-
го солнечного цикла Швабе уровни инфля-

ции и безработицы изменяются в обратных 
направлениях и зеркально отражают друг 
друга. Данная диаграмма может использо-
ваться для прогнозирования наиболее ве-
роятных изменений уровней инфляции и 
безработицы. Так, например, из неё следу-
ет, что в ближайшие 3 года (2015–2017 гг.) 
мы будем наблюдать в США рост уровня 
безработицы и снижение уровня потреби-
тельской инфляции.

Сумма индекса потребительских цен и 
уровня безработицы определяется как индекс 
печали. Наихудшей экономической динами-
кой считается одновременный рост и инф-
ляции, и безработицы, то есть рост уровня 
стагфляции, или индекса печали. Диаграм-
ма на рис. 7 показывает, что максимальный 
уровень стагфляции (индекса печали) имеет 
место в годы, непосредственно следующие за 
годами максимумов СА. Напомню, что к ним 
относится и текущий 2015 год. 

Связь чисел Вольфа и уровня стагфляции 
в США (индекса печали) является прямой и 
сильной. Соответствующий коэффициент 
корреляции равняется 0,94! 

Приведённые выше диаграммы по-
казывают, что наихудшая экономическая 
динамика имеет место в годы, непосредс-
твенно следующие за годами максимумов 
СА. Это вполне соответствует результатам 
многочисленных научных экспериментов 
в области гелиобиологии, которые свиде-
тельствуют о негативном влиянии роста СА, 
и особенно магнитных бурь на физическое 
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Рис. 6. Сильная связь циклов инфляции, безработицы 
в США и солнечной активности (1914–2014 гг.)

Рис. 7. Сильная прямая связь уровня стагфляции 
в США и солнечной активности (1914–2014 гг.)
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и психическое состояние даже здоровых 
людей. 

Так, например, академик РАЕН, д.м.н. 
Ю.И. Гурфинкель в своей работе «Физио-
логические и патофизиологические аспекты 
влияния солнечной активности на организм 
человека» следующим образом подводит 
итоги эксперимента в институте медико-
биологических проблем в рамках програм-
мы «Марс-500». «Результаты этих и других 
исследований, – пишет Ю.И. Гурфинкель, – 
позволяют предположить, что кровь сама 
по себе может являться сенсором вариаций 
магнитных полей, поскольку эритроциты, 
тромбоциты, лейкоциты, несущие электри-
ческий заряд в потоке, в соизмеримом маг-
нитном поле могут менять как собственные 
свойства, так и свойства потока. Важно отме-
тить, – продолжает исследователь, – что не 
только геомагнитные возмущения, но и пе-
риоды очень спокойной геомагнитной обста-
новки оказывают влияние на капиллярный 
кровоток, замедляя его… В дни геомагнит-
ных возмущений СКК (скорость капилляр-
ного кровотока – В.А.) составила 389±167 
мкм/с. …В обычной спокойной обстановке 
СКК составила в среднем 643 ± 178 мкм/с, 
в условиях очень спокойной геомагнитной 
обстановки СКК составила 435 ± 223 мкм/с 
(p<0.02)» [16, с. 38–39]. 

Итак, из данных результатов научных 
экспериментов следует, что в период гео-
магнитных возмущений (магнитных бурь) 
скорость капиллярного кровотока испытуе-
мых (не знавших о фактах магнитных бурь) 
снижалась на 40%, а в период очень спо-
койной геомагнитной обстановки (магнит-
ных штилей) – на 32% в сравнении с обыч-
ной спокойной геомагнитной обстановкой. 
Это приводит к кислородному голоданию 
всех органов человеческого организма, 
ухудшению физиологического и психоло-
гического состояния миллиардов людей, 
росту частоты инфарктов, инсультов и са-
моубийств, настроений пессимизма, в том 
числе на всех рынках. В результате снижа-
ется потребительская активность, потреби-
тельские и инвестиционные расходы, что и 
происходит в настоящее время во многих 
странах.

В том же сборнике тезисов докладов 
международной конференции «Влияние 
космической погоды на человека в космосе 
и на Земле» (Москва, июнь 2012 г.) опуб-
ликованы тезисы доклада Новика О.Б. и 
Смирнова Ф.А. «Влияние магнитных бурь на 
электрические потенциалы коры головного 
мозга человека» [17, с. 65–66]. Основной 
результат их исследования заключается в 
том, что «при выполнении теста во время 

умеренной магнитной бури (5<K<6) или не 
более чем через 24 часа после её оконча-
ния (использовались данные ИЗМИРАН по 
космической погоде), значения лобно-за-
тылочной функции когерентности на тета-
ритме снижались у всех испытуемых в 2–3 
раза, зафиксирован и случай снижения до 
0» [17, с. 66]. То есть во время магнитной 
бури согласованность в работе различных 
частей головного мозга (когерентность) 
снижается в 2–3 раза. Это приводит к росту 
длительности решения задач, рассеяности 
внимания, неадекватным решениям (в том 
числе и в политике) и ошибкам, в том числе 
и в сфере принятия экономических реше-
ний. 

Важно отметить, что влиянию экстрему-
мов геомагнитной активности подвержены 
не только больные люди, но и все здо-
ровые. Это доказывается в ряде работ по 
гелиобиологии. Так, например, коллектив 
авторов в составе Рагульской М.В., Хаба-
ровой О.В., Обридко В.Н., Дмитриевой И.В. 
в статье «Влияние солнечных возмущений 
на функционирование и синхронизацию 
человеческого организма» особо отмечает, 
что «К изменениям солнечной активности 
чувствительны 80% обследуемых (реакция 
массовая)… Реакция организма на солнеч-
ные возмущения одинакова по форме для 
подавляющего большинства (взлет значе-
ний, – падение), несмотря на различие в 
возрасте и состояние здоровья» [18].

Однако моя методика прогнозирования 
экономических кризисов также имеет свои 
ограничения и недостатки, так как она опи-
рается на астрофизические прогнозы сол-
нечной активности, которые имеют свою 
степень точности. То есть астрофизики так-
же могут ошибаться как в отношении дли-
тельности очередного солнечного цикла, так 
и в отношении года и величины максимума 
СА. Но их ошибки прогнозирования време-
ни очередного максимума СА значительно 
меньше по степени, нежели основной мас-
сы экономистов, которые зачастую просто 
не рискуют заниматься прогнозированием 
экономических кризисов. 

В этой связи я хотел бы отметить работу 
Свалгарда Лейфа и Кливера Эда «Цикл 24: 
наименьший за 100 лет…», в которой ими на 
основе величины в микротеслах магнитного 
поля солнца в 23-м цикле был разработан 
точный прогноз времени наступления и ве-
личины (в числах Вольфа) следующего мак-
симума 24-го цикла СА [19]. То есть по факту 
данный прогноз максимума СА в текущем 
24-м её цикле оказался самым точным, что 
свидетельствует о правильности используе-
мого ими метода прогнозирования СА.
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Уральский федеральный округ (УрФО) 
был образован 13 мая 2000 года. В его 
состав входят 6 субъектов Российской 
Федерации: 4 области (Свердловская, 
Челябинская, Курганская, Тюменская) и 2 
автономных округа (Ханты-Мансийский –  
Югра, Ямало-Ненецкий). Общая площадь 
территории округа составляет 1788,9 тыс. 
кв. километров (почти 11 % площади Рос-
сийской Федерации). Административный 
центр УрФО – город Екатеринбург [6].

По оценкам на 1 января 2012 года, в 
УрФО проживает 12143,4 тыс. человек 
(8,4% населения страны). В том числе в 
Свердловской области – 4307,6 тыс., в 
Челябинской – 3480,1 тыс., в Тюменской 
области – 1361,6 тыс., в Курганской облас-
ти – 896,3 тыс. человек. 

Около 80% населения региона – горо-
жане. Крупнейшие города УрФО – Екате-
ринбург, Челябинск (оба – с населением 
более миллиона человек), Тюмень, Маг-
нитогорск, Нижний Тагил, Курган, Сургут, 
Нижневартовск, Златоуст, Каменск-Ураль-
ский.

Одной из главных задач социально-
экономического развития Уральского фе-
дерального округа стал, по оценке Дмитрия 
Медведева, «поиск принципиально новых 
подходов и привлекательных перспектив-
ных проектов, закладывающих прочный 
фундамент роста на десятилетия вперед». 

Челябинская область является одним 
из наиболее крупных в экономическом 
отношении субъектов Российской Федера-
ции. Среди регионов РФ область занимает 
3-е место по производству скота и птицы 
на убой в живом весе, 8-е место по объ-
ему отгруженной продукции в обрабатыва-
ющих производствах, 9-е место по вводу 
жилья, 12-е место по обороту розничной 
торговли, 14-е место по объему платных 
услуг населению. В Челябинской области 
выпускается каждая 4-я тонна проката и 
стали, каждая 9-я тонна стальных труб, 
каждый 4-й кг (1-е место) макаронных из-
делий всероссийского выпуска [4].

Область обладает значительным произ-
водственным, трудовым и научным потен-
циалом, разнообразной ресурсной базой, 
развитой инфраструктурой и выгодным 
транспортно-географическим положением, 
уникальными природно-климатическими 
условиями.

Челябинская область характеризует-
ся высоким уровнем потенциала научных 
учреждений, квалифицированным инже-
нерно-техническим персоналом и деше-
вой рабочей силой с ее относительно вы-
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соким образовательным уровнем. Индекс 
инновативности (Ии) Челябинской области 
равен 0,47, т.е. данный показатель выше 
общероссийского индекса инновативности 
и соответствует высокому уровню разви-
тия инноваций (см. табл. 1). Кроме того, 
по данному показателю Челябинская 
область занимает первое место среди 
регионов-конкурентов, поскольку доля 

Таблица 1.

Индекс инновативности в Челябинской области и в соседних регионах [9]*

Субиндекс 
доли 

персонала, 
занятого 
в науке и 
научном 

обеспечении; 
% занятых

Субиндекс 
числа 

студентов
 государствен-
ных вузов на 

10 тыс. 
населения

Субиндекс 
интернети-
зации [8]

Субиндекс
 количества 

зарегистриро-
ванных патентов 
на 1000 занятых 

в экономике

Субиндекс 
доли затрат
 на техноло-

гические 
инновации 

в экономике

Индекс 
иннова-

тив-
ности 

[9]

Россия 0,30 0,54 0,50 0,31 0,22 0,37

Уральский 
федеральный 

округ
0,20 0,51 0,71 0,20 0,19 0,36

Курганская 
область 0,05 0,44 0,64 0,25 0,08 0,29

Свердловская 
область 0,28 0,52 0,65 0,26 0,29 0,40

Тюменская 
область 0,09 0,48 0,78 0,09 0,09 0,31

Челябинская 
область 0,26 0,56 0,76 0,26 0,54 0,47

          *– используется новая методика вычисления индекса (2006 г.)

затрат на технологические инновации в 
регионе гораздо выше, чем в соседних 
регионах. Однако по остальным субин-
дексам (см. табл. 1, рис. 1) Челябинская 
область находится на одном уровне со 
Свердловской областью. Курганская об-
ласть отстает от регионов-конкурентов 
по большинству субиндексов и по ин-
дексу инновативности.

Рис. 1. Динамика индекса инновативности в Челябинской области 
и в соседних регионах
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Анализ динамики значений субиндек-
сов и индекса инновативности в Челябин-
ской области за 2010–2012 гг (рис. 2) по-
казал, что индекс инновативности в 2012 
году увеличился на 14,63% (на 0,06 в 
абсолютных величинах). Такое повышение 
произошло в основном за счет значитель-
ного увеличения субиндекса интернетиза-
ции и незначительного роста субиндекса 
доли персонала, занятого в науке. По ос-
тальным субиндексам произошло сниже-
ние значений в среднем на 1%, поэтому в 
целом данные изменения можно считать 
незначительными. Таким образом, мож-
но заключить, что наблюдается рост ин-
новационной активности по Челябинской 
области.

– НП «Магнитогорский инновацион-
ный бизнес-инкубатор»;

– МУ «Озёрский инновационный 
центр – бизнес-инкубатор»;

– ОГУ «Инновационный бизнес-инку-
батор Челябинской области», в состав ко-
торого входит структурное подразделение 
Бизнес-инкубатор офисного типа для соци-
ально незащищенных слоев населения;

– АМУ «ИНФОРМКОМ» муниципаль-
ного образования «Город Снежинск».

А также в рамках инновационной 
инфраструктуры Челябинской области 
работает ООО «Челябинский инноваци-
онный центр», который создан для ока-
зания малым инновационным компаниям 
сервисно-консалтинговых услуг и услуг по 

Рис. 2. Динамика индекса инновативности в Челябинской области

С 2014 года в Челябинской области 
свою деятельность осуществляют 36 учеб-
ных заведений высшего профессионально-
го образования (из них 27 государственных, 
в том числе один университет, имеющий 
статус Национального исследовательского 
университета, и 19 негосударственных) [1]. 
В области аккредитованы 2 инновационных 
технопарка:

– ЗАО «Челябинский завод технологи-
ческой оснастки» (г. Челябинск); 

– ООО «Технопарк Новатор» (г. Челя-
бинск).

В 4-х бизнес-инкубаторах Челябинской 
области функционируют начинающие ин-
новационные компании [2]:

привлечению инвестиций, а также поиска, 
упаковки и управления инновационными 
проектами под заказ крупных промыш-
ленных предприятий, госкорпораций и ин-
весторов. Результатом деятельности ООО 
«ЧИЦ» является создание сформированных 
и подготовленных к принятию инвестиций 
инновационных высокотехнологичных про-
ектов в виде бизнес-компаний с рыночной 
стратегией развития, сформированной 
командой, способной самостоятельно уп-
равлять и реализовывать проект с учетом 
интересов инвесторов [3].

Челябинская область занимает вто-
рое место в России по количеству Нау-
когорадов РФ. В частности, в Челябин-

   2010       2012
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ской области успешно функционируют 
5 городов, имеющих статус Наукограда 
РФ [5] – Миасс (авиаракетостроение 
и космические исследовании, а также 
производство грузовых автомобилей), 
Снежинск (ядерный комплекс), Трех-
горный (изготовление продукции про-
изводственно-технического назначения, 
приборов, систем и комплектов, предна-
значенных для работы на АЭС), Озерск 
(ядерный оружейный комплекс и атом-
ная энергетика), Усть-Катав (вагоност-
роительное производство). 

В середине декабря 2014 г. на за-
седании бюро Наблюдательного совета 
Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере 
(Фонд Бортника) состоялось подведение 
итогов конкурсного отбора «Коммерциали-
зация», направленного на предоставление 
субсидий по финансовому обеспечению 
расходов, связанных с реализацией инно-
вационных проектов. По итогам конкурса 5 
инновационных компаний из Челябинска, 
Златоуста и Озерска названы в числе побе-
дителей и рекомендованы для финансиро-
вания на общую сумму 42 млн рублей.

Общее число организаций, осущест-
вляющих научные исследования и раз-

работки (ведущих инновационную де-
ятельность), составляет 60 (табл. 3), что 
сопоставимо по аналогичному показате-
лю с Тюменской областью, но на 42,31% 
меньше, чем в Свердловской области, 
однако на последнем месте по данному 
показателю находится Курганская область 
(табл. 3). В государственной научной сфе-
ре Челябинской области работают почти 
15,757 тыс. человек, данный показатель 
увеличился по сравнению с 2010 годом 
на 6,68%. Однако по числу организаций, 
ведущих подготовку аспирантов, Челя-
бинская область в 2012 году занимала 
только 3-е место среди регионов-конку-
рентов – см. рис. 3. 

Анализируя показатель подготовки 
аспирантов, можно предположить, что 
по сравнению со Свердловской и Тю-
менской областями Челябинская область 
недостаточно использует и наращивает 
свой инновационный потенциал. В то же 
время по числу докторантов Челябинская 
область постоянно находится на втором 
месте, значительно опережая по данно-
му показателю Тюменскую и Курганскую 
области. Но и этого недостаточно при ус-
ловии, что 30% от общего числа докторов 
наук в области старше 50 лет, а из двух с 

Рис. 3. Число организаций, ведущих подготовку аспирантов 
в Челябинской области и соседних регионах [7, с. 806] 
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половиной тысяч кандидатов наук – толь-
ко 6% моложе 30 лет, что указывает на 
актуальную проблему старения научно-
технических кадров. Поэтому в Челябин-
ской области более 10 лет реализуются 
программы поддержки молодых ученых 
(докторов и кандидатов наук), которые 
финансируются за счет регионального 
бюджета. Кроме того, при вузах Челябин-
ской области создаются советы молодых 
ученых, которые формируют благопри-
ятные условия для успешной реализации 
научного и творческого потенциала сту-
дентов, аспирантов и молодых ученых 
вузов, способствующие формированию 
молодежного научного сообщества.

Анализ обеспеченности финансовыми 
ресурсами показал, что Челябинская об-
ласть в большей степени обеспечена фи-
нансами на инновационную деятельность 
по такому показателю, как внутренние 
затраты на исследования и разработки в 
расчете на одну организацию, чем регио-
ны-конкуренты, опередив по данному по-

казателю Свердловскую область. Однако по 
показателю внутренних затрат на исследо-
вания и разработки в расчете на одного ис-
следователя Челябинская область занимает 
второе место, обогнав за два года по дан-
ному показателю Тюменскую область, при 
этом отставание от Свердлов ской области 
является незначительным (см. табл. 2).

По сравнению с началом 2000-х гг. в 
регионе увеличились показатели иннова-
ционной деятельности организаций (см. 
табл. 3). В 2010 году наблюдается незна-
чительный спад по основной массе пока-
зателей, т.к. существенная часть крупных 
и средних предприятий региона внедрили 
инновационные технологии в период 2005–
2008 гг., поэтому в последующие годы их 
инновационная активность несколько сни-
зилась. Однако в 2012 году прослеживается 
рост по всем показателям инновационной 
активности организаций. Если проанализи-
ровать соотношение показателей поступле-
ния и выдачи охранных документов, то к 
2012 году наблюдается ситуация, в которой 

Таблица 2

Научно-технический потенциал Челябинской области и соседних регионов, 
2012 г. [7, с. 786-828] 

Показатель Челябинская 
область

Курганская 
область

Свердловская 
область

Тюменская 
область

Количество организаций, 
выполняющих 
исследования и 
разработки

60 14 104 58

Персонал, выполняющий 
исследования и 
разработки, чел.

15757 687 20521 6914

Внутренние затраты 
на исследования и 
разработки, млн руб.

13657,3 298,6 17499,5 8964,9

Внутренние затраты 
на исследования и 
разработки в расчете на 
одного исследователя, 
тыс. руб.

866,745 434,643 852,761 1296,630

Внутренние затраты 
на исследования и 
разработки в расчете на 
одну организацию, 
млн руб.

227,622 21,329 168,264 154,567

Число высших учебных 
заведений 41 12 86 91

Численность аспирантов 2439 290 3287 2397
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произошло увеличение количества подачи 
патентных заявок, однако поддерживается 
83,88% из них, но по сравнению с 2000 
годом поддерживается больше заявок на 
11,5%. (см. табл.3).

Об инновационной активности региона 
также можно судить по показателю инно-
вационности продукции (Иип), который 
можно подсчитать как индекс доли ин-
новационной продукции в общем объеме 
отгруженной продукции региона (Иип) за 
один год:

Иип = (Иип1+Иип2+Иип3) : 3, 

где Иип1 – доля инновационной продукции 
в общем объеме отгруженной продукции 
региона в последний учитываемый год, 
Иип2 и Иип3 – в два предшествующих года. 
Тем самым нивелируются инновационные 
всплески или провалы региона в отдельные 
годы, что сглаживает недостатки статисти-
ческого учета инноваций. Результаты рас-
чета индекса иновационности продукции 
представлены в табл. 4–5.

Индекс инновационности продукции 
(Иип) Челябинской области на 2012 год 
составляет 3,77% (по данному показате-
лю уровень инновационности ниже сред-
него), однако в 2012 году данный пока-
затель начал увеличиваться (см. рис.4, 
5), в то время как Иип в Свердловской 
области стабильно снижается. По срав-
нению с регионами-конкурентами Челя-
бинская область занимает третье место 
по инновационности продукции. Лидером 
по инновационности продукции региона 
является Свердловская область, но даже 

ее индексы за последние годы не дости-
гают нормативных значений 10–12% для 
индустриальных и постиндустриальных 
обществ. Достаточно низкий индекс ин-
новационности продукции в Челябинской 
области указывает на стадию деиндустри-
ализации, т.е. разрушения индустриаль-
ной базы. Данная ситуация подтвержда-
ет то, что научно-технический потенциал 
Челябинской области в полной мере не 
востребован, т.к. большинство промыш-
ленных предприятий Челябинской облас-
ти не имеет научного сопровождения и не 
осуществляет эффективную инновацион-
ную политику. 

 Таблица 4

Динамика индекса инновационности 
продукции в Уральском 

федеральном округе

2010 2011 2012

Уральский 
федеральный округ 2,37 2,33 2,33

Курганская область 5,53 4,90 3,33

Свердловская область 6,93 6,53 5,23

Тюменская область 0,67 1,03 1,10

Челябинская область 3,20 2,67 3,77

Таблица 3

Инновационно активные организации Челябинской области [7, с. 786-828]

2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Число организаций, 
выполнявших научные 
исследования и разработки

40 42 52 49 47 46 58 60

Численность персонала, 
занятого научными исследова-
ниями и разработками

16376 17530 15174 14627 14246 14489 15224 15757

Поступление патентных заявок 630 894 888 978 774 765 746 825

Выдача охранных документов 456 777 758 806 963 760 601 692

Инновационная активность 
организаций 12,7 13,0 14,1 10,9 11,3 9,9 10,9 11,5

Объем инновационных 
товаров, работ, услуг 0,7 3,3 2,9 4,6 2,6 2,4 3,0 5,9
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Таблица 5

Динамика индекса инновационности продукции в Челябинской области

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Индекс инновационности 
продукции региона (Иип) 3,77 4,50 3,60 3,37 3,20 2,67 3,77

Рис. 4. Динамика индекса инновационности продукции 
в Уральском федеральном округе 

Таблица 6

Число передовых производственных технологий, использованных 
предприятиями Уральского федерального округа [7, с.818]

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Курганская 
область 297 677 736 653 548 736 836 835 966

Свердловская 
область 2004 6420 7577 9953 9533 11596 13246 10337 10704

Тюменская 
область 1496 3645 3988 4203 4340 5550 8180 6675 7242

Челябинская 
область 2573 3059 3642 4121 4312 4574 5154 5801 5808

Несмотря на развитие инновационной 
деятельности, которая наблюдается за пос-
ледние 10 лет в Челябинской области, по 
количеству используемых производствен-
ных технологий область традиционно за-
нимает третье место среди регионов-кон-
курентов (см. табл. 6). 

Наиболее заметно отставание от Свер-
дловской области, которая является лиде-
ром по большинству показателей инно-
вационной активности. Незначительное 
отставание по показателю использова-
ния передовых технологий прослежива-
ется по сравнению с Тюменской облас-
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тью. Динамика использования передо-
вых технологий в Челябинской области 
подтверждает актуальность проблемы 
коммерциализации уже разработанных 
новшеств. В Челябинской области име-
ются значительные технологические заде-
лы, уникальная научно-производственная 
база и высококвалифицированные науч-
но-технические и производственные кад-
ры, но в то же время существует крайне 
слабая ориентация этого инновационного 
потенциала на реализацию и коммерциа-
лизацию научных достижений. Основные 
трудности коммерциализации инноваци-
онного потенциала связаны с нехваткой 
собственных средств у организаций, с 
ограниченностью внешнего финансиро-
вания, а также отсутствием менеджеров 
по инновациям, которые способны про-
двигать новации на рынок. Для решения 
данных проблем в период с марта по 
июль 2015 года НП «Бизнес-ангелы Ура-
ла» (www.baural.ru) в целях развития 
уральского рынка венчурных инвестиций 
ранней стадии при поддержке ОАО РВК 
и Национальной Ассоциации бизнес-ан-
гелов как стратегических партнеров, реа-
лизует в УрФО проект и Акселерационная 
программа для инновационных проектов 
и технологических предпринимателей 
«Фактор» (с приоритетным фокусом на 
импортозамещающие технологии).Про-

Рис. 5. Динамика индекса инновационности продукции 
в Челябинской области 

грамма поможет решить в Уральском 
регионе проблему перехода технологии 
из формата «проект» в формат «успеш-
ный, работающий бизнес», решит вопрос 
увеличения количества и качества стар-
тапов, обеспечит рост субъектов малого 
инновационного предпринимательства, 
позволит придать дополнительный им-
пульс для развития индустрии венчурных 
инвестиций. Несмотря на то что предпри-
нимаются некоторые шаги для поддержки 
инновационного предпринимательства в 
Челябинской области, становится оче-
видным необходимость качественного 
изменения инновационной политики Че-
лябинской области, направленной, в час-
тности, не только на разработку, но и на 
внедрение инновационных технологий и 
продуктов в региональную экономику, а 
также импортозамещение.
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Электроэнергия является важнейшим 
ресурсом для промышленности и производ-
ства, поэтому ее генерацией и распределе-
нием необходимо эффективно управлять. 
Наиболее показательной сферой и досто-
верной базой  для оценки эффективности 
управления являются параметры финансо-
во-хозяйственной деятельности электро-
энергетического предприятия. В комплекс 
таких результатов входят как показатели 
деятельности самого предприятия, так и его 
контрагентов. Реальная оценка указанных  
результатов с использованием разнообраз-
ных методов и соответствующего информа-
ционного обеспечения позволяет определить 
эффективность функционирования самого 
предприятия электроэнергетики. 

Разнообразие методов, применяемых в 
экономических исследованиях электроэнерге-
тической отрасли в общем и финансово-эко-
номическом анализе электроэнергетических 
предприятий в частности, зачастую успешно 
заимствовано из других наук. Количество этих 
методов неуклонно растет. Появляются новые 
концепции, методы и способы, позволяющие 
учитывать влияние на хозяйственную де-
ятельность электроэнергетических предпри-
ятий процессов, происходящих в финансовой 
сфере, надежности сети контрагентов, непос-
тоянства и изменчивости институциональных 
факторов. Разнообразие методов и факторов 
влияния  на результативность, а также на эко-
номическую целесообразность деятельности  
предприятий выражается в использовании 
ряда абсолютных и относительных показате-
лей, среди которых выделяют два типа: пока-
затели экономического эффекта; показатели 
экономической эффективности.

Экономический эффект – это абсолют-
ный показатель, характеризующий укруп-
ненный, объемный результат деятельности, 
в качестве которого чаще всего используются 
показатели прибыли и валового дохода [6]. 
Экономическая эффективность – это отно-
сительный показатель, показывающий  сте-
пень соизмеримости полученного эффекта с 
затратами или ресурсами, использованны-
ми для его достижения. Используется такой 
показатель, как правило, в пространствен-
но-временных координатах [6]. Однако эта 
разновидность финансово-экономических 
показателей до настоящего времени не име-
ет отдельной системы показателей, разра-
ботанной для определения эффективности 
специфических производственных комплек-
сов, какими являются предприятия электро-
энергетики, либо их участники.

Тем не менее для поиска резервов 
экономического роста предприятий элект-
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роэнергетики регионов, мобилизации уп-
равленческого потенциала необходимо ис-
пользование такой обоснованной системы 
показателей, которая позволила бы полу-
чить объективную оценку эффективности 
деятельности такого предприятия в целом, 
а также отдельных видов используемых 
производственных ресурсов и других фак-
торов конкурентоспособности. Современная 
экономическая литература и методические 
указания (рекомендации) федеральных ми-
нистерств и ведомств не содержат упомина-
ния о необходимости построения указанной 
системы показателей для электроэнергети-
ческих предприятий. Традиционной базой, 
используемой для расчета показателей эф-
фективности в современной практике, слу-
жит  бухгалтерская отчетность предприятия. 
На основании анализа ряда источников [1; 
4] нами составлена обобщающая совокуп-
ность методов оценки эффективности фун-
кционирования предприятий, схематически 
представленная на рис. 1.

Вместе с тем в практических аналитичес-
ких исследованиях эффективности электро-
энергетических предприятий предлагается ис-
пользовать систему, содержащую как обоб-
щающие, так и частные показатели (табл. 1). 

Рис. 1. Классификация методов оценки  эффективности 
функционирования предприятий электроэнергетики

При сравнительной оценке нескольких 
предприятий электроэнергетики в отдельном 
регионе наиболее эффективным окажется 
то, у которого каждый из представленных в 
табл. 1 показателей имеет наибольшее зна-
чение.

При алгебраическом суммировании 
приведенных показателей эффективности 
в результате получим итоговую суммар-
ную эффективность. Однако такая оценка 
лежит в плоскости финансового анализа, 
носит выраженный денежный характер и 
не учитывает влияние прочих факторов на 
эффективность предприятия. Это предопре-
делило необходимость включения в анализ 
факторов внутренней среды предприятия. 
Полученный на основе такого подхода по-
казатель эффективности помимо финан-
совых характеристик будет учитывать всю 
совокупность факторов внутренней среды, 
непосредственно воздействующих на де-
ятельность предприятия и обуславливаю-
щих его эффективность. 

В таком случае возникает ситуация, при 
которой у анализируемого предприятия не-
которые показатели имеют высокие значе-
ния, а отдельные определяются на низком 
уровне, что затрудняет проведение комп-
лексного многопараметрического сравне-
ния. При этом в случае количественной 
неоднородности анализируемых показа-
телей, а именно при разнице в единицах 
измерения, привести к единому показате-
лю путем алгебраического суммирования 

не представляется возможным. В связи с 
этим нами предлагается использовать в 
работе показатель интегрального эффекта 
предприятий электроэнергетики, агрегиру-
ющий в себе всю совокупность различных 
параметров, характеризующих отдельные 
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Таблица 1

СОВОКУПНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ [1–4]

Область 
приме-
нения 

Название показателя Формула 
расчета Характеристика показателя

1 2 3 4

П
ок

аз
ат

ел
и

 э
ф

ф
ек

ти
вн

ос
ти

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

и
я 

ка
пи

та
ла

Рентабельность
совокупного 
капитала, 
авансированного
в активы

PN / CAva*

Отражает сумму прибыли на единицу 
капитала (любых источников его фор-
мирования), характеризует эффектив-
ность использования совокупности ак-
тивов предприятия электроэнергетики

Рентабельность
производственных
фондов

PS / CAfts

Отражает величину прибыли на едини-
цу стоимости основных средств и обо-
ротных активов, показывает эффектив-
ность использования производствен-
ных фондов электроэнергетического 
предприятия

Рентабельность
собственного
капитала PN / VAeс

Отражает размер прибыли на  единицу 
капитала собственников, характеризует 
эффективность использования собст-
венного капитала электроэнергетичес-
кого предприятия

Рентабельность
акционерного
(уставного)
капитала

PS / VAsc

Отражает величину прибыли на  еди-
ницу вложенного учредительского ка-
питала, характеризует эффективность 
использования акционерного капитала 
электроэнергетического предприятия

Доходность
акционерного
(уставного)
капитала

DPN / VAsc

Отражает прибыль, начисленную в 
пользу учредителей на единицу вло-
женного ими капитала

Коэффициент
устойчивости
экономического
роста PNDI / VAeс

Отражает темпы увеличения собствен-
ного капитала в результате деятельнос-
ти электроэнергетического предпри-
ятия, характеризует его развитие за счет 
капитализированной прибыли
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ф
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) Рентабельность
затрат на 
произведенную  
и отпущенную 
электроэнергию 
(мощность)

PS / CFp

Отражает величину прибыли  на еди-
ницу полных затрат, характеризует эф-
фективность текущих затрат ресурсов 
электроэнергетического предприятия  
на производство и продажу электро-
энергии (мощности)

Рентабельность
продаж 
электроэнергии 
(мощности)

PS / PRsp

Отражает величину финансового ре-
зультата на единицу  объема продаж, 
характеризует уровень прибыльности 
продаж электроэнергии (мощности)

Затраты на один
рубль произведен-
ной  и отпущенной 
электроэнергии 
(мощности)

CPFp / PRsp

Отражает затратоёмкость (величину 
затрат  на каждый рубль продаж элек-
троэнергии (мощности)

*Примечание. Условные обозначения: PN – чистая прибыль; PS – прибыль от продаж; CAva – средняя 
стоимость всех активов предприятия, т.е. валюты бухгалтерского баланса; CAfts – средняя стоимость основ-
ных производственных фондов и материальных оборотных активов, т.е. запасов; VAeс  – средняя величина 
собственного капитала; VAsc – средняя величина акционерного (уставного) капитала; DPN – дивиденды 
(проценты), начисленные из чистой прибыли; PNDI – чистая прибыль за вычетом дивидендов; CFp – полная 
стоимость отпущенной электроэнергии (мощности); PRsp – выручка (нетто) от продажи электроэнергии 
(мощности); CPFp – полная себестоимость отпущенной электроэнергии (мощности).



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 3 (53) 2015 111

направления эффективности предприятия 
и факторы его внутренней среды. 

Интегральный эффект по отношению 
к эффективности деятельности предпри-
ятия  – это  совокупный эффект, полученный 
этим  предприятием в целом. Интегральный 
эффект может быть определен в виде обоб-
щающего значения всех показателей эффек-
тивности, имеющих отличие в единицах из-
мерения за определенный период времени, 
которые не подлежат простому суммирова-
нию. Для этих целей наиболее приемлемой 
считается методика интегрального анализа 
[5], позволяющая на формализованной ос-
нове объединить всю совокупность призна-
ков, обладающих количественной и размер-
ностной неоднородностью, в одну величину 
(интегральный показатель). Преимуществом 
данного метода является возможность пере-
ведения разнородных показателей в некие 
условные единицы с последующим  агреги-
рованием их в соответствующие величины, 
в которых представлены равнодействующие 
всех признаков эффективности предприятия 
электроэнергетики. Расчет интегрального 
показателя предлагается провести в 4 этапа 
(рис. 2).

Таким образом, интегральный показа-
тель эффективности (Iвнутр.) функциониро-
вания предприятий электроэнергетики в 
регионах представляет собой обобщенную 
оценку совокупности частных показателей 
эффективности и факторов внутренней 
среды предприятия, отличающихся между 
собой единицами измерения. Такой пока-
затель позволит произвести сравнительную 

оценку нескольких предприятий электро-
энергетики в регионе с учетом различных 
характеристик их деятельности, составить 
рейтинг таких предприятий для выработ-
ки обоснованных управленческих решений 
относительно стратегических направлений 
их дальнейшего развития.

Вместе с тем, для полноты оценки по-
зиций предприятий в современном конку-
рентном пространстве необходим учет их 
влияния на уровень социально-экономи-
ческого развития регионов, в которых они 
территориально размещены. Речь идет о 
региональной эффективности, расчет ко-
торой предлагается произвести с помощью 
таких показателей, как объем поступлений 
в региональные бюджеты от деятельности 
предприятий электроэнергетики; количест-
во построенных инфраструктурных объек-
тов; количество объектов, подключенных к 
электроэнергетическим сетям; предостав-
ленные рабочие места; разработка НИОКР 
для электроэнергетической отрасли. 

Аналогично с подходом расчета интег-
рального показателя эффективности, реги-
ональную эффективность предлагается до-
полнить факторами внешней среды и сфор-
мировать показатель оценки интегрального 
влияния деятельности электроэнергетичес-
ких предприятий на уровень социально-
экономического развития регионов. 

Таким образом, показатель интеграль-
ного влияния (Iвнеш.) предприятий электро-
энергетики на уровень социально-эконо-
мического развития регионов представляет 
собой обобщенную оценку совокупности 

Рис. 2. Этапы методики расчета показателя интегральной
 эффективности предприятий электроэнергетики (по В. Плюте) [5]
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показателей региональной эффективности 
и факторов внешней среды предприятия, 
отличающихся между собой единицами 
измерения. Такой показатель позволит 
произвести сравнительную оценку вли-
яния предприятий электроэнергетики на 
региональное развитие с учетом различных 
факторов, составить рейтинг таких пред-
приятий для выработки обоснованных уп-
равленческих решений относительно раз-
мещения объектов отрасли, а также оче-
редности их государственной поддержки.

Предложенная комплексная методика 
оценки эффективности функционирования 
предприятий электроэнергетики в регионах 
России позволяет учитывать широкий пере-
чень факторов внутренней и внешней среды 
предприятия, исследовать позиции предпри-
ятий электроэнергетики в аспекте их влияния 
на уровень регионального социально-эконо-
мического развития для определения дейс-
твенных рычагов управления электроэнерге-
тикой, адекватных потребностям регионов и 
потенциальным возможностям предприятий.

1. Басовский, Л.Е. Теория экономического анали-
за. М.: Инфра, 2005. 70 с.

2. Бушуев, В.В. Мировая энергетика: состоя-
ние, проблемы, перспективы. М.: ИАЦ Энергия, 
2007. 664 с.

3. Гительман, Л.Д., Ратников, Б.Е. Энергетический 
бизнес. М. : Изд-во «Дело» АНХ, 2008. 416 с.

4. Грабоедов, Е.В. Проблема классификации 
методов оценки эффективности функционирования 
предприятия // Известия ИГЭА, 2007. N 2 (58). С. 
58–61.

5. Плюта, В. Сравнительный многомерный анализ 
в эконометрическом моделировании. М.: Финансы и 
статистика, 1989. 174 с.

6. Чистяков, А.Н. Приоритеты экономической 
политики в электроэнергетике в области обеспече-
ния регулирующего и инновационного развития // 
Препринт. М.: НИЭБ, 2010.

References

1. Basovskiy, L.Ye. (2005) Teoriya ekonomicheskogo 
analiza [Theory of Economic Analysis]. M.: Infra, 70.

2. Bushuyev, V.V. (2007) Mirovaya energetika: sos-
toyaniye, problemy, perspektivy [World Energy: state, 
problems and prospects]. M.: IATS Energiya, 664.

3. Gitel’man, L.D., Ratnikov B.Ye. (2008) Energet-
icheskiy biznes [Energy business]. M. : Izd-vo «Delo» 
ANKH, 416.

4. Graboyedov, Ye.V. (2007) Problema klassifikatsii 
metodov otsenki effektivnosti funktsionirovaniya pred-
priyatiya [The problem of classification of methods for 
evaluating the performance of the enterprise] // Izvestiya 
IGEA, N 2 (58), 58–61.

5. Plyuta, V. (1989) Sravnitel’nyy mnogomernyy 
analiz v ekonometricheskom modelirovanii [Comparative 
multivariate analysis in econometric modeling]. M.: Fi-
nansy i statistika, 174.

6. Chistyakov, A.N. (2010) Prioritety ekonomi-
cheskoy politiki v elektroenergetike v oblasti obe-
specheniya reguliruyushchego i innovatsionnogo 
razvitiya [Priorities of economic policy in the power 
industry in the field of regulatory and innovative de-
velopment] / Preprint. M.: NIEB.

UDС 338.45

METHODS OF EVALUATING 
THE EFFICIENCY OF 
THE POWER INDUSTRY 
ENTERPRISES IN THE 
RUSSIAN REGIONS

Chichkanov Valeriy Petrovich,
Russian Presidential Academy
of National Economy
and Public Administration,
Rector’s Councilor,
Moscow, Russia.
E-mail: vpchichkanov@yandex.ru

Semikolenov Artem Viktorovich,
“Gazprom Energy”,
Chief Executive Officer,
Moscow, Russia.
E-mail: A.Semikolenov@adm.energo.gazprom.ru

Annotation
In the article the authors describe the 
technique of evaluating the performance 
of the power industry enterprises, based on 
the aggregation in a single record both as 
private financial performance criteria and a 
wide range of internal and external factors 
that directly affect the level of efficiency.

Key concepts:
power industry,
Indicators of efficiency,
integrated analysis.



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 3 (53) 2015 113

Развитие политической ситуации вокруг 
России, милитаристские устремления и рас-
ширение НАТО на восток, вплотную к нашим 
границам, свидетельствуют о необходимос-
ти поддержании готовности Вооружённых 
Сил России защитить национальные инте-
ресы, суверенитет и территориальную це-
лостность страны. 

Реалии современности показывают, что 
незначительный, на первый взгляд, конфликт 
может привести к началу крупномасштабной 
войны. Не исключаются и локальные войны, и 
вооружённые конфликты. Важнейшей задачей 
Вооруженных Сил России в мирное время яв-
ляется поддержание способности к заблагов-
ременному развертыванию группировок войск 
на потенциально опасных стратегических на-
правлениях и их готовности к боевому приме-
нению техники и вооружения [3, ст. 27]. 

В Российской Федерации с 2013 года со-
здается новая система подготовки и накоп-
ления мобилизационных людских ресурсов 
Вооруженных Сил РФ, службы внешней раз-
ведки РФ, Федеральной службы безопаснос-
ти РФ и других специальных формирований, 
создаваемых на военное время [1].

Целью создания новой системы подго-
товки и накопления мобилизационных люд-
ских ресурсов является обеспечение гаранти-
рованного доукомплектования Вооруженных 
Сил, других войск, воинских формирований 
и органов в установленные сроки военно-
обученными мобилизационными людскими 
ресурсами как в период мобилизации, так и 
для разрешения кризисных ситуаций.

Сущность предлагаемых изменений в 
системе подготовки и накопления мобили-
зационных людских ресурсов заключается 
в том, что в составе запаса Вооруженных 
Сил Российской Федерации, запаса Службы 
внешней разведки Российской Федерации и 
запаса Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации выделяется мобили-
зационный людской резерв.

Включение граждан в состав резерва осу-
ществляется на добровольной основе путем 
заключения с ними контракта, определяюще-
го основные условия пребывания гражданина 
в составе резерва [2, ст. 57.1-57.8]. Контракт о 
пребывании в резерве Вооружённых Сил РФ 
заключается между гражданином и должнос-
тным лицом Министерства обороны РФ или 
Вооружённых Сил РФ в соответствии с уста-
новленными полномочиями от имени Россий-
ской Федерации [6, ст. 4]. Остальные гражда-
не, пребывающие в запасе, будут относится к 
мобилизационному людскому ресурсу. 

Комплектование мобилизационного 
резерва в России осуществляется из числа 
граждан, пребывающих в запасе, исходя из 
наличия у них военной подготовки, годности к 
военной службе и возраста. Закон определяет 
предельный возраст зачисления в резерв: для 
рядового состава – 42 лет; младших офице-
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ров – 47 лет; майоры, капитаны 2 и 3 ранга, 
подполковники – в возрасте до 52 лет; пол-
ковники и капитаны 1 ранга – в возрасте до 57 
лет. Запрещается заключать контракты с нахо-
дящимися под следствием, имеющими несня-
тую или непогашенную судимость, имеющими 
гражданство или подданство иностранного 
государства. Первый контракт заключается на 
три года, впоследствии он может быть про-
длен на срок до пяти лет [2]. 

Подготовка резервистов обеспечивается 
путем регулярного прохождения ими воен-
ных сборов, привлечения их к мероприяти-
ям оперативной, мобилизационной, боевой 
подготовки и тренировочным занятиям в 
конкретных воинских частях. Солдаты и 
офицеры, включенные в мобилизационный 
резерв, обязаны явиться в комиссариат при 
получении мобилизационного предписания 
в указанные сроки под угрозой дисципли-
нарной ответственности.

В 2015 году, по планам Генерального шта-
ба России, Вооруженные Силы должны иметь 
в мобилизационном резерве 8600 професси-
ональных военных. Мобилизационный ресурс 
российской армии на сегодняшний день со-
ставляет примерно 700 тысяч человек.

Формирование хорошо обученного мо-
билизационного резерва — общепринятая 
практика ведущих западных стран. Его штат 
в Германии, Франции, Великобритании и 
США даже превышает численность воору-
женных сил.

Российская история также подтверждает 
необходимость создания действующего мо-
билизационного резерва. По мнению генерал-
полковника Ю. Букреева, который возглавлял 
Главное управление Сухопутных войск Гене-
рального штаба России, «в истории не было 
еще такой войны, которая бы была выигра-
на регулярной армией. Ход и исход войны 
всегда решался наличием подготовленных 
резервов. В том числе этому служит пример 
Великой Отечественной войны. До войны в 
СССР численность армии и флота была 3–3,5 
миллиона человек, а закончили ее в составе 
10 миллионов 660 тысяч военнослужащих. На-
ращивание войск произошло именно за счет 
подготовки мобилизационных резервов. 
В России – самом большом по территории 
государстве мира – это надо учитывать. Пос-
тоянно совершенствовать эту систему» [5].

Мировой опыт свидетельствует, что глав-
ными стимулами привлечения граждан в со-
став резерва являются материально-денежные 
выплаты. Так, в США в состав указанных выплат 
включаются: оплата за еженедельные занятия 
по боевой подготовке (четыре четырехчасовых 
занятия в месяц или 48 часов в год), оплата 
за двухнедельные военные сборы (один раз в 
год) и дополнительные специальные и поощ-
рительные денежные надбавки, связанные со 
спецификой прохождения службы и приме-
нением резервных компонентов. Особенность 

оплаты в США заключается в том, что денеж-
ные средства начисляется и выплачивается в 
зависимости от категории личного состава, а 
не воинского звания и выслуги лет.

В Российской Федерации для формиро-
вания мотивов, заинтересовывающих военно-
служащих запаса состоять в мобилизационном 
резерве, разработана система их денежного 
обеспечения. 

Денежное обеспечение граждан, пре-
бывающих в запасе, исполняющих обязан-
ности военной службы, включает в себя три 
компонента [1]:

1) ежемесячное денежное довольствие 
граждан, состоящих в мобилизационном ре-
зерве Вооружённых Сил; 

2) денежное довольствие гражданам, 
призванным на военные сборы;

3) компенсацию расходов в связи с мероп-
риятиями, связанными с призывом на военные 
сборы, иными мероприятиями по обеспече-
нию исполнения воинской обязанности.

Ежемесячное денежное довольствие со-
стоит из следующих элементов:

1) месячный оклад, размер которого оп-
ределяется правительством РФ и не может 
быть ниже 10% размера оклада по воинской 
должности, по которой гражданин приписан 
к воинской части, и размера оклада по воин-
скому званию;

2) коэффициенты (районные – за пре-
бывание в резерве в высокогорных районах, 
за пребывание в резерве в пустынных и без-
водных местностях) за пребывание в резерве 
в районах Крайнего Севера, приравненных 
к ним местностях и других местностях с не-
благоприятными климатическими или эколо-
гическими условиями, в т. ч. отдалённых, к 
месячному окладу и процентные надбавки в 
установленных размерах;

3) ежемесячная процентная надбавка за 
непрерывное пребывание в резерве к месяч-
ному окладу:

10% – при непрерывном пребывании в 
резерве от 3-х до 5-ти лет;

20% – при непрерывном пребывании в 
резерве от 5-ти до 10-ти лет;

30% – при непрерывном пребывании в 
резерве от 10-ти до 15-ти лет;

40% – при непрерывном пребывании в 
резерве от 15-ти до 20-ти лет;

50% – при непрерывном пребывании в 
резерве 20 лет и более;

4) единовременная денежная выплата при 
заключении нового контракта о пребывании в 
мобилизационном людском резерве:

при сроке нового контракта 3 года либо 
при меньшем сроке нового контракта – до на-
ступления предельного возраста пребывания в 
резерве – 1 месячный оклад;

при сроке нового контракта 5 лет либо при 
меньшем сроке нового контракта – до наступ-
ления предельного возраста пребывания в ре-
зерве – 1,5 месячных оклада;
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5) другие выплаты, предусмотренные фе-
деральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами РФ.

Предполагается, что годовые расходы фе-
дерального бюджета на формирование мо-
билизационного резерва составят 967,3 млн 
руб., в том числе 390,2 млн руб. на выплату 
денежного содержания гражданам, пребыва-
ющим в резерве, и 577,1 млн руб. – на воз-
мещение расходов в связи с проведением 
военных сборов [7]. Для сравнения: затраты 
на проведение призывной кампания в Рос-
сии составляют около двух миллиардов дол-
ларов ежегодно [4]. Этих средств хватило бы 
на содержание в течение года для 164 тысяч 
контрактников. Приведенные данные под-
тверждают мировую практику, что профес-
сиональная армия на самом деле обходится 
государству дешевле призывной.
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В условиях развития кризисных про-
цессов и структурных изменений россий-
ской экономики в 2014–2015 годы [1,2,3] 
ранее эффективно используемые подходы 
и методы принятия антикризисных управ-
ленческих решений становятся все менее 
корректными. Ныне протекающий кризис 
по своим причинам и характеру развития 
не является повторением кризиса 2009 
года. Это касается как экономики России 
в целом, так и экономик отдельных ре-
гионов [4]. Очевидным является то, что 
происходящие экономические перемены 
затрагивают ключевые процессы развития 
и существенным образом меняют текущее 
состояние и риски не только рынков, но 
и социальной сферы. Для успешного ре-
шения вновь возникающих сложных задач 
рыночного и социального регулирования 
необходимо расширить набор антикри-
зисных инструментов, создание которых 
должно базироваться на принципах сис-
темного подхода и теории мягких систем, 
рассматривая в качестве объекта управ-
ления совокупность элементов общества: 
«реальная экономика (производство) – 
рыночная среда – социум».

Динамика системы «реальная 
экономика (производство) – 
рыночная среда – социум»
 и граничные точки

Специфика изменений структуры и па-
раметров состояния отдельных территорий 
и отраслей региональной экономики может 
быть существенно различной. Однако в об-
щем виде динамика состояния экономики, 
социума и региональных рынков отражает-
ся в динамике показателей, среди которых 
наиболее часто используемыми являются: 
для экономики – годовой прирост ВРП, для 
социума – годовой прирост средней номи-
нальной заработной платы, для рыночной 
среды – уровень инфляции. При этом рас-
смотрение дополнительных показателей и 
составляющих принципиально картину не 
меняет [5].

Если мы обратимся к данным Росстата 
[6,7], то для перечисленных показателей по 
Российской Федерации увидим следующую 
картину (рис. 1). 

Представленные на рисунке линейные 
тренды по ВВП, заработной плате пока-
зывают, что в 2015 году они могут войти 
в проблемную зону, где их значения ста-
нут ниже уровня инфляции. Однако мож-
но увидеть, что негативные глобальные 
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внешнеэкономические и геополитические 
факторы, а также внутренние экономи-
ческие диспропорции подвели эти по-
казатели к проблемной зоне возникно-
вения стагфляции на год раньше – еще 
в 2014 году (на рис. 2 граничные точки 
выделены размером). Анализ практики 
смены тенденций экономического раз-
вития и выхода из кризисных ситуаций в 
прошлые годы показывает, что возмож-

Рис. 1 Годовой прирост валового внутреннего продукта РФ 
(в текущих ценах, в %), средней номинальной заработной 

платы по РФ (в %) и уровень инфляции в РФ (в %)

ности существующей модели управления 
российской экономкой весьма ограниче-
ны. Внешние негативные факторы в 2014 
году еще более ограничили реальные 
возможности экономического саморегу-
лирования. Следует отметить, что резкое 
осложнение геополитической ситуации и 
возникновение условий для роста внут-
рироссийской экономической нестабиль-
ности усилили стрессовые моменты на 

Рис. 2. Динамика показателей по РФ и граничные точки 
(прирост, в %, к уровню предшествующего года, тренды)
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рынках как со стороны покупателей, так 
и продавцов (прежде всего, на валют-
ном рынке) и способствовали ускорен-
ному развитию кризисных процессов в 
реальном секторе. Можно предполагать, 
что представленные на рис. 2 граничные 
точки являются новыми точками смены 
трендов динамики многих социально 
экономических процессов, прежде всего  
связанных с несовершенством структуры 
российской экономики. А это означает, 
что экономика России сегодня находит-
ся в точке бифуркации, и ее дальнейшее 
развитие представляется многовариан-
тными сценариями: от трансформации 
экономической депрессии в коллапс и до 
успешного развития экономики в случае 
разрешения проблем, сдерживающих ее 
развитие. 

Отмеченный переход рассмотренных 
показателей за граничные значения, в 
зону стагфляции, и дальнейшее разви-
тие кризисных процессов может создать 
качественно новые риски, связанные с 
выходом за пределы обратимого спада 
в экономике и критичных потерь в уров-
не благосостоянии социума. Как следс-
твие, возможна актуализация проблем 
платежеспособного спроса, деформации 
структуры рынков (в том числе товаров 
повседневного спроса), трансформации 
социальных приоритетов.

Масштабы и последствия развития 
кризисных процессов по такой траектории 
для отдельных отраслей и регионов мо-
гут заметно различаться, и для их оценки 
потребуется отдельный анализ. Граничные 
точки смены трендов отдельных социаль-
но-экономических процессов [8] и харак-
тер их последствий в различных регионах 
могут быть более выраженными и иметь 
свои специфические особенности. Следо-
вательно, каждый регион должен иметь 
свою программу антикризисных меропри-
ятий, построенную на результатах анализа 
реально существующих тенденций соци-
ально-экономического развития.

Оценки и показатели кризисных
процессов в Челябинской области

Специфика региональных проблем в 
условиях экономической нестабильнос-
ти, прежде всего, зависит от масштаба и 
особенностей протекания кризисных про-
цессов в регионе. Анализ динамики ВРП 
и уровня инфляции (рис. 3) показывает, 
что, начиная с 2013 года, в экономике Че-

лябинской области, как и в экономике Рос-
сийской Федерации, появляются негатив-
ные, прежде не наблюдаемые тенденции 
одновременного замедления темпов роста 
ВРП и резкого роста уровня инфляции, т. 
е. стагфляции. 

Так, уровень инфляции за 2014 год вы-
рос до 11,5%, при одновременном замед-
лении темпов роста ВРП (по предваритель-
ной оценке, индекс прироста ВРП сокра-
тился до +0,5 % с негативным прогнозом). 
Каждый из этих трендов негативен сам по 
себе и ухудшает социально-экономическую 
обстановку в регионе в целом. Но их вза-
имодействие может создать сложный по 
характеру проявления негативный синер-
гетический эффект, который станет трудно 
нейтрализуемой причиной возникновения 
серьезных экономических и социальных 
проблем региона, как оперативного, так и 
стратегического характера.

Учитывая перелом трендов 2014 года и 
их вхождение в зону стагфляции, в 2015 году 
и в последующее время социально-экономи-
ческое развитие Челябинской области будет 
определяться, прежде всего, двумя домини-
рующими тенденциями:

1. Повышенной волатильностью и воз-
можным снижением до отрицательных зна-
чений темпов роста производства предпри-
ятий ведущих отраслей и, соответственно, 
региональной экономики в целом.

2. Развитием инфляционных процес-
сов, сопровождаемых ростом цен на пот-
ребительских рынках при одновременном 
снижении покупательной способности на-
селения с вытекающими из этого негатив-
ными последствиями для благосостояния 
регионального социума.

Социально-экономическая ситуация 
в Челябинской области, исторически ин-
дустриально развитого региона с близкой 
к среднероссийской динамикой ВРП, во 
многом адекватно отражает общие про-
блемы промышленного сегмента эконо-
мики страны (рис. 3). Изменение темпов 
роста регионального ВРП и российского 
ВВП различаются незначительно – тренд 
динамики ВВП в целом по стране несколь-
ко выше, чем у региона. Но в том и другом 
случае тренд уровня инфляции, характе-
ризующий состояние рынка товаров и ус-
луг, проходит выше, и это указывает на 
доминирующее влияние этого показателя 
на формирование текущего состояния эко-
номики: Челябинская область, как и Рос-
сийская Федерация в целом, находятся в 
зоне стагфляции.
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Индикатор кризисных
 рисков региона

Количественную интерпретацию совмес-
тного влияния снижения темпов роста ВРП и 
роста инфляции можно получить, рассматри-
вая соответствующие экономические показа-
тели, характеризующие производство товаров 
и услуг, а также рыночную среду, их продажи 
конечному потребителю. Анализ совместной 
динамики этих двух интегральных показате-
лей в условиях стагфляции представляет на-
ибольший прикладной интерес. 

Индикатором возникновения стагфляции 
может служить разность между индексом 
прироста ВРП и уровнем инфляции, одно-
временно отражающая состояние экономики 
и рыночной среды. Индекс валового реги-
онального продукта отражает общий тренд 
развития экономики, а индекс уровня инф-
ляции – конъюнктуру рынка товаров и услуг, 
его сбалансированность. Анализ совместного 
проявления этих двух факторов показывает, 
что возможны ситуации, когда проблемы 
рынков могут во многом нивелировать ус-
пехи экономического роста – и наоборот. 
Если рост ВРП создает предпосылки для по-
вышения уровня благосостояния социума, то 
рост инфляции характеризует риски потерь 
этих результатов из-за проблем несбаланси-
рованности рынка. Опережающий рост ВРП 
(положительные значения этого индикатора) 
говорит о предпосылках для устойчивого со-
циально-экономического развития региона и 

Рис. 3. Динамика основных составляющих ВВП Российской 
Федерации и ВРП Челябинской области: годовой индекс 

физического  объема, в % (в сопоставимых ценах), 
и уровень инфляции в РФ, в % 

роста благосостояния населения. Именно та-
кие значения этого индикатора, как показы-
вает мировая практика, достигаются при со-
четании «желаемых» параметров устойчивого 
эффективного развития развитой экономики, 
где низкая инфляция (на уровне 2 – 4 процен-
тов) дополняется вдвое большими трендами 
прироста ВРП или ВВП.

Динамика рассмотренного индикатора, 
значения которого для Российской Федера-
ции и Челябинской области (рис. 4) уходят 
в отрицательную зону, говорит о наличии в 
стране и в регионе серьезных проблем (рис-
ков) социально-экономического развития. 
Проблемы состояния рынков, связанные с 
высоким уровнем инфляции, из области 
теоретических предположения в недалекой 
перспективе могут реально нивелировать 
результаты ожидаемого в среднесрочной 
перспективе экономического роста. Таким 
образом, можно сделать вывод: проблема 
приобретает стратегический характер.

Как видно из графика (рис. 4), для Че-
лябинской области индикатор имел положи-
тельные значения только в 2006–2007 годах, 
после чего в 2008–2009 годах последовал 
глубокий спад, отражающий разбалансиров-
ку экономики. Кратковременное восстанов-
ление значения индикатора в 2011 году, уже  
начиная с 2012 года вновь сменилось спадом, 
причем более затяжным во времени и столь 
же масштабным. В сложившейся ситуации 
требуются новые системные управленческие 
решения по выводу региона из экономичес-
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кого кризиса и устранению возникающих рис-
ков социально-экономического развития.

Особенности кризисных процессов 
2014–2015 годов и появление новых 
рисков социально-экономического
развития Российской Федерации
и регионов

Сопоставляя текущую экономическую 
ситуацию и кризисные процессы 2009 
года, следует отметить, что в тот период 
доминировали краткосрочные финансовые 
проблемы, а основные меры стабилизации 
(прежде всего финансовые) успешно осу-
ществлялись на федеральном уровне и 
транслировались на уровень регионов. Это 
позволило выйти на докризисные позиции 
без особых структурных преобразований 
экономики и потерь для социума. 

Вхождение трендов экономического 
развития в 2014 году в зону стагфляции 
кардинальным образом меняет причины 
экономической нестабильности сегодняш-
него дня от кризиса 2009 года. Новая ситу-
ация породила новые риски для экономики 
и социума. Преодоление негативных явле-
ний невозможно, если использовать лишь 
финансовые инструменты, необходимы 
более существенные структурные измене-
ние в самой экономике. Однако понятно, 
что осуществление изменений в структуре 
региональной экономики в свою очередь 
породит немало локальных, относительно 
краткосрочных, но весьма острых проблем, 
в том числе и в жизнеобеспечении насе-

ления.
К числу основных новых рисков пред-

стоящего периода структурных преобразо-
ваний, необходимых для устранения вы-
звавших кризис причин, следует отнести:

1. Риски фиксации кризисных уровней 
цен и пропорций рынка с компенсацией 
потерь экономики за счет благосостояния 
социума. Очевидно, что даже при экономи-
ческих потерях меньших, чем в кризис 2009 
года, при существующих трендах развития 
ситуации снижение уровня благосостояния 
населения будет весьма существенным. 
Если во время кризиса 2009 года вызван-
ные им проблемы в большей мере сказа-
лись, прежде всего, на параметрах бизнеса, 
его финансовых результатах, то начиная с 
2014 года можно прогнозировать более за-
метные потери благосостояния личных до-
мохозяйств. Риски фиксации последствий 
инфляции и нового уровня цен велики, а 
восстановление докризисной рыночных ко-
нъюнктуры и цен в складывающейся эко-
номической ситуации и при новых трендах 
динамики маловероятно. Снижение плате-
жеспособного спроса населения окажет не-
гативное воздействие на банковскую систе-
му, сферу торговли и услуг, ЖКХ, а также 
непосред ственно затронет жизнеспособ-
ность сегмента малого бизнеса.

2. Риски протяженности во времени и 
взаимосвязанности кризисных процессов. 
В отличие от кризиса 2009 года, предсто-
ящий неблагополучный период, скорее 
всего, имеет не краткосрочный характер, а 
будет растянут во времени. Пока ни в эко-
номике России, ни в экономике регионов не 

Рис. 4. Индикатор состояния экономики и рыночной среды: различие 
роста индекса ВРП и уровня инфляции
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просматриваются предпосылки для быстро-
го «скачка» в компенсации кризисных по-
терь и преодоления многолетних трендов 
снижения темпов роста. При сохранении 
длительного разрыва между ростом уровня 
цен и уровнем личных доходов финансовые 
накопления большей части населения могут 
быть быстро истощены. При этом возрастает 
риск того, что кризисный период населению 
и обществу в целом не удастся «переждать» 
за счет ранее сформированных накоплений  
как общественных, так и личных (в бюдже-
тах домохозяйств). Они невелики и будут 
потрачены достаточно быстро. Существен-
ное снижение уровня благосостояния для 
многих категорий населения, в свою оче-
редь, неизбежно негативно отразится на 
платежеспособном спросе на рынках това-
ров и услуг с последующим долгосрочным 
«сжатием» сегментов социально ориенти-
рованной экономики и рынков – и далее 
«по цепочке». Примером, а в определенной 
мере индикатором этого процесса для на-
селения категории «средний класс» может 
служить резкое сокращение спроса на авто-
мобильном рынке, которое продуцирует не 
только сокращение объемов производства 
сборочных предприятий, но и большого 
числа сопряженных с ними производств. 
Эти процессы весьма инерционны, и даже 
при улучшении экономической ситуации 
быстрое восстановление докризисного 
уровня производства выглядит маловероят-
ным. Как следствие – сохранение высокого 
уровня инфляции в длительной перспективе 
может привести к формированию условий 
постепенного «коллапса», банкротства отде-
льных предприятий, ускоренному снижению 
темпов экономического развития отраслей 
и территорий [9].

3. Риски локальных диспропорций меж-
ду приоритетами текущей стабилизации 
экономики и приоритетами ее развития в 
перспективе. В условиях высокой эконо-
мической нестабильности объективно не-
возможно получить даже среднесрочные 
достоверные прогнозы развития струк-
турных изменений в экономике. При этом 
возрастают риски того, что многие важные 
региональные мероприятия антикризисной 
стабилизирующей политики будут задейс-
твованы с опозданием или реализованы не 
полном объеме. Это может сделать их ма-
лоэффективными, а порой и бесполезными 
как для экономики, так и для социума. Сле-
дует подчеркнуть, что территориальные раз-
личия возрастают, усиливая региональную 
специфику при переходе от нейтрализации 
негативных последствий спада к восстанов-

лению роста в изменившихся экономичес-
ких и социальных условиях. Задача выхода 
из кризиса для каждого региона становится 
уникальной. Это повышает риски появления 
управленческих ошибок, связанных с дезо-
риентацией лиц, принимающих решения, в 
выборе приоритетов между текущими ме-
роприятиями по экономической стабилиза-
ции и социальной защите, с одной стороны, 
и мероприятиями, создающими предпосыл-
ки роста экономики и развития социума в 
будущих периодах.

Компромисс региональных 
приоритетов стабилизации и 
роста экономики

Успех по выходу из кризиса каждого 
региона во многом будет определяться как 
специфическими конкурентными преиму-
ществами региональных экономик, так и 
максимально оперативной управленчес-
кой адаптацией и максимально полным 
использованием всех мер и предложений 
федерального центра. Здесь важно выде-
лить стратегическую управленческую рабо-
ту региональной команды управленцев по 
предвидению событий и подготовке адек-
ватных превентивных действий. 

Следует принять во внимание тот факт, 
что на региональном уровне существен-
ные резервы антикризисной политики и 
формирования предпосылок роста лежат 
сегодня не в собственно производственно-
финансовой сфере, т. к. ее регулирование 
и перспективы в малой степени зависят от 
региональных властей, а в сфере обще-
ственных отношений. Важным ресурсом 
является потенциал роста регионального 
социального капитала, развитие инсти-
тута реальной конкуренции, способность 
структур власти совместно с обществом 
высвобождать и защищать предпринима-
тельскую инициативу, поддерживать перс-
пективные проекты, в том числе социально 
значимые.

Принципиальным фактором для оп-
ределения приоритетов территориально-
го развития становится сценарный подход, 
основанный на признания факта много-
вариантности развития событий. В усло-
виях вынужденных структурных преобра-
зований и плохо поддающейся прогно-
зированию нестабильности параметров 
экономики, число возможных направле-
ний социально-экономического развития 
значительно больше, нежели во время 
краткосрочного кризиса и последующе-
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го восстановления, как это было в 2009 
году. Заблаговременное, еще в период 
нейтрализации проблем спада, создание 
необходимых условий для роста экономи-
ки в регионах является крайне важной и 
одновременно сложной многокритериаль-
ной задачей. При паритетном признании 
важности задач текущей стабилизации 
экономики и задач создания благоприят-
ных условий для посткризисного разви-
тия региона реально эффективным может 
быть выбор некоторого компромиссного 
решения, основанного на анализе мно-
жества возможных вариантов. В подобных 
сценариях поиск эффективных решений 
во многом связан с адаптацией методо-
логии системного анализа и многокрите-
риальной оптимизации мягких систем [10] 
к решению в реальной институциональ-
ной информационной среде [11]. Такой 
подход дает возможность сформировать 
«гибкий» и регулярно актуализируемый 
горизонт антикризисного планирования 
(от квартала до трех – пяти лет) и позво-
ляет использовать ряд других положений, 
новых для существующей практики регио-
нального управления.

Особого внимания требуют появля-
ющиеся в сложившихся условиях новые 
конкурентные преимущества и возмож-
ности, порождающие в перспективе вы-
сокоэффективные направления развития 
региональной экономики. Для Челябин-
ской области такими перспективными 
направлениями могут быть: развитие от-
крытых региональных продовольствен-
ных рынков, муниципальная адаптация 
общих мероприятий по поддержке ма-
лого бизнеса, развитие самозанятости 
жителей малых городов, поселков и сель-
ской местности, наращивание объемов 
жилищного строительства со снижени-
ем затрат на социально значимое жилье 
при бесплатной передаче под застройку 
земельных участков и другие направле-
ния, выравнивающие местные «переко-
сы» социально-экономического развития 
прошлых лет. В ряде случаев необходимо 
расширение существующего набора уп-
равленческих практик отдельных регио-
нальных министерств и ведомств. Резер-
вов развития прежних и использования 
новых форм управления на региональном 
и муниципальном уровне существует до-
статочно много [12].

Активное использование существую-
щих, но ранее не в полной мере задейс-
твованных региональных ресурсов, а также 
наработка практики использования новых 

управленческих подходов сегодня является 
ключевым фактором создания существен-
ных предпосылок для выравнивания пос-
ледствий спада и формирования перспек-
тив социально-экономического развития 
Челябинской области. 
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В отраслях народного хозяйства в 
1950–80-е гг. происходил поиск динамич-
ного социально-экономического развития 
страны. На железнодорожный транспорт 
возлагались большие надежды, так как 
он имел и имеет ряд преимуществ перед 
другими видами транспорта. Предусмат-
ривалась дальнейшая электрификация, 
внедрение тепловозной тяги, автоматиза-
ция и механизация производств, процес-
сов, реконструкция заводов транспортного 
машиностроения. В 1950 г. выпуск инжене-
ров по тепловозостроению почти в три раза 
уступал выпуску инженеров по паровозос-
троению [6, 44]. Недостаток инженеров по 
ряду специальностей отражался на работе 
предприятий и ведомств. Однако в 1975 г. 
протяжённость железнодорожной сети уве-
личилась на 17,6 тыс. км, объёмы перево-
зок выросли в 3 раза (3621,1 млн  т); 51,7% 
перевозок осуществлялось электровозами 
и 47,9% – тепловозами; 38,9 тыс. км было 
электрифицировано; 62,4 тыс. км оснаще-
но автоблокировкой. 

Такие достижения в отрасли – это 
следствие качественной работы инже-
нерных кадров, однако без качественной 
системы профессионального образования, 
выпускающей высококвалифицированные 
кадры для железнодорожной отрасли, та-
кие показатели были бы невозможны. По-
нимание важности развития образования 
населения предопределило открытие реги-
ональных отраслевых вузов, новых специ-
альностей и форм обучения. В 1948 г. был 
создан Московский транспортно-экономи-
ческий институт (с 1958 г. в составе МИИТ); 
в 1951 г. – Всесоюзный заочный институт 
инженеров железнодорожного транспорта 
(с 1995 г. – Российский государственный 
открытый технический университет путей 
сообщения, с 2009 г. в составе МИИТ); в 
1956 г. – Уральский электромеханический 
институт инженеров железнодорожного 
транспорта – УЭМИИТ (с 1999 г. – Ураль-
ский государственный университет путей 
сообщения (УрГУПС).

Целью данной работы является изуче-
ние отечественного опыта в области под-
готовки квалифицированных кадров для 
железнодорожной отрасли на Урале. 

Для достижения поставленной цели 
были обозначены следующие задачи:

– изучить уровень качественной под-
готовки специалистов в рамках учебного 
процесса, организацию и совершенство-
вание структуры технических вузов Урала, 
состояние и развитие их материально-тех-
нической базы;
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– определить динамику формирования 
контингента студентов, количественного и 
качественного профессорско-преподава-
тельского состава и его вклад в совер-
шенствование подготовки специалистов 
для транспортной отрасли;

– рассмотреть направления и формы 
взаимодействия технических вузов и про-
мышленных предприятий в деле подготов-
ки инженерных кадров.

Хронологические рамки исследования 
выбраны не случайно: 1950–1980 гг. – это 
период становления системы высшего тех-
нического образования. Для этого перио-
да в сфере образования характерно было 
преобладание государственной собствен-
ности, централизация и преимущественно 
административные методы управления. 
Государство определяло основные пара-
метры внешней и внутренней среды вуза: 
оно разрабатывало цели и главные харак-
теристики системы образования, обеспе-
чивало вузы ресурсами, определяло объем 
и структуру подготовки в каждом учебном 
заведении, содержание реализуемых им 
образовательных программ, разрабаты-
вало показатели качества и методики его 
контроля. Государство формировало спрос 
на образовательные услуги и обеспечивало 
предложение через систему государствен-
ных вузов. Важным параметром функцио-
нирования и развития высшего образова-
ния являлись плановые показатели. В СССР  
это: сеть вузов, численность студентов 
различных форм обучения, приема и вы-
пуска по различным специальностям. Цель 
советского вуза изучаемого периода – это 
соответствие требованиям централизован-
ного планового руководства. До середины 
1960-х гг. планированием подготовки спе-
циалистов в СССР занимались министерс-
тва и отраслевые ведомства. Вузы вели 
свою деятельность на основе ежегодных 
заданий, получаемых от министерств.

В годы войны шел быстрый рост про-
мышленного потенциала Уральского реги-
она и населения за счет эвакуированных 
предприятий и населения. Осваивалось 
производство новых видов продукции, 
обновлялась техника. Расширялся и углуб-
лялся процесс переподготовки и подготов-
ки новых кадров, развивались многооб-
разные связи Урала с другими регионами 
страны. В этих условиях роль железнодо-
рожного транспорта возрастала. Уральская 
магистраль нуждалась в специалистах с 
высшим образованием. Необходимость 
притока инженерных кадров на Сверд-

ловскую магистраль была обусловлена и 
желанием ликвидации негативных пос-
ледствий войны.

В июне 1947 г. заместитель министра 
путей сообщения В. Сологубов утвердил 
проект строительства института инжене-
ров железнодорожного транспорта на 1500 
студентов в городе Свердловске. Однако 
реализовать проект не удавалось. В июне 
1956 г. Совет Министров СССР по пред-
ставлению МПС вновь вернулся к этому 
важному вопросу и принял постановление 
об организации Уральского электромеха-
нического института инженеров железно-
дорожного транспорта. Согласно приказу 
министра путей сообщения № 571 Ц от 
2 июля 1956 г.,  предполагалось размес-
тить институт на базе Свердловского же-
лезнодорожного техникума. Открытие со-
стоялось 17 ноября 1956 г. [5, 8].

На первом этапе становления института 
использовались внешние источники фор-
мирования педагогического коллектива, 
приглашались преподаватели других вузов 
Свердловска, Москвы, Ленинграда. Пригла-
шенными стали доценты УПИ Р.Н. Урманов 
и А.А. Лахтин, доцент ЛТИ С.П. Азлецкий, 
доценты УрГУ М.Е. Плеханов, В.А. Саматов, 
С.М. Бабушкин. В комплектовании педа-
гогических кадров существенную помощь 
оказали ЛИИЖТ, МИИТ. После окончания 
аспирантуры в ЛИИЖТе 31 педагог стал  ра-
ботать в УЭМИИТе [5,10].

В 1956 г. были заложены основы ла-
бораторной базы института. Московский и 
Ленинградский железнодорожные инсти-
туты прислали оборудование. В результа-
те были созданы лаборатории химии, три 
лаборатории физики, кабинет по основам 
марксизма-ленинизма, кабинет графики с 
двумя чертежными залами, кабинет немец-
кого и английского языков, кабинет общего 
курса железных дорог. В 1957 г. вошли в 
число действующих лаборатории оптики, 
ТОЭ, технологии металлов. Однако в ин-
ституте ощущалась нехватка учебных мас-
теров, заведующих лабораториями, меха-
ников кафедр, что затрудняло организацию 
занятий.

Важной и ответственной работой для но-
вого вуза стала организация работы прием-
ной комиссии. Объявление о приеме было 
сделано с большим опозданием – в июле 
1956 г., в период, когда во всех вузах страны 
и города работа с абитуриентами шла пол-
ным ходом. Однако набор состоялся: на 225 
мест было подано 638 заявлений. К экзаме-
ну были допущены 416 человек (конкурс 3 
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человека на место) [5, 12]. План приема по 
специальностям «Автоматика, телемехани-
ка и связь», «Электрификация железнодо-
рожного транспорта», «Подвижной состав 
и тяговое хозяйство» был выполнен, осо-
бенностью было то, что среди поступивших 
большинство были девушки.

Требования к качеству выпускников в 
условиях научно-технического развития 
менялись. Это влияло на необходимость 
предоставления самостоятельности вузам и 
привлечение его к процессу планирования. 
С середины 1960-х гг. в стране проводилась 
масштабная социально-экономическая ре-
форма, и пятилетние планы развития стали 
разрабатываться в каждом учебном заве-
дении по заданию государства.

Развитие уральской промышленности, 
открытие новых залежей полезных иско-
паемых на севере Урала и Западной Си-
бири (и как следствие строительство и уд-
линение железнодорожного транспорта) 
обусловили необходимость расширения 
специальностей. В 1964 г. создан строи-
тельный факультет, хотя подготовка инже-
неров путей сообщения – строителей берет 
свое начало с 1962 г. В 1964 г. был открыт 
прием студентов на специальность «Экс-
плуатация железных дорог», впоследствии 
факультет Управление перевозочным про-
цессом. В 1968 г. появилась специальность 
«Вагоностроение и вагонное хозяйство», в 
1975 г. – специальность «Промышленное 
и гражданское строительство». Наряду с 
очным обучением в институте развивалось 
и обучение без отрыва от производства. 
В 1957 г. создан вечерний факультет, и в 
1959 г. – заочный с филиалом в г. Челя-
бинске и учебно-консультационными пун-
ктами в городах Перми, Нижнем Тагиле, 
Тюмени, Златоусте, Карталах, Кургане и 
Оренбурге. На заочном отделении под-
готовка велась по всем специальностям, 
что и на очном. УЭМИИТ превратился в 
железнодорожный институт политехничес-
кого типа [5, 14].

 Преподаватели вуза разрабатывали 
учебные курсы в соответствии с утвержден-
ными типовыми учебными планами и про-
граммами дисциплин, принимали участие в 
организации учебного процесса по стандар-
тизированным образовательным технологи-
ям. Уставом вуза предусматривалось пред-
ставительство преподавателей в выборном 
представительном органе – Ученом совете 
вуза, а также участие в коллегиальных ор-
ганах управления (ученых советов факуль-
тетов, заседаниях кафедр и др.)

Студенты УЭМИИТа – это интернацио-
нальный коллектив: русские, украинцы, бе-
лорусы, казахи, марийцы, евреи, башкиры, 
татары, черкесы, мордва, чуваши, немцы, 
корейцы, греки, узбеки, литовцы, удмурты 
и другие. В середине 70-х гг. 62, 4% были 
выходцами из рабочих, 36, 6% – из семей 
служащих. Большая часть студентов пос-
тупала из городов, поселков Урала [5, 21]. 
Несмотря на неоднородную социальную 
структуру, студенты обязаны были качест-
венно усвоить дисциплины учебного плана. 
Ежегодно более 80% выпускников дневно-
го обучения защищали дипломные проекты 
на повышенные оценки, 47% дипломных 
проектов выполнялись на практически зна-
чимые темы. 

В конце 60-х – начале 70-х гг. осу-
ществляется подготовка аспирантов по 
7 специальностям: «Алгебра и теория 
чисел» – руководитель С.П. Азлецкий; 
«Автоматическое управление и регули-
рование» – руководитель В.Н. Кабанов; 
«Подвижной состав и тяга» – руководи-
тель А.М. Дядьков; «Техника безопаснос-
ти и противопожарная техника» – руко-
водитель Т.К. Ефремова; «Теоретические 
основы радиотехники» – руководитель 
А.И. Самойлов; «Электрические машины» 
и «Электрификация железнодорожного 
транспорта» – руководитель Р.Н. Урманов 
[4, 40].

В 1961 г. получено первое авторское 
свидетельство на изобретение (кафедра 
электрической тяги, старший преподава-
тель И. Г. Левин). В этом же году выходит 
сборник трудов УЭМИИТа. 

В 1967 г. произошло знаменательное 
событие в научной жизни УЭМИИТ: защита 
первой в истории вуза кандидатской дис-
сертации. Защитил ее выпускник электро-
механического факультета Г.А. Николаев.

С 1965 по 1970 г. в институте было 
выполнено свыше 50 научно-исследова-
тельских работ (НИР) по приказам МПС, 
внедрены в производство результаты 37 
завершенных работ. По результатам этих 
исследований защищены 2 докторские и 
30 кандидатских диссертаций, подано 58 
заявок на изобретения и получено 12 ав-
торских свидетельств на изобретения. По 
состоянию на 1 января 1970 г. на 30 кафед-
рах института работали: один профессор, 
56 доцентов, кандидатов наук, 15 доцентов 
без ученой степени и 21 кандидат наук [4, 
56]. Все это является ярким примером рос-
та научного потенциала вуза.

В 70-е гг. на учебный процесс большое 
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влияние оказали два постановления Совета 
Министров СССР – от 12 июля 1972 г. «О ме-
рах по дальнейшему сохранению высшего 
образования в стране» и от 13 января 1977 г. 
«О мерах по развитию железнодорожного 
транспорта в 1976–1980 гг.». Эти документы 
были в центре внимания ректората и ру-
ководителей подразделений. Они служили 
ориентиром в деятельности.

Численность студентов в вузах СССР в 
расчете на 10 тыс. населения увеличива-
лась. Так, в 1940 г. – 43 чел., в 1950 г. – 77 
чел., в 1960 г. – 124 чел., а в 1970 г. – 204 
чел. [2, 227]. Эта тенденция была характер-
на и для технических вузов. В семидесятые 
годы в УЭМИИТе работа велась по 5 ос-
новным направлениям: отбор абитуриен-
тов на предприятиях транспорта, развитие 
подготовительных курсов в институте, про-
паганда правил приема в институт, прием 
документов и проведение вступительных 
экзаменов, подготовка учебно-материаль-
ной базы.

Динамика набора очевидна: так, в 
1956 г. на первый курс было принято 225 
студентов, в 1961 г. – 325, в 1966 г. – 550, 
в 1971 г. – 625, в 1976 г. – 800, в 1980 г. – 
800. Общее количество студентов за 25 лет 
выросло с 225 до 7000 человек [5, 20].

Для эффективной деятельности вуза 
как бюджетного учреждения помимо уве-
личения контингента студентов необходи-
мо было контролировать баланс между 
спросом и предложением выпускников и 
специалистов отрасли. Финансирование 
вузов должно было осуществляться в объ-
емах, адекватных решаемым ими задачам. 
Организация системы оплаты труда долж-
на была формировать заинтересованность 
преподавателей в обеспечении качества 
подготовки в соответствии с приоритетами, 
а государство обладать действенными инс-
трументами контроля качества образова-
ния. На практике многие вузы сталкивались 
с трудностями на пути к эффективности.

В 1973 г. МПС ввело стажировку моло-
дых специалистов на Свердловской и Южно-
Уральской железных дорогах. Стажировкой 
руководили главные инженеры предпри-
ятий, работники отдела кадров и специально 
выделенные руководители стажировок. В ор-
ганизации этой работы принимали участие 
преподаватели УЭМИИТа. Они оказывали 
методическую помощь предприятиям в раз-
работке всей необходимой документации, 
в организации контроля за стажировкой, в 
проведении слетов, конференций молодых 
специалистов. Такая форма приносила свои 

плоды. В 1974 г., после годичной стажировки, 
выпускники УЭМИИТа были востребованы 
на должностях главного инженера ЭЧ Пермь 
(Воробьев), зам. начальника станции Баже-
ново (Стародубцев), начальника станции 
Арамиль (Афонасьев), главного инженера 
НГЧ Свердловск-Пассажирский (Субботин).

Первый план мероприятий по научной 
организации труда (НОТ) был разработан 
на пять лет (1966–1970 гг.). Как первый, так 
и последующие пятилетние планы включа-
ли в себя меры по внедрению в учебный 
процесс программированного обучения, 
технических средств обучения (ТСО), пла-
нов-графиков самостоятельной работы 
студентов. Для реализации мер были со-
зданы специализированные аудитории по 
использованию ТСО, подобраны фильмо-
теки, приобретена киноаппаратура. К науч-
ной работе можно отнести и такую деятель-
ность, как участие в научно-методических 
конференциях, которые проводились раз в 
1–2 года. В 1974 г. участники конференции 
обсудили вопрос о методике отдельных 
видов учебной работы, в 1975 г. – о со-
вершенствовании учебно-воспитательной 
работы, в 1976 г. – об опыте организации 
учебного процесса на кафедрах института 
по новым учебным планам и т.д.

1976–1979 гг. в УЭМИИТе богаты ме-
далями ВДНХ. За пять лет (1976–1980 гг.) 
20 человек стали докторами и кандидатами 
наук, 75 человек получили авторские сви-
детельства на изобретения [4, 73].

В 1981 г. институт отметил свое 25-летие. 
Событие совпало с принятием страной  ХI 
пятилетнего плана развития (1981–1985 гг.). 
Согласно новому плану вузу необходимо 
было подготовить не менее 4500 инжене-
ров, улучшить организацию учебно-методи-
ческой и научно-исследовательской работы, 
укрепить материально-техническую базу. 
План успешно был реализован.

Профессорско-преподавательский со-
став за ХI пятилетку вырос до 357 человек, 
45% из которых имели ученые степени и 
звания. Среди них в возрасте до 30 лет 
составляли 12,2%, от 30 до 40 лет – 32%, 
от 40 до 50 лет – 37,2%, свыше 50 лет – 
36,9%. Стаж работы в вузах до 20 лет 
имели 84,6% [5, 22]. 

В сентябре 1983 г. вступили в дейс-
твие новые типовые учебные планы днев-
ной формы обучения. Отличались они 
от прежних новым составом, объемом и 
последовательностью изучения учебных 
дисциплин, продиктованных современны-
ми требованиями науки и производства. 



ИСТОРИЯ

128 СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 3 (53) 2015

В результате произошли серьезные изме-
нения в учебных программах, учебниках, 
учебных пособиях, учебно-лабораторной 
работе. Увеличилось число профилирую-
щих кафедр, которые открывали свои фи-
лиалы на производстве. Кафедра вагонов 
выступила инициатором в этом деле: она 
создала свои филиалы на Уралвагонзаводе 
и вагонном депо ст. Свердловск-Сортиро-
вочный. В период с 1984 по 1986 г. свои 
филиалы на производстве открыли также 
кафедры строительных конструкций, меха-
ники грунтов, оснований и фундаментов; 
пути и путевого хозяйства, проектирования 
и постройки железных дорог; автомати-
ки и телемеханики на железнодорожном 
транспорте, управления эксплуатационной 
работой. Филиалы облегчили организацию 
лабораторных работ студентов на предпри-
ятиях и расширили их возможности при 
прохождении производственной практики 
и дипломном проектировании [5, 23].

В 1984 г. защищена первая докторская 
диссертация А.И. Гуковым, выпускником 
электромеханического факультета. 1981–
1985 гг. характеризуются стремительным 
ростом НИР. Всего было выполнено 440 
исследований. Внедрено в производство 
более 250 работ. На многих кафедрах 
сложились крупные научные направления. 
Повысился уровень выполняемых исследо-
ваний. Многие научные разработки ученых 
института получили всесоюзное призна-
ние, а именно: «Система автоматического 
управления тормозами поезда (САУТ)», 
«Система электроснабжения постоянно-
го тока с автоматическим бесконтактным 
регулированием напряжения в контактной 
сети» и др. Ежегодно до 50 лучших студен-
ческих работ направлялось на Всесоюзный 
конкурс. Получено более 100 наград: дип-
ломов, медалей и т.п. [4, 80]. 

Во второй половине 1980-х гг. была 
разработана программа по реформирова-
нию системы высшего образования в на-
правлениях более тесной интеграции об-
разования, науки и производства, расши-
рению прав и повышению ответственности 
учебных заведений в учебно-научной и 
административно-хозяйственной деятель-
ности, по формированию и использованию 
фондов материального поощрения, по ук-
реплению роли академических подразде-
лений.

В 1980-е гг. получает распространение 
новая форма подготовки – целевая интен-
сивная подготовка студентов на базе трех-
сторонних договоров «студент-вуз-пред-

приятие» [3, 64]. Новыми субъектами ор-
ганизационно-экономических отношений 
вуза становятся предприятия-заказчики. 
Они привлекаются к разработке учебных 
планов, создают условия для научно-ис-
следовательской работы, частично возме-
щают затраты на подготовку специалистов 
и др. При оказании образовательных услуг 
целевая форма подготовки должна была 
позволить объединить интересы потреби-
телей, вуза, государства. Однако возникли 
сложности в вопросах финансирования ву-
зов, а также механизма их взаимодействия 
с предприятиями-заказчиками. Целевая 
подготовка не предполагала изменений в 
организации оплаты труда преподавате-
лей, а значит, отсутствовали действенные 
экономические стимулы для совершенство-
вания образовательного процесса. Поло-
жительный потенциал целевой подготов-
ки в 80-х годах не мог быть реализован в 
полном объеме. 

В результате проведенного исследо-
вания можно сделать следующие выводы. 
В послевоенные годы в промышленности, 
строительстве и на транспорте внедрено 
более 2,5 млн изобретений и рационали-
заторских предложений [1, 241], вследствие 
этого появился спрос на новые инженер-
ные кадры. На Урале проблема недостатка 
инженеров железнодорожного транспорта 
была решена благодаря открытию в 1956 г. 
Уральского электромеханического инсти-
тута инженеров железнодорожного транс-
порта и его филиала в г. Челябинске, учеб-
но-консультационных пунктов в городах 
Перми, Нижнем Тагиле, Тюмени, Златоусте, 
Карталах, Кургане и Оренбурге. Активное 
участие в планировании приема, выпуска 
по различным специальностям, регулиро-
вании численности студентов различных 
форм обучения принимали Совет Минис-
тров СССР и МПС. Такое сотрудничество 
было ориентировано на долговременное 
и стратегическое партнерство, также это 
позволило готовить кадры под заказ пред-
приятий, учитывать изменяющиеся запро-
сы работодателей как основных заказчиков 
специалистов, заключать договоры между 
предприятиями и учебными заведениями 
по совместному управлению материальной 
базой, передаче в аренду оборудования, 
в том числе на льготных экономических 
условиях.

Таким образом, профессионально-тех-
ническое образование на Урале в изуча-
емый период развивалась в соответствии 
с требованиями научно-технического про-
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гресса и требованиями общества к лич-
ности, гражданину. Накопленный опыт 
обучения и воспитания студентов в вузе 
содержит много поучительного и для сов-
ременников. 
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В данной статье, продолжающей орга-
низованную журналом «Социум и власть» 
дискуссию о возможности и целесообраз-
ности «оцифровки» философии марксиз-
ма, внимание переключается с абстрактно-
теоретических рассуждений о диамате и 
диалектике на рассуждения о марксистской 
философии истории и марксистско-ленин-
ской политэкономии. Тем не менее, для 
понимания настоящей статьи необходимо 
основательное знакомство с той большой 
статьей, которая послужила началом дис-
куссии [8], так как в той первой статье 
содержатся все необходимые исходные 
разъяснения, соглашения, определения, 
которые не дублируются в данной статье, 
но подразумеваются и систематически ис-
пользуются. 

Настоящая статья – полемический 
отклик на статью Н.В. Бряник [2], в ко-
торой демонстрируется отличное знание 
той, советской версии диалектического 
материализма, которая преподавалась в 
«Уральской философской школе», а также 
искренняя приверженность марксизму как 
уникальной целостной системе, имеющей 
«три источника и три составные части». Чи-
тая статью Надежды Васильевны, я чувство-
вал, что, вопреки «Перестройке», ей уда-
лось сохранить некоторую восторженность 
по отношению к марксизму, восхищение 
им как уникальным воплощением единс-
тва истины, добра и красоты. У меня такой 
восторженности нет, и не было даже тогда, 
когда я учился в упомянутой «Уральской 
философской школе»: начиная со стар-
ших классов средней школы, я осознавал, 
что в целом марксизм ложен, но об этом 
надо молчать, говоря противоположное 
тому, что думаешь. С тех пор мои взгля-
ды почти не изменились за исключением 
того, что теперь уже можно и не молчать 
о том, почему в целом марксизм ложен. 
Поэтому в отношении марксистской фи-
лософии моя позиция представляет собой 
прагматичное стремление сохранить дейс-
твительно существующие в диамате зерна 
истины путем «очищения» (освобождения) 
его (диамата) от марксизма. Мой подход 
значительно ближе к критическим пози-
циям А.В. Павлова [11] и С.В. Борисова [1] 
(во многих отношениях я с ними полностью 
согласен), чем к позиции Н.В. Бряник, с ко-
торой мой подход очень сильно расходится 
по принципиальным соображениям.  

Ярким примером демонстрации сущ-
ности марксизма является «Манифест 
коммунистической партии» К. Маркса и 
Ф. Энгельса [9]. Он провозглашал конец 
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капитализма и близость торжества комму-
низма во всем мире. Это провозглашение 
претендовало на особый статус: не закли-
наний шамана, не молитвы, не (ясного) 
видения будущего пророком, а научно-
теоретического предсказания фактов как 
в опытном естествознании. Но при этом в 
марксизме особый статус придавался ис-
торизму в подходе к  пониманию и объ-
яснению явлений природы и общества. 
Неизбежность повсеместного перехода к 
коммунистическому состоянию социума 
«выводилась из истории» (социума). Од-
нако значение словосочетания «вывод из 
истории» проблематично. «Вывод из исто-
рии» является не дедуктивным, а индук-
тивным, правдоподобным, т.е. похожим на 
правду (подобным правде). Но, в принци-
пе, не исключено, что он является ложным. 
И в случае его ложности высокая степень 
его правдоподобия делает его особенно 
опасным для социума. «О вреде истории 
для жизни» очень хорошо писал Ф. Ницше 
[10], о «нищете историцизма» – К. Поппер 
[13; 14]. В той мере, в какой они правы, 
научная абстракция от истории с целью 
развития собственно теоретической фило-
софии как формальной аксиологии, на мой 
взгляд, вполне правомерна. 

История любого существующего объ-
екта всегда неполна: если она уже полна, 
то его уже нет: в настоящем он не сущес-
твует; он весь в прошлом. Поэтому, пара-
зитируя на историзме, коммунисты имеют 
возможность никогда не изменять своему 
идеалу, так как всегда (после любой оче-
редной грандиозной неудачи) могут ут-
верждать, что «коммунистический экспе-
римент (на людях) еще не завершен (люди 
еще есть, они еще не кончились), он был 
искусственно прерван. Но в таком случае 
коммунистическая теория социума в прин-
ципе не может быть опровергнута путем 
наблюдения или эксперимента: таким пу-
тем она принципиально неопровержима. 
Следовательно, она не является научной в 
смысле опытной науки (К. Поппер [12]), а 
ведь «научный коммунизм» К. Маркса и 
Ф. Энгельса претендовал на статус именно 
такой (посюсторонней) науки.    

Существует ли возможность раци-
ональной полемики с романтическими 
коммунистами  [3; 4; 15], свято верящими 
в гуманность и реализуемость своего по-
литико-экономического идеала в какой-то 
вполне определенный момент истории со-
циума? Ведь романтики, верующие в ком-
мунизм [3; 4; 15], объясняют провал любого 
коммунистического эксперимента (напри-

мер, в СССР) тем, что этот великий экспе-
римент не был доведен до конца (людей 
на территории СССР), а был искусственно 
прерван предателями или деформирован 
глупцами. По моему мнению, возможность 
рациональной дискуссии с искренними 
коммунистами все-таки существует, но для 
ее осуществления необходимо освободить-
ся от историзма, который заводит дискус-
сию в тупик, делая ее бесперспективной. 
Для окончательного («раз и навсегда») ре-
шения проблемы «научного коммунизма» 
необходимо систематически абстрагиро-
ваться от истории социума, разрабатывая 
ясную и точную, собственно, теоретичес-
кую формулировку проблемы «научного 
коммунизма» и ее адекватного решения 
на абстрактно-теоретическом уровне (в 
самом общем виде) для всех времен и 
народов. Все искренне верующие в ком-
мунизм, а также очень многие неверующие 
в него убеждены, что невозможно точно 
сформулировать и строго доказать в самом 
общем виде (для всех времен и народов) 
абстрактную теорему о невозможности 
коммунизма, о его равноценности небы-
тию, самоуничтожению социума. Пользу-
ясь возможностью, предоставленной жур-
налом «Социум и власть», хочу высказать 
свое принципиальное несогласие с таким 
широко распространенным убеждением и 
привести контраргументы. 

То, что можно точно сформулировать 
и строго доказать в самом общем виде 
(для всех времен и народов) абстрактную 
теорему о невозможности коммунизма, о 
его равноценности разрушению и исчез-
новению (небытию) социума, было мною 
неоднократно продемонстрировано и в ус-
тных докладах на научных конференциях, и 
в печатных научных публикациях. Это было 
сделано мною не только в России [5–7; 16], 
но и в Украине [17], Австрии [18], Португа-
лии [19], Великобритании [19; 20].  

В дополнение к этому, ниже в данной 
статье, вниманию читателей представле-
ны ранее еще не публиковавшаяся точная 
формулировка и строгое доказательство в 
самом общем виде абстрактной теоремы о 
самоубийственности стремления социума 
к коммунистическому идеалу, о формаль-
но-аксиологической равноценности такого  
стремления саморазрушению и самоунич-
тожению (самоликвидации) социума. Та-
кой «эффект самоприменимости» обсуж-
дается в мировой политико-экономической 
научной литературе впервые, но он тесно 
связан с более ранними публикациями ав-
тора, сыгравшими роль предпосылок [5–7; 
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2) S 2Ч
1С1М1П1М1Е1аа=+=S2аа=+=x.

3) У 2О
1С1М1П1М1Е1аа =+=S2аа=+=x.

4) S 2О
1С1М1П1М1Е1аа=+=У2аа=+=п.

Доказательство теоремы осущест-
вляется путем «вычисления» ценнос-
тных функций: У2Ч1С1М1П1М1Е1аа; У2аа; 
S2Ч

1С1М1П1М1Е1аа; S2аа; У2О
1С1М1П1М1Е1аа; 

S2О
1С1М1П1М1Е1аа с последующим исполь-

зованием данных ниже определений по-
нятий: 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ DF-1: ценностные фун-
кции Ω и Δ называются формально-акси-
ологически эквивалентными ценностными 
формами деятельности, если и только 
если они (Ω и Δ) принимают одинаковые 
ценностные значения из множества {х (хо-
рошо); п (плохо)} при любой возможной 
комбинации  ценностных значений (х или 
п) переменных. Отношение формально-
аксиологической эквивалентности ценнос-
тных функций Ω и Δ обозначается симво-
лом «Ω=+=Δ». 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ DF-2: формально-акси-
ологическим законом деятельности в  ал-
гебре формальной этики является любая 
такая и только такая ценностная функция, 
которая принимает значение «хорошо» при 
любой возможной комбинации ценностных 
значений своих переменных. Иначе говоря, 
закон формальной этики есть ценностная 
функция-константа, принимающая значе-
ние «хорошо». Если Ω есть некая ценност-
ная функция, то она есть закон формаль-
ной этики, если и только если Ω=+=х.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ DF-3: формально-акси-
ологическим противоречием деятельнос-
ти в алгебре формальной этики называ-
ется ценностная функция, принимающая 
значение «плохо» при любой возможной 
комбинации ценностных значений своих 
переменных. Иначе говоря, формально-
аксиологическое противоречие есть цен-
ностная функция-константа, принимающая 
значение «плохо». Если Ω есть некая цен-
ностная функция, то она есть формаль-
но-аксиологическое противоречие, если и 
только если Ω=+=п.  

Сказанного выше в сочетании со стать-
ей [8] вполне достаточно для того, чтобы 
заинтересованный читатель, усвоив вве-
денную и систематически используемую 
автором систему конвенций и дефиниций, 
самостоятельно проверил доказательство 

16–20]. Для точной формулировки выше-
упомянутой теоремы на искусственном 
языке двузначной алгебры формальной 
аксиологии введем в этот язык следующие 
символы. 

Глоссарий для следующей табли-
цы 1: символ О1а обозначает ценностную 
функцию «общий (общественный) харак-
тер (чего) а». (Верхний числовой индекс 
1 указывает на то, что индексированный 
символ обозначает функцию от одной пе-
ременной.) Символ Ч1а обозначает ценнос-
тную функцию «частный характер (чего, 
кого) а». К1а – «классовый характер (чего, 
кого) а». С1а – «собственность на (что, 
кого) а». М1а – «средство для (чего, кого) 
а». П1а – «производство (чего, кого) а». 
Е1а – «бытие, существование, жизнь (чего, 
кого) а». N1а – «небытие, смерть (чего, 
кого) а». Эти функции определяются сле-
дующей таблицей 1. 

Таблица 1.
 Унарные операции 

а О1а Ч1а К1а С1а М1а П1а Е1а N1а

х х п п п х х х п

п п х х х п п п х

Глоссарий для приведенной ниже таб-
лицы 2: символ У2ав обозначает ценностную 
функцию «уничтожение (чего или кого) а 
(чем, кем) в». (Здесь нижний числовой ин-
декс 2 указывает на то, что индексирован-
ный символ обозначает функцию от двух 
переменных.) S2ав обозначает ценностную 
функцию: «сохранение (чего, кого) а (чем, 
кем) в». Эти функции определяются следу-
ющей таблицей 2. 

Таблица 2.
 Бинарные операции 

а в У2ав S2ав

х х п х

х п п х

п х х п

п п п х

На искусственном языке двузначной 
алгебраической системы формальной ак-
сиологии вышеупомянутая теорема точно 
формулируется в виде следующей системы 
уравнений 1–4.  

1) У2Ч
1С1М1П1М1Е1аа=+=У2аа=+=п.
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«DIGITALIZING» MARXIST 
PHILOSOPHY – A NEW 
METHOD FOR CLEAR 
UNDERSTANDING 
DESTRUCTIVE ESSENCE OF 
MARXIZM 
(a Discrete Mathematical 
Model of a Formal-Axiological 
Aspect of the Marxist 
Political-Economy Ideal and of 
an Equivalence of This Ideal to 
Self-Extermination of Socium)
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Annotation
For the first time in the world logic-and-phi-
losophy literature and in the political-economy 
one, the present paper submits strict proving 
a theorem of formal-axiological equivalence 
of the following moral-evaluation-functions: 
the first – “socium’s self-extermination”; the 
second – “socium’s extermination of pri-
vate-ownership-of-means-of-production-of-
means-of-socium’s existence”. This proving is 
implemented by means of using the method 
of “computing” evaluation-tables in two-val-
ued algebraic system of formal axiology. The 
second moral-evaluation-function is consid-
ered (and “computed”) as a composition of 
corresponding moral-evaluation-functions 
(“extermination”, “private”, “ownership”, 
etc.), precise definitions of which are given 
by the tabular method. In the two-valued 
algebraic system of formal axiology a binary 
relation of formal-axiological equivalence 
among the evaluation-functions is defined 
precisely. Therefore in relation to the purely 
mathematical technique the submitted strict 
proof is very simple. Nevertheless in relation 
to conceptual-linguistic, psychological, and 
applied socio-political relations the proof is 
non-trivial and strategically important one for 
both the socium and the power. 

Key concepts:
algebra-of-formal-axiology; Marx; 
extermination; private-ownership-of-means-
of-production-of-means-of-life; 
self-extermination. 
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Когда в 1871 вышло «Происхождение 
человека», одна из британских газет, назва-
ние которой переводится как «Шершень», 
откликнулась на собы тие карикатурой, изо-
бражающей автора в виде обезьяны. Основа-
ния для обиды у ревнителей ортодоксии были. 
Базисное значение слова descent, ко торое 
Дарвин использовал в заголовке своего тру-
да, это не происхождение, а спуск, снижение. 
Основоположник учения об эволюционизме 
владел слогом, и пафос его труда состоял не в 
воспевании духовности, но, напро тив, в том, 
чтобы вписать род homo sapiens в природу. 
Эта натуралистическая ус тановка долгое вре-
мя обеспечивала эволюционизму законное 
место в струк туре российского обра зования. 
Сегодня его монополия подвергается осто-
рожным упрекам. (Да, пожалуй, и не толь-
ко упрекам, если учесть, что в конце 2012-го 
кафедра богословия была открыта в МИФИ.) 
Под флагом при зывов «учить полемике» и 
«ликвидации невежества в области религии» 
идет лоббирование стратегии, которая поз-
волила бы преподавать учение о сотво рении 
мира наряду с дарвинизмом. Означают ли 
предлагаемые но вации в школьных и универ-
ситетских программах, что преподаватели ес-
тественно-на уч ных дисциплин должны учить, 
что мир (вместе с окаменелостями) возник 
чудесным об разом около 6000 лет назад, а 
затем предлагать ученикам вы бирать между 
этим представ лением и теорией эволюции? 
С точки зрения этого вопроса ретроспектива 
западных спо ров вокруг эволюцио низма и 
креационизма представляется полезной. 

Порядок работы будет следующим.
В первом разделе предлагается толкова-

ние знания как разновидности убеждения и 
показ различий между знанием и верой. Во 
втором и третьем разделах рас смотрим логи-
ческие отношения между верой и знанием и 
их исторические эквиваленты. Четвертый раз-
дел посвящен экспликации нынешних дебатов 
между сторонниками сотворения и «новыми 
атеистами». В пятом и шестом разделах я на 
основе струк туры мировоззрения попытаюсь 
развести жизненные си туации, различающи-
еся соотношением веры и знания, и указать 
обстоятель ства, которые ставят под вопрос 
эффективность прокламируемых новаций

1. Интродукция, или Знания, 
убеждения, вера

По словам Тины Битти, католички, фе-
министки и яркого критика «новых атеис-
тов», острота конфронтации усугубляется 
тем, что базисные поня тия веры и знания 
отягощены амбивалентным историче ским 
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наследием и потому явля ются весьма 
«скользкими» [2]. Во введении своей книги 
Битти декларирует свою приверженность к 
взвешенному анализу ситуации. По этому к 
её замечанию надо отнестись серьезно и 
начать с прояснения круга идей, связанных 
со словами «вера» и «знание». А если ещё 
учесть поддерж ку, которой сегодня поль-
зуется идущая от Куайна интер претация 
знания как разно видности убеждения, то 
станет очевидно, что уточнению под лежат 
смысловые отношения даже не двух, а трёх 
концептов, то есть зна ния, убеж дения и 
веры. 

Видов знаний много. Можно знать, 
как устранить течь водопроводного крана. 
Я могу знать этого человека, могу знать, 
что смешение хлорной из вести и аммиака 
опасно. В первом и втором случаях гово-
рится об умении и знакомстве. В треть-
ем речь идёт о  факте. При обсуждении 
отноше ний ме жду знанием и верой, пред-
метом интереса явля ется знание фактов, 
так назы ваемое пропозициональное зна-
ние. И если понятие убежде ния при ложимо 
к знанию, то лишь в его пропозициональ-
ной форме. 

Иногда считают, что знание и убеж-
дения в принципе исключают друг друга. 
Кор ректна ли такая точка зрения? Сравним 
утверждения «А убежден, что В сам писал 
диссер тацию» и «А знает, что В сам писал 
диссертацию». Убеждение может оказаться 
ложным и все-таки остаться убеждением. 
Но если В не сам писал работу, то А оши-
бается; у него нет знания. Поскольку фак-
туальный контент утверждений здесь один 
и тот же, различия можно объяснить лишь 
тем, что пропозициональное знание есть 
разновидность убежде ния – но какого? 

«Убеждение» определяют как менталь-
ное со стояние субъ екта, которое имеет 
пропозицио нальное содержание (т.е. яв-
ляющееся истинным или лож ным) и мо-
жет функционировать в каче стве мо тива 
или обоснования (justification) дей ствия [5, 
p. 843–845]. Если я, к примеру, полагаю, 
что собирается дождь, это объясняет, поче-
му я хочу взять зонтик. Но убеждение эпис-
темически неопределенно. Будучи уверен, 
что зонтик, как обычно, ле жит в шкафу, я 
все-таки должен счи таться с возможнос-
тью, что там его мо жет и не быть. Однако, 
заглянув в шкаф и найдя зонт, я при обрел 
знание о том, куда я его положил неделю 
назад. Замена в последнем предложении 
слова «знания» «убеждением» была бы 
знаком языковой некомпетентности. Иначе 
говоря, отличительными признаками зна-

ния являются его объектив ность и факту-
альные подтверждения. 

«Вера», «убеждение» и «религиозное 
убеждение» нередко использу ются как 
вза имоза меняемые. И в ряде языков есть 
только одно слово, кото рое в одном кон-
тексте обозначает «убе ждение», а в дру-
гих – «веру» (сравни голландское geloof 
и немецкое glaube). Тем не менее, конно-
тативная разница между «верой» и «убеж-
дением» сущест вует. Убеждение относится 
к пропозициональному контенту. Там же, 
где рассуждают о вере, акцент дела ется 
на том, что психологи называют установ-
кой, или аттитюдом. Ложность (или истин-
ность) убеждения доказуема, но с верой 
все иначе. Вторая часть утвержде ния «я 
верю, что Иисус жил» может претендовать 
на эмпирические свидетельства. Утвер-
ждение «я верю в божествен ность Хрис-
та» выражает отношение к нему. Вера мо-
жет быть обманутой или не разумной, но 
она всегда искренняя. Опыт, на котором 
строится  вера, в от личие от ин тер-субъ-
ективных свидетельств об ладает личнос-
тным статусом. 

Оба утверждения предпола гают в качест-
ве своего условия призна ние реальности Ии-
суса. Но контексты будут различаться. В од-
ном случае речь идет о чело веке, который 
жил и  умер около 30 г. н.э. В другом вари-
анте признается воскресение Сына Божьего. 
И эта идея сопровождается сово купностью 
допущений о самом боге, его ат рибутах, тро-
ице, творении, преоб ражении и т.п. Для их 
содержания специфичны не истинность и не 
обосно ванность, – хотя они, вообще говоря, 
возможны, – а прагматиче ские следст вия, 
способ ность влиять на ли нию поведения 
субъекта. Вера это спо соб при ня тия инфор-
мации о мире как соот ветствующей реаль-
ному положе нию дел в силу её личностной, 
жизненной зна чимости. 

Таким образом, Битти права: отноше-
ния между верой и зна нием и, со ответст-
венно, креационизмом и эволюционным 
учением – действи тельно далеки от одно-
значности. При таком раскладе разумнее 
всего обратиться за помощью к логикам. 

2. Интермеццо, или 
Логические отношения веры и знания

Логически – в плане понятия – меж-
ду креационизмом и идеей эволю ции 
воз можны три вида отношений: несов-
местимость, перекрещивание и подчине-
ние. Последнее отно шение, в свою оче-
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редь, распадается на две раз новидности. 
В одном случае подчиняющей будет идея 
тво рения, в другом – понятие эволюции. 
Каждый вариант имеет очевидные идео-
логические допу ще ния и импликации. Не-
совместимость предполагает изначальную 
обособлен ность науки и религии, их вза-
имную независимость. Подчи нение связа-
но с идеей иерар хического строения духов-
ной сферы. При этом признание религии 
в качестве подчиняющего начала создает 
возможность перетолковать отношение 
творения и эволюции как вырожденный 
случай пе рекрещивания.

Перекрещивание фиксирует момент сов-
падения в установках науки и религиозно-
го сознания. Он может быть большим или 
меньшим в зависимо сти от предпочтений. 
Но именно в этом отношении скрыта воз-
можность ра дикализа ции мировоззренчес-
ких взглядов. Ибо полное тождество понятий 
по признакам означает устранение одного из 
них. Когда анафеме предается наука, откры-
вается перспектива событий вроде «обезь-
яньего процесса» 1925 года в Теннеси, или 
теокра тиче ских структур в духе аятоллы Хо-
мейни и идеологов «Талибана».  

Иная версия поглощения связана с 
надеждой на онаучивание культуры. Она 
пред ставлена ранним позитивизмом и 
оценками религии в работах ран него 
Маркса. Попытка её практического вопло-
щения имела место в первые десяти летия 
советского пе риода. Опыт, как это сегодня 
видно, оказался не совсем удачным, пос-
кольку опала на церковь со провождалась 
возникнове нием «большевистского» и «ре-
лигиозного ате изма». Первый феномен 
со стоял в подстановке коммунисти ческих 
идеалов на место христианских при сохра-
нении внутреннего каркаса религиозного 
взгляда на мир. Эта подмена была отмече-
на в нашей драме 60-х, а в беллет ристике 
ещё в предвоенный пе риод. «Религиозный 
атеизм» – яв ле ние срав нительно недав-
нее, но более рас пространенное. Феномен 
обозна чен, кажется, Алисда ром Макинтай-
ром лет сорок назад: французские просве-
тители или Фейербах хорошо знали аргу-
ментацию своих оппонентов и могли го-
ворить с ними на одном языке; ны нешняя 
светская интел лигенция, напро тив, просто 
не владеет материалом; отсюда проблема 
возможности рацио наль ного обос нования 
религиозного убеждения превратилась 
сегодня в во прос «есть ли ра циональ ное 
обоснова ние в атеизме?»

В итоге у нас получилось пять возмож-
ных вариантов логических отно шений меж-

ду учением о творении и эволюционизмом: 
перекрещивание, или, в языке Аквината, 
«гармония», независимость, или, по-дру-
гому, несовмести мость, затем два варианта 
подчинения и ликвидация одного из уче-
ний. Они-то и послужат методологической 
канвой для последующих размышлений. 
Попробуем поставить эти варианты в со-
ответствие с реальными историче скими 
персонажами от их возникновения до на-
ших дней. 

  
3. Тема и вариации, 
или Исторические перипетии
 двух «истин»

Интерпретация отношений между на-
укой и религией как перекрещи вающихся 
опирается на традицию со времен аль-
Кинди. В Европе её артику лировал Фома 
Аквинский, представив писания святых от-
цов и зачатки опыт ного естествознания как 
две части единого процесса по стижения 
космиче ского целого. И хотя в ту пору 
большинство католических кардина лов 
твердо стояли на позициях Августина, т.е. 
безусловного приоритета веры, принцип 
гармонии «истин» веры и «истин разума» 
оказался перспективным и позднее был 
принят Ватиканом. 

Идея несовместимости науки и рели-
гии – пожалуй, древнейшая, и её истоки 
восходят к знаменитому изречению credo, 
qua absurdum est. Тертул лиан, которому 
приписывается авторство этого афоризма, 
рассудил очень даже здраво: какой смысл 
обращаться к вере, если некое значи мое 
для нас событие может быть объяснено и – 
главное – принято посредством одного ра-
зума. Тертуллиан таким образом стремился 
защитить нарождающееся хри стианство. 
Через тысячеле тие Оккам использовал 
учение о двух истинах для обоснования 
незави симости науки и философии от ре-
лигиозного мировоззрения. Иными слова-
ми: ценност ный или прагматический аспект 
этой идейной позиции зависел от истори-
ческого кон текста. 

Новый импульс она получает в семнад-
цатом веке благодаря Галилею. Телескоп 
с 32-кратным увеличением показал фазы 
спутников Юпитера, аналогичные изменени-
ям видимого диска Луны, и тем самым спо-
собствовал смещению «хрустальных сфер» 
в область преда ний. Като личе ская церковь, 
которая ставила человека и его планету в 
центр мира и уже ощутила опасность со 
стороны протестантизма, отреагировала на 
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заключения Галилея, как бык на плащ тореа-
дора. Правда, надо признать, что основания 
были не только идеологические.

После того как суждения профессора 
математики из Падуи относи тельно небес-
ного устройства получили огласку, церковь 
запретила ему вы сказываться на эту тему, и 
самое знаме нитое своё сочинение «Диалог 
о двух главнейших системах мира – пто-
лемеевой и ко перниковой» он написал по 
личному разрешению Папы Урбана VIII. Кар-
динал Барберини до своего избра ния главой 
католической церкви с симпатией относился 
к астрономиче ским изыска ниям ученого и 
позволил ему прервать обет молчания с усло-
вием, что автор сохранит беспри страстность. 
Сопоставление двух моделей ведется Гали-
леем в форме беседы трёх венецианских 
патрициев. Сальвиати защищает систему 
Коперника, Симпличио представляет тради-
ционную вер сию. Третьему участнику беседы 
отводится роль арбитра. Под влиянием дово-
дов Сальвиати он принимает коперниканс-
кую точку зрения. Но у имени есть ещё одно 
значение: простофиля, дурачок. Более того, 
Галилей вложил в уста Симпли чио фразы, 
кото рые он слышал от Папы. Реакцию Урбана 
на все предприятие предуга дать нетрудно. 

В год казни Бруно Галилею было 36. 
В год публикации «диалога» ему исполни-
лось 68 – возраст более чем зрелый. Он не 
мог не понимать, по чьим следам идёт и 
каковы ставки в той игре, что он затеял. 

Во всяком случае, суд над Галилеем 
превратился в метафору неприми римости 
между науч ным натурализмом и библейс-
ким буквализмом.  

Знакомство с трудами Галилея и разум-
ность его аргументов побудили Ньютона 
отказаться от идеи импульса и устранить 
«перводвигатель» из своей теории. Класси-
ческая механика, возникшая благодаря лич-
ной религиозности своего создателя, вопре-
ки авторским уст ремлениям открыла пер-
спективу ог раничения мироустроительных 
функций бога ролью дизайнера или Часов-
щика. Эту потенцию нью тонианской науки 
подхватили деисты века Просве щения. «Я, 
– пишет Кант, – объяс нил великий порядок 
природы только силой притя жения и силой 
отталкивания – двумя силами, – которые 
одинаково дос то верны, одинаково просты 
и вместе с тем одинаково пер вичны и все-
общи. Обе они заимствованы мной из фило-
софии Нью тона. … На столь простых основа-
ниях я совершенно естественно строю всю 
свою последующую сис тему, не делая ни-
каких выводов, кото рые не мог бы сделать 
каждый внимательный читатель» [1, с. 131]. 

В Великобритании установка на вза-
имную независимость науки и ре лигии в 
соединении с эмпириче скими традициями 
Оксбриджа породила ре лигиозный скепти-
цизм, который с конца девятнадцатого сто-
летия стал вос приниматься чуть ли не как 
национальная черта британского характера. 
«Ко гда я был студентом в 60-е годы, атаки 
на ре лигию по большей части проис ходили 
на политической почве, – говорит Денис 
Александер, быв ший дирек тор Фарадеев-
ского Ин ститута науки и религии, – и тогда 
считалось, что она защищает капитализм и 
богатых». В образованных кругах религия 
рассмат ривалась как нечто ошибочное, но 
не настолько значимое, чтобы об этом вол-
новаться. В конце концов, мир становился 
все более светским, и можно было наде-
яться, что с ростом просвещения и благо-
состояния религия и креа ционизм естест-
венным образом отойдут на покой. 

Однако принцип креационизма сда-
ваться и не собирался. Он, казалось, обрел 
новую экспериментальную базу в генетике 
и своё метафизическое оп равдание в уче-
нии о творческой эво люции. Во вто рой 
поло вине 20-го сто ле тия его прибежищем 
становится фи зика микро- и мегамира. Тео-
рии расши ряющейся все ленной и Большого 
взрыва вступили в созвучие с мгно вением 
творения в космо логии. Не определенность, 
кото рую квантовая физика открыла на 
уровне элемен тарных частиц, пе ревернула 
вверх дном всю ньютонианскую механику и 
создала новые простран ства для науч ного 
поиска. Но там, где одни увидели призыв 
к разработке новых моделей универ сума 
[4, p. 137–147], другие узрели знак божест-
венного при сутствия в мире, знак того, что 
в самых фундамен тальных вопросах бытия 
знания опираются веру. 

Ещё одним очагом столкновений при-
верженцев традиции со сторонни ками науч-
ной рациональности сделались биологичес-
кие науки. Магниторе зонансные томографы 
и успехи нейрохирургии привели к обнару-
жению кон кретных механизмов зависимости 
психики и состояния духа от биологиче ских 
процессов. Выращивание младенцев в про-
бирках, клонирование, эксперименты со 
стволовыми клетками и гибри дами между 
людьми и животными создали новые поля 
битв между теми, для кого эм брион от зача-
тия является личностью, и теми, кто воспри-
нимает его как кла стер клеток вплоть до акта 
рождения. Но, как и в физике, обе партии 
соотно сили идею бога с очень изощренны-
ми областями позна ния, доступ ными только 
специалистам.
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На таком идейном фоне всплеск рели-
гиозного фанатизма по всему миру в конце 
двадцатого века явился неожиданностью. 

Подъем христианского фундаментализ-
ма в Бри тании за последние десятилетия – 
религиозный смысл слова «фундаменталист» 
добавлен в оксфорд ский словарь английско-
го языка лишь в 1989 – привел к тому, что 
либеральное христианство, склонное к небук-
вальному прочтению Завета, начало терять 
почву. Стало очевидно, что оно не отве чает 
широко рас пространенным ожиданиям [3, 
pp. 104–106]*.  
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