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1.
Концептуальным осмыслением совре-

менности в настоящее время широко зани-
мается западная социологическая наука (У. 
Бек, З. Бауман, Э. Гидденс, А. Турен). Это 
связано с попытками комплексного рассмот-
рения основных черт той ситуации, в которой 
оказалось общество на рубеже XX–XXI веков, 
ее уникальности относительно предыдущего 
исторического периода, характера имеющих-
ся изменений и поиском возможных векторов 
развития. Над этими же вопросами задумы-
вается политология (Ф. Фукуяма, Д. Грей, 
Б.Г. Капустин) и философия (Т. Адорно, 
М. Хоркхаймер, Ж. Бодрийяр, Ю. Хабермас, 
А. Бадью, С. Жижек, А.В. Павлов).

В своей основной массе исследователи 
понимают современность, можно сказать, 
классически: соотнося ее с определенным ис-
торическим периодом, а именно: с эпохой мо-
дерна. Даже те из них, кто пытается отделить 
modern от modernity, невольно оказываются 
в границах модерна и не в состоянии выйти 
из него, обособиться от его логики. Этот мо-
дернистский взгляд на современность толкует 
ее, в конечном счете, через соотношение с 
определенным историческим периодом вре-
мени: начинался ли он с 1500, с 1850, с 1960 
или с любого иного года. При этом он «от-
казывает» в современности иным культурам, 
находящимся либо в прошлом (древний мир, 
античность, средние века), либо имеющим 
иное понимание времени, иную социальную 
практику, чем это принято в цивилизации За-
пада. Иными словами, культуры, отрицающие 
ценности модерна – Разум, Эмансипацию, 
Прогресс [2] – оказываются несовременными 
и вне современности. Только через усвоение 
ценностей модерна – через модернизацию 
эти культуры могут обрести современность, 
вступить в ее поле.

При таком понимании современность 
оказывается вовлеченной в постоянное вос-
производство самой себя: каждое новое 
поколение (вполне справедливо экзистенци-
ально чувствуя невозможность пребывания 
себя в несовременности) стремится обосно-
вать уникальность своего времени и отделить 
его от предшествующей эпохи, разграничив 
периоды в шкале современный-несовремен-
ный. Отсюда непрерывно рождается череда 
новых современностей, начиная, как мини-
мум, с V века (когда Кассиодор впервые [16] 
употребил термин «modernus» (от лат. modo 
– сейчас), отделяя время своего бытия, вре-
мя распространения христианства от времени 
язычников) и до наших дней, характеризую-
щихся попыткой периодизации современнос-
ти: фрагментации модерна как минимум на 
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два временных этапа, последний из которых 
имеет своей границей 1950/1960/1990 годы и 
обозначается как постсовременность (Ж.-Ф. 
Лиотар, Ж. Бодрийяр), вторая современность 
(У. Бек), текучая современность (З. Бауман), 
время конца истории (Э. Чоран) и проч.

2.
Поэтому более верным при рефлексии 

современности кажется подход, который раз-
вивает А.В. Павлов [9, 10, 12], рассматриваю-
щий современность как Я – субъективность и 
таким образом приближающий ее к «живым 
человеческим индивидам» (К. Маркс, Ф. Эн-
гельс). С его точки зрения, основа современ-
ности лежит в существовании и творческой 
деятельности человека, понятого в качестве 
субъекта, т.е. индивида разумного, рефлек-
сирующего самого себя, проживающего свою 
собственную (а не навязанную кем-то) жизнь 
и реализующего просвещенческий призыв о 
смелости самостоятельной мысли. А.В. Пав-
лов предлагает рассматривать современность 
не как эпоху, следующую за Средневековьем, 
а как процесс, в котором различные субъек-
ты, выдвигая свои претензии на доминиро-
вание в обществе и вступая друг с другом в 
полилог, создают культурную ткань времени, 
закладывают цивилизационный фундамент. 
Отнесение современности к субъекту и воз-
никающему между субъектами полилогу 
приводит к формированию динамического 
и непрерывного характера современности. 
Благодаря этому современность оказывается 
текучей, а сегодняшняя современность отли-
чается от вчерашней, потому что нынешний 
субъект не подобен предыдущему.

Таким образом, для А.В. Павлова совре-
менность оказывается не эпохальной, соот-
носимой с каким-либо конкретным истори-
ческим периодом, но вполне диалектичной 
и динамичной, не монистичной, а плюрали-
стичной. Такой способ анализа современно-
сти (в котором она опускается на мельчайший 
личностный уровень, должный позволить 
анализировать ее изнутри нее самой), с точ-
ки зрения А.В. Павлова, является попыткой 
онтологически конкретного, а не классиче ски 
абстрактного, граничащего со спекуляцией, 
понимания современности. И этот способ 
перемещает точку фокуса в анализе совре-
менности с технологий и прогресса (куль-
турного, политического и проч.), с которыми 
она традиционно соотносится, на субъекта, 
находящегося в ее основании, реализующе-
го собственное этимологическое значение (от 
лат. subjectum — лежащий в основе).

3.
Определение современности через субъ-

екта приводит к иному восприятию времени в 
ней. Время перемещается с надындивидуаль-
ного исторического позитивистского уровня 
на уровень личностный. Время требует осо-
бого означающего в языке, которое отражало 
бы его уникальные отношения с субъектом. 
Оно требует слова «современность» в рус-
ском вокабуляре, слова «contemporary» – в 
английском1.

В английском языке «modernity» обра-
зуется от «modern» и имеет отсылающие к 
нему смысловые коннотации, увязываясь с 
историческим периодом Нового времени. В 
русском языке слово «современность» соот-
носится скорее с причастностью человека к 
определенному времени, его житию с ним. 
Оно относится не к какой-либо исторической 
эпохе, а ко времени вообще: со-временный, 
синхронный [13]. Потому, если уж соотносить 
русское слово «современность» с каким-
либо англоязычным словом, то правильнее 
было бы брать за основу не «modernity», а 
«contemporary», как нельзя более соответс-
твующим русскому значению: живущий или 
происходящий в одно время, принадлежа-
щий ко времени [15].

Таким образом, в определении совре-
менности русский язык изначально оказы-
вается более точным, но закравшийся в него 
ошибочный перевод modernity (ошибка про-
изошла, вероятно, из-за отсутствия в языке 
более подходящего существительного, а в 
культуре исконно выросшего явления: Россия 
модернизируется, а не производит модерн) 
вносит немалую сумятицу. Учитывая, что от 
плотно укоренившихся понятий избавиться 
не так-то просто, что качество этих понятий 
неудовлетворительно, требуется терминоло-
гическое обособление понятой через отноше-
ния субъекта со временем современности от 
иных, уже употребляющихся и соотносимых 
с модерном определений. Этого же требуют 
и особенности русского языка.

В этой связи кажется верным дополнить 
дефиницию «современность» поясняющим и 
обособляющим прилагательным, введя таким 
образом в понятийный аппарат философии 
(и гуманитарных наук) нового конструкта: 
перманентной современности (permanent 
modernity). Прилагательное «перманентный» 
видится наиболее подходящим, т.к. отражает 
те качества современности, которые образу-
ются в ней, если понимать ее за часть субъ-
ективного опыта: текучесть, продолжитель-
ность, непрерывность, постоянность. Богатое 

1  Английский используетcя для примера как lingua franca.
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своими коннотациями прилагательное стано-
вится в данном случае наиболее точным.

4.
Термин «перманентная современность» 

предполагает расположенность вне традици-
онно представляемой линейки исторического 
времени. Современность здесь можно соот-
нести с настоящим [14, с. 391–407], с Теперь, 
отличным от «уже-не-теперь» и «еще-не-те-
перь», и отличающимся от очереди последо-
вательных Теперь, заключенных во времен-
ную классификацию, предлагаемую часами 
или календарем. Современность непрерыв-
на, постоянна, продолжительна. Она, понятая 
как настоящее, включает в себя любое иное 
время (настоящее прошедшее, настоящее на-
стоящего, настоящее будущего [1, с. 187]), т.к. 
это любое время обретает свою временность, 
свои характеристики, свое определение толь-
ко в настоящем, текущем моменте, в субъек-
тивной интерпретации индивида. При этом 
прошлое оказывается будущим, а будущее 
прошлым, что меняет само представление об 
истории и ставит вопрос об изменении мето-
дологических подходов в этой науке.

Перманентная современность не соотно-
сится с эпохами, историческими событиями, 
историософскими концепциями. Ее онтология 
находится в субъекте, его внутреннем пере-
живании времени, его со-творении времени. 
Именно субъект как активное творческое, 
вступающее в диалог начало оказывается 
в основе перманентной современности, ее 
точкой отсчета. Как человеческий индивид 
является сущностью по существу внеистори-
ческой, в том смысле, что история обретает 
свое бытие только как результат деятельности 
субъекта и размещается внутри создаваемых 
им ментальных конструкций, так и перма-
нентная современность не имеет никакого 
касательства к классически понятой истории. 
Перманентная современность, скорее, это 
сама история в точке ее производства, ее 
сиюминутности, в точке, где она создается 
«Тем, Кто всегда пребывает, и от Него исхо-
дит» [1, с. 181], где существует лишь насто-
ящее [1, с. 187], где создается и прошлое, и 
будущее, а само прошлое всегда оказывается 
будущим, так как на его основе выстраивается 
новое символическое поле (Символический 
регистр), в котором пребывает субъект [8].

Перманентная современность – это жизнь 
субъекта со-временем, его ощущение и пере-
живание времени, его со-творение времени. 
Время оказывается внутренним переживани-
ем и чувствованием субъекта, ощущением 
им своей временности, своего преходящего 
и проходящего бытия-в-мире, изменения 

собственной телесности. Время уподобля-
ется разрыву, пазлу, фрагментированной 
картиной, как в фильмах Д. Линча «Шоссе 
в никуда» и «Малхолланд Драйв», которые 
субъекту предстоит собрать на собственный 
манер и жить с получившимся ментальным 
конструктом.

Жить со-временем – это значит ощущать 
наполненность и изменчивость собственной 
жизни, значит быть глубоко вовлеченным и 
сопричастным культуре. Субъект современ-
ности должен «постичь в мысли свое время» 
(Гегель), понять его Дух, Голос, Направление 
и отразить это постижение в своем творчест-
ве, попутно задавая динамику истории.

Перманентная современность отталкива-
ется от субъекта и подразумевает его пребы-
вание со-временем, с неким Zeitgeist, в кото-
ром он вступает в коммуникацию с другими 
субъектами и благодаря этому со-творяет, ме-
няет действительность. Если субъект является 
сущностью, «стоящей в просвете бытия» (М. 
Хайдеггер), сущностью, через которую бытие 
реализует себя, поскольку только человек 
обладает мыслью, являющуюся выражением 
бытия [14], то перманентная современность 
становится некоей культурной формой реа-
лизации бытия. Современность – это время и 
бытие, включенные в культуру, осмысленные 
человеком, это «качество мышления, состоя-
щее в осознании проблемности своей жизни 
и непрерывном поиске способов ее преодо-
ления» [10, с. 5].

5.
Обоснование современности через субъ-

екта влечет за собой иное прочтение марк-
систского тезиса о том, что общества не су-
ществует, что в нем находится принципиаль-
ный первоначальный разрыв, находящий свое 
воплощение в классовой борьбе. В условиях 
перманентной современности этот разрыв 
проходит не через классы, а через субъек-
та, как особым образом понятого индивида: 
рационального, рефлексирующего, самосто-
ятельного и конституирующего самого себя. 
Именно множественность таких индивидов, 
разнообразие их воль, действий, непредска-
зуемость их поведения делает невозможным 
представление о социуме, как о едином орга-
низме, где каждый занимает отведенное ему 
место: этот организм разорван, разобран и 
пребывает в постоянной антагонистической 
борьбе между своими мельчайшими части-
цами – субъектами, пытающимися реализо-
вать собственные утопии.

Субъект в данном случае оказывается тем 
краеугольным камнем, на котором строятся 
общество и культура. Он становится основой 
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матрицы, но такой основой, которая в состоя-
нии эту самую матрицу понимать и изменять. 
Как Нео в фильме братьев Вачковски, субъ-
ект современности всегда одновременно и в 
рамках существующего порядка, поскольку 
он ограничен в своих действиях, и вне его, 
постоянно находясь в будущем и проецируя 
будущее на настоящее. Устами субъекта всег-
да говорит один из вариантов, часть общего 
вектора грядущего общества.

Представляя собой фундаментальное ос-
нование общества субъект вступает во взаи-
модействие с другими субъектами и именно 
через такое взаимодействие образуется со-
циальное тело современности, социальный 
каркас, создается культура. Это взаимодейс-
твие можно обозначить как интерсубъектив-
ные отношения, приобретающие характер не 
столько отношений двух и более формирую-
щих друг друга сущностей, сколько разговор 
(очный или заочный, одновременный или 
темпорально разорванный) независимых 
один от другого субъектов, результат кото-
рого направлен преимущественно вовне – на 
сферу культуры. Интерсубъективные отно-
шения в таких условиях принимают форму, 
которую Н. Элиас обозначил как фигурации, 
т.е. переплетение постоянно усложняющих-
ся человеческих отношений, вызывающих 
трансформации личностных и обществен-
ных структур [7], а А.В. Павлов рассмотрел 
как полифокальность – формальную сеть 
коммуникации Я-субъектов, осуществляе-
мую посредством экзистенциального диа-
лога [11].

В предлагаемой А.В. Павловым концепции 
субъекты оказываются в некотором роде син-
гулярными точками, взаимодей ствие между 
которыми напоминает собой ситуацию, раз-
виваемую в теории игр, изучающей принци-
пы принятия решений в условиях стратеги-
ческого взаимодействия нескольких агентов. 
Взаимодействие акторов интерсубъективного 
полилога, сотрудничество или противобор-
ство субъектов, понятых в качестве достигших 
высшей стадии личностного развития инди-
видов, и производит социальную реальность, 
культурную матрицу, цивилизацию, в кото-
рых предстоит действовать уже живущим и 
будущим индивидам (которых А.В. Павлов 
называет вторичными субъектами).

6.
Таким образом, перманентная современ-

ность – это состояние, переживаемое со-вре-
менником, его ответ на вызовы пространс-
тва-времени, в которых он находится. Совре-
менность – это полилог таких со-временных 
друг другу субъектов, находящихся в едином 

поле и пытающихся найти ответ на стоящие 
перед ними вызовы. Привязка современности 
к субъекту делает ее «различной по качеству» 
(А.В. Павлов), вариативной, консенсуальной. 
В каждом моменте времени одновремен-
но находится несколько вступающих друг с 
другом в полилог вариаций современности, 
и именно таким образом образуется соци-
альная современность как историческое со-
бытие людей; таким же образом объясняется 
история, лишенная и единого направления, 
и инвариантности, приписываемых ей пози-
тивизмом, но обретающая множественность 
возможных выборов, перед которыми нахо-
дится общество каждое мгновение.

Соотношение субъекта с современно стью 
обуславливается его идеалистическим осно-
ванием. Субъект в таком понимании стано-
вится точкой, благодаря которой обретает 
существование окружающая ее «объектив-
ная реальность». Субъект живет не столько 
в предметном мире вещей в себе, сколько в 
своем знании об этом мире, получая некото-
рое его отражение. Субъект представляет со-
бой активное, преобразовательное, осозна-
ющее себя, теоретизирующее, понимающее 
свое отличие от мира природы самосознание, 
каковое активно антропологизирует природу, 
вписывая ее в свои практики и категории. 
Субъект создает понятие Времени, живет со-
временем и переживает его экзистенциаль-
но. Время субъекта всегда со-временно ему. 
Оно протекает в соответствии с эмоциональ-
ной деятельностью субъекта. Время живет в 
субъекте и благодаря субъекту. Субъект ока-
зывается основанием, под-лежащим време-
ни, создает время, переживает время, клас-
сифицирует время, использует время – время 
не существует вне смыслового поля субъекта. 
В связи с этим субъект непременно относит-
ся к современности и вместе с ней как бы 
пронизывает традиционную линейку време-
ни, благодаря которой структурируется наше 
позитивистское представление об истории. 
Субъект оказывается вневременной катего-
рией, дающей основания для перманентной 
современности – внеисторической категории 
времени, переживаемой на субъективном 
уровне и уникальной в каждый конкретный 
момент.

Именно в связи с таким образом поня-
тым субъектом находит свои онтологические 
основания перманентная современность: бла-
годаря субъекту, она обретает свою перма-
нентность и все свои качества, основанные на 
определенном схватывании индивидуального 
времени, придания ему социального, истори-
ческого и интерсубъективного характера. Сов-
ременность-субъект в перманентности оказы-
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ваются так же неразрывны, как пространство-
время в континууме. Современность-субъект 
оказываются той точкой сингулярности, из 
которой «взрывается» время, культурная мат-
рица, история, всякая социальная динамика и 
развитие. Если для Э. Гидденса в его теории 
структурации [3] ключевым моментом при 
анализе социальных процессов, своеобраз-
ным пра-кодом, который, как святой Грааль, 
ищут все структуралисты, выступает опре-
деленная точка пространства-времени, то в 
нашем случае это точка смещается в пользу 
иного соотношения – современность-субъект. 
Именно эта точка образует концепт перманен-
тной современности и оказывается основой 
для широкого переосмысления множества 
философских и гуманитарных теорий.

7.
Будучи отождествленной с субъектом, 

современность по отношению к существую-
щему сейчас социальному порядку оказыва-
ется не только конституирующей, но и под-
рывающей. Современность всегда девиантна, 
революционна и утопична. Она согласуется с 
коммунизмом, понимаемым своими основа-
телями как движение, отменяющее текущее 
положение вещей. Зарождаясь в субъекте, 
современность всегда несет в себе его ин-
терпретацию со-временного ему времени, его 
преобразующее понимание культуры. Через 
него его личная современность транслируется 
во вне.

Современность, переживаемая и созда-
ваемая субъектом, служит точкой притяжения 
агентов (тех, кого в своей теории политиче ских 
партий М. Дюверже [4] называет симпозан-
тами – сторонниками той или иной партии), 
образуя таким образом определенное поле 
силы, вступающее во взаимодействие с дру-
гим таким же полем. Так сталкиваются левые 
и правые в политическом простран стве, ре-
лигиозные квазифундаменталисты2 и ястребы 
глобального капитализма: всегда есть фигура 
того, кого Ж. Лакан назвал «субъектом, пред-
положительно знающим», интеллектуала, на 
чьи идеи ориентируются другие, этими идея-
ми организующиеся и их распространяющие. 
Эти другие образуют организации, структуры, 
выражающие концепции первичного субъ-
екта в публичном пространстве, организуют 
диалог (полилог, в связи с множественностью 
таких агентов) и изменяют культурную матри-
цу через компромисс, навязывание, уничто-
жение несогласных.

В этой связи современность всегда уто-
пична. Она в творческом акте созидания 
иного. Перефразируя Ж. Лакана, можно 
отметить, что современность – это всегда 
желание другого: другого порядка, другого 
качества, другого ответа на вызов. Современ-
ность – всегда ответ субъекта на вызовы и его 
попытка идеалистически элиминировать их. 
Преобладание и победа в социальном про-
странстве одной современности, одного ее 
варианта, оказывается трагическим, ибо ве-
дет к репрессиям, Освенциму, ГУЛАГу. Только 
за счет вариативности современности, ризом-
ными корнями которой являются многочис-
ленные субъекты, за счет столкновения ее 
различных проектов между собой (и именно 
поэтому нужна обеспечивающая агональность 
демократия, понятая как пустое место власти 
[5]) обеспечивается динамика общественного 
развития: современность, столкновение сов-
ременностей, оказывается основой револю-
ционности и кризиса, которые, в конечном 
итоге, вполне по-гегелев ски и обеспечивают 
стабильность и развитие культуры, общества, 
политической системы.
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Свобода – одна из важнейших челове-
ческих ценностей. Однако ответ на вопрос, 
что такое свобода, представляется далеко 
не очевидным. Насчитывается около двух-
сот значений концепта «свобода». В рамках 
одной статьи невозможно рассмотреть все 
подходы и интерпретации данного фено-
мена. Поэтому целью нашей статьи являет-
ся анализ феномена свободы в социальных 
теориях модерна и постмодерна (опира-
ясь, прежде всего, на работы современного 
британского философа З. Баумана).

К свободе стремятся, ее отстаивают, за 
нее борются, от нее отказываются, ее лиша-
ют. Выделяют внешнюю и внутреннюю, по-
зитивную и негативную свободы, свободу 
«от» и свободу «для». Кроме того, говорят 
об экономической, политической и других 
видах свобод. 

Свобода – это социальное отношение. 
«Люди во многих отношениях зависят друг 
от друга, и никакая человеческая деятель-
ность не может быть настолько частной, 
чтобы никак и никогда не затрагивать 
жизнь других людей» [3, с. 22]. Там, где 
свободен один индивид, другой оказыва-
ется менее свободным. Поэтому свобода – 
это не только социальное отношение, но и 
асимметричное отношение, ведь свобода 
передвижения, действия для одних лю-
дей означает, что есть кто-то другой, кто 
лишен такой возможности. Меньшинство, 
обладающее свободой, обрело ее, эксплу-
атируя большинство или, по крайней мере, 
стараясь не замечать, что огромное боль-
шинство людей лишено свободы. «Для того 
чтобы один человек был свободен, нужны 
по крайней мере двое» [2, с. 22]. Поэтому 
«свобода подразумевает социальное разли-
чие … Свобода – это привилегия и власть, – 
подчеркивает З. Бауман [2, с. 22, 43].

Феномен свободы не является изобре-
тением исключительно новоевропейской 
культуры и новоевропейских мыслителей. 
Уже представители античной философии 
и культуры не только рассуждали о сво-
боде, но и стремились быть свободными. 
Достаточно вспомнить Диогена из Синоп, 
представителя школы киников, который 
стремился быть свободным от всех и от 
всего. Вот как описывает его поведение ан-
тичный источник: «Диоген сбросил с себя 
все узы окружающего мира и освободился 
от его оков; свободный, он стал загляды-
вать во все уголки земли... не подчиняясь 
насилию закона, не затрудняя себя обще-
ственными делами, не тревожась о воспи-
тании детей, не сковывая себя браком, не 
занимаясь обработкой земли, не обреме-
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няя себя военной службой и не промышляя 
мор ской торговлей; напротив, он осмеивал 
все это – людей и их занятия» [5, с. 26]. 
Его стремление к свободе граничило с ни-
гилизмом и неприятием культурных и эти-
ческих норм и правил.

Однако свобода в античности – это 
удел немногих избранных, мыслителей, 
мудрецов. Рядовой человек был чужд сво-
боды и не стремился обладать ею. Более 
того, свободный человек в период анти-
чности и Средневековья вызывал опасе-
ния и страх, так как не был включен ни 
в античный полис, ни в систему цеховых 
отношений, ни в какую-либо религиозную 
общину, и, следовательно, он не был ог-
раничен корпоративными правилами и не 
подчинялся каким-либо нормам. 

Современный феномен свободы – по-
рождение индустриального общества, он 
значительно отличается от предшествую-
щего понимания свободы и опирается, по 
мнению З. Баумана, на «индивидуализм, 
рыночную экономику, капитализм» [2, 
с. 53]. Свобода начинает трактоваться как 
универсальный атрибут человеческих су-
ществ, которой должны обладать не толь-
ко избранные, но и все индивиды. Свобо-
да – это некая абстрактная возможность 
любого индивида поступать в соответствии 
с собственными намерениями (уточним, 
ограниченными законом и культурой оп-
ределенного общества и государства). То 
есть, с одной стороны, социальное дей-
ствие индивида является произвольным, 
а, с другой, – неслучайным и обусловлен-
ным системой ценностей. Результирующая 
всех индивидуальных свободных действий 
людей ведет к стабильному и устойчиво-
му обществу. Как справедливо отмечает 
А. Турен, центральной в обществе модер-
на является «идея соответствия между ин-
ституционализацией ценностей и социали-
зацией действующих лиц» [8, с. 15].

Заметим, что подобное понимание 
свободы отдельного индивида напомина-
ет невидимую руку рынка А. Смита. Люди 
действуют, исходя из своекорыстных эго-
истичных интересов, а все вместе они со-
здают общее благосостояние. По словам 
А. Смита, «разделение труда, приводящее 
к …выгодам, отнюдь не является результа-
том чьей-либо мудрости, предвидевшей 
и осознавшей то общее благосостояние, 
которое будет порождено им; оно пред-
ставляет собою последствие … склонности 
человеческой природы… к мене, торговле, 
к обмену одного предмета на другой» [6, 
с. 86].

Таким образом, свобода и индивид 
в обществе модерна понимаются универ-
сально-абстрактно, отвлеченно: свобода – 
это свойство или право индивида как тако-
вого, а индивид – это не конкретный живой 
человек, а человек вообще. Общество мо-
дерна – это, прежде всего, общество по-
рядка, в котором человек, будучи социаль-
ным атомом, индивидом, четко осознавал 
свой социальный статус и место в системе 
социальных связей и отношений. 

Например, структурный функциона-
лизм Т. Парсонса предполагает свободно 
выбирающего и действующего индивида. 
Однако свобода такого индивида довольно 
относительна. Дело в том, что все «услов-
но свободные» члены общества распола-
гают ограниченными областями смысла, 
имеют определенный запас знаний, язык, 
определенным образом типизируют жиз-
ненные ситуации, поэтому их действия, 
оставаясь свободными, тем не менее, не 
допускают случайности и произвольности. 
Случайность и произвол устраняются из их 
действий общностью культурной системы и 
распределением социальных ролей.

З. Бауман, анализируя теорию Т. Пар-
сонса, отмечает, что для американского 
теоретика «свобода – это универсальный 
атрибут всех элементов системы, приве-
денных к единообразию их общим поло-
жением как объектов воспитания, социали-
зации или культурного обучения в целом» 
[2, с. 43]. 

Таким образом, индивидуальность 
человека модерна двойственна: с одной 
стороны, индивид свободен, и свобода яв-
ляется естественной, неотчуждаемой при-
надлежностью каждого индивида. С дру-
гой стороны, индивидуальность подлежит 
формированию, воздействию со стороны 
законов и властей, заботящихся об общем 
благе.

Современное общество, называемое 
обществом постмодерна (З. Бауман, Ж. Де-
лез, Ж. Батай, Ф. Джеймисон и другие), 
характеризуется разобщенностью, гетеро-
генностью культуры, отсутствием единого 
вектора развития, децентрализацией, мно-
жественностью властей.

З. Бауман характеризует современ-
ное общество как «сферу нестабильнос-
ти, изменений, лишенных определенного 
направления, как область спонтанного и 
вечного экспериментирования с неопреде-
ленными и практически непредсказуемыми 
последствиями» [1, с. 43]. Как следствие, 
в обществе постмодерна отсутствует один 
источник власти и общая система цен-
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ностей. Иными словами, вместо одного 
источника авторитета появились множест-
венные частные источники власти, и на ин-
дивида возлагается бремя ответственности 
за итоговый выбор. Поэтому в современ-
ном обществе свобода понимается не как 
универсальное свойство или естественное 
состояние любого индивида, но как «со-
циальный факт, социально произведенный 
и социально наделяемый теми смыслами, 
какие ей случается иметь в конкретном 
времени и месте» [2, с. 44].

Свобода ставит современного челове-
ка в сложное положение: от общества про-
должают исходить риски и противоречия 
при отсутствии одного (единого) источника 
авторитета (власти), и человек вынужден 
сам отслеживать и рефлексировать собс-
твенное поведение, делать итоговый вы-
бор и принимать решение. 

Как справедливо отмечает Ю. Лева-
да, «пользоваться свободой труднее, чем 
мечтать о ней, а жить в условиях реальной 
свободы значительно сложнее, чем при ее 
отсутствии» [4, с. 9]. Нетрудно продолжить 
эту мысль дальше: не каждый человек мо-
жет, готов и желает делать осознанный 
выбор и нести ответственность за данный 
выбор. Наверное, сложно требовать оди-
накового стремления к свободе от рабо-
чего, фермера, продавца и университет-
ского профессора. Может быть, поэтому в 
современном мире многие люди стремятся 
отказаться от, казалось бы, такой фунда-
ментальной человеческой ценности, как 
свобода, в пользу жизни без риска, неоп-
ределенности, выбора и ответственности, 
но зато в условиях стабильности и предска-
зуемости. Стабильность и порядок воспри-
нимаются современными индивидами как 
более значимая ценность, нежели неопре-
деленность и возможность выбора. 

Однако в глобализирующемся мобиль-
ном динамичном мире порядок и предска-
зуемость являются признаками традици-
онных обществ, становятся индикаторами 
беспомощности и подчиненности. Главным 
мерилом несвободы и социального бес-
правия является степень отсутствия соци-
альной мобильности. Например, З. Бау-
ман сравнивает современного человека с 
туристом, который путешествует налегке и 
не привязан к собственности. Он спокойно 
пересекает любые культурные границы и 
отстранен от всего. И, напротив, «призна-
ком нищенства оказывается привержен-
ность к вещам, отслужившим свой естест-
венный срок службы, и неспособность с 
ними расстаться» [1, с. 49]. Если человека 

постмодерна З. Бауман сравнивает с ту-
ристом, то человек модерна для него яв-
ляется паломником. Паломник «не просто 
любуется достопримечательностями, он 
выражает им свою центростремительную 
преданность» [7, с. 351].

Другим показателем иерархии свободы 
в современном мире является неодинаковая 
распределенность пространства и време-
ни. Обладающие большей свободой живут 
исключительно во времени, пространство 
не имеет при этом значения. Менее сво-
бодные индивиды обитают в пространстве 
и пытаются сделать его значимым. Таким 
образом, свобода современного индивида 
возникает из ситуации «неопределенности 
и недо-детерминированности» [2, с. 59] со-
циальной реальности. Свобода становится 
резервуаром неопределенности и творчес-
кой диффузии. «Постмодернистская свобо-
да в полной мере демонстрирует свою без-
основность (произвольность и самодетер-
минированность) – на фоне и в контексте 
коммуникативно-игровой определенности 
социального бытия», – считает П.К. Гречко 
[7, с. 349].

Свободный человек современности 
одновременно недо-социализирован и 
сверх-социализирован, и поэтому «иден-
тичность нужно постоянно обговаривать…, 
конструировать без перерыва и без всякой 
надежды на окончательность» [2, с. 59]. 
З. Бауман постоянно подчеркивает мысль 
о том, что индивидуализация – это судьба 
современного человека, а не его выбор. В 
ситуации современного неопределенного и 
разобщенного общества человек вынужден 
быть свободным. Это его удел, но не выбор 
[1, с. 59–60]. Современный человек вынуж-
ден, обречен быть свободным.

В этой связи теоретиками постмодер-
низма обращается внимание на разрыв 
между индивидуальностью как предназна-
чением и индивидуальностью как практи-
ческой способностью самоутверждения. 
У. Бек назвал этот процесс индивидуа-
лизацией. Индивидуализация не отвечает 
подлинным потребностям человека и его 
самореализации. Оборотной стороной та-
кой индивидуализации является эрозия и 
постепенная дез интеграция идеи граждан-
ства, рост безразличия и равнодушия.

Итак, в обществе модерна отчетливо 
прослеживается примат общественного, 
социального над человеком, общество 
снабжает характером и идентичностью че-
ловека. Напротив, общество постмодерна 
детерминируется, «колонизируется» част-
ными интересами. И в этой ситуации, пре-
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достерегает Зигмунт Бауман, когда «люди 
смиряются со своей неспособностью конт-
ролировать условия собственной жизни... 
общество становится неуправляемым, 
планктоноподобным, дрейфующим, а не 
следующим заданным курсом» [1, с. 68].

Таким образом, функциональное вза-
имодействие человека и общества в мо-
дерне и постмодерне выглядит прямо про-
тивоположным. В модерне мы говорим о 
приоритете социального над частным, о 
декларативном и абстрактном понимании, 
как свободы, так и самого индивида как 
родового существа. Общество постмодер-
на, напротив, развивает индивидуальность 
и свободу человека, погружая человека в 
ситуации постоянного выбора и риска.
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Данная работа посвящена определе-
нию и попытке анализа понятия «социо-
культурные ценности человека» с фило-
софских позиций неогумбольдтианства. 
Идейные основы о соотношении языка и 
действительности, языка и культуры, язы-
ка и «народного духа», заложенные В. фон 
Гумбольдтом, были впоследствии развиты 
его многочисленными последователями, в 
первую очередь Й.Л. Вайсгербером, кото-
рый общепризнанно считается основателем 
неогумбольдтианства.

Является известным тот факт, что 
язык является феноменом, зависимым от 
человеческой культуры. Так, например, 
М.М. Маковский пишет о том, что «язык 
и слово – апофеоз человеческой культу-
ры» [9, c. 5]. С.Г. Тер-Минасова пишет об 
очевидности взаимосвязи понятий языка 
и культуры: «Как один из видов челове-
ческой деятельности, язык оказывается 
составной частью культуры, определяе-
мой как совокупность результатов чело-
веческой деятельности в разных сферах 
жизни человека» [10, c. 15]. Она полагает, 
что «язык... формирует личность человека, 
носителя языка, через навязанные ему язы-
ком и заложенные в языке ви дение мира, 
менталитет, отношение к людям и т.п., то 
есть через культуру народа, пользующегося 
данным языком как средством общения» 
[10, c. 15]. Очевидным представляется тот 
факт, что для изучения культуры какого-
либо социума, этноса, народа необходимо 
изучать мир его языка. В то же время и 
культура зависит от языка и определяет-
ся языком, что непосредственно следует 
из вышеприведенного отрывка из работы 
С.Г. Тер-Минасовой. Можно даже гово-
рить о том, что данные категории являются 
взаимозависимыми и взаимосвязанными, 
поскольку, по словам Й. Златева, «язык, 
рефлексия, культурная изменчивость – все 
это характеристики, определяющие вид 
Homo sapiens» [4, c. 327]. Социокультур-
ные ценности человека, очевидно, входят 
в состав культуры того социума, народа, 
нации, к которым принадлежит данный 
индивид, в то же время они находят свою 
собственную языковую концептуализацию, 
а, следовательно, и языковое выражение.

Базовыми понятиями неогумбольдти-
анства являются т.н. эргон и энергейя, восхо-
дящие к философским построениям В. фон 
Гумбольдта [2, c. 70]. Эргон представляет 
собой язык в статике, язык как статичную 
систему оппозиций, «застывшую» на каком-
либо одном временном срезе [2, c. 70–71]. 
Напротив, энергейя являет собой язык в ди-
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намике, язык как динамическую систему ос-
воения окружающего мира, его когниции, 
т.е. категоризации и концептуализации [2, 
c. 70–71]. Энергейтическую природу имеет 
любой живой язык. В. фон Гумбольдт писал 
об этом так: «Язык есть нечто постоянное, и 
вместе с тем в каждый данный момент пре-
ходящее» [2, c. 70–71]. Из утверждения об 
энергейтической природе языка следует тот 
факт, что между языковыми и концептуаль-
ными структурами (составляющими «язык 
мысли» по Н. Жинкину [3, c. 18]) нет суще-
ственной «непрозрачной» границы. Концеп-
туальные структуры, элементы ментального 
лексикона свободно переходят в языковые, 
находят выражение в языке, и наоборот. 
Аналогию этому «концептуально-языково-
му дуализму» можно найти в точных науках: 
общеизвестно положение о корпускулярно-
волновом дуализме света, который можно 
описывать как поток частиц, но также как 
и электромагнитные волны.

Трихотомия «мир – язык – человек» 
также является основополагающей в лин-
гвофилософской теории Л. Вайсгербе-
ра: «Язык должен воспринимать двойную 
природу мира и человека, чтобы переда-
вать их взаимное действие друг на друга, 
или же он должен, напротив, поглощать в 
своей собственной вновь созданной стихии 
сущность их обоих, реальность субъекта и 
объекта, сохраняя только их идеальную 
форму» [2, c. 305]. Именно человек, homo 
loquens, осуществляет языковое освоение 
действительности (термин Л. Вайсгербе-
ра – die sprachliche ErschlieЯung der Welt 
[15, c. 153–154]), используя свой язык как 
энергейтическое явление, создавая при этом 
концептуальные структуры, которые одно-
значно определяют природу его сознания, 
а, следовательно, и его собственный «мен-
тальный мир». Здесь и в дальнейшем мы 
будем считать термин «homo loquens» эк-
вивалентным термину «языковая личность», 
поскольку homo loquens является, очевид-
но, носителем языкового сознания и спосо-
бен к порождению речевых произведений 
(проще говоря, текстов) [6, c. 7–8]. Именно 
набор элементов ментального лексикона, 
тех концептуальных структур, которые сам 
носитель считает наиболее «значимыми» 
для себя, и определяют в конечном итоге, 
что является ценным для данной личности в 
объективной реально сти, а, значит, и саму 
личность.

Подход Л. Вайсгербера к изучению 
homo loquens как феномена (хотя он сам 
и не употреблял данный термин) во мно-
гом основывался на этноспецифике «че-

ловека говорящего». Сам Л. Вайсгербер 
считал, что человек, как носитель языка, 
является членом структуры более высоко-
го порядка – языкового сообщества (die 
Sprachgemeinschaft) [16, c. 177–179]. Язы-
ковое сообщество, по мнению Л. Вайсгер-
бера и В. фон Гумбольдта, всегда имеет 
этноспецифику [2, c. 166], что отражается 
на иерархии ценностей отдельно взятого 
представителя языкового сообщества и на 
их качественной характеристике. За счет 
того, что в разных этнокультурах разный 
набор базовых ценностей (что можно лег-
ко вывести, например, из гипотезы лингви-
стической относительности), то и образ че-
ловека в разных культурах будет выглядеть 
различным образом. Образу человека в 
различных этнокультурах будут приписаны 
различные аксиологические смыслы.

Очевидно, помимо этноспецифиче-
ских смыслов и ценностей, вкладываемых 
в концептуальную систему того или иного 
языкового сообщества, имеются и универ-
сальные смыслы и ценности, общие для 
многих сообществ. Таких универсальных 
смыслов и ценностей имеется достаточно 
большое количество. А. Вежбицкая ввела 
специальный термин для таких типов цен-
ностей – «универсальные семантические 
примитивы» [1, c. 291–293].

Таким образом, можно прийти к тому 
факту, что в разных языковых, а, соответ-
ственно, и культурных сообществах аксио-
логия человека и его бытия будет опреде-
ляться по-разному в зависимости от язы-
ка данного сообщества. Соответственно, 
каждое языковое сообщество конструиру-
ет разную модель собственной реальности 
бытия. В этих конструктах будут сочетаться 
как этноспецифические, так и универсаль-
ные культурные смысловые единицы.

Во многом лингвофилософская теория 
Л. Вайсгербера по своим эпистемологиче-
ским параметрам схожа с биологической 
теорией познания У. Матураны. У. Матура-
ной вводится прямой аналог понятия «язы-
ковое сообщество», которое осуществляет 
собственное познание окружающей среды 
через языковую деятельность. Эта деятель-
ность позволяет языковому сообществу 
адаптироваться к постоянно меняющимся 
биологическим и социальным условиям 
среды. Соответственно, выработка куль-
турных ценностей, которая осуществляет-
ся на основе информации, полученной в 
процессе познания окружающего мира, их 
репрезентация (в том числе и языковая), 
сохранение и передача будут также являть-
ся одним из способов адаптации человека 
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1 В данном случае под понятием «среда» имеется в виду не только и не столько социальная среда, 
но и биологическая среда, среда жизнедеятельности индивида, а также среда экологическая, условия 
обитания данной человеческой особи.

2 Наблюдатель (observer) – одно из важнейших понятий теории У. Матураны: субъект, осуществля-
ющий языковую деятельность (languaging).

и человеческого сообщества к окружающей 
среде. Таким образом, можно прийти к вы-
воду о том, что ценности, выражаемые, в 
том числе на языковом и концептуальном 
уровнях, имеют комплексную био-социо-
культурную природу.

Большое внимание У. Матурана уделя-
ет также определению понятия «человек». 
Он подчеркивает, что живой организм (в 
нашем случае это человек) образует с ок-
ружающей средой, с которой он взаимо-
действует, в том числе путем культурно-ин-
формационного обмена, принципиально 
новое экологическое единство [13, c. 464]. 
Причем, как подчеркивает С. Имото, ди-
хотомия «человек – среда»1 играет в био-
логической теории познания У. Матураны 
не менее важную роль [5, c. 28], чем ди-
хотомия «человек – мир» в работах В. фон 
Гумбольдта и его последователей. Соот-
ветственно, набор социокультурных цен-
ностей того или иного индивида как живой 
мыслящей системы можно определить как 
результат его взаимодей ствий с окружа-
ющей его средой, точнее, как результат 
координации координаций этого взаимо-
действия в потоке жизнедея тельности дан-
ного организма. Как пишет У. Матурана об 
этом, «объекты, сущности, понятия, идеи, 
концепты и т.п. возникают как координа-
ции координаций деятельно сти и сущест-
вуют только как таковые» [14, c. 19–20]. 
Соответственно, и языковое (либо кон-
цептуальное – в данном случае разница 
между данными структурами практически 
нивелируется) отображение социокультур-
ных ценностей человека также представ-
ляет собой координацию координаций его 
взаимоотношений со средой, поскольку 
«когда наблюдатель2 видит два организма 
в потоке рекуррентных взаимодействий, 
которые он описывает как консенсуаль-
ные координации консенсуальных коор-
динаций поведения, то эти два организма 
оперируют в языке» [12, c. 115]. Следова-
тельно, можно сделать вывод о том, что 
формирование ценностей и обладание ими 
у высокоорганизованных живых си стем, к 
которым относится и человек, является за-
логом более успешного приспособления к 
постоянно меняющимся условиям среды, 
а, значит, и сохранению человека как био-
логического вида, что дает возможность 
для дальнейшей эволюции человека как в 

биологическом, так и в психологическом 
(духовном) аспектах.

Й. Златев в своей работе утверждает, 
что «все живые системы и только живые 
системы способны к значению» [4, c. 311]. 
В этом случае понятие языка, а, соответ-
ственно, и понятие ценностей как особого 
культурного кода, отображаемого с помо-
щью языка, можно расширить. Поскольку 
живые системы способны к формированию 
значений, в процессе которого они взаи-
модействуют с окружающей их биологиче-
ской (и в случае человека – социальной и 
культурной) средой, т.е. осуществляют ко-
ординацию координаций взаимодействия 
в потоке жизнедеятельности, как упоми-
налось выше в определении У. Матура-
ны. Следовательно, на основе культурного 
кода, репрезентируемого языком, создается 
вторичный культурный код, структурными 
элементами которого является набор цен-
ностей. Этот дополнительный культурный 
код можно рассматривать как своеобраз-
ную языковую систему, поскольку язык 
вообще как феномен является одним из 
типов символиче ских форм [7, c. 21–24]. Та-
ких ценностных культурных кодов у одного 
индивида может быть несколько в зависи-
мости от того, носителем скольких языков, 
лингвокультур, а, следовательно, культур 
он является. Наличие большего числа цен-
ностных культурных кодов обеспечивает 
лучшую выживаемость и приспособляе-
мость живой системы к условиям среды.

Й. Златев определяет язык как конвен-
циональную символическую систему, нагру-
женную культурной ценностью [4, c. 327]. 
Поскольку символы, по определению 
А.Ф. Лосева [8, c. 51], являются идейной 
структурой, означаемое которой является 
неразвернутым знаком для новой знаковой 
структуры, то культурные ценности также 
составляют новую символическую систему. 
Й. Златев пишет о том, что на основе пер-
вичной ценностной системы, выраженной 
в языке, формируются ценностные систе-
мы высшего порядка, такие как идеология 
и религия [4, c. 327]. Поскольку данные 
ценностные системы напрямую оказывают 
влияние на общественное сознание, в дан-
ном случае мы видим еще одно проявление 
гумбольдтовской энергейи, на этот раз за-
ключенной в символических системах. Из 
этого можно сделать вывод о применимо-
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сти понятия энергейи и эргона не только к 
языковым символическим формам, но и к 
любым другим, в том числе и к системам 
ценностей. В этом случае можно считать, 
что ценностные символические формы 
тоже образуют своего рода язык, «язык 
культуры», «язык внутреннего мира чело-
века», о чем было уже сказано несколько 
выше, когда шла речь о формировании 
вторичного культурного кода.

Й. Златевым дается также несколько 
иное определение значения: «это отноше-
ние между организмом (О) и его физичес-
кой и культурной средой (С), определяемое 
ценностью (Ц) среды для организма» [4, 
c. 311]. Как видим, в данном определении 
значения появляется отсылка к понятию цен-
ности, а именно, ценности среды. Ценность 
же среды, физической либо культурной, 
для человеческого существа определяется 
в процессе ее категоризации и концепту-
ализации. То, что является наиболее зна-
чимым, ценным, имеющим определенную 
аксиологию для данного индивида либо 
для социальной группы («языкового сооб-
щества»), выражается на языковом уровне 
в виде концептов, а также других единиц 
знания. В.В. Карасик в связи с этим писал 
о том, что всякий концепт содержит в себе 
аксиологический компонент [6, c. 109].

Таким образом, перефразируя выше-
приведенную максиму Й. Златева, можно 
сказать, что все высокоорганизованные 
живые системы способны к формированию 
ценностей, отражающих их связь между ми-
ром и собственным организмом. Неживые 
системы не могут формировать ценностные 
культурные коды. У высокоразвитых живых 
систем, таких как человек, ценностный аппа-
рат является, соответственно, обширным и 
детализированным. В нем будет совмещать-
ся как универсальный культурный опыт все-
го человечества, так и этноспецифические 
компоненты, а также социокультурный опыт 
отдельного индивида. Более того, если спо-
собность к созданию значения, а, следова-
тельно, языковую способность можно опре-
делить как универсальный критерий живого 
(что и явилось основой для биосемиотики, 
см., к примеру, работу [17]), то способность 
к формированию ценностной системы будет 
являться критерием высокой развитости и 
организованности живого организма. Пока 
такому критерию соответствует только био-
логический вид Homo sapiens. Неясно, могут 
ли другие высокоразвитые живые организ-
мы (к примеру, высшие приматы) форми-
ровать свой ценностный аппарат, и, если 
могут, то каким образом это происходит.

Таким образом, на основе неогумболь-
дтианского подхода Й.Л. Вайсгербера к изу-
чению языка можно сделать попытку нового 
определения понятия «ценность» с учетом 
взаимосвязи и взаимодействия человека 
как биологического и культурного существа 
(homo symbolicus, по выражению Т. Дикона 
[11, c. 345]) с окружающей его культурной 
и физической средой. При таком опреде-
лении понятия «ценность» можно говорить 
о том, что символическая система культур-
ных ценностей является не «застывшей» в 
одном состоянии структурой, эргоном, а 
имеющим энергейтическую природу фе-
номеном, который преобразует не только 
самое себя, но и окружающую культурную 
и социальную реальность, а также самих 
носителей этих ценностей. Такой подход, 
при его дальнейшем развитии, может дать 
многое как для изучения самого феномена 
ценностей и их репрезентации, так и для 
изучения их носителя – человека.
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Цель настоящей заметки состоит в 
привлечении внимания историков, соци-
ологов и культурологов к возможностям 
математического моделирования, явля-
ющегося одним из стандартных методов 
исследования в естественных науках.

В гуманитарных исследованиях ме-
тоды математического моделирования 
применяются сравнительно недавно [1], 
но уже дали немало интересных резуль-
татов.

Главным достоинством математиче-
ского моделирования является повыше-
ние степени достоверности результатов 
гуманитарных исследований.

В качестве примера установления 
плодотворного диалога между гумани-
тарными и математическими науками мы 
рассмотрим с позиции теории социальной 
и культурной динамики Питирима Соро-
кина.

Теория Питирима Сорокина

Питирим Сорокин впервые ввел в 
оборот понятие социокультурного строя, 
понимая под ним не только сферу духов-
ного воспроизводства – науку, культуру, 
образование, религию, но и экономику, 
политические и общественные отноше-
ния, войны и революции, то есть, по сути 
дела, всю структуру общества. При этом 
первен ство в динамике и функциониро-
вании этой системы он отдавал сфере 
духовного воспроизводства, что принци-
пиально отличается от преобладавших 
в индустриальную эпоху научных пред-
ставлений, отдававших приоритет эконо-
мическим и материальным отношениям 
(либерализм), экономическому способу 
производства (марксизм).

Питирим Сорокин впервые ввел де-
ление социального и культурного строя 
на три сменяющих друг друга разновид-
ности.

1. Чувственный строй, где приоритет 
отдается материальному миру, чувствен-
ному его восприятию в системе материаль-
ных потребностей человека и общества. 
В этом строе преобладают конкуренция, 
чувственная этика, эгоизм, стремление 
удовлетворить свои потребности любой 
ценой, не считаясь с интересами других 
людей и общества в целом.

2. Противоположностью является 
идеациональный, или сверхчувственный, 
строй, в котором на первое место выдви-
гается приоритет духовных ценностей, 
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сверхчувственных религиозных взглядов, 
им подчиняется политическая жизнь, уст-
ремления и деятельность человека и об-
щества, когда религия занимает ведущее 
место в функционировании всего обще-
ственного организма.

3. Идеалистический, или интеграль-
ный, строй, который гармонично сочетает 
ценности чувственного и идеационального 
социокультурных строев, материальные и 
духовные потребности и интересы чело-
века и общества, объединяет достижения 
науки, культуры, этики в удовлетворении 
потребностей человека.

Питирим Сорокин исследовал смену 
социокультурных строев на протяжении 
более двух с половиной тысячелетий на 
примере Европы и Средиземноморья. 
Он показал, как периодически сменяется 
один строй другим, выделил хронологи-
ческие рамки такой смены.

Питирим Сорокин показал, что в мак-
родинамике общества существует опреде-
ленная цикличность в смене типов социо-
культурного строя. Однако он не считал, 
что существует какой-то общий тренд, 
и назвал флуктуации социокультурного 
строя бесцельными, то есть не имеющими 
общей направленности.

Но его циклическая теория существу-
ет, является верной и очень интересна для 
исследования, поскольку смена социаль-
ных и культурных строев является звеном 
спирали общественного прогресса; каж-
дый социокультурный строй выступает в 
каче стве определенной фазы в развитии 
исторических циклов в динамике гло-
бальных цивилизаций.

На основе теории П. Сорокина о цик-
личности, в настоящей работе построены 
вербальная и математическая модели, 
описывающие взаимодействие идеацио-
нальной и чувственной культур. Для упро-
щения математического описания наличие 
«промежуточного» (идеалистического) 
типа культуры не учитывается. Построе-
ние получившейся модели основывается, 
с одной стороны, на модели Вайдлиха 
«народ – правительство» [2], а с другой 
стороны, на всем известной модели «хищ-
ник – жертва» Вольтерра-Лоттки [3].

Вербальная модель

Вербальная модель – это письменное 
или устное представление информаци-
онной модели средствами естественного 
языка.

Возьмем две переменные х и у, где 
х – интегративная характеристика уров-
ня развития идеациональной культуры, 
у – интегративная характеристика уров-
ня развития чувственной культуры. Мо-
дель взаимодействия строится на основе 
психо логии и поведения в социуме пред-
ставителей двух типов культур и сводится 
к следующим положениям.

1. При отсутствии взаимодействия 
чувственная культура обречена на вы-
рождение, а идеациональная культура 
имеет возможность неограниченно раз-
виваться.

2. Если разница в уровнях развития 
культур не превышает определенного по-
рогового значения, взаимодействие куль-
тур является кооперативным, в противном 
случае взаимодействие становится анта-
гонистическим.

3. Для идеациональной культуры ко-
оперативное взаимодействие с культурой 
чувственной невыгодно, так как снижает 
общий уровень идеациональной культу-
ры. Напротив, в противоборстве с чувс-
твенной культурой идеациональная куль-
тура укрепляет свои позиции.

4. Для чувственной культуры кон-
фронтация с культурой идеациональной 
приводит к снижению уровня, а коопе-
ративное взаимодействие повышает уро-
вень чувст венной культуры.

Математическая модель

Математическая модель – это способ 
описания реальной жизненной ситуации 
(задачи) с помощью математического 
языка.

Взаимодействие двух переменных x 
и y на основе высказанных предположе-
ний можно описать дифференциальными 
уравнениями:

                                            (1)

где a(x,y) – функции влияния; c1>0, 
c2<0; t – время.

Функции влияния на основе вербаль-
ной модели выбираются в виде (рису-
нок 1):

a(x,y)= –A*arctg(10*((x–y)–α)

b(x,y)=–A*arctg(10*((x–y)–β)
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Рисунок 1

Функция влияния

Метод исследования

Построение фазовых траекторий сис-
темы (1) при различных начальных усло-
виях и параметрах функции влияния.

Анализ результатов

Типичные фазовые траектории приве-
дены на рис. 2–4.

Фазовая траектория – это кривая в 
фазовом пространстве, составленная из 
точек, представляющих состояние дина-
мической системы в последовательные 
моменты времени в течение всего вре-
мени эволюции.

Как известно, замкнутость фазовой 
траектории означает периодическое воз-
вращение системы в исходное состоя-
ние, т. е. периодичность (цикличность). 
Фазовые траектории, изображенные на 
рис. 2–4, не являются замкнутыми, но 
явно указывают на квазипериодичность 
состояний, проходимых системой в про-
цессе эволюции. Имеет место своего рода 
«прецессия» фазовых траекторий. С точ-
ки зрения социологии это означает, что 
система (1) приводит к «почти повторя-
емости» социокультурной ситуации, что 
качественно совпадает с концепцией цик-
личности. Как известно, абсолютно точной 
повторяемости ситуации в истории чело-
вечества не наблюдается. Изменение на-
чальных условий приводит к изменению 
количественных характеристик циклов 
(величины периода, скорости прецессии 

и т.п.). Квазипериодичность наблюдается 
в случае A=B, a=b, с1=-с2 (представители 
идеациональной и чувственной культуры 
обладают равными возможностями и на-
ходятся в равноправных условиях).

Рисунок 2

A=B=1, a=b=1, c1=1, c2=–1,

x(0)=1, y(0)=1,

время эволюции системы T = 10
условных единиц.

Рисунок 3

A=B=1, a=b=1, c1=1, c2=–1,

x(0)=1, y(0)=1,

время эволюции системы T=50
условных единиц.
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Рисунок 4

х(0)=2, у(0)=1,

остальные параметры те же,
что на рисунках 2 и 3.
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Отличительной чертой всех россий ских 
федеральных университетов является их 
ориентация на решение задач, отвечаю-
щих региональным и общенациональным 
интересам. К таким задачам прежде всего 
отнесем повышение эффективности соци-
ально-экономического развития регионов 
в составе федеральных округов и иннова-
ционной экономики страны в целом, со-
кращение миграционного оттока населения 
из стратегически и геополитически важных 
областей России, а также сохранение насе-
ления в регионах с предоставлением ему 
качественного и доступного образования. 
Разработка и реализация мероприятий по 
решению указанных задач не противоре-
чит мировой образовательной практике. 
Так, к примеру, европейская платформа 
“Smart Specialization” ориентирует вузы на 
определение конкурентных преимуществ 
и установление приоритетов для работы 
в интересах своего региона как источника 
ресурсов [5].

Уральский федеральный университет 
(далее – УрФУ) традиционно является ос-
новным поставщиком высококвалифици-
рованных кадров в Уральском регионе, что 
не мешает вузу активно интегрироваться в 
единое российское образовательное про-
странство. Данное направление является 
одним из приоритетных в его деятельнос-
ти, о чем свидетельствует сотрудничество 
УрФУ с федеральными российскими уни-
верситетами в рамках проекта «Клуб 10».

Проект «Клуб 10» был создан в соот-
ветствии с Соглашением о взаимодействии 
федеральных университетов при реализа-
ции сетевых образовательных программ 
(утв. 06.10.2013 г., г.Калининград) [7] и 
Положением об организации сетевых об-
разовательных программ в федеральных 
университетах [4]. Идея создания проекта 
«Клуб 10» возникла в ходе поиска способов 
совершенствования системы непрерывного 
образования, координации деятельности 
федеральных учреждений высшего обра-
зования, обобщения и распространения 
положительного опыта по организации об-
разовательного процесса и научно-иссле-
довательской деятельности. В реализации 
указанного проекта также предусматрива-
лось усиление воздействия высшей шко-
лы на уровень социально-экономического, 
образовательного и культурного развития 
Российской Федерации, включая повыше-
ние квалификации научно-педагогических 
и других работников, социальной подде-
ржки и защиты вузовских коллективов. 
Участники Клуба – федеральные универси-
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теты разбросаны по территории страны и, 
в этой связи, деятельность Клуба направ-
лена на повышение связанности регионов 
Российской Федерации, активное взаимо-
действие университетов, их кооперации 
по взаимовыгодному обмену научными 
достижениями, инновациями [6] (http://
f-campus.), что, в конечном итоге, является 
фактором сохранения и развития единого 
образовательного пространства страны.

Немаловажным объективным факто-
ром развития проекта «Клуб 10» становится 
предоставление российским организациям 
высшего образования все большей свобо-
ды в формировании образовательных про-
грамм. Данное объективное обстоятельс-
тво, безусловно, увеличивает возможности 
вузов в более полном учете запросов изме-
няющегося рынка труда, что одновремен-
но значительно повышает ответственность 
образовательных организаций за качество 
высшего образования [2].

Практика Уральского федерального 
университета в области разработки и ре-
ализации совместных образовательных 
программ позволяет авторам статьи про-
анализировать существующий опыт и вы-
явить его сильные и слабые стороны. Ме-
тодологическим основанием исследования 
являются общенаучные методы исследова-
ний социокультурных процессов: анализ 
научной литературы (работы российских и 
зарубежных исследователей по педагогике 
высшей школы и социологии образования), 
анализ нормативных документов, разрабо-
танных на федеральном уровне, так и в раз-
личных российских университетах, включая 
Уральский федеральный университет.

Опыт УрФУ показал преимущества 
реализации совместных образовательных 
программ:

1. Ресурсный обмен, предполагающий 
оптимизацию использования учебно-ме-
тодических, материально-технических, 
кадровых ресурсов партнерских органи-
заций.

2. Возможность реализации принципа 
академической мобильности обучающих-
ся посредством формирования индивиду-
альных образовательных траекторий путем 
выбора вариативных модулей, предложен-
ных вузами-партнерами.

3. Возможность получения по окончании 
обучения документов об образовании двух 
образовательных организаций. Как пра-
вило, часть образовательной программы, 
изучаемая в каждой партнерской образо-
вательной организации, составляет от 40% 
до 60% общей трудоемкости программы.

Процесс организации совместных об-
разовательных программ, реализуемых в 
сетевой форме, предусматривает выпол-
нение определенных процедур в логике 
управления проектной деятельности: от 
идеи (замысла) к реализации и оценке ре-
зультата. В обобщенном схематичном виде 
процесс проектирования сетевого взаимо-
действия и совместных образовательных 
программ можно представить схематично 
в виде связанных между собой подпроцес-
сов (этапов) (схема 1).

Для оптимизации процессов проекти-
рования, открытия и реализации сетевых 
образовательных программ в УрФУ в 2013 
году был разработан и утвержден пакет 
локальных документов, регламентирующих 
процедуры по вышеуказанным процессам, 
к примеру, «Порядок разработки образо-
вательных программ в сетевой форме» и 
«Порядок реализации образовательных 
программ в сетевой форме». 

В соответствии со статьей 15 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» правовой основой партнерского 
взаимодействия является договор между 
образовательными и иными организация-
ми, регулирующий правоотношения участ-
ников сети, реализующих образовательную 
программу.

В УрФУ разработаны различные шаб-
лоны договоров, регулирующих отноше-
ния партнеров-участников взаимодейс-
твия. Вариативность указанных шаблонов 
договоров объясняется тем, что формы 
реализации совместных образовательных 
программ разнообразны и представляют 
собой возможность выбора как тради-
ционных, так и инновационных способов 
организации учебного процесса в рамках 
каждого конкретного договора с партне-
ром.

В рамках проекта «Клуб 10» к 2015 году 
в УрФУ заключены договоры о реализации 
в сетевой форме магистерских программ по 
направлениям подготовки 45.04.02 «Лин-
гвистика», 45.04.01 «Филология», 06.04.01 
«Биология», 22.04.01 «Материаловедение 
и технологии материалов». Университета-
ми-партнерами УрФУ на текущий момент 
являются Северный (Арктический) феде-
ральный университет имени М.В. Ломо-
носова, Северо-Кавказский федеральный 
университет, Казанский федеральный уни-
верситет, Южный федеральный универси-
тет, Сибирский федеральный университет, 
Крымский федеральный университет име-
ни В.И. Вернадского.
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Следующим этапом работы коллекти-
ва университета в рамках проекта «Клуб 
10» стала реализация образовательных 
программ в сетевой форме на основании 
заключенных партнерских договоров. Дан-
ный процесс предполагает организацию 
академической мобильности студентов в 
рамках согласованных вузами-партнерами 
учебных планов. Так, в 2015 г. магистранты, 
обучающиеся по направлению «Биология», 
в УрФУ и Сибирском федеральном универ-
ситете успешно освоили учебные вариатив-
ные модули, включающие дисциплины по 
выбору студентов. Отзывы студентов и пре-
подавателей, участвующих в реализации и 
освоении указанных модулей, свидетель-
ствуют о том, что опыт был успешным и 
результативным для их участников.

Отметим тот факт, что участники проекта 
«Клуб 10» акцентировали внимание на од-
ной из важнейших особенностей реализации 
сетевых образовательных программ – ее 

практической значимо сти, которая прежде 
всего проявляется в формировании компе-
тенций по модулю «Практика». Организа-
ция практики обучающихся в предприятиях 
соответствующей отрасли промышленности 
или в профильных исследовательских ла-
бораториях университетов-партнеров поз-
воляет повысить эффективность обучения 
за счет максимального использования ре-
сурсных возможностей сетевого партнерс-
тва. В зарубежных вузах максимальное 
использование ресурсных возможностей 
партнеров является распространенным опы-
том [3]. В УрФУ использование описанного 
опыта взаимодействия предусматривается в 
2015–16 учебном году.

Еще одним фактором успешной ре-
ализации совместных образовательных 
программ является участие университета в 
проекте «Сетевая электронная библиотека 
федеральных университетов». Расширить 
возможности обучающихся по успешному 

Схема 1. Процесс проектирования сетевого взаимодействия
и совместных образовательных программ
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освоению образовательной программы 
позволяет реализация сетевого проекта в 
направлении создания технологической 
платформы и организационно-методиче-
ского обеспечения для разработки и ис-
пользования совместных образовательных 
программ федеральных университетов, 
обеспечения коммерциализации полнотек-
стового электронного контента федераль-
ных университетов и контроля внеаудитор-
ного образовательного процесса.

Опыт организации и реализации об-
разовательных программ в сетевой форме 
позволяет обнаружить и решить проблемы, 
затрудняющие оперативное взаимодействие 
вузов-партнеров. Так, к примеру, выявлены 
различия во внутренних структурах универ-
ситетов, различия в реализации модульных 
учебных планов вузов и другие. Указанные 
проблемы были успешно решены координа-
торами совместных образовательных про-
грамм посредством организации и проведе-
ния переговорных процессов с партнерами 
и поиском эффективных способов органи-
зации мобильности студентов. Одним из 
способов эффективного взаимодействия 
вузов-партнеров в образовательном про-
цессе является согласование и организация 
так называемых «окон мобильности», ко-
торые предусматривают выделение в учеб-
ном плане удобного для студента периода 
обучения в университете-партнере. Кроме 
того, в учебном плане обозначаются учеб-
ные модули, которые студент обязан осво-
ить в каждом из вузов-партнеров.

Многие проблемы, возникающие в 
процессе взаимодействия вузов-партнёров, 
решаются с помощью современных образо-
вательных технологий. Так, к примеру, ау-
диторная (контактная) учебная работа пре-
подавателей с обучающимися планируется 
и организуется в режиме видеоконференц-
связи на платформе Adobe acrobat connect 
PRO. Указанная система предоставляет ши-
рокие возможности в организации симмет-
ричной видео- и аудиосвязи, реализации 
многоточечной конференции, совместного 
доступа к экрану или отдельным приложе-
ниям, использовании интерактивной доски, 
демонстрации презентаций, поддержки 
многих форматов аудио-, видео- и рас-
тровых изображений. Кроме того, система 
позволяет организовать мониторинг при-
сутствия участников, текстовый чат, моде-
рацию онлайн-встреч и опросов участников, 
планирование встреч и приглашение участ-
ников, запись хода веб-конференции [1].

Сетевая форма реализации образова-
тельных программ и использование элек-

тронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий позволяют органи-
зовать обучение иностранных граждан без 
их выезда из страны проживания в Россий-
скую Федерацию. Так, к примеру, в рамках 
заключенного договора о сетевой форме 
реализации образовательных программ по 
направлениям бакалавриата между УрФУ 
и Костанайским социально-техническим 
университетом имени академика Зулхар-
най Алдамжар (КСТУ, Казахстан) функции 
по реализации части образовательной про-
граммы принимает на себя КСТУ как ре-
сурсный центр. УрФУ в рамках договора 
взял на себя обязательства по организации 
обучения по образовательной программе 
в целом и зачету результатов обучения 
по модулям, освоенным обучающимися в 
Университете-ресурсном центре, принимая 
на себя обязательства университета-парт-
нёра. В таком формате взаимодействия в 
2013–2014 учебном году в сетевой форме 
были реализованы образовательные про-
граммы по трем направлениям бакалав-
риата («Государственное и муниципальное 
управление», «Автоматизация технологи-
ческих процессов и производств» и «Ин-
формационные системы и технологии»).

Анализ практики и полученных первых 
результатов реализации сетевого партнерс-
тва дает нам свидетельства о формировании 
новой системы ориентиров в оптимизации 
образовательного процесса и, соответствен-
но, новых факторах повышения качества 
образования, включая такие, как расшире-
ние доступа обучающихся к современным 
образовательным технологиям и средствам 
обучения, которыми располагают входящие 
в сеть партнерские организации. Сетевое 
взаимодействие как с российскими, так и 
с международными организациями создает 
платформу для внедрения в образователь-
ный процесс университетов лучших образ-
цов отечественных и зарубежных образова-
тельных практик. Результаты проведенного 
исследования сетевых взаимодействий в 
регионах позволят университетам исполь-
зовать их преимущества, привлекая все 
большее количество обучающихся, повы-
шая конкурентоспособность, эффективность 
и привлекательность образовательных про-
грамм для потребителей, заинтересованных 
в высоком качестве образования.
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Более 20 лет система образования Рос-
сийской Федерации подвергается рефор-
мированию. В 1992 г. введен Федеральный 
закон об образовании, где высшей школе 
было разрешено оказывать платные об-
разовательные услуги, и высшие учебные 
заведения стали юридически автономны. 
Одно из последних нововведений – Феде-
ральный закон об образовании 2012 г. – 
следующий шаг в реформировании сис-
темы высшего образования. В системе со-
циальных институтов любого государства 
вузы являются важным элементом, необхо-
димым для общенационального процесса 
развития. Государство не может быть кон-
курентоспособным без эффективной систе-
мы высшего образования. Таким образом, 
повышение эффективности и конкуренто-
способности вузов становится одной из 
основных задач Российской Федерации.

Под конкурентоспособностью вуза мы 
будем понимать реальную и потенциаль-
ную его способность, а также имеющуюся у 
него для этого возможно сть предоставлять 
образовательные услуги, которые по цено-
вым и неценовым характеристикам будут 
более привлекательны для потребителей, 
чем аналогичные услуги конкурентов. Та-
ким образом, для повышения конкурен-
тоспособности вуза услуги, оказываемые 
им, по цене должны быть не выше, а по 
качеству – не хуже, а, как правило, – и 
лучше, чем у других вузов [4].

Рассматривая качество образования, 
необходимо учитывать все его составля-
ющие, хотя обычно анализируют только 
результаты деятельности высшей школы. 
Иное же трактуется как обязательное для 
достижения конечной цели, эффективной 
деятельности [5].

Итак, конкурентоспособность образо-
вательного учреждения связана с понятием 
качества образовательных услуг, а также 
с понятием эффективности деятельности 
вуза. Качество образовательной услуги 
– это комплекс свойств и характеристик 
услуги, которые придают ей способность 
удовлетворять обусловленные или пред-
полагаемые потребности. Понятие эффек-
тивности деятельности раскрывается по 
средствам функционирования вуза.

В современной литературе по экономи-
ке, в которой речь идет о проблемах управ-
ления организацией, непременно оговари-
вается, что результат работы по адаптации 
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предприятия к изменяющимся условиям 
внешней среды напрямую зависит от «ком-
петентности, а также определенного отно-
шения персонала к изменениям, гибкости 
организационных структур управления и 
их соответствия принятым стратегическим 
направлениям деятельности» [2].

Таким образом, разработка стратегии, 
направленная на адаптацию организации 
к изменениям внешней среды становится 
важнейшим фактором обеспечения эконо-
мического роста и конкурентоспособности.

Под стратегией понимают систему 
действий по достижению желаемого ре-
зультата в долгосрочной перспективе, 
учитывающую имеющийся ресурсный по-
тенциал и действующие механизмы его ре-
ализации. Кроме того, нельзя забывать о 
естественных в настоящее время мировых 
процессах, таких как глобализация спроса 
и предложения и, одновременно с этим, 
обострение рыночной конкуренции, стре-
мительное развитие технологий [10]. 

Особенность оценки деятельности го-
сударственных и некоммерческих органи-
заций состоит в том, что она основана в 
первую очередь на измерении социальной 
полезности выполняемой работы.

Использование системы сбалансиро-
ванных показателей (ССП) позволяет в 
деталях рассмотреть, соответствуют ли пла-
нируемые задачи и проекты самой миссии 
деятельности организации, общему направ-
лению ее развития. Таким образом, внед-
рение в анализ деятельности предприятия 
ССП при его эффективном использовании 
может иметь следующее значение: во-пер-
вых, обеспечивает возможность объектив-
но оценивать результаты текущей работы 
и, во-вторых, эффективно разрабатывать 
тактику деятельности в рамках заданной 
стратегии [8].

Количество показателей, которые ис-
пользуют при оценивании эффективности 
работы вуза огромное число. Оценивая 
деятельность вуза, показатели необходи-
мо систематизировать. Требуется, чтобы 
определенные данные о различных видах 
деятельности вуза были согласованы меж-
ду собой в систему, для достижения стра-
тегических целей вуза [11].

Разработка системы сбалансированных 
показателей для вуза имеет свою специ-
фику, обусловленную тем, что на качество 
предоставляемых образовательных услуг 
влияют многие группы факторов как эндо-
генных, так и экзогенных. Самые очевид-
ные и, в общем-то, основные из них – это 
непосредственно профессорско-препода-

вательский состав, эффективность приме-
няемой системы материального поощрения 
преподавательского состава и другого пер-
сонала вуза, оснащение современной учеб-
ной и научной литературой и лаборатор-
ным оборудованием, а также начальный 
уровень подготовки абитуриентов. [9]

Теорию и особенности фактического 
применения системы показателей эффек-
тивности вуза освещали в своих работах 
авторы: Адоладов К.Г., Белый Е.М., Кар-
ловский А.В., Князев Е.А., Климов А.А., Ла-
зарев Г.И., Мальцева Г.И., Нивен П.Р., Пав-
люченко Е.И., Солодухин К.С., Уварова Т.Г. 
и многие другие. Но при этом до сих пор не 
так много внимания уделяется технологи-
ям декомпозиции показателей по уровням. 
На практике неизменно применяется кас-
кадный принцип декомпозиции, – о нем 
пишут Д. Нортон и Р. Каплан [6], которые 
придерживаются традиционных принципов 
системного анализа.

В рамках изучения основных показа-
телей Минобрнауки, которые неизменно 
влияют на уровень конкурентоспособнос-
ти вуза, ССП однозначно показывает, на-
сколько эффективна деятельность данного 
учреждения.

Обучение государственных и муни-
ципальных служащих имеет свои особен-
ности. Реформы государственной граж-
данской службы РФ имеют своей целью 
комплексную модернизацию всей системы 
государственного управления и местного 
самоуправления, тем самым меняется ха-
рактер и содержание деятельности органов 
управления и самоуправления. Как следс-
твие, возникает проблема повышения ин-
тенсивности и доступности обучения госу-
дарственных и муниципальных служащих, 
а также проблема повышения качества 
обучения и повышения эффективности их 
профессиональной деятельности.

Таким образом, для разработки страте-
гии развития вуза специализирующегося на 
подготовке кадров органов государствен-
ной и муниципальной власти необходимо 
адаптировать ССП Нортона, Каплана [6] с 
учетом выявленных проблем. Поэтому сис-
тема показателей должна включать следую-
щие показатели, оценка которых способна 
дать понимание о степени эффективности 
работы вуза: 

– финансовые;
– потребителей образовательных ус-

луг;
– процесса образования;
– потенциала для дальнейшего разви-

тия.
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Остановимся более детально на выше-
перечисленном.

1. Финансовые показатели.
Данная сфера характеризуется факто-

рами и показателями, которые наиболее 
объективно отражают состояние финансо-
вой устойчивости вуза. Их оценка позволя-
ет иметь представление об экономических 
результатах деятельности учреждения и 
соответствия этой деятельности установ-
ленным целям [3].

Управляющий состав вуза определяет 
основные цели в сфере финансовой де-
ятельности:

– стабильный рост доходов путем ус-
тановления новых деловых отношений че-
рез курсы подготовки и переподготовки 
кадров;

– рост поступлений средств от НИР и 
НИРС;

– оптимизация издержек в процессе 
деятельности;

– ограничение текущих расходов и, 
одновременно, повышение инвестицион-
ных.

2. Показатели потребителей образова-
тельных услуг.

Стратегия вуза должна рассматривать 
отдельно три группы потребителей об-
разовательных услуг и, соответственно, 
создавать максимальную полезность для 
каждой:

– лица, получающие первое высшее 
образование (существует необходимость 
четко и грамотно организовать учебный 
процесс);

– лица, повышающие квалификацию и 
осуществляющие переподготовку (сущест-
вует необходимость детально рассмотреть 
современные технологии и инновационные 
методы);

– лица, являющиеся работодателями, 
заинтересованными в повышении качест-
ва образовательных услуг, а также в пар-
тнерстве на долгосрочной и взаимовыгод-
ной основе).

Для повышения конкурентоспособнос-
ти вуза необходимо рассматривать каждый 
образовательный продукт с различных сто-
рон:

– возможность подготовить будущих 
специалистов к профессиональной де-
ятельности в организациях разных сферах 
деятельности, в том числе и зарубежных; 

– создание условий для повышения 
компьютерной грамотности и, как следс-
твие, освоение преподавательским соста-
вом и студентами новейших технологий в 
необходимых областях специализации; 

– необходимое качество услуг образо-
вания;

– обучение кадров высокого звена уп-
равления организаций, которые вслед ствие 
профессиональной деятельности обязаны 
применять свои знания для развития эко-
номики страны, это и коммерческие банки, 
и государственные органы управления, и 
предприятия различных отраслей эконо-
мики;

– обучение специалистов, нацеленных 
на постоянные инновации. Необходимо 
для управленческой и экономической де-
ятельности.

Стратегия вуза должна указать те сег-
менты рынка услуг образования, которые 
вуз намерен занять, сделать еще прибыль-
нее. Вследствие «демографической ямы», 
уменьшения количества человек, которые 
получают среднее, среднее профессио-
нальное и среднее специальное образо-
вание, и необходимости в повышении 
квалификации и профессиональной пе-
реподготовке специалистов организаций, 
целевой рынок вузов изменяется. Таким 
образом, он включает в себя слушателей 
из числа корпоративных клиентов, специа-
листов организаций. Для обучения «новых 
клиентов» требуется применять современ-
ные формы сотрудничества и выработать 
такой образовательный продукт, который 
необходим конкретному потребителю.

Разработка новейших проектов в сфе-
ре дополнительного образования должно 
стать объединяющим фактором для пре-
подавателей различных дисциплин. Мате-
риал курсов необходимо наполнить меж-
дисциплинарной информацией. 

Вуз должен стать центром проведения 
круглых столов, конференций, тем самым 
стать более привлекательным для потреби-
телей. Проведение тренингов и обучающих 
семинаров также должно способствовать 
повышению эффективности вуза.

Данная группа показателей отражает 
степень эффективности выбранной стра-
тегии в рамках ее ориентации на целевую 
аудиторию.

3. Показатели процесса образования.
Данной системой показателей характе-

ризуется уже оговоренная в начале важная 
составляющая оценки деятельности обра-
зовательного учреждения – социальная 
эффективность. Это показатели, обозна-
чающие качественный уровень реализации 
уставной деятельности образовательного 
учреждении, а также факторы, которые 
на этот уровень непосредственно влияют. 
Результаты образовательного процесса 
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вуза – отражение его экономической ус-
тойчивости и, как следствие, – его имид-
жа и преимуществ перед конкурентами на 
данном рынке [7].

Огромное значение для вуза имеют биз-
нес-процессы, которые преобразуют нема-
териальные активы в прибыль для органи-
зации. Совокупность процессов направлена 
на создание определенных образователь-
ных услуг. Бизнес-процессы должны быть 
разработаны так, чтобы иметь ценность для 
потребителей. Создание услуги осуществля-
ется при взаимодействии всех субъектов 
бизнес-среды, это и органы власти, и об-
разовательные организации, и т.п.

Реализация инновационной стратегии 
роста образовательного учреждения под-
разумевает функционирование по следу-
ющим направлениям:

– формирование обширного круга об-
разовательных услуг, ориентированных на 
запросы современного рынка труда;

– группировка потенциальных пот-
ребителей образовательных услуг внутри 
целевой аудитории с учетом их предпоч-
тений и уровня доходов, а также концен-
трация усилий по привлечению партнеров 
и инвестиций на определенных, наиболее 
перспективных сегментах рыка;

– непрерывное усовершенствование 
процесса текущей работы (в том числе 
формирование учебных программ, процесс 
набора абитуриентов, составление учебных 
планов и т.д.) путем применения успешно-
го опыта коллег, определения существую-
щих проблем и разработки мероприятий 
для их решения; 

– разработка и проведение научных 
исследований, выполнение роли инстру-
мента экономической и социальной поли-
тики региона и государства с целью общего 
развития общества.

Для успешного взаимодействия с пот-
ребителями образовательных услуг, пар-
тнерами, инвесторами, государственными 
органами и другими контрагентами необ-
ходима, безусловно, налаженная система 
внутренних связей между отдельными под-
разделениями образовательного учреж-
дения. Соответственно, руководство вуза 
должно уделять внимание сотрудникам, 
всячески мотивируя их на содействие оп-
тимизации внутренних процессов. 

4. Показатели потенциала для дальней-
шего развития.

Связаны уже с оценкой процесса раз-
вития вуза в долгосрочной перспективе. 
Результатом такого анализа должны быть 
назначенные для реализации показатели в 

области финансов, технического и инфор-
мационного оснащения и, что главное, ка-
чества человеческих ресурсов.

Важнейшим условием для эффектив-
ной деятельности образовательных уч-
реждений является постоянное повыше-
ние квалификации педагогов вуза, или 
интеллектуальных ресурсов. Для этого 
необходима достаточно эффективная сис-
тема менеджмента, характеризующаяся 
одновременно предоставлением расши-
ренной поддержки в проведении научных 
исследований и написании научных работ, 
уча стии как сотрудников, так и обучаю-
щихся в конференциях разного уровня; и 
при этом – ожиданием соответствующих 
результатов. Составляющей менеджмен-
та является и информационная политика 
учреждения, необходимо своевременное 
информирование обучающихся, препода-
вательского состава и других сотрудников 
о запланированных мероприятиях, качест-
венное обслуживание корпоративного сай-
та, электронной библиотеки и др.

Таким образом, эффективное внутрен-
нее взаимодействие подразделений вуза 
содействует интенсивной и взаимовыгод-
ной работе с внешними контрагентами, 
а значит, образовательное учреждение, в 
результате, может предоставлять своим по-
требителям разнообразные и качественные 
услуги, контролируя при этом свое финан-
совое состояние.

Итак, работа над формированием си-
стемы сбалансированных показателей не 
только позволяет реализовывать текущую 
стратегию, но и осуществлять мониторинг 
результатов деятельности вуза в рамках 
этой стратегии [1]. Стоит также заметить, 
что использование сбалансированной си-
стемы показателей помогает отразить стра-
тегические цели организации в системе це-
лей и задач отдельных ее подразделений.
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В последние годы в нашей стране про-
изошли серьезные изменения в си стеме 
образования, и одним из актуальных на-
правлений государственной политики в 
данной сфере является развитие инклю-
зивного образования. Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федера-
ции»1 определяет, что «в целях реализации 
права каждого человека на образование ... 
создаются необходимые условия для по-
лучения без дискриминации качественно-
го образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) ... в том 
числе посредством организации инклюзив-
ного образования» (ст. 5, п. 5).

Несмотря на то, что проблемой «ин-
клюзивного образования» в мире стали 
заниматься более 40 лет назад, в нашей 
стране только в последние годы стали 
появляться законы и иные нормативные 
акты, регламентирующие особенности его 
осуществления, а в практике работы до 
сих пор существует большое количество 
сложностей, связанных с особенностями 
понимания и осуществления этого процес-
са как со стороны руководителей органов 
местного самоуправления, органов управ-
ления образованием, образовательных 
учреждений, так и со стороны родителей 
здоровых учащихся и социума в целом. 
Практиче ски каждую неделю в средствах 
массовой информации, на конференциях, 
форумах ведется обсуждение проблемы 
инклюзивного образования представителя-
ми власти и общества, однако единства в 
подходах к пониманию и решению ее пока 
не возникает.

Определение инклюзивного образова-
ния как одного из приоритетных направле-
ний государственной политики обусловле-
но тем, что:

 согласно данным Росстата в России 
в 2013 году 2,1% (579574 чел.)2 детского 
населения (до 18 лет) признаны инвали-
дами. «Количество детей, нуждающихся в 
специальном образовании, ежегодно уве-
личивается на 4–5%...» [2];

 дети с ОВЗ, получив образование 
в специальной (коррекционной) школе 
(СКШ), не социализируются в должной сте-
пени, которая позволила бы им продолжить 
обучение в вузе (при отсутствии интеллек-
туальных нарушений) [3] или учреждении 
начального профессионального образова-
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ния, найти посильную работу, полноценно 
включиться в жизнь общества;

 многие родители не желают отдавать 
детей в специальные (коррекционные) 
школы, поскольку они находятся далеко 
от дома, и дети вынуждены проживать в 
интернате; кроме того, в обществе создан 
достаточно негативный образ коррекцион-
ного учреждения.

Сам социум не обладает достаточной 
степенью толерантности и не принимает 
людей с ОВЗ в свою среду, хотя именно 
обучение детей с ОВЗ совместно с другими 
школьниками способствует формированию 
у «нормативно развивающихся» учащихся 
терпимости к особенностям одноклассни-
ков, развивает чувство взаимопомощи и 
стремление к сотрудничеству, обогащает 
внутренний духовный мир, совершенствует 
коммуникативные навыки.

Однако несмотря на безусловную зна-
чимость развития системы инклюзивного 
образования, важно не навредить и не по-
терять огромный опыт, накопленный спе-
циальной (коррекционной) системой об-
разования. Так, после провозглашения ин-
клюзии на федеральном уровне во многих 
регионах стали закрывать СКШ и классы, 
и «в последние несколько лет в субъектах 
Российской Федерации произошло сокра-
щение на 5 процентов СКШ при одновре-
менном росте на 2 процента количества 
обучающихся, воспитывающихся в них де-
тей»3, а с 2016 года вообще планируется от-
мена статуса «коррекционной школы». Оче-
видных оснований для таких действий пока 
нет, и, кроме того, «для детей, уровень раз-
вития которых не позволяет им осваивать 
учебный материал в одинаковых условиях с 
нормально развивающимися обучающими-
ся, более предпочтительным может стать 
обучение в специальном (коррекционном) 
классе», а число детей с ОВЗ, обучающихся 
в обычном классе, «как правило, не должно 
превышать 3–4 человека»4.

Сокращение сети СКШ происходит 
также и в связи с политикой оптимизации 
расходов. Хотя, очевидно, что создание 
всех условий для приема детей с ОВЗ в 
каждой массовой школе потребует гораздо 

большего вложения средств, на создание 
доступной среды, закуп специальных тех-
нических средств для детей с различными 
вариантами нарушений; адаптированных 
методических и учебных пособий; обуче-
ние педагогического персонала; расшире-
ние штата; увеличение оплаты труда педа-
гогических и медицинских работников.

Безусловно, оптимальным вариан-
том может стать «сохранение и совер-
шенствование существующей сети СКШ с 
параллельным развитием инклюзивного 
образования. При этом коррекционные 
учреждения могут выполнять функции 
учебно-методических центров, обеспечи-
вающих оказание методической помощи 
педагогическим работникам образова-
тельных учреждений общего типа, кон-
сультативной и психолого-педагогической 
помощи обучающимся и их родителям5. 
Центр сможет сопровождать детей с ОВЗ 
и их семьи, помогая разрабатывать инди-
видуальные программы, проводя коррек-
ционные занятия с детьми и консультации 
с педагогами и др. Такие Центры могут 
создаваться как отдельные организации, 
имеющие собственное финансирование и 
постоянный штат или через расширение 
штата имеющихся СКШ.

Государственная политика в сфере 
инклюзивного образования предполага-
ет, прежде всего, нормативно-правовое 
обеспечение системы, материально-тех-
ническое, кадровое, учебно-методическое 
и информационное сопровождение.

В подготовке системы образования к 
внедрению инклюзивных тенденций, осо-
бое место занимает создание нормативно-
правовой базы. В Российской Федерации 
в последние годы принят целый ряд до-
кументов, подчеркивающих право детей 
с ОВЗ на обучение в условиях инклюзии 
по месту жительства, а также право ро-
дителей на выбор образовательного уч-
реждения и формы обучения для ребенка 
(Государ ственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования на 
2013–2020 годы»6, Национальная страте-
гия действий в интересах детей на 2012–
2017 годы7 и др.). Разработан и утвержден 

3 О коррекционном и инклюзивном образовании детей: <Письмо>Минобрнауки России от 07.06.2013 
№ ИР-535/07. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант 
Плюс».

4 Там же.
5 Там же.
6 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013–2020 годы: Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295. Доступ из справочно-правовой 
системы «Консультант Плюс».

7 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы: Указ Президента РФ от 
1 июня 2012 г. № 761. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
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Федеральный государственный образо-
вательный стандарт для обучающихся с 
ОВЗ8 и Проекты примерных основных об-
щеобразовательных программ для детей 
с задержкой психического развития, рас-
стройствами аутистического спектра и др. 
нарушениями.

В инструктивном письме Минобрнауки 
разъясняет свою позицию в части коррек-
ционного и инклюзивного образования де-
тей9, а в приказе Минобрнауки10 определя-
ет особенности организации образователь-
ной деятельности для лиц с ОВЗ, называя 
необходимое оборудование и требования 
к инфраструктуре для учеников с разны-
ми вариантами нарушений. В письме так-
же указывается, что вопросы деятельнос-
ти образовательного учреждения общего 
типа, касающиеся организации обучения 
и воспитания детей с ОВЗ, должны быть 
регламентированы уставом и локальными 
актами учреждения.

Тем не менее, ряд аспектов, в час-
тности, связанных с финансированием, 
обеспечением деятельности тьюторов и 
др., недостаточно представлен в норма-
тивно-правовых документах федерально-
го уровня, и требует серьезной проработки 
на уровне регионов и муниципалитетов, а 
также в учреждениях, кроме того, особой 
сложностью является не всегда верное и 
полное прочтение и исполнение докумен-
тов на местах.

При определении нормативов финан-
сирования рекомендуется «принимать во 
внимание необходимость дополнительных 
затрат при создании ... условий для обу-
чения и воспитания детей с ОВЗ с учетом 
специфики этой деятельности»11, а при 
создании образовательным учреждением 
общего типа условий для обучения детей 
с ОВЗ, финансирование обучения таких де-
тей рекомендуется осуществлять по норма-

тиву, установленному для коррекционного 
учреждения соответствующего типа и вида, 
чего в настоящее время не происходит.

Однозначно можно сказать, что на эта-
пе становления инклюзивного образования 
расходы могут только многократно возрас-
ти, и лишь при создании всех необходи-
мых условий во всех массовых школах мы 
впоследствии получим возможность тра-
тить меньше средств на систему коррек-
ционного образования. Хотя в настоящее 
время «в российском варианте переход на 
инклюзию связан, похоже, исключительно 
с экономией средств. На содержание одно-
го ребёнка с ОВЗ тратится в 20 раз больше 
средств, чем в обычной школе. «Реформа» 
заключается в том, чтобы просто посадить 
его за парту вместе со всеми и посмотреть, 
что получится» [2]. Решить данный вопрос 
хотя бы отчасти позволит лишь крайне 
постепенный переход к инклюзивному об-
разованию.

Материально-техническое обеспече-
ние инклюзивного образования может 
оказаться самым большим препятствием 
для многих образовательных организа-
ций, хотя в рамках Программы «Доступ-
ная среда»12, для ряда школ реализуются 
мероприятия по оснащению обычных об-
разовательных учреждений специальным 
оборудованием и приспособлениями для 
беспрепятственного доступа детей с не-
достатками физического и психического 
развития в здания и помещения и орга-
низации их пребывания и обучения в этой 
организации (включая пандусы, специаль-
ные лифты, оборудованные учебные мес-
та, специализированное учебное, реаби-
литационное, медицинское оборудование 
и так далее). Создание подобных условий 
предусмотрено также статьей 15 Феде-
рального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»13 и 

8 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: Приказ Минобрнауки России 
от 19.12.2014 № 1598. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
06.02.2015

9 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 
и детьми-инвалидами: <Письмо>Минобрнауки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06.

10 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-
ным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования: Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 30.08.2013 № 1015. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

11 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 
и детьми-инвалидами: <Письмо>Минобрнауки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06.

12 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011– 
2015 годы: Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 297 (ред. от 19.02.2015). Доступ из спра-
вочно-правовой системы «Консультант Плюс».

13 О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-
ФЗ (ред. от 29.06.2015). Документ в данном виде опубликован не был. Доступ из справочно-правовой 
системы «Консультант Плюс».
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должно быть обеспечено в обязательном 
порядке, как при строительстве новых об-
разовательных учреждений общего типа, 
так и при проведении работ по реконс-
трукции и капитальному ремонту сущест-
вующих учреждений14. Но к 2015 году та-
кие условия смогут быть созданы лишь в 
20 процентах от общей численности обще-
образовательных школ15, таким образом, 
большинство школ пока не будет готово 
к приему детей с ОВЗ.

Руководству муниципального образо-
вания и руководителям школ необходи-
мо совместно участвовать в подготовке 
мероприятий по реализации данной про-
граммы. Требуется серьезный анализ су-
ществующих возможностей муниципаль-
ного образования. По предварительным 
подсчетам (на базе опыта школ ХМАО и 
Свердловской области) для оборудования 
одного образовательного учреждения к 
приему учеников только с тремя видами 
нарушений – по слуху, зрению, опорно-
двигательному аппарату – необходим бюд-
жет 6 млн 392 тыс. руб. (по ценам 2014 
года) [1, с. 104]. Для многих территорий та-
кая сумма может стать неподъемной. Есть 
опасность симулирования «доступной сре-
ды» исключительно для целей отчетности, 
поскольку выделяемых из федерального 
бюджета «3 млрд руб. на 3,1 тыс. россий-
ских школ – это меньше миллиона рублей 
на школу» [2] явно не хватит для реализа-
ции идей инклюзивного образования.

На начальных этапах стоит использо-
вать возможности социального партнер-
ства и сетевого взаимодействия. Пока не 
получится оснастить каждую школу всем 
необходимым для каждого вида наруше-
ний, можно организовать обмен оборудо-
ванием (или пункт «социального» проката) 
между школами, если в одной из них есть 
дети с определенными видами ограниче-
ния возможностей здоровья, а в другой 
пока (уже) нет. Также необходимо рас-
смотреть возможность объединения близ-
ко расположенных школ в определенные 
группы, внутри которых будет введена спе-
циализация по видам нарушений. К при-
меру, у одной школы будет оборудована 
доступная среда, инфраструктура, учебно-
методический комплекс для детей с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата, 
у другой – для детей с нарушениями зре-
ния или слуха. Это сетевое взаимодействие 
сможет снизить также расходы на педаго-
гов-дефектологов, тьюторов и медицин-
ский персонал.

Специфика организации учебно-вос-
питательной и коррекционной работы с 
детьми, имеющими нарушения развития, 
обусловливает необходимость специаль-
ной подготовки педагогического коллекти-
ва образовательного учреждения общего 
типа, обеспечивающего инклюзивное об-
разование. Педагогами, не обладающими 
минимумом специальных знаний, необ-
ходимых для работы с детьми с особенно-
стями психофизического развития, не всег-
да учитываются возможности и потребно-
сти таких детей, используются неверные 
методы и методики работы. Инклюзия в 
этих случаях приобретает формальный 
характер: обучающиеся с ОВЗ не получа-
ют необходимой педагогической помощи, 
что отрицательно сказывается на качестве 
получаемого образования как для самого 
ребенка с ОВЗ, так и для других детей. 
Толерантность других школьников также 
сильно зависит от педагогического ма-
стерства учителя, работы всего коллектива 
учреждения.

Педагогические работники образо-
вательного учреждения должны пройти 
обучение и регулярно повышать квали-
фикацию в области организации работы с 
детьми с ОВЗ в условиях инклюзии16, что 
реализуется в настоящее время на базе пе-
дагогических вузов и институтов развития 
образования, как правило, в виде разовых, 
и теоретизированных курсов повышения 
квалификации.

В целях обеспечения освоения детьми 
с ОВЗ в полном объеме образовательных 
программ, а также коррекции недостатков 
их физического и (или) психического раз-
вития, Минобрнауки РФ считает целесо-
образным вводить в штатное расписание 
образовательных учреждений общего типа 
дополнительные ставки педагогических 
(учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 
логопеды, педагоги-психологи, социаль-
ные педагоги, воспитатели и другие) и 
медицинских работников17. Однако необ-

14 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 
и детьми-инвалидами: <Письмо>Минобрнауки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06.

15 О коррекционном и инклюзивном образовании детей: Инструктивное письмо Министерства об-
разования и науки РФ от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07.

16 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 
и детьми-инвалидами: <Письмо>Минобрнауки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06.

17 Там же
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ходимое для этого большое количество 
средств, как правило, приводит к тому, 
что новые ставки, несмотря на появление 
в школах детей с ОВЗ, так и не появляют-
ся, поэтому проблема индивидуального 
сопровождения детей с ОВЗ в массовой 
школе – это скорее вопрос далекой пер-
спективы. Особой проблемой является 
также комплектование школ тьюторами в 
связи с недостаточным нормативно-пра-
вовым закреплением их статуса и пони-
манием значимости этой должности, хотя 
Приказ Минобрнауки и определяет необ-
ходимость введения такой штатной еди-
ницы «на каждые 1–6 учащихся с ОВЗ»18, 
«в подавляющем большинстве российских 
школ нет тьюторов» [2].

Для сохранения и укрепления кадрово-
го потенциала образовательных учрежде-
ний, осуществляющих образование детей 
с ОВЗ, необходима разработка мер мате-
риального стимулирования деятельности 
работников, включая установление соответ-
ствующих сложности их работы размеров и 
условий оплаты труда, предоставление им 
социальных льгот и гарантий, а также мер 
морального поощрения19. Необходимо по-
вышать статус учителя, через привлечение 
внимания к его работе, популяризации ее, 
работу с общественным мнением, однако 
пока этого не происходит.

Обучение и коррекция развития детей 
с ОВЗ, в том числе в условиях инклюзивно-
го образования, требует серьезного учеб-
но-методического обеспечения и должны 
осуществляться по образовательным про-
граммам, разработанным на базе основных 
общеобразовательных программ с учетом 
психофизических особенностей и возмож-
ностей таких обучающихся20. В приказе 
Минобрнауки21 раскрываются особенности 
содержания этих программ в зависимости 
от имеющегося у ребенка нарушения. Су-
ществует серьезная потребность в разра-
ботке и распространении учебных пособий 
и методических рекомендаций по осущест-
влению работы с разными категориями де-
тей в условиях инклюзии.

В качестве эффективного средства 
организации образования детей с ОВЗ, 
особенно детей, имеющих трудности в 
передвижении, целесообразно рассмат-
ривать развитие дистанционных форм их 
обучения с использованием современных 
информационно-коммуникационных тех-
нологий22, хотя даже наличие сети Интер-
нет для многих поселений остается про-
блемой.

Важное значение для обеспечения эф-
фективной интеграции детей с ОВЗ име-
ет проведение информационно-просве-
тительской, разъяснительной работы по 
вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной 
категории детей, со всеми его участника-
ми – обучающимися (как имеющими ОВЗ, 
так и без них), их родителями (законны-
ми представителями), педагогическими 
работниками и обществом в целом23.

Необходимо вести работу со сред-
ствами массовой информации, составлять 
и обновлять банки данных о детях с ОВЗ, 
проводить мониторинг потребности в со-
здании условий для получения ими обра-
зования и др. 

Отдельного внимания требует ин-
формационное воздействие на общество, 
направленное на создание положитель-
ного образа инклюзии, формирование 
толерантного отношения к детям с ОВЗ, 
популяризации идей содействия получе-
нию ими образования и их социальной 
интеграции.

Только при соблюдении всех закреп-
ленных законодательно условий, без из-
лишних усердий в части ускорения процес-
са внедрения инклюзивного образования 
и экономии на нем, и только при созда-
нии соответствующей материальной базы, 
специальных образовательных программ, 
подготовки обученных и мотивированных 
педагогических коллективов, проведения 
разъяснительной работы с обучающимися 
и их родителями сможет быть осуществлена 
полноценная инклюзия детей с ОВЗ. Кроме 
того, можно будет избежать возможного 

18 Там же.
19 Там же.
20 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

и детьми-инвалидами: <Письмо>Минобрнауки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06.
21 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования: Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 30.08.2013 № 1015. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

22 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 
и детьми-инвалидами: <Письмо>Минобрнауки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06.

23 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 
и детьми-инвалидами: <Письмо>Минобрнауки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06.
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значительного ухудшения качества рабо-
ты образовательных учреждений с другими 
обучающимися24, не имеющими ОВЗ.

Таким образом, обозначенные в ста-
тье проблемы реализации государственной 
политики в сфере инклюзивного образо-
вания требуют продолжения серьезных 
дискуссий, научных и практических раз-
работок. Предложения, содержащиеся в 
данной статье, сформулированы по ито-
гам работы по сопровождению процесса 
внедрения Государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» 
в образовательных учреждениях г. Екате-
ринбурга. Ряд положений был выработан 
в результате обсуждения данной пробле-
мы с руководителями и педагогами школ, 
обучавшихся по Президентской программе 
в Уральском институте управления – фи-
лиале РАНХиГС и принимавших участие 
в других меро приятиях, проводимых при 
участии авторов статьи.
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1.

Важные тенденции современного 
трансформирующегося общества, конста-
тируемые практически всеми исследовате-
лями в области социологии религии начала 
ХХI вв. – активизация террористических 
организаций, основанных на религиозных 
идеях; стремление религиозных объеди-
нений увеличить влияние на различные 
стороны социальной жизни. После опре-
деленного всплеска религиозности, рели-
гиозного «ренессанса» в XX в. для ряда 
социальных групп характерно ослабление 
интереса к религии и религиозной жизни. 
Эти тенденции стали более ярко проявлять-
ся в последние 10–15 лет в противовес тен-
денциям, которые отмечали исследователи 
в начале XX в.

В то же время нельзя не обратить вни-
мание на «возвращение» религии в обы-
денную светскую жизнь людей, что прояв-
ляется в их самоидентификации (отнесении 
себя к тому или иному религиозному тече-
нию, чаще всего к православию), в участии 
в различных религиозных таин ствах (вен-
чание, отпевание, широкое празднование 
курбан-байрама) и др. Имеет место поли-
тическая активизация ряда конфессиональ-
ных общностей, их стремлении оказывать 
активное влияние на социально-полити-
ческие и культурные процессы. Наряду с 
формированием новых общин и приходов 
в традиционных для России конфессиях, 
набирает обороты и численность объеди-
нений различных направлений протестан-
тизма и новых религиозных движений, для 
которых характерна активная работа с мо-
лодежью. На фоне стабилизации количест-
ва верующих в конце ХХ – начале ХХI века 
имеет место некоторое возрастание доли 
«воцерковленных». В современной России 
деятельность религиозных объединений 
превратилась в важный элемент социаль-
ной структуры общества.

Деятельность религиозных объеди-
нений в указанных направлениях весьма 
часто является предметом обсуждений в 
СМИ. Многие средства массовой инфор-
мации выпускают в эфир программы ре-
лигиозного характера, все чаще мы видим 
трансляции того, как первые политические 
лидеры посещают религиозные мероприя-
тии, устраивают ежегодные встречи с ли-
дерами основных конфессий.

Лидеры государства проводят большую 
работу по взаимодействию с религиозны-
ми объединениями различной конфесси-
ональной принадлежности, рассматривая 

УДК 316.346.32-053.6

ОТНОШЕНИЕ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ

МОЛОДЁЖИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

К РЕЛИГИИ

Антонова Оксана Игоревна,
Уральский институт управления –

филиал РАНХиГС,
кафедра теории

и социологии управления,
кандидат социологических наук, доцент,

г. Екатеринбург, Россия.
E-mail: oksana.antonova@uapa.ru

Гафиятуллина Ксения Руслановна,
Уральский институт управления –

филиал РАНХиГС,
кафедра теории

и социологии управления,
аспирант,

г. Екатеринбург, Россия.
E-mail: ksenia.gafiatullina@uapa.ru

Костина Наталия Борисовна,
Уральский институт управления –

филиал РАНХиГС,
кафедра теории

и социологии управления,
доктор социологических наук, профессор,

г. Екатеринбург, Россия.
E-mail: natalya.kostyna@uapa.ru

Аннотация
Статья посвящена изучению отношения 
студенческой молодёжи Свердловской 

области к религии, религиозным
практикам, их влиянию на светские

практики и взгляды студенческой
молодёжи. Данные вопросы

рассматриваются на основе проведения 
эмпирических исследований

в трёх крупных вузах
города Екатеринбурга.

Ключевые понятия:
студенчество,

религиозное поведение,
религиозное сознание,

отношение студентов к религии.



СОЦИУМ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 5 (55) 2015 43

их как важный элемент формирующегося в 
России гражданского общества. В.В. Путин 
ежегодно устраивает встречи с российским 
Патриархом и лидерами традиционных ре-
лигиозных общин России. В июле 2014 г. 
Президент РФ встретился с представителя-
ми международных общественных и рели-
гиозных организаций. В сентябре 2015 г. 
Владимир Владимирович принимал участие 
в открытии после реконструкции нового со-
борного комплекса Московской соборной 
мечети. [3] Все чаще первые лица госу-
дарства участвуют не только в православ-
ных мероприятиях, но и присутствуют на 
праздниках и событиях других конфессий. 
В свою очередь, руководители конфессий 
также активно участвуют в социально-по-
литических и культурных мероприятиях, 
высказывают свои мнения и позиции по 
поводу принимаемых государством реше-
ний, что, безусловно, воспринимается ве-
рующими как «руководство к действию».

В начале ХХI века отмечается возраста-
ние уровня толерантности граждан к тем, 
кто исповедует ту или иную религию или 
просто высказывает ей симпатию. В том 
числе это касается и молодежи в целом и 
молодежи студенческой, несмотря на то, 
что последняя меньше, чем другие моло-
дежные группы, интересуется религией и 
не склонна участвовать в каких-либо куль-
товых действиях.

В связи с обозначенными выше процес-
сами для современной России актуальны-
ми являются вопросы диалога конфессий, 
форм сочетания в жизни людей светской и 
культовой практик, взаимоотношения свет-
ских и религиозных общностей в решении 
наиболее важных и острых социальных 
проблем. В России в результате многове-
кового преобладания православия и почти 
семидесятилетнего господства атеистиче-
ской идеологии не сформированы тради-
ции терпимого и уважительного отноше-
ния к инакомыслию, формы и механизмы 
сотрудничества верующих и неверующих, 
представителей различных религиозных 
конфессий. И государство, и религиозные 
объединения, и общественные организа-
ции сталкиваются сегодня с двумя группа-
ми проблем: 1) допустимого влияния ко-
фессиональных общностей на социальные 
процессы; 2) преодоления противостояния 
этих общностей гражданским общностям, с 
одной стороны, друг другу – с другой.

Специфика религиозного мировоззре-
ния заключается в том, что приверженцы 
каждой из существующих религиозных 
систем считают свою веру истинной, и эта 

позиция во многом определяет их деятель-
ность в культурной и социальной сферах, 
поддержку или негативное восприятие 
происходящих процессов. Так, нередко 
в выступлениях религиозных иерархов, 
а также ученых и политиков звучит нега-
тивная оценка возросшей роли светских 
форм сознания, объяснение социальных 
кризисов, катаклизмов, проблем отказом 
от Бога, утратой религией тотально-регу-
лирующей функции. Исходя из этого, по-
иск путей решения социальных проблем 
связывается исключительно с возвратом к 
Богу, усилением роли церкви, расширени-
ем влияния религиозного сознания.

Но коль скоро значительная часть соци-
альных и нравственных проблем характерна 
для жизни и будущего молодежи, важней-
шим условием их решения религиозные 
объединения предлагают активную работу 
среди молодежи, формы которой разнооб-
разны. Безусловно, подобная работа весьма 
значима, поскольку она преследует и весь-
ма благородные цели: уберечь молодое по-
коление от влияния негативных социальных 
условий и факторов, привлечь ее к участию 
в решении многих важных и злободневных 
вопросов, в том числе – и проблем самой 
молодежи. Религиозные общности играют 
важную роль в реализации государственной 
молодежной политики, достижении таких 
целей в работе с молодежью, как противо-
действие распространению в молодежной 
среде наркомании, токсикомании и иных 
зависимостей, преступности и антисоци-
альных явлений, формирование у молодо-
го поколения высоконравственных идеалов 
и патриотизма. Сохранение нравственнос-
ти в обществе, духовное, культурное, нрав-
ственное и патриотическое образование 
и воспитание – это одна из областей, где 
религиозные организации и государство со-
трудничают, на том основании, что религия 
во все времена была и носителем, и офор-
мителем общечеловеческих ценно стей. Ко-
нечно, нельзя ставить знак равен ства между 
нравственностью и религиозным мировоз-
зрением, последнее – не панацея от без-
нравственности, но традиционная роль ре-
лигии как носителя нравственных ценностей 
должна учитываться.

Таким образом, несмотря на то, что 
многие исследователи говорят о религиоз-
ном возрождении, о возвращении религии 
тех позиций в обществе, которые она име-
ла в досоветский период, на наш взгляд, 
необходимо проводить специальные ис-
следования, чтобы выяснить: характери-
зует ли эта позиция настроения молодежи 
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в целом и студенческой в частности? Для 
понимания поведения молодежи в нынеш-
ней России нужно учитывать особенности 
современной России, во-первых, уже от-
меченные выше процессы, происходящие 
в религиозной сфере и во взаимодействии 
этой сферы со светской практикой, и во-
вторых, наличие мировоззренческой не-
определенности, утверждении в сознании 
молодежи и их жизнедеятельности нерели-
гиозных ценностей и идей.

2.

Для выявления отношения студенче-
ской молодежи Свердловской области к 
религии, её влиянию на светские практи-
ки нами был проведен опрос в период с 
октября по декабрь 2014 г. в трех крупных 
вузах г. Екатеринбурга (Уральский институт 
управления РАНХиГС, Гуманитарный уни-
верситет, Уральский федеральный универ-
ситет). Исследование проводилось с целью 
определения отношения к религиозной 
вере, роли религии в современном обще-
стве и её значимости для молодого поко-
ления, а также для выявления самоиденти-
фикации молодежи и факторов, влияющих 
на их религиозную принадлежность.

Исследование проводилось методом 
анкетного опроса. Среди студенческой мо-
лодежи Свердловской области большинс-
тво составляют женщины (70%). Анализи-
руя возрастные группы, наиболее предста-
вительно выглядят когорты до 20 лет (70%) 
и от 21 до 25 лет (20%). В выборке пред-
ставлена студенческая молодежь, преиму-
щественно проживающая в г. Екатеринбурге 
(92% от числа опрошенных). Большинство 
респондентов из вполне материально обес-
печенных семей – 58% – ответили, что в их 
семье денег достаточно (могут приобрести 
бытовую технику, но покупка квартиры или 
машины пока не возможна).

Иерархия ценностей опрошенных сту-
дентов представлена следующим обра-
зом – наиболее значимыми для совре-
менной студенческой молодежи являются: 
здоровье; семья, рождение и воспитание 
детей; любовь; друзья; честность, порядоч-
ность в отношениях между людьми. Сре-
ди наименее значимых ценностей – вера 
в Бога и религия (веру в Бога на 9 место 
по значимости поставили 34,3%, а рели-
гию поставили на 10 место 40,4%), что 
подтверждает широко распространенное 
мнение о невысокой значимости религии 
для такой подгруппы в рамках социальной 
молодежной группы, как студенчество.

3.

В ходе исследования респондентам 
предлагалось определить свою конфессио-
нальную принадлежность. Полученные от-
веты распределились следующим образом 
(% от общего числа опрошенных).

Таблица 1

«К какому из религиозных направле-
ний Вы себя причисляете?»

Православие 46,4%

Мусульманство 4,2%

Представители других
религиозных направлений

2,2%

Ни к какому 42,4%

Затрудняюсь ответить 4,8%

Среди опрошенных наиболее час-
то встречаются представители таких ре-
лигиозных конфессий, как православие 
(46,4%), мусульманство (4,2%), к другим 
религиозным направлениям отнесли себя 
2,2% опрошенных, 4,8% затруднились 
ответить, а 42,4% вообще не идентифи-
цируют себя с какой-либо конфессией. 
Такое большое количество приверженцев 
православной религии можно объяснить 
историческими традициями, в какой-то 
степени даже модой на православие, для 
кого-то русский и православный являются 
синонимами. Вполне возможно, что боль-
шинство студентов самоидентифицирует 
себя с православной религией, так как в 
детстве прошли обряд крещения (креще-
ный значит православный), само собой это 
было не их личное решение, а воля родите-
лей или родственников. В данной ситуации 
определяющим фактором является семья, 
родители. Респондентам было предложе-
но охарактеризовать, каких взглядов при-
держивается ваша семья и родственни-
ки – 62% студентов из группы верующих 
подтвердили, что их семья и родственники 
придерживаются в основном религиозных 
взглядов. Интересным является еще и тот 
факт, что среди опрошенных очень высок 
процент тех, кто не отнес себя ни к какому 
из предложенных религиозных направле-
ний. Это свидетельствует о том, что 42% 
студентов с мировоззренческой неопреде-
ленностью, то есть они себя не могут отнес-
ти к какой-то определенной религии, это 
те, кто не считают себя верующими, и не 
считают себя атеистами. Именно эта груп-
па сегодня выступает самой интересной 
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для различных религиозных организаций, 
именно с ними и стоит работать, проводить 
миссионерскую деятельность.

Интересными нам представляются 
результаты ответов на вопрос о влиянии 
различных факторов на выбор религиоз-
ного направления, то есть, из-за чего был 
сделан выбор в пользу того или другого 
религиозного направления. У большин ства 
опрошенных на данный выбор повлия-
ли родители (45,8%), а также жизненная 
ситуация (потеря близких, проблемы со 
здоровьем, проблемы в общении с ок-
ружающими др.) – 7,2%. В целом можно 
сказать, что чаще всего молодежь обраща-
ется к религии в моменты горя, сложных 
жизненных ситуаций. Никто не обращается 
по какому-то счастливому или радостному 
поводу, что подтверждается результатами 
опроса. Вопрос о причине обращения к 
религии – довольно личный, и поэтому 
многие оставили его без ответа. Среди 
тех, кто все-таки пояснил причину, наибо-
лее часто встречаются следующие ответы: 
смерть близкого человека (родственника, 
друга и др.) – 10% ответивших выбрали 
этот повод; проблемы родных и близких со 
здоровьем (6%); трудности в учебе (слож-
ные экзамены, поступление, сессия) – 2,4% 
от общего числа ответивших.

Как правило, среди людей, считающих 
себя верующими (чаще у православных, 
реже у мусульман и др.), крайне мало тех, 
кто соблюдает хотя бы основные предписа-
ния. В исламе посещение пятничной молит-
вы является обязательной, также необхо-
димо посещать мечеть и по всем основным 
праздникам; православному христианину 
предписано посещать храм каждое воскре-
сенье и во все великие праздники. По дан-
ным проведенного опроса, среди студентов 
Свердловской области ситуация выглядит 
следующим образом (процент от общего 
числа опрошенных).

Таблица 2

«Как часто Вы посещаете храм, мечеть, 
молельный дом и др.?»

1) Верующие

Раз в месяц и чаще 7,7%

Один раз в два или три меся-
ца

33,3%

Один раз в полгода 17,9%

Один раз в год и реже 30,8%

Не посещаю 5,1%

Затрудняюсь ответить 5,1%

2) Неверующие

Раз в месяц и чаще; один раз в 
два или три месяца; один раз 
в полгода

0%

Один раз в год и реже 20,0%

Не посещаю 80,0%

Затрудняюсь ответить 0%

3) Атеисты

Раз в месяц и чаще; один раз в 
два или три месяца

0%

Один раз в полгода 8,3%

Один раз в год и реже 16,7%

Не посещаю 75,0%

Затрудняюсь ответить 0%

Полученные данные свидетельствуют 
о том, что большинство студентов либо 
вообще не бывают в храме, мечети, либо 
посещают его очень редко, причем, если 
можно так выразиться, совсем не с рели-
гиозными целями. Храм, мечеть, молель-
ный дом и др. посещают один раз в два 
или в три месяца 17,5% от общего числа 
опрошенных, 29% посещают один раз в 
год и реже, и 30% не посещают вообще. 
Эту группу студентов правильнее обозна-
чить термином не «прихожане», а «захо-
жане», используемым протодиаконом Рус-
ской Православной Церкви, профессором 
Московской духовной академии Андреем 
Кураевым [1, с. 193].

В качестве причин, по которым сту-
денты ходят в храмы, мечети, молельные 
дома и др., 34% отметили желание помо-
литься (в тяжелой жизненной ситуации); 
желание хотя бы ненадолго отвлечься от 
повседневной суеты (21%). Храмы, мечети, 
молельные дома и др. посещают во время 
«больших» религиозных праздников 20,5% 
опрошенных; еще одной причиной является 
необходимость совершения религиозных 
обрядов, связанных с созданием семьи, 
рождением детей и похоронами (20%). 
Для современной студенческой молодежи 
достаточно модным стало венчание в цер-
кви, но относятся к нему не как к рели-
гиозному, культовому действию, а скорее 
как к продолжению свадебных и брачных 
церемоний.

Исходя из полученных данных, можно 
говорить о том, что для молодых людей 
храм, мечеть, молельный дом и др. яв-
ляются каким-то отдельно существующим 
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миром, отошедшим от мирских проблем, 
сложностей, миром спокойствия. Именно 
этим и объясняется такой высокий процент 
студентов, которые храм воспринимают как 
место, где можно отвлечься от суеты. Ин-
тересным является и тот факт, что студен-
ты, которые редко, нерегулярно посещают 
храм изъявляют готовность и желание по-
молиться в тяжелой жизненной ситуации 
или же в преддверии важных религиозных 
праздников. Что же касается совершени-
ем обрядовых процедур, то это в большей 
степени свидетельствует всего лишь о воз-
рождении традиции.

Примерно та же тенденция имеет 
место и при анализе частоты посещения 
различных религиозных мероприятий. 
Регулярно участвуют в праздниках, орга-
низованных религиозными объединения-
ми всего лишь 6% опрошенных и 28%, 
от общего числа опрошенных, посещают 
их от случая к случаю. В культовых меро-
приятиях молодые люди участвуют еще с 
меньшей охотой. Всего лишь 24% посеща-
ют подобные мероприятия от случая к слу-
чаю и более 70% не посещают их вообще. 
Гораздо чаще молодые люди участ вуют в 
благотворительных мероприятиях (54%). 
Интересным является тот факт, что многие 
не отождествляют благотворительные ме-
роприятия с религией, это больше олицет-
ворение светской формы благотворитель-
ности. В то же время именно религиозные 
объединения часто являются инициатора-
ми различных благотворительных акций, 
и участие в них молодежи расценивают 
как определенную возможность последую-
щего её привлечения к более активным 
религиозным практикам. Если говорить 
об эмоциональной составляющей участия 
в религиозных мероприятиях, то для 48% 
опрошенных это приносит умиротворение, 
для 39% надежду на божест венную по-
мощь в светских делах и для 36% – гар-
монию с окружающим миром и самим 
собой.

4.
Для определения, на сколько совпа-

дают представление в религиях о том, что 
является греховным, с тем, что понимают 
под этим студенты, мы попросили их клас-
сифицировать различные поступки по при-
нципу разделения их на «практически не 
грех», «грех средней тяжести» и «тяжкий 
грех». Ответы распределились следующим 
образом (в числителе – процент от общего 
числа опрошенных; в знаменателе – про-
цент от верующих):

Таблица 3

«Какие из перечисленных поступков, 
действий, на Ваш взгляд, являются гре-
хом?»

1) «тяжкий грех»
убийство 94 / 96,2

самоубийство 73,5 / 81,8

аборт 62 / 67,1

2) «грех средней тяжести»
проституция 46,4 / 52,6

измена жене, мужу 50 / 54,5
употребление легких 
наркотиков 41,6 / 43,4

пьянство 54,2 / 57,9

3) Практически «не грех»
гомосексуализм 41,6 / 37,3
ложь в личных интере-
сах 49,4 / 49,4

употребление нецензур-
ной лексики 68,7 / 56,6

развод в семье 48,2 / 48,7

курение 68,7 / 64
посещение стриптиз-
бара 76,5 / 72

половые отношения
до вступления в брак
для девушки

71,1 / 66,2

половые отношения
до вступления в брак
для юноши

78,9 / 77

Для современной верующей молодежи 
убийство, самоубийство, аборт (относящи-
еся к разряду преступлений и серьезных 
проступков, осуждаемых обществом) оп-
ределены как тяжкий грех большинством 
наших респондентов. Но, с другой сторо-
ны, отношение студентов, например к упот-
реблению легких наркотиков, проституции, 
пьянству, носит уже не столь категоричный 
характер. Это может свидетельствовать о 
том, что влияние светских взглядов берет 
верх над влиянием религиозных. В ближай-
шем будущем отношение к данным поступ-
кам может измениться и стать еще менее 
осуждаемыми или же даже допустимыми. 
И как сейчас для студентов в порядке вещей 
такие практики, как развод в семье, поло-
вые отношения до вступления в брак, посе-
щение стриптиз-бара, употребление нецен-
зурной лексики, курение и т.д. Некоторые 
даже замечают, что гомосексуализм явля-
ется больше психологическим отклонени-
ем, нежели грехом. Большинство молодых 
людей руководствуются в жизни светскими 
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нормами, чем религиозными (52% от об-
щего числа опрошенных считают, что в пов-
седневной жизни нужно руководствоваться 
светскими нормами), что в какой-то сте-
пени и объясняет определение некоторых 
грехов как всего лишь проступки. Анали-
зируя полученные данные, можно говорить 
о том, что несмотря на то, что существуют 
отличия в оценке различных поступков сту-
дентами верующими, неверующими и ате-
истами, при этом в целом взгляды всех этих 
подгрупп мало соответ ствуют религиозным. 
Это также свидетельствует о сглаживании 
различий в представлении о грехах между 
представителями разных конфессий и дает 
перспективу для их сотрудничества.

Проведенное эмпирическое исследова-
ние свидетельствует о том, что говорить о 
религиозном подъеме среди студенческой 
молодежи преждевременно, религиоз-
ность не является характеристикой массо-
вого сознания этой подгруппы. Мы можем 
лишь фиксировать постоянное увеличение 
количества религиозных объединений, ду-
ховных школ и религиозных средств массо-
вой информации как печатных, так и теле-
визионных и т.д. Результаты исследования 
подтверждают, что религиозность тех, кто 
считает себя верующим, часто имеет си-
туативный характер, в ней проявляется 
скорее не устойчивая мировоззренческая 
позиция, а умонастроение, отличающееся 
значительной подвижностью [2]. Молодые 
люди идентифицируют себя с той или иной 
религией не на основе приверженности во 
взглядах, а по принципу близости к тому 
народу, к которому они себя причисляют.
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В 2009 г. была создана Комиссия при 
Президенте РФ по противодействию по-
пыткам фальсификации истории в ущерб 
интересам России. Спустя три года Комис-
сию распустили, пусть и запоздало, отреа-
гировав на очевидную нелепость ее назва-
ния. Но сама проблема «фальсификации» 
истории никуда не исчезла.

Один из вариантов ее решения описал 
Дж. Оруэлл, характеризуя деятельность 
Исторического Отдела (подразделения Ми-
нистерства Правды), главной задачей кото-
рого была тотальная идеологическая обра-
ботка населения путем ежедневного пере-
писывания истории. Единство общества и 
государства обеспечивалось благонадеж-
ностью, означающей отсутствие сознания, 
отсутствие потребности думать. Для этого 
«…процесс непрерывных изменений при-
менялся не только к газетам, но также к 
книгам, журналам, брошюрам, плакатам, 
листовкам, фильмам, звукозаписям, кари-
катурам, фотографиям – словом, к любой 
литературе, к любым документам, которые 
могли иметь хоть какое-нибудь политиче-
ское или идеологическое значение. Каждый 
день, практически каждую минуту прошлое 
приводилось в соответствие с сегодняшним 
днем» [4, с. 35]. Антиутопия Оруэлла в чис-
том виде раскрыла механизм идеологиче-
ской легитимации политического режима 
в тоталитарном государстве.

Оруэлл снова становится актуален в 
связи с попытками реставрации в совре-
менной России времен «морально-поли-
тического единства партии и народа». Об 
этом свидетельствуют попытки реабилита-
ции Сталина, отрицания секретного при-
ложения к пакту Молотова–Риббентропа, 
катынского расстрела и многие другие, 
иногда «геростратовские» инициативы, 
восстанавливающие мифологию советско-
го авторитаризма. Об этом говорит и новая 
«старая» риторика политических деятелей, 
чиновников, СМИ. В ходу ярлыки «пятой 
колонны», «иностранных агентов», «наци-
онал-предателей». Складывается впечатле-
ние, что лишь тонкая грань отделяет от воз-
врата в обиход термина «враг народа». 

Происходящее убеждает, в первую 
очередь, в одном – углублении кризиса 
власти, пытающейся компенсировать про-
валы в управлении, не говоря уже о модер-
низации общества, максимальной полити-
ко-идеологической поддержкой населения 
России. Испытанное средство легитимации 
власти – мифология, с помощью которой 
сакрализуют вполне утилитарные цели. 
Публичная святость современных мифов 
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призвана объединить общество, их внут-
ренняя интенция – оправдать коррупцию 
высших эшелонов власти, произвол сило-
вых структур, грабительскую приватизацию 
и т.д.

Мифы, модифицируясь и видоизме-
няясь, сопровождают всю человеческую 
историю – от архаики до сегодняшнего 
дня. Политические коллизии последних 
лет подтверждают важную роль мифо-
логических сюжетов в политической ри-
торике, пропаганде и информационных 
войнах. Более того, кризисное состояние 
общества (нестабильность, социально-
психологическая растерянность и тревога, 
отсутствие ясных ценностных ориентиров и 
т.п.) активизирует мифологическое мыш-
ление. Реставрируются старые и создаются 
новые мифы. Мифологизация массового 
сознания и политической идеологии ведет 
к весомым практическим последствиям, 
вызывающим неоднозначные оценки – от 
превосходных до негативных.

Позитивный подход опирается на идею 
Г. Лебона о национальной мифологии как 
«душе народа». Здесь миф выступает осно-
вой формирования и жизни национально-
го самосознания, он создает солидарность 
народа и государства, наполняет смыслом 
жизнь отдельного человека. Исторические 
события становятся значимыми для потом-
ков и передаются эстафетой поколений, бу-
дучи вписаны в структуру национального 
мифа. «Мифология нации – это иносказа-
тельный образ ее нравственного идеала, 
ее «крови» и «почвы», это аллегорическая 
автобиография нации» [5, с. 84]. Этот об-
раз включает в себя и исторический панте-
он национальных героев, и определенную 
версию национальной истории. 

Мифы превращают события и персоны 
в кумиров, в ценности, вызывающие или 
преклонение и возвышенный пафос, или 
внушающий ужас и ненависть. В известном 
смысле история народа – это миф, создава-
емый им о самом себе, а исторические со-
бытия – строительный материал для мифа. 
Как отмечает Г.С. Полосин, «народ являет-
ся единственным и подлинным субъектом 
мифотворчества, поскольку произвольно 
рожденная элитой символическая история 
может стать мифом только в случае и по 
мере своего общественного признания в 
качестве истинной иносказательной ис-
тории» [5, с. 32]. Отличия одного народа 
от другого, в конечном счете, фокусиру-
ется в мифотворчестве, выражающем его 
национальную идентичность. Оно служит 
залогом его существования в истории, вос-

производится как историческая традиция. 
Особую роль в национальной мифологии 
играет представление общества о своей 
исторической миссии и месте в истории, 
становящееся национальной идеей. Тем са-
мым национальная мифология становится 
основным духовным стержнем полнокров-
ной жизни народа. 

В этом подходе к мифу полно выра-
жен возвышенный, героический пафос 
органического единства народа и госу-
дарства, единства в их истории побед и 
свершений. Но, как не бывает истории 
без триумфов и достижений, точно так же 
не бывает истории без поражений и по-
зорных пятен. Замалчивание или искаже-
ние исторической правды мифами ведет к 
беспамятству, обреченности на повторение 
ошибок прошлого, ведущих к трагическим 
коллизиям. Дорогой платой оборачивается 
следование за историческими миражами, 
а прошлое, превращенное в мавзолей, 
омертвляет культуру и лишает общество 
поступательной динамики. Чувство утра-
ты стабильности и цельности социальной 
жизни порождает бессознательное стрем-
ление обрести в будущем далекое про-
шлое – «золотой век»; желание придать 
осмысленность настоящему, вернуть со-
циальный и личный комфорт, продуцирует 
мифотворчество. Мифы начинают кодиро-
вать представления, связанные с высшими 
ценностями, и полностью подчиняют весь 
опыт личности и общества безусловному, 
то есть, исключающему какое-либо сом-
нение господству Абсолюта. Возникает па-
радокс: рационализации повседневности, 
«расколдовыванию»  современного мира 
противостоит «реинкарнация» мифологии, 
сакрализующей вполне утилитарные цели. 
Эта сакрализация нацелена на гармониза-
цию отношений государственного целого и 
личности, социальных групп и слоев, путем 
клиширования смысловых связей и подав-
ления критических функций сознания. При 
этом сужаются возможности творческого 
развития, отнимается свобода самоопре-
деления человека по отношению к любой 
социальной и политически значимой си-
туации.

Именно поэтому, рассматривая сохра-
нение мифологии в культуре как рудимент 
традиционного общества, А.С. Ахиезер 
давал негативную оценку мифологизации 
общества. Он считал, что в критических 
ситуациях жизни государства именно бла-
годаря мифологии отбрасываются и раз-
рушаются более высокие формы культуры 
и соответствующие им общественные от-
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ношения. В его трактовке структурообра-
зующим фактором формирования мифов 
(и массового сознания) является инверсия, 
противостоящая как форма мышления и 
поведения рационализму либеральной 
цивилизации [1, с. 192–193]. Смыслооб-
разования инверсии заключены в рамки 
абсолютизации противоположностей (без 
попыток их примирения), персонификации 
Зла и Добра, оборотничества мира («все 
превращается во все»), монолога как спо-
соба воспроизводства культуры. Все эти 
(и многие другие) черты традиционной, 
мифологизированной культуры противо-
положны медиации как способу создания 
«срединной», диалогической культуры де-
мократического гражданского общества. 
Другими словами, в этой концепции миф 
как этап и форма культуры сведен к эмо-
циональной, бессознательно-иллюзорной 
стороне жизнедеятельности людей.

«Просветительская» трактовка мифа 
как иллюзии сегодня значительно скоррек-
тирована. Доказано, что природа мифа не 
в достоверности, не в логической доказа-
тельности, мифологическая картина мира 
требует ее безусловного принятия на ос-
нове религиозной или квазирелигиозной 
веры. Отсюда – некритичность мифоло-
гического сознания, его аксиоматичность 
и неверифицируемость – для носителей 
мифа нет фактов, способных опроверг-
нуть миф. Миф обладает принудительной 
силой воздействия и собственной логикой 
существования. Сопротивляясь рациона-
лизации, он сохраняется даже в сознании 
интеллектуальной элиты общества, даже 
при достаточно высокой степени развития 
самосознания общества в целом. Словом, 
устойчивость мифа не зависит от его «ил-
люзорности».

Миф игнорирует элементарные логи-
ческие противоречия, упрощенно трак-
тует мотивы поступков и причинно-след-
ственные связи, сложность действительно-
сти подменяет схемой. Мифологическое 
сознание подчинено власти инстинктов, 
чувств и эмоций. «Мифологический сю-
жет, – замечал Э.Я. Голосовкер, – незави-
симо от того, имеем ли мы дело с эпиче-
ской или драматической традицией, и есть 
воображаемая, имагинативная действи-
тельность, выражающая смысл всего су-
ществующего с его чаяниями, страстями... 
Цель жива и скрыта в самом смысле мифа. 
Но система отношений и связей в этой 
воображаемой, имагинативной действи-
тельности иная, чем в действительности, 
к которой прилажен наш здравый смысл... 

категории, лежащие в основе логики во-
ображения, будут иными, чем категории 
формальной логики здравого смысла» [2, 
с. 18, 19]. Например, в конце апреля 2015 
года Непал постигло ужасающее по своим 
масштабам и человеческим жертвам зем-
летрясение. Непальцы случившееся про-
чно связывают со стриптизом, которые уст-
роила группа европейцев во время спуска 
с Эвереста, тем самым разгневав духов 
гор. Е. Шейгал обращает внимание на 
обстоятельство, отмеченное Б.Ю. Норма-
ном, – крейсер «Аврора» стрелял из од-
ного орудия, но официальная пропаганда 
и система образования создали стереотип: 
начало новой эры ознаменовано залпом 
«Авроры». Обыденный выстрел с помо-
щью универсального лингвистического 
механизма мифообразования – гипербо-
лизации, превратился в торжественный 
залп! Развивая эту мысль, автор отмеча-
ет: «...в данном случае имела место не 
только денотативная (один – много), но 
и коннотативная гиперболизация (инду-
цирование и усиление эмотивности). Все 
это, вместе с переключением стилистиче-
ского реги стра и изменением тональности 
(обыденная – возвышенная), способство-
вало формированию идеологической кон-
нотации («наш»): «наш» залп «Авроры» 
известил о начале «нашей» революции» 
[6, с. 135].

Миф иррационален, поскольку в его 
содержании из двух противоречащих 
суждений оба могут быть истинными и 
оба могут быть ложными одновременно. 
Более того, между ними может быть не-
что третье, семантически не редуцируемое 
к противоположностям. Таковы не только 
архаические, но и современные мифы, со-
единяющие в единое целое Ленина – ор-
ганизатора террора против духовенства, и 
православную Церковь.

Идеология «заимствует» у мифа его 
важнейшее свойство – переживая миф, 
индивид принимает участие в его воссо-
здании, в интеграции общности, в воп-
лощении идеала, несущего программу 
ликвидации конфликтов и противоречий, 
предотвращения инакомыслия и девиант-
ного поведения. Поэтому основная фун-
кция идеологического мифа – служить 
инструментом адаптации к противоречиям 
общества социальных групп, не способных 
рационально воспринимать социальную 
действительность и анализировать слож-
ные ситуации.

Программируя специфическими кода-
ми нужные типы социальных коммуника-
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ций, идеология «симулирует» реальность, 
создает матрицу предопределенных вы-
боров и предпочтений. В идеологическом 
структурировании социальной действи-
тельности функцию кодирования выполня-
ют именно мифы – главные инструменты 
превращения публики в «некритично мыс-
лящую массу».

Массы, не готовые, и не желающие 
вникать в логические аргументы и дока-
зательства, гипнотизируются языком ал-
легорий и мифологем. Долговременный 
характер действия политических мифов 
обусловлен изощренным использованием 
полуправды или полулжи. В некоторых 
случаях они базируются на откровенных 
подделках, но богатство исторических све-
дений позволяет произвольно интерпре-
тировать и подлинные факты. Инфантиль-
ное массовое сознание под воздей ствием 
чувств и эмоций разной природы (страх, 
беспомощность, месть, ненависть и т.д.), 
спонтанно реагируя на события, неспособ-
но различать реальность и вымысел. Вот 
почему мифологическому сознанию бес-
смысленно предъявлять упрек в неусвоен-
ных уроках истории. 

Интенции массового сознания под-
хватываются идеологами, профессиона-
лами, умеющими создавать и толковать 
аллегории, гиперболы, лжемифы. С их 
помощью происходят трансформации со-
циального опыта в коллективной памяти 
общества, украшающие или камуфлиру-
ющие идейные основы социального нера-
венства, закрепленного государственным 
принуждением, в том числе и насилием. 
Аналогичным образом действуют и идео-
логи социального протеста, разумеется, с 
другим ценностно-смысловым вектором 
своих идей. Правда, у «придворных» ми-
фологов есть несомненные преимущества 
– политические и технические, для рас-
пространения своих версий исторических 
событий и персонажей. 

«Крымский консенсус» временно от-
теснил протестную мифологию на пери-
ферию. Из публично-политической рито-
рики практически исчезли мифологемы 
«демократии», «правового государства», 
«гражданского общества». Концепт «прав 
и свобод человека» все чаще подвергается 
разгромной критике как цивилизационно 
чуждый России. Вытесняется на перифе-
рию едва начавший формироваться ресурс 
гражданской активности и деформируется 
представление о ценностях, составляю-
щих понятие «гражданин», которое ещё 
несколько лет назад имело вполне реали-

стичное содержание, о чём свидетельство-
вали данные социологических опросов [3. 
С. 69]. В подобном положении нет ничего 
сверхъественного, это реальность, кото-
рую невозможно радикально изменить или 
ликвидировать. Германии понадобилось 
второе сокрушительное поражение в ми-
ровой войне для преодоления идеологи-
ческих мифов тевтонизма с их агрессией и 
идеями военного реваншизма. Националь-
ное покаяние за чудовищные преступления 
нацизма послужило залогом демократи-
ческого и правового развития немецкого 
государства и преодоления «Веймарского» 
комплекса.

Теперь похожий опыт предстоит пере-
жить нам. Предсказанная рядом теорети-
ков угроза появления «Веймарской» России 
сбылась. Появилась страна, униженная по-
ражением в «холодной» войне, потеряв-
шая значительные территории, потерпев-
шая развал экономики, крах ценностей и 
идеалов. 

Национальное унижение всегда болез-
ненно, сопровождаясь острым чувством 
утраты прежней гармонии Космоса наци-
ональной культуры. Оно создает мощную 
потребность в национальном самоуваже-
нии и самоидентификации, определении 
друзей и врагов во внешнем окружении. 

«Реформаторам» не удалось создать 
конструктивную мифологию модерниза-
ции общества, сочетающую ценности и 
идеалы прошлого и будущего, объединен-
ные вектором созидания, человечности и 
личностного развития. Либеральный миф 
быстро обнаружил плохую приживаемость 
на российской «почве», мифологическое 
сознание обратилось к прошлому. От-
ветом на разрушительные последствия 
бездумного заимствования подонков за-
падной культуры и отвержения творчес-
ких начал отечественной культуры стала 
консервативная реакция. Отвечая на пот-
ребность в самосохранении национальной 
культуры, она, в силу преимущественно 
инверсионного характера отечественной 
культуры, приобретает знакомые охрани-
тельные черты. 

Поэтому вполне закономерно из глу-
бин истории начинает подниматься и дает 
о себе знать застарелый невроз своеобра-
зия, постепенно восстанавливающий при-
вычную мифологическую форму. Перво-
начальная психология «избранной общей 
травмы» сменяется психологией «избран-
ной общей славы», мифологизирующей 
действительные или мнимые историче-
ские события триумфа над врагом. В ней 
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все явственнее проступают типичные черты 
идеологии и массового сознания общества 
«сорванной» модернизации. Подчеркнем, 
пока они существуют в виде тенденций, но 
фактов, свидетельствующих об их неслу-
чайности, становится все больше.

Во-первых, это приоритет прошлого 
перед настоящим, особенно рельефно 
проявившийся в праздновании 70-летия 
Великой Победы. Сакральный смысл ко-
лоссальных человеческих потерь и неверо-
ятного напряжения народа, того, что спра-
ведливо называется подвигом народа в 
Великой Отечественной войне, оборотной 
стороной торжеств имеет явное подтверж-
дение единства власти и общества как в 
прошлом, так и в настоящем. Неявное же 
обнаруживается в единичных (пока) по-
пытках запретить обсуждение цены Побе-
ды. Речь идет о том колоссальном коли-
честве жертв, обусловленных массовыми 
репрессиями в армии, обезглавившими 
ее, бездарной попыткой переиграть Гит-
лера в предвоенный период и многим дру-
гим. Перенос акцента в мифологии войны 
только на Победу (а не на окончание вой-
ны) означает фактическую реабилитацию 
Сталина. Реабилитация Сталина открыва-
ет оправдание государственного террора 
и мифа о мудром государственном вож-
де, победителе в войне, «эффективном 
менеджере». Противоположный взгляд о 
Сталине как параноике, убийце и органи-
заторе массового террора, уничтожавшего 
собственный народ, становится «очерне-
нием» истории. 

Героизация истории свидетельствует, 
помимо прочего, об отсутствии у власт-
вующей элиты проекта будущего, целепо-
лагания духовных и социальных практик 
поступательного развития общества. Сак-
ральность же народного подвига служит 
верным средством подавления оппозиции, 
диссидентов, ученых как святотатцев и ко-
щунников. Здесь снова уместно вспомнить 
Дж. Оруэлла и приемы тотальной и без-
жалостной пропаганды «ангсоца». Герой 
«1984» Уинстон достает с полки бутылку 
бесцветной жидкости с простой белой на-
клейкой («Джин Победы»), вытаскивает 
сигарету из смятой пачки (они также на-
зывались «Победа»), «из какого-то подъ-
езда пахнуло ароматом настоящего кофе, 
не кофе «Победа» [4, с. 10, 65].

Во-вторых, это возврат к традиционно-
му доминированию государства над лич-
ностью, предпочтение государственности 
(высшей формы социального единства) 
перед иными формами социальной са-

моорганизации гражданского общества. 
Отсюда же – превосходство самобытной 
«почвы» по отношению к рационализму и 
универсализму интеллектуальной элиты.

В-третьих, это реставрация идеи ис-
ключительности собственного государства 
(нации, народа, религии, истории и т.д.), 
в крайних случаях доходящая до идеи 
богоизбранности. Культивирование собс-
твенного совершенства и безупречности 
происходит через сложные культурно-пси-
хологические механизмы, через систему 
прямых, косвенных и обратных средств и 
приемов, приобретающих агрессивную 
форму. Энергетика этой идеи создается и 
подпитывается убеждением в деградации 
творческих сил нации (государства, циви-
лизации) соперника. Собственная духовная 
уникальность стандартно противопоставля-
ется утилитаризму или извращенным мо-
ральным принципам экономически и тех-
нологически доминирующей цивилизации 
Запада. По отношению к менее развитым 
государствам собственное превосходство 
рассматривается как само собой разуме-
ющееся.

Наконец, пусть и в более слабой фор-
ме, чем коммунистическая идея, просле-
живается попытка снова обосновать месси-
анскую и эсхатологическую утопию спасе-
ния мира в целом, удивительным образом 
сочетающуюся с пренебрежением к каким-
либо практическим действиям по преобра-
жению собственной страны. 

Социальный идеал как должное не мо-
жет быть выведен из сущего, он утвержда-
ется моделями мифологического мышле-
ния. Но мифы вечны и неизменны только в 
застойном обществе, современная мифо-
логия может и должна соотноситься с ис-
торическими фактами, при необходимости 
переоценивать свои символы и ценности. 
Исходя из безусловной идеи  о губитель-
ности лжи, сомнительных чудес или про-
поведи собственной непогрешимости для 
«уважающей себя религии», В.С. Полосин 
ставит принципиальные вопросы: «Мо-
жет ли пострадать вера во Всемогущего 
Бога от того, что верующий, обратясь к 
подлинной истории, установит, что бла-
гословение Православной Церкви князю 
Московскому Димитрию на Куликовскую 
битву – идеологический миф? Зависит ли 
вера в Бога от того факта, что князь посе-
щал обитель св. Сергия до начала похода 
Мамая, а на битву вышел, будучи отлучен-
ным от Церкви митрополитом всея Руси 
Киприаном с проклятием, как Лев Толстой 
или Глеб Якунин? Не пострадает вера во 
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Всемогущего Бога и от того, что верующий 
узнает, что праздник Покрова Богороди-
цы установлен в честь убийства русских 
воинов и поражения Руси, ибо праздники 
устанавливает не Бог, а жреческая каста» 
[5, с. 14].

Национальная мифология, обеспечи-
вая духовное единство народа и государс-
тва, устремленная в будущее, не может 
опираться на заведомую ложь и практики 
ксенофобии, преследования инакомысля-
щих, романтизации социальной отсталос-
ти, оправдания государственной политики 
изоляционизма.

В ином случае очередная утопия спо-
собна привести российское общество к 
жестокой и трагичной развязке.
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Сама идея – во всем найти порядок 
и смысл, обосновать первопричину – вы-
зывает сегодня обвинения в онто-, фоно-, 
фалло-, тео-, телео-, логоцентризме, ме-
тафизичности, а также попытке загнать 
многосложный мир в «прокрустово ложе» 
бинарностей. Ученые отстаивают тезис об 
ошибочности любого прочтения, претенду-
ющего на окончательную, абсолютную ис-
тину, отрицают возможность единственно 
правильной интерпретации, однозначно-
го понимания противостоящего сознанию 
объекта, и в результате вынуждены при-
знать, что наука сама по себе не более ра-
циональна, чем любой вид человеческой 
деятельности.

И если в естественных науках проба-
билистский стиль мышления и всепрони-
кающего релятивизма задают постпозити-
висты, то в социально-гуманитарных на-
уках – постмодернисты, которые проблему 
любого дискурса сводят сугубо к языковой, 
поэтической, литературной. После хайдег-
геровских «Язык – дом бытия» и манеры 
играть неологизмами деконструкция «Нет 
ничего, кроме текста!» Ж. Деррида и шизо-
анализ «Все в конечном счете — политика!» 
Ж. Делеза стали своего рода визитными 
карточками постмодернизма, ее ключе-
выми, методологическими принципами. 
В постструктуралистско-деконструктивист-
ской проблематике толкования отметилась 
даже феминистская критика, начиная с 
Гертруды Стайн, отказавшейся ставить 
знаки препинания с тем, чтобы не лишать 
читателя роли соавтора [9], и заканчивая 
Юлией Кристевой, которая, активно за-
нимаясь мифотворчеством,  определяет 
женское начало как пространство, место 
не только литературы, но и истины (под 
предлогом, что литература и истина – по-
нятия жен ского рода) [6, с. 143].

Проблему двойственности и даже 
безличности, «сингулярности» (Ж. Де-
лез) описания, прежде всего, представ-
ляет концепция «смерти автора» Р. Барта 
(хотя и раньше об этом писали, однако 
именно Барт оформил ее так, что она ста-
ла классикой постмодернистской мысли): 
«Письмо – та область неопределенности, 
неоднородности и уклончивости, где те-
ряются следы нашей субъективности, чер-
но-белый лабиринт, где исчезает всякая 
самотождест венность» [4, с. 384]. Таким 
образом, из текста мы никогда не узнаем: 
1) думает ли автор действительно так, как 
он об этом говорит; 2) кому принадлежит 
высказывание — самому автору или его 
герою, ибо этого требуют законы жанра, 
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описание настроения сюжета; 3) передает 
ли адекватно текст мысли автора, ибо то, 
что «хотел» сказать автор, его замысел и 
то, что «получилось» на выходе, зачастую, 
не тождественно; 4) и даже, более того, 
произведение может изменяться даже для 
самого автора, когда письмо начинает пи-
сать автором, а не наоборот. Если о чем-
либо рассказывается ради рассказа, ради 
самой истории (даже не ради того, чтобы 
произвести впечатление на публику, пот-
рясти ее воображение истиной, красотой 
или откровением), то от автора уже ничего 
не зависит, он есть лишь орудие, инстру-
мент для письма как такового, ибо язык 
говорит через  автора, использует его. По-
лучается, что панъязыковое мышление не 
способно сформулировать, оформить свои 
психические движения, не умеет или даже 
не желает этого делать, что, к удивлению, 
только усиливает успех эпатажной литера-
туры постмодернистского дискурса.

Вообще надо признать, что «удаление 
«автора» выгодно всем. Во-первых, самому 
автору – ему больше не надо объяснять, 
стараться донести до читателя тот един-
ственный смысл, который он имел в виду, 
ибо текст оставляется как место, открытое 
для читательского понимания, для его лич-
ных смыслов и ассоциаций: «текст пред-
ставляет собой не линейную цепочку слов, 
выражающих единственный, как бы тео-
логический, смысл («сообщение» Автора-
Бога), но многомерное пространство, где 
сочетаются и спорят друг с другом различ-
ные виды письма, ни один из которых не 
является исходным; текст соткан из цитат, 
отсылающих к тысячам культурных источ-
ников. …Он может лишь вечно подражать 
тому, что написано прежде; в его власти 
только смешивать разные виды письма» 
[4, с. 388].  Во-вторых, «удаление авто-
ра» удобно читателю, который становится 
соавтором; тем, кто додумывает смысл, 
понимает текст в зависимости от своей 
психологии, культуры, воспитания. И кри-
тику, в-третьих,  «удаление автора» также 
кстати, – ему есть чем заняться, а именно, 
искать автора с тем, чтобы наделить про-
изведение определенным окончательным 
смыслом и возложить ответственность за 
содеянный текст, письмо, на кого-то кон-
кретного.

Далее, «смерть автора» еще раз обна-
руживает и иллюстрирует фундаменталь-
ную, или онтологическую (если такие ка-
тегории еще уместны в постмодернистском 
контексте, тезаурусе), сущность те кста 
эпохи постмодерна — цитатность. Текст 

представляет собой совокупность цитат из 
бесконечного множества памятников куль-
туры всевозможных стилей и направлений, 
происходящих из других времен и циви-
лизаций и, соответственно, вступающих 
друг с другом в диалог, а то может быть 
и в спор, пародию или подражание, ибо 
уже многое сказано, всегда идет отсылка 
к цитате прошлого и что-то принципиаль-
но новое сказать почти невозможно.  Если 
человек укоренен в языке, то он сам по 
себе также цитатен, состоит из цитат. К 
примеру, футболка с афоризмом Ницше, 
прическа, как у злодея какого-нибудь кос-
мического блокбастера, очки, как у Элтона 
Джона, а одет, как самурай, и танцует, как 
Элвис Пресли! Как известно, новое — это 
хорошо забытое старое, цитата в новых 
условиях может зазвучать по-другому, то, 
что раньше не было воспринято, в дру-
гое время окажется блестящей мыслью. 
Читать между строк или, так сказать, ad 
marginem, что означает с латыни «на по-
лях», «по краям» – таков призыв постмо-
дернизма! И проблема здесь видится уже 
не в том, чтобы жонглировать цитатами, а 
из всего этого хаоса и мозаичности суметь 
выстроить, прописать собственную речь и 
уникальное письмо, не сравнивая себя с 
другими цитатами и не откликаясь на ил-
люзорность и исчислимость разнообраз-
ного сущего!

Тема «удаления автора», но несколь-
ко под другим углом, Р. Бартом интерес-
но представлена и в другой его работе, в 
«Миф сегодня», где идеология «сегодня» 
определяется как современная мифология: 
«Буржуазная идеология постоянно преоб-
разует продукты истории в неизменные 
сущности; подобно тому, как каракатица 
выбрасывает чернильную жидкость в це-
лях защиты, так и буржуазная идеология 
все время пытается затушевать непрерыв-
ный процесс творения мира» [3, с. 126]. 
Мифы, как и идеология, вездесущи, они 
проникают всегда и везде, создавая некий 
зыбкий, туманный образ мира, но который, 
в свою очередь, задает конкретный иде-
альный стандарт, к которому необходимо, 
должно стремиться каждому. Создается 
иллюзия, что так было, есть и будет, что 
такова жизнь, так устроен мир, природа, 
такова суть вещей. Все это делается только 
ради того, чтобы не возникло даже мысли, 
что можно что-то менять: «Функция мифа 
заключается в опустошении реальности, 
миф – это буквально непрерывное испаре-
ние смысла. Миф не отрицает вещей, но он 
очищает их, делает безобидными, находит 
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им обоснование в вечной и неизменной 
природе, придает им ясность, характер-
ную не для объяснения, а для констатации 
фактов; он творит мир без противоречий, 
потому что в нем нет глубины, и распола-
гает его перед нашим взором во всей его 
очевидности, безмятежной ясности; кажет-
ся, что вещи значат что-то сами по себе» [3, 
с. 112]. Таким образом, идеология – это и 
есть современная мифология. Как прежде, 
в древние доисторические времена люди 
рассказывали мифы о мире, о его богах и 
героях (может быть, это можно обозначить 
как партиципация или антропоморфизм), 
так и теперь создается идеология, которая 
задает всеобщие аксиологические и даже 
гносеологические образцы, упрощенные 
картины мира, где закрепляется место за 
человеком, где он вписан в образ действи-
тельности. Согласно классической версии, 
миф – это древнейшая и примитивнейшая 
форма объяснения мира, которая должна 
была отмереть с появлением более совер-
шенных форм, таких, как религия и наука! 
Но так как этого до сих пор не произошло, 
то можно предположить, что мифологич-
ность, стремление упорядочивать мир с 
помощью мифа, как-то упрощать его – ап-
риорная черта человеческого существа, а 
иначе как объяснить живучесть такой фор-
мы мировоззрения, как миф!?

Следует особо отметить, что постмо-
дернизмом ставится проблема не только 
двойственности описания, но и подверга-
ется сомнению существование в современ-
ных условиях смысла вообще, ибо абсурд 
становится если не модой, то повседнев-
ностью! Одной из причин тому стала де-
ятельность масс-медиа, которые занима-
ются не столько уже манипуляцией, сколь-
ко мистификацией реальности, порождая 
в изобилии всякого рода мифологемы: 
«Однако фактически это стирание онтоло-
гических границ прежде всего выражается 
в своеобразном антииллюзионизме пост-
модернизма, стремящегося уничтожить 
грань между искусством и действитель-
ностью и опереться на документально до-
стоверные факты в литературе, либо на ре-
альные предметы массового потребления 
в живописи и скульптуре» [7, с. 220]. То, 
что К. Маркс, автор «Немецкой идеоло-
гии», определял как «ложное сознание», 
порожденное классом буржуазии, ныне 
исполняют и внушают СМИ. И было бы за-
блуждением сводить проблему к тому, что 
масс-медиа оплачены заинтересованными 
лицами, ибо абсурдность, как известно, не 
исчислима!

Другое, но очень похожее на вышерас-
смотренное, явление современного мифо-
творчества – нарратология, выдвигающая 
тезис о том, что под правдоподобные 
истории, рассказывающие о реальности, 
всегда «находятся» и факты: «только ли-
тературность любого дискурса и делает 
возможным наделение смыслом мира. 
Подобное олитературивание мира знания 
имело своим следствием иррационализа-
цию результатов исследовательского ана-
лиза» [6, с. 176]! Дело в том, что поводом 
для «нарративного поворота» стало пони-
мание того, что этот разорванный, мозаич-
ный мир поддается склейке только, если о 
нем рассказать поэтическую историю, тогда 
он обретает художественный образ и цель-
ность, что позволяет его принять, описать, 
познать и осмыслить: «что делают ученые, 
сделавшие какое-то «открытие», когда их 
приглашают на телевидение, интервьюи-
руют в газетах и т. п.? Они рассказывают 
эпопею о знании, которое, однако, совсем 
неэпическое. Они удовлетворяют, таким 
образом, правилам нарративной игры, 
давление которых остается сильным не 
только в средствах массовой информа-
ции, но и в глубине души самих ученых. 
Государство может тратить много средств 
на то, чтобы наука могла представляться 
как эпопея: с ее помощью оно становится 
внушающим доверие, создает обществен-
ное одобрение, в котором нуждаются сами 
решающие лица» [8, с. 72].

Министр науки Великобритании в 1993 
году был вынужден объявить конкурс на 
самое простое объяснение, что такое бозон 
Хиггса: «В профессиональных группах, за-
нятых так называемым духовным трудом, 
но зависимых или же экономически не-
состоятельных, жаргон является профес-
сиональной болезнью...» [1, с. 24]! Наука 
усложнилась, в течение одной человече-
ской жизни происходит смена нескольких 
поколений технического обстояния, что не 
приблизило ни к пониманию паралогич-
ности когда-то отчужденного нами мира, 
ни к осмыслению собственного бытия в нем 
и только с технической, материальной сто-
роны сделала нашу жизнь чуть комфорт-
нее. Если раньше государства боролись за 
новые территории, а затем за сырьевые 
источники, то теперь за власть над инфор-
мацией: «В эпоху информатики вопрос о 
знании более чем когда-либо становится 
вопросом об управлении» [8, с. 28], что, 
в свою очередь, позволило Д. Беллу [5] и 
Э. Тоффлеру [10] назвать современные об-
щества постиндустриальными.
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В повседневной жизни человек часто 
использует нарратив как средство прида-
ния ясного и доступного смысла окружа-
ющей реальности, следовательно, за такое 
качество, как объяснительность, его можно 
определять как форму познания. Если в на-
уке постпозитивизма строится концепция, 
выдвигается гипотеза, под которую подво-
рачиваются, подводятся цифры, то здесь 
придумывается рассказ, под который под-
гоняются действительные исторические 
факты и действия!  Если строить синоними-
ческий ряд, то выглядеть он будет пример-
но так: вымысел, повествование, история, 
миф, легенда.  Таким образом, определим 
нарратив как последовательность событий, 
объединенных единым сюжетом (по фор-
ме это может быть мировая трагедия или 
вечная комедия, а может унылый эпос или 
грубая сатира), а по ходу повествования 
рассказчик может отвлекаться на коммен-
тарии и строить ассоциативные ряды. При-
чем разница между нарративом и мифом 
только в том, что когда мы создаем миф, 
мы отдаем себе в этом отчет, мы делаем 
это сознательно, а когда строим нарратив, 
мы делаем это бессознательно, мы интуи-
тивно, инстинктивно запутанную и фраг-
ментарную реальность упорядочиваем, 
делаем доступной, даже стереотипной!

Демонстрируя превосходство «нарра-
ции» перед «легитимацией», законностью, 
научностью, Ж. Лиотар  напоминает пла-
тоновскую  аллегорию пещеры, где люди 
предпочитают слушать рассказы, чем по-
лучить, освоить какое-то новое знание. А 
ведь это действительно так, ибо рассказы 
усыпляют, убаюкивают, в то время как для 
освоения нового знания необходимо про-
извести над собой духовное усилие, посмо-
треть на вещи, как они есть, назвать их 
собственными именами! Примечательно, 
что Платон даже свои «Диалоги», посвя-
щенные восхвалению научных дискуссий, 
выстроил в манере совсем не научного 
рассказа, драмы, когда спор был показан, 
инсценирован, а не изложен и даже не по-
ведан: «Научное знание не может узнать и 
продемонстрировать свою истинность, если 
не будет прибегать к другому знанию-рас-
сказу, являющемуся для него незнанием; за 
отсутствием оного оно обязано искать ос-
нования в самом себе и скатываться таким 
образом к тому, что осуждает: предвосхи-
щению основания, предрассудку» [8, с. 74]. 
Таким образом, Лиотар приходит к выводу 
о «незаконности» нарратива, ибо послед-
ний не подчиняется ни аргументам, ни до-
казательствам, а сознание, ментальность, 

его использующая, является примитивной 
и основанной  на мифологемах.

Такой чертой нарратива как не просто 
излагать события и факты, но и упрощать 
их воспользовался политический дискурс в 
связи, во-первых, с политической биогра-
фией, когда успех избирательной кампа-
нии зависит теперь от архетипичности ис-
тории кандидата, где он выступает в роли 
мифического героя: «Простая и доходчивая 
история, резонирующая с народными цен-
ностями, формирует в массовом полити-
ческом сознании желаемые для политика 
каузальные фреймы и тем самым создает 
мотивационную базу для определенно-
го политического поведения» [11, с. 90].. 

И, во-вторых, нарратив как альтернатива 
слогану, который уже утратил свою воз-
действующую силу, ибо избиратель, как и 
потребитель к рекламе, выработал опреде-
ленный иммунитет.

В заключение необходимо еще отме-
тить, что в той или иной степени другие 
(постпозитивизм, философская герменев-
тика, синергетика), иные усилия адекватно 
описать, осмыслить гетерогенность и про-
цессуальность мира оказались ограничен-
ными рамками своих же догматов и не до-
стигли исчерпывающего результата. Ранее 
мы уже пытались определить философскую 
герменевтику как попытку релевантного 
описания двойственности мира: «задача 
философской герменевтики сегодня опре-
делить, насколько уместна, употребима, 
адекватна та или иная версия интерпрета-
ции, ибо это прописывается уже не сухим 
сводом законов смыслообразований, а 
чувствованием разности контекста, а может 
даже экзистенции, способов порождения, 
открывания истины» [2, с. 113] Да, все так, 
но откуда у философской герменевтики 
найдутся методы «прочувствовать разность 
контекста» с тем, чтобы понять истинность 
того или иного варианта интерпретации. И 
в этом смысле возможности герменевтики 
ограничены все тем же «сухим сводом за-
конов смыслообразования»!  

Постмодернизм не претендует на роль 
оракула, не ставит диагноз, и не может 
его ставить в силу своей убежденности в 
невозможности такового, но он показыва-
ет основные механизмы, манипулятивные 
приемы, с помощью которых мир дово-
дится до абсурдности, что, в свою оче-
редь, приводит к анонимности и потере 
ответст венности. И потому, именно пост-
модернизм ожидаемо стал новым стилем 
или даже методологическим инструментом 
неклассической постсовременности, ибо он 
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обладает рядом, набором методов, которые 
позволяют учитывать не только двойствен-
ность, или множественность, реальности, 
но даже ее ускользающую литературность, 
правдоподобность.
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Главная особенность и ожидания, 
связанные с выборами в Законодательное 
Собрание Челябинской области фокусиро-
вались на том, что они проходили на фоне 
кризисных процессов и это могло повлиять 
на сценарий избирательной кампании.

Стати стика фиксирует ухудшение соци-
ально-экономической ситуации в регионе в 
январе–августе 2015 года (в % к январю–
июлю 2014 года): производство транспорт-
ных средств и оборудования снизилось на 
15,6%; объем работ в строительстве – на 
19%; оборот розничной торговли – на 
14,2%; индекс потребительских цен вырос 
на 9,3% к декабрю 2014 года и на 14,4% – 
в средне годовом выражении [3].

Доходы 408 тысяч южноуральцев в 
середине 2015 года находятся ниже про-
житочного минимума [4]. С 1.01.2015 г. уве-
личилась численность безработных.

Данные проведённого нами социоло-
гического опроса [1] также зафиксировали 
изменение оценок населением Челябинска 
своего материального положения только за 
восемь месяцев в худшую сторону – груп-
па населения, имеющая средний уровень 
материальной обеспеченности, уменьши-
лась на 17,8 процентных пунктов, а группа 
жителей, которым денег хватает только на 
питание, увеличилась на 14,8 процентных 
пунктов. При этом оценки экономической 
ситуации в Челябинской области распреде-
лились так: ситуация хорошая – 7%; удов-
летворительная – 41,7%; плохая – 33,9%; 
затруднились ответить – 12%.

Не самым лучшим для большин ства 
опрошенных выглядят и ожидания от 
ближайшего года жизни. Только 33,9% 
уверены в своём нормальном будущем на 
ближайший год, а 58,2% не уверены, ещё 
7,9% затруднились ответить.

Пять главных причин неуверенности в 
будущем жителям Челябинска в авгу сте пред-
ставлялись следующими: низкий уровень 
жизни (недостаток материальных средств) – 
60,4%; высокая вероятность потерять рабо-
ту – 40,3%; болезни (хронические заболева-
ния) – 27,3%; отсутствие постоянного места 
работы – 18,7%; плохие жилищные условия 
(отсутствие собственного жилья) – 15,8%.

Выявить взаимосвязь оценок экономи-
ческой  ситуации в регионе и уверенности 
или неуверенности в своём будущем на бли-
жайший год не удалось.

Все перечисленные выше сложности жиз-
ни в условиях турбулентной экономической и 
социальной ситуации в регионе делали воз-
можным три разных концептуальных сцена-
рия выборов в региональные парламенты.
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Первый сценарий – конкурентные вы-
боры: снижают уровень консервативности 
региональной политической системы и 
открывают перспективы демократизации 
политической жизни в регионе.

Второй сценарий – инерционный. 
Сохра няет существующий уровень стабиль-
ности и консервативности региональной 
политической системы.

Третий сценарий – референдумные 
выборы, которые ещё более укрепляют и 
консервируют существующую региональную 
политическую систему и авторитарные на-
строения в отношениях власти и общества.

Как показали данные социсследова-
ния, появившиеся в регионе кризисные 
тенденции не повлияли на уровень осве-
домлённости о предстоящих выборах и 
на готовность принять в них участие. На 
вопрос «Известно ли Вам, что 13 сентяб-
ря 2015 года состоятся выборы депутатов 
Законодательного Собрания Челябинской 
области?» 91,3% респондентов ответили 
«да, известно» и только 8,7% заявили, что 
впервые об этом слышат.

Уровень информированности избира-
телей – жителей города Челябинска – за 
месяц до предстоящих выборов выглядит 
как очень высокий.

Готовность 13 сентября прийти и про-
голосовать на избирательных участках 
оказалась ниже уровня информирован-
ности. Ответы респондентов на вопрос: 
«Планируете ли вы принять участие в 
голосовании на выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания (ЗСО) Челябин-
ской области?» распределились так (см. 
табл. 1).

Прежде всего, обращает на себя 
внимание высокий процент челябинцев, 
выбравших уклончивую позицию «за-
трудняюсь ответить», таких по итогам 
анкетирования набралось 17,8%, то есть 
практически каждый пятый. Эта группа в 

большей степени представлена мужчина-
ми, студентами вузов и техникумов, людь-
ми с уровнем ма териального положения 
выше среднего.

Большинство – 62,4% – выразили го-
товность участвовать в выборах. Социаль-
ное представительство группы активных 
избирателей традиционно. Наибольшая 
электоральная активность зафиксирована 
у женщин, избирателей в возрасте старше 
50 лет, пенсионеров. Примерно каждый 
6–7 из респондентов не планировал прини-
мать участие в выборах, а социальный ста-
тус пассивной когорты избирателей выгля-
дит достаточно привычно. Это, в большей 
степени, мужчины, молодые избиратели в 
возрасте 18–30 лет, рабочие.

Обычно политики и аналитики, оцени-
вая интерес избирателей к выборам, фик-
сируют повышенный интерес к кампаниям, 
проводимым избирателями-одномандат-
никами. Ответы респондентов на вопрос: 
«В рамках выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Челябинской обла сти 
какое голосование является наиболее зна-
чимым лично для вас?» распределились 
следующим образом. Из 46% респонден-
тов, определивших свою позицию, 27,1% 
проголосовали за кандидатов, выдвину-
тых политическими партиями, а только 
19,0% – за кандидатов-одномандатни-
ков. Избиратели, проявляющие больший 
интерес к партийным кандидатам, – это 
мужчины в возрасте 31–50 лет со сред-
ним общим, специальным или неокончен-
ным высшим образованием, рабочие, со 
средним уровнем материальной обеспе-
ченности.

У избирателей, для которых голосова-
ние за кандидатов-одномандатников явля-
ется более значимым, социальные харак-
теристики выглядят иными. Это граждане 
старше 50 лет, с высшим образованием, 
специалисты с высшим образованием и 

Таблица 1

Распределение ответов респондентов
на вопрос о планировании участия в голосовании на выборах

совершенно точно приму участие 39,7

скорее всего, приму участие 22,7

активная электоральная позиция – 62,4%

скорее всего, не приму участие 4,5

совершенно точно не приму участие 15,3

пассивная электоральная позиция – 19,8%

затрудняюсь ответить 17,8
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имеющие уровень материальной обеспе-
ченности выше среднего.

По данным, полученным в ходе опроса, 
информантами были выбраны из 21 пози-
ции, предложенной в закрытом вопросе, 
одиннадцать проблем, получивших около 
20 и более процентов поддержки.

Приведённые в таблице 2 данные сви-
детельствуют, что заявленные избирателями 
острые проблемы сторонников более рав-
номерно распределяются среди сторонни-
ков «Единой России». Это означает, что от 

партии власти, в силу её такого позициони-
рования, как раз и ожидают решения всех 
проблем. Слоган единороссов – «Работа. 
Стабильность. Достойная жизнь» оказался 
достаточно универсальным и в снятом виде 
включил в себя повестку дня избирателей, 
хотя  выглядел популистски мечтательным.

Особенности ожидаемой избирателя-
ми повестки дня для партий системной 
оппозиции вполне просматривается. А вот 
их слоганы: у КПРФ это «Вернём власть 
народу»,  у ЛДПР – «ЛДПР – от слов к 

Таблица 2
Корреляция актуальных проблем с готовностью голосовать

за список какой-либо политической партии

Проблемы, 
наиболее актуальные 
для города Челябинска 
и требующие 
первоочередного решения
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За список кандидатов
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Процент голосов в поддержке партий 44,7 5,4 3,9 5,4 1,2 43,0

1. высокие и постоянно растущие 
тарифы ЖКХ

59,5 61,4 61,5 75,0 69,2 66,7 54,8

2. низкий уровень жизни населения 
(рост цен)

42,1 41,6 61,5 25,0 30,8 33,3 43,3

3. безработица 33,9 36,7 33,1 25,0 0,0 33,3 36,0

4. плохая работа системы
здравоохранения

32,2 29,7 15,4 62,5 38,5 66,7 32,7

5. экологические проблемы
(загрязненный воздух, водоемы 
и т.д.)

28,9 33,7 38,5 37,5 7,7 33,3 25,0

6. наркомания 27,3 27,7 7,7 25,0 53,8 33,3 26,0

7. строительство и ремонт дорог 23,1 21,8 38,5 12,5 30,8 33,3 22,1

8. плохая работа коммунально-
бытовых служб

21,9 14,9 46,2 37,5 23,1 0,0 25,0

9. коррупция среди чиновников
и должностных лиц

20,2 14,9 23,1 27,5 26,2 0,0 22,7

10–11. недостаточное внимание работе
с молодежью (молодежная
политика)

19,4 22,8 0,0 12,5 30,8 0,0 18,3

10–11. высокие цены на жилье 19,0 17,8 30,8 25,0 15,4 33,3 18,3
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делу»; у «Справедливой России» – «Они 
отняли – мы вернём!» слабо сориентиро-
ваны на проблемное поле избирателей и 
фактически избегают вопросов, связанных 
с кризисом.

Исследование позволило зафиксиро-
вать отличие электората по отношению к 
федеральным и региональным политикам 
(см. табл. 3).

По данным, приведённым в таблице, 
видно, что доверие ко всем политикам 
примерно одинаково работает на моби-
лизацию электората «Единой России». За 
одним исключением – доверяющие В. Мя-
кушу также заметно представлены в элек-
торате «Справедливой России» – 33,3% и 
КПРФ – 16,7%. К тому же, Д. Медведев, 
Б. Дубровский и В. Мякуш имеют замет-
ные по численности группы не доверяющих 
им избирателей как раз в составе сторон-
ников «Единой России».

Прошёл день голосования. Имеющаяся 
электоральная статистика позволяет срав-
нить выборы в Законодательное Собрание 
Челябинской области с аналогичными вы-
борами в десяти субъектах Российской Фе-
дерации и с предыдущими выборами 2010 
года в Законодательное Собрание региона. 
Начнём со сравнения с российскими вы-
борами.

Челябинская область оказалась на пя-
том месте по явке избирателей – 41,2% 
(самая высокая в Ямало-Ненецком авто-
номном округе – 69,35%, самая низкая в 
Курганской области – 30,37%). «Единая 
Россия» во всех 11 регионах заняла пер-
вое место и её среднеарифметическое 
место – 1, среднеарифметическое место 
КПРФ – 2,9, «Справедливой России» – 
3,2%, ЛДПР – 3,4%. По количеству го-
лосов избирателей, отданных за «Единую 
Россию», Челябинская область с 56,24% 
оказалась на 9 месте среди 11 регионов, 

КПРФ заняла 6 место с результатом 11,69%, 
такое же место заняла ЛДПР с результатом 
10,01%. «Справедливая Россия» – 1-е место 
с результатом 15,9%. Стратегия формиро-
вания лидеров региональных списков пар-
тии у «Единой России» ориентирована на 
закрепление первым номером губернатора 
региона. Это имело место в 10 регионах. 
Только в Новосибирской области список 

возглавил А. Караськов, директор Новоси-
бирского НИИ патологии кровообращения 
имени академика Е.Н. Мешалкина.

КПРФ выдвигала первыми номерами 
руководителей региональных отделений 
своей партии, ЛДПР во всех регионах была 
представлена российским лидером партии 
В. Жириновским.

«Справедливая Россия» в десяти реги-
онах была представлена С. Мироновым, и 
только в Челябинской области было исклю-
чение из правила – региональный список 
возглавил В. Гартунг, председатель Цент-
ральной контрольно-ревизионной комис-
сии партии. Исключение оказалось удач-
ным решением – партия с 15,9% голосов 
только в Челябинской и Магаданской об-
ластях заняла второе место.

По одиннадцати регионам подали за-
явки на участие в выборах в среднем 13,6 
партий, а было зарегистрировано в сред-
нем по 8 партий. Самое высокое коли-
чество партий, участвовавших в выборах, 
– 15, было в Костромской области. Челя-
бинская область с пятью участвовавшими 
в выборах партиями имела самый низкий 
показатель партийной конкуренции.

Если сравнивать результаты голосова-
ния за партийные списки в Челябинской 
области на выборах 2005,2010 и 2015 года, 
то проявляется следующая картина.

По количеству участвующих в выбо-
рах партий ситуация выглядит так: в 2005 
году – 6 партий, в 2010 году – 7 партий, 

Таблица 3
Доверие федеральным и региональным политикам в составе электората партий

«Единая
Россия» ЛДПР КПРФ «Справедливая

Россия»

В. Путин
доверяющие 50,5 5,3 4,8 3,7

не доверяющие 3,3 6,7 6,7 3,3

Д. Медведев
доверяющие 52,6 6,2 2,1 2,1

не доверяющие 25,8 6,2 10,3 6,2

Б. Дубровский
доверяющие 51,6 0,0 7,8 4,7

не доверяющие 25,6 9,0 7,7 6,4

В. Мякуш
доверяющие 54,3 0,0 16,7 33,3

не доверяющие 19,7 7,2 10,1 7,2
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в 2015 году – 5 партий. И это уменьшение 
произошло на фоне 61 зарегистрированно-
го регионального отделения партий, поя-
вившихся в Челябинской области по сле ре-
формы 2012 года. Однако количественный 
рост региональных отделений не привёл 
к качественным изменениям. Наоборот, в 
сравнении с предыдущими выборами 2010 
года число допущенных к избирательной 
кампании партий уменьшилось на две. 
В Челябинской области камнем преткно-
вения для партий оказалась процедура 
сбора подписей избирателей. Пять пар-
тий – «Единая Россия», КПРФ, «Справед-
ливая Россия», ЛДПР и «Яблоко – зелёная 
Россия» относятся к партиям первого пла-
на – они освобождены от сбора подпи-
сей, они и участвовали в избирательной 
кампании.

Приведём ещё несколько оценочно-
статистических параметров сравнения вы-
боров в Законодательное Собрание Челя-
бинской области. Параметр первый – ко-
личество голосов, которые получают на 
выборах партии системной оппозиции, а 
также примкнувшие к ним партии неси-
стемной оппозиции. 

В 2005 году оппозиционные «Единой 
России» партии получили 32,3% голосов, 
в 2010 году чуть меньше – 31,6%, а в 2015 

кризисном году уже 39,56% голосов. Прав-
да, такое соотношение – 60% к 40% не 
конвертировалось в дополнительные ман-
даты депутатов ЗСО Челябинской области. 
Как и в 2010 году, партиям системной оп-
позиции по партийным спискам досталось 
11 мандатов из 30 разыгрывавшихся. По-
лучается цифра, далёкая от 40% – только 
27,5% мандатов. Картину политического 
представительства явно искажает приня-
тая система подсчёта голосов для опреде-
ления количества мандатов, закрепляемых 
за партиями, называемая Империале.

Второе обстоятельство, на которое сле-
дует обратить внимание, – это количество 
голосов избирателей, проголосовавших 
либо «против всех», по закону, действо-
вавшему в 2005 году, либо испортивших 
избирательные бюллетени. Конечно, часть 
бюллетеней испорчена случайно, по ошиб-
ке, по невнимательности. Но, предположи-
тельно, есть и другой мотив порчи бюл-
летеней – сознательный, как выражение 
протеста по отношению к существующему 
политическому режиму. Он фиксируется 
социологическими исследованиями. Так 
вот, динамика количества недействитель-
ных бюллетеней и голосов «против всех» 
выглядит так. В 2005 недействительных 
бюллетеней – 3,07%, голосов «против 

Таблица 4

Сравнение трёх избирательных циклов
по формированию регионального парламента Челябинской области

2015 2010 2005

Челябинская 
область

Челя-
бинск

Челябинская 
область

Челя-
бинск

Челябинская 
область

Челя-
бинск

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

56,24 49,76 55,73 51,32 51,98 37,55

«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»

15,90 19,44 14,61 13,18 – –

КПРФ 11,69 13,17 11,81 13,63 12,60 13,76
«ЛДПР» 10,01 10,09 9,16 10,41 9,00 9,84
«ЯБЛОКО» 1,96 3,89 2,53 4,56 – –

РОЧО политиче-
ской партии
«Союз правых сил»

– – – – 1,86 3,82

«Патриоты
России» – – 1,52 1,43 – –

ЧРО партии
«РОДИНА» 

– – – – 7,02 10,36

ЧРО СДПР – – – – 1,82 3,22
«Правое дело» – – 1,20 2,24 – –
Явка 41,32 34,81 45,69 40,72 32,08 26,49
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всех» – 10,36%, в сумме – 13,43%. В 2010 
году только недействительных бюллетеней 
оказалось 3,42%. А в 2015 году показатель 
числа недействительных бюллетеней соста-
вил 4,2%. Небольшой рост позволяет сде-
лать вывод – данная группа избирателей 
мала и имеет незначительную динамику 
роста.

Нельзя оставить без внимания и такую 
практику, как досрочное голосование, а 
также голосование вне помещения для го-
лосования. Отметим, что в 2005 году число 
бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно, составляло 0,64%1, 
в 2010 – 4,0%, а в 2015 – уже 7,0%. Число 
бюллетеней в переносных ящиках составля-
ло 9,23% в 2005 году, в 2010 году – 6,7%, 
в 2015 году – 9,1%. Итого в сумме досрочно 
голосующих и голосовавших вне помеще-
ния для голосования: в 2005 году – 9,23%, 
в 2010 – 10,7%, а в 2015 году –16,2%, то 
есть каждый седьмой. Предположительно, 
это означает, что 16,2% проголосовавших 
делали это в особых условиях, не предпо-
лагающих контроля за этой процедурой со 
стороны партийных наблюдателей. К тому 
же, на десятилетнем отрезке времени видна 
отчётливая динамика увеличения количества 
избирателей, голосующих таким образом.

Итак, на основании данных электораль-
ной статистики можно выделить четыре 

уровня «электоральной конкурентности» на 
выборах в региональные парламенты, когда 
основанием является соотношение голосов, 
полученных «Единой Россией», с процентом 
голосов, набранных остальными партиями, 
участвовавшими в выборах. Первый уро-
вень – высокий в тех регионах, где оппози-
ционные «Единой России» партии набрали 
более 40% голосов: Новосибирская область 
(50,73%), Костромская область (45,72%), 
Курганская область (40,59%). Второй уро-
вень – выше среднего, где оппозиционные 
«Единой России» партии набрали от 35 до 
40% голосов. Это Челябинская область 
(39,64%), Магаданская область (38,58%), 
Калуж ская область (38,27%), Республи-
ка Коми (38,07%), Белгородская область 
(35,61%). Третий – средний уровень, ког-
да оппозиционные «Единой России» пар-
тии набрали в регионах от 30 до 35% го-
лосов, – это Рязанская область (34,96%). В 
четвёртый уровень – ниже среднего (оппо-
зиционные «Единой России» партии набра-
ли от 25 до 30% голосов) – попал Ямало-
Ненецкий автономный округ (28,06%). В 
категории с низким уровнем, где оппози-
ционные «Единой России» партии набрали 
менее 25% голосов, попадает один реги-
он – Воронежская область (24,08%).

Можно зафиксировать ещё один ас-
пект, характеризующий «партийную кон-

1 В 2010 вместо досрочного были открепительные удостоверения. Цифра за 2010 г. указана по ним.
2 Коэффициент «партийной конкурентности» участвовавших в выборах партий представляет собой 

показатель, отражающий уровень конкурентности на выборах в региональные парламенты. Он был рас-
считан как среднее арифметическое от числа партий, принявших участие в выборах во всех 11 регионах, 
где проходили избирательные кампании по выборам депутатов региональных парламентов. Этот пока-
затель составил 8,0 партий и был принят за единицу.  Отклонение от единицы в ту или иную сторону 
считалось как + 0,1 к среднему по массиву.

Таблица 5

Уровень «партийной конкурентности» на выборах в региональные парламенты

Уровень
конкуренции
на выборах

Количество партий, 
участвовавших

в выборах

Коэффициент
конкурентности2

k=1 (8)
Наименование региона

I (k>1,5) 15 1,7 Костромская область

II (k=1–1,5)

10 1,2 Калужская область 
8 1,0 Республика Коми 
9 1,1 Белгородская область 
10 1,2 Рязанская область 

III (k<1,0)

7 0,9 Новосибирская область 
6 0,8 Курганская область 
6 0,8 Магаданская область 

6 0,8 Ямало-Ненецкий
автономный округ 

6 0,8 Воронежская область 
5 0,7 Челябинская область
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курентность» выборов, – это число по-
литических партий, принявших участие в 
выборах в региональные парламенты.

Применение двух критериев позволяет 
дать классификацию сценариев, по кото-
рым проходили выборы в региональные 
парламенты.

Конкурентные выборы имели место 
только в Костромской области, где оппо-
зиционные партии набрали 45,72% голо-
сов, а показатель «партийной конкурент-
ности» составил 1,7.

Второй – инерционный сценарий, на-
блюдался на выборах в Калужской облас-
ти (у оппозиции 38,72% голосов, а показа-
тель «партийной конкурентности» – 1,2); 
Рязанской области (у оппозиции 34,96% 
голосов, а показатель «партийной конку-
рентности» – 1,2); Белгородской области 
(у оппозиции 35,61% голосов, а показа-
тель «партийной конкурентности» – 1,1); 
в Республике Коми (у оппозиции 38,70% 
голосов, а показатель «партийной конку-
рентности» – 1,0); в Новосибирской об-
ласти (у оппозиции 50,73% голосов, а 
показатель «партийной конкурентности» 
– 0,9); в Курганской области (у оппозиции 
40,59% голосов, а уровень «партийной 
конкурентности» – 0,8); в Магаданской 
области (у оппозиции 38,58% голосов, 
а уровень «партийной конкурентности» 
– 0,8); и, наконец, в Челябинской области 
(у оппозиции 39,64% голосов, а уровень 
«партийной конкурентности» – 0,7).

Третий сценарий – референдумных 
выборов – имел место в Ямало-Ненец-
ком автономном округе (процент голосов 
у оппозиции 28,06%, а уровень «партий-
ной конкурентности» – 0,8), Воронежской 
области (у оппозиции 24,08% голосов, 
а уровень «партийной конкурентности» 
– 0,8).

Преобладание инерционного и рефе-
рендумного сценария объясняется автори-
тетными исследователями тем, что «пост-
советский политико-правовой режим не 
справился с задачей институционализации 
нового социально-экономического поряд-
ка. Первоначальная попытка сделать это 
радикально быстрыми темпами подтвер-
дила историческую закономерность – об-
рыв социокультурной преемственности 
навязыванием «сверху» норм, ценностей 
и институтов, возникших на иной культур-
но-цивилизационной основе, неотвратимо 
восстанавливает архаику прошлого, про-
тивоположного по отношению к деклари-
руемым целям и критериям современно-
сти. Институциональная система России в 

формально-правовом (конституционном) 
смысле вполне современна. Фактически в 
ней доминируют традиционные, нефор-
мальные, корпоративно-бюрократические 
правила» [2, с. 51].

Во-первых, социологическое иссле-
дование и анализ хода избирательной 
кампании не выявили заметного влия-
ния кризисных социально-экономических 
процессов на основные параметры электо-
рального поведения жителей Челябинска. 
Отсутствует причинно-следственная связь 
между ро стом заработной платы и электо-
ральной активностью. Сравнение темпов 
прироста заработной платы жителей в ян-
варе–авгу сте 2015 года к январю-августу 
2014 года с явкой на выборы и местом 
среди муниципалитетов по показателю 
электоральной активности не выявило 
каких-либо зависимостей. Так, в Троицке 
наблюдался самый большой процент роста 
номинальной заработной платы – 133,6%, 
а явка на выборы составила 35,3% и толь-
ко 45 место (среди 51 муниципального об-
разования по показателю электоральной 
активности). А в Чебаркуле при росте 
заработной платы на 103,7% явка соста-
вила 38,33%, а место – 41. Октябрьский 
район: рост заработной платы – 102,2%, 
явка – 58,5%, место – 3.

Во-вторых, несмотря на рост пессими-
стов среди избирателей около 2/3 не уве-
рены в своём благополучном ближайшем 
будущем, осознания глубины и остроты 
кризиса большинством населения ещё не 
произошло. Эксперты отмечают, что от на-
чала кризиса до интериоризации его по-
следствий проходит полтора-два года.

В-третьих, за полтора десятилетия ста-
бильности значительной части населения 
города удалось накопить страховой за-
пас жизненной прочности: есть денежные 
вклады, куплены предметы длительного 
пользования, автомобиль, новая кварти-
ра, более 40% населения города имеют 
садовые участки, а это дополнительный 
источник продуктов питания.

В-четвёртых, актуализация опасностей 
и тревог в момент проведения выборов 
в общественном мнении фокусировалась 
на тематике внешней политики России, а 
во внутренней политике избиратели угроз 
для себя не видят.

Видимо, анализ этих причин осущест-
влялся и партийными аналитиками, что и 
стало основанием для ухода от кризисной 
тематики в программно-пропагандистском 
обеспечении и слоганах проводимых ими 
избирательных кампаний.
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Политическая власть не может сущест-
вовать без сопротивления, представляюще-
гося диалектическим противником власти. 
Когда в политическом дискурсе говорят о 
власти и оппозиции, о правящих и оппози-
ционных элитах, как правило, и происходит 
констатация присутствия сопротивления в 
его различных объективациях.

Право на сопротивление уже давно 
стало предметом интереса в политичес-
ких и философских штудиях. Конечно, 
наибольший интерес данная проблема за-
нимает исследователей в тех политических 
традициях, где происходит постоянное со-
вершенствование трудного диалога меж-
ду властью и оппозицией. В частности, в 
европейской правовой традиции попытки 
концептуализации права на сопротивление 
можно увидеть у целого ряда авторов, в 
исключительных случаях, оставлявших за 
обществом возможность требовать с влас-
ти подотчётности и чёткого следования 
законам. Во многом это было связано с 
прогрессивной в период позднего Средне-
вековья теорией общественного договора, 
согласно которому правитель мог брать на 
себя гарантии по поддержанию обществен-
ного благополучия и порядка.

Рассмотрев теоретические построения 
некоторых авторов, можно заметить, что 
понимание необходимости права на бунт 
и восстание против своего господина на-
растало в историческом процессе. И если в 
трудах древнегреческих философов прак-
тически нет сентенций, допускающих воз-
можность восстания против власти в каких-
либо формах, то позже такая возможность 
чаще концептуализируется представителя-
ми политико-философской мысли.

Например, Аристотель (384–322 до 
н.э.) не рассматривает даже вероятности 
подобного бунта, хотя в «Политике» про-
водится мысль о сопротивлении, которое 
может быть оправданно.

«Выражения “рабство” и “раб” упот-
ребляются в двояком смысле: бывает раб и 
рабство и по закону; закон является своего 
рода соглашением, в силу которого захва-
ченное на войне называют собственностью 
овладевших им. Это право многие причис-
ляют к противозакониям из тех, что иногда 
вносят ораторы: было бы ужасно, если бы 
обладающий большой физической силой 
человек только потому, что он способен к 
насилию, смотрел на захваченного путем 
насилия как на раба и подвластного себе» 
[1, с. 384].

Аристотель описывает ситуацию, пери-
одически возникающую в древнегреческом 
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В статье речь идёт о том, как в различных

культурных контекстах выражено право 
человека на сопротивление,

и как данное право фиксировалось
политико-философской мыслью. История

 политических отношений показывает, что
 сопротивление может объективироваться 

во многих формах. В частности, одной
из таких форм является бунт. Анализ

политико-философских взглядов ряда
авторов, а также обращение к политиче-

ской мемуаристике позволяют нам
увидеть особое отношение к праву

на бунт, существующему в различных
культурных и правовых традициях. 

Различия культур сказываются на
восприятии бунтующего человека, равно

как и на справедливости его претензий на
 удовлетворение своих экспектаций. Право
 человека на сопротивление в ряде культур

 является непреходящей ценностью,
что прямо отражается на политической

 практике. В других политических
и правовых системах право

на сопротивление не является вечной
ценностью, что не замедляет сказываться

на траекториях развития политических 
процессов.  
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дискурсе войны, когда в результате её при-
обреталась собственность. Отсюда возни-
кает сомнение в необходимости подчине-
ния человеку, оказывающему давление с 
помощью физической силы. Кажется, что 
на данном примере мы видим некоторое 
сомнение по поводу оправданности под-
чинения.

Подобная проблема является не толь-
ко частной, но имеет и государственное 
значение. Аристотель предупреждает, что 
«если находящиеся у власти проявляют на-
глость и корыстолюбие, то население на-
чинает враждебно относиться и к ним, и к 
тому государственному строю» [1, с. 384]. 
По мнению Аристотеля, перевороты и воз-
мущения могут быть проявлены в разных 
формах политического устройства, вызы-
вающих презрение к строю со стороны оп-
ределённых социальных групп и классов.

Вероятность низложения правителя в 
случае презрительного отношения к нему 
отмечается и Н. Макиавелли (1469–1527), 
предупреждавшего государя о необходи-
мости поддержания дружбы с народом, 
«иначе в трудное время он будет сверг-
нут» [4, с. 34]. Необходимо отметить, что 
Н. Макиавелли вряд ли имел в виду свер-
жение власти «снизу». Возможно, более 
«оптимальным» вариантом нужно считать 
низложение правителя посредством заго-
вора против него со стороны влиятельных 
инстанций власти (магистрат). С точки зре-
ния итальянского философа, «государь мо-
жет не опасаться заговоров, если пользует-
ся благоволением народа» [4, с. 57].

Безусловно, дистанцирование от ос-
мысления этической стороны покушения 
на власть не могло быть нормой дискур-
са политической философии. В частности, 
рассуждения о справедливости претензий 
на смену власти «снизу» можно встретить 
у голландского мыслителя Гуго Гроция де 
Гроота (1583–1645). Мыслитель задаётся 
вопросом справедливости права «частным 
или должностным лицам восставать про-
тив тех органов верховной и подчинённой 
власти, которым они сами подчинены?» [2, 
с. 158]. Интересно, что Гуго Гроций пре-
красно осознавал, как культурные разли-
чия подвергают коррекции само право на 
бунт. Это хорошо заметно в его мысли о 
том, что «государство может наложить за-
прет на это всеобщее право сопротивления 
ради сохранения общественного мира и 
государственного порядка» [2, с. 159]. Не-
смотря на то, что Гуго Гроций отмечается 
выгодным для дискурса власти сравнени-
ем терпения народа с терпением Христа, 

показательна его оговорка: «если государи 
состоят в подчинении у народа, – либо с 
самого начала получившие власть от него, 
либо ставшие к нему в подчинение впос-
ледствии… в случае нарушения ими закона… 
им не только возможно противиться силой, 
но при необходимости наказывать и смер-
тью» [2, с. 171].

Идея о сопротивлении власти, а также 
и о праве на сопротивление постепенно 
становится частью политико-философ ского 
дискурса. Диалектический характер власти 
и сопротивления присутствует и в рассуж-
дениях о государстве Жана Бодена (1529–
1596), отмечавшего, что дух решительных 
людей становится тем упорнее, чем больше 
с ним борются, а не встречая сопротивле-
ния, уступает. Ж. Боден, кстати, равно как и 
Н. Макиавелли, предупреждал правителей 
об опасности использования силы против 
своих подданных.

Диалектическое противостояние власти 
и сопротивления спустя 4 столетия будет 
рассматриваться и М. Фуко, видевшим в 
сопротивлении такую же данность, равно 
как и в самой власти. По мнению М. Фуко 
«никакая власть не способна сделать его 
(прим. А.С. – сопротивление) полностью 
невозможным» [9, с. 16].

Политический процесс можно пред-
ставлять как поиск оптимального баланса 
между властью и сопротивлением. По мере 
усиления давления на общественное тело 
власть получает новые объёмы сопротив-
ления. Сопротивление, нарастающее в ре-
зультате давления на общественное тело, 
вытесняясь из публичного пространства, 
находит себя в различных формах, при-
надлежащих непубличному, неофициаль-
ному. На уровне деклараций власть мо-
жет рапортовать об успехах собственной 
борьбы с оппозицией, но на самом деле 
происходит активизация «партизанского» 
сопротивления, относящегося к потаён-
ному. В частности, вытеснение бунта из 
официального пространства, уже рассмат-
ривавшегося нами как способность гово-
рить, может объективировать протестное 
политическое письмо. Это является вполне 
логичным следствием ограничений творче-
ства субъекта, что вызывает «политическое 
творчество несистемных групп, связанных с 
демонстрациями протестных текстов, с их 
представлением аудитории» [6, с. 109].

В условиях ужесточения репрессий 
появляется всё больше поверхностей, за-
хватывающихся протестным политическим 
письмом. Скажем, излишняя жестокость 
оккупационного режима, приводящего в 
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страх местных жителей, вполне логично 
вызывает к жизни практики периодическо-
го сопротивления ей – сопротивления пар-
тизанского, носящего, по словам немец-
кого политического философа К. Шмитта, 
«иррегулярный характер» [10, с. 11].

Именно издержка неоправданного 
давления на общественное тело как раз и 
лежит в основе технологии политического 
джиу-джитсу, когда безудержная, нарас-
тающая энергия власти при умелой блоки-
ровке используется против неё самой. И, 
наоборот, неуёмная энергия масс, прояв-
ляющаяся в различные периоды истори-
ческого и политического процесса, может 
быть переведена властью в дискурс обще-
ственно полезных дел.

Ещё острее тема общественной свобо-
ды, выражающейся в праве на бунт, стала 
проявляться в период Просвещения, наде-
лявшего индивида высокими кондициями 
в способности определения собственного 
места и роли в политической картине мира. 
«Человек рождён свободным, а между тем 
повсюду он в оковах» [8, с. 224], – недо-
умевает Ж.Ж. Руссо в «Общественном до-
говоре».

Данная фигура Ж.Ж. Руссо определён-
но предполагает некое оправдание попыт-
ки преодолеть трагическую, молчаливую 
участь человека, волею обстоятельств ока-
завшегося несвободным. Далее в рассуж-
дениях французского мыслителя в одном 
из текстов рассматривается вероятность 
того, что народ «может стряхнуть с себя 
иго…<…>…он возвращает себе свободу в 
силу того же права, в силу которого она 
была у него похищена» [8, с. 224]. Фигура 
Ж.Ж. Руссо очень похожа на пример, кото-
рый будет использовать Джордж Оруэлл в 
политическом эссе «Подавление литерату-
ры», когда будет говорить об особенностях 
терпения русского народа, сравнивая его с 
терпением лошади, облеплённой мухами. 
Даже если предположить, что Д. Оруэлл не 
был знаком с текстом Ж.Ж. Руссо, то всё 
равно в контексте нашего исследования 
выглядит достаточно показательно перио-
дическое единодушие, с которым предста-
вители круга европейских интеллектуалов 
в различные исторические периоды могли 
воспринимать восточную версию репрес-
сии как таковой, её давление на обще-
ственное тело в России.

Нередко власть склонна самостоятель-
но отмечать высокие протестные кондиции 
общества. В случае, если таковые присут-
ствуют, власть наделяет общество опре-
делёнными шансами status quo. Подобным 

правом наделяются определённые группы, 
действующие от имени общества, – поли-
тические партии, общественно-политиче-
ские организации, лоббистские структуры 
и другие группы давления, использующие 
право ведения диалога с властью от имени 
широких общественных слоёв.

Протестный опыт заставит правящие 
элиты быть более рефлекторными в пери-
од формирования общественного ресенти-
мента, в момент появления ростков недо-
вольства и озлобления действиями власти. 
Власть становится всё более гибкой и элас-
тичной, приобретая навык предвосхищения 
общественного недовольства. Появление 
в конституциях государств положений и 
норм, предусматривающих возможность 
реализации данного права, а также за-
конодательное оформление выражения 
несогласия и её чёткая регламентация во 
многом свидетельствует о том, что поли-
тическая практика сопротивления имела 
довольно значительные масштабы.

Импичмент, вотум недоверия прави-
тельству, право на референдум, право 
на оппозицию – все эти меры и формы 
лишний раз подтверждают существование 
в европейской (западной) практике поли-
тико-правового института сопротивления, 
подвергающегося постоянному мониторин-
гу и концептуализации.

На наш взгляд, следует признать, что 
возможность использования права на бунт 
нарастает по горизонтальной оси – с Восто-
ка на Запад, и по вертикальной – с Юга на 
Север. Довольно серьёзным подтвержде-
нием справедливости подобного определе-
ния нарастания демократии может служить 
американский опыт. Как иронично выска-
жется по этому поводу Ц. Тодоров, «в од-
ной из британской колонии группа людей 
сделает из этих рассуждений соответству-
ющие выводы и провозгласит своё право 
самим свободно выбирать правительство: 
так родилась первая современная респуб-
лика» [7, с. 34]. Возможно, ответы на дан-
ный феномен скрываются в волнах демок-
ратизации, постепенно продвигающейся по 
оси с Запада – на Восток. Демократические 
принципы постепенно заимствуют системы, 
не слишком уделявшие внимание пробле-
мам прав и свобод человека. Вместе с дан-
ным заимствованием, безусловно, проис-
ходит рецепция права на протест, право 
на демонстрацию собственного мнения и 
позиции.

Право на сопротивление приобретает-
ся, оно ещё и даруется по умолчанию. В 
этом может состоять политика компромис-
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сов, торгов, попыток поиска оптимального 
соотношения между практиками власти и 
шансами оппозиции. На наш взгляд, доста-
точно показательна в этом смысле фраза из 
текста письма Т. Джефферсона – Дж. Мэ-
дисону (1787). Т. Джефферсон признаётся, 
что «небольшие мятежи, случающиеся вре-
мя от времени, – вещь хорошая, они столь 
же необходимы в политическом мире, как 
бури в мире физическом. Безуспешные 
мятежи, конечно, обычно провоцируют 
покушения (со стороны власти) на права 
мятежного народа. Понимание истинной 
пользы восстаний должно побуждать чес-
тных правителей республики быть настоль-
ко умеренными в наказаниях за мятежи, 
чтобы чрезмерно не обескуражить их буду-
щих участников. Восстания, как лекарства, 
необходимы для того, чтобы правительства 
были здоровыми и разумными» [3].

Фраза из письма Т. Джефферсона, 
безусловно, говорит об умонастроениях 
просвещённых американцев – морали стов, 
большое значение придававшим идеям 
свободы, этического выбора человека, 
вынужденного быть «схваченным» госу-
дарственной и политической машиной. В 
таком случае, человек мог выбирать либо 
подчинение, либо бунт, за которым следо-
вало приведение непопулярной власти в 
чувство.

Симптоматично, что тезис Т. Джеффер-
сона рефлексирует с одним из положений 
«Декларации независимости», предполага-
ющим, что народ имеет право свержения 
непопулярной, деспотической власти, при-
носящей ему страдания, насилие, склонной 
к злоупотреблению правом – «народ имеет 
право изменить или упразднить ее и уч-
редить новое правительство, основанное 
на таких принципах и формах организации 
власти, которые, как ему представляется, 
наилучшим образом обеспечить людям бе-
зопасность и счастье» [3].

Как мы видим, тем самым в американ-
ском правовом дискурсе, важной основой 
которого как раз и является «Декларация 
независимости», был установлен некий 
«коридор» для протеста, для выплеска 
протест ной энергии. Можно представить, 
как это воспитывает субъекта в интере-
сующем нас контексте, как придаёт ему 
ощущение силы и правоты в контроле над 
политическими институтами.

Необходимость признания любого 
представителя власти равным себе – важ-
нейшая преамбула всей гражданской исто-
рии конкретного субъекта. Данные тексты 
фактически признают за человеком право 

на сопротивление, которым он мог с той 
или иной эффективностью пользоваться, 
творя как национальную, так и мировую 
историю. В принципе исторический про-
цесс как раз и можно рассмотреть как 
постоянную борьбу между властью и оп-
позицией, периодически сотрясаемую вой-
нами и конфликтами. Ч. Тилли отмечает, 
что «история государств Запада с 1800 года 
является историей насилия. В данный пе-
риод отмечалось достаточно переворотов 
и гражданских войн полный, а также дру-
гих, не менее серьёзных конфликтов, пусть 
даже и меньшего масштаба» [11, с. 4].

Безусловно, артикулированная субъ-
ектность в человеке есть не что иное, как 
выражение своих прав, зафиксированных 
в определённых контрактах с государством. 
Как мы видим, в большей степени необ-
ходимость подобного выражения ради 
удовлетворения исключительно личных 
экспектаций или поиска справедливости 
в большей степени характерна для запад-
ных обществ, значительно опережавших 
восточные общества в гражданском вызре-
вании. Нарастание демократии на Западе 
означает постепенно увеличивающийся 
отрыв от восточных систем в чувствитель-
ном и бережливом отношении к человеку, 
традиционно испытывающему проблемы с 
гражданской просвещённостью общества.

В этом смысле периодические вызовы 
со стороны политической реальности лиш-
ний раз напоминают правящим элитам о 
том, какой вектор развития выбран ими 
в качестве оптимального. Действительно, 
насколько необходимость постоянной ак-
туализации в человеке его гражданских 
кондиций кажется оптимальной в услови-
ях эпохи постмодернити, где высокая ско-
рость политических процессов, появление 
симулякров – неудачных, «мёртвых» копий 
при утраченных оригиналах вещей и явле-
ний, отсутствие адекватных героических и 
символических иконостасов могут сыграть 
злую шутку с сознанием человека, расще-
пив его окончательно.

Должно ли государство быть охрани-
телем свободы, ставя в фокус собственных 
интересов ценности отдельно взятого че-
ловека как некий стандарт? Либо, наобо-
рот, государство должно ставить во главу 
угла исключительно интересы системы, 
государственной машины? Данные воп-
росы являются дискуссионными вплоть до 
настоящего времени, поляризуя полити-
ко-философский дискурс на сторонников 
открытых и закрытых систем. Что касается 
нашей точки зрения, то, очевидно, что в 
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условиях закрытых систем общество ли-
шается перспективы активного развития, 
что летаргическое единообразие и моно-
тонность вредны для общественного про-
гресса, неплохим катализатором которого 
может явиться некий кризис, мобилизация, 
постоянная актуализация гражданских прав 
и свобод индивида. Другое дело, когда 
ценности свободы могут быть реанимиро-
ваны в момент, когда человек столкнётся с 
откровенным произволом, вызывающим в 
нём истерический культурный шок.

Либо наоборот. Государство может ис-
пугать людей экспериментом «дарования» 
свободы. Тогда такая свобода тяжким бре-
менем повиснет на индивиде. Вспомним, 
как у В. Высоцкого: «Мне вчера дали сво-
боду, что я с ней делать буду?». Смогли 
ли распорядиться свободой землепользо-
вания крестьяне из романа «Воскресенье», 
когда Д. Нехлюдов – прототип Л. Толсто-
го – оставляет им в пользование землю?

Вообще, право на выражение протеста 
совершенствуется, приобретая новые воз-
можности и шансы в демократизирующих-
ся политических системах. Опыт каждого 
отдельного государства в данном контек сте 
представляется уникальным, отображая 
прежде всего готовность самой правящей 
элиты поделиться властью с оппозици-
ей, сумевшей мобилизовать протестные 
настроения. Либо опыт отдельно взятых 
политических систем, в первую очередь, 
учитывает кондиции гражданского обще-
ства, постоянно ставящего перед правящей 
элитой трудновыполнимые задачи.

Не каждое государство готово предо-
ставить обществу правовой коридор для 
реализации протеста. Не все политические 
системы могут воспроизводиться с помо-
щью реальных, демократических процедур. 
В современном политическом простран стве 
есть примеры управления посредством 
репрессии, блокировки инициатив граждан-
ского общества и подмены их симулякра-
ми, порождаемыми «сверху» и выдаваемы-
ми за политическое участие «снизу». Такие 
политические системы сложно определять 
как демократические. Как правило, огра-
ничения в данных системах объясняются 
изначально высокими патернальными ори-
ентациями общества, подданической поли-
тической культурой, не располагающей к 
выпестовыванию внутри системы сильных и 
ярких партиципантов. В правовом дискурсе 
целого ряда государств вплоть до насто-
ящего времени существуют установления, 
охраняющие верховную власть от любых 
попыток сомнений в её справедливости. 

Эта консервативность не может быть пре-
одолена, и мало только одного стремле-
ния к демократизации лишь определённой 
группы людей, как мы видим на примере 
современного Узбекистана [5].

Но протест проникает сквозь толщу 
времени и репрессии, свидетельствуя о 
неизбежности сопротивления. Наиболее 
подверженными ему являются системы, на-
ходящиеся в транзитивном состоянии, де-
мократический процесс в которых начинает 
приобретать авторитарный дрейф.

В ряде государств, находящихся в со-
стоянии постсоветского транзита, законо-
дательство в интересах власти ограничива-
ет право общества выражать протест. При-
мером может послужить законодательство 
РФ, «сыгравшее» в сторону ограничения 
права на протест после протестных акций 
2011–2012 года. Власть прекрасно понима-
ет, что скорректированное законодатель-
ство сужает перспективы протеста. Что-то 
подобное уже можно увидеть и на примере 
Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Тур-
кменистана и других государств.

В январе 2014 года В. Янукович пы-
тался «продавить» через Верховную Раду 
Украины ряд законов, увеличивающих 
ответственность за блокировку городских 
присутственных зданий, за неповиновение 
сотрудникам полиции и т.д. Эти законы по-
лучили название законов «16 января». Но 
поспешное законотворчество, нашедшее 
отражение в целом пакете законов, при-
нимавшихся в Верховной Раде простым 
поднятием рук, вызвало негодование об-
щества, ещё в большей степени катализи-
ровавшее внутриполитический кризис.

Данные примеры показывают, что 
власть в любом случае не может быть 
полностью согласна с тем, что у общества 
существует право на выражение несогла-
сия, которое в креативном, информаци-
онном мире каждый день находит всё но-
вые и новые трещины в самой системе и 
делегитимирует правящий режим. В этой 
связи логичным решением правящего ре-
жима может быть сужение пространства 
протест ной активности и, наоборот, чем 
слабее политический режим, тем сильнее 
возможности улицы вмешиваться в его 
дальнейшую судьбу.

Представленная нами политико-фило-
софская ретроспектива развития представ-
лений о праве человека на сопротивление 
и бунт показывает, что политический про-
цесс, рассматривающийся как постоянное 
взаимодействие политических акторов по 
поводу власти, просто обязан пониматься 
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ещё и в контексте постоянного совершен-
ствования законодательства, оптимизации 
«правил игры», создающих правовые осно-
вания для протестной активности.
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Генезис национализма как политиче-
ской идеологии – процесс сложный. Идей-
но-ценностные ростки национализма, обу-
славливаемые и обуславливающие станов-
ление современных наций, относительно 
четко фиксируются в Европе уже в XVII–XVIII 
вв. и далее их развитие в каждой стране 
соответствует уровню либерально-буржуаз-
ной модернизации. Если же по каким-либо 
причинам модернизация запаздывала, на-
ционализм сразу же начинал подпитывать-
ся из иных источников, благодаря чему на 
общем фоне в отдельно взятой стране он 
мог приобретать весьма заметную специ-
фику. Как представляется, именно в такой 
ситуации во второй половине XVIII в. оказа-
лась испанская империя, которая, увязнув в 
своей неоспоримо великой средневековой 
традиции, с большим трудом переплавляла 
ее в научно-технический – и шире: социаль-
ный – прогресс, каким его стали понимать 
в XIX–XX вв.

Отсюда одним из главных источни-
ков испанского национализма становится 
жесткая критика извне, спровоцировав-
шая крайне негативную реакцию в сре-
де испанских интеллектуалов, уязвленная 
гордость которых активно способствовала 
зарождению болезненного культа нацио-
нального величия, а в дальнейшем – уже 
в ХХ в. – стала одним из ключевых соци-
ально-психологических факторов становле-
ния авторитарного франкистского режима с 
фашистскими интенциями на первом этапе 
его существования. Для более глубокого 
понимания подобных реакций мы пред-
лагаем проанализировать весьма репре-
зентативный, на наш взгляд, кейс – идеи, 
взгляды и ценности одного из выдающихся 
интеллектуалов своего времени, конвенци-
ально признаваемого основоположником 
испанского национализма – Хуана Пабло 
Форнера-и-Сегарра (1756–1797). Сов-
ременный испанский историк-позитивист 
П.К. Гонсалес Куэвас, например, называет 
его «протонационалистом эпохи» и «прежде 
всего националистом» [см.: 8, p. 61].

Выходец из Эстремадуры, профессор 
юриспруденции в Саламанкском универси-
тете Форнер прославился в Испании второй 
половины XVIII в. прежде всего как поэт и 
писатель. По словам выдающегося испанско-
го историка второй половины XIX в. М. Ме-
нендеса-и-Пелайо, выступающего в данном 
случае в роли литературного критика, Фор-
нер – «высокоодаренный поэт-сатирик, хотя 
тяжелый и грубый» [12], «писатель плодо-
творный, энергичный, сильный и уверенный 
в себе, его слезоточивость и правильность 
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привлекает и вызывает любовь» [12]. В на-
ибольшей степени Форнер-поэт и писатель 
был известен как автор острой поэтической 
«Сатиры против пороков, привнесенных в 
кастильскую поэзию» (1782 г.), написанной 
в подражание традициям «золотого века» 
испанской литературы. Почти конвенцио-
нальное включение Форнера в ряды осново-
положников испанского национализма было 
связано с его довольно жестким ответом на 
памфлет не только забытого сегодня, но и 
второстепенного уже для современников 
француз ского писателя-энциклопедиста 
Н. Массона де Морвильера (1740–1789).

Массон был одним из авторов 206-
томной «Методической энциклопедии», в 
которой в 1782 г. написал крайне провока-
ционный, хотя и находящийся в целом, если 
вспомнить 121-е из «Персидских писем»  
Ш.-Л. Монтескье и «Суждение об испанцах» 
М.Ж.А.Н. Кондорсе, в русле французского 
Просвещения раздел «Испания», вошедший 
в интеллектуальную историю Испании как 
вопрос-вызов «Чем мы обязаны Испании?» 
[см.: 4]. В своем тексте Массон сделал сле-
дующие комментарии и выводы: «А чем мы 
обязаны Испании? В течение последних двух 
столетий, четырех столетий, десяти столе-
тий, что она сделала для Европы? Сегодня 
этим слабым и несчастным колониям, ко-
торые постоянно нуждаются в защите своей 
метрополии, нужно оказывать поддержку 
нашим искусством и нашими открытиями; 
однако эти безнадежные больные, которые 
даже не понимают, что больны, отвергают 
руку помощи. Понятно, что, если им нужен 
политический кризис для того, чтобы вый-
ти из этого постыдного летаргического сна, 
на что они еще могут надеяться? Искусства 
спят, науки продаются! Без наших мастеров 
на их мануфактурах не обойтись совсем. Их 
ученые наставляют, но вынуждены прятать 
наши книги! В Испании нет ни математиков, 
ни физиков, ни астрономов, ни натурали-
стов!» [цит. по: 4, p. I] Несмотря на то, что 
в целом Массон имел в виду предельно 
незначительный, как ему показалось, вклад 
Испании в развитие прежде всего евро-
пейской науки, походя несколько раз он 
упомянул еще и искусство, закончив один 
из своих пассажей риторическим и очень 
едким вопросом: «Еще один рывок, и кто 
знает: за что можно будет превозносить эту 
прекрасную нацию?» [4, p. 49] 

Притом что сам по себе текст Массона 
никогда не имел какого-либо политико-
идеологического значения (как таковой он 
вообще был посвящен географии, но в очень 
широком смысле, как ее понимали в конце 

XVIII в., уйдя глубоко и в средневековую 
историю), многие испанские интеллектуалы 
конца XVIII в. посчитали, что им брошен ис-
торический вызов, и первым, кто вызвался 
ответить на него, заручившись поддержкой 
графа Флоридабланка, был именно Фор-
нер. В 1786 г. Форнер, продолжая развивать 
ставшую центральной для всего его полити-
ко-идеологического творчества тему, пишет 
так называемую «Апологетическую молитву 
за Испанию и ее литературное достоинство» 
[см.: 7]. Притом что основная цель сочине-
ния звучит довольно консервативно («за-
щита нашей [испанской – Ю.В.] литературы» 
[7, p. II]), Форнер отказывается выступать 
в роли политического идеолога (как он го-
ворит, «декламатора»), претендуя лишь на 
роль «критического историка» [7, p. IV]. 

Своеобразная ирония заключается в 
том, что жанр «критической истории» боль-
ше соответствует либеральному француз-
скому Просвещению, на борьбу с которым 
Форнер вольно или невольно должен был 
подниматься. «Наши Апологии не должны 
писаться для нас [испанцев – Ю.В.], – пишет 
он, – они нужны для того, чтобы убедить 
иностранцев, которые нас обвиняют» [7, 
p. II]. В конце концов именно иностранная 
проекция позволяет Форнеру отвлечься от 
средневекового локального понятия «кас-
тильское», которое он использует примени-
тельно к испанской поэзии еще в 1782 г., и 
выйти на уровень «испанского», что было 
крайне важно для становления не только 
испанского национализма как политической 
идеологии, но и для обоснования существо-
вания единой испанской нации как таковой, 
находящейся на тот момент – подобно дру-
гим европейским нациям – на начальной 
стадии своего становления.

При написании своего сочинения Фор-
нер пытался удовлетворить, скажем так, по-
литико-идеологический запрос сразу двух 
политических сил, противоборство которых 
на тот момент в открытую фазу своего раз-
вития еще не перешло: Католической цер-
кви, отстаивающей свои традиционалист-
ские идеи, взгляды и ценности, с одной 
стороны, и зарождающейся потенциально 
либеральной буржуазии, с другой. Причем 
становящееся постепенно традиционным 
противоречие между традиционализмом 
первой и либерализмом второй усугубля-
лось еще и неожиданно пока проявившимся 
противоречием между кастильской проек-
цией Церкви и обще испанской проекцией 
буржуазии.

Как представляется, жесткую негатив-
ную реакцию испанских интеллектуалов 
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конца XVIII в. и Форнера, в частности, на 
изначально провокационный текст Массо-
на можно объяснить лишь тем, что все они 
восприняли его как неотъемлемую часть 
постепенно утверждающейся в Европе и 
в мире в целом так называемой «черной 
легенды», уходящей своими корнями в ис-
панское средневековье. Тот факт, что имя 
Массона в «Апологетической молитве» цен-
тральным не является и упоминается Фор-
нером лишь несколько раз [см.: 7, p. 1–2, 4, 
40, 154, 246–247, 316], пусть даже в слово-
сочетаниях «неумолимый Массон» [см.: 7, 
p. IV], «невежество Массона» [см.: 7, p. 72] 
и «некий Массон» [см.: 7, p. 75], говорит 
именно об этом. Следуя, по-видимому, той 
же самой логике, выдающийся британо-
американский специалист по истории Ла-
тинской Америки ХХ в. Р. Хилтон определил 
Массона как «испаниста-испанофоба» [см.: 
10]. Несмотря на то, что на общем фоне 
вклад этого французского автора в «черную 
легенду» Испании не столь уж и велик (что 
такое Массон в сравнении с Монтескье и 
Кондорсе?), традиционно молчанием его не 
обходят. Например, главный испанский спе-
циалист начала ХХ в. по «черной легенде» Х. 
Худериас-и-Лойот упоминает Массона лишь 
единожды, но называет его статью «знаме-
нитой» [см.: 11, p. 285]. В итоге в Испании 
сформировалась целая традиция, и уже в 
наше время тех же самых – крайне негатив-
ных и предельно презрительных – эпитетов 
от испанских патриотов-традиционалистов 
в свой адрес удостоился современный бри-
танский историк-испанист Г. Кеймен [см.: 
1; 15], в течение уже многих лет целенап-
равленно занимающийся изучением именно 
«черных страниц» в многовековой и дейс-
твительно довольно противоречивой исто-
рии испанской империи. 

Текст Массона сыграл для генезиса ис-
панского национализма роль своеобразного 
катализатора традиционалистской – и шире: 
консервативной – реакции. После Форнера 
на вопрос «Чем мы обязаны Испании?» от-
вечали многие испанские традиционалисты 
и – более остальных – Менендес-и-Пелайо, 
который, как представляется, вообще поло-
жил «Апологетическую молитву» в основу 
всех своих выдающихся сочинений, посвя-
щенных апологии и защите как испанской 
культуры, так и испанской науки. Как при-
знается сам Менендес-и-Пелайо, Форнер 
для него – это «защитник и реставратор 
древней испанской культуры, каудильо, 
предшественник и маэстро для всех нас, 
кто после него работал в этом направле-
нии» [12]. В современной Испании в этой 

парадигме работают уже целые медийные 
проекты; и редкий испанский университет, 
претендующий на нечто хотя бы на наци-
ональном уровне, не имеет собственного. 
Однако наиболее значимые, на наш взгляд, 
из них – это два, давно перешагнувшие го-
сударственные границы Испании: «Проект 
“Философия на испан ском”» под руковод-
ством выдающегося испан ского философа-
материали ста – бывшего неомарксиста, а 
ныне либерального консерватора-нацио-
налиста – Г. Буэно Мартинеса [см.: 14]; и 
«Виртуальная библиотека Мигеля де Сер-
вантеса», возглавляемая либеральным кон-
серватором и великим перуанским писате-
лем М. Варгасом Льоса [см.: 3].

В этом контексте сочинение Форнера, в 
котором он, по словам Гонсалеса Куэваса, 
«подвел позитивный баланс под развитием 
испанской культуры начиная с римских вре-
мен и заканчивая эпохой Карлоса III, четко 
выступив в поддержку экспериментальных 
наук, единственных действительно полез-
ных» [8, p. 62], может быть представлено 
как образцовое для всего обширнейшего 
творчества Менендеса-и-Пелайо и его пос-
ледователей. Тем более что значимость «эк-
спериментальных наук» Форнер оценивает 
все-таки выше; первые слова «Апологети-
ческой молитвы»: «научная слава нации...» 
[7, p. 1].

Тот факт, что в дальнейшем – уже в 
XIX–XX вв. – ответами на провокацию 
Массона и им подобным были озабоче-
ны по большому счету лишь традициона-
листы (притом что у Форнера изначально 
было как минимум два предшественника, 
которых весьма затруднительно отнести к 
испанским традиционалистам: итальянский 
историк аббат К.Дж.М. Денина [см.: 5; 6] и 
выдающийся валенсийский просветитель, 
ботаник и натуралист аббат А.Х. де Кава-
нильес-и-Палоп [см.: 13]), в то время как 
либеральные консерваторы предпочитали 
этот вопрос-вызов как бы не замечать, а то и 
вовсе стыдливо отмолчиваться, говорит, на 
наш взгляд, о многом. В перспективе некри-
тическое согласие с французской (а также 
британской, а сегодня и американской) кри-
тикой, вне зависимости от степени ее спра-
ведливости, корректности и релевантности, 
станет отличительной чертой подавляющего 
большинства либералов. Как пишет совре-
менный испанский историк Х. Альварес 
Хунко, это станет одной из главных про-
блем «процесса национализации» [см.: 2, 
p. 118] этих государств. Крайне негативная 
реакция на «Апологетическую молитву» 
Форнера со стороны испанских либералов 
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была в этом контексте лишь «первым зво-
ночком». Именно отсюда, помимо всего 
прочего, и производно на этапе генезиса 
прямое заимствование в этих странах как 
целых политико-идеологических парадигм, 
так и отдельных идей, взглядов и ценностей 
британо-французских провозвестников и 
классиков либерализма. Консерваторов же 
данное заимствование заставит говорить о 
«предательстве наследуемой идентичности» 
[см.: 2, p. 118].

Великая французская революция лишь 
радикализовала и без того консервативные 
идеи, взгляды и ценности Форнера. Как пи-
шет испанский историк второй половины ХХ 
в. Х. Эрреро: «…политический тон [Форнера 
– Ю.В.] стал более радикальным…» [9, p. 122] 
Так, в «Речи о патриотическом духе» (1794 г.) 
Форнер противопоставляет два «духа»: пат-
риотический и демократический. И если пос-
ледний является порождением либерально-
буржуазного «принципа эгоизма», то первый 
базируется «на принципе власти, который 
рождается из абсолютной монархии» [9, p. 
124]. Форнер активно защищает суверенитет 
монарха, что позволяет нам предположить, 
что суверенитет нации, зафиксированный в 
либеральной Конституции 1812 г., он, скорее 
всего, принять бы не смог; и на Кадисских 
кортесах стал бы либо членом традициона-
листской «сервильной» партии, либо, что 
также вполне вероятно, присоединился к 
группе Ховельяноса как провозвестника ли-
берального консерватизма, эволюциониро-
вавшего на тот момент вправо.

Таким образом, отталкиваясь от наив-
ной испанофобии французов, Форнер за-
кладывает концептуально-методологические 
и – глубже – идейно-ценностные основа-
ния для развития традиционалистского – и 
шире: консервативного – культа испанского 
национального величия. Однако проблема 
Форнера как политического идеолога заклю-
чалась в том, что он так и не смог выйти за 
рамки негативной реакции на пусть и весь-
ма грубую внешнюю провокацию. Излишне 
погрузившись в частную дискуссию со своим 
непосредственным оппонентом Массоном и 
успешно влившись в ряды испанских тра-
диционалистов, выступивших относительно 
единым фронтом против либеральных ин-
новаций Великой французской революции, 
как политический идеолог Форнер так и не 
смог предложить зарождающейся испан ской 
нации иной – последовательно позитивной 
– мотивации для успешного продвижения 
по пути социального прогресса. За него это 
сделали другие. Хотя и сейчас многие сов-
ременные испанские традиционалисты ра-

ботают, как представляется, в той же идей-
но-ценностной парадигме, по-прежнему 
оправдываясь в преступлениях, совершен-
ных испанским государством в очень дале-
кие уже времена, и ведя культурные войны 
не столько с современными либералами, 
предлагающими спорные идейно-ценност-
ные инновации, сколько со своими тради-
ционными геополитическими соперниками, 
подорвавшими некогда былое величие ис-
панской империи.
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За последние два года в сфере пра-
вового регулирования местного самоуп-
равления произошло достаточно много 
концептуальных изменений, В последнее 
время в научной литературе в основном 
идет дискуссия о территориальных пре-
образованиях, в частности о появлении 
двух новых видов (типов) муниципальных 
образований: городского округа с внутри-
городским делением и внутригородского 
района [1, с. 62–66] [2, 62–67] [4, 57–61], 
а также о некоторых изменениях в органи-
зационной сфере [2, 62–67], однако в этих 
обсуждениях предметно практически не 
затрагиваются вопросы полномочий орга-
нов местного самоуправления, проблемы 
сельских и городских поселений, особен-
но в контексте того, как территориальные 
преобразования повлияли на объем и ха-
рактер полномочий муниципалитетов и их 
органов. Именно этот вопрос и ставится на 
рассмотрение в данной статье.

Итак, постараемся рассмотреть отде-
льные аспекты заявленной нами пробле-
мы.

Первое. Необходимо отметить, что 
Федеральный закон от 27 мая 2014 года 
№ 136-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 26.3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»1 (далее 136-ФЗ) передал 
значительное число вопросов местного 
значения от сельских поселений муници-
пальным районам, поскольку, по мнению 
инициаторов, органы местного самоуп-
равления подавляющего большинства 
сельских поселений не могли эффективно 
решать многое вопросы местного значения 
в связи с отсутствием у них необходимых 
финансовых, материальных и кадровых 
ресурсов.

Фактически произошло чуть ли не трое-
кратное сокращении базового перечня 
вопросов местного значения, ранее ха-
рактерных для сельских поселений, и все 
это предположительно было направлено 
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1 Федеральный закон от 27.05.2014 № 136-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 26.3 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. 02.06.2014. № 22. Ст. 2770.
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на укрепление местного самоуправления 
и улучшения качества предоставления 
муниципальных услуг жителям, а также 
должно было обеспечить согласованность 
реальных возможностей органов местного 
самоуправления решать возложенные на 
данный уровень публичной власти зада-
чи.

Наряду с этим субъектам Российской 
Федерации поручено своими законами 
своевременно дополнять перечень воп-
росов местного значения сельских посе-
лений с учетом имеющейся региональной 
и местной специфики. Как показывает 
мониторинг, проводимый Комитетом Го-
сударственной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуп-
равления, эта работа ведется субъектами 
весьма активно: в 30 из 54 субъектов РФ, 
которые направили в Комитет информа-
цию об изменении регионального зако-
нодательства, за сельскими поселениями 
закрепляются дополнительные вопросы 
местного значения, из них наиболее часто 
закрепляются следующие:

организация ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения (в 21 субъ-
екте РФ);

создание условий для массового от-
дыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха на-
селения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам об-
щего пользования и их береговым поло-
сам (в 21 субъекте РФ);

обеспечение проживающих в поселе-
нии и нуждающихся в жилых помещени-
ях малоимущих граждан жилыми поме-
щениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов МСУ в соот-
ветствии с жилищным законодательством 
(в 19 субъектах РФ);

организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полно-
мочий, установленных законодательством 
Российской Федерации (в 18 субъектах 
РФ);

участие в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения (в 18 субъектах РФ); 

создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и органи-
зация транспортного обслуживания насе-
ления в границах поселения (в 17 субъ-
ектах РФ);

сохранение, использование и популя-
ризация объектов культурного населения 
(памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности поселения, охрана 
объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) местного (муни-
ципального) значения, расположенных 
на территории поселения (в 17 субъектах 
РФ);

организация сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора (в 17 субъектах РФ) [3, 
с. 3].

Второе. Вводя два новых типа муни-
ципальных образований: городской округ 
с внутригородским делением и внутри-
городской район, законодатель не стал 
закреплять исчерпывающий и не подле-
жащий изменению перечень вопросов 
местного значения, которые эти муници-
пальные образования призваны решать. 
Поступили достаточно прагматично, взяли 
базовый реестр вопросов местного значе-
ния городского округа, установленный Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации мест ного самоуправления в Россий-
ской Федерации»2 (далее 131-ФЗ) и опре-
делили минимальный перечень вопросов 
местного значения для внутригородских 
районов (причем некоторые из них по ло-
гике к районным вопросам отнести доста-
точно сложно, например: «Утверждение 
правил благоустройства территории», 
получается, что в каждом районе горо-
да эти правила могут быть совершенно 
различными, и как это будет выглядеть, 
к счастью, пока разум преобладает, и на 
практике таких расхождений нет).

При этом законодатель использовал 
формулу, как и в случае с сельскими посе-
лениями, а именно – законами субъектов 
и уставом городского округа с внутриго-
родским делением, а также принятым в 
соответствии с ними уставом внутригород-
ского района за внутригородским райо-
ном могут закрепляться другие вопросы 
из числа установленных в соответствии со 
131-ФЗ вопросов местного значения город-
ских округов. По практике единственного 
на данный момент примера функциониро-
вания подобных муниципалитетов (г. Че-

2 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.03.2015) «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 06.10.2003. 
№ 40. Ст. 3822.
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лябинск и семь внутригородских районов) 
городской округ ни один из вопросов мес-
тного значения не передал районам и по 
ощущениям пока собирается. Это понятно 
и объяснимо, так как вопросы местного 
значения, как правило, коррелируют с 
бюджетом: чем их меньше, тем меньше 
и последний.

Однако в вопросе взаимоотношений 
городских округов и внутригородских 
районов имеется отличие от поселенче-
ской схемы, в частности – между сель-
скими поселениями и муниципальными 
районами на договорной основе сохра-
няется возможность перераспределения 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения, в городах же с районным 
делением установлен иной порядок раз-
граничения полномочий. Здесь полномо-
чия органов города и его районов могут 
разграничиваться только лишь законами 
субъекта Федерации и последующими из-
менениями в уставах данных муниципа-
литетов. Получается, что примененный в 
этом случае законодательный, в отличие 
от договорного (в случае с поселениями), 
характер разграничения полномочий мо-
жет служить правовой гарантией против 
дисбаланса полномочий обоих уровней 
самоуправления и сохранения единого 
городского хозяйства, однако, фактически 
регулятором этого выступает субъект Фе-
дерации, который может и «насаждать» 
свою позицию и вынуждать муниципали-
теты подстроиться.

Третье. Стоит отметить введение в за-
конодательство такого нового института, 
как перераспределение полномочий.

136-ФЗ предоставлено также право 
субъектам своими законами осуществлять 
перераспределение полномочий между 
органами местного самоуправления и ор-
ганами государственной власти субъекта 
РФ (за исключением ряда полномочий). 
Эта схема в целом соответствует феде-
ративной природе российского государс-
тва и, при правильном ее применении, 
может быть эффективным инструментом 
оптимизации полномочий муниципали-
тетов с учетом региональных и местных 
особенностей. Законодатель, при введе-
нии данной нормы, был осмотрителен и в 
целях исключения практики неоправданно 
частых перемещений полномочий органов 
местного самоуправления предусмотрел 
правило, в соответствии с которым пере-
распределение полномочий между орга-
нами государственной власти субъекта и 
органами местного самоуправления может 

осуществляться региональными законами, 
связав его еще и сроком полномочий зако-
нодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта, причем 
данные региональные законы могут всту-
пать в силу только с начала нового фи-
нансового года.

Вообще, используемый в 131-ФЗ тер-
мин «перераспределение» не позволяет 
однозначно говорить о том, что он озна-
чает возможность передачи полномочий 
от муниципальных органов к региональ-
ным. Природа данного слова дает осно-
вания отличать его от понятий «определе-
ние» и «установление» полномочий. Так, 
определять полномочия органов местно-
го самоуправления по решению вопросов 
местного значения, обозначенных феде-
ральными законами могут федеральные 
законы и по ряду вопросов законы субъ-
ектов (ч. 1.1 ст. 17 131-ФЗ). Изначальное ус-
тановление полномочий муниципальных 
образований не является прерогативой 
органов государственной власти субъек-
тов Федерации, кроме отдельно огово-
ренных случаев. Безусловно, содержание 
нового понятия полезно было бы раскрыть 
в ст. 2 131-ФЗ, так называемом «словаре» 
данного закона.

Другое обстоятельство, которое ха-
рактеризует институт перераспределения 
полномочий, это законодательный запрет 
регионам изымать из ведения муниципа-
литетов их полномочия в сферах управ-
ления и исполнения местного бюджета, 
осуществления охраны общественного 
порядка, установления структуры орга-
нов местного самоуправления, измене-
ния границ территории муниципального 
образования, а также ряда полномочий, 
установленных в п. 1, 2, 7,8 ч. 1 ст. 17 и 
ч. 10 ст. 35 131-ФЗ.

Произведя банальное сопоставле-
ние тех полномочий, которые имеются, 
и тех, которые нельзя трогать, получает-
ся, что речь может идти о полномочиях 
в сферах здравоохранения, образования, 
культуры, социальной защиты, жилищ-
но-коммунального хозяйства, дорожного 
строительства, транспортного обслужива-
ния населения и ряда других. Опыт реа-
лизации положений 136-ФЗ показывает, 
что правом осуществлять перераспреде-
ление полномочий между органами госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуп-
равления воспользовались около 30 реги-
онов. Ожидаемо одним из наиболее часто 
перераспределяемых полномочий стало 
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право распоряжения земельными участ-
ками, государственная собственность на 
которые не разграничена.

В рамках анализируемого аспекта 
следует помнить, что при перераспре-
делении полномочий между органами 
государ ственной власти и органами мес-
тного самоуправления также необходимо 
помнить и нормы статьи 4 Европейской 
хартии местного самоуправления, рати-
фицированной Федеральным законом от 
11 апреля 1998 года № 55 «О ратифика-
ции Европейской хартии местного само-
управления»3, являющейся составной ча-
стью российской правовой системы и, на 
основании подвергающейся в последнее 
время критике и обсуждению в средствах 
массовой информации, но действующей 
на данный момент ч. 4 ст. 15 Конституции 
РФ, имеющими приоритет перед норма-
ми российских законов. Детально в ч. 3 
и ч. 4 ст. 4 Европейской хартии местно-
го самоуправления говорится о принципе 
субсидиарности: осуществление публич-
ных полномочий, как правило, должно 
преимущественно возлагаться на органы 
власти, наиболее близкие к гражданам; 
передача какой-либо функции какому-
либо другому органу власти должна про-
изводиться с учетом объема и характера 
конкретной задачи, а также требований 
эффективности и экономии; предоставля-
емые органам местного самоуправления 
полномочия, как правило, должны быть 
полными и исключительными; они могут 
быть поставлены под сомнение или огра-
ничены каким-либо другим центральным 
или региональным органом власти только 
в пределах, установленных законом; не-
обходимо консультироваться с органами 
местного самоуправления, насколько это 
возможно, своевременно и надлежащим 
образом в процессе планирования и при-
нятия любых решений, непосредственно 
их касающихся.

Подводя итоги произведенному об-
зору и анализу изменений в рамках за-
явленной темы представляется логичным 
сформулировать ряд итоговых позиций.

Во-первых, по нашему мнению, умест-
но вернуться к рассмотрению перечня воп-
росов местного значения сельских посе-
лений. Анализ складывающейся практики 

правоприменения показывает, что ряд 
субъектов Федерации вновь наделили 
сельские поселения целым блоком изъ-
ятых у них вопросов местного значения 
(например: организация в границах по-
селения водоснабжения и водоотведе-
ния, снабжения населения топливом; ор-
ганизация ритуальных мест и содержание 
мест захоронения; создание условий для 
массового отдыха жителей и организа-
ция обустройства мест массового отдыха; 
создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и органи-
зация транспортного обслуживания насе-
ления и др.).

Таким образом, перечень вопросов 
местного значения сельских поселений 
требует детального обсуждения и в бли-
жайшей перспективе – расширения. По 
сути, способность сельских поселений вы-
полнять или не выполнять данные вопросы 
по объективным причинам и должна быть 
основным критерием в решении вопроса 
о его преобразовании (присоединения 
(объединения) с другим сельским поселе-
нием) или дальнейшем самостоятельном 
сущест вовании.

Во-вторых, вновь введенный институт 
перераспределения полномочий между 
региональной и муниципальной властя-
ми, очевидно, нуждается в дальнейшем 
совершенствовании. Так, например, что 
касается юридической возможности пере-
распределять полномочия законами субъ-
ектов Федерации, которые разграничены 
отраслевым Федеральным законом, то это 
уместно лишь в том случае, если в соот-
ветствующем отраслевом Федеральном 
законе предполагается такая возможность 
(Федеральный закон от 29 декабря 2014 
года № 485-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам перерасп-
ределения полномочий между органами 
местного самоуправления и органами го-
сударственной власти субъекта Российской 
Федерации»4 закрепил именно это прави-
ло). Следовательно, требует уточнения 
соответствующее положение и в 131-ФЗ, 
иначе возникает коллизия данных актов.

Очевидно, что перечисленные пробле-
мы в части правового регулирования тер-
риториальных преобразований и вопросах 

3 Федеральный закон от 11 апреля 1998 года № 55 «О ратификации Европейской хартии местного 
самоуправления» // Собрание законодательства РФ. 13.04.1998. № 15. Ст. 1695.

4 Федеральный закон от 29.12.2014 № 485-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам перераспределения полномочий между органами местного 
самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. 05.01.2015. № 1 (часть 1). Ст. 38.
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полномочий органов публичной власти в 
сфере местного самоуправления имеют, по 
своей природе, отнюдь не локальный ха-
рактер и должны решаться силами единой 
системы органов государственной власти 
и местного самоуправления с соответству-
ющим необходимым финансовым обеспе-
чением, нереально рассчитывать, что при 
отсутствии этих факторов органы местного 
самоуправления успешно справятся с воз-
ложенными на них обязанностями.
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Правовая природа содержания функ-
циональной нагрузки судебных органов на 
досудебных стадиях уголовного судопро-
изводства является причиной серьезных 
научных споров. Системообразующими 
являются вопросы:

1. О единой природе судебного конт-
роля и отправления правосудия.

2. О целесообразности судебного кон-
троля и его роли в процессуальных меха-
низмах обеспечения прав и свобод чело-
века и гражданина.

3. О границах (пределах) судебного 
контроля в досудебном производстве.

В решении данной проблемы о единс-
тве судебного контроля и отправления пра-
восудия сформированы две позиции:

а) судебный контроль и правосудие – 
одна и та же деятельность, и их разграни-
чение формально;

б) судебный контроль и правосудие – 
различные виды деятельности суда, требу-
ющие раздельного изучения.

Так, В.М. Бозров отмечает, что «про-
цессуальная деятельность суда, связанная 
с производством по уголовным делам, 
причем на любой стадии, есть не что иное, 
как правосудие» [13, c. 32]. С ним согласна 
И.Б. Михайловская. Она предлагает пони-
мать под правосудием всю деятельность 
суда, осуществляемую в установленном 
законом порядке судопроизводства [10, 
c. 23]. 

Такая позиция является спорной. С ней 
не согласен, например, В.Ю. Мельников, 
считающий, что понятие правосудия не 
тождественно понятию судопроизводства, 
так как правосудие охватывает деятель-
ность суда, в то время как судопроиз-
водство включает и досудебные стадии 
[8, c. 6].

Промежуточное мнение содержится в 
предложении П.А. Луценко. Он предлага-
ет рассматривать термин «правосудие» в 
узком и широком смысле этого понятия. 
В узком смысле правосудие представляет 
собой разрешение спора по существу в 
предусмотренном законом процессуальном 
порядке. В широком же смысле правосудие 
предстает в виде совокупности приемов и 
способов реализации полномочий суда [7, 
c. 38].

Позицию П.А. Луценко корректируют 
и углубляют В.А. Азаров и И.Ю. Таричко. 
Они справедливо считают необходимым 
«вычленение, наряду с функцией осущест-
вления правосудия, самостоятельной уго-
ловно-процессуальной функции судебного 
контроля за деятельностью органов уголов-
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ного преследования, который имеет свой 
предмет и цель, а осуществляется исклю-
чительно в досудебных стадиях уголовного 
процесса» [1, c. 145].

От мнения считать судебный контроль 
и правосудие как единый вид правовой 
деятельности ещё более дистанциирует-
ся В.П. Божьев. Учёный утверждает, что 
правосудие является функцией судебной 
власти, а судебный контроль, формирова-
ние судейского корпуса и т. д. – это лишь 
полномочия судебной власти, виды ее ре-
ализации [17, c. 42].

В.Ю. Мельников предостерегает, что 
отождествление понятий правосудия и су-
дебного контроля недопустимо. В качестве 
аргументов он приводит основания их раз-
граничения: в порядке судебного контроля 
(в отличие от правосудия) суд не разреша-
ет вопрос о виновности и ответственности, 
контролирует законность и обоснованность 
решений стадии предварительного рассле-
дования [9, c. 38]. В.П. Божьев указывает, 
что полномочия суда на досудебных ста-
диях не являются процессуальными дей-
ствиями по разрешению уголовного дела 
[4, c. 5].

Мы также считаем ошибочной позицию 
учёных рассматривать действия суда по 
контролю за принимаемые следователем, 
дознавателем процессуальные решения 
как осуществление правосудия. Разделяем 
утверждения учёных, что правосудие огра-
ничено действиями суда, направленными 
на принятие итогового решения уголовно-
правового конфликта.

Среди учёных, придерживающихся 
мнения, что контрольная функция – само-
стоятельный вид судебной деятельности 
и не может называться правосудием, ос-
таётся дискуссионным вопрос о целесооб-
разности возложения на суд контрольных 
полномочий.

По данному вопросу выделяются три 
позиции:

а) позиция, согласно которой судебный 
контроль за досудебным производ ством 
является нецелесообразным. Наделение 
суда контрольными полномочиями не со-
ответствует основному назначению суда – 
вершить правосудие;

б) позиция, согласно которой судеб-
ный контроль не только необходим, но и в 
современных правовых границах он недо-
статочен, а следовательно целесообразно 
его границы расширять;

в) позиция, согласно которой судеб-
ный контроль необходим, но его границы 
должны быть приведены к научно обосно-

ванным. В настоящее же время под судеб-
ный контроль подпадают процессуальные 
решения субъектов доказывания без вся-
кой на то необходимости.

К сторонникам первой позиции следует 
отнести М.К. Свиридова, считающего, что 
суд может реализовывать лишь функцию 
разрешения уголовного дела по существу. 
В.В. Кальницкий отмечает, что судья явля-
ется лишним звеном в процессе принятия 
решения о производстве следственного 
действия [5, c. 73]. Аналогичной точки 
зрения придерживается Д.М. Берова. Она 
утверждает, что правосудие может приме-
няться лишь по прямому назначению, как 
деятельность суда по рассмотрению и раз-
решению уголовного дела [3, c. 161].

Н.Н. Ковтун отмечает, что «действую-
щая конструкция оперативного судебного 
контроля не соответствует ни назначению, 
ни задачам, ни конституционному пред-
назначению указанной деятельности» [6, 
c. 45].

А.Б. Соловьев указывает, что суд не 
может и не должен заменять надзорный 
орган [20, c. 17].

По второй позиции наиболее после-
довательными представителями являются 
И.Л. Петрухин, Н.Г. Муратова и др.

Так, Н.Г. Муратова, характеризуя су-
дебный контроль, указывает, что он в уго-
ловном судопроизводстве представляет 
многофункциональную уголовно-процес-
суальную деятельность суда, осуществляе-
мую в определенных законом процессуаль-
ных формах, направленную на реализацию 
комплексного института защиты с целью 
обеспечения доступа к правосудию и вос-
становлению нарушенных прав и законных 
интересов лично сти при производстве по 
уголовному делу [11, c. 78]. Т.В. Наделяе-
ва акцентирует внимание на том, что де-
ятельность судебных органов представляет 
собой многоаспектную систему, в которую 
кроме задач, связанных с рассмотрением 
и разрешением дела по существу, входят 
полномочия по осуществлению судебного 
контроля, участие в решении кадровых 
вопросов, аналитическая деятельность и 
т.д. [12, c. 64].

И.Л. Петрухин утверждает, что при эф-
фективной организации судебного контро-
ля надобность в прокурорском надзоре в 
известной степени может быть излишней. 
Учёный считает, что прокурорский надзор 
может быть заменен хорошо отлаженным 
судебным контролем, а в тех случаях, 
когда принятие процессуальных решений 
и проведение следственных действий не 
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требуют соответствующего решения суда, 
прокурорский надзор должен сохраниться 
[15, c. 52]. 

Однако, развивая свою позицию, 
И.Л. Петрухин отмечает, что прогресси-
рованию института судебного контроля 
серьезно противодействует ряд факторов. 
Во-первых, недостаточная фактическая обо-
снованность решений суда, вынесенных 
при осуществлении контроля, что законо-
мерно при незавершенности предваритель-
ного расследования. Во-вторых, большая 
нагрузка на судебное звено, осуществля-
ющее контроль. В-третьих, дублирование 
функций контроля следователя, прокурора 
и суда, что влечет необоснованное само-
устранение и, как следствие, процессуаль-
ные ошибки. В-четвертых, существование 
прин ципа ложной солидарности означает 
поддержку процессуальных решений друг 
друга со стороны суда и прократуры [14, 
c. 90–92]. Названные факторы продол-
жают сосуществовать при действующей 
редакции уголовно-процессуального за-
конодательства. А следовательно, делают 
актуальной задачу разработать обосно-
ванные предложения, исключающие (или 
уменьшающие) негативное их воздействие 
на отправление правосудия.

В этой группе большая часть учёных 
при определении границ участия суда в 
досудебных стадиях рассматривает конт-
рольную деятельность как разновидность 
правосудия.

Мы предлагаем свой вариант решения 
проблемы оптимизации функции судебно-
го контроля на досудебных стадиях.

Действующее уголовно-процессуаль-
ное законодательство всё многообразие 
вопросов, требующих судебного контроля, 
можно систематизировать по следующим 
основаниям:

1. Проверка соблюдения требова-
ний норм УПК о производстве отдельных 
следственных действий.

В настоящее время судом подлежит 
санкционированию следующий их пере-
чень:

– обыск в жилище (ч. 3 ст. 182 УПК);
– выемка предметов и документов, 

содержащих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тай-
ну, предметов и документов, содержащих 
информацию о вкладах и счетах граждан 
в банках и иных кредитных организациях 
(ч. 3 ст. 183 УПК РФ);

– наложение ареста на почтово-теле-
графные отправления, их осмотр и выемка 
в учреждениях связи (ч. 2 ст. 185);

– контроль и запись переговоров по-
дозреваемого, обвиняемого и других лиц, 
которые могут содержать сведения, име-
ющие значение для уголовного дела (ч. 1 
ст. 186 УПК РФ);

– получение информации о соеди-
нениях между абонентами и (или) або-
нентскими устройствами (ч. 1 ст. 186.1 УПК 
РФ);

– эксгумация трупа в случае, если 
близкие родственники или родственники 
покойного возражают против эксгумации 
(ч. 3 ст. 178).

2. Об избрании мер пресечения и иных 
мер процессуального принуждения:

– домашний арест (ст. 107);
– заключение под стражу (ст. 108);
– залог (ч. 2 ст. 106 УПК РФ).
Указанное многообразие объектов 

судебного контроля неизбежно ведёт к 
возникновению негативного фактора за-
груженности судей, создаёт угрозу доми-
нирования проверочной деятельности над 
отправлением правосудия.

Такое положение не только будет со-
храняться, но и иметь тенденцию к рас-
ширению, если границы судебного кон-
троля определять исходя из понимания 
Д.В. Фетищева. Он считает, что судебный 
контроль в досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства должен распространять-
ся на решения о производстве отдельных 
следственных и процессуальных действий, 
существенно (выделено нами) нарушающих 
права человека [21, c. 38]. Понятие сущест-
венности имеет оценочный характер. И при 
определённых условиях перечень решений 
субъектов доказывания можно продолжать 
расширять. Ещё более абстрактно предмет 
судебного контроля понимают И.А. Алеш-
ков, Т.В. Власова. Под судебным контролем 
они видят осуществляемую в процессуаль-
ной форме деятельность суда по проверке 
соблюдения требований нормативных пра-
вовых актов [2, c. 7]. Представляется пра-
вильным мнение о содержании предмета 
судебного контроля, выраженное П.А. Лу-
ценко. Он предлагает считать судебный 
контроль в досудебном производстве как 
направление деятельности суда в уго-
ловном процессе, представляющее собой 
совокупность предусмотренных законом 
полномочий по защите (восстановлению) 
конституционных прав и свобод участни-
ков уголовного судопроизводства посред-
ством принятия промежуточных решений 
[7, c. 46].

Конституцией Российской Федерации 
дан следующий исчерпывающий перечень 
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прав граждан, контроль за соблюдением 
которых обязан осуществлять суд.

1. Арест, заключение под стражу и со-
держание под стражей допускаются толь-
ко по судебному решению. До судебного 
решения лицо не может быть подвергнуто 
задержанию на срок более 48 часов (ч. 2 
ст. 22 Конституции).

2. Ограничение права на тайну пере-
писки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений допускает-
ся только на основании судебного решения 
(ч. 2 ст. 23 Конституции).

3. Проникать в жилище против воли 
проживающих в нем лиц допускается на 
основании судебного решения. Жилище 
неприкосновенно (ст. 25 Конституции).

Данные конституционные установления 
должны быть критериальными при опреде-
лении границ судебного контроля. Всё, что 
выходит за рамки конституционных поло-
жений и указанных в УПК РФ законода-
телем как подлежащее контролю, должно 
быть передано в полномочия прокуратуры 
в рамках надзорной деятельности. Такое 
предложение можно обосновать следую-
щим правильным суждением: «конституци-
онно-правовой статус прокуратуры России 
неразрывно связан с осуществлением пра-
восудия и функционированием судебной 
системы, что обусловлено рядом причин. 
Во-первых, это схожие задачи органов про-
куратуры и суда, направленные на восста-
новление и защиту прав граждан. Во-вто-
рых, это ведущая роль, которая отведена 
суду и прокуратуре в сфере нормоконтро-
ля. В-третьих, это необходимость поддер-
жания прокурорами в суде обвинения от 
имени государства» [18, c. 235].

С учётом изложенного, предлагаем в 
качестве предмета надзорной деятельно-
сти за предварительным расследованием 
передать прокуратуре контроль за приня-
тием субъектами доказывания следующих 
решений:

– о выемке предметов и документов, 
содержащих информацию о вкладах и сче-
тах граждан в банках и иных кредитных ор-
ганизациях (ч. 3 ст. 183 УПК РФ);

– о получении информации о соеди-
нениях между абонентами и (или) або-
нентскими устройствами (ч. 1 ст. 186.1 
УПК РФ);

– об эксгумации трупа в случае, если 
близкие родственники или родственники 
покойного возражают против эксгумации 
(ч. 3 ст. 178);

– об избрании залога (ч. 2 ст. 106 
УПК РФ);

– о наложении ареста на имущество 
для обеспечения исполнения приговора в 
части гражданского иска, других имущест-
венных взысканий или возможной конфи-
скации имущества (ч. 1 ст. 104.1 УК РФ).

Несмотря на то что домашний арест в 
Конституции прямо не указан как подле-
жащий санкционированию, представляется 
целесообразным согласиться с законодате-
лем и оставить за судом контроль за приня-
тием решения по данной мере пресечения. 
Следует разделить позицию: «...домашний 
арест, и заключение под стражу связаны 
с принудительным пребыванием подоз-
реваемого, обвиняемого в ограниченном 
пространстве, с изоляцией от общества, 
прекращением выполнения служебных 
или иных трудовых обязанностей, невоз-
можностью свободного передвижения и 
общения с неопределенным кругом лиц, 
т.е. с непосредственным ограничением 
самого права на физическую свободу и 
личную неприкосновенность, а не только 
условий его осуществления. В силу этого 
применение таких мер пресечения должно 
осуществляться с соблюдением предусмот-
ренных Конституцией Российской Федера-
ции гарантий обеспечения данного права, 
схожих между собою по своим сущностным 
характеристикам, в том числе определяю-
щих сроки пребывания лица в условиях 
изоляции в соответствии с принципами 
юридического равенства и формальной 
определенности правовых норм, справед-
ливости и соразмерности устанавливаемых 
судом ограничений» [16, c. 42].

Проведённое исследование позволяет 
сформулировать обоснованные выводы.

1. Утверждения учёных о нецелесооб-
разности наделения суда контрольными 
функциями являются ошибочными. Раз-
деление данной позиции законодателем 
и упразднение контрольной функции суда 
за досудебным производством находится 
в противоречии с конституционными уста-
новлениями (ч. 2 ст. 22; ч. 2 ст. 23 ; ст. 25 
Конституции РФ).

2. Судебный контроль – самостоятель-
ный вид судебной деятельности. По своей 
природе он не является правосудием. С по-
зиции обеспечения прав участников уголов-
ного судопроизводства судебный контроль 
направлен на дачу правовой оценки проме-
жуточных решений, принимаемых субъекта-
ми доказывания (дознавателем, следовате-
лем) в процессе досудебного производства. 
Правосудие же своим назначением имеет 
принятие конечного итогового решения по 
уголовно-правовому конфликту.
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3. По отношению к правосудию судеб-
ный контроль выполняет обеспечительную 
функцию, устанавливая в деятельности 
субъектов доказывания факты соблюде-
ния прав граждан. Обнаруживая наруше-
ния нормативно установленных условий 
выполнения тех или иных процессуальных 
дейст вий, о проведении которых ходатай-
ствует субъект доказывания, и отказывая 
им в их производстве, суд таким спосо-
бом:

– устраняет угрозы получения недопу-
стимых доказательств (ст. 75 УПК РФ);

– формирует условия для получения 
качественных сведений (доказательств, 
ст. 74 УПК РФ), на основании которых 
только и возможно установление приго-
вора обоснованного, законного, справед-
ливого.

4. По вопросу пределов (границ) су-
дебного контроля за досудебным произ-
водством мнение автора исследования 
заключается в том, что круг принимаемых 
субъектами доказывания процессуальных 
решений, которые обязаны контролиро-
вать судебные органы, является необосно-
ванно широким. Такая компетенция суда 
не вызвана необходимостью; отсутствует 
и научное обоснование создавшегося по-
ложения. В настоящее время сформирова-
лось противоречивое соотношение между 
двумя функциями суда: функцией контро-
ля и функцией отправления правосудия. 
Продолжение законодателем усиления 
функции контроля может привести к её 
доминированию по отношению к основ-
ной – правосудию.

5. Предложен критерий оптимизации 
круга контрольных решений, принимаемых 
судом. Таким критерием должна стать Кон-
ституция Российской Федерации, положе-
ния которой определяют границы судеб-
ного контроля.

6. Разработаны предложения по пере-
даче части контрольных функций надзира-
ющим прокурорам.
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Институт освобождения от наказания 
в связи с болезнью носит комплексный 
характер. Его основу составляет ст. 81 
УК РФ, устанавливающая правовые и ме-
дицинские основания освобождения от на-
казания. Кроме того, ч. 5–8 ст. 175 УИК РФ 
преду сматривают установленный порядок 
обращения с ходатайством и направления 
представления об освобождении от отбы-
вания наказания по болезни, а ст. 397, 399 
и 443 УПК РФ закрепляют полномочия суда 
по рассмотрению вопросов, связанных с ос-
вобождением от наказания в связи с болез-
нью, и порядок их разрешения.

Вопрос о юридической природе иссле-
дуемого института взаимосвязан с содержа-
нием самих правовых норм, поэтому, как 
нам представляется, необходимо более де-
тально остановиться на анализе содержания 
ст. 81 УК РФ. Отсутствие четкой регламен-
тации в уголовном законе и разъяснений 
Верховного Суда РФ о практике примене-
ния освобождения от наказания в связи с 
болезнью послужило причиной того, что в 
уголовно-правовой теории до настоящего 
времени, к сожалению, не выработан од-
нозначный подход к пониманию его юри-
дической природы, что подтверждается на-
личием различных точек зрения по данному 
вопросу.

Так, ряд авторов относят освобождение 
от наказания в связи с болезнью к услов-
ному виду освобождения ввиду наличия в 
действующей редакции ч. 4 ст. 81 УК РФ, 
предусматривающей возможность привле-
чения к реальному отбытию назначенного 
наказания в случае выздоровления лица [14, 
с. 210–211]. Другие рассматривают данный 
вид освобождения от наказания как без-
условный, т.к., по их мнению, отмена не 
ставится в полную зависимость от обсто-
ятельств, относящихся к поведению осуж-
денного после принятия решения о его ос-
вобождении [3, с. 74–75].

Отметим, что впервые «душевная бо-
лезнь», наступившая у виновного лица 
после совершения общественно опасного 
деяния, была предусмотрена в качестве 
основания освобождения от наказания в 
ст. 14 Руководящих начал по уголовному 
праву РСФСР 1919 г., а впо следствии – и в 
УК 1922 г., УК 1926 г., и УК 1960 г., а также 
в ст. 362 УПК 1960 г. Статья 81 УК РФ 1996 г. 
в качестве основания предусмотрела «пси-
хическое расстройство».

Анализ ч. 1 ст. 81 УК РФ позволяет вы-
делить ряд признаков, характеризующих 
психическое расстройство как медицин ское 
основание освобождения от наказания:
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а) время заболевания – оно должно на-
ступить у лица после совершения преступле-
ния либо во время отбывания наказания;

б) медицинский критерий, т.е. какие 
виды психического расстройства преду-
смотрены в качестве основания освобож-
дения;

в) юридический критерий, раскрываю-
щий, каким образом наличие у лица пси-
хического заболевания отражается на его 
сознании и поведении.

От того момента, на каком этапе пред-
варительного расследования или судебного 
рассмотрения дела у лица наступает психи-
ческое расстройство, зависит, какое реше-
ние будет принято по уголовному делу. От 
времени наступления заболевания зависит 
также и установление у лица судимости. 
В теории права нет непримиримых споров 
относительно мнения, что наступление по-
сле провозглашения обвинительного при-
говора, но до начала отбывания наказания 
психического расстройства, является осно-
ванием освобождения лица от отбывания 
наказания [4, с. 59–60]. В то же время по 
вопросу о судимости указанных лиц едино-
го мнения нет. Так, Р.А. Базаров и К.В. Ми-
хайлов предлагают считать указанную ка-
тегорию лиц несудимыми в силу того, что 
они не в состоянии воспринимать небла-
гоприятные последствия, которые вытекают 
из факта судимости, и в связи с этим срок 
погашения судимо сти у них следует исчи-
слять только после их выздоровления [3, 
с. 90–91]. Однако, на наш взгляд, таких лиц 
справедливо и верно считать судимыми в 
соответствии с вступившим в законную силу 
обвинительным приговором суда с назначе-
нием наказания. В пользу данного подхо-
да может свидетельствовать и положение, 
обозначенное нами выше и закрепленное в 
ч. 4 ст. 81 УК РФ.

В том случае, когда психическое рас-
стройство наступает у виновных лиц после 
совершения преступления, но до момента 
вынесения судом обвинительного приго-
вора, их следует считать несудимыми, т.к. 
факт осуждения не может возникнуть без 
назначения наказания, а также в силу по-
ложения, вытекающего из ч. 2 ст. 86 УК РФ, 
где указано, что если лицо освобождено от 
наказания, то оно считается несудимым.

Если же психическое расстройство у 
осужденного наступает в период отбывания 
назначенного наказания, то суд освобожда-

ет его от дальнейшего отбывания наказа-
ния, и такое лицо считается судимым.

Ко второму признаку психического 
расстройства как медицинского основания 
освобождения от наказания относится непо-
средственно характеристика его видов. Так, 
ч. 1 ст. 81 УК РФ указывает лишь на психи-
ческое расстройство, лишающее лицо воз-
можности осознавать фактический характер 
и общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими. При 
этом характер расстройства (хронический 
или временный) закон не оговаривает и не 
дает примерного перечня основных групп 
психических заболеваний, как это, к при-
меру, сделано в ч. 1 ст. 21 УК РФ о невме-
няемости. Не определив характер и виды 
психического расстройства в качестве ос-
нования рассматриваемого освобождения, 
законодатель тем самым предоставил весь 
спектр полномочий по определению психи-
ческого состояния осужденных лиц право-
применителям в лице экспертов-психиат-
ров. В данной связи вполне обоснованно 
опасение Б.А. Спасенникова, считающего, 
что «ситуация, при которой психическое 
расстройство делает невозможным испол-
нение наказания, должна быть строго рег-
ламентирована в законе и не зависеть от 
«клинического мышления» тех или иных 
психиатров-экспертов, которые в силу 
своей профессиональной принадлежности 
знакомы с принципами правосудия лишь 
на уровне обыденного правосознания» [10, 
с. 18].

В некоторой степени указанная пробле-
ма решена на уровне подзаконных норма-
тивно-правовых актов. Так, в ранее действо-
вавшем Перечне заболеваний 2001 г. речь 
шла о хронических психических расстрой-
ствах (психозах и слабоумии), в то время 
как в действующем Перечне заболеваний, 
препятствующих отбыванию наказания, ут-
вержденном Правитель ством РФ в 2004 г.1, 
говорится о хрониче ских психических рас-
стройствах стойкого характера.

Установление психических расстройств, 
делающих невозможным назначение и не-
целесообразным исполнение наказания, 
составляющих медицинское основание рас-
сматриваемого освобождения от наказания, 
приводит нас к выводу о том, что в качес-
тве таковых могут выступать различные по 
характеру и виду группы заболеваний. Их 
изучение, как правило, требует специаль-

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2004 № 54 «О медицинском осви-
детельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с бо-
лезнью» // Российская газета. № 28. 13.02.2004.
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ных познаний в области общей и судебной 
психиатрии.

К третьей группе признаков, которые ха-
рактеризуют медицинское основание, отно-
сят влияние психического расстрой ства (за-
болевания) на сознание и поведение лица, 
а именно: неспособность осознавать факти-
ческий характер и общественную опасность 
своих действий (бездействия) и неспособ-
ность руководить своими дей ствиями.

Таким образом, осуществив рассмот-
рение основных признаков психического 
расстройства как медицинского основания 
освобождения от наказания, мы можем 
прийти к следующим выводам:

1. Время наступления психического рас-
стройства у лица, совершившего преступ-
ление, имеет непосредственное влияние на 
наличие или отсутствие факта осуждения.

Так, если у лица наступает психическое 
заболевание после совершения преступле-
ния, но до вынесения судом обвинительно-
го приговора, то оно должно быть освобож-
дено от наказания, и при этом такое лицо 
следует считать несудимым.

Если же психическое расстройство на-
ступило у лица после вынесения судом 
обвинительного приговора и до начала 
отбывания наказания, оно освобождается 
от наказания по указанному основанию, но 
при этом считается судимым.

2. Временное психическое расстрой ство 
не является медицинским основанием осво-
бождения от наказания в соответствии с ч. 1 
ст. 81 УК РФ в том случае, если оно насту-
пило в ходе предварительного следствия, 
что будет являться основанием для при-
остановления следствия по делу (п. 4 ч. 1 
ст. 208 УПК РФ), или оно наступило после 
совершения преступления, но до вынесения 
обвинительного приговора: в таком случае 
суд должен приостановить производство по 
уголовному делу согласно п. 2 ч. 1 ст. 238 
УПК РФ до выздоровления обвиняемого.

Говоря об иной тяжелой (не психиче-
ской) болезни как основании освобождения 
от отбывания наказания (ч. 2 ст. 81 УК РФ), 
следует указать, что доля лиц с указанными 
заболеваниями значительно преобладает 
над лицами, которые были освобождены 
на основании ч. 1 ст. 81 УК РФ. Так, из ре-
зультатов проведенного О.А. Алфимовой 
исследования можно установить следую-
щие «наиболее часто встречающиеся тяже-
лые заболевания: туберкулез легких – око-
ло 33%; злокачественные новообразования 
различных органов и тканей – около 24%; 
цирроз печени различной этиологии в ста-
дии декомпенсации – около 12%; болезни 

органов кровообращения – около 10%» [1, 
с. 178–179].

Содержание ч. 2 ст. 81 УК РФ, уста-
навливающее освобождение от отбывания 
наказания в связи с иной тяжелой болез-
нью, позволяет нам выявить ряд признаков, 
характеризующих медицин ские основания 
освобождения:

– тяжелый характер болезни;
– момент ее возникновения – после со-

вершения преступления;
– наличие препятствий к отбыванию 

наказания.
Понятие «тяжелая болезнь» нельзя 

отнести к оценочным категориям, т.к. су-
ществует ранее указанный нами Перечень 
заболеваний, препятствующих отбыванию 
наказания, который устанавливает весь их 
исчерпывающий список. Им руководствуют-
ся специальные медицинские комиссии при 
проведении медицинского освидетельство-
вания осужденных, администрации испра-
вительных учреждений и суд при решении 
вопроса об освобождении от наказания по 
ч. 1 и 2 ст. 81 УК РФ.

Более правильным нам представляет-
ся отнесение рассматриваемого понятия к 
так называемым бланкетным, содержание 
которого целиком и полностью зависит от 
изменения тех нормативно-правовых актов, 
которые раскрывают его значение.

Целесообразность регламентации ч. 2 
ст. 81 УК РФ с использованием бланкетно-
го понятия вполне себя оправдывает, и это 
связано с тем фактом, что инновационные 
достижения медицины в области профилак-
тики, предупреждения и лечения тех или 
иных заболеваний, их тяжести и неизле-
чимости постоянно прогрессируют, что не-
обратимо приводит к изменениям в самом 
Перечне таких заболеваний.

Характеризуя второй признак, – момент 
возникновения иной тяжелой болезни, не-
обходимо указать, что для «тяжелых хрони-
ческих заболеваний характерно длительное 
протекание с периодическим обострением и 
затуханием (так протекает цирроз печени, 
фиброзно-кавернозный туберкулез легких). 
Злокачественные образования (особенно с 
локализацией во внутренних органах) до 
стадии разгара (метастазирования) могут 
развиваться достаточно длительное время, 
не проявляя симптомов и не причиняя осо-
бых беспокойств человеку, т.к. инкубацион-
ный период может протекать до нескольких 
лет» [11, с. 440–441].

Учитывая данный аспект, одним из 
наиболее важных обстоятельств будет яв-
ляться тот фактор, что с учетом длительно-
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го развития и протекания многих тяжелых 
заболеваний очень высока вероятность их 
возникновения еще до совершения преступ-
ления.

Следовательно, требование закона о 
моменте возникновения заболевания «по-
сле совершения преступления» игнорирует 
довольно часто встречающиеся случаи про-
грессирования болезни (которая началась 
до совершения преступления) уже в период 
предварительного расследования или отбы-
вания наказания.

Таким образом, время наступления тя-
желой болезни не имеет, на наш взгляд, 
принципиального уголовно-правового зна-
чения. При освобождении лица в связи с 
тяжелой болезнью необходимо учитывать 
совокупность двух основополагающих 
факторов – медицинского основания осво-
бождения и установления наличия эффек-
тивности исправительного воздействия на-
значенного наказания на осужденного за 
период его фактического отбывания. Если 
же наказание не оказало на осужденного 
необходимого исправительного эффекта, 
то его освобождение в связи с иной тяже-
лой болезнью будет противоречить целям 
наказания, в частности – цели предупреж-
дения совершения новых преступлений [2, 
с. 200].

Заключительным признаком медицин-
ского основания является наличие препят-
ствий к отбыванию наказания.

Степень общественной опасности и 
криминогенной зараженности лиц, страда-
ющих тяжелыми болезнями, не являющи-
мися препятствием к совершению новых 
преступлений, не отпадает только в силу 
факта наличия у них такого заболевания. В 
связи с этим, при освобождении указанной 
категории осужденных, суд в обязательном 
порядке учитывает не только медицинское 
основание (наличие и характер болезни), 
но и основные критерии освобождения, 
регламентированные уголовным и уголов-
но-исполнительным законодательством: 
тяжесть совершенного преступления, срок 
назначенного наказания и фактически от-
бытый срок, личность осужденного и его 
поведение в период отбывания наказания, 
степень его исправления.

Так, основанием для отказа в удовлет-
ворении представления, при том, что соглас-
но медицинскому заключению, А.С. Рыж-
ков может быть освобождён от дальней-
шего отбывания наказания, явилось то, что 

в настоящее время возможно исправление 
осуждённого А.С. Рыжкова только в усло-
виях отбывания наказания в виде лишения 
свободы. Принимая решение, суд учитывал, 
что А.С. Рыжков получает всю необходимую 
квалифицированную медицинскую помощь, 
учитывал также характер и степень обще-
ственной опасности совершенных А.С. Рыж-
ковым преступлений, срок назначенного на-
казания – 16 лет лишения свободы, степень 
исправления осуждённого и срок неотбытого 
наказания – 14 лет 4 месяца 11 дней на мо-
мент рассмотрения представления, а также 
отказ осуждённого выполнять медицинские 
рекомендации врачей.

Часть 2 ст. 81 УК РФ предусматривает 
право суда освободить от наказания лицо, 
заболевшее иной тяжелой болезнью, пре-
пятствующей отбыванию наказания, что 
обусловлено невозможностью либо беспо-
лезностью осуществления исправительного 
воздействия в условиях тяжкого не психи-
ческого заболевания осуждённого. Из пред-
ставленных материалов видно, что, несмот-
ря на тяжкое заболевание, исправительное 
воздействие на А.С. Рыжкова оказывается. 
Невозможности либо бесполезности осу-
ществления исправительного воздействия 
не установлено. Опасность совершения им 
повторных преступлений при наличии бо-
лезни не исключается2.

Диаметрально противоположным при-
мером наличия препятствий к отбыванию 
наказания может служить следующий пре-
цедент: «...за преступление небольшой тя-
жести высокозаразному больному с диссе-
минированным туберкулезом легких было 
назначено наказание в виде обязательных 
работ сроком на 160 часов. Медицинское 
освидетельствование осужденного было 
проведено обычным государственным уч-
реждением здравоохранения, и заключение 
врачебной комиссии оказалось крайне не-
конкретным. Однако на основании данного 
заключения районный суд отказал осуж-
денному в удовлетворении ходатай ства об 
освобождении от отбывания наказания по 
болезни. Тюменский областной суд отменил 
решение районного суда и направил мате-
риал на новое рассмотрение.

В результате тяжелобольной и опасный 
для окружающих человек на длительное 
время оказался вовлеченным в юридиче-
скую волокиту вместо адекватного лечения, 
не будучи при этом изолированным от здо-
ровых людей» [6, с. 18].

2 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Иркутского областного суда от 
01.02.2012 г. [Электронный ресурс]. URL:http://www.rospravosudie.com (дата обращения: 14.04.15).
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Также в рамках рассматриваемого при-
знака необходимо отметить, что, на наш 
взгляд, справедлива точка зрения Б.А. Спа-
сенникова о том, «что трудно представить 
освобождение по болезни от штрафа, 
лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью, лишения специального, во-
инского или почетного звания» [10, с. 42], 
т.к. исполнение этих наказаний не зависит 
от наличия или отсутствия заболевания у 
осужденного.

К.В. Михайлов полагает, что из содер-
жания ст. 81 УК РФ можно сделать вывод, 
что освобождение от отбывания наказания 
по болезни возможно при осуждении к 
любому виду наказания [7, с. 169]. Одна-
ко более правильной представляется точка 
зрения С.Н. Сабанина о том, что рассмат-
риваемое освобождение возможно лишь в 
отношении наказаний срочного характера, 
т.к. понятие «освобождение от отбывания 
наказания» в уголовном законодательстве 
используется применительно к ним [12, 
с. 151–152].

В соответствии с ч. 2 ст. 81 УК РФ тя-
желая болезнь может препятствовать лишь 
срочным видам наказаний, которые отбы-
ваются осужденными, причем в их число 
не входят: штраф; лишение специального, 
воинского или почетного звания, классного 
чина и государственных наград; пожизнен-
ное лишение свободы и смертная казнь.

Характерно, что в данном случае един-
ственным законодательно установленным 
источником освобождения по рассматри-
ваемому основанию с указанием видов на-
казания является Уголовно-исполнительный 
кодекс РФ, который в ч. 7 ст. 175 устанав-
ливает: «В случаях признания осужденного 
к обязательным работам или исправитель-
ным работам инвалидом первой группы, а 
осужденного к принудительным работам 
инвалидом первой или второй группы он 
вправе обратиться в суд с ходатайством о 
досрочном освобождении от дальнейшего 
отбывания наказания».

Подводя определенный итог, мы можем 
прийти к следующему выводу.

В основу освобождения от наказания в 
связи с наличием «иной тяжелой болезни» 
положена определенная уверенность в том, 
что осужденный в значительной мере теряет 
свою общественную опасность и лишается, 
как правило, возможности вновь совершать 
преступления.

Определенным, к сожалению, нелице-
приятным подтверждением нашей позиции 
может служить констатация М.С. Матейко-

вича: «по данным прокуратуры Тюменской 
области, средняя продолжительность жизни 
освобождаемых от наказания осужденных, 
имеющих тяжелые заболевания, составля-
ет в среднем полтора-два месяца, а в ряде 
случаев несколько дней» [6, с. 24].

По нашему мнению, если указанной ка-
тегории осужденных и предоставляется пол-
ное освобождение от отбывания наказания, 
то таким лицам должно быть поставлено 
условие, включающее в себя как минимум 
соблюдение правопослушного поведения 
и выполнение установленных медицинских 
рекомендаций.

Гарантией позитивного посткриминаль-
ного поведения в данном случае, помимо 
факта наличия «тяжелого» заболевания бу-
дут выступать определенные ограничитель-
ные рамки.

В данной связи обращает на себя вни-
мание закрепление аналогичных норм в 
уголовном законодательстве Республики 
Польша. В частности, в ст. 72 § 1 УК РП 
гл. VIII – Меры, связанные с примене-
нием к виновному испытательного срока 
(probie), – установлено, что ... суд может 
обязать осужденного:

– воздерживаться от употребления ал-
коголя или потребления другого одурмани-
вающего вещества;

– пройти курс лечения, в особенности 
направленного на отвыкание или реабили-
тацию.

Таким образом, на наш взгляд, для по-
вышения эффективности рассматриваемого 
уголовно-правового института, целесооб-
разным будет законодательное закрепление 
ряда требований, которые (по усмотрению 
суда) могут предъявляться к досрочно ос-
вобождаемым от дальнейшего отбывания 
наказания в связи с болезнью (за исключе-
нием лиц, заболевших «хроническим» [14, 
с. 755] психическим заболеванием).
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В современных экономических условиях, 
характеризуемых усилением санкционного 
давления на российскую экономику, импор-
тозамещение выступает одним из важных 
факторов повышения конкурентоспособно-
сти отраслей промышленно сти, строитель-
ства и сельского хозяйства, а также обес-
печения экономической без опасности.

При этом импортозамещение связыва-
ют с решением одной из основных задач 
экономики России – ее диверсификацией. 
В настоящее время, по оценкам правительс-
тва Российской Федерации, доля импорта в 
различных отраслях экономики крайне вы-
сока. Так, Россия импортирует в граждан-
ском самолетостроении более 80% комп-
лектующих, в тяжелом машиностроении – 
70%, в нефтегазовом оборудовании – 60%, 
в энергетическом оборудовании – около 
50%, в сельхозмашиностроении (в зависи-
мости от категории продукции) – от 50% 
до 90% деталей [13].

С целью эффективной реализации по-
литики импортозамещения и диверсифика-
ции  экономики как в Российской Федера-
ции, так и в ее регионах в настоящее время 
осуществляется планирование деятельности 
по импортозамещению в отраслях промыш-
ленности. В соответствии с Планом содей-
ствия импортозамещению в промышлен-
ности [10] Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации утверди-
ло ведомственными приказами отраслевые 
планы по гражданским секторам промыш-
ленности. На основе перечня приоритетных 
и критических видов продукции было раз-
работано 19 отраслевых программ импор-
тозамещения, включающих 2059 проектов. 
В рамках подготовленных программ запла-
нированы мероприятия в таких отраслях, 
как: фармацевтическая промышленность, 
тяжелое машиностроение, программное 
обеспечение, авиастроение, судостроение.

Планирование деятельности по импор-
тозамещению в отраслях промышленности 
с целью их диверсификации и повышения 
устойчивости активно ведется и в россий-
ских регионах.

Так, в соответствии с утвержденным ме-
тодическим подходом Мипродторга России к 
разработке отраслевых планов мероприятий 
по импортозамещению, в Челябинской обла-
сти разработан Проект Государственной про-
граммы региона «Развитие импортозамеще-
ния и научно-производственной кооперации 
в отраслях промышленности Челябинской 
области на 2015–2020 годы» [12], который 
корректно отражает задачи импортозаме-
щения, формирует комплексную систему 
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мероприятий по импортозамещению, содер-
жит механизм  развития импортозамещения, 
соответствующий задачам и мероприятиям 
программы, генерирует перечень импорто-
замещающей продукции, выпускаемой или 
планируемой к выпуску предприятиями Че-
лябинской области. Программа определяет 
экономические основы и создает инструмен-
ты, которые делают процессы импортозаме-
щения в регионе необратимыми.

В то же время решение задач импор-
тозамещения в российских регионах могло 
быть более действенным, если бы в реги-
ональных программах импортозамещения 
нашел отражение ряд аспектов и были уч-
тены следующие недостатки.

Прежде всего следует отметить нечетко 
сформулированную цель Программы. В ка-
честве цели, на наш взгляд, должно стать не 
«создание условий для формирования кон-
курентоспособного промышленного комп-
лекса» [12, с. 2], а рост валового региональ-
ного продукта за счет увеличения объемов 
производства и сбыта конкурентоспособной 
импортозамещающей продукции промыш-
ленным комплексом Челябинской области. 
Такая цель была бы увязана с целевыми 
индикаторами программы и позволяла ко-
личественно оценивать ее достижение.

Что касается самих целевых индикато-
ров программы, то по ним, скорее, можно 
оценить уровень экономического развития 
региона, но не протекающие в нем про-
цессы импортозамещения. Чтобы эти ин-
дикаторы точнее отражали суть импорто-
замещения и его цель, в их состав следует 
дополнительно включить:

– объем отгруженной продукции по 
приоритетным продуктовым направлениям 
импортозамещения;

– объем инвестиций предприятий, 
получивших меры государственной под-
держки на освоение ипортозамещающих 
видов продукции (таблица 1).

Другим недостатком Программы яв-
ляется неупорядоченность в определении 
критериев при выделении приоритетных 
рынков сбыта импортозамещающей про-
дукции. На наш взгляд, ведущим критери-
ем при выделении приоритетных рынков 
должны стать «емкость и потенциал внут-
реннего и внешнего рынков Челябинской 
области в части импортозамещения» (сей-
час это 3-й критерий). При этом следует 
отметить слабую ориентацию программы 
на формирование спроса на промышлен-
ную и наукоемкую продукцию в ведущих 
отраслях – потребителях импортозамеща-
ющей продукции: в машиностроении, на 
транспорте, строительстве, жилищно-ком-
мунальном хозяйстве. Фактически в Про-
грамме отсутствуют инструменты стимули-
рования спроса в отраслях-потребителях 
наукоемкой промышленной продукции со 
стороны региональных органов власти. Без 
действенных мер по формированию спроса 
на импортозамещающую продукцию целе-
вые индикаторы не будут достигнуты [11].

Для решения этой задачи в регионе 
следует разработать комплекс админист-
ративных мер, направленных на реоргани-
зацию жилищно-коммунального хозяйства 
и строительства, а также их перевод на 
принципы жесткого энергосбережения и 
новые технологии строительства, требу-
ющие нового инженерного оборудования 
зданий и сооружений, в том числе прибо-
ров учета потребления тепла и энергии, ус-
тройств энергосбережения, а также новой 
импортозамещающей строительной техни-

Таблица 1

Существующие и предлагаемые целевые индикаторы
Программы развития импортозамещения и научно-производственной

кооперации в отраслях промышленности Челябинской области

Существующие 
целевые индикаторы программы

Предлагаемые 
дополнительные целевые
индикаторы программы

Индекс промышленного про-
изводства, 2020 год в % к 2014 
году

Объем отгруженной продукции по приоритетным 
продуктовым направлениям импортозамещения в 
2020 году

Объем инвестиций в основной 
капитал региональных предпри-
ятий и организаций в 2020 году

Объем инвестиций предприятий, получивших меры 
государственной поддержки на освоение ипорто-
замещающих видов продукции за 2015–2020 годы

Объем экспорта во внешнеторго-
вом обороте области, 2020 год 
в % к 2014 году
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ки. При решении этой задачи важно обес-
печить эффективный контроль принятых 
решений по оснащению многоквартирных 
домов коллективными и индивидуальными 
приборами учета используемых воды, теп-
ловой энергии, электрической энергии.

Изменение критериев импортозаме-
щения должно согласовываться с пере-
ориентацией простого импортозамещения 
на экспортоориентированное (рис. 1) с 
использованием потенциала «глобальных 
производителей» товаров.

Необходимость такого подхода выте-
кает из того обстоятельства, что во многих 
случаях емкость внутреннего рынка, осо-
бенно в части его машиностроительного 
сегмента, является недостаточно широкой 
[2, 3, 5, 9]. Поэтому перспективным следует 
считать не просто импортозамещение за-
рубежной промышленной и машиностро-
ительной продукции на российскую для 
ее реализации на внутреннем рынке, а 
импортозащещение с целью продаж на за-
рубежных рынках. При этом региональная 
промышленная политика не должна стро-
иться исходя из концепции навязывания 
отечественному потребителю своих това-

ров по более высокой цене, более низкого 
качества, а должна исходить из поддержки 
тех секторов, которые способны произво-
дить продукцию одинаково конкурентоспо-
собную на внутреннем и внешнем рынке. 
Тем более что в настоящее время для ре-
ализации такой промышленной политики в 
регионах имеются объективные макроэко-
номические предпосылки и необходимая 
динамика валютного курса.

Реализация модели экспортоориен-
тированного импортозамещения долж-

на осуществляться на базе предлагаемых 
нами экспортоориентированных импорто-
замещающих комплексов (рис. 2), которые 
необходимо создавать в регионах.

Эффективное функционирование в 
регионах предлагаемых импортозамеща-
ющих комплексов обеспечит преодоление 
нацеленности экономики с простого им-
портозамещения на экспортоориентиро-
ванное, а следовательно, решит проблему 
ограниченных возможностей внутреннего 
рынка Челябинской области и Российской 
Федерации.

Развитие экспортоориентированного 
импортозамещения также сдерживается 

Рис. 2. Экспортоориентированный импортозамещающий комплекс региона

Существующий  ориентир Простое импортозамещение

Предлагаемый ориентир
Экспортоориентированное

импортозамещение

Рис. 1. Ориентиры развития импортозамещения в Челябинской области
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ввиду неэффективности его финансово-
экономического обеспечения.

Прежде всего, в Челябинской области 
ограничены объемы привлечения инвес-
тиций в импортозамещающие подотрасли 
[6, 7], что не формирует условий для на-
ращивания производственных мощностей 
у региональных производителей импорто-
замещающей продукции. Собственные же 
ресурсы недостаточны для полноценной 
реализации программ по организации 
производства импортозамещающей про-
дукции. Так, по данным Челябинскстата, за 
2014 год объемы инвестиций в обрабаты-
вающие производства региона сократились 
на 15,4%, в производство электрообору-
дования – на 22,9%, в металлургическое 
производство и производство готовых ме-
таллических изделий – на 26,7%, в хими-
ческие производства – на 50,5% [4].

Кроме этого, фактически единственным 
инструментом финансово-экономического 
обеспечения импортозамещения в регионе 
является предоставление Министерством 
экономического развития Челябинской 
области из средств областного бюджета 
субсидий для покрытия процентных ста-
вок тем хозяйствующим субъектам, кото-
рые реализуют инновационные проекты по 
импортозамещению.

Недостатком предлагаемого минэко-
номразвития региона механизма субси-
дирования является то, что при неограни-
ченном максимальном размере кредита 
субсидия, предназначенная для покрытия 
процентных ставок,  ограничивается всего 
лишь 5 миллионами рублей. Такой раз-
мер субсидии позволит простимулировать 
лишь краткосрочные локальные инвести-
ционные проекты по техническому пере-
вооружению, но не будет способствовать 
массовому созданию импортозамещающих 
производств за счет этого источника. На та-
ких условиях субсидирования промышлен-
ные и машиностроительные предприятия 
не смогут реализовывать крупные долго-
срочные инвестиционные проекты.

Проведенный экономический расчет 
показывает, что субсидия, выданная на 
условиях Государственной программы 
региона «Развитие импортозамещения и 
научно-производственной кооперации в 
отраслях промышленности Челябинской 
области на 2015–2020 годы», покроет 
кредит в размере 60 млн рублей сроком 
на 12 месяцев или 25 млн руб. сроком на 
5 лет. При этом средняя стоимость ин-
вестиционных проектов, осуществляемых, 
например, ОАО «Уралэлемент» по техни-

ческому перевооружению производства 
химических источников тока и батарей 
(на существующих площадях), составляет 
332 млн руб. при среднем сроке реализа-
ции в 5 лет; на ООО «Уфалейский завод 
металлоизделий» средняя стоимость про-
екта – 365 млн руб. при среднем сроке 
реализации в 4 года.

В настоящее время такой размер субси-
дии в большей мере соответствует услови-
ям поддержки малого, а не крупного биз-
неса в регионе. Для эффективной государс-
твенной поддержки крупных долгосрочных 
инвестиционных проектов, нацеленных на 
экспортоориентированное импортозаме-
щение, установленный Минэкономразви-
тия Челябинской области размер субсидии 
для покрытия процентных ставок необхо-
димо повысить до 30–50 млн руб.

В целях повышения эффективности Го-
сударственной программы развитие импор-
тозамещения в отраслях промышленности 
Челябинской области состав программно-
целевых инструментов следует расширить, 
поскольку одного субсидирования процен-
тных ставок явно недостаточно.

В настоящее время в Программе до-
полнительно следует задействовать следу-
ющие инструменты государственной под-
держки, предусмотренные Законом Челя-
бинской области № 201-ЗО от 18.06.2015 г. 
«О промышленной политике в Челябинской 
области» [8]:

– предоставление финансовой поддер-
жки субъектов промышленности за счет 
средств областного бюджета через Госу-
дарственные фонды развития промышлен-
ности Челябинской области;

– предоставление налоговых льгот в 
соответствии с законодательством о на-
логах и сборах Российской Федерации и 
Челябинской области;

– предоставление областных государс-
твенных гарантий;

– предоставление субъектам промыш-
ленности субсидий на финансирование 
научно-исследовательских, опытно-конс-
трукторских и технологических работ, вы-
полняемых в ходе реализации инвестици-
онных проектов;

– предоставление финансовой поддер-
жки организациям, осуществляющим ин-
новационную деятельность, при оказании 
инжиниринговых услуг, при реализации 
проектов по повышению экологической без-
опасности промышленных производств;

– формирование условий для коорди-
нации и кооперации деятельности субъ-
ектов в сфере промышленности при осу-
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ществлении научной, научно-технической 
и инновационной деятельности;

– стимулирование деятельности по со-
зданию или освоению производства про-
мышленной продукции путем внедрения в 
производство результатов интеллектуаль-
ной деятельности в приоритетные направ-
ления развития техники и технологий.

Анализ реализации действующих ин-
фраструктурных проектов в регионе пока-
зал, что не все из них в полной мере на-
целены на развитие импортозамещения в 
отраслях промышленности. Так, только что 
открытый мультимодальный транспортно-
логистический комплекс «Южноуральский» 
(кроме сборочного производства) в зна-
чительной мере ориентирован на перера-
ботку сельскохозяйственной продукции и 
производ ство продуктов питания. Индуст-
риальный парк инноваций «Малая Со-
сновка» фактически пустует из-за высокого 
входного барьера (от 200 млн руб.) и неза-
вершенных работ по подведению к границе 
сетей газоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения и водоотведения. В то же 
время в регионе не предусмотрен долго-
срочный инфраструктурный проект по мо-
дернизации городского трамвайного парка 
в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте 
с учетом системной работы по замене 
импортных узлов и комплектующих выпу-
скаемых трамвайных вагонов на аналоги 
российского производства, что позволило 
бы загрузить производственные мощности 
Усть-Катавского вагоностроительного заво-
да. При этом следует учитывать, что износ 
трамвайного парка в области составляет 
90%, а замене подлежит более 500 трам-
ваев [1]. Для обеспечения государственной 
поддержки в данной сфере правительство 
Челябинской области должно включить в 
Программу развития импортозамещения 
в отраслях промышленности: 1) комплекс 
мероприятий по обновлению трамвайных 
вагонов в городах Челябинской области 
(Челябинске, Магнитогорске и Златоусте) 
до 2020 года; 2) мероприятия по софи-
нансированию затрат на закупку субси-
дируемой техники (трамвайных вагонов), 
а также сам план закупок субсидируемой 
техники в рамках государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение ее конку-
рентоспособности» (Постановление Прави-
тельства РФ от 01.04.2015 № 303).

Дополнение Проекта Государственной 
программы региона «Развитие импорто-
замещения и научно-производственной 
кооперации в отраслях промышленности 

Челябинской области на 2015-2020 годы» 
за счет отмеченных положений позволит 
достичь ее основную цель – увеличить ва-
ловой региональный продукт за счет роста 
производства импортозамещающей про-
дукции и расширения рынков ее сбыта.
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Необходимость перехода к новой 
концепции экономического роста, опира-
ющейся на интенсивное развитие и повы-
шение конкурентоспособности наукоемких 
отраслей промышленности, и прежде все-
го машиностроения, требует действенного 
формирования его конкурентных преиму-
ществ [1, 2], а также эффективного управ-
ления конкурентными преимуществами на-
укоемкого машиностроения в регионах.

Принципиальный подход к управле-
нию конкурентными преимуществами ре-
гионального наукоемкого машиностроения 
отражается в разработанной структурно-ло-
гической модели формирования и обеспе-
чения конкурентных преимуществ (см. рису-
нок). Такая модель представляет собой ло-
гическое описание компонентов и функций, 
отражающих конкурентные преимущества 
наукоемкого машиностроения в регионе и 
процесс их формирования и обеспечения, 
рассматриваемых во взаимосвязи [4, 6].

В соответствии с содержательным на-
полнением понятий «формирование» и 
«обеспечение», формирование конкурент-
ных преимуществ наукоемкого машиностро-
ения в регионе предлагается трактовать как 
их создание, а обеспечение – как предостав-
ление условий для того, чтобы конкурентная 
позиция региона в действительности была 
достигнута за счет его конкурентных пре-
имуществ, то есть условий для реального 
использования конкурентных преимуществ 
наукоемкого машиностроения как фактора 
конкурентоспособности региона.

Разделению процессов формирования 
и обеспечения конкурентных преимуществ 
соответствует разделение субъектов, реа-
лизующих эти процессы.

Субъекты формирования конкурентных 
преимуществ представлены хозяйствующи-
ми субъектами (промышленными предпри-
ятиями-производителями, научно-исследо-
вательскими институтами, конструкторскими 
бюро) – непосредственными создателями и 
производителями наукоемкой машиностро-
ительной продукции в регионе.

Непосредственное формирование кон-
курентных преимуществ осуществляют руко-
водство предприятий, а также руководство 
и персонал их структурных подразделений. 
В инженерных центрах предприятий проис-
ходит формирование конкурентных преиму-
ществ в сфере научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок.

Сотрудники подразделений основно-
го, вспомогательного и обслуживающего 
производств создают конкурентные пре-
имущества в производственной сфере. 
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В сфере реализации формирование конку-
рентных преимуществ происходит в отде-
ле маркетинга, финансово-экономическом 
отделе. В сфере обслуживания продукции 
конкурентные преимущества формируются 
сервисными центрами гарантийного и пос-
легарантийного обслуживания. 

Особенность создания конкурентных 
преимуществ и специфика этого процесса 
может определяться наличием интеграци-
онных форм взаимодействия предприятий-
производителей наукоемкой машиностро-
ительной продукции в рамках объедине-
ний, финансово-промышленных групп, 
региональных кластеров [8]. 

Обеспечивают конкурентные преиму-
щества такие субъекты, как:

– органы власти (законодательные и 
исполнительные). Они создают законода-
тельные и нормативные условия, способс-
твующие как возникновению новых, так 
и проявлению имеющихся конкурентных 
преимуществ [7]. Правительственные орга-
ны РФ, используя нетарифные меры регу-
лирования, могут ограничивать доступ за-
рубежных производителей на внутренний 
рынок и за счет этого обеспечивать условия 
для появления конкурентных преимуществ 
у отечественных производителей наукоем-
кой машиностроительной продукции. Го-
сударственная система защиты интеллек-
туальной собственности также направлена 
на обеспечение конкурентных преимуществ 
производителей наукоемкой продукции;

– поставщики ресурсов создают условия 
для своевременного обеспечения качест-
венными и экономичными факторами про-

изводства, соответствующими требованиям 
эффективного функционирования регио-
нального наукоемкого машиностроения;

– потребители наукоемкой продукции 
определяют реальные и потенциальные 
потребности, объем и структуру спроса, 
соотношение качества и цены;

– предприятия-конкуренты косвенно 
обеспечивают конкурентные преимущест-
ва, используя собственные конкурентные 
преимущества;

– международные организации (Меж-
дународная организация по стандарти-
зации, Всемирная торговая организация, 
Европейская экономическая комиссия и 

др.). В результате их деятельности могут 
появляться условия для проявления на вне-
шних рынках конкурентных преимуществ 
региональных производителей наукоемкой 
машиностроительной продукции;

– кредитные, венчурные и страховые 
организации. Они способствуют обретению 
превосходств региональными производи-
телями наукоемкой машиностроительной 
продукции путем создания условий для 
инвестирования и снижения рисков вложе-
ний в новое производство, научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские 
разработки, увеличение масштабов функ-
ционирующего производства, инновацион-
ных проектов и др.;

– консалтинговые организации оказы-
вают региональным наукоемким машино-
строительным предприятиям услуги по тех-
ническому, экономическому и правовому 
консультированию, что делает возможным 
более быстрое обретение превосходств ре-

Рис. Структурно-логическая модель формирования и обеспечения
конкурентных преимуществ наукоемкого машиностроения в регионе
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гиональным наукоемким машиностроени-
ем в научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработках, производс-
тве и освоении рынков;

– образовательные и научные центры 
способствуют созданию превосходств в 
знаниях, инновациях, уровне квалифика-
ции и пр. [3]. 

Функциями субъектов формирования и 
обеспечения конкурентных преимуществ в 
ходе их взаимодействия являются форми-
рование и обеспечение:

– конкурентных преимуществ в технике 
и технологии. Примером может являться 
то, что региональное наукоемкое машино-
строение за счет поддержки превосходств в 
автоматизации производства и управления, 
в использовании прогрессивного обору-
дования и современных информационных 
технологий получает возможность выхода 
на более высокие конкурентные позиции 
по техническим характеристикам произ-
водства и выпускаемой продукции;

– организационно-экономических кон-
курентных преимуществ. Например, клас-
теризация регионального наукоемкого ма-
шиностроения позволяет использовать ин-
теграционные конкурентные преимущества 
в сфере научного и промышленного произ-
водства и обращения наукоемкой машино-
строительной продукции региона [9];

– экологических конкурентных преиму-
ществ. Регламентация природоохранной 
деятельности способствует реализации тех 
конкурентных преимуществ, которые увя-
заны с экологичностью производственных 
процессов и изготавливаемой продукции 
тех региональных предприятий наукоем-
кого машиностроения, которые отвечают 
экологическим стандартам;

– социально-политических преиму-
ществ. Производители региональной нау-
коемкой машиностроительной продукции, 
которые строят менеджмент на принципах 
тотального управления качеством и эколо-
гией, достигают превосходств как в эффек-
тивности производства, так и в восприятии 
их потребителями;

– культурных конкурентных преиму-
ществ. Нацеленность, стимулирование и 
формирование содержательных и орга-
низационных условий для регулярного и 
своевременного повышения квалификации 
способствует опережающему конкурентов 
обновлению знаний и на этой основе повы-
шению конкурентоспособности региональ-
ного наукоемкого машиностроения.

Формирование и обеспечение конку-
рентных преимуществ регионального на-

укоемкого машиностроения происходит 
под воздействием факторов внутреннего 
и внешнего происхождения.

Внешние факторы существуют незави-
симо от функционирования хозяйствующих 
субъектов регионального наукоемкого ма-
шиностроения [5]. Это внешнеэкономичес-
кие и политические условия; устойчивость 
политики государства в области экономи-
ки, предпринимательства; установление 
порядка и процедур налогообложения; эф-
фективность правовой защиты объектов ин-
теллектуальной собственности; рыночная 
конъюнктура; политическая обстановка в 
регионе, стране и в глобальном масштабе; 
инфляция; состояние правового регулиро-
вания конкуренции.

Внутренние факторы конкурентных пре-
имуществ зависят от деятельности хозяй-
ствующих субъектов регионального науко-
емкого машиностроения, порождаются ими: 
умение менеджеров управлять конкурен-
тоспособностью; инновационная политика; 
уровень ор ганизации регионального науко-
емкого машиностроения, уровень управле-
ния трудом и производственными процесса-
ми; приверженность прогрессивным систе-
мам управления качеством; эффективность 
управления затратами и ценами.

Результатом выполнения описанных 
выше функций субъектов формирования 
и обеспечения конкурентных преимуществ, 
осуществляемых под влиянием внутренних 
и внешних факторов, является приобрете-
ние наукоемким машиностроением ряда 
конкурентных преимуществ, выступающих 
условием и движущей силой обеспечения 
конкурентоспособности региона.

Эффективность осуществления данных 
функций, а также возможность ослабления 
субъектами формирования и обеспечения 
конкурентных преимуществ наукоемко-
го машиностроения региона негативного 
влияния внутренних и внешних факторов 
и усиления воздействия позитивных фак-
торов требует формирования действенной 
региональной политики повышения кон-
курентоспособности на основе развития 
конкурентных преимуществ наукоемкого 
машиностроения. 
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Эволюционные изменения политиче ских, 
социальных и экономических приоритетов 
развития современного общества вызывают 
необходимость реформирования системы 
муниципального управления.

В 2014 году в законодательстве Россий-
ской Федерации произошли изменения, 
предполагающие двухуровневую модель 
организации местного самоуправления для 
крупных городских округов [1]. Для крупных 
городов фактически предлагается приме-
нять поселенческую модель: муниципальный 
район, в состав которого входят городские и 
сельские поселения. В соответствии с новой 
моделью в России появилось два новых вида 
муниципальных образований: городские 
округа с внутригородским делением и внут-
ригородские районы, формируемые внутри 
данных городских округов [3].

Изменение модели местного самоуп-
равления в крупных городах имеет целью 
построение более дееспособной, эффек-
тивной системы местного самоуправления, 
приближающей местные власти к решению 
насущных проблем жителей с целью совер-
шенствования реализации непосредственной 
муниципальной демократии [2].

Челябинск стал первой, и пока единст-
венной, территорией в России, где реали-
зована двухуровневая модель организации 
местного самоуправления. Челябинский го-
родской округ наделен статусом городско-
го округа с внутригородским делением [5]. 
В составе округа образованы внутригород-
ские районы: Калининский, Курчатовский, 
Ленинский, Металлургический, Советский, 
Тракторозаводский, Центральный.

Важным аспектом рассматриваемой 
новеллы муниципального права является 
определение эффективных финансовых ме-
ханизмов обеспечения единства городского 
хозяйства, самостоятельности и финансовой 
устойчивости бюджетов города и городских 
округов. 

Особенностью реализации данной ре-
формы явилось то, что на момент приня-
тия решения о смене модели управления 
в Челябинске на федеральном уровне не 
были решены важнейшие вопросы местно-
го самоуправления, и прежде всего не были 
разграничены властные полномочия и не оп-
ределены источники финансирования этих 
полномочий.

В настоящий момент полномочия между 
городом и внутригородскими районами раз-
граничены нормами федерального закона 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
[6] и региональным законодательством [4]. 
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Вопрос определения доходных источни-
ков бюджетов внутригородских районов ос-
тается «слабым звеном» реформы мест ного 
самоуправления. В первую очередь это про-
исходит из-за неурегулированности данного 
вопроса на федеральном уровне. Бюджетный 
кодекс РФ определяет перечень налоговых 
доходов, поступающих в местные бюджеты, 
но не разграничивает доходные источники 
между бюджетами городского округа с внут-
ригородским делением и внутригородских 
районов, входящих в этот округ.

Конкретные источники доходов бюдже-
тов внутригородских районов определяются 
местными нормативно-правовыми актами; в 
Челябинске – это «Положение о межбюджет-
ных отношениях в городе Челябинске» [7].

Источниками формирования доходов 
бюджетов, в соответствии с Бюджетным 
кодексом России, являются налоговые, 
неналоговые доходы и безвозмездные по-
ступления.  

Перечень налоговых источников внутри-
городских районов значительно ýже, чем у 
городских округов и даже городских и сель-
ских поселений 

Налоговые доходы внутригородских 
районов Челябинского городского окру-
га представлены отчислениями от местных 
налогов и налогов, предусмотренных спе-
циальными налоговыми режимами (табли-
ца 1): 

– налога, взимаемого в связи с приме-
нением патентной системы налогообложе-
ния – 100%;

– налога на имущество физических 
лиц – 10%;

– земельного налога – 3%.

Роль налога на доходы физических лиц 
в формировании доходов бюджетов всех 
уровней является значительной. Основной 
проблемой с позиций выравнивания тер-
риторий является существующая в России 
система уплаты НДФЛ работодателями по 
месту их регистрации, а не налогоплатель-
щиками по месту проживания. Значительное 
количество граждан проживают на террито-
рии одного муниципального образования 
и, соответственно, пользуются услугами 
учреждений социальной сферы, объекта-
ми инфраструктуры, а работают в другом. 
И соответственно НДФЛ уплачивается ими 
в бюджет последнего муниципального об-
разования. 

Внутри города эта проблема стоит еще 
острее. Поэтому налог на доходы физиче ских 
лиц подлежит зачислению в бюджет город-
ского округа (по нормативу, установленному 
Бюджетным кодексом РФ) и не поступает в 
бюджеты внутригородских районов.

Одним из принципов государственно-
го и муниципального управления являет-
ся закрепление за местным уровнем таких 
налогов, на которые реально могут влиять 
органы местного самоуправления, в данном 
случае – органы самоуправления внутриго-
родских районов. Это будет стимулировать 
увеличение налогового потенциала террито-
рий и обеспечивать стабильное поступление 
доходов.

В отношении земельного налога и налога 
на имущество физических лиц этот принцип 
выполняется. Действительно, на локальном 
уровне легче осуществлять мониторинг зе-
мельных участков и имущества, точнее оп-
ределять их рыночную стоимость, уровень 

Таблица 1
Налоговые доходы бюджетов городских округов, внутригородских районов,

городских и сельских поселений (указан процент отчислений от налогов)

Налоговые доходы 
бюджетов 

Городской 
округ

Городской
округ с внутри-

районным 
делением

Внутри-
городской

район

Городское 
поселение

Сельское 
поселение

Налог на доходы 
физических лиц 15 15 – 10 2

Единый налог на 
вмененный доход 100 100 – -

Патентная система 
налогообложения 100 – 100 – -

Единый сельско-
хозяйственный налог 100 100 – 50 30

Налог на имущество 
физических лиц 100 90 10 100 100

Земельный налог 100 97 3 100 100

Составлено автором на основе Бюджетного кодекса РФ.
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арендной платы. Кроме того, доходы от иму-
щественных налогов достаточно равномерно 
распределены по территории города.

Налог, взимаемый в связи с примене-
нием патентной системы налогообложения, 
уплачивается индивидуальными предпри-
нимателями. Таким образом, закрепление 
этого налогового источника за внутригород-
скими районами должно создавать стимул у 

районных властей в развитии этого сегмента 
малого бизнеса, поскольку именно платежи 
этого бизнеса являются основой наполнения 
бюджета. Но анализ расходной части бюдже-
тов показывает, что в районах направление 
средств на эти цели не предусматривается.

Скудность доходной базы проявляется 
не только в перечне налогов, поступающих 
в районные бюджеты, но и в их сумме. Так, 
в 2014 году, при прежней модели форми-
рования бюджета, поступления от налога 
на имущество физических лиц в бюджете 
г. Челябинска составляли 1,1% общей сум-
мы доходов бюджета города. Поступления 
от патентной системы налогообложения – 
0,05% доходов бюджета, поступления от 
земельного налога несколько более значи-
мы – 8% доходной базы бюджета. 

Оценить исполнение бюджетов по до-
ходам в части налоговых доходов будет 
возможно только после окончания третьего 
квартала, так как срок уплаты местных нало-
гов установлен 1 октября. Сумма налоговых 
поступлений в 2015 году по Центральному 
району – самому «богатому» району горо-
да по критерию среднедушевых доходов 
бюджета – прогнозируется в следующем 
размере: по земельному налогу – 8,4 млн 
руб., налога на имущество физических 
лиц – 6 млн руб., налога, взимаемого в 
связи с применением патентной систе-
мы налогообложения – 4,4 млн руб. При 

численно сти населения района 99910 чело-
век средние налоговые доходы составляют 
187,78 рубля на человека.

Удельные налоговые доходы во внут-
ригородских районах города Челябинска 
составляют от 58 до 188 рублей на чело-
века; общие годовые доходы бюджета со-
ставляют от 160 до 425 рублей на человека 
(таблица 2).

Неналоговых доходов внутригородские 
районы не имеют. Это обусловлено отсут-
ствием разграничения городской собствен-
ности и имущества между районами города 
для обеспечения единства хозяйственного 
комплекса.

Отдельным вопросом доходной базы 
бюджетов внутригородских районов явля-
ются вопросы межбюджетных трансфертов. 
Безвозмездные поступления представлены 
только дотациями на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности внутригородских 
районов. Дотации формируются за счет 
средств бюджета города Челябинска и за 
счет субвенции из средств областного бюд-
жета, полученной бюджетом города Челя-
бинска для осуществления государ ственных 
полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам внутригородских райо-
нов.

Межбюджетные трансферты в виде суб-
венций в бюджете не запланированы – это 
объясняется отсутствием передаваемых на 
районных уровень полномочий. Отсут ствие 
такого вида трансфертов как субсидии 
показывает, что власти города не преду-
сматривают выделение средств в бюджеты 
районов на развитие муниципальной эконо-
мики, на реализацию социально значимых 
проектов.

Только в одном внутригородском райо-
не – Калининском – безвозмездные поступ-

Таблица 2
Доходы бюджетов внутригородских районов г. Челябинска

в расчете на 1 жителя

Внутригородские
районы

Доходы бюджета в расчете на 1 жителя, руб./чел.

Налоговые Общие доходы

Калининский 102,52 184,88

Курчатовский 60,02 160,26

Ленинский 86,92 191,21

Металлургический 123,27 302,28

Советский 138,68 315,48

Тракторозаводский 58,00 230,90

Центральный 187,78 424,54

Рассчитано автором на основе [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14].
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ления меньше 50% общей суммы доходов, 
во всех остальных районах бюджеты зави-
сят от городского бюджета больше чем на-
половину (таблица 3). 

Структура расходов (таблица 4) сви-
детельствует, что около 3/4 всех расходов 
занимают общегосударственные расходы, 
которые включают в себя содержание ап-
парата управления – Советов депутатов и 
администраций внутригородских районов. 
Около 1/5 расходов направляется на бла-
гоустройство территорий внутригородских 
районов. Оставшиеся расходы, предусмот-
ренные для финансирования образования, 
культуры, физической культуры и спорта, 
крайне незначительны. Полномочия, кото-
рые касаются муниципальной экономики, 
здравоохранения, социальной политики, 
охраны окружающей среды, у внутригород-
ских районов отсутствуют, поэтому расходы 
на эти направления не предусмотрены.

Сопоставление объема бюджета городс-
кого округа и суммарного объема бюджетов 

внутригородских районов показывает, что 
доля суммарного объема бюджетов внут-
ригородских районов в бюджете города 
составляет: по доходам – 2,35%, по рас-
ходам – 0,85%, что также подтверждает 
недостаточность доходных ресурсов внут-
ригородских районов для обеспечения фи-
нансовой самостоятельности (таблица 5).

Делать выводы о становлении в России 
двухуровневой модели местного самоуп-
равления в городских округах можно только 
по Челябинскому опыту. В настоящий мо-
мент не сформирована заинтересованность 
менеджерского корпуса внутригородских 
районов в повышении эффективности муни-
ципальной экономики, качестве предостав-
ления муниципальных услуг населению. Их 
деятельность на данном этапе направлена 
на выполнение указаний городских властей, 
поддержание исполнительской дисципли-
ны, а не на принятие решений для улучше-
ния качества жизни населения и совершен-
ствование институциональной среды.

Таблица 3

Структура доходов бюджетов внутригородских районов г. Челябинска

Внутригородские
районы

Структура доходов бюджетов, %

налоговые и неналоговые безвозмездные поступления

Калининский 55,5 44,5

Курчатовский 37,5 62,5

Ленинский 45,5 54,5

Металлургический 40,8 59,2

Советский 44,0 56,0

Тракторозоводский 25,1 74,9

Центральный 44,2 55,8

Рассчитано автором на основе [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14].

Таблица 4
Структура расходов бюджетов внутригородских районов г. Челябинска, %

Внутригородские 
районы

Калинин-
ский

Курчатов-
ский

Ленин-
 ский

Металлур-
гический

Совет-
ский

Тракторо-
заводский

Централь-
ный

Общегосудар-
ственные вопросы 73,6 79,7 72,1 72,4 79,2 77,5 78,6

Жилищно-комму-
нальное хозяйство 22,9 17,9 22,6 19,7 17,7 19,6 18,9

Образование 0,5 0,4 0,6 0,6 0,5 0,5 0,3

Культура,
кинематография 2,2 1,5 3,6 6,2 1,8 1,6 1,2

Физическая
культура и спорт 0,8 0,6 1,0 1,1 0,7 0,8 0,9

Всего расходов: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Рассчитано автором на основе [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14].
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В сложившихся условиях существует 
опасность, что внутригородские районы так 
и не станут реальной политической силой, 
способной приблизить власть к народу не 
номинально, а фактически, не обладая фи-
нансовыми ресурсами, обеспечивающими 
реализацию их властных полномочий. 

Отсутствие собственной устойчивой 
экономической базы у органов местного 
самоуправления внутригородских районов 
лишает их возможности предлагать и реали-
зовывать собственные инициативы, является 
объективным препятствием, тормозящим ре-
ализацию начатой реформы.
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Таблица 5
Сопоставление объема бюджета городского округа

и суммарного объема бюджетов внутригородских районов

Доходы Расходы
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Доля, % 2,35 0,85
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Краткосрочные позитивные изменения, 
произошедшие в апреле–мае 2015 года на 
валютных рынках и на рынке нефти, как 
и ожидалось, сменились новым витком 
падения цен на нефть и снижением курса 
рубля по отношению к основным валютам. 
Развитие ситуации в экономике Российской 
Федерации в 2014 и 2015 годы показало, 
что фундаментальные причины кризисных 
явлений, обострение которых произошло в 
2008 году, за прошедшее время не только 
сохранились, но стали проявляться в еще 
большей мере. Реально существующая 
структура российской экономики и эконо-
мик многих регионов, а также принятая 
модель государственного управления эко-
номическими процессами в сложившихся 
условиях не обеспечили надежного проти-
востояния негативным воздействиям вне-
шней среды [1], [2]. Можно предположить, 
что дальнейшее развитие этой ситуации в 
экономике будет сопровождаться высокой 
волатильностью основных рыночных пара-
метров и периодическими обострениями 
кризисного характера.

Так, например, размер валового внут-
реннего продукта (ВВП) Российской Фе-
дерации за первое полугодие 2015 года 
составил по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2014 года лишь 96,6%, а индекс 
промышленного производства снизился до 
97,3%. При этом индекс потребительских 
цен вырос и составил 108,5%, а реальная 
заработная плата снизилась до 91,5% [3]. 
Насколько долго смогут выдержать эту 
макроэкономическую стенокардию россий-
ские власти, бизнес и общество – вопрос 
не из легких, но поиск ответа на него край-
не важен. Смогут ли федеральные и регио-
нальные власти успешно пройти по лезвию 
бритвы, найдя разумный компромисс меж-
ду финансовой поддержкой экономики и 
социальной сферы? Соизмеримо ли дол-
готерпение и запас прочности экономики в 
целом, бизнеса и населения, а также бюд-
жетов всех уровней с продолжительностью 
и глубиной протекающих и возможных в 
будущем кризисных процессов?

Выводя за скобки негативное влияние 
внешних геополитических факторов, в ка-
честве основной причины кризиса россий-
ской экономики можно назвать очевидное 
её несоответствие вызовам XXI века как по 
структуре, так и по технологическому ба-
зису. Основные объемы продукции про-
мышленного производства России выпу-
скаются на базе оборудования 3-го и 4-го 
технологиче ских укладов. Естественным 
следствием этого является соответствующая 
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им относительно низкая производитель-
ность труда и высокая себестоимость про-
дукции, что в итоге предопределяет низкие 
темпы роста ВВП. При этом экономическое 
развитие страны обеспечивается в основ-
ном за счет экстенсивных факторов.

В рейтинге стран по уровню произво-
дительности труда 2013 года ($ ВВП в час 
рабочего времени) Россия занимает 42-е 
место – $19,7, в то время как лидер этого 
рейтинга – Норвегия – производит в час 
$75,18 [4]. В рейтинге стран по ВВП на душу 
населения (ППС) позиции России еще бо-
лее слабые: она находится на 77-м месте.

Ситуация в перспективе усугубляется 
высоким уровнем износа промышленного 
оборудования и всевозрастающей недо-
статочностью инвестиционных вложений 
в их обновление. По данным Госкомстата 
и Минэкономразвития [3], степень износа 
основных фондов на конец 2013 года по 
Российской Федерации составила 48,2%, 
по Уральскому Федеральному округу – 
55%, а по Челябинской области – 51,4%. 
При этом в первой половине 2015 года 
индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал в сопоставимых ценах в 
процентах к аналогичному периоду 2014 
года, соответ ственно, составил 89,5%, 
88,6% и 70,8%.

На фоне негативных характеристик 
российской экономики, в частности рас-
тущей инфляции, четко просматривается 
вполне естественное желание населения 
получать так же растущую заработную 
плату. До последнего времени была оче-
видна приоритетная установка органов 
власти на обеспечение роста номинальных 
доходов населения как работающего, так и 
получающего социальную поддержку госу-
дарства. При этом в последние годы часто 
возникала ситуация, в которой снижение 
эффективности экономики приводило к 
росту инфляции и требовало еще боль-
ших затрат государства на соответствующее 
увеличение номинальных заработных плат, 
доходов населения. В итоге в России на 
протяжении уже длительного времени низ-
кие темпы роста производительности труда 
сопровождаются более высокими темпами 
роста заработной платы и доходов населе-
ния. Опережающий рост заработной платы 
постепенно, но все глубже вводит страну в 
ситуацию нарастающего финансово-эконо-
мического дисбаланса.

В начале 2015 года на встрече с лиде-
рами проектов АСИ в сфере образования 
и подготовки квалифицированных кадров 
премьер-министр России Д. Медведев дал 

оценку сложившимся в этой сфере об-
стоятельствам [5]: «У нас есть целый ряд 
больших проблем, которые обострились не 
сегодня и не связаны с внешним воздейс-
твием на нашу страну, не связаны даже с 
изменением цен на нефть. Это, скажем, 
проблема опережающего роста зарплат 
по отношению к росту производительнос-
ти труда».

Рост номинальной зарплаты в сфере 
производства, бюджетной сфере и иных 
денежных доходов населения, выплачива-
емых из бюджета, ведет к перетоку денег в 
сферу потребления. Это серьезно сокраща-
ет инвестиционные возможности бюджета 
по обеспечению развития технологий и сов-
ременного промышленного производства. 
Уровень доходов населения, не соответс-
твующий произведенной на внутреннем 
рынке товарной массе, порождает спрос, 
превышающий предложение. Потреби-
тельский рынок в этой ситуации, повышая 
цены, изымает прирост доходов населения, 
наращивая тем самым уровень инфляции. 
Вероятность дальнейшего использования 
изъятых таким образом средств в качестве 
инвестиций весьма сомнительна.

Таким образом, прирост номинальных 
заработных плат превышает рост произ-
водительности труда, а реальный объем 
бюджетных инвестиций в основной капи-
тал сокращается. Вряд ли в этих условиях 
возможно на протяжении сколько-нибудь 
значимого отрезка времени сохранять со-
циально-экономическую стабильность в 
стране или отдельно взятом регионе. В рос-
сийской экономике такая диспропорция, 
по словам Д. Медведева, сложилась и со-
храняется на протяжении последних 10–12 
лет [5]. То есть наша страна на протяжении 
многих лет все дальше уходит в зону, где 
объективно высоки риски возникновения 
глобального социально-экономического 
кризиса, вызванного переходом экономики 
в неустойчивое состояние.

В складывающейся ситуации, прини-
мая во внимание ограниченные возмож-
ности бюджета, любое решение: отдать 
приоритет развитию экономики в ущерб 
социальной сфере или отдать приоритет 
социальной сфере в ущерб экономике – 
путь, с большой вероятностью ведущий к 
очередному кризису. Лихорадочный пере-
бор приоритетов использования бюджет-
ных средств в зависимости от сиюминутной 
социально-экономической и политической 
ситуации, скорее всего, даст еще худший 
результат. Оценивая эти варианты, следует 
учесть, что в последнее время реальный 
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уровень заработной платы и доходов на-
селения в большинстве регионов России 
снижается. Особенно в долларовом исчис-
лении: по данным обзора Bank of America 
Merrill Lynch, в результате снижение курса 
рубля уровень реальной зарплаты в дол-
ларовом выражении в первом полугодии 
2015 года составил $565,4 и оказался ниже, 
чем в Китае – $764,3 [6]. 

Все вышесказанное относится не толь-
ко к экономике Российской Федерации, 
но в полной мере также ко многим ста-
ропромышленным регионам России. Так, 
например, в Челябинской области уровень 

реальной заработной платы в январе–июле 
2015 по отношению к январю–июлю 2014 
года снизился на 6,3% при одновремен-
ном росте номинальной заработной пла-
ты на 7,2% и индекса потребительских цен 
на 8,5%. При этом индекс промышленного 
производства составил 100,8%, но объем 
инвестиций в основной капитал резко сни-
зился – до 80,2% [7], и это чревато для 
региональной экономики негативными 
последствиями в ближайшие 2–3 года.

Что касается производительности тру-
да, то для её оценки существует несколько 
подходов, из которых автор отдает пред-

Таблица 1.

Рост среднедушевого ВРП и среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы в Российской Федерации, Челябинской

и Свердловской областях

Валовой региональный продукт на душу населения в 2006–2014 гг.,
в текущих основных ценах, тыс. рублей

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
(оценка)

По субъектам РФ,
всего 157,2 195,8 237,5 224,2 263,8 317,5 348,6 376,4 405,8

Свердловская
область 150,5 189,8 213,9 191,4 243,2 300,1 344,4 367,3 382,0

Челябинская
область 127,4 164,8 190,6 159,9 187,7 222,7 241,8 252,1 269,7

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций
в 2006–2014 гг., тыс. рублей

По субъектам РФ,
всего 10,63 13,59 17,29 18,64 20,95 23,37 26,63 29,8 32,5

Свердловская
область 10,77 13,99 17,53 17,34 19,76 22,18 25,14 27,61 29,49

Челябинская
область 9,36 11,9 14,83 15,02 17,37 20,02 22,5 25,65 27,68

Индекс роста валового регионального продукта на душу населения в 2006–2014 гг.,
в текущих основных ценах, нормированные значения относительно 2006 г.

По субъектам РФ,
всего 1 1,245 1,511 1,426 1,678 2,019 2,217 2,394 2,581

Свердловская
область 1 1,260 1,421 1,271 1,616 1,993 2,288 2,44 2,538

Челябинская
область 1 1,293 1,495 1,255 1,473 1,747 1,897 1,978 2,116

Индекс роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников
организаций в 2006–2014 гг., нормированные значения относительно 2006 г.

По субъектам РФ,
всего 1 1,278 1,626 1,753 1,970 2,198 2,504 2,803 3,056

Свердловская
область 1 1,298 1,627 1,609 1,834 2,059 2,334 2,563 2,738

Челябинская
область 1 1,272 1,585 1,605 1,857 2,139 2,405 2,743 2,959
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почтение показателю валового региональ-
ного продукта (ВРП) на душу населения. 
Выбор в пользу этого показателя, прежде 
всего, предопределен тем, что ВРП отража-
ет эффект трудовой деятельности региона 
в целом, т. е дает некоторую интегральную 
оценку [8].

В подтверждение вышесказанному в 
таблице 1 представлены статистические 
данные [9], [10] по росту среднедушевого 
ВРП и среднемесячной номинальной начис-
ленной заработной плате для Российской 
Федерации, Челябинской и Свердловской 
областей как в абсолютных, так и в отно-
сительных, нормированных относительно 
2006 года значениях.

Как показывает приведенные в таб-
лице 1 данные статистики, на протяжении 
всего рассматриваемого периода – с 2006 
по 2014 гг. – темпы роста заработной 
платы превышали темпы роста произво-
дительности труда. Расхождение достигло 
18,4% для Российской Федерации, 7,9% 
для Свердловской области и 39,8 % для 
Челябинской области. Как видно, наиболее 
остро эта проблема может проявить себя в 
Челябинской области (рис. 1).

Приведенные в таблице и графике 
данные подтверждают сделанное в ра-
ботах [11], [12] предположение о сущест-
венном рассогласовании и растущей раз-
балансированности важнейших финансо-
во-экономических показателей, ведущих 
в перспективе к возможной потере эко-
номической устойчивости Челябинской 
области, как и Российской Федерации в 
целом.

Рассматривая соотношение темпов 
роста производительности труда и за-
работной платы как один из важных ин-
дикаторов устойчивости экономической 
системы, можно сделать вывод, что в 
настоящее время экономики Российской 
Федерации, Челябинской и Свердловской 
областей, наращивая финансово-экономи-
ческий дисбаланс, движутся в направлении 
роста внутренней неустойчивости. Разви-
тие этой неблагоприятной экономической 
тенденции может генерировать условия 
для формирования социально-экономиче-
ского кризиса, имеющего более сложную 
природу (с возможными политическими по-
следствиями). Неустойчивое состояние, как 
показывает практика различных «цветных 
революций», подводит социально-эконо-
мическую систему (государство) к точке 
бифуркации, в которой даже относительно 
малые возмущающие воздействия внешней 
среды могут возбудить мощные внутрен-
ние механизмы глобальной трансформа-
ции, обеспечивающие её переход в новое 
устойчивое состояние.

Для представления о том, насколько 
заработная плата превышает уровень, со-

ответствующий производительности труда, 
можно привести следующие оценки. Если 
сегодняшнюю среднемесячную номиналь-
ную начисленную заработную плату работ-
ников организаций Челябинской области 
привести в соответствие с уровнем произ-
водительности труда, фактическим ро стом 
ВРП на душу населения, то в 2014 году 
она составила бы 19,82 тыс. руб. вместо 
27,68 тыс. руб.

Рис. 1. Индексы роста среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы и ВРП на душу населения Челябинской области
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Возможно ли в ближайшие годы при-
вести заработную плату в соответствие с 
реальными результатами без социальных 
потрясений? Весьма сомнительно. Но, с 
другой стороны, каковы в условиях не-
достаточности инвестиционных ресурсов 
перспективы развития региональной эко-
номики, можно ли в этом случае рассчи-
тывать на ее долговременное устойчивое 
развитие?

Следствием дальнейшего продолже-
ния существующей социально-экономи-
ческой политики уже в среднесрочной 
перспективе может стать все более оче-
видная деградация промышленного сек-
тора региональной экономики (с появле-
нием серьезных негативных последствий 
для социального самочувствия населения 
Челябинской области). Выход из данной 
ситуации вряд ли может быть получен 
за счет тривиальных экономических ре-
шений. По сути, приходится выбирать из 
двух возможных решений. Первое – попы-
таться обеспечить необходимый экономи-
ческий рост за счет наращивания объема 
инвестиций в секторы реальной эконо-
мики, осознавая появляющиеся при этом 
ограничения в поддержке уровня доходов 
населения и возможное обострение ситу-
ации в социальной сфере. В этом случае, 
безусловно, необходимо предусмотреть 
целый ряд эффективных мероприятий по 
демпфированию последствий социальных 
издержек. Второе – попытаться сохранить 
социальную стабильность, осознавая воз-
можность возникновения в перспективе 
экономиче ского коллапса, принципиаль-
но исключающего возможность сохране-
ния социальной стабильности в обществе. 
Третьего, компромиссного варианта, как 
показывает практика, нет.

Если все-таки в этой ситуации гово-
рить о поиске возможного позитивного 
разрешения рассматриваемой проблемы, 
то при всех ожидаемых, но остающихся 
в пределах допустимого издержках соци-
ального характера экономическая полити-
ка неизбежно должна быть направлена на 
создание условий для ускоренного роста 
производительности труда по отношению 
к заработной плате и доходам населения. 
Постановка такой задачи может выглядеть 
следующим образом: обеспечить макси-
мально возможный приток инвестиций 
и рост производительности труда в ре-
альном секторе региональной экономики 
при заданных ограничениях на возможное 
снижение основных показателей качества 
жизни населения в краткосрочном и сред-

несрочном периодах. В мировой практике 
существуют примеры успешного выхода из 
подобных ситуаций.

Проблема дисбаланса между темпами 
роста производительности труда и зара-
ботной платы сегодня приобретает стра-
тегический характер и является одной из 
важнейших и наиболее актуальных задач 
органов региональной власти, научного и 
экспертного сообщества. Решение этой за-
дачи не может быть перенесено на более 
поздний срок, т. к. с каждым годом она 
становится все более сложной. Вряд ли 
желаемый результат может быть получен 
на основе старых, традиционных подхо-
дов и методов, ранее использовавшихся 
в условиях относительно стабильной эко-
номики. Выход из сложившейся ситуации 
в условиях роста макроэкономической 
изменчиво сти [12] может быть найден на 
основе новых, возможно, нестандартных 
решений.
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Казахстан, как страна-участник транс-
континентального проекта ООН, ЮНВТО 
и ЮНЕСКО по возрождению туризма на 
древней исторической трассе Великого 
шелкового пути, расположен на перекрест-
ке караванных дорог в самом центре Ев-
разии. Находясь на стыке двух континен-
тов – Европы и Азии, республика занимает 
по площади четвертое место в Евразии пос-
ле России, Китая и Индии и девятое место 
в мире. Великий шелковый путь является 
связующим звеном развития туризма, эко-
номики и социально-культурных преобра-
зований всех стран участниц проекта, пер-
спективность которого особенно возросла 
в нынешнем столетии.

Согласно исследованиям Всемирной 
туристской организации, в настоящее вре-
мя каждое седьмое рабочее место в мире 
приходится на туристский сектор. При этом 
инвестиции на создание одного рабочего 
места в туризме значительно ниже, чем 
в других отраслях экономики. В разных 
странах туризм связан с 52–59 отраслями 
экономики. В 2010 году рост прибыли в 
туризме мира составил 7%, а большая ее 
часть приходилась на страны Азии [1].

По данным Барометра международно-
го туризма ЮНВТО, в 2011 году число меж-
дународных туристских прибытий возросло 
более чем на 4% и составило 981 мил лион 
человек. В то же время, согласно экспер-
тному мнению Генерального секретаря 
ЮНВТО Талеба Рифаи, базирующемуся на 
долгосрочном прогнозе ЮНВТО «Туризм: 
Перспектива 2030», «сектор туризма об-
ладает огромным потенциалом роста, и 
к 2030 году число международных ту-
ристских прибытий достигнет 1,8 милли-
арда» [2].

Учитывая, что никогда еще такое ог-
ромное количество людей не посещало так 
много мест и не сталкивалось с другими 
культурами, следует отметить всевозрас-
тающую роль туризма в интеграции раз-
личных мировых культур. На усиление инте-
грирующей роли туристической индустрии 
указывает и выбор темы Всемирного дня 
туризма в 2014 году: «Туризм объединяет 
культуры», что было продиктовано жела-
нием ЮНВТО раскрыть значение туризма 
в объединении различных мировых куль-
тур с помощью путешествий. Генеральный 
секретарь OOH Пан Ги Мун в обращении к 
мировой туристской общественности при-
звал во время путешествий приобщаться к 
другим культурам и праздновать людское 
многообразие, отдавая должное туризму 
как фактору, способствующему формиро-
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ванию толерантного, открытого и единого 
мира [3].

В этой связи культурное и историческое 
наследие международного трансконтинен-
тального проекта по возрождению туризма 
на Великом шелковом пути несет в себе 
большой геополитический потенциал. Этот 
проект весьма актуален для Республики Ка-
захстан как связующего звена древнего ка-
раванного пути между Европой и Азией. 

С момента обретения независимо сти 
Казахстаном развитию данного проекта 
стало уделяться особое внимание. В 1997 
году был принят Указ Президента «О ре-
ализации декларации Глав тюркоязычных 
государств, проекта ЮНЕСКО и ВТО по раз-
витию инфраструктуры туризма на Великом 
шелковом пути в Республике Казахстан». 
Кроме этого, инициирована Государствен-
ная программа «Возрождение историче-
ских центров Шелкового пути, сохранение 
и преемственное развитие культурного на-
следия тюркоязычных государств, создание 
инфраструктуры туризма», создана Нацио-
нальная компания «Шелковый путь – Ка-
захстан». За довольно короткие сроки ей 
удалось отреставрировать значительную 
часть уникальных архитектурных комплек-
сов, сохранивших в течение веков нома-
дийские традиции тюркоязычных народов. 
При участии ЮНВТО в 1999 году в г. Алматы 
проведен первый международный семинар 
для туроператоров по Шелковому пути, а 
в 2000 году состоялся Международный фе-
стиваль «Шелковый путь».

Для Казахстана международный проект 
«Великий шелковый путь» создает усло-
вия для установления полноценного диа-
лога между культурами Запада и Востока, 
поскольку с ним самым тесным образом 
связан ренессанс искусства, культуры и нау-
ки тюркского мира. Это основная причина 
привлекательности туристского продукта, 
подкрепленная обилием культурных, исто-
рических объектов, артефактов и памятни-
ков истории на древней караванной трассе, 
таких как «Золотой человек» и наскальные 
рисунки в урочище Тамгалы, царские захо-
ронения в Береле, мавзолей Ходжи Ахмеда 
Яссави.

В настоящее время достаточное коли-
чество артефактов подтверждают, что Ве-
ликий шелковый путь, как торговая магист-
раль, не ограничивался южными областя-
ми Казахстана и не был чем-то застывшим. 
Так, на развитие 16 кимакских городов, 
расположенных по берегам Иртыша, также 
повлиял данный экономический маршрут. 
По караванным дорогам везли не только 

драгоценные шелка и каменья, пряности и 
красители, экзотичных южных птиц и зве-
рей. Одним из величайших достижений 
Шелкового пути стал приход производства 
бумаги из Китая в тюркские государства. 
Тюркские мыслители, среди которых Абу 
Насыр аль Фараби, оставили бесценное 
наследие для всего мира. Шелковый путь 
связал узлами дорог родной город фило-
софа Отрар и Дамаск. 

Взаимодействие и взаимообогащение 
культур – оседлой и кочевой – явилось 
основной линией мирового прогресса. 
В недрах такого синтеза лежат многие 
достижения цивилизаций, созданных на-
родами Казахстана и Средней Азии. Так,           
в VI–III вв. до н.э. на территории Казахста-
на обитали кочевые и полукочевые племена 
саков, высокая культура которых известна 
по раскопкам многочисленных курганных 
могильников, среди которых Бесшатыр, 
Иссык, Тегискен, Уйгарак. Естественно, что 
эти племена не занимали пассивную пози-
цию в развитии Шелкового пути.

Во второй половине VI века большое 
влияние в этих процессах набирает великая 
кочевая империя – Тюркский Каганат. Уже 
в начале VII века известно о нескольких 
десятках ее городов, наиболее крупными 
из которых были Суяб, Тараз и город на 
«Белой реке», позднее названный Испид-
жаб. В китайских дорожниках VII–VIII вв. 
и арабских маршрутниках VIII–XII вв. пе-
речислены уже десятки городов, стоящих 
на Шелковом пути. Шелковый путь, про-
легавший через Среднюю Азию, Южный 
Казахстан и Семиречье, функционировал 
вплоть до XIV века.

В настоящее время формирование 
туристской индустрии определено прави-
тельством Казахстана в качестве одного из 
приоритетных секторов экономики в чис-
ле семи кластерных инициатив. В государ-
ственных и отраслевых программах разви-
тие культурно-познавательного туризма на 
Великом шелковом пути рассматривается 
как их важнейшая составляющая. Так, в 
июне 2008 года на расширенном заседа-
нии Общественного совета по реализа-
ции программы «Культурное наследие» 
президент Республики Казахстан дал по-
ручение правительству, министерствам и 
ведомствам совместными усилиями пре-
дусмотреть восстановление исторических, 
культурных и архитектурных памятников, 
а на втором этапе реализации этой про-
граммы – разработать Генеральный план 
развития туристской инфраструктуры на 
казахстанском участке Великого шелкового 
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пути по транспортному коридору «Запад-
ная Европа – Западный Китай».

На наш взгляд, успешная реализация 
проекта «Великий шелковый путь» будет 
зависеть от взаимодействия всех заинте-
ресованных организаций и стран-партне-
ров с Всемирной туристской организацией 
Объединенных Наций.

В этих целях в Казахстане при под-
держке ЮНВТО проведены исследования 
туристского потенциала страны. В список 
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 
странах Великого шелкового пути включе-
ны: в 2003 году – Мавзолей Ходжи Ахмеда 
Яссави в городе Туркестане в Южно-Казах-
станской области, в 2004 году – Петрогли-
фы археологического ландшафта Тамгалы 
в Урочище Тамгалы Алматинской области 
[4]. В настоящее время данная деятель-
ность продолжается, а в список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО в номина-
ции «Великий шелковый путь» внесен 31 
памятник истории и археологии.

Начиная с 2000 года Национальная ту-
ристская администрация Казахстана активи-
зировала свое сотрудничество с Всемирной 
туристской организацией по формированию 
позитивного туристского имиджа страны, 
развитию международных туристских свя-
зей, проведению совместных мероприятий 
и продвижению отечественного туристско-
го продукта «Шелковый путь – Казахстан». 
В период со 2 по 4 сентября 2008 года в 
г. Алматы проведен III Форум мэров го-
родов «Шелковый Путь» на тему «Новый 
шелковый путь: от великой традиции к со-
временным стандартам туризма и сотруд-
ничества», в котором приняли участие мэры 
городов, представители государственных 
органов и бизнес сообществ из 27 стран, а 
также руководители международных орга-
низаций. Одним из важных обсуждаемых 
вопросов стало преодоление барьеров на 
пути развития регионального туризма [6].

В октябре 2009 года в г. Астане была ус-
пешно проведена XVIII Сессия Генеральной 
Ассамблеи Всемирной туристской органи-
зации, где были приняты важные полити-
ческие решения об устойчивом развитии 
туризма и его потенциальном вкладе, ко-
торый он способен внести в стабилизацию 
мировой экономики. Одними из ключевых 
вопросов, рассматриваемых на Ассамблее, 
стали «новые инициативы Казахстана по 
возрождению туризма на Великом шелко-
вом пути» и Астанинская декларация, име-
ющая важное стратегическое значение не 
только для Казахстана, но и для мирового 
туристского сообщества [7].

В настоящее время в рамках Государ-
ственной программы форсированного ин-
дустриально-инновационного развития ус-
тойчивое развитие туризма, создание ин-
фраструктуры и строительство туристских 
объектов по «Шелковому пути» выделено 
в отдельный раздел. Все это будет спо-
собствовать росту основных показателей 
внутреннего и международного туризма. 
По нашему мнению, Шелковый путь явля-
ется одним из лучших брендов мирового 
уровня и открывает широкие возможности 
для туристской деятельности любого госу-
дарства.

Сегодня Великий шелковый путь пре-
вращается в магистраль еще более ак-
тивных контактов со всеми регионами 
мира. Поддерживая идею Генеральной 
Ассамблеи ООН о возрождении древней 
магистрали как важнейшего инструмента 
для углубленного сотрудничества в обла-
сти культуры, науки, торговли и туризма 
и, конечно, развития взаимопонимания 
между народами наших стран, Казахстан 
формирует конкретные проекты развития 
туристской инфраструктуры. В частности, 
на ответвлениях казахстанского участка 
Шелкового пути наиболее перспективными 
проектами являются:

1. В Алматинской области – созда-
ние международного туристского центра 
«Жана-Иле» на побережье Капшагайско-
го моря, вошедшего в карту прорывных 
проектов индустриально-инновационного 
развития страны.

2. В Южно-Казахстанской области пла-
нируется развитие привлекательных для 
туристов культурно-познавательных объ-
ектов.

3. В Отрарском районе Южно-Казах-
станской области предусмотрено создание 
этнографического комплекса, историко-
культурного музея и парка археологиче ских 
памятников Отрарского оазиса. В г. Тур-
кестан будут построены «Деревня паломни-
ков», гостиницы, школа индустрии гостеп-
риимства, народных промыслов и ремесел, 
историко-культурные комплексы.

4. В Акмолинской области уже создана
свободная экономическая зона и ведется 
строительство международного туристско-
го центра «Бурабай».

5. На западном ответвлении казах-
станского участка Шелкового пути, в Ман-
гыстауской области, на побережье Кас-
пийского моря планируется строительство 
города нового тысячелетия Актау-Сити. 
Кроме того, на побережье Каспийского 
моря запланировано создание междуна-

ПУБЛИКАЦИЯ ОТОЗВАНА / RETRACTED 29.08.2019



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 5 (55) 2015120

родного туристского центра «Кендерли». 
По инициативе Республики Казахстан и 
с согласия России, Ирана, Азербайджана 
и Туркмени стана прорабатывается воп-
рос организации международного круиза 
«Каспий – море дружбы». 

Реализация этих проектов предусмат-
ривает привлечение десятков миллиардов 
долларов инвестиций.

В настоящее время в Казахстане 
действует немало предложений для ув-
лекательных туристских путешествий по 
древней караванной дороге: маршрут из 
г. Алматы на космодром Байконур (через 
Шымкент – городище Отрар – мавзолей 
Арыстанбаб – г. Туркестан, с посещением 
мавзолея Ходжи Ахмеда Яссави, городи-
ща-крепости Сауран, до г. Кызылорда – 
мемориал «Коркыт Ата» – г. Байконур, и 
экскурсия на первую космическую гавань 
земли – космодром Байконур).

С 2003 года действует специализи-
рованный туристский поезд «Жемчужина 
Шелкового пути», который проходит по 
территории Казахстана, Узбекистана и 
Туркменистана. Этот маршрут предпола-
гается довести на западе до Ирана, а на 
востоке – до Китая. Все перечисленные 
проекты развития туризма на Шелковом 
пути пользуются спросом и уже сейчас яв-
ляются перспективными.

В настоящее время Казахстан имеет все 
условия для притока иностранных и внут-
ренних инвестиций в развитие туристской 
индустрии на основе государственного-
частного партнерства, поддержки и содей-
ствия развитию частных инициатив. Всесто-
роннему обсуждению этих вопросов было 
посвящено 5-е Международное заседание 
ЮНВТО по Шелковому пути, проходившее 
в октябре 2010 года в г. Самарканде (Уз-
бекистан), на котором собрались предста-
вители из 25 стран. По итогам заседания в 
качестве основы для дальнейшего развития 
туризма на древней исторической трассе 
был принят «План действий по реализации 
международного проекта Великий шелко-
вый путь на 2010–2011 гг.» и разработаны 
рекомендации по совместному участию и 
сотрудничеству всех стран Шелкового пути 
для укрепления бренда «Шелковый путь», 
объединения ресурсов, устранения поли-
тических барьеров, упрощения визовых и 
пограничных формальностей между стра-
нами-участницами проекта.

Согласно принятому Плану действий, 
в рамках Международной туристской вы-
ставки «WTM-2010» в Лондоне уже состо-
ялся «Медийный рынок Шелкового пути», 

в котором приняли участие Казахстан, 
а также страны Средней Азии, Европы, 
Ближнего Востока и ведущие зарубежные 
тур операторы.

Сегодня все еще продолжают сохра-
няться значительные помехи для более 
тесного экономического сотрудничества в 
Центрально-Азиатском регионе. Прежде 
всего, это визовые проблемы. К сожале-
нию, до сегодняшнего дня не выработано 
единого подхода в вопросе взаимного при-
знания туристских виз для граждан третьих 
стран, хотя именно решение этой проблемы 
могло способствовать притоку туристов на 
Шелковом пути через развитие и популяри-
зацию совместных туристских маршрутов. В 
целях успешного продвижения проекта по 
Шелковому пути, считаем необходимым:

Во-первых, обеспечить выполнение 
рекомендаций Астанинской декларации 
по Шелковому пути, принятой на XVIII Ге-
неральной Ассамблее ВТО.

Во-вторых, национальным туристским 
администрациям совместно с мэрами го-
родов рассмотреть предложение о введе-
нии единой туристской визы «Шелковый 
путь», что позволит туристами посещать 
сразу нескольких стран Великого шелково-
го пути. Казахстан поддерживает реализа-
цию данного предложения в среднесроч-
ной пер спективе, поскольку современный 
потенциальный турист заинтересован в по-
сещении сразу нескольких стран в рамках 
туров по Шелковому пути, причем с одной 
туристской визой сроком до 3-х месяцев, 
признаваемой в странах посещения.

В-третьих, странам участницам проекта 
«Шелковый путь» рекомендуется устано-
вить единые стандарты сервиса и обслу-
живания туристов на всех видах транспорта 
и проживания в гостиницах.

В-четвертых, национальным турист-
ским администрациям предлагается рас-
смотреть возможность создания единого 
туристского продукта для стран Великого 
Шелкового пути.

И наконец, необходимо развивать 
потенциал привлекательности Шелкового 
пути, который должен включать в себя:

– реставрацию культурных объектов и
исторических памятников на древнем ка-
раванном пути;

– развитие искусств и ремесел с целью
сохранения богатого культурного наследия 
стран Шелкового пути;

– разработку, реализацию и продви-
жение совместных стратегий, программ и 
маркетинга по успешному продвижению 
проекта;
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– формирование и повышение турист-
ского имиджа стран Центрально-Азиат-
ского региона и СНГ по развитию культур-
но-познавательного туризма на Великом 
шелковом пути. 

Предпринятые меры помогут местным 
сообществам в поддержании межкуль-
турного диалога, позволят участвовать в 
процессах, связанных с открываемыми ту-
ризмом возможностями и использовани-
ем этих выгод, а следовательно, обеспечат 
успешную реализацию трансконтиненталь-
ного проекта ООН, ЮНВТО и ЮНЕСКО по 
устойчивому развитию туризма на истори-
ческой трассе Великого шелкового пути.
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Управление в истории общественных 
отношений зарождается вместе с фор-
мированием человека и связано с тем, 
что природная самоорганизация уже не 
справлялась с обеспечением совместного 
выживания людей. Поэтому интерес фи-
лософии к проблемам управления всегда 
был повышенным. Проявился он еще в 
античности и связан, главным образом, с 
именами Платона и Аристотеля. В дальней-
шем проблемы управления были рассмот-
рены в работах Н. Макиавелли, Т. Гоббса, 
И. Канта, Г. Гегеля, К. Маркса, М. Вебера, 
А.А. Богданова и др.

В современных условиях, в связи с рос-
том функций управления, необходимость 
философского осмысления их оснований 
приобретает особую роль. Например, 
А. Тихонов утверждает: «Отношения уп-
равления пронизывают все уровни обще-
ства (социетальный, институциональный, 
региональный, менеджерально-корпора-
тивный и уровень местного самоуправле-
ния) и в этом смысле образуют суперинсти-
тут, в деятельность которого вовлечены все 
активно действующие социальные группы 
и слои» [7, с. 70].

Исследования в области науки об уп-
равлении, зародившейся в середине XIX в., 
стимулировали появление в середине XX в. 
метанаук – кибернетики и теории систем. 
В итоге кибернетика стала предметом соб-
ственно философских исследований. Сфор-
мировавшийся и активно развивавшийся 
на протяжении XX в. менеджмент – раздел 
науки об управлении, изучающий практи-
ку управления организациями, – породил 
к началу XXI в. «философию менеджмен-
та» (например, Л.Г. Голубкова, В.М. Ро-
зин, В.С. Диев, В.А. Канке, Р.А. Мирзоян 
и др.).

Проблема в том, что в кибернетике и 
теории систем не уделяется должного вни-
мания, на наш взгляд, сущностной харак-
теристике управления, а именно – взаимо-
отношениям «субъект – объект». Представ-
лять эти взаимоотношения при помощи 
исключительно логико-математического 
инструментария, что характерно для кибер-
нетики, значит, существенно ограничивать 
предмет исследования. Однако и менедж-
мент, как правило, не ставит перед собой 
задачу исследовать те аспекты деятельно сти 
руководителя, которые непосредственно 
связаны с его мыслительными (рефлек-
сивными) процедурами. Исходя из этой 
проблемы, видится необходимость более 
четкого взаимного позиционирования фи-
лософии (теории познания) и управления.

УДК 304.442

РОЛЬ РЕФЛЕКСИИ

В УПРАВЛЕНИИ: 

КОМПЛЕМЕНТАРНЫЙ 

ПОДХОД 

В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Воробьёв Антон Сергеевич,
Челябинский государственный 

педагогический университет,
аспирант кафедры 

философии и культурологии,
г. Челябинск, Россия.

E-mail: fatherofraul@yandex.ru

Аннотация
В статье рассматривается проблема 

рефлексии как механизма преодоления 
затруднений в управленческой деятель-

ности. Раскрывается значение понятия 
«рефлексивное управление», определяет-

ся его пошаговая схема.

Ключевые понятия:
рефлексия, 

рефлексивное управление, 
комплементарный подход.



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 5 (55) 2015 123

Как известно, в 60–70 гг. XX в. появ-
ляются концепции рефлексивного управ-
ления. Рефлексивное управление – это 
управленческая деятельность, осуществля-
емая на основе рефлексии и посредством 
рефлексии; это, по сути, особый способ 
организации (управления) интеллектом. 
Философия управления, кибернетика, ме-
неджмент, социальные науки существенно 
расширили границы употребления поня-
тия «организация». Под организацией на 
сегодняшний день понимается, в частно-
сти, и система, и структура, и функция уп-
равления, и коллектив, и даже индивид. 
В рамках настоящей статьи мы будем под-
разумевать под организацией социальную 
систему функционального типа, условием 
существования которой является целена-
правленная деятельность людей. Восполь-
зуемся для этого определением А.Г. Юдина, 
приведенным в «Философ ском энциклопе-
дическом словаре»: «организация – объ-
единение людей, совместно реализующих 
некую программу или цель, и действующих 
на основе определенных процедур и пра-
вил» [9, с. 429–430].

В отечественной науке наибольший 
вклад в разработку проблемы рефлек-
сии в управлении внесли представите-
ли Мо сковской методологической шко-
лы (кружка) (ММК) Г.П. Щедровицкого 
(Н.Г. Алексеев, О.С. Анисимов, А.П. Зин-
ченко, И.Н. Семенов, В.С. Швырев и др.) 
и Новосибирской школы «интеллектики» 
И.С. Ладенко (С.А. Григорьев, Н.С. Розов, 
О.А. Донских и др.). Принципиальное 
расхождение этих школ в методологиче-
ских ориентирах обусловлено различным 
истолкованием фундаментальных и при-
кладных аспектов рефлексии, ее функций в 
сознании и деятельности, теоретических и 
практических оснований и т.д., в конечном 
счете – различным пониманием единства 
отражения и действия.

Взаимосвязь последних выражается в 
двух вариантах: по формулам «отраже-
ние – действие – отражение», и «дейст-
вие – отражение – действие».

В исследовательских работах И.С. Ла-
денко рефлексия определяется как «отра-
жение отражения», т.е. понимается как ме-
ханизм отражения (сознания, понимания, 
разумения и т.д.) субъектом управления 
самого себя как объекта управления; реф-
лексия при этом понимается как внешний 
и относительно самостоятельный аспект по 
отношению к практической деятельности 
управления [4, с. 54–82].

Рефлексия в работах членов ММК (в 
первую очередь, Г.П. Щедровицкого) по-
нимается как «действие действия», то есть 
как особое – практическим образом орга-
низуемое – действие, благодаря которо-
му интеллектуальное отражение действия 
(или деятельности) оборачивается дейс-
твием отражения. Субъект управления 
становится для себя субъектом изменений; 
деятельность рефлексии выступает здесь 
как внешняя практическая деятельность, 
по отношению к которой практическая де-
ятельность управления становится «внут-
ренней» [8, с. 64–125].

Субъект рефлексивного управления, 
в свою очередь, «совпадает» с объектом 
также по двум вариантам. Во-первых, по-
средством включения объекта (в качестве 
средства) в деятельность субъекта («ин-
теллектика» И.С. Ладенко). В этом случае 
совершается рефлексивное самоуправле-
ние. Здесь субъект управления выступает 
как свободная инстанция, ответственная 
за самостоятельные и ответственные ре-
шения. В этом случае рефлексия высту-
пает внутренним элементом практической 
деятельности управления.

Во-вторых, субъект совпадает с объ-
ектом в качестве объекта практического 
воздействия, т.е. путем включения субъ-
екта в функциональную область объекта. 
Подобный вариант актуален в том случае, 
когда управляемый субъект попадает в 
критическую ситуацию. Здесь необходимо 
«разотождествление» и новое «самоопре-
деление» субъекта управления, когда субъ-
ект управления выступает для самого себя 
независимой инстанцией [2, с. 25]. В этом 
случае оказывается возможным лишь вне-
шнее рефлексивное управление (по вари-
анту Г.П. Щедровицкого).

Чтобы определиться, какая из двух 
концепций наиболее точно и полно от-
вечает потребностям конкретной управ-
ленческой практики, обратимся к самому 
термину «управление». В словаре совре-
менного русского языка «управлять» оз-
начает: 1) направлять ход, движение, ру-
ководить дей ствиями кого-чего-нибудь; 
2) руководить, направлять деятельность 
кого-чего-нибудь [6, с. 836]. С точки зре-
ния атрибутивного охвата данного фено-
мена заслуживает внимание толкование 
управления как функции организованных 
систем, обеспечивающей сохранение их 
структуры, поддерживающей установлен-
ный режим деятельности и реализующей 
цели этой деятельности [1, с. 590].
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Опираясь на данные определения, мы 
делаем вывод о том, что рефлексивное уп-
равление направлено на построение такого 
механизма развития, который, осуществляя 
«рефлексивный выход» (и последующее 
отражение), в конечном итоге направлен 
все-таки на практическое действие. Задача 
управления заключается именно в практи-
ческом изменении, идущем вслед за по-
ниманием. Она, таким образом, требует 
совпадения субъекта и объекта управления 
по варианту Г.П. Щедровицкого: здесь не-
обходимо ценностное и волевое самоопре-
деление, выступающее основой для проек-
тирования и конструирования собственной 
деятельности.

Иначе говоря, рефлексивное обора-
чивание субъекта и объекта выступает 
как необходимый (объективный) процесс 
перехода от задачи понимания процессов 
развития организации к задаче управления 
этим развитием. Однако это означает, что 
сама рефлексия как механизм управления 
в зависимости от этих двух задач предпо-
лагает различную цель, различные средства 
рефлексивного представления и различные 
механизмы осуществления [3, с. 232].

В контексте данных разногласий сфор-
мировалось новое толкование рефлексии, 
автором которого является В.А. Лефевр. 
Его интерес к рефлексии в управлении 
возник в связи с проблемами автомати-
зации процессов приятия решений. Таким 
образом, она была средством моделирова-
ния систем управленческой деятельности. 
Существующие толкования рефлексии для 
этой цели не подходили. Потребовалось ее 
переосмысление. Вот как им это осущест-
влялось. «Рефлексия в ее традиционном 
философско-психологическом понима-
нии, – писал он, – это способность встать в 
позицию «наблюдателя», «исследователя» 
или «контролера» по отношению к своему 
телу, своим действиям, своим мыслям». 
Позже такое понимание рефлексии было 
расширено: «рефлексия – это также спо-
собность встать в позицию исследователя 
по отношению к другому «персонажу», 
его действиям и мыслям. Такое понима-
ние рефлексии позволяет построить це-
лостный предмет исследования и выявить 
рефлексивные процессы как обособленный 
феномен, определяющий специфику вза-
имоотношений объектов-исследователей» 
[5, с. 10].

Принимая во внимание все сказанное, 
попробуем определить пошагово схему 
рефлексивного управления. Итак, руково-

дитель, находясь в сфере своей деятель-
ности, выполняет определенные функции, 
связанные с управлением. В процессе ис-
полнения данных функций он неизбежно 
сталкивается с затруднениями, что при-
водит к переходу из сферы деятельности 
в рефлексивную сферу. Многие управ-
ленческие решения директивны и не тре-
буют рефлексии. Однако это относится в 
полной мере только к объекту управле-
ния, но не к субъекту. Руководителю не-
обходимы рефлексивные практики, чтобы 
преодолеть ставшую привычной субъект-
объектную оппозицию. Благодаря этим 
практикам затруднения исследуются, и, 
как следствие этого, перестраивается вся 
картина предшествующей деятельно сти. 
Сквозь эту картину начинает «проступать» 
иная реальность, становятся видны мно-
гие существенные факторы, которым не 
уделялось должного внимания. Внимание 
«рассеивала» сосредоточенность на пре-
жней деятельности с ее сиюминутными и 
пошаговыми задачами. Руководитель ви-
дит, что помимо достигнутых «внешних» 
результатов, появились «результаты» иного 
рода, которые не брали в расчет. Именно 
эти результаты подвергаются теперь кри-
тическому анализу. Это дает возможность 
изменить существующие нормы жизни ор-
ганизации или предписания к ее деятель-
ности (проект, цель, план деятельности, 
технологии, методы и т.п.)

Иными словами, рефлексивное управ-
ление – это способность видеть любую си-
туацию со стороны, понимая ее скрытые 
причины, и поэтому лучше прогнозировать 
последствия, управлять ею не напрямую 
(жестко, директивно), а опосредованно 
(мягко, комплементарно). Использование 
рефлексивного подхода позволит успешно 
моделировать поведение объекта управле-
ния, эффективно на него воздействовать 
за счет более глубокого проникновения в 
реальность и, как следствие этого, более 
глубокого понимания сути управленческой 
деятельности.
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Проблемы истории и теории культур-
ной политики были рассмотрены авто-
ром в ряде историко-культурологических 
публикаций [2]. В настоящей статье мы 
по стараемся раскрыть сущность совре-
менной культурной политики в России и 
определить векторы общественного разви-
тия, намеченные новыми стратегическими 
приоритетами в культурной политике.

Прежде всего, следует обозначить наше 
понимание сущности феномена культурной 
политики. Данный термин имеет различ-
ное наполнение в зависимости от предмета 
исследовательского интереса и специфики 
конкретного научного дискурса.

В данной статье мы будем ориентиро-
ваться на трактовку культурной политики, 
зафиксированную в новой «культурной 
доктрине» государства. Определение это 
звучит следующим образом: «культурная 
политика» – действия, осуществляемые 
органами государственной власти Россий-
ской Федерации и общественными инсти-
тутами, направленные на поддержку, со-
хранение и развитие всех отраслей куль-
туры, всех видов творческой деятельности 
граждан России и формирование личности 
на основе присущей российскому обществу 
системы ценностей».

Новый вектор культурной политики

Новая «культурная доктрина» форми-
ровалась постепенно, начиная примерно 
с середины 2000-х гг., и в полной мере 
проявилась в системном документе: «Ос-
новы государственной культурной поли-
тики», утверждённом Указом Президента 
РФ в конце 2014 года [11]. Впервые в офи-
циальном документе декларировалось, 
что государство «возводит культуру в ранг 
национальных приоритетов и признает её 
важнейшим фактором роста качества жиз-
ни и гармонизации общественных отноше-
ний, залогом динамичного социально-эко-
номического развития, гарантом сохране-
ния единого культурного пространства и 
территориальной целостности России» [3]. 
Столь высокий статус, отведённый отечест-
венной культуре, принципиально отличает 
данный документ от прежних официальных 
программ и проектов.

Следует напомнить, что в постсовет ский 
период отечественной истории роль культу-
ры в жизни общества существенно измени-
лась по сравнению с предыдущим периодом. 
В «Основах законодательства Российской 
Федерации о культуре» (в ред. Федераль-
ного закона от 23.06.99 № 115 – ФЗ) по-
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нятие «культура» вообще отсутствует. В за-
коне фигурируют иные понятия, такие как 
«культурная деятельность», «культурные 
ценности» и др. Подобный подход вполне 
объясним утилитарными установками госу-
дарства по отношению к культуре. Весьма 
показательна трактовка в законе одного 
из ключевых культурологических понятий: 
«культурные блага – условия и услуги, пре-
доставляемые организациями и другими 
юридическими и физическими лицами для 
удовлетворения гражданами своих куль-
турных потребностей». [4. с. 6.] Фактиче ски 
в законе фиксируется особое отношение 
к культуре – утилитарно-прагматическое, 
в отличие от прежнего – ценностно-мета-
физического. С начала постсоветского пе-
риода, культура долгое время трактовалась 
властью как сфера услуг, а культурная де-
ятельность и культурные институты станови-
лись учреждениями, предоставляющими эти 
«культурные услуги». Подобное отношение 
к культуре во многом способствовало тому, 
что культурные институты были вовлечены 
в систему товарно-денежных отношений, 
приспосабливая художественные задачи 
к реалиям рыночных отношений. Итогом 
явилось засилье в социуме массовой ком-
мерческой культуры, снижение культурного 
уровня населения, деградация многих куль-
турных институтов.

В данном контексте «Основы госу-
дарственной культурной политики» яви-
лись свидетельством стремления власти 
качественно изменить вектор культурной 
политики, наполнить саму культурную по-
литику новым содержанием и смыслами. 
В преамбуле документа прямо сказано, что 
культурная политика «призвана обеспечить 
приоритетное культурное и гуманитарное 
развитие как основу экономического про-
цветания, государственного суверенитета 
и цивилизационной самобытности стра-
ны» [3]. Примечательно, что именно куль-
тура провозглашается в качестве нацио-
нального приоритета и признаётся важней-
шим фактором социально-экономиче ского 
развития общества и государства.

Следует подчеркнуть, что «Основы го-
сударственной культурной политики» пре-
дусматривают отход от узковедомственно-
го понимания культуры как исключительно 
сферы деятельности соответствующих уч-
реждений и организаций культуры и ис-
кусства. Само понятие «культура» и соответ-
ственно – «культурная политика» рассмат-
риваются в предельно широких границах, 
охватывая всю систему общественных от-
ношений, включая все виды гуманитарной 

деятельности, науку и образование, меж-
национальные и межконфессиональные 
отношения, информационно-коммуника-
ционную сферу и международные взаимо-
действия. В сферу влияния культурной по-
литики включаются все виды и результаты 
творческой деятельности, всё материальное 
и нематериальное культурное наследие со-
циума. В документе поэтапно раскрывается 
понимание всего многообразия отечествен-
ной культуры, которое объединяется в по-
нятии «культурного наследия» и включает 
в себя всю совокупность материальных и 
духовных культурных артефактов, норм и 
ценностей культуры, начиная от архитек-
турных памятников и заканчивая укладом 
жизни и особенно стями мировосприятия 
различных народов, объединённых в про-
странстве российской культуры.

Важно отметить, что сама культура и 
культурная политика трактуются в докумен-
те антропоцентрично, с аксиологических и 
нравственно-этических позиций. В доку-
менте зафиксировано понимание культуры 
как средства «передачи новым поколениям 
свода моральных, этических и эстетических 
ценностей, составляющих ядро националь-
ной самобытности», а целью и главным ус-
ловием эффективности культурной политики 
называется «формирование нрав ственной, 
ответственной, самостоятельно мыслящей, 
творческой личности», как залога граждан-
ского единства и поступательного развития 
социума. В данном контексте возрастает 
воспитательная роль культуры в жизни об-
щества. Реализация культурной политики 
«направлена на повышение гражданского 
самосознания, готовности и способности 
людей к активному участию в процессах 
общественного развития» [3]. Культурная 
политика предусматривает, в частности, 
«возрождение традиций семейного воспи-
тания, преодоление разрыва между поколе-
ниями внутри семьи; утверждение в обще-
ственном сознании традиционных семейных 
ценно стей, повышение социального статуса 
семьи; налаживание диалога между поко-
лениями в масштабах общества» [3]. Таким 
образом, культурная политика призвана 
сформировать в обществе единую систему 
нравственных ценно стей, единое понимание 
сущности отечественной истории и культуры. 
Именно в этом видится залог общественного 
един ства и эффективного поступательного 
экономического, политического, социально-
го развития российского государства.

В «Основах государственной культур-
ной политики» наиболее существенными 
вызовами и угрозами гуманитарного раз-
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вития страны были отмечены следующие 
опасные тенденции: «снижение интеллек-
туального и культурного уровня общества; 
девальвация общепризнанных ценностей и 
искажение ценностных ориентиров; рост 
агрессии и нетерпимости, проявления асо-
циального поведения; деформация исто-
рической памяти, негативная оценка значи-
тельных периодов отечественной истории, 
распространение ложного представления 
об исторической отсталости России», что 
в итоге привело к существенной разобщён-
ности российского общества.

С подобными оценками следует согла-
ситься. В постсоветской России неуклонно 
шёл процесс имущественной стратифика-
ции и социальной дифференциации об-
щества. В российском социуме нарушались 
межпоколенные и межкультурные связи на 
всех уровнях социальной организации: на-
чиная с семейных и дружеских отношений 
и заканчивая сферой межнационального и 
межконфессионального общения. Возник-
ла проблема сохранения преемственности 
в науке, образовании, культуре, искусстве, 
промышленном производстве и иных сфе-
рах общества. Стала наблюдаться деваль-
вация ценности труда и рабочих профес-
сий, резко упал престиж научной работы, 
утратилось чувство коллективизма, стали 
размываться базовые понятие морали. 
В этих условиях лишь культура, основан-
ная на национальной социокультурной тра-
диции, могла бы стать базисом для укреп-
ления всех формальных и неформальных 
общественных институций, определяющих 
генерирование, производство, сохранение 
и трансляцию во времени и пространстве 
духовных ценно стей. Подобное понимание 
роли культуры было заложено в новую 
«культурную доктрину».

Либеральная критика 
новой культурной политики

«Основы государственной культурной 
политики» представляются вполне сбалан-
сированным, аналитически выверенным, 
объективно отражающим реалии совре-
менности документом, в котором вырабо-
таны стратегические приоритеты не только 
культурного, но и целостного социально-
экономического развития российского об-
щества на ближайшую и отдалённую ис-
торическую перспективу. Однако данный 
документ, наряду с иными стратегически-
ми инициативами власти, вызвал резкую 
критику со стороны так называемой «ли-
беральной общественности».

Мы оставим за скобками комментарии 
либеральных журналистов, отличающиеся 
экспрессивностью и непоследовательно-
стью. В качестве примера либеральной 
критики новой культурной политики при-
ведём размышления уральского историка 
и правоведа А.А. Пронина, исследователя, 
отличающегося широтой и разнообразием 
научных интересов в сфере отечественной 
истории, историографии, культурологии 
и правоведения [5]. Свое видение про-
блемы А.А. Пронин изложил в отдельной 
статье [6]. В данной работе автор вполне 
аргументированно даёт правоведческую 
оценку «Основ государственной культур-
ной политики» как юридического докумен-
та, отмечая, что для получения данным до-
кументом силы закона, способного реально 
регулировать всю систему отношений в 
сфере культуры, необходима разработка и 
принятие целого комплекса законодатель-
ных и иных нормативно-правовых актов 
Российской Федерации в сфере культуры. 
С данным тезисом нельзя не согласиться. 

Надо заметить, что президент РФ, 
представляя «Основы государственной 
культурной политики» на совместном за-
седании Госсовета и Совета по культуре и 
искусству 24 декабря 2014 года, отмечал, 
что в перспективе российскому обществу 
предстоит «вывести культуру на высоту её 
общественного предназначения..., чтобы 
она действительно стала естественным ре-
гулятором жизни, определяла поведение, 
поступки людей, влияла на их отношение 
к своей стране, к семье, к воспитанию де-
тей» [7]. Президент подчеркнул, что в эту 
работу должно быть вовлечено всё обще-
ство, в том числе научные и образователь-
ные организации, творческие союзы, уч-
реждения культуры, органы государствен-
ной власти. Результатом такой совместной 
работы должна стать выработка Стратегии 
государственной культурной политики, на 
основе которой, будут разработаны необ-
ходимые законы, подзаконные акты и иные 
нормативно-правовые документы.

Содержательная сторона критики но-
вой культурной политики может быть про-
иллюстрирована следующими тезисами. 

Первый тезис. Новая культурная по-
литика «определяет идейно-нравственное 
строительство как фундамент возрождения 
России. Вот только какую идею поставить 
«во главу угла»?» А.А. Пронин утверждает, 
что «действительную, не декларируемую 
поддержку государства сегодня находит то, 
что направлено на закрепление доминиро-
вания интересов государства над интере-
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сами человека и общества. Эта тенденция 
опирается на веками сложившиеся цен-
ности российского народа, в числе кото-
рых никогда не было уважения к личности. 
Единая территория, единая государствен-
ная власть, единый язык, единая судьба… 
сформировали такой духовный уклад, 
детерминантой которого является антили-
беральный тип мышления и поведения… 
сформировала такой тип человека: чело-
век, передоверяющий свою судьбу, свои 
ум, честь и совесть партии и государству, 
человек, лишенный права на свободную 
инициативу, уверенный, что в государстве 
от него ничего не зависит, и способный 
искать виновника своих бедствий (или 
же наоборот, творца благополучия) лишь 
в правителе, в государстве, но не в себе. 
Такое положение вещей именуется патер-
нализмом».

Тезис второй. А.А. Пронин констатиру-
ет, что «с социологической точки зрения, 
мы продолжаем жить в традиционном об-
ществе. Таким обществом в социологии 
называется родоплеменная патерналистская 
структура. В таком обществе правят старей-
шины – авторитетные люди. Традиционное 
общество не признает прав личности. В чи-
стом виде эту модель мы видим в россий-
ской армии и на «зоне», но она воспроизво-
дится на всех уровнях нашего общества».

Названные два тезиса взаимосвязаны и 
в целом верно отмечают ряд особенностей 
отечественной истории и культуры, связы-
вая их с приоритетами новой культурной 
политики, ориентированной на утвержде-
ние в российском обществе традиционных 
культурных ценностей, антилиберальных, 
по своей сути. При этом либеральная оцен-
ка новой культурной политики категориче-
ски отрицательна. Попробуем привести ряд 
контраргументов в защиту новой культур-
ной политики.

Традиционная и антитрадиционная
культура как векторы развития

Начнём с небольшого культурологи-
ческого отступления. Одним из весьма 
эффективных методов познания культуры 
является культурная типология. В истории 
культурологической мысли было вырабо-
тано большое разнообразие подходов к 
пониманию сущности культуры и принци-
пов построения культурных типологий [1]. 
Среди культурных типологий весьма рас-
пространёнными являются типологии, 
имеющие форму дуальных оппозиций: 
«культура Запада – культура Востока», 

«открытая культура» – «закрытая культу-
ра», «культура традиционная» – «культура 
нетрадиционная».

Исторически все культуры всех наро-
дов мира возникают и формируются как 
традиционные культуры. В дальнейшем 
культуры развиваются, проходят различ-
ные стадии социокультурного становления 
и генезиса, покидая стадию традиционной 
культуры, выходят на новый уровень, ко-
торый принято называть либо «модер-
нистский», либо «современный», то есть 
«нетрадиционный». Культуры, задержав-
шиеся в процессе исторического развития, 
называют «архаичными», или «примитив-
ными», культурами. Таков исторический 
взгляд на проблему. Культурологический 
подход несколько иной. В культурологи-
ческом дискурсе антиномия «культура тра-
диционная» – «культура нетрадиционная» 
отражают не столько исторические стадии 
социокультурного развития, сколько осо-
бые модели культуры, не привязанные к 
конкретным историческим периодам. Рас-
смотрим эти две модели подробнее.

Культура традиционная. Данная социо-
культурная модель акцентирует внимание 
на базовых характеристиках социокультур-
ных отношений. В основе традиционной 
культуры находится какая-либо сакраль-
ная доктрина, как правило, религиозного 
содержания. Данная доктрина формиру-
ет особое пространство «информацион-
ной определённости», в котором картина 
мира каждого индивида сопряжена с кол-
лективными социокультурными представ-
лениями, закреплёнными в традиционной 
системе нравственных ценностей, опреде-
ляющих «императивный тип поведения» 
как отдельной личности, так и общества в 
целом [9, с. 53, 54]. В традиционной куль-
туре доминируют коллективистские ориен-
тации: личность ощущает свою сопричаст-
ность с социальной общностью, в которой 
видит гарантии своей безопасности, с кото-
рой связывает собственные поведенческие 
стратегии и перспективы развития.

Культура нетрадиционная. По своим 
основаниям является прямой противопо-
ложностью культуре традиционной, по-
этому данный тип культуры мы предлага-
ем именовать «культура антитрадицион-
ная». В данном типе культуры отсутствует 
какая-либо сакральная идеологическая 
доктрина. Существуют инструментальные 
идеологические доктрины, которые мо-
гут периодически меняться, трансформи-
роваться в зависимости от политической 
или социально-экономической конъюнкту-
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ры. Изменчивость идеологем продуцирует 
простран ство «информационной неопре-
делённости», размывает границы морали, 
провоцирует личность выбирать «ситуатив-
ный тип поведения», руковод ствоваться не 
нрав ственными нормами, а личной выго-
дой в конкретной ситуации [10, с. 127–128]. 
В этих условиях теряется ценность коллек-
тивизма и формируется индивидуализм, 
прагматизм, утилитаризм как доминиру-
ющие свойства личности в пространстве 
социальной системы.

Российское общество и культура всегда 
были традиционными. В основе россий ской 
культурной традиции находится православ-
ное христианство. Все модернизационные 
процессы в российской истории, изменяя 
институты и технологии, не меняли, по 
сути, традиционной системы ценностей и 
смы слов. В данной особенности заключает-
ся сила российской государственности, об-
щества, культуры. Причём, будучи тради-
ционной, российская культура оставалась 
культурой открытого типа, свободной для 
инноваций и межкультурного диалога.

Серьёзным испытанием для российской 
культуры явились либеральные реформы 
1990-х годов. Постсоветское десятилетие 
продемонстрировало пагубность либе-
ральной идеологии для отечественного об-
щества и культуры. «Украинский кризис» 
2013–2015 гг. обострил комплекс геополи-
тических и экономических проблем, выявил 
скрытый общественный конфликт, получив-
ший в СМИ обозначение как противосто-
яние «либералов» и «патриотов». Социо-
логические опросы 2014–2015 гг. показали 
чёткую ориентацию российского общества в 
своём большинстве на традиционный век-
тор развития, на сохранение национальной 
самобытности и независимости.

В данном контексте «Основы государ-
ственной культурной политики» восприни-
маются как документ, констатирующий и 
выражающий реальные общественные на-
строения, как документ, задающий новый 
вектор социокультурного развития. Основ-
ным тезисом документа является утверж-
дение значимости традиционной системы 
культурных ценностей, уходящих в глубь 
отечественной истории, опирающихся на 
традиционные религиозные конфессии, 
такие как православие, ислам, буддизм, 
иудаизм. Новая культурная политика на-
правлена на «утверждение в общественном 
сознании ценности накопленного прошлы-
ми поколениями исторического и культур-
ного опыта как необходимого условия для 
индивидуального и общего развития» [3]. 

Таким образом, в культурологическом 
понимании, традиционная культура явля-
ется отнюдь не «архаичной», не «прими-
тивной», не «первобытной». Традиционная 
культура представляет собою особый тип 
культуры, специфическую форму бытия 
культуры, которая воспринимается об-
ществом как метафизическая ценность. 
Культуру, в основе которой находится 
нравственный императив, воспринимае-
мый в общественном и индивидуальном 
сознании как основной регулятор миро-
восприятия и поведения. Российский ва-
риант традиционной культуры открыт для 
технологических инноваций и социокуль-
турной интеграции с иными культурами. 
При этом в отечественной культуре сохра-
няется неизменной аксиологическое ядро 
национальной культуры, которое является 
предметом гордости и попечения обще-
ством и властью. Таковая модель россий-
ской традиционной культуры. Сумеет ли 
социум и власть реализовать эту модель в 
культурных практиках, в условиях жёсткого 
внешнего и внутреннего давления со сто-
роны либеральных акторов социокультур-
ного пространства и глобальных катаклиз-
мов, покажет время. По нашему мнению, 
именно традиционная культура способна 
сохранить российское общество как бла-
гоприятную и комфортную среду для са-
мореализации личности, для раскрытия 
творческого потенциала каждого человека 
и каждой социокультурной группы. Тради-
ционный вектор социокультурного разви-
тия является единственно возможной стра-
тегией сохранения российского общества 
и государства как сильных и независимых 
субъектов международных отношений.
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Может ли быть философия всеединс-
тва актуальной стратегией развития куль-
туры XXI ст.? И если может, то каким спо-
собом? В ответе на поставленные вопросы 
стоит обратиться к творчеству современного 
французского интеллектуала Мишеля Уэль-
бека. Понятие «актуальность» применяется 
не в значении «важного сегодня», а как 
некая необходимость переосмысления, что 
в данных условиях означает переосмысле-
ние философского учения, его развитие с 
учетом изменения культуры. Подавляющее 
количество современных исследований в 
области гуманитаристики, так или иначе, 
носят историко-философский и историко-
культурный характер. Как только учение 
замыкается в истории, в одних и тех же ин-
терпретациях – оно превращается в реликт, 
в экспонат музея, и погибает. В связи с этим, 
осуществляется исследование, ставящее сво-
ей задачей анализ философии всеединства 
с неожиданного ракурса – ракурса постсе-
кулярного1, повлекшего за собой выработку 
нового подхода (концепции), названного 
первое приближение.

В книге «Враги общества» М. Уэльбек 
очень осторожно говорит об идее цело-
стности (неовсеединства). Момент говоре-
ния – латентен. При первом приближении 
она (идея) практически не распознается, 
однако, если рассматривать творчество 
мыслителя комплексно, то все становится 
на свои места. Элементы идеи всеединс-
тва разбросаны по многим произведениям 
М. Уэльбека и не составляют единства, за-
вершенной системы. М. Уэльбек подходит 
к означенной теме иначе: он изображает 
отсутствие целостности и через это ее не-
обходимость. Возникает интерпеллятивная 
сцепка между целостностью и всеединс-
твом, имплицитностью и эксплицитностью, 
в особенности это артикулируется в рома-
не «Soumission», в котором нет перехода к 
чистой религиозности, но демонстрируется 
позиция агностицизма.

Существенно, что М. Уэльбек не относит 
себя к «человеку Церкви», Бог не является 
для него Абсолютом. Данное обстоятельство 
делает его идею целостности (неовсеедин-
ства) особенной. По сути, она лишена ре-
лигиозной компоненты как таковой, то есть 
личного религиозного опыта М. Уэльбека, 
но в ней остается место мистике, или един-
ству высшего порядка. Позицию М. Уэль-
бека можно назвать – светское/постсеку-
лярное всеединство, всеединство не конца 
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XIX – нач. XX ст., а принципиально иная 
идея (неовсеедин ство) – идея, в которой 
традиционные компоненты изменяются. 
Другими словами, в своих произведениях 
он сосредотачивает интеллектуальные уси-
лия на раскрытии культурного потенциала 
философии неовсеединства. Речь идет об 
эстетическом (близком к позиции С. Франка 
и Х.У. Гумбрехта) восприятии неовсеединс-
тва в постсекулярной ситуации.

Размышление будет развиваться по-
следовательно, шаг за шагом: 1-й шаг – о 
первом приближении; 2-й шаг – истоки ми-
ровоззрения и общие замечания; 3-й шаг – 
непосредственное переосмысление.

Шаг 1. О первом приближении. Эсте-
тическое восприятие целостности (всеедин-
ства) близко не только позиции С. Фран-
ка и Х.У. Гумбрехта (и М. Хайдеггера), но 
оно вплотную сопряжено с философией 
неовсеединства и ее культурологическим 
срезом – культурологией всеединства (ин-
терпретация всеединства нач. ХХІ ст.). И в 
этом контексте первоначальную роль играет 
концепция «первого приближения». Первое 
приближение – это интуиция, способность 
видения предмета/явления во всем его 
многообразии, для чего нужна настроен-
ность и решимость. Первое приближение 
следует отличать от предпонимания и кон-
цепции герменевтического круга. Согласно 
Э. Тисельтону, крупному специали сту в об-
ласти герменевтики, смысл предпонимания 
(нем. vorverstдndnis) сводится к тому, что 
«оно предлагает лишь первоначальный, 
переходной этап к дальнейшему, более 
точному пониманию. С самого начала оно 
предполагает возможность внесения ис-
правлений и изменений» [3, р. 19]. Перед 
нами мыслительная цепочка, в которой все 
элементы взаимосвязаны и составляют еди-
ное целое – герменевтиче ский круг. В свою 
очередь первое приближение не предпола-
гает последующие шаги. В том то и смысл 
первого приближения, что мыслимый та-
ким способом предмет может иметь недо-
статочно ясные очертания, фокусированное 
внимание – размыто, и это не недостаток, 
а интуиция, которая не выносит за скобки 
противоречащие контексты, но сохраняет их. 
Первое приближение – открыто и изначаль-
но. Фокусирование мысли, пусть и не отчет-
ливое, уже дает основу для умозаключений. 
Буквально «приближение» – снимает дистан-
цию между мною и предметом/Другим.

Первое приближение, как метод, при-
менятся при реконструировании эстети-
ческой позиции М. Уэльбека в отношении 
философии неовсеединства, он же приме-

няется и самим М. Уэльбеком (скрыто) в его 
трудах.

В общих чертах первое приближение ра-
ботает при анализе, произведенном В. Кап-
луном в работе «От Ницше к Ницше: об од-
ном пересечении двух философских биогра-
фий (Семен Франк и Мишель Фуко)» [2]. 
Подобное положение дает предпосылки к 
утверждению, что идейная (также пересе-
чение философских биографий) близость 
М. Уэльбека и российской религиозной фи-
лософии/философии всеединства вполне 
реальна. Другой вопрос, что она имплицитна 
и самобытна, и это придает ей особое зна-
чение/качество – раскрывает эстетическую/
постсекулярную грань (нео)всеединства. 
И в контексте всеедин ства/неовсеединства 
данные обстоятельства не абсурдны, но зна-
менуют собой концепт поиска и описания. 
Важно подчеркнуть, что в данном случае 
проводится попытка построения дискурса. 
Дискурса, который не имеет прямого/яв-
ного объединяющего фактора, однако, он 
сходится при первом приближении. Строго 
говоря, российская философия всеединства 
как проект перестала существовать в сере-
дине ХХ ст. (физический уход представите-
лей), но на уровне идей продолжает функ-
ционировать – эксплицитно и имплицитно, 
развиваясь в различных областях бытия, 
проявляясь, казалось бы, у мыслителей, 
которые к этому не располагают.

Шаг 2. Истоки мировоззрения и общие 
замечания. Существенно, что при описании 
своего творческого пути М. Уэльбек пере-
числяет мыслителей, стоявших у истоков 
его мировоззрения: Б. Паскаля, Ш. Бодле-
ра, Ф. Достоевского, Ф. Ницше, Ф. Кафку. 
Это достаточно неоднозначные мыслители с 
очень сложным жизненным опытом. Значе-
ние обозначенных мыслителей выражается 
в двух плоскостях: 1) их, включая Ф. Ниц-
ше, объединяет поиск  (абсолюта (в разных 
вариантах), целостности) и сложные отно-
шения с религией; 2) в разной степени они 
оказали влияние на российскую религиоз-
ную философию, в том числе и философию 
всеединства (здесь особо стоит выделить 
Ф. Достоевского, Ф. Ницше и Б. Паскаля).

Непростые взаимоотношение с религи-
ей наблюдаются и у М. Уэльбека: «каждое 
воскресенье пять или десять минут я верил 
в Бога, потом выходил из церкви и, оказав-
шись в сутолоке парижских улиц, мгновенно 
забывал о нем» [6, р. 145]. Что остановило/
удержало М. Уэльбека от принятия креще-
ния и христианской веры, остается допод-
линно неизвестным. Сам он не дает точных 
ответов; лишь отвечая на письмо Б.-А. Леви, 



КУЛЬТУРА

134 СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 5 (55) 2015

он ссылается на прикосновение благодати, 
снизошедшее на по следнего, из чего можно 
сделать вывод, что его самого благодать не 
коснулась. Определяя себя атеистом2, но не 
материалистом, М. Уэльбек скептически от-
носится к тезису Ф. Достоевского из романа 
«Братья Карамазовы» о том, что «если Бога 
нет, то все дозволено». Согласно его мне-
нию, тезис опровергается категориче ским 
императивом И. Канта и позитивизмом (со-
циологией), да и концепцией любви Платона 
(отношения между субъектами остаются вне 
компетенции естественных наук). Не едино-
жды в своих работах французский литера-
тор констатирует «смерть Бога» на Западе; 
такое положение не только религии, но и 
культуры не вызывает у него положительных 
эмоций. Как быть человеку в сложившийся 
ситуации? Ответ содержится в положении, 
согласно которому «ничто не может удер-
жать нас в этой жизни, кроме чувства долга» 
[4, р. 67], сострадания. И здесь М. Уэльбек 
солидаризируется с Ф. Достоевским (и 
А. Шопенгауэром, что важно), в частности 
с его мыслью о  том, что от носителя любой 
благородной идеи надо потребовать, чтобы 
он составил сча стье одного отдельно взятого 
человека.

Шаг 3. Непосредственное переосмы-
сление. Эстетическая позиция М. Уэльбе-
ка – своеобразная параллель всеединству 
российской религиозной философии. Это 
неявная интерпретация, посредником в ко-
торой выступает Ф. Достоевский, а с ним 
Ф. Ницше и некоторые другие мыслители; 
эта интерпретация производится преиму-
щественно посредством художественного 
инструментария. Условия, в которых раз-
мышляет М. Уэльбек, существенно отлича-
ются от условий его предшественников, и 
это обстоятельство важно учитывать. Поэто-
му переосмысление уместно рассматривать 
в контексте философии неовсеединства, ко-
торая и ставит задачу пересмотра наследия 
всеединства как в поле гуманитаристики, 
так и в поле естественных наук (с учетом 
их особенностей).

Всеединство можно анализировать с 
различных сторон. В данном случае мысль 
развивается в эстетической плоскости. Рас-
суждая о первом приближении, мы упомя-
нули, что эстетическая позиция М. Уэльбека 
находится в близком соприкосновении с по-
зицией Х.У. Гумбрехта. Расширим границы 

этой мысли и добавим, что через Х.У. Гум-
брехта она соотносится с пониманием эсте-
тического М. Хайдеггером: «искусство есть 
становление и совершение истины. Так ис-
тина возникает, значит, из ничего? Да, на 
самом деле из ни чего, если только «ничто» 
разуметь как простое «нет» и если сущее, 
которого «нет», представлять как самое 
обычное, наличествующее сущее» [10, р. 
203]. То, что М. Хайдеггер именует искус-
ством, в концепции Х.У. Гумбрехта получает 
название «явление»: «Явления – то есть вне-
запного и мимолетного появления чего-то, 
что (по крайней мере в самый миг своего 
появления) имеет сущность и форму... Явле-
ние означает “появление-как-событие”» [1]. 
Явление изменяет окружающую действи-
тельность, создавая в ней разрывы, причем 
изменяет спонтанно, неожиданно.

Что же, собственно, означает эстети-
ческая позиция М. Уэльбека? М. Уэльбек 
не философ, и это создает дополнительные 
трудности для интерпретации его текстов. 
Представляется, что в основе эстетической 
позиции находится событие, и это событие 
знаменует мыслительную и телесную прак-
тику противодействия постсекулярности. 
Буквально он говорит о том, что человеку 
необходимо «в себе самом совершить ти-
хую революцию, выключившись на миг из 
информационно-рекламного потока» [8, 
р. 54], «занять эстетическую позицию по 
отношению к миру» [8, р. 54–55]. Смысл 
ее состоит в удалении от информационного 
потока, приостановке приема информации: 
«замереть в неподвижности на несколько 
секунд» [8, р.  55]. Человек должен стре-
миться к абстрагированию – сосредоточи-
ванию на основном и выведении из своего 
поля всего второстепенного, пусть и не на-
всегда, а на некоторое время. Иначе гово-
ря, понятия «замереть», «неподвижность» 
четко отсылают к тому, что Х.У. Гумбрехт 
назвал явлением. Для обоих мыслителей 
в указанных понятиях важно становление 
(т.е. время). Некая динамика и одновре-
менно статика характерна и для искусства 
в понимании М. Уэльбека (и здесь его ин-
терпретация сходится с хайдеггериан ской): 
«Любое искусство, как и любая наука, – это 
способ коммуникации людей. Очевидно, что 
эффективность и интенсивность коммуни-
кации снижаются и могут сойти на нет, как 
только возникает сомнение в истинности 

2 В последнее время М. Уэльбек кардинально пересмотрел свою позицию в отношении атеизма и 
сместился в сторону агностицизма, что явно просматривается в романе «Soumission» (см. подробнее в 
моей статье «Soumission [La Conversion] Мішеля Уельбека» [Электронный ресурс] / В.С. Мірошниченко // 
Літакцент. – 2015. – Режим доступа: http://litakcent.com/2015/03/24/soumission-la-conversion-mishelja-
uelbeka/).
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слов, в искренности выражения» [7, р. 43], 
и «тенденция к творческому оскудению в ис-
кусстве, таким образом, – не что иное, как 
оборотная сторона характерной для наше-
го времени невозможности разговора» [7, 
р. 43–44]. Эстетика для М. Уэльбека – фе-
номен целостный, не просто как теорети-
ческое утверждение, но как практический 
акт (М. Уэльбек – писатель, поэт, эссеист, 
режиссер, музыкант). Как раз в рамках 
всеединства целостность искусства получа-
ет наиболее точное выражение: «Все «пре-
красное», все эстетически воспринимаемое 
есть прежде всего некое сплошное, слитное, 
проникнутое внутренним единством целое» 
[9, р. 424]. В свою очередь у М. Уэльбека 
находим слова: «я все более и более убеж-
даюсь, что в красоте, не связанной с жела-
нием, всегда есть нечто странное» [5]. И для 
С. Франка, и для М. Уэльбека эстетическое 
не лишено непостижимого (срез богоче-
ловеческий и человеческий соответственно 
(намек на антропологический абсолют)) и 
целостности ((все)единстве).

О целостности М. Уэльбек пишет сле-
дующее: «как не хочется отказываться от 
надежды, что где-то там, неведомо где, су-
ществует гармония, единство высшего по-
рядка» [6, р. 263] и далее «есть нечто такое, 
что больше любого моего замысла и выше 
или даже вне моих любовных желаний» [6, 
р. 263]. Возможно, путь к указанной гармо-
нии лежит через единство науки (которая 
занимает важное место в романах француз-
ского писателя), философии, литературы, 
если немного сузить оптику, поэзии.

Решимость целостно взглянуть на куль-
туру требует от автора смелости. Ведь це-
лостность – не пустой звук, не симулякр, 
не выхолощенный знак, а полнота свобо-
ды, полнота перекрывающая (старающаяся 
перекрыть), заполняющая разрывы. Реши-
мость – сшивание. Это означает, что цело-
стность, сама по себе, вмещает, соединяет 
разнообразие жанров. М. Уэльбек один из 
современных авторов, который решился 
выстроить целостность, бытие-в-гармонии, 
используя разнообразный инструментарий. 
Отвечая на вопрос французского искусство-
веда Жана-Ива Жуанна о том, что объединя-
ет его прозу и поэзию, М. Уэльбек говорил: 
«прежде всего ощущение, что мир основан 
на разобщенности, страдании и зле, а еще 
решимость описать такое положение вещей 
и, возможно, преодолеть его. Первое, что 
следует сделать, – это решительно отвер-
гнуть мир, как он есть, а также признать 
существование понятий «добро» и «зло». 
Захотеть вникнуть в эти понятия, определить 

границы их действия, в том числе и внутри 
собственного «я»» [4, р. 65–66].

Принимая во внимание устремленность 
М. Уэльбека к единству, а также его утверж-
дение о том, что «мне трудно отказаться от 
своего рода мистики» [6, р. 263], предпо-
ложим близость интеллектуала к апофати-
ческой традиции (близкой по значению к 
Ж. Деррида), к утверждению через отри-
цание. М. Уэльбек отмечал: «Может, на-
стало время и мне сказать: прости, разум... 
Кажется, Ницше, прежде чем окончательно 
погрузится в потемки безумия, высказал 
мысль, что в будущем у человека должно 
быть два разума – один для науки, вто-
рой для всего остального. К «остальному» 
он относил также творчество и любовь» [6, 
р. 262–263]. Точно так же обстоит дело и 
с апофатикой, апофатикой – не опираю-
щейся на сакральное, а ищущей основание в 
решимости человека признать одиночество 
в общении, не замыкаться на своей персоне, 
но сострадать. Сострадание и чувство дол-
га (перед человеком) – важные понятия в 
творчестве французского интеллектуала, на 
их основе строится этика и экзистенция че-
ловека в условиях ситуации смерти Бога: «на 
ум приходит тревожный вопрос: а что, если 
вдруг сострадание исчезнет? Думаю, что 
тогда исчезнет и человечество. Думаю, что 
исчезновение такого человечества не будет 
большой потерей. И тогда стоит пожелать 
появления другого мыслящего существа...» 
[6, р. 177].

Кода. В строгом смысле, М. Уэльбек 
не представитель классической философии 
всеединства. Мнение М. Уэльбека не впол-
не вписывается в привычное для французов 
(и европейцев) картезианство. Между тем 
основная идея его творчества заключается в 
том, что оно, развиваясь в Западной Европе 
в конце ХХ – нач. ХХІ ст., во время увле-
чения различного рода экзотическими дис-
курсами, в эпоху постсекулярности, – утвер-
ждает целостность (возврат и построение), 
следовательно, новый дискурс эстетического 
(эстетического неовсеединства). И что при-
нципиально важно – на светских началах, и 
это можно расценивать как часть, которая 
вместе с религией (как пример, вполне ре-
ально расценивать позицию Бернара-Анри 
Леви) составит действенное единство.
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В современном образовании происхо-
дят существенные изменения форм и ме-
тодов преподавания философии. Соответ-
ственно меняются и требования к учебной 
литературе. В рецензируемой монографии 
представлена одна из весьма удачных, на 
мой взгляд, попыток осмысления темати-
ки современной философии и методоло-
гии научного знания в контексте меняю-
щихся стандартов и форм преподавания 
философских дисциплин. Автор не только 
предлагает свое видение классических тем 
и проблем философии науки, не только ин-
тересно, по-новому представляет эти темы 
и проблемы, но и пытается ввести в пре-
подавание новейшую проблематику этой 
области философского знания.

Главное достоинство книги С.В. Бори-
сова как учебного пособия – диалогиче-
ская форма изложения, делающая книгу 
живой, интересной, и, что принципиально 
важно, – адекватной содержанию совре-
менной философии науки. Такая адекват-
ность – отнюдь не часто встречающаяся 
характери стика учебной литературы по 
философии. Как правило, на передний 
план выступает в ней информативная 
сторона философского знания – имена, 
даты, перечень идей. Конечно, знать даты 
и идеи необходимо любому культурному 
человеку, тем более магистру и аспиранту. 
И, замечу, данная книга содержит все эти 
сведения во вполне достаточном объеме, 
соответ ствующем стандартам учебного кур-
са «философия науки». Но сведения – это 
лишь одна сторона философии. Не менее 
важно усвоить, точнее, освоить хотя бы 
элементы философской рефлексии, осво-
ить элементы техники философского само-
сознания, позволяющего соприкоснуться с 
экзистенциальным смыслом философской 
проблематики, приобщиться к философии 
как неотъемлемой составляющей европей-
ской культуры. А это, как тому учит вся 
история философии, достижимо только в 
ходе общения и дискуссий, т.е. в диало-
гических формах представления философ-
ского материала. 

Как рецензент, я считаю, что С.В. Бори-
сову удалось педагогически эффективно ис-
пользовать такие формы изложения в сво-
ей книге, что позволяет ему действительно 
доводить до учащегося экзистенциальный 
смысл обсуждаемых актуальных философ-
ских проблем. Замечу, это особенно важ-
но и сложно делать в учебных курсах по 
философии науки, где, в силу специфики 
материала, удельный вес информативной 
составляющей особенно велик.
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Книга включает в себя 4 главы, со-
держательное предисловие, не менее со-
держательное заключение, а также – темы 
коллоквиумов, соотносимые с содержани-
ем разделов [1, с. 3]. У книги есть подза-
головок, очень внятно представляющий ее 
общую структуру: «Что было? Что есть? Что 
будет?». Автор начинает с истории классиче-
ской науки и движется в своем изложении к 
современности, приводя и философский, и 
собственно научный материал (астрономия, 
физика, биология, данные современных 
когнитивных наук). При этом в диалогиче-
ское обсуждение методов науки включают-
ся рассуждения от имени самих философов 
и ученых (от Августина Блаженного и Эд-
мунда Гуссерля до Томаса Куна и Альбер-
та Эйнштейна), что позволяет познакомить 
читателя с содержанием их оригинальных 
идей в контексте дискуссий, а не путем су-
хого учебного пересказа их позиций. В кни-
ге идеи философов и ученых соотносятся 
между собой, что создает ощущение живой 
истории познания, усиливаемое портретами 
ее участников. И подчеркнем, автор не теря-
ет из виду дидактические задачи учебного 
пособия – тексты сопровождаются словар-
ными вставками, раскрывающими смысл 
специальных философских и научных тер-
минов. Кроме того, в общие полемиче ские 
разделы автор вводит названия тем, вполне 
соответствующих типовым учебным про-
граммам по философии науки.

У книги есть еще одно достоинство. Ав-
тору удается затронуть, пожалуй, наиболее 
острые проблемы современного научного 
познания – особенность, замечу, далеко 
не частая в учебной литературе. На фоне 
общефилософских, по сути, гносеологи-
ческих проблем, автор дает исторически 
ориентированное изложение основных 
понятий философии науки (объект, пред-
мет, рациональное, опытное, законы ло-
гики, позитивное знание и т.д.) и одно-
временно знакомит читателя с основными 
направлениями философии науки: с ори-
гинальными идеями философов и ученых 
(от философской классики и позитивистов 
до идей радикального конструктивизма и 
трансгуманизма). При этом автор обраща-
ется не только к идеям и персонажам, тра-
диционно относимым к философии науки, 
но и к идеям философов иных традиций, 
областей и направлений (Вл. Соловьев, 
М. Мерло-Понти, Э. Ильенков, А. Бергсон, 
Ф. Ницше, А. Зиновьев и т.д.), что дела-
ет изложение многомерным. В частности, 
я хочу отметить очень удачное, на мой 
взгляд, обращение к проблематике «Я», 

идентичности, тела, мозга, позволяющее 
по-современному представить тему субъ-
екта познания в науке [1, с. 277–285].

Вообще, живое изложение и погруже-
ние в мир философских дискуссий делает 
эту книгу серьезным подспорьем в препо-
давании стандартных курсов философии 
науки. Это – оригинальный авторский курс, 
несущий на себе следы авторской позиции. 
Но при этом работа С.В. Борисова может 
рассматриваться не только как «методиче-
ское пособие» для специалистов, размыш-
ляющих над проблемами и направлением 
развития своих наук, но и как своего рода 
основа для создания различных спецкур-
сов, спецсеминаров, отвечающих особым 
интересам различных категорий студентов, 
аспирантов, преподавателей. Рецензируе-
мое пособие может весьма успешно вы-
полнять роль «книги для чтения» как по 
общегносеологической проблематике, так 
и по конкретным проблемам философии 
и методологии современной науки.

В силу сказанного, я полагаю, что книга 
С.В. Борисова «Наука глазами философов. 
Что было? Что есть? Что будет?» может быть 
рекомендована для использования в каче-
стве учебного пособия по курсу «История 
и философия науки». Она предназначена 
не только для профессионального научно-
го и философского сообщества, но и для 
студентов, аспирантов, преподавателей, 
интересующихся проблемами философии 
и методологии научного знания. 

Книга найдет своего читателя, посколь-
ку решает проблемы методологического 
характера, с которыми реально сталкива-
ется и ученый, и преподаватель филосо-
фии сегодня, а также помогает студентам, 
аспирантам ориентироваться в массиве 
философского знания.

Приложение

От автора книги

Несмотря на огромный вклад науки в 
общественный прогресс, наука, по мысли 
Иммануила Канта, всегда была заражена 
двумя болезнями. Имя одной – узость го-
ризонта, однобокость мышления, имя дру-
гой – отсутствие достойной цели. Поэтому 
наука нуждается в верховном философ-
ском надзоре. Ученый становится своего 
рода одноглазым чудовищем, если у него 
отсутствует философский глаз. Это опас-
ное уродство, когда человек замыкается в 
предрассудках какой-либо одной области 
знаний.
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И вот появляется философия науки, 
призванная стать достойным арбитром в 
обсуждении и решении многих противо-
речий и конфликтов науки и общества. 
Вырастая из узкоспециальных проблем в 
области эпистемологии, на которые неког-
да обратили внимание социологи и пред-
ставители позитивистской, аналитичес-
кой философии, философия науки может 
дать действительно широкую и свобод-
ную от разных идеологий картину разви-
тия науки. Это позволит, наконец, понять 
происхождение, перспективы, истинные 
смыслы многих актуальных научных про-
блем современности, волнующих ученых 
и определяющих профиль их научной де-
ятельности.

Во многих трактовках науки скрыта 
внутренняя полемика. Несмотря на огром-
ное значение науки в жизни общества, ее 
воздействие на уклад современной жизни 
весьма неоднозначно, что требует пере-
оценки многих научных ценностей, пере-
смотра многих научных проблем, которые 
традиционно считались ключевыми. Мно-
гие противоречия и конфликты, с которыми 
сталкивается современное общество, яви-
лись порождением слепой веры в научный 
прогресс, да и сама наука, как социаль-
ный институт, давно начала превращаться 
в набор ритуальных действий, которым 
следуют некритически, преклоняясь перед 
былыми заслугами признанных научных 
авторитетов, повинуясь парадигмам их 
научных школ. Все это порождает много-
численные иллюзии по поводу науки и ее 
актуальных проблем, формирует некритич-
ное отношение к процессу и результатам 
научного поиска. Нам бы хотелось пере-
вести «внутреннюю» полемику трактовок 
науки в полемику «внешнюю». Этот прием 
позволит «вскрыть» многие противоре-
чивые и драматичные моменты развития 
науки, увидеть ее «изнанку», тщательно 
скрываемую за красивым и претенциозным 
фасадом [1, 4–5].

1. Борисов, С.В. Наука глазами философов: 
Что было? Что есть? Что будет?: учебное пособие. 
[Текст] / С.В. Борисов. М.: ФЛИНТА: Наука, 2015. 
368 с.
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