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Аннотация
В статье рассмотрены основные положения 

концепции общения русского мыслителя 
И. А. Ильина. Его трактовка общения тесно свя-

зана с анализом идеологических, политических, 
правовых и нравственных проблем. Она имеет 

не только важное теоретическое значение, но и 
чрезвычайно актуальна для социальной практи-

ки современности.

Ключевые понятия:
ответственность в общении,

сила верного суждения,
духовное самоутверждение,

закон духовного достоинства,
закон взаимного признания.

Оригинальность, теоретическая и практи-
ческая значимость философской трактовки 
проблемы общения русским мыслителем 
И. А. Ильиным (1883—1954) отнюдь не ис-
черпывается сказанным нами ранее в ста-
тье, посвященной этой наиважнейшей для 
современного социума и человека темы [5]. 
Некоторые весьма актуальные ее аспекты 
было сложно изложить в рамках одной ста-
тьи. Они невольно были обойдены нашим 
вниманием. Поэтому возникла необходи-
мость вернуться к анализу тех сюжетов, что 
оказались прежде в небрежении, сохраняя 
преемственную связь с предыдущей нашей 
статьей о философии общения И. А. Ильина. 
Решающее значение в этом предприятии 
играет обращение к более поздним по от-
ношению к работе «О любезности» рабо-
там Ильина. К их числу можно отнести его 
острое и полемичное социально-философ-
ское исследование «О сопротивлении злу си-
лою» (1925) [8]. Уже из названия книги ясно, 
что ее главная тема — проблема борьбы со 
злом. Но правильный выбор в этой борь-
бе может осуществлять только личность, 
способная к постоянному духовному совер-
шенствованию. И это совершенствование 
не может осуществляться, минуя общение 
людей друг с другом и, конечно, челове-
ка с самим собой (самообщение). В основе 
внешних проявлений подлинной доброты, 
того, что в поступке является воистину до-
брым, лежит внутренняя доброта, которая 
не исключает применения силы, которое 
может дезориентировать как окружающих, 
так и тех, против кого она направлена. 
«Перед лицом добра и зла, — утверждал 
И. Ильин, — всякий поступок человека таков, 
каков он внутренно и изнутри, а не таков, 
каким он кому-нибудь показался внешне или 
извне. Только наивные люди могут думать, 
что улыбка всегда добра, что поклон всегда 
учтив, что уступчивость всегда доброжела-
тельна, что толчок всегда оскорбителен, что 
удар всегда выражает вражду, а причинение 
страданий — ненависть. При нравственном 
и религиозном подходе “внешнее” оценива-
ется исключительно как знак “внутреннего”, 
т. е. устанавливается ценность не “внешне-
го”, а “внутреннего, явленного во внешнем”, и 
далее — внутреннего, породившего возмож-
ность такого внешнего проявления» [8, c. 14].

Ильин обосновывает проблему связанно-
сти людей в добре и зле, опираясь на наме-
ченные прежде в его статье «О любезности» 
идеи о роли в жизни личности бессозна-
тельных компонентов общения, внутрен-
ней коммуникации и невербальных средств 
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общения в их единстве. В результате про-
исходит взаимообогащение всех указанных 
выше составляющих социальной жизни и 
возникает возможность всестороннего 
рассмотрения проблемы общения. Чело-
век бессознательно выражает при помощи 
«телесного шифра души» [8, c. 88] — не-
вербальных средств — затаенные или не 
вполне осознаваемые им мысли и чувства. 
И даже когда партнеры по общению сла-
бо переводят полученные ими сообщение 
в план собственного сознания на помощь 
приходит бессознательное. «Бессознатель-
но, — писал И. А. Ильин, — люди воспри-
нимают друг друга в этом зашифрованном 
виде столь же цельно, сколь цельно они 
сами выражены в своем теле» [8, c. 88]. По-
скольку «поведение человека имеет всегда 
двойной состав — душевно-телесный» [10, 
с. 66], постольку «человек каждым состо-
янием своим как бы говорит на двух язы-
ках сразу: на языке тела и на языке души. 
И вот благодаря этому удвоенному бытию 
тело человека как бы пробалтывает то, что 
душа, может быть, хотела бы скрыть не 
только от других, но и от себя» [8, c. 88]. 
Поэтому окружающие «знают» о нас го-
раздо больше, чем нам кажется, гораздо 
глубже, чем это можно выразить на вер-
бальном уровне. Это гениальное прозрение 
И. А. Ильина было впоследствии эмпи-
рически подтверждено в новой научной 
дисциплине — кинетике, изучающей язык 
тела [17]. Но «безмолвный мысли знак» 
для Ильина не есть аналог детектора лжи. 
Самое важное для него состоит в том, что 
внутренняя, вроде бы сугубо индивидуаль-
ная, даже не проявленная во вне действием 
или высказыванием жизнь имеет важное 
социальное, главным образом, нравствен-
ное значение. Подчеркивая созидательную 
либо разрушительную силу внутренней 
коммуникации, Ильин писал: «Ни одно до-
брое или злое событие в личной жизни чело-
века не остается исключительным досто-
янием его изолированной души: тысячами 
путей оно всегда проявляется, выражается 
и передается другим, и притом не только 
постольку он этого хочет, но и поскольку он 
этого не хочет. Каждый внутренний акт зло-
бы, ненависти, зависти, мести, презрения, 
лжи — неизбежно изменяет ткань и ритм 
душевной жизни самого человека и столь 
же неизбежно, хотя и незаметно, выража-
ется через тело и передается всем окружа-
ющим и через них, отголосками, дальше и 
дальше. Эта волна порока и зла идет тем 
сильнее и заметнее, чем глубже, чем цель-
нее душа предается этим состояниям…» [8, 

c. 88]. И напротив: «Каждый внутренний акт 
доброты, любви, прощения, благоговения, 
искренности, молитвы и покаяния — неиз-
бежно изменяет ткань и ритм душевной 
жизни и, незаметно выразившись во взгля-
де, в лице в походке, незаметно передается 
всем остальным людям. И опять эта волна 
доброты, чистоты и благородства идет тем 
сильнее и заметнее, чем глубже душа пере-
родилась в этих состояниях» (курсив мой — 
В. Г.) [8, c. 89]. Вот почему, по мнению 
И. А. Ильина, внутренняя жизнь человека, 
содержание его самообщения, направлен-
ность его чувств и мыслей по отношению к 
окружающим, даже непроявленная вовне, 
не высказанная в явной, открытой форме, 
является внутренним истоком ухудшения 
или улучшения нравственного состояния 
общества. «Человеку, — писал Ильин, — 
не дано “быть” и не “сеять”; ибо он “сеет” 
уже одним бытием своим. Каждый самый 
незаметный и невлиятельный человек со-
здает собою и вокруг себя атмосферу того, 
чему предана, чем занята, чем одержима 
его душа. Добрый человек есть живой очаг 
добра и силы в добре; а злой человек есть 
живой очаг зла, силы во зле и слабости в 
добре. Люди непроизвольно облагоражи-
вают друг друга своим чисто личным благо-
родством; и столь же непроизвольно зара-
жают друг друга, если они сами внутренне 
заражены порочностью и злом» [8, c. 89]. 
Поэтому Ильин убежден, что ни добро, ни 
зло не выступают сугубо частным делом 
личности. Напротив, в силу теснейшей свя-
занности людей в добре и зле, проявляю-
щейся в их бессознательном общении друг 
с другом и коренящейся в их внутренней 
коммуникации (soliloguia), велика и ответ-
ственность человека за то, ведет ли он 
борьбу за гигиену своего духа. Это вовсе не 
дело его свободного выбора, считает Иль-
ин, а наиважнейшая обязанность. При этом 
важное значение приобретает и взаимо-
воспитание. В идеале люди «призваны к 
тому, чтобы совсем не посылать друг другу 
зла и получать от других одно добро — но 
не к обратному» [8, c. 92]. Однако Ильин 
вынужден признать, что «быть на высоте 
этого призвания им (людям — В. Г.) почти 
не удается» [8, c. 92].

Роль важного фактора духовного совер-
шенствования общества и составляющих 
его личностей призвано играть вербальное 
общение. Конечно при условии, что оно со-
ответствует своему призванию и обладает 
достаточной интеллектуальной и нравст-
венной силой. Если при этом в реальном 
общении людей и в конкретном обществе, 
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в конкретной коммуникативной ситуации 
гармонично сочетаются его (общения) 
основные функции. А именно: интегратив-
ная, регулятивная, гносеологическая, комму-
никативная, самоутверждения, гедонисти-
ческая и др. [4, c. 46—61]. Поэтому наряду с 
исследованием внутренней коммуникации 
И. А. Ильин значительное внимание уделял 
анализу вербального общения и общению, 
понимаемому им как обмен деятельностью 
(производственной, политической, право-
вой и т. д.). Поскольку И. А. Ильин прида-
вал большое значение такому социальному 
качеству личности, как ответственность, 
это нашло свое выражение и в его концеп-
ции общения. Не будет преувеличением 
сказать, что ответственность в общении 
составляет главный пафос его оценочных 
суждений по поводу всех видов человече-
ских взаимодействий. Думается, что ответ-
ственность в общении — это именно то, 
чего мучительно недостает в менталитете, 
образе жизни наших современников. Отсю-
да одиночество как глобальная проблема, 
привычное хамство (привычное, ибо при-
нимается как неизбежность), эгоцентризм и 
паллиативные средства компенсации (пусть 
иллюзорные), дабы смягчить указанное по-
ложение. В качестве альтернативы Ильин 
предлагал увеличивать силу ответственно-
го суждения, воспитывать и укреплять ее. 
И этот призыв звучал в его устах как ка-
тегорический императив. «Нам надо пом-
нить, — писал Ильин, — что беспредметные 
суждения и противопредметные рассужде-
ния слагают гибельную болтовню, за кото-
рую множество людей будет расплачивать-
ся долгими и жестокими страданиями» [12, 
c. 329]. Будущее показало, что в сказанном 
Ильиным как здесь, так и далее не было и 
нет ни грана преувеличения. Как избежать 
этой трагедии Ильин предостерегает в вось-
мой главе своей работы «Путь к очевидно-
сти» [12], озаглавленной «О силе суждения». 
В основе всех процессов социальной жиз-
недеятельности, считает Ильин, лежит про-
цесс суждения, и каждый человек вовлечен 
в этот процесс. «Строить жизнь» есть искус-
ство суждения…» [12, c. 326], афористично 
заявляет он. Рассуждая об искусстве и силе 
суждения, непосредственно понятие су-
ждение трактуется Ильиным чрезвычайно 
широко. Он не стремится дать ему точное 
определение. Заметим, что еще в 1910 г. в 
работе « Понятия права и силы» Ильин пи-
сал: «Суждение может рассматриваться или 
как психический акт, и тогда оно является 
моментом реального процесса во всей его 
данной эмпирической сложности; или как 

связь между двумя (простейший случай) по-
нятиями, т. е. мыслимыми содержаниями, 
субъектом и предикатом; эта связь обозна-
чается условным, не имеющим онтологиче-
ского значения, термином “есть” и выража-
ется в “частичном” логическом совпадении 
двух понятий; мы говорим “частичном”, 
имея в виду, что полное совпадение их дало 
бы единое понятие и превратило бы сужде-
ние в тождесловие. Связь эта бывает всегда 
и не может не быть выражена в словах. Упо-
требляя термин “суждение”, мы берем его 
именно во втором его значении и считаем 
необходимым оговорить это особенно по-
тому, что русский язык еще не знает особого 
термина для логического понятия “сужде-
ние” и особого для психологического понятия 
“суждения” (курсив мой — В. Г.)» [11, с. 18—
19]. Анализируя вопрос о силе суждения, 
И. А. Ильин предельно расширяет само по-
нятие суждения в сравнении с приведенном 
выше. Оно приобретает онтологическое 
значение, становится универсальной ха-
рактеристикой человеческой жизнедеятель-
ности. Убеждение И. А. Ильина в том, что 
суждение имеет тотальный характер, под-
тверждается следующим его рассуждением: 
«Пока человек живет, он слагает суждения 
и руководствуется ими. Он судит сознатель-
но и бессознательно; высказываясь  — и 
совершая молчаливые поступки; делая ло-
гические выводы и проявляя купеческую 
изворотливость; спрашивая, и отвечая, и 
уклоняясь от ответа; везде — в политике, в 
искусстве и в обыденной жизни. За каждым 
жизненным решением и деянием скрывается 
целый узел суждений — иногда не высказан-
ных, иногда еле помысленных, нередко со-
кращенных, быстрых, так называемых “не-
посредственных умозаключений”. Здесь по 
большей части нет тех умственно построен-
ных, логически оформленных, ясных и зре-
лых суждений, с которыми считается логика; 
гораздо чаще это инстинктивно вспыхива-
ющие “суждения пристального взгляда”, за-
боты, страха, зависти, своекорыстия, юмора, 
оценки, отвращения, решительного отказа 
от почти состоявшейся покупки или внезап-
ного оборонительного телодвижения. И тем 
не менее — это все суждения» (подчеркнуто 
мной — В. Г.) [12, c. 325]. Сказанное отнюдь 
не означает того, что нам следует покор-
но принять за должное иррациональную 
практику, стихийное хитросплетение по-
вседневных суждений. Пафос рассуждений 
Ильина имеет противоположную направ-
ленность. Строго различая сущее и дол-
жное, Ильин настаивает на необходимости 
для личности совершенствовать, целена-
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правленно организовывать свой духовный 
мир и мир внешний, отличать существен-
ное от несущественного, создавать на осно-
ве этого целостные социальные организмы, 
артефакты, произведения художественно-
го творчества. «В основе всего этого лежит 
процесс суждения как необходимое и твор-
ческое выражение жизни» [12, c. 326]. При-
чем речь здесь идет не о любом суждении, 
а лишь о верном суждении, которое фор-
мируется при соблюдении определенных 
условий. Ильин справедливо считает, что 
суждение не является привилегией опре-
деленных лиц. «Судит каждый человек, — 
заявляет философ, — образованный и не-
образованный, умный и глупый, теоретик 
и практик: каждый разделяет и связывает, 
оценивает и выбирает, выделяет существен-
ное и формирует, упорядочивает и органи-
зует — и на письменном столе, и в кухне, 
и в гараже, и в магазине, и в парламенте. 
И это искусство суждения, столь необхо-
димое для всякой жизнеспособности, для 
творчества и для человеческого счастья. 
Это надо всем продумать до конца, раз 
и навсегда; и сделать из этого выводы» 
[12, c. 326].

Самые предварительные выводы, на 
наш взгляд, состоят в следующем. Очевид-
но, что искусство суждения выступает необ-
ходимой стороной всякого общения и раз-
нообразных видов деятельности личности. 
Нельзя не учитывать неизбежных границ 
компетентности отдельно взятой личности 
в безграничной сфере общения. Но пред-
шествующие рассуждения И. А. Ильина 
наводят нас на мысль о единстве в многоо-
бразии, то есть о некоторых универсальных 
инвариантах обретения силы суждения, что 
равнозначно искусству суждения. Очевидно 
и то, что освоение упомянутых универсаль-
ных инвариантов немыслимо без духовно-
го совершенствования личности в целом, 
осуществляемого в контексте всех мысли-
мых социально полноценных форм обще-
ния. Первое из общезначимых требований 
к личности, по мнению Ильина, состоит в 
воспитании в себе и во всех окружающих, 
близких и дальних силы суждения. Это архи-
актуальная задача, осуществляющаяся пос-
тоянно, достаточно деликатно, но настой-
чиво, «ибо сила верного суждения лежит в 
основе всей человеческой культуры» [12, 
c. 326]. Подчеркнем, речь идет о силе имен-
но верного суждения.

Но способность осуществлять верное 
суждение и соответствующий ему поступо, 
не возникает самопроизвольно, а приобре-
тается в ходе постоянного самоконтроля; 

самовоспитания; строгой дисциплины ума, 
воли, нравственных качеств и пр. Для обо-
значения этих целенаправленных усилий 
Ильин использует понятие «аскез». Опреде-
лить содержание данного понятия в одной 
дефиниции весьма сложно. Поэтому Ильин 
производит тщательный анализ его состав-
ляющих, иллюстрирует их убедительными 
примерами. Проанализированные ниже 
составляющие и образуют инвариантные 
характеристики силы суждения. Под аске-
зом (не аскезой — В. Г.) Ильин понимает не 
только постоянное упражнение в искусстве 
суждения, но и воздержание от суждения 
при строго определенных обстоятельствах. 
Аскез в деле суждения обусловлен чувст-
вом ответственности. «Первое, что надо 
делать, — убежден Ильин, — это будить 
в людях чувство ответственности» [12, 
c. 326]. Для Ильина как поступок есть свое-
го рода суждение или комплекс суждений, 
принявший предметную форму, так и «ка-
ждое суждение есть деяние, есть жизненный 
акт, который неудержимо передается во все 
стороны, то служит благу, то приносит вред 
и причиняет жизненные раны» [12, c. 326]. 
Следовательно, нужно объявить беспощад-
ную войну безответственным суждениям. 
Как славно было бы объявить беспощадную 
войну безответственным суждениям именно 
в нынешнее время. К сожалению, в нашей 
стране с начала перестройки преобладает 
война одних безответственных суждений с 
другими не менее безответственными. Как в 
известной пьесе: «И тут заговорили все раз-
ом». Известную роль в указанном процессе 
играют средства массовой коммуникации, 
Интернет и прочее. Для политических ди-
скуссий на ТВ нередко характерно отсут-
ствие культуры слушания. В этом случае 
крикливые монологи участников вызывают 
чувство раздражения. На слушателей ла-
виной обрушиваются фейковые новости. 
Не случайно поэтому в последней трети 
XX столетия начали появляться научные ис-
следования и практические пособия, посвя-
щенные искусству слушания. Конечно, было 
бы несправедливым не замечать того, что 
расхождение во мнениях часто выражается 
в корректной и аргументированной форме.

Серьезное отношение к собственным 
суждениям требует от личности глубокого 
проникновения в суть умственной концен-
трации и духовной компетентности. Нужно 
иметь мужество воздержаться от суждения 
в случае, когда наша компетентность в том 
или ином вопросе явно недостаточна. Эта 
положение было блестяще «развернуто» 
И. А. Ильиным: «Надо приучить себя к тому, 
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что моя сила суждения имеет свои преде-
лы, что я не в состоянии судить там, где не 
вижу и не разумею; что лучше показаться 
кому-нибудь “неучем” или “глупцом”, чем 
оказаться на самом деле развязным или 
даже нахальным болтуном. Надо научить-
ся смирению. Важнее и драгоценнее быть 
смиренным аскетом в суждении, чем само-
уверенным всезнайкою. Надо отучить себя 
от всякого неуместного апломба, этого пер-
вого признака ограниченности или даже 
глупости» (подчеркнуто мной — В. Г.) [12, 
c. 326—327]. Универсальность общения, как 
это явствует из концепции И. А. Ильина, 
проявляется и в том, что «добывание сужде-
ния», которому предстоит быть высказан-
ным, осуществляется посредством общения с 
предметом будущего суждения. «Только тот, 
утверждал Ильин, — кто “вос-примет” в себя 
предмет своего суждения, может надеяться 
на то, что не он (субъект) скажет что-то о 
предмете, а сам предмет “заговорит” через 
него о себе и произнесет о самом себе дра-
гоценное суждение. Только при соблюдении 
этого требования есть надежда на удачу; 
человек сможет попытаться выразить вос-
принятое в словах. Это нелегко. Это может 
удаться, но не совсем; это может отчасти и 
не удаться. Надо зажить предметом и гово-
рить из него» [12, c. 327].

Сила суждения имеет своими истоками: 
умение спрашивать и искусство сомнения. 
При этом необходимо «иметь такое чувст-
во, как если бы вопрос возникал из глубины 
самого предмета и подсказывался им» [12, 
c. 328]. Искусство сомнения именно потому 
и является искусством, что в нем нет ни хо-
лодной расчетливости, ни вялости и лени 
равнодушного человека, в нем сосредото-
чены страстность, эмоциональная мощь 
ищущего истину. Ильин подчеркивал, что 
имеет в виду «ищущее и добивающееся сом-
нение, интенционально-сосредоточенное, 
содержательно-определенное и предметно-
укорененное: такое сомнение немедленно 
вызывает потребность в новом, верном 
восприятии предмета <…> Такое сомнение 
драгоценно, плодотворно и удостоверяю-
ще» [12, c. 328]. Сказанным не исчерпыва-
ется аскез силы суждения: «Последний этап 
ее есть нахождение верной формы сужде-
ния, утвердительной или отрицательной, 
с точным объемом (общим, частным или 
единичным)» [12, c. 329]. Важнейшее зна-
чение для воспитания силы суждения, по 
Ильину, имеет умственное образование. Под 
ним он понимал отнюдь не многознание. 
«Истинная образованность есть сила созер-
цания и зрелость суждения. Она отвергает 

всякое “авторитарное” мышление и живет 
самостоятельным творческим общением 
с самим предметом» [12, c. 330]. Ильин не 
отделял любое жизненное деяние от су-
ждений, которые лежат в его основании. 
Каждый активный гражданин должен нести 
ответственность за свои суждения. Таким 
образом, «аскез силы суждения составля-
ет настоящий и необходимый фундамент 
всей человеческой культуры и народное 
образование должно заботиться и неустан-
но бороться за зрелость личного суждения. 
Это есть необходимый путь к воспитанию, 
духовной зрелости и мудрости» [12, c. 332].

Анализируемый нами раздел произве-
дения И. А. Ильина «О силе суждения» сам 
являет собой образец системы высочайшей 
силы суждений. В нем каждое слово отлито 
из чистого золота, о чем бы ни говорил фи-
лософ: о религиозной и нравственной силе 
суждения; об ответственных суждениях в 
искусстве и политике.

Продолжая тему своей ранней работы 
«О любезности», но многократно усиливая 
ее, расширяя ее мировоззренческий диа-
пазон, Ильин призывает нас к постоянной 
работе над усовершенствованием наших су-
ждений, деяний и недеяний, сливающихся 
в нерасторжимое целое, будит ответствен-
ность. Как никогда прежде именно сегодня 
актуально звучит его призыв: «…аскез силы 
суждения составляет настоящий и необхо-
димый фундамент всей человеческой куль-
туры; и народное образование должно за-
ботиться и неустанно бороться за зрелость 
личного суждения. Это есть необходимый 
путь к воспитанию, духовной зрелости и 
мудрости. Какое обширное, какое плодород-
ное духовное поле откроется перед нами в 
грядущей освобожденной России, где рус-
ская национальная талантливость познает 
бремя ответственности и энергию дисци-
плины!..» [12, c. 332].

Всесторонне анализируя проблему об-
щения, И. А. Ильин возвращался к ней по-
сле первого опыта в работе «О любезно-
сти» (1910) в своих последующих работах, 
например, в контексте философии права и 
философии государства [10]. Из сказанно-
го нами ранее [7] очевидно, что проблеме 
общения, ее всестороннему анализу Ильин 
уделял значительное внимание во многих 
своих научных трудах. Признавая то, что 
общение, формирование общностей людей 
имеет важное хозяйственное, прагматиче-
ское значение, он обращал внимание и на 
иную, духовную его значимость. По мне-
нию Ильина, общение позволяет нам оце-
нить духовную полноту жизни и становится 
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самостоятельной ценностью, выходящей за 
границы материальных нужд [10, c. 53—58]. 
Кроме того, «общение с лучшими, — писал 
Ильин, — есть одно из основных условий 
его (человека — В. Г.) собственного духов-
ного развития [10, c. 57].

Человек на протяжении всей его исто-
рии борется с природой (идея коэволюции 
еще и сегодня не вполне овладела масса-
ми, что ожидать от представителей начала 
XX в.? — В. Г.) и с себе подобными, рассуждал 
Ильин. Гедонизм и эгоизм весьма свойствен-
ны ему. При этом И. А. Ильин видел зада-
чу человека «не в том, чтобы искоренить 
в себе жажду удовольствия и счастья, но в 
том, чтобы, с одной стороны, одухотворить 
все свои удовольствия, т. е. сделать их ду-
ховно значительными радостями, с другой 
стороны — связать свое счастье со счастьем 
всех людей, т. е. убедиться, что нельзя быть 
счастливым наряду с несчастьем других и 
далее действовать согласно этому убежде-
нию. Однако люди до сих пор очень далеки 
от выполнения этой задачи, и это выража-
ется не только в том, что они легко и быстро 
удовлетворяются низшими, чувственными 
удовольствиями, но и в том, что они ищут 
одинокого, эгоистически ограниченного 
счастья и, не находя его, наивно удивляют-
ся и жалуются. В результате этого эгоисти-
ческого самочувствия борьба за существо-
вание оказывается уже не только борьбою 
человека с природой ради овладения ее 
законами и подчинения ее своим целям, 
но, помимо этого, еще борьбою человека с 
человеком из-за житейского удовлетворения 
и благополучия» (подчеркнуто мной — В. Г.) 
[10, c. 54—55]. Поэтому Ильина интересовал 
вопрос о том, как преодолеть эту вековеч-
ную борьбу человека с человеком. Каковы 
условия, при которых устанавливается вну-
тренняя гармония личности; а также гармо-
ния между личностью и ее общественным 
окружением, между личностью и социаль-
ными институтами, государством, правом и 
т. д. Непременным условием гармоничной 
коллективной и индивидуальной жизни для 
Ильина как философа-правоведа выступает 
нормальное правосознание, обладающее 
духовной силой. «Только человеку, — писал 
Ильин, — как творцу духовной жизни доступ-
но нормальное правосознание, только ему 
дано искать и находить правое право, ибо 
только ему открыта цель права и его живой 
источник» [9, c. 232].

Что же, по мнению Ильина, выступает 
живым источником и основой нормального 
правосознания? На этот вопрос он отвечает 
следующим образом: «Духовное единение 

(читай — духовное общение — В. Г.) людей, 
раскрывающее им духовное единство че-
ловека, есть одна из самых существенных 
основ нормального правосознания; оно 
обнаруживает с очевидностью духовную 
природу права и общества и обнажает в 
глубине правосознания его нравственный 
корень» [9, c. 236]. «Нити духовного подобия» 
прочно, накрепко соединяют людей друг с 
другом. Это самые мощные скрепы, дела-
ющие возможными все мыслимые формы 
взаимодействия людей. Углубляя сказан-
ное выше, Ильин писал: «Это подобие ве-
дет к тому, что люди связуются глубоким 
тяготением, заставляющим их дорожить 
совместною жизнью, устраивать ее и со-
вершенствовать ее организацию. Одина-
ковость духовной жизни ведет незаметно к 
интенсивному общению и взаимодействию, 
а это, в свою очередь, порождает и новые 
творческие усилия, и новые достижения, 
и новое уподобление. Духовное подобие 
родит духовное единение, и обратно» [9, 
c. 250]. Единение представителей любой 
устойчивой общности имеет в своей ос-
нове определенные духовные предметы, 
образующие ценностную иерархию. Для 
Ильина это идеи единого Бога, патриотиз-
ма, добродетели и порока; правовой связи 
и государственного союза. Характерно, что 
И. А. Ильин как философ-правовед формули-
рует три важнейшие, на его взгляд, аксиомы 
правосознания и последовательно, детально 
анализирует их содержание [9, c. 310—386]. 
Это закон духовного достоинства, закон ав-
тономии и закон взаимного признания [9, 
c. 310]. Несмотря на то что указанные зако-
ны призваны раскрыть существенные сто-
роны поведения (деятельности и общения 
людей) в сфере правовых отношений они 
явно выходят за ее пределы. Очевиден их 
эвристический смысл для постижения сокро-
венного содержания всех мыслимых форм че-
ловеческого общения. Для Ильина «человек 
есть не просто живое существо, и не только 
существо, одаренное душевными способно-
стями, но существо духовное… именно этим 
утверждается первая и глубочайшая основа 
его бытия и его деятельности; присущее ему 
духовное достоинство и живое чувствова-
ние его в самом себе» [9, c. 310—311]. Здесь 
впервые при анализе первого из законов, 
а именно закона духовного достоинства, 
Ильин детально анализирует важнейшее 
условие полноценного индивидуального 
и коллективного бытия людей, важнейшую 
потребность и генеральную функцию об-
щения — функцию самоутверждения. Уже в 
первых строках, вслед за постулированием 
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трех аксиом правосознания, И. А. Ильин 
подчеркивал: «Чувство собственного дос-
тоинства есть необходимое и подлинное 
проявление духовной жизни; оно есть знак 
того духовного самоутверждения, без кото-
рого немыслимы ни борьба за право, ни по-
литическое самоуправление, ни националь-
ная независимость. Гражданин, лишенный 
этого чувства, — политически недееспосо-
бен; народ, не движимый им, — обречен на 
тяжкие исторические унижения» [9, c. 311]. 
Духовное самоутверждение сопровождает 
действие и закона автономии, и закона вза-
имного признания.

Характерно, что в отечественной рели-
гиозной философии общее отношение к 
самоутверждению было отрицательным. 
Чтобы не быть голословным, приведем 
несколько высказываний весьма чтимых 
мною авторов. Так, например, А. А. Ухтом-
ский писал: «Лишь понемногу и постепен-
но приоткрывается нам слепота и глухо-
та тупой силы самоутверждения, которая 
сидит в нас глубоко, составляя в нас наше 
консервативное существо. И в тот час, когда 
дашь себе отчет в том, что это она заявляет 
себя в особенности, когда мы обнаружива-
ем тенденцию быть недовольным образом 
жизни и мысли встречных собеседников, 
сразу становишься более открытым в от-
ношении людей на их жизненном пути. 
И из роковой необходимости видеть и де-
лать из них двойников переходишь к воз-
можности иметь в них собеседников» [16, 
c. 218]. Или вот еще более категоричное 
высказывание: «Самоутверждение — со-
вершенно слепая сила без дополнитель-
ных мотивов для себя. Злоба, выражение 
беспомощности в отношении находчивого 
реагирования на текущие события в среде. 
Злоба и самоутверждение — это замкнутый 
и безвыходный круг, кончающий разложе-
ние в человеке» (подчеркнуто мной — В. Г.) 
[16, c. 250]. Согласен, нельзя не учитывать 
контекст того или иного высказывания. 
Ухтомский развивает здесь свою концеп-
цию «заслуженного собеседника». Однако 
откуда такая неприязнь к самоутвержде-
нию, имеющему собственную ценность. 
Почему «тупая сила самоутверждения», 
почему злоба и самоутверждение образу-
ют, по мнению Ухтомского, «замкнутый и 
безвыходный круг»? Анализ исключитель-
но злого самоутверждения разрушающе-
го целостность души, просто бросается 
в глаза в бесспорно гениальных текстах 
П. А. Флоренского: «Желая только себя, в 
своем “здесь” и “теперь”, злое само — ут-
верждение негостеприимно запирается ото 

всего, что не есть оно; но, стремясь к само-
божеству, оно даже себе самому не остает-
ся подобным, и рассыпается, и разлагается 
и разлагается и дробится во внутренней 
борьбе» [18, c. 171]. Возникает чувство, что 
Флоренский буквально предает анафеме 
самоутверждение: «Грех есть то коренное 
стремление Я, которым Я утверждается в 
своей особенности, в своем отъединении и 
делает из себя единственную точку реально-
сти» [18, c. 178]. Безусловно, в основе таких 
утверждений лежит определенное миросо-
зерцание. С большой силой оно выражено 
в работах А. А. Мейера (1875—1939). Спра-
ведливо неразрывно связывая феномен са-
моутверждения с общением, он радикаль-
но разводит самоутверждение человека 
в культуре и самоутверждение человека 
в Боге. «Дело религии, — писал Мейер, — 
бого общение; дело гуманизма — культурное 
устроение жизни. Это два различных пути, 
и идти одновременно обоими нельзя» [13, 
c. 45]. Как глубоко религиозный человек 
А. А. Мейер был убежден в том, что «к це-
лям самоутверждения человеческого у тех, 
кто знал общение с высшей силой, могло 
быть только отрицательное отношение» [13, 
c. 48]. Правда, он допускает, что «в суете и 
в миражах есть своя красота, своя радость 
служения будущему самоутверждению «ве-
ликому человеку», но «мистики не хотят 
этого обманного счастья» [13, c. 49]. Для 
Н. А. Бердяева «человек исчезает в самоут-
верждении и самодовольстве» (подчеркну-
то мной — В. Г.) [1, c. 312]. Неясно однако 
почему самоутверждение приравнивается 
к самодовольству. Хотя можно отчасти со-
гласиться с его рассуждением о соблазнах 
современного общества и с тем, что «формы 
человеческого самоутверждения и гордыни 
стали иными и более жуткими, чем в прош-
лом» (подчеркнуто мной — В. Г.) [1, c. 284]. 
И вновь приравнивание самоутверждения к 
гордыни остается непроясненным.

Указанная категоричность в оценке 
само утверждения существенно уточнялась 
представителями в том числе религиозной 
философии. Так, например, Пауль Тиллих 
(1886—1995): «Теологам (думается, что не 
только им — В. Г.) пора покончить с дурной 
привычкой осуждать любое понятие с эле-
ментом “само”. Ведь без самоцентричного Я 
и онтологического самоутверждения даже 
само это осуждение не могло бы сущест-
вовать» [15, c. 64]. Следует также иметь в 
виду, что в процессе общения возможно 
не только самоутверждение личности, но и 
взаимоутверждение на основе чувства аль-
труизма двух или нескольких личностей, 
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вступающих во взаимодействие (П. А. Соро-
кин) [14, c. 306—307]; что важной продуктив-
ной стороной самоутверждения выступает 
самореализация личности (С. Л. Березин) [2]. 
Самоутверждение выступающее как процесс 
повышения уже имеющегося у личности ста-
туса или его стабилизация, не сопровожда-
ющиеся самореализацией, воплощением ее 
сущностных сил, выступает как иллюзорное, 
мнимое самоутверждение [4, c. 64—67].

Анализ самоутверждения в контексте 
общения, неразрывная связь первого и вто-
рого, их взаимное отражение — отнюдь не 
единственная специфическая черта исследо-
вания И. А. Ильина. Анализируя правовое и 
политическое общение, философ не ограни-
чивается исключительно указанными аспек-
тами, не ограничивается изучением самоут-
верждения в границах лишь данных форм 
общения. Напротив, исходя из этой основной 
задачи, Ильин погружается в нравственные 
глубины приватного поведения человека, его 
отношения к самому себе, окружающим; при-
стально рассматривает вопросы любви, дове-
рия, уважения, подозрения, лжи, злобы и т. д.

Ильин избирает антиномический ме-
тод исследования, а также антиномический 
способ изложения материала. Это очевид-
но даже из анализируемых глав работы 
«О сущности правосознания» [9]. Так, ка-
ждая из трех аксиом правосознания содер-
жит как необходимые позитивные условия 
его (правосознания) существования, так и 
ряд дефектов, поражающих закон духовного 
достоинства, закон автономии, закон взаим-
ного признания. Они порождают: недуги са-
моутверждения (глава шестнадцатая), недуги 
автономии (глава восемнадцатая), недуги 
взаимного признания (глава двадцатая).

Стремление человека реализовывать 
потребность в самоутверждении на со-
циальном и психологическом уровнях не 
исключает того, что оно, по мнению Иль-
ина, берет свое начало в предстоянии пе-
ред лицом Божиим. В связи со сказанным 
мыслитель писал: «Самоутверждение души 
в абсолютно — ценном предмете — всегда 
было и всегда будет единственным источ-
ником чувства собственного духовного 
достоинства» [9, c. 312]. Однако самоутвер-
ждение «перед лицом высших ценностей и 
последних тайн жизни» [9, c. 311] нисколько 
не умаляет значимости самоутверждения, 
производного от последнего, занимающего 
более низкую ступень, но и относительного 
самостоятельного. Ошибочно отбрасывать 
самоутверждение, которое переживается че-
ловеком весьма индивидуально и, возмож-
но, «не в отчетливой мысли, а в смутной, 

аффективной форме» [9, c. 312]. Самоутвер-
ждение, основываясь на духовном достоин-
стве личности и человеческих коллективов, 
повседневно, невзирая на возможные его 
девиации, осуществляется на всех уровнях 
бытия. Оно характерно и для любых соци-
альных слоев. Подлинное духовное самоут-
верждение не выносит лжи, притворства, 
лести, малодушия как в себе самом, так и в 
партнерах по общению. Ибо эти проявле-
ния уничтожают духовное достоинство лич-
ности, лишают ее самоуважения. Духовное 
самоутверждение призвано устанавливать 
гармонию между духовным призванием 
человека и присущим ему инстинктом са-
мосохранения. Однако духовное начало 
должно преобладать над биологическими 
инстинктами. При этом Ильин справедливо 
утверждал: «Инстинктивное своекорыстие 
в человеке подлежит не искоренению и 
не “отмене”, но духовному осмыслению и 
оправданию, или, что то же, признанию и 
одухотворяющему использованию. Но для 
того чтобы это осуществлялось, человеку 
необходимо воспринимать себя самого как 
известную ценность, которую стоит отста-
ивать в борьбе за существование: человек 
должен осуществить духовное самоутвер-
ждение и через него оправдать инстинктив-
ную центро стремительность своей души» [9, 
c. 313]. Сказанное касается как индивидуаль-
ного, так и коллективного бытия человека, 
как личной, так и национальной жизни. 
И. А. Ильин призывает соотечественников 
к духовной солидарности, к установлению 
гармонии индивидуального духовного дос-
тоинства и уважения к национальному «мы», 
видит неразрывную связь между первым и 
вторым. «Каждый народ, — писал Ильин, — 
должен выстрадать великий опыт индивиду-
ального и коллективного самоутверждения 
и осознать этот опыт. Необходимо, чтобы 
народу как живому единству удалось это са-
моутверждение в духе: чтобы культура его 
накопила целый пантеон духовных дости-
жений и побед— личных и объективирован-
ных, как в религии и добродетели, так и в 
искусстве, как в государственном строитель-
стве, так и в войне за родину» [9, c. 320—
321]. Весьма актуально для современной 
России звучат вопросы самоутверждения 
государственной власти и духовное само-
утверждение армии и воина как носителей 
идеи достоинства и чувства чести.

Духовное самоутверждение, по мнению 
Ильина, может страдать определенными 
недугами, на которые указывает философ 
вслед за первой аксиомой правосознания 
(законом духовного достоинства).
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Недуги духовного самоутверждения в 
первую очередь связаны с искаженной 
само оценкой, с неверным восприятием 
собственной личности. Предельный случай 
такого состояния — отсутствие рефлексии 
своего духовного достоинства. Диагности-
руя этот недуг, Ильин писал: «Человек, не 
знающий о своем духовном достоинстве, 
т. е. не испытывающий его, ведет жизнь 
уродливую, униженную, больную…» [9, 
c. 324]. Но знающий о своем духовном до-
стоинстве должен адекватно его оценивать. 
«В основании духовного уважения к себе, — 
писал И. А. Ильин, — должно лежать верное 
восприятие себя, а не иллюзия и не болез-
ненное самомнение, подлинное духовное 
достоинство, а не выдохнувшийся внеш-
ний знак отживших преимуществ, личный 
акт самоутверждения, а не чужие, может 
быть, ошибочные или лживые изъявления. 
Чувствование себя как благой силы должно 
быть не случайным и не эфемерным, но под-
линным и предметным само-чувствием. Оно 
не может быть и не должно быть заменяемо 
никакими суррогатами: ни мечтательным 
воображением о своих мнимых достоинст-
вах и о своем “историческом предназначе-
нии”, ни пустою гордостью или культивиро-
ванием формальной “чести”, ни случайным 
и изменчивым приговором “общественного 
мнения”, ни корыстным и капризным “на-
родным плеском”» [9, c. 324—325]. После-
дующие рассуждения Ильина направлены 
на развертывание, развитие идеи духовно-
го достоинства, сформулированной выше. 
Для формирования чувства собственного 
достоинства важно наличие собственного 
опыта как личностно-самостоятельного, так 
и ценностно-предметного. Деформация ука-
занного опыта как в первом, так и во втором 
отношениях приводит к плачевным резуль-
татам. К ним И. А. Ильин относит следующие: 
1) «Человек, уважающий себя лишь потому 
и лишь постольку (подчеркнуто мной — 
В. Г.), поскольку его уважают другие, — в 
сущности говоря, не уважает себя: его ду-
ховное самочувствие зависит от чужих, вто-
ричных впечатлений, т. е. от чужой неосве-
домленности и некомпетентности; на самом 
же деле его снедает чувство малоценности и 
жажда внешнего успеха; и если этот успех и 
популярность изменяют ему, то он переста-
ет чувствовать свое духовное достоинство 
и личность его утрачивает свою форму» [9, 
c. 325]. Но сказанное может происходить в 
случае предельной деформации собственно-
го опыта самоутверждения. В данном случае 
мы имеем дело скорее с идеализированным 
объектом, чем с реальной жизненной ситуа-

цией. Самоутверждение личности не может 
происходит помимо общения с значимыми 
другими, их оценки и т. д. В пользу выска-
занного нами соображения можно привести 
рассуждения весьма уважаемых Ильиным 
авторов: Гегеля (ему И. А. Ильин посвятил 
свою диссертацию) и Г. Зиммеля (строки из 
его работы «Социальная дифференциация» 
приведены в качестве эпиграфа к статье 
Ильина «О любезности»). Так, например, 
Гегель писал: «К наличному бытию субъ-
екта существенно принадлежит то, что он 
существует также для других; субъект есть 
не только для себя, но также и в представ-
лении других, и он есть, имеет значимость и 
является объективным лишь настолько, на-
сколько он знает себя и значим для других. 
Его значимость есть представление других 
о нем, и (она) основана на сравнении с тем, 
что они уважают и что для них имеет значи-
мость некоторого в-себе-бытия» [3, c. 288—
289]. Анализируя роль общения в процессе 
самоутверждения личности, Георг Зиммель 
писал: «В рамках общения получает свое, 
только в этих рамках возможное решение 
важная, если хотите, даже важнейшая про-
блема общества: какова мера значимости и 
роль индивида в отношении с социальным 
окружением?» [6, c. 490]. Таким образом, 
лишь в успешном общении как в индиви-
дуализированном Я — Ты отношении, воз-
можно повышение или подтверждение уже 
имеющегося у личности статуса, а в случае 
неудачи — его понижение. Лишь благодаря 
общению возможна содержательная состя-
зательность и сущностное самоутверждение 
не только личностей, но и коллективов, со-
циальных групп, народов.

Размышляя о духовном достоинстве и 
самоутверждении как личности, так и на-
рода, Ильин призывает находить «достой-
ную середину между самоуничижением и 
самопревознесением» [9, c. 333]. Он счи-
тает плачевным « состояние… человека, 
который совсем не умеет уважать себя» [9, 
c. 325]. Человек, лишенный чувства соб-
ственного достоинства, считает Ильин, не 
может скрыть это самочувствие от окружа-
ющих и как следствие, теряет их уважение. 
Но этим, по мнению Ильина, казалось бы, 
локальный, сугубо внутренний процесс ут-
раты достоинства отдельными личностями 
не ограничивается. Философ последова-
тельно прослеживает логику утраты дос-
тоинства как ядерной структуры личности, 
последующего распада личности (утрата 
ею собственного духовного центра) и нега-
тивных социальных изменений широкого 
масштаба. Возникновение тоталитарных 
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режимов имеет в своей основе вырождение 
у граждан чувства духовного достоинства. 
Характеризуя такую ущербную личность, 
И. А. Ильин писал: «Не уважая себя, он не 
уважает и гражданина в себе; не понимая 
своего духовного достоинства, он не видит 
духовного достоинства ни в других гражда-
нах, ни в государстве, ни в государственной 
власти» [9, c. 329]. Анализируя рабскую пси-
хологию людей, отклонившихся от духовно-
го самоутверждения, Ильин писал: «Народ, 
не умеющий уважать свое духовное досто-
инство, создает недугующую власть, вына-
шивая больное самочувствие и больную 
идеологию» [9, c. 330].

Как уже отмечалось ранее, вторая ак-
сиома правосознания лежит в основе зако-
на автономии. Что есть автономия, как не 
свобода. Среди рассматриваемых Ильиным 
свобод: свобода совести, самоопределе-
ния и др. в контексте нашей темы особое 
значение имеет свобода слова. «Свобода 
слова, — писал И. А. Ильин, — есть драго-
ценное средство для оформления духа, но 
как предоставить ее человеку, способному 
произносить лишь хулу и оскорбление? 
Свобода печати не есть право распростра-
нения лжи и клеветы; свобода собраний не 
есть право погрома; свобода собственно-
сти не есть право шиканы, т. е. злоупотре-
бления своей собственностью» [9, c. 339]. 
Ильин постоянно подчеркивает, что без 
обретения внутренней, духовной свободы 
бессмысленна и даже вредна внешняя сво-
бода. Преждевременно полученная свобо-
да из внешних источников не выводит из 
рабского состояния. «Нельзя освободить 
другого; свободу можно приобрести только 
самому — в самостоятельном напряжен-
ном борении за духовную автономию <…> 
истинная автономия доступна лишь тому, 
кто совершил духовное самоутверждение 
и утвердил в себе духовное достоинство» 
[9, c. 340—341].

Приступая к анализу третьей аксиомы 
правосознания в интересующем нас контек-
сте самоутверждения, важно подчеркнуть 
следующее. Духовное самоутверждение 
имеет самостоятельное значение для раз-
вития всех форм общественного сознания, 
осуществления правовой и политической 
деятельности, но оно одновременно вы-
ступает необходимой стороной духовного 
совершенствования личности. Более того, 
И. А. Ильин постоянно подчеркивает, что 
«ядерной структурой» всех социальных 
процессов выступает именно личность, ее 
духовный состав, ее коммуникативные ка-
чества, позволяющие устанавливать про-

дуктивное и высокое единение людей. Вот 
надежный и истинный источник единства 
народа, его доверия государству и праву. 
«Нормальное правосознание утверждает, — 
писал Ильин, — что государство по своей 
идее есть живая система всеобщего доверия» 
[9, c. 382]. Поэтому практически так же, как 
и в вопросе о роли внутреннего акта добра 
либо зла, совершаемого личностью [8], для 
Ильина решающее значение в обществен-
ной жизни играет духовный уровень людей. 
«Строй общественных отношений, — писал 
Ильин, — определяется в конечном счете 
духовным уровнем людей, и всякая обще-
ственная организация покоится именно на 
духовно зрелых и духовно сильных душах» 
[9, c. 362]. По-видимому, именно такие лич-
ности в полной мере способны к взаимному 
духовному признанию, взаимному уважению 
и взаимному доверию. Данные социальные 
способности выступают важнейшим усло-
вием взаимоутверждения находящихся в 
постоянном духовном общении личностей.

Основное внимание в данной работе 
И. А. Ильин уделяет вопросам правосоз-
нания, но он постоянно выходит за рамки 
сугубо правоведческих проблем. Рассматри-
ваемая им тема имеет сверхъюридическую 
природу. Поэтому в фокусе его исследо-
вания лежит универсальная философская 
проблема духовного общения людей и его 
измерений в их диалектической взаимо-
связи. «Духовное общение требует, — писал 
Ильин, — объективно говоря, двусторонней 
духовности, а субъективно говоря — обо-
юдного духовного признания. Но правовое 
общение есть именно духовное общение; 
поэтому оно является разновидностью та-
кого признания. В этом глубочайший смысл 
всякого правового и политического едине-
ния. Такое понимание права и государства 
вновь обнаруживает духовное братство 
всех людей; оно подтверждает также от-
сутствие принципиального расхождения 
между правопорядком и евангельским уче-
нием о любви: ибо отношение “в праве” и 
отношение “в любви” являются одинаково 
разновидностью духовного признания» [9, 
c. 365]. Раскрывая содержание третьей акси-
омы правосознания, Ильин показывает, что 
духовное признание, взаимное уважение, 
взаимное доверие «дается только через ду-
ховное самоутверждение» [9, c. 366]. Таким 
образом, он подчеркивает неразрывную 
связь первой и третьей аксиом. «Только в 
непосредственном уважении к своему духов-
ному достоинству, — утверждает Ильин, — 
человек научается уважать чужое достоин-
ство, и если школа этого непосредственного 
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опыта изменяет ему, то научится к другим 
ему уже негде. Вот почему человек, не ува-
жающий себя, не умеет уважать и других; и 
обратно: искусство уважать других есть луч-
ший признак удавшегося духовного само-
утверждения (подчеркнуто мной — В. Г.) [9, 
c. 366]. Размышляя о недугах взаимного при-
знания, Ильин последовательно раскрыва-
ет эволюцию негативных индивидуальных 
моральных и социально-психологических 
качеств личности в надличностные соци-
альные свойства больших групп людей. Он 
прослеживает, как «возникает целое гнездо 
больных отношений» [9, c. 376—377]. Взаим-
ное признание, доверие, полнота уважения, 
духовная целостность — вот источник еди-
нения людей, их продуктивного общения и 
солидарности.

Продолжая намеченное еще в своей 
ранней статье «О любезности» рассмо-
трение этических аспектов человеческого 
общения, И. Ильин уделил значительное 
внимание исследованию культуры общения, 
выражению нравственных чувств. Он был 
убежден, что духовная жизнь людей может 
и должна быть построена на усвоении ими 
чувства благодарности. Человек должен 
быть благодарным, воспринимать Бога, бо-
жественный мир, жизнь, общение с людьми 
как бесценный дар. «Это счастье, — писал 
философ, — вести общение с людьми, вчув-
ствуясь в их жизнь и постигая ее смысл; от-
давать им свое лучшее и принимать дары; 
прощать им и получать от них прощение; 
иметь отца и мать и самому делаться отцом 
или матерью; иметь верных друзей; отстаи-
вать свою родину и служить своему народу» 
[12, с. 396].

___________________
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Аннотация
Предметом рассмотрения в статье является органи-

зационная девиантность как социально-философ-
ская проблема. Анализируются актуальная пробле-
ма социально-трудовых отношений в современном 
российском обществе, а именно проблема прекари-

зации, проявляющаяся в ущемлении прав работ-
ников, снижении уровня заработной платы, росте 

увольнений и повышении токсичности внутриорга-
низационной среды, ведущей к снижению качества 

труда работающего населения. По мнению авторов, 
современным социально-трудовым отношениям 

присущ характер дегуманизации и виктимизации, 
что порождает необходимость философского осмы-

сления процесса управления с целью системати-
ческого мониторинга социального и физического 

благополучия наемных работников.

Ключевые понятия:
философия управления организацией,

организационная девиантность,
социальные отклонения,

организационная патология,
виктимизация,

токсичность организационной среды.
1 Исследование выполнено при поддержке россий-
ского фонда фундаментальных исследований, проект 
17-06-00819.

Современное общество можно охаракте-
ризовать как общество организации. Люди 
обречены на совместную деятельность для 
достижения прогресса общества. Но какой 
должна быть эта организация? Современ-
ное общество также можно определить 
как общество риска. «Риск — это все то, 
что нарушает безопасность, т. е. является 
небезопасностью (включая такие понятия, 
как опасность, угроза, уязвимость — между 
этими концептами, безусловно, существует 
различие, однако в рамках данной работы 
не стоит задача введения дефиниций дан-
ных понятий), безопасность — совокупность 
мер, направленная на нейтрализацию ри-
сков, на повышение защищенности» [16, 
с. 88]. Нестабильность и небезопасность 
современного общества распространяет 
данные качества и на функционирование 
организации, на становление организаци-
онной среды и поведения в ней человека. 
Данная особенность современного обще-
ства порождает различные формы и виды 
девиантного поведения персонала органи-
зации, вызывая к жизни необходимость вы-
явления его причин, анализа и выработки 
стабилизирующего стиля управления. Каким 
должно быть управление этой организаци-
ей, определяющее поведение человека в 
ней? Вопросы аксиологического, методоло-
гического, научного осмысления того или 
иного феномена всегда находится в ведении 
философии, и управление не исключение. 
Современная философия пристально изуча-
ет феномен управления, стремясь дать ему 
оценку и определить перспективы развития. 
Таким образом, философия управления ор-
ганизацией направлена на выбор политики 
организации, подбор персонала и формиро-
вание организационной культуры.

В связи с этим мы выделяем две основ-
ные функции философии управления орга-
низацией, позволяющие определить век-
тор развития современной организации. 
Это, во-первых, онтологическая функция, 
поскольку философское осмысление управ-
ления организацией позволяет выявить 
определяющие экзистенциалы бытия ра-
ботающего человека, определить возмож-
ность и характер развития его способностей 
и реализацию его интересов. Во-вторых, 
прогностическая функция, цель которой 
заключается в преодолении догоняющей 
специфики управления. Исходя из обозна-
ченных функций, социально-философский 
анализ управления организацией позволит 
обнаружить причины организационной де-
виантности, на основании которых мы смо-
жем высказать предположения о возможных 
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профилактических мерах, направленных на 
сохранение комфортного организационного 
климата.

Девиантное поведение человека пси-
хологами определяется как «система по-
ступков или отдельные поступки, противо-
речащие принятым в обществе нормам и 
проявляющиеся в несбалансированности 
психических процессов, неадаптивности, 
нарушении процесса самоактуализации и 
уклонении от нравственного и эстетическо-
го контроля над собственным поведением» 
[7, с. 14]. Социологи девиантное поведение 
определяют как «это поступок, действие че-
ловека (группы лиц), не соответствующие 
официально установленным или же фак-
тически сложившимся в данном обществе 
(культуре, субкультуре, группе) нормам и 
ожиданиям» [3, с. 6]. С точки зрения менед-
жмента, девиантное поведение — это лю-
бое недозволенное поведение сотрудника 
на рабочем месте. С позиции экономистов, 
девиантное поведение характеризуется 
«стремлением к максимизации индивиду-
альных выгод работниками предприятия и 
концентрацией работников на своих лич-
ных интересах и потребностях» [2]. Междис-
циплинарный анализ понятия «девиантное 
поведение персонала» с позиции социаль-
но-философского анализа позволил нам 
определить организационную девиантность 
как состояние личности, находящейся в про-
тиворечии с корпоративными нормами, 
способствующее выбору иных, нацеленных 
на личную выгоду координат поведения в 
организации.

В контексте данной статьи категории 
«девиантность» («социальное отклонение») 
и «социальная норма» представляются пар-
ными дихотомическими социально-органи-
зационными конструктами, через которые 
отражается либо социальное одобрение, 
либо социальное осуждение. Эти катего-
рии диалектически взаимосвязаны, пере-
ходят друг в друга (отклонение становится 
нормой, а норма — отклонением) и имеют 
значение лишь при сопоставлении друг с 
другом, сохраняя свою сущностную проти-
воположность и диалектическое единство. 
Социальные отклонения связаны с нару-
шением нормы, а сами нормы изменяют-
ся, становятся отклоняющимися вслед за 
развитием общества и форм социального 
контроля. Предпринятый нами анализ выя-
вил социогенную природу девиаций, детер-
минированных ризомностью социального 
пространства, в котором сосуществуют раз-
личные субкультурные образования с прису-
щими им нормами, ценностями, идеалами, 

понятиями и предписаниями требований 
поведения, которые объективно могут про-
тиворечить регулятивам других субкультур.

Массовое трудовое поведение в совре-
менном обществе локализовано в рамках 
организаций — координируемых социаль-
ных образований, проектируемых для ре-
ализации общих целей и миссии, во имя 
которых осуществляется деятельность. Ор-
ганизационная девиантность проистекает 
из сложной природы самой организации с 
объективно возникающими внутри ее кон-
фликтами интересов и ценностей, влияющих 
на рутинное поведение различных групп и 
личностей. Будучи открытой неравновесной 
социальной системой, включающей в себя, 
с одной стороны, как регулируемые, так и 
процессы самоорганизации, совокупность 
организационных отношений как по вер-
тикали, так и по горизонтали, организации 
постоянно балансируют на грани гомеоста-
за и повышения приспособляемости к изме-
нениям внутренней и внешней среды. Слож-
ность организации как процесса, с другой 
стороны, определяется цикличным характе-
ром ее функционирования и развития, при-
водящим к различным производственным, 
технологическим и поведенческим моделям 
релевантным на различных этапах ее исто-
рии. Структура, распределение власти, цели, 
корпоративная культура, производственный 
процесс резко отличаются на различных 
этапах жизненного цикла организации, что 
усиливает тенденцию к дезорганизации и 
нарастанию девиантности.

Основой и сферой проявления социаль-
ного отклонения как социально-культурно-
го конструкта является коммуниция, т. е. 
взаимодействие социальных институтов, 
общностей, групп и отдельных индивидов. 
Социальное нормоконструирование проис-
ходит во всех организациях и закрепляет-
ся в организационной культуре, задающей 
эталоны идеального (с точки зрения миссии 
и целей) трудового поведения сотрудника. 
В том случае, если удастся развить нормы в 
перспективном для успешного функциони-
рования и развития организации направ-
лении, принимая их в качестве резерва и 
основы, возможно существенное подкре-
пление управления. Нередко встречаются 
случаи, когда система корпоративных норм 
складывается не целенаправленно, а хао-
тично, что подрывает устои организации 
и с неизбежностью приводит к кризису. 
Неуважение к потребителям, системати-
ческое нарушение трудовой дисциплины, 
подмена общеорганизационных целей 
частными, бюрократические тромбы, не-
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прозрачность наблюдаются в организациях 
с демотивирующим стилем менеджмента, 
жесткой авторитарной моделью деловых 
коммуникаций, деструктивными конфлик-
тами и становлением токсичного фона тру-
довых отношений.

При этом следует подчеркнуть, что изме-
нение сложившейся в организации системы 
норм, дается трудно и сопровождается силь-
ным сопротивление (как правило, скрытым) 
со стороны работников. Причиной этого яв-
ляются не только сложившиеся стереотипы, 
но и лежащие в основе того или иного типа 
организационной культуры глубинные ар-
хетипы, в силу которых организационная 
девиантность может приводить к деструк-
тивным изменениям и повышению процес-
са неуправляемости. Способность организа-
ционной культуры (как и других культурных 
феноменов) к дихотомическому влиянию на 
ситуацию в организации, от стабильности 
к хаосу, можно объяснить т. н. «эффектом 
триггера» (либо тряска, нестабильность сиг-
нала, либо институциональные ловушки), 
т. е. способностью любых функций системы 
обращаться в свою противоположность. 
Данной особенностью организационной 
культуры можно объяснить двойственное ее 
понимание и как «общественной памяти», 
и как консервативного ядра, тормозящего 
развитие организации. Таким образом, ор-
ганизационная девиантность проявляется 
в нарушении сложившихся в организации 
и закрепленных в ценностях организаци-
онной культуры норм трудового поведения, 
ожидаемого от сотрудников. Организацион-
ная девиантность может быть связана и с 
несоответствием целей и миссии органи-

зации стереотипам и ожиданиям основных 
субъектов внешней среды: потребителей, 
партнеров, посредников, конкурентов, госу-
дарственных органов и СМИ. Рассогласован-
ность социальных экспектаций и проводи-
мая организацией политика является в этом 
случае основным признаком девиантности.

В настоящее время в экономике прои-
зошла смена модели поведения с долгос-
рочной модели поведения на краткосроч-
ную. Причиной этого явлетсятот факт, что 
в условиях неопределенности и нестабиль-
ности экономики следование долгосрочной 
модели увеличивает издержки ex-ante и мо-
жет приводить к убытку [11]. Так, сотрудник 
организации может стремиться к удовлетво-
рению своих потребностей как можно ско-
рее, а не создавать репутацию и наращивать 
уровень квалификации. Такому поведению 
также способствует разрушение института 
доверия к руководству, партнерам, коллегам. 
Одновременно встроенные механизмы ста-
билизации организации могут вступать в 
противоречие с заявленными целями орга-
низации и приводить к девиантному поведе-
нию сотрудников (см. рисунок) [12].

Основными механизмами стабилизации 
организации являются:

– структура индивидуальных предпоч-
тений и традиции организационной 
культуры;

– эффект координации и эффект обуче-
ния, обеспечивающий за счет коор-
динации действий агентов уменьше-
ние транзакционных издержек тех, 
кто следует определенному правилу, 
а отклонение от него становится не-
выгодным;

Рис. 1. Экономические механизмы стабилизации
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– предусмотренный регламент, обычай 
или контракт;

– эффект сопряжения, предполагаю-
щий, что вновь возникшее правило 
окажется сопряженным с другими, 
уже встроенными в систему нормами;

– культурная инерция, проявляющаяся 
в отказе от стереотипов поведения, 
доказавших свою жизнеспособность 
в прошлом.

Однако наиболее распространенной 
причиной возникновения организацион-
ной девиантности, на наш взгляд, является 
демотивирующий стиль руководства. Чело-
веческий капитал — самый ценный ресурс и 
ключевой субъект организации, требующий 
постоянных инвестиций, мотивационных 
программ и поддержание оптимистичного 
социального настроения и самочувствия. 
Однако кризисные явления в организаци-
ях оборачиваются прежде всего против 
работников: не индексируется зарплата, 
усиливается интенсивность труда, нараста-
ют эффекты выгорания, порождая массовое 
равнодушие и пессимизм исполнителей. 
Понятно, что для продуктивной работы ор-
ганизации демотивированный персонал 
не эффективен. На наш взгляд, только ста-
бильная индивидуализированная мотиваци-
онная система персонала может повысить 
удовлетворенность трудом, что скажется не 
только на качестве производимого органи-
зацией продукта (услуги), но и на здоровье 
и социальном благополучии работников.

В течение двух лет наша исследователь-
ская группа проводила разведовательный 
мониторинг, в ходе которого были опро-
шены сотрудники государственных и ком-
мерческих организаций, ведущих свою 
деятельность в различных сферах народ-
ного хозяйства, образования, торговли, 
транспорта, сельского хозяйства, армии, 
правоохранительных органов и пр. Целью 
проведению исследования было выявле-
ние причин негативации организацион-
ной среды, лежащих в основе девиантного 
поведения на рабочем месте. В ходе про-
ведения мониторинга мы пришли к выво-
ду о виктимогенной природе организаци-
онной девиантности. Несмотря на то что 
изначально термин «виктимизация» был 
введен Л. Франком для криминалистиче-
ских исследований и обозначал «процесс 
превращения лица в реальную жертву или 
конечный результат такого процесса» [14, 
с. 22], мы обратили внимание на возмож-
ность более широкой трактовки данного 
термина и его применения к ситуации про-
явления организационной девиантности. 

В данном случае, виктимизацию можно рас-
сматривать как систематический процесс 
причинения субъекту трудовых отношений 
психического, морального, профессиональ-
ного или даже физического ущерба со сто-
роны других субъектов данных отношений. 
Виктимизация является одним из источ-
ников повышения токсичности (деструк-
тивности, дисфункциональности) внутри-
организационной среды [13, с. 67—68], 
пронизывающей организационную культуру 
и все многообразие форм трудовых взаимо-
отношений.

В ходе исследования нами было выделе-
но две группы причин нарастающей викти-
мизации социально-трудовых отношений, 
приводящих к превалированию дискрими-
национных трудовых взаимоотношений 
современного общества, ограничивающих 
права работников и лишающих их установ-
ления системы доступа к равным возмож-
ностям труда, увеличивая, таким образом, 
трудовые риски отдельных категорий ра-
ботников. Первая группа — это объективные 
причины. К ним можно отнести негативную 
трансформацию советского трудового за-
конодательства, защищавшего права ра-
ботающих граждан. Будучи единственным 
собственником и работодателем, государ-
ство (за исключением сельского хозяйства 
с колхозно- кооперативной формой собст-
венности), минимизировало нестандартную 
занятость и дискриминацию работников. Пе-
реход к рыночной экономике, формирование 
рынка труда в условиях многообразия форм 
собственности изменили статус труда на на-
емный, где спрос на рабочую силу зависит 
действия законов спроса и предложения. Из-
менения, внесенные в 2006 г. в Трудовой ко-
декс РФ1, имели принципиальный характер 
и были связаны с расширением возможно-
стей применения работодателями срочных 
договоров, что актуализировало проблему 
прекаризации (неустойчивости) труда и не-
устойчивой занятости населения. В связи с 
этим, неустойчивая занятость понимается 
нами как нестандартная форма занятости, ха-
рактеризующаяся нарушением нормативной 
системы, системы социальной трудовых от-
ношений, сопряженным с невозможностью 
защиты права работников и использованием 
работодателем «неограниченного» рабочего 
времени как новой «нормы».

«Процессы виктимизации социально-тру-
довых отношений проявляются в тенденции 
1 Трудовой кодекс Российской Федерации 
№ 197-ФЗ от 30.12. 2001 [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_34683.
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к массовизации неустойчивой занятости и по-
всеместного сокращения уровня заработной 
платы, потере многих социальных гарантий 
(обязательного социального страхования, 
социальных выплат со стороны работодате-
лей, обусловленных изменением характера 
трудовых отношений), росте необоснован-
ных увольнений, снижении качества труда 
и социального самочувствия работающего 
населения, сопровождающихся снижением 
социальной защищенности и ростом соци-
альной уязвимости работников» [1].

К субъективным причинам виктимиза-
ции социально-трудовых отношений можно 
отнести падение уровня трудовой морали и 
культуры деловых отношений. Пассивность 
трудового поведения большей части наем-
ных работников и низкий уровень соци-
альных притязаний возникли в ситуации 
нетерпимости работодателей к любым фор-
мам проявления активности работников в 
отстаивании своих прав и снижения роли 
профсоюзов как партнеров и защитников 
персонала в социально-трудовых отноше-
ниях. Кроме того, «ряд работников, желая 
выслужиться перед начальством, использу-
ет доносы на коллег, предоставляя руково-
дителю конфиденциальную информацию о 
сотрудниках для интриг и психологического 
террора» [10].

Со стороны работодателей наблюдается 
неэффективное, дегуманизированное отно-
шение к трудовому потенциалу. Результа-
том этого является снижение, а то и снятие, 
ответственности работодателя за безопа-
сность, уровень и качество жизни подчинен-
ных. Негативная, но все более нарастающая 
тенденция к выдаче зарплаты в конвертах 
и, как следствие, неуплата налогов и иных 
бюджетных отчислений приводят к пролон-
гированию проблем в будущее: отсутствию 
социальных выплат, неоплате больничных, 
низкой пенсии и т. д.

Распространение получили такие явле-
ния, как выдавливание и снижение роли 
профсоюзных организаций и их лидеров, 
необоснованные увольнения, невыплаты 
и несвоевременные выплаты зарплаты, 
разрыв в оплате труда, основанный на ген-
дерном признаке, рост теневой занятость 
и «серых» выплат, нарушение либо отказ 
от подписания коллективных договоров, 
использование практики заемного труда, 
сверхурочной работы и нарушение норм 
рабочего времени, нарушение техники без-
опасности, игнорирование работодателями 
правил внутреннего распорядка и иные 
формы деструктивных взаимоотношений 
субъектов трудового процесса.

Социально-трудовые отношения направ-
лены на установление отношений партнер-
ства, патернализма, солидарности, субси-
дарности [8, с. 153], которые обеспечивают 
конструктивное, эффективное развитие ор-
ганизации. Тем не менее, в социально-тру-
довых отношениях современного общества 
мы все чаще обнаруживаем преобладание 
виктимогенных кадровых технологий, осно-
ванных на расточительном отношении 
к персоналу. Свертывание социальных и 
мотивационных программ, непотизм (как 
форма фаворитизма к друзьям и родствен-
никам), недоверие к людям, несправедли-
вые и непрозрачные с точки зрения ра-
ботников системы премирования и оплаты 
труда, субъективизм требований и многие 
другие [4] — вот далеко не полный список 
проявления социально-экономических ри-
сков виктимизации в организации. Нельзя 
не согласиться с А. Пригожиным в том, что 
умение быть наблюдательным, владеющим 
искусством «читать человека как открытую 
книгу» и понимать намерения других людей, 
а поэтому избегать деструктивных ситуаций 
и конфликтов, предвидя их последствия, во 
многом могут защитить человека от опасно-
сти стать жертвой преступления [9].

Социально-экономические риски викти-
мизации сотрудников в организации — не 
единственные риски, подстерегающие чело-
века на работе, вместе с ними необходимо 
выделить и социально-психологические. 
Данный вид рисков выражен постоянными 
стрессами и дистрессами на рабочем ме-
сте, использованием работодателями кон-
фиденциальной, личной информации для 
давления и манипуляций подчиненными, 
навешивание на сотрудников негативных 
«ярлыков» (безработного, изгоя, аутсайдера, 
нищего, больного и т. д.), использованием 
легитимных и нелегитимных средств изгна-
ния из организации неугодных и высказы-
вающих претензии лиц, третированием со-
трудников как со стороны руководства, так 
и членов организации.

Для проверки научных гипотез автора-
ми статьи в апреле 2018 г. было проведено 
разведывательное социологическое иссле-
дование (N = 560), целью которого было вы-
явление тенденций виктимизации внутри-
организационной среды на предприятиях 
различной отраслевой принадлежности: 
сельское хозяйство — 7 %; промышлен-
ность — 7 %; оборона и охрана обществен-
ного порядка — 7 %; образование — 20 %; 
сфера услуг — 20 %; торговля — 18 %, тран-
спорт — 6 %; культура — 5 %; медицина — 
5 %; экономика — 5 %.
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Среди респондентов 60 % женщин и 40 % 
мужчин, 88 % опрошенных работают на по-
стоянной основе, а 12 % — временно; 16 % 
занимают руководящие должности, а 84 % — 
исполнительские.

Таблица 1
Распределение респондентов 

по стажу работы в организации 
(в % от числа ответивших)

Стаж работы в организации %
До 1 года  22
От 1 года до 5 лет  34
Более 5 лет  22
Более 10 лет  22

Итого 100

Полученные в ходе исследования ре-
зультаты позволили выявить негативные 
тенденции в социальном и физическом са-
мочувствии респондентов на рабочем ме-
сте. Так, на вопрос анкеты: «Как Вы считаете, 
влияет ли Ваша работа на состояние Вашего 
здоровья?» — 76 % опрошенных ответили 
положительно, а 82 % из этой группы ре-
спондентов пояснили: «Мое самочувствие 
обычно ухудшается на рабочем месте».

Одной из задач исследования было вы-
явление факторов и проблем, снижающих 
удовлетворенность трудом и влияющих на 
социальное и физическое самочувствие 
работников, которые мы назвали фактором 
«токсичности». Полученные данные приве-
дены в табл. 2.

Таблица 2
Мнения респондентов 

о негативных сторонах работы 
в организации 

(в % от числа ответивших)
Негативные стороны работы %

Стрессы на рабочем месте 41
Плохие условия работы, перегрузки 33
Низкая зарплата 26
Отсутствие карьерного роста 15
Конфликты в коллективе 14
Угроза увольнения  8
Травля со стороны других сотрудников  6
Отсутствие социальной политики компании  6

Анализ данных, приведенных в табл. 2, 
позволяет сделать вывод о нарастающей 
тенденции виктимизации труда и росте 
факторов токсичности во внутриорганиза-
ционной среде: стрессы, плохие условия 
труда, низкая зарплата, отсутствие карьер-
ного роста (приводящее к деквалификации), 

конфликты и травля на рабочем месте, от-
сутствие социальной политики, что снижает 
социальное, психическое и физическое бла-
гополучие трудовых ресурсов современного 
общества.

Более половины опрошенных (56 %) от-
метили наличие коллег, подвергающихся 
оскорблениям на своем рабочем месте, 74 % 
отметили, что таких людей несколько (от од-
ного до 5), а 26 % респондентов указали на 
массовый характер токсичных отношений в 
организации. Агрессия воспринимается как 
новая норма социально-трудовых отноше-
ний. 48 % опрошенных за последний год 
становились жертвами агрессии со стороны 
клиентов организации, 35 % столкнулись с 
агрессивным поведением коллег и 27 % 
испытывали давление со стороны руково-
дителей. Полученные показатели говорят 
нам о том, что к фактам девиантного, или 
токсичного, поведения можно отнести: лич-
ностные особенности сотрудников, излиш-
нюю напряженность труда, манипуляции, 
морально-нравственную невоздержанность 
и пр. [17, с. 60].

Механизмы стабилизации в организа-
ции претерпевают изменения, поскольку 
в прежнем виде неэффективны и приво-
дят к токсикологизации коллектива, как 
следствие, снижению результативности. 
Социологи организаций почти сто лет на-
зад задались вопросом дисфункции орга-
низационного управления кадрами [20; 
23], отвечая на который, пришли к выводу, 
что управление новым поколением сотруд-
ников дисфункционально по отношению к 
эталонному набору функций и оптимальным 
критериям их выполнения. Здесь речь идет 
не об ошибках и сбоях, которые являются 
нормальными элементами прогресса, а ни-
как не патологии [22, р. 839—840]. Не слу-
чайно А. Грейф критикует нортовское опре-
деление институтов по их (мотивационной 
и рестриктивной) функциям. Стремление к 
нововведениям приводит к абстрагирова-
нию от полифункциональности и постоян-
ных рефункционализаций сотрудников, что 
способно завести в ловушку функциональ-
ного детерминизма. Поскольку эволюцией 
всегда движет краткосрочная перспектива 
[6, с. 21], то мониторинг и измерение дис-
функций управления девиантным поведени-
ем персонала — важная задача [15]. Вместе 
с тем, теория дисфункций хорошо согласу-
ется с теорией функциональной «тупости» 
(functional stupidity) организаций, описыва-
ющей недостаточно изученную сторону ор-
ганизационного поведения, которая связана 
с вовлечением агентов в субоптимальные 
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модели действий и дисфункциональные 
паттерны мышления (dysfunctional thinking) 
[18, р. 1199], что требует анализа причин, 
форм проявления и механизмов дисфункци-
ональности когнитивных и рефлексивных 
способностей компаний. Ведь в современ-
ном менеджменте все большее внимание 
обращается на конструктивные девиации 
[19; 24], представляющие собой действия 
субъекта в интересах организации, характе-
ризующиеся целенаправленным нарушени-
ем неэффективных правил и процедур для 
получения необходимого результата. По-
добные позитивные девианты посредством 
своего инициативного поведения обнару-
живают имеющиеся в организации дисфун-
кции, но в то же самое время именно они 
способны к осуществлению инновационных 
рефункционализационных практик, поэто-
му их роль в организационном поведении 
должна быть переосмыслена.

Подводя итог, можно заключить, что, 
во-первых, проявления отрицательной ор-
ганизационной девиантности негативно 
сказываются на экономических факторах 
развития организации, увеличивая ее тран-
сакционные издержки. «Организационный 
вандализм приводит и к издержкам exante 
и expost. Exante — издержки, связанные 
с предотвращением и предупреждением 
организационного вандализма, expost —
издержки преодоления последствий орга-
низационного вандализма» [2]. Во-вторых, 
деградация социально-трудовых отношений 
приводит к снижению уровня социального 
благополучия и качества жизни персонала, 
порождая трудовую демотивацию и дегра-
дацию, являющиеся причинами организа-
ционной дисфункции. Организационную 
дисфункцию можно обозначить понятием 
«организационная патология» (А. И. Приго-
жин), т. е. невозможность достижения целей 
организации, обусловленная неопределен-
ностью, нестабильностью и все нарастаю-
щей сложностью внешней среды [13].

В отличие от организационной патоло-
гии, имеющей только один, негативный, 
вектор развития, организационная деви-
антность имеет два вектора: позитивный 
и негативный. Позитивный вектор может 
выражаться в том, что девиации могут ди-
агностировать проблему, устаревшую норму 
[15], приводить к смене организационной 
стратегии, к качественному изменению 
стратегий управления, к повышению уровня 
корпоративной культуры и пр., что в итоге 
приведет к конструктивным изменениям в 
организации, повысив производительность 
персонала и качество конечного продукта.

Негативный вектор развития организа-
ционной девиантности и организационной 
патологии влечет за собой исключительно 
деструктивные изменения. Таковой деструк-
цией является организационный вандализм, 
т. е. социально-психологическое явление, 
характеризующееся несанкционированным 
изменением (порча, разрушение, дефор-
мация, преобразование и пр.) персоналом 
организационной среды (материальной, 
информационной, культурной), наносящим 
ущерб (экономический, экологический, со-
циальный) организации [5, с. 153]. Кроме 
того, наблюдаемая нами сегодня дисфун-
кция социальных институтов, призванных 
регулировать помимо трудовых отношений, 
основы социально-экономической жизни 
общества, но на деле отдаляющихся от норм 
и ценностей социального государства, со-
здавая, таким образом, опасность усиления 
обозначенных тенденций. В итоге обозна-
ченная дисфункциональность способству-
ет усилению отчужденности персонала как 
главного организационного ресурса, его 
демотивации, что оказывает негативное 
влияние на эффективность производства и 
воплощается в нарастании аксиологическо-
го социального конфликта.

Таким образом, социально-философский 
анализ организационной девиантности вы-
явил необходимость осмысления процесса 
управления организацией, рефлексии над 
ним, что позволяет обнаружить границу 
между управлением, приводящим к деви-
антности, и управлением, благотворно вли-
яющим на организационную культуру.

___________________
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Аннотация
Введение. В данной статье сравниваются тра-

диционализм и консерватизм как политические 
идеологии. Концептуальные рамки традицио-
нализма представлены на основании анализа 
опыта движения луддитов и воззрений фран-
цузских авторов эпохи Великой французской 

революции. Доказывается, что консерватизм и 
традиционализм имеют существенные различия, 

несмотря на то, что они расположены близко 
друг к другу в политическом спектре. Луддитское 
движение изучается как пример идеологическо-
го конфликта. Эта проблема представляется ак-

туальной в наши дни по двум причинам. Во-пер-
вых, экономические изменения и автоматизация 

создают риски для рынка труда. Во-вторых, 
из-за миграции как в Европе, так и в России, в 

устоявшейся консервативной или либеральной 
среде появляются, с одной стороны, активные, 

с другой стороны, сравнительно обособленные 
носители традиционалистской идеологии, из-за 

чего могут возникать ценностно-обусловленные 
конфликты. Изучение логики традиционализма 

поэтому чрезвычайно важно как для того, чтобы 
сохранять культурную идентичность членов 

общества, так и во избежание нанесения вреда 
существующим институтам и отношениям. 

Цели. Настоящая работа направлена на выяв-
ление отличительных особенностей традицио-

нализма, вычленение ключевых положений 
идеологии из взглядов участников луддитскогод-

вижения, их соотнесение с общим контекстом 
политической философии того времени. 

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ. Грант 
номер 17-33-00060-ОГН а1.

Методы. Для систематизации взглядов луддитов 
использовался дискурс-анализ, изучена публи-
цистика эпохи. Для изучения взглядов традици-
оналистов использовался контент-анализ. Для 
сопоставления традиционализма и консерватиз-
ма использовался сравнительно-исторический 
метод.
Научная новизна исследования. 1) предложе-
но системное сравнение традиционализма 
и консерватизма как двух идеологических тече-
ний; 2) работы французского традиционалиста 
Л. Де Бональда не переводились на русский 
язык, их рассмотрение представляет ценность 
для российской науки; 3) луддитское движение 
рассмотрено не только в контексте изменения 
экономических отношений, но и в свете рекон-
струкции политических идеологий и изменения 
политического пространства.
Результаты. Идеология традиционализма 
суммирована в виде формул: статичность и 
сакральность социальных отношений, воспри-
ятие общины, а не класса или индивида как 
политического субъекта, отношение к ремеслу 
как уникальному искусству, и сопоставлена с 
консервативными идеями. Это сравнение будет 
интересно российскому читателю для понима-
ния особенностей эпохи, когда формировалось 
новое, капиталистическое, мышление, которое 
определило ход социальной и экономической 
модернизации в XIX в. и дальнейшее развитие 
всего человечества.
Выводы. Изучение луддизма, несмотря на 
локальность феномена, имеет ценность для 
прогнозирования реакции общества на сущест-
венные изменения экономических отношений. 
Традиционализм — это форма политической 
утопии, основанная на идее «золотого века» в 
прошлом. Консерватизм — это работоспособная 
политическая идеология, которая не только 
адаптировалась к социально-экономическим 
переменам последних двух столетий, но и зада-
вала их динамику.

Ключевые понятия: 
луддизм, 
традиционализм, 
консерватизм, 
политическая идеология, 
де Бональд, 
индивидуализм, 
модернизация, 
британская политическая философия.
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В современном мире в контексте про-
цессов глобализации и внутриполитических 
процессов развитых стран можно наблю-
дать кризис либеральной модели эконо-
мического и политического развития, кото-
рая в конце XX в. считалась победителем. 
Процесс глобализации еще не повернулся 
вспять, но многие идеи, десятилетие назад 
бывшие маргинальными, теперь получают 
заметную поддержку как среди электората, 
так и среди элит. В этой связи возникают 
риски архаизации социальных практик, и 
поэтому для современного исследователя 
политической философии важно понима-
ние различий между традиционализмом и 
консерватизмом как двумя оппонентами 
либеральной парадигмы.

В настоящее время в СМИ и научных 
трудах во всем мире часто обсуждаются 
перспективы автоматизации и связанные 
с этим вызовы для экономики и для обще-
ства. Из-за развития робототехники устаре-
вает все больше профессий [30, p. 26—27], 
а концентрация капитала постоянно возра-
стает. Трудовые доходы в ближайшем бу-
дущем будут составлять меньше половины 
от общих доходов населения планеты, хотя 
еще в 1970-е они составляли почти 60 % 
(см. исследование Л. Карабарбуниса и 
Б. Неймана «The Global Decline of the Labor 
Share», 2013). По мнению многих исследова-
телей, из-за сокращения роли труда в эко-
номике радикально возрастет поляризация 
общества, которое разделится на хозяев но-
вых технологий и капитала с одной стороны 
и безработных бедных — с другой.

Похожая ситуация уже возникала в 
прошлом, в начале XIX в., во время про-
мышленной революции в Британии, и это 
была чрезвычайно важная веха в истории 
модерна и формирования современного ин-
дивидуалистического общества на Западе. 
Внедрение новых технологий разрушило 
старые общественные отношения и лиши-
ло высококвалифицированных работников 
источников дохода. Они отреагировали 
закономерно: начали разрушать новые 
машины. Многие из современников сочув-
ствовали им, но в основном общественное 
мнение поддерживало распространение 
механизмов. В наши дни автоматизация не 
приводит к массовым разрушениям машин, 
но опасения по поводу вероятного влияния 
новых технологий на повседневность встре-
чаются не только среди представителей уяз-
вимых отраслей экономики. В связи с этим 
представляется целесообразным изучить 
проблемы той эпохи и их восприятие сов-
ременниками.

Осторожное или скептическое отно-
шение к новизне в широком смысле — в 
экономике, в управлении, в обществен-
ных отношениях — это особенность двух 
сопредельных, но не совпадающих идео-
логий: консерватизма и традиционализма. 
Оба термина имеют широкое хождение в 
сегодняшней мировой политике. В СМИ, 
публицистике и иногда в критике консерва-
торов оппонентами, например Ж-Ф. Друле 
(«Американский неоконсерватизм: поли-
тика и культура реакционного идеализма» 
(2011)), эти термины могут смешиваться, в 
равной степени увязываться с архаичными 
смыслами: проявления традиционализма 
зачастую идентифицируются как часть кон-
серватизма. В связи с этим возникает необ-
ходимость артикулировать их различия. Уже 
на уровне базовой этимологизации течений 
(консерватизм — «сохранение», традицио-
нализм — «приверженность традиции») 
можно наблюдать ключевое различие меж-
ду ними — относительную абстрактность 
консерватизма и относительную конкрет-
ность традиционализма. Эти особенности 
отмечали многие исследователи, например 
В. Аверьянов («Традиция и динамический 
консерватизм», 2012) или П. Кинг («Новая 
политика. Либеральный консерватизм или 
те же старые Тори?», 2011). Консерваторы 
представлены в парламентах и правитель-
ствах многих стран, а традиционалистские 
партии редко набирают больше процента 
голосов. 

Рассуждая о проблемах консерватизма 
в XXI в., современный исследователь Пи-
тер Дори пишет, что консерватизм благо-
даря Тетчер стал практически неотличим 
от нео-либерализма в экономической ча-
сти; при этом нео-либерализм оказыва-
ет явно разрушительное воздействие на 
традиции [18, p. 168]. Нео-консерватим, 
таким образом, парадоксально становит-
ся и «правее» консерватизма, защищая 
принципы невмешательства государства 
и частной инициативы, и «левее» его из-
за отрицательного влияния на традиции 
[6, с. 67, 74]. Дори отмечает упадок кон-
серватизма после Тетчер. Американский 
консерватизм, по мнению Питера Беркови-
ца [10], еще пытается следовать пути вик-
торианского консерватизма и примирять 
экономическую свободу с традиционными 
ценностями, но этические и социальные 
изменения последних лет ставят оба эти 
принципа под сомнение и, как признает 
Берковиц, консерватизм уже не сможет по-
вернуть радикальные инновации вспять. 
В этой связи актуальным становится 
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вопрос о перспективах консерватизма во-
обще и формах его существования в част-
ности. Английский политик Дэвид Дэвис 
обозначает «защиту старых свобод, а не 
создание новых прав» в качестве приори-
тета тори [16, pp. 4—11] в будущем и пе-
речисляет ключевые идеи консерватизма: 
низкие налоги, дерегуляция экономики, 
относительная изоляция от Европы, регу-
лирование миграции, уменьшение роли 
профсоюзов. Хотя консерватизм сохраняет 
некоторое количество базовых принципов, 
в этическом плане он смешивается с лево-
либеральной ценностной парадигмой [6, 
с. 79]. Традиционализм же гораздо боль-
ше внимания уделяет ценностям «старого» 
консерватизма — семье, религии (или хотя 
бы ритуалу), иерархии.

Если консерватизм исследован как в Рос-
сии, так и в зарубежной литературе, то тра-
диционализм довольно редко оценивается 
за пределами его национальных и этниче-
ских конкретно-исторических форм (чаще 
всего изучаются культурные практики), и 
в качестве примеров теоретизированного 
традиционализма обычно называют не-
мецкий романтизм и британскую «озерную 
школу». Политический традиционализм — 
феномен, исследованный относительно 
мало. Среди работ по политическому тра-
диционализму можно упомянуть текст 
Б. Джессопа «Традиционализм, консер-
ватизм и британская политическая куль-
тура» (1974) и «Консерватизм в Европе 
1770—1945: традиционализм, реакция 
и контрреволюция» Дж. Уэйса (1977). На 
стыке проблематики трудовых отноше-
ний и традиционализма — работа Г. Лан-
генфельт «Историческое происхождение 
восьмичасового рабочего дня; исследова-
ния английского традиционализма» (1954). 
В русскоязычной литературе исследовани-
ям традиционализма посвящена работа 
Л. А. Сугрея «Традиционализм в контексте 
социально-философского анализа» (2003).

Русский филолог И. И. Кравченко в ка-
честве ключевых представителей теории 
традиционализма XVII в. называет Р. Филь-
мера (Британия) и Ж. Б. Боссюэ (Франция), 
в XIX в. это К. Л. фон Галлер (Швейцария) и 
К. С. делла Маргарита (Италия). Наиболее 
известная фигура в политическом тради-
ционализме — это Л. де Бональд. В россий-
ской науке он упоминается сравнительно 
редко: его работы не переводились с фран-
цузского. Ему посвящены работы Д. Клинка 
«Французский контрреволюционный тео-
ретик, Луи де Бональд» (1996), Б. Мазлиха 
«Берк, Бональд и де Местр; исследование 

консерватизма» (1955), К. Бламиреса «Три 
критика французской революции: Местр, Бо-
нальд и Сен-Симон» (1986), М. В. Тишковой 
«Политические взгляды Луи де Бональда у 
истоков французского традиционализма» 
(2006) и др.

Главный предмет настоящего исследо-
вания — луддитское движение — заслу-
живает внимания как один из примеров 
исторического поражения традиционализ-
ма в европейской политической практике. 
Помимо этого, луддизм как частный случай 
традиционализма связан с важнейшими во-
просами, обсуждение которых во многом 
определяло ход политического дискурса в 
XIX в. и не потеряло актуальность сегодня: 
отношение труда и капитала (мастера и 
наемного рабочего), отношение к приро-
де, отношение между обществом и государ-
ством, ценность профессии и мастерства, 
соотношение преемственности и прогрес-
са, соотношение закона, интересов и тра-
диции. Различия в решении этих вопросов 
позволяют более четко обозначить разни-
цу между консерватизмом и традициона-
лизмом.

Луддизм ограничен во времени (1811—
1817) и в пространстве («Мидлендс», цен-
тральные графства Британии — Ноттингем-
шир, Йоркшир, Ланкашир), но тем не менее 
он получил колоссальное внимание со сто-
роны исследователей. В русской литературе 
луддитское движение освещено в трудах 
В. Васютинского (1929), Л. Рыклина (1933), 
А. А. Зворыкина (1962), Е. Б. Черняка (1962), 
В. П. Волгина (1976), Л. Е. Кертмана (1979). 
Из французских авторов можно упомянуть 
работу В. Бурдо и Ф. Жарриж (2006). В Гер-
мании вопросами луддитского движения 
занимались Р. Тауберт и М. Хенкель (1979), 
Р. Питер (1984), М. Спер (2000). В англо-
язычной литературе феномену посвящено 
большое количество материалов, от запи-
сей очевидцев, как, например, «Обраще-
ние к публике… о беспорядках на севере от 
участника событий» Френсиса Рейнса (1817) 
и «История вязальных машин и кружев» 
пострадавшего от луддитов Грэвенера Хен-
сона (1831), до исторических исследований, 
например «Истории луддитов и чартистов» 
Франка Пила (1880), «Разрушителей машин» 
Э. Хобсбаума (1952) и масштабной моногра-
фии «Тексты луддитов» Кевина Бинфилда 
(2004).

О луддитах повествует рассказ Шарлот-
ты Бронте «Ширли», «Наследие» Филиппа 
Бентли, «Through the Fray» Г. А. Хенти, «Ben 
o’bills» Д. Ф. Е. Сайкса и Г. Х. Уолкера, «Раз-
рушители машин» Эрнста Толлера.
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Феномен породил прочно вошедший 
в речь англоговорящей публики термин 
«луддит», который сегодня используется 
для обозначения неприязни к технологии 
[15]. Нео-луддиты — это сформировавшееся 
во второй половине XX в. интеллектуальное 
течение, которое относится к технологиче-
скому развитию как источнику проблем для 
человека [25, p. 20], а не средству решения 
существующих задач [19, p. 15]. 

Луддитское движение представляет ин-
терес как эпизод из эпохи кардинальных 
изменений общественных отношений. Пе-
риод смены XVIII в. веком XIX — это время 
перехода от традиционного общества к 
современному. Две революции предопре-
делили направление развития мира на два 
века вперед — промышленная в Англии, на 
которую реагировали луддиты, и политиче-
ская во Франции, на которую реагировали 
консерваторы и традиционалисты.

В Средние века и Новое время приме-
нение машин было ограничено законода-
тельно, а случаи стихийного разрушения 
новых механизмов встречаются в Европе 
в течение XVII—XIX в. [3, с. 438]; англий-
ский Парламент в 1727 даже вводил за-
кон о смертной казни за разрушение ма-
шин [11, p. 15]. Внедрение изобретений в 
текстильной отрасли Британии привело 
к грандиозному увеличению производи-
тельности труда и расслоению ремеслен-
ного и торгового сословий [33, p. 42—43]. 
Де Бональд задолго до распространения 
социалистических учений обратил внима-
ние на то, что новый капитал концентриро-
вал не только ресурсы (на новых фабриках), 
но и население (в промышленных городах), 
вытесняя мелких ремесленников и буржуа 
[13]. Де Бональд убежден, как и социали-
сты, что промышленная революция ре-
дуцировала сложную структуру общества 
[12, p. 28], сведя ее к противостоящим 
пролетариату и капиталистам [8]. Задолго 
до Диккенса и Карлейля де Бональд крити-
кует эту экономическую модель, противо-
поставляя ей идеализированные трудовые 
отношения ancien regime. Потеряв работу, 
ткачи не имели возможности переквали-
фицироваться [33, p. 44] из-за избытка 
предложения на рынке труда: параллель-
но с введением новых механизмов актив-
но шло огораживание земель, и множество 
крестьян лишалось земли, формируя массу 
пауперов. Также ткачи не могли, вопреки 
британской максиме, «опираться на собст-
венные силы»: развитие фабричного про-
изводства делало невозможным продажу 
кустарной продукции, разрушалось доступ-

ное в прошлом многообразие занятий ре-
месленника [3, с. 495].

Ткачи были вынуждены апеллировать 
к Парламенту, с большим или меньшим 
успехом, ссылаясь на старые хартии, кото-
рые защищали их отрасли от изменений. 
Они протестовали против отказа парла-
мента принять закон о «тайне ткачества» 
в 1768; 50 000 человек обратилось в Пар-
ламент с петицией против чесальных ма-
шин Аркрайта; в 1799 в Ноттингеме ткачи 
ломали станки, когда парламент отверг 
их петицию о минимальной заработной 
плате [5]; ткачи подавали петицию против 
использования широких станков, произ-
водивших некачественную продукцию, 
и избыточного числа подмастерьев [20, 
p. 226]. Постепенно уступки властей все 
сокращались [17, p. 374], пока, наконец, 
законодательство не стало работать сугу-
бо в пользу крупного производителя: уже 
к концу первого десятилетия XIX в. все ста-
рые ограничения на использование меха-
низмов были отменены.

Первый крупный историк луддизма 
Ф. Пил с горькой иронией описывает «не-
смышленых» рабочих, которые «отказыва-
лись по невежеству своему ложиться под ко-
леса прогресса» и «не читали Мальтуса и не 
понимали, что не заслуживают обществен-
ных благ» и не могут оценить прекрасных 
нововведений, которые «выбрасывали ты-
сячи на улицу, лишая их средств к существо-
ванию и превращая рабочих в попрошаек» 
[31, p. 25—26]. Поэтому, продолжает он, они 
«по глупости своей» решили уничтожить ма-
шины, лишавшие их хлеба.

Движение луддитов сформировалось в 
известном восстаниями ткачей Ноттингем-
шире, термин впервые был употреблен в 
местной газете «Ноттингемское обозрение» 
в 1811 г. и затем стал популярным [25, p. 47]. 
По местной полулегендарной версии, на ко-
торую ссылалось большинство современни-
ков и многие историки, Эдвард «Нед» Лудд 
был простоватым ткачом, который разломал 
свой станок когда-то в 1780-е после того, как 
получил упрек в нерасторопности от рабо-
тодателя. Именно на эту фигуру в шутку ссы-
лались ткачи, когда отвечали «Лудд сделал 
это», если у них спрашивали о сломанных 
станках. Другая версия — от местного сло-
вечка «ludd», обозначавшего в определен-
ном контексте «разломать». 

Луддитское движение было беспреце-
дентным в истории разрушения машин не 
только по массовости и организованности, 
но и по солидарности, которая создавалась 
за счет образа «лидера» в лице «Генерала 
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Лудда», «защищавшего» законные пра-
ва ткачей Ноттингема, «объединявшего» 
ткачей хлопчатобумажной отрасли Манчес-
тера, и «охранявшего закон» в Йоркшире 
[11, p. 18].

Луддиты рассылали угрожающие пись-
ма владельцам станков, и, в случае если 
владелец не убирал механизмы, они их раз-
рушали. Всего за три недели в 1811 г. в Нот-
тингеме было разломано две с половиной 
сотни станков [31, p. 31—32]. Активность 
луддитов привела к восстановлению зако-
на о смертной казни за разрушение машин, 
против чего горячо выступал лорд Байрон, 
представлявший в палате лордов именно 
это графство [14]. Впрочем, ни один из 
участников этих событий не был арестован, 
поскольку луддиты успевали скрываться до 
появления представителей властей, а на-
селение не выдавало их, поскольку было 
преимущественно на их стороне из-за не-
приязни к новому капиталистическому по-
рядку [32, p. 348]. Ф. Дарвол и Э. Хобсбаум 
объясняли луддизм как «торг через бунт», 
исторически привычный для Англии. До 
трейд-юнионизма, уверен Хобсбаум, раз-
рушение машин было самым эффективным 
инструментом, доступным рабочим [21, 
p. 59].

Луддиты считали, что борются с наруше-
ниями Хартии о свободах ткачей Карла II и 
еще более древних документов: Статута о 
ремесленниках 1563 г. и Статута работников 
1381 г. [24]. «Мы уверены, что Парламент 
был обманут, и считаем акт против разру-
шения машин незаконным», писали они 
[36, p. 531].

Вскоре разрушение машин перекину-
лось в Йоркшир — здесь во главе бунта сто-
яли стригальщики, специалисты по ручной 
обработке шерсти — для этого использова-
лись огромные тяжелые ножницы, управ-
ляться с которыми мог только очень ква-
лифицированный и сильный рабочий [11, 
p. 16]. Популяризация ворсовальных машин 
(которые ранее были запрещены ещё указа-
ми XVII в.) и появление стригальных машин 
вкупе с общим упадком в отрасли обесце-
нивали сложный труд стригальщиков и ли-
шали их работы, до 25 % населения региона 
не имело достаточно средств на пропитание 
[31, p. 27]. Как и в Ноттингемшире, луддиты 
рассылали угрожающие письма от генера-
ла Лудда тем предпринимателям, которые 
использовали «отвратительные машины», и 
по ночам разрушали станки огромными мо-
лотами (отсюда поговорка «Енох их сделал, 
Енох их и сломает» — Енохом звали мест-
ного производителя станков и кувалд), если 

предприниматели отказывались избавиться 
от них самостоятельно.

Наконец, движение проникло и в Ман-
честер и Ланкашир, где совпало с голодны-
ми бунтами. Манчестенрские ткачи были 
доведены до крайней нужды из-за высоких 
налогов, низких зарплат, безработицы и 
дороговизны и, как и ноттингемширские 
ткачи, отправили петицию в Парламент, 
которая была проигнорирована. Продавцы 
тканей и ткачи собирались обсудить участь 
отрасли, но продавцы уже достаточно ди-
станцировались от работников, поэтому 
диалог не состоялся, и мирные собрания 
ткачей стали разгонять. Ткачи, а также дру-
гие полуголодные жители Манчестера и его 
округи ответили разгромами больших фа-
брик и разрушением паровых ткацких стан-
ков [25, p. 57]. Военные стреляли по толпе, 
были убитые. В печати луддитов в основном 
критиковали, не упоминая их крайне тяже-
лое положение [35, p. 110].

В Йоркшире происходили самые на-
стоящие военные действия. После ряда 
неудач стригальщики перешли от погро-
мов машин к расхищению арсеналов [31, 
p. 36]. Ряд историков (например, Е. П. 
Томпсон) поэтому убеждены, что луддит-
ское движение могло стать основанием 
для полномасштабной революции [29, p. 
282], ведь, во-первых, с 1640-х гг. Англия 
не знала столь серьезной активности во-
енных на своей территории и, во-вторых, 
луддитам случалось высказываться в под-
держку французской революции вопреки 
консервативному отвращению к револю-
ции, которое в то время было британским 
консенсусом [23]. Напуганная активностью 
луддитов, йоркширская администрация 
требовала все больше и больше военной 
поддержки, пока, наконец, в графстве не 
собралось больше солдат, чем в свое вре-
мя вел Веллингтон в иберийскую кампанию 
[34]. Впрочем, еще современники (в том 
числе генерал Мейтленд, руководивший 
войсковой операцией) [29, p. 289] отме-
чали, что размах движения луддитов был 
существенно завышен, и именем Лудда 
зачастую прикрывались обычные бандиты 
[35, p. 100]. После масштабной неудачной 
атаки луддитов на Роуфорд Миллс 14 чело-
век было казнено [28, p. 13] и несколько 
сотен выслано в Австралию. В Ланкашире 
луддитское движение закончилось казнью 
10 из его участников, еще 38 было сослано 
[34]. Движение пошло на спад и полностью 
прекратилось к 1817 г. Механизация выби-
ла до двух третей рабочих из отрасли [33, 
p. 67], к середине века большинство из ре-
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месел, которые защищали луддиты, пере-
стало существовать [22, p. 39]. 

Луддитов поддерживали такие выдаю-
щиеся личности, как Лорд Байрон, им сим-
патизировали Джон Рёскин, Томас Карлейль, 
Чарльз Диккенс, Уильям Вордсворт, которые 
говорили об угрозе машины для общест-
ва. Пастор Патрик Бронте, отец Шарлотты 
Бронте, которая написала роман «Ширли» о 
луддитах, втайне позаботился об одном из 
раненных в атаке на Роуфорд Миллс, а впо-
следствии и похоронил его [19, p. 36—40]. 
Друг Байрона, Перси Шелли, создал фонд 
для сирот-луддитов.

Как пишет Б. Капустин, для луддизма 
характерна незрелость политического дей-
ствия [2, с. 69]. Активность луддитов и дру-
гих разрушителей машин (например, мо-
лотильщиков, участников «Бунта капитана 
Свинга» — от swing, взмах цепа, которые 
также рассылали угрожающие письма от 
имени Капитана) [9, p. 16] не соответство-
вала новым политическим реалиям и уско-
ряющейся деконструкции традиционного 
общества. Луддиты апеллировали к старым 
общественным связям, в то время как уже 
сформировались и окрепли новые. Действия 
и задачи другого массового движения рабо-
чих, чартистского движения, потрясавшего 
британскую политику в 1840-е, были уже в 
полной мере обращены к новым политиче-
ским реалиям и демонстрируют модернист-
скую политическую логику.

Эпоха луддитского движения — то время, 
когда консерватизм уступил традиционализ-
му статус наиболее реакционного течения 
европейской политической мысли. Консер-
ватизм чаще всего связывают с работой 
«Размышления о революции во Франции» 
Э.Берка. Согласно другой трактовке [37, 
p. 9], первыми консерваторами были фео-
далы, которые противились инноваторским 
инициативам абсолютизма в XVII—XVIII вв., и 
теоретиком здесь можно считать Монтескье. 
Еще до французской революции немецкий 
автор Ю. Мёзер артикулировал принципы 
консерватизма: защита локального управ-
ления от произвола центральной власти 
и критика политического прожектерства 
[6, с. 37—42].

Традиционализм в течение некоторо-
го времени противостоял консерватизму: 
его основные теоретики XVII в. (Фильмер, 
Боссюэ) были апологетами абсолютизма. 
Де Бональд фиксирует это отличие, и в его 
время традиционализм становится идео-
логией более критичной ко всему новому, 
чем консерватизм. В отличие от консерва-
торов, де Бональд уверен, что изменение 

вообще — синоним зла: Де Бональд восхи-
щался условиями своей жизни [27, p. 137, 
151] и стремился сделать их неизменными; 
де Местр, как пишет Исайя Берлин, тоже пы-
тался остановить движение истории своей 
прозой [1, с. 211].

Традиционализм считает существующий 
общественный порядок сакральным, опи-
сывая социум как часть мирового, божест-
венного, телеологичного порядка. Данную 
точку зрения разделяли ранние консерва-
торы (Берк пишет о пруденции как постоян-
ном сопоставлении социальных порядков 
с божественными), но консерватизм посте-
пенно удалялся от нее (Дизраэли, Рёскин). 
Единственной допустимой организацией 
общества считалась иерархия сословий 
(в консерватизме эта идея сохранилась по 
сей день в виде концепции органичности 
неравенства) [18] с сильным духовенством 
и монархией, подчиненной Риму. В проте-
стантской Британии ультрамонтантство не 
могло быть популярным, но в остальном 
луддитское движение в полной мере ори-
ентировалось на средневековую статичную 
картину мира, ценность гильдий и защиту 
прав ремесленников согласно старым по-
рядкам.

Политические идеи и концепцию бо-
жественного права де Бональд заимствует 
из допросвещенческой философии и схо-
ластики и повторяет идеи Боссюэ, утвер-
ждая, что короли — это министры Бога, и 
их интересы едины с народными. Иерар-
хия и необходимость подчиняться власти, 
пересказывает де Бональд Боссюэ, призва-
ны ограничить порочную и конфликтную 
(на что обращают внимание де Местр и 
Берк) природу человека, но в то же время 
сохранить свободы: согласно традициона-
листам, власть от Бога гарантирует чело-
веческую свободу, потому что устроена на 
фундаментальных законах вселенной. Во 
избежание войны всех против всех и для 
поддержания стабильности общество долж-
но иметь только одну голову — монарха, 
уверены они [27, pp. 130—154]. Аргумен-
тацию для защиты этого утверждения де 
Местр собирал из обширного эмпириче-
ского материала, который предоставлял 
послереволюционный хаос во Франции. 
Де Бональд не верил в просвещенческий 
разум, потому что права человека в его 
время означали казнь короля, а суверенитет 
разума — преследования католиков. Как тра-
диционалисты, так и многие консерваторы 
обвиняют философские проекты изменения 
общественного строя в том, что они под-
вержены влиянию страстей исследователя, 
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противоречат интуиции и предлагают 
чрезмерно разбросанные интерпретации 
природы. Представители обоих направле-
ний критикуют рационализм и механицизм 
просветителей за игнорирование политиче-
ского опыта, рассуждая о неприемлемости 
использования априорного знания в обла-
сти политики (де Местр — через обличение 
концепции «общечеловека» и идеи заме-
щения персонализированной власти коро-
ля законом). По мнению де Местра, власть 
не может иметь силы и уважения, если она 
рациональна, ограничена и постижима, 
поэтому основание правления всегда ирра-
ционально; в качестве иллюстрации этой 
идеи он приводит пример неписанной ан-
глийской конституции. Де Бональд считал, 
что люди не могут почитать новое, потому 
что они скептично относятся к тому, что по-
нимают. Традиционалисты и консерваторы 
уверены, что власть должна принадлежать 
созданным обществом (а не философами) 
и устоявшимся институтам [1, c. 214—217, 
226—233, 249, 295]. Луддиты защищали свое 
ремесло именно в этом контексте: оно вы-
полняло свои социальные и экономические 
функции веками, и столетиями его охранял 
закон.

По мнению традиционалистов, просве-
тительское «общество как деловое сотруд-
ничество», которое обязано обосновывать 
себя договором, нежизнеспособно; обще-
ство — это необходимое условие существо-
вание человека, а не просто юридический 
конструкт. Общественный договор пред-
полагает равенство сторон, и применение 
власти, подразумевающее подчинение, ста-
новится невозможным. 

Общество предшествует индивиду и 
служит основой цивилизации, пишет де 
Бональд, а человек значим только в соци-
альном контексте. По мнению традициона-
листов и ранних консерваторов (Де Местр 
цитирует Берка про невидимые связи в 
обществе), общество — это органическая 
личность, и благополучие государства как 
сущностного единства важнее благополучия 
отдельных членов. Де Бональд считал, что 
степень свободы определяется социальной 
интеграцией [7, с. 386]. Историки Дж. Бох-
стед и К. Калоун считали, что луддиты были 
защитниками общинного традиционализ-
ма. У традиционалистов ценность общины 
обосновывается теоретически: вне общины 
индивид ищет средства для удовлетворения 
своих прихотей, а не созидания общего бла-
га, а утилитаризм и гедонизм, по де Местру, 
не могут быть целью общества. Общество 
выстроено на самопожертвовании без оцен-

ки выгоды, только для непрерывности соци-
ального бытия [1, с. 242]. 

Критика индивидуализма — это сугу-
бо традиционалистская идея, которая на 
протяжении XIX в. вымывалась из консер-
ватизма: если у Берка единицей измерения 
общественного бытия была группа интере-
сов, то Карлейль и Рескин апеллируют уже 
строго к индивиду. По мнению де Бональ-
да, индивидуальная свобода — опасная 
химера. К тому же, уверен де Бональд, 
существование не обусловленных обязан-
ностями «прав» делает каждого человека 
потенциальным тираном. Де Бональд знал 
из своего опыта, что дворянин — это слу-
житель сообщества, а не тот, кому служат 
[12, p. 27]. Мысль о том, что права — это 
производное от обязанностей, которую, 
высказывали Берк и Саути, у де Бональда 
выражена сильнее: он уверен, что пра-
ва — это права выполнять обязанности [27, 
p. 133, 142, 149].

Де Бональд задолго до того, как критика 
идей laissez-faire стала набирать популяр-
ность, сформулировал проблему соотноше-
ния равенства в правах и неравенства эко-
номических возможностей. Именно идея 
«договора» использовалась как аргумент 
в дискуссии о пауперизме в начале XIX в.: 
считалось, что лишенные земли крестьяне 
и ткачи идут на фабрики как свободные 
участники экономической деятельности. 
Промышленники до середины XIX в. вос-
принимались не как эксплуататоры, а как 
«добрые люди, помогавшие этим несчаст-
ным» [4, с. 36] и дававшие шанс детям за-
работать. Де Бональд возражает: если люди 
равны в правах, но у части нет средств к 
существованию — это не равенство, уве-
рен он. Похожих взглядов придерживались 
представители британской «озерной шко-
лы», которые сочувствовали потерявшим 
из-за промышленной революции возмож-
ность зарабатывать крестьянам и реме-
сленникам.

Традиционалисты ценят проверенность, 
привычность, постоянство и цикличность не 
только в общественных отношениях, но и в 
организации производства. Де Бональд, вы-
ходец из района мелких землевладельцев, 
крайне близок к луддитским идеям, когда 
защищает сельское хозяйство в своей ста-
тье «О сельской семье…». Де Бональд опи-
сывает естественность и семейственность 
сельского производства и неестественность 
промышленного: в период луддитского 
движения сокращался срок контрактов и 
формат отношений между нанимаемыми 
сельскохозяйственными рабочими и земле-
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владельцами изменился с «семейного» на 
строго капиталистический [5].

Известнейшая работа «О разводе» де Бо-
нальда оказала огромное влияние на фран-
цузское законодательство — по инициативе 
де Бональда развод был запрещен, и запрет 
держался до 1884 г. По мнению де Бональда, 
семья, приход, гильдия, были очагом добро-
детели, совершенства и счастья. Гильдии 
старого порядка также помогали связать 
общество вместе, т. к. они функционирова-
ли, подражая семьям, и были основаны на 
постоянстве [12, p. 23—29]; об этом же писал 
Ю. Мезер.

 Из-за зависимости от погодных циклов, 
по де Бональду, крестьяне уповают на Про-
мысел. Рабочие, напротив, зависят только 
от деятельности человека и поэтому обви-
няют в своих бедах богатых и правительст-
во и создают нестабильность. Крестьянская 
община поддерживала короля и церковь, а 
вольнодумство выросло в городах. Похожие 
идеи высказывал Дизраэли периода «Моло-
дой Англии».

Фермер трудится умом, закаляет тело и 
усваивает естественную эстетику природы, 
а фабричный рабочий сам превращается 
в машину, писал де Бональд. Промышлен-
ность, уверен он, — это враг порядка: из-за 
привязанности промышленников к своево-
лию, коммерция рождает войны и вседоз-
воленность. Она вырастила тягу к роскоши, 
которая ведет к разложению. Она вызвала 
избыточный рост населения и рушит семью. 
Только локальная форма промышленности 
(т. е. именно такая, которую защищали луд-
диты), писал де Бональд, приемлема, по-
скольку ее эффективность подтверждена 
многовековым опытом [13].

За полвека до популяризации идей Мар-
кса традиционалистская реакция луддитов 
выявила новую форму отчуждения труда. 
Если консерватизм (возможно, из-за того, 
что его представители принадлежат к про-
тестантской, а не католической культуре) 
воспринял идеи своего времени и выражал 
в вопросах трудовых отношений как утили-
таристские идеи (Дж. Ф. Стивен), так и почти 
социалистические (Рёскин), то традициона-
лизм предлагает относиться к рабочему не 
просто как к оператору средств производ-
ства, который претерпевает приходящие 
«сверху» постановления государства и капи-
тала, а как к созидающему, активному участ-
нику творческого процесса. Традициона-
лизм воспринимает труд в первую очередь 
как ремесло, таинство, исполнение долга 
через применение талантов на службу об-
щине [12, p. 28], а не как источник прибыли.

Традиционная культура не меняла про-
изводство и типы социальных отношений 
поколениями, и XIX в. как эпоха масштабных 
изменений в обществе, экономике и полити-
ке вызывал отторжение и неприятие у тра-
диционалистов как представителей старого 
порядка — ремесленников в лице луддитов 
и старой аристократии в лице французских 
теоретиков. Консерватизм, напротив, был 
представлен во многом «новыми» классами 
(например, Дизраэли и Рёскин происходи-
ли из торговых семей, Берк, критиковавший 
Генеральные штаты за преобладание в них 
юристов, был сыном адвоката и т. д.), но тем 
не менее сумел, опираясь на политические 
традиции и принцип умеренности, предо-
твратить в Британии якобинские, антимо-
нархические и социалистические потря-
сения.

Консерватизм и традиционализм име-
ют общие черты: неприязнь к не опробо-
ванным на опыте моделям управления, 
восприятие защиты от хаоса как ключевой 
задачи политики, бережное отношение к 
существующей социальной структуре, вос-
приятие общества как организма, уважение 
к культурным привычкам («предрассудкам» 
по Берку) населения и убежденность в ор-
ганичности неравенства и преобладании 
страстей над разумом в поведении человека 
(и, следовательно, учет иррационального в 
управлении), восприятие прав как следст-
вия обязанностей; оба течения полагают, 
что исправление недостатков общества до-
стигается через личную борьбу с пороками 
каждого человека, а не через изменение 
учреждений. 

Отличия между консерватизмом и тра-
диционализмом в XIX в. состояли в том, 
что традиционализм опирался на абсолю-
тизм, католичество, феодальное сельско-
хозяйственное производство, привилегии 
сословий, иерархию, гильдейскую органи-
зацию. Консерватизм постепенно прихо-
дит к индивидуализму, традиционализм 
же нацелен в первую очередь на защиту 
общины и возражает против индивиду-
альной свободы в либеральном смысле. 
Консерватизм возражает против вмеша-
тельства государства в местные дела, тра-
диционализм — против вмешательства 
правительства в отношения между общи-
ной и индивидом.

Де Бональд не изучал свое время, от-
мечает британский исследователь Гарольд 
Ласки [27, p. 128]; это важное отличие от 
консерватизма, ключевым инструмен-
том управления которого было деталь-
ное исследование ситуаций. Луддитское 
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движение показывает, что традиционализм 
уделяет гораздо больше внимания пробле-
мам прогресса, техники и экономической 
и социальной статики, чем консерватизм, 
полемизирует с культурой модерна, кото-
рая производит агрессивное, ускоряющее-
ся изменение природной и общественной 
среды. За 150 лет до того, как Хоркхаймер 
и Адорно поставили проблему обезличи-
вающей массовой культуры (ставшей воз-
можной в частности благодаря массовому, 
конвеерному производству), луддиты защи-
щали уникальность своих ремесел. Кон-
серватизм не выдвигает принципиальных 
возражений против изменения природы 
для нужд человека, традиционализм за-
щищает поддержание круговорота бытия, 
невмешательство. Традиционализм защи-
щает конкретные исторические формы, ме-
тафизичен, основан на романтизме, арха-
ике. Консерватизм, напротив, эмпиричен, 
практичен, нацелен на устойчивое разви-
тие и стабильность. В противоположность 
традиционализму, консерватизм идет впе-
ред, оглядываясь назад; по Р. Пилю, про-
водит реформы при сохранении порядка 
[6, с. 19]. 

Изменение общественных отношений в 
результате французской революции посте-
пенно привело к отмиранию социальных 
и политических форм, защищаемых тради-
ционализмом. В отличие от консерватизма, 
который сумел адаптироваться к изменяю-
щимся условиям и оформиться в качестве 
политического метода, а не системы ценно-
стей, традиционализм пытается сочетать и 
форму в виде набора методов управления, 
и содержание в виде строго очерченной 
системы ценностей. Выйдя за свойствен-
ные политическим концепциям функции, 
традиционализм потерял свою работоспо-
собность и превратился в просвещенческую 
утопию золотого века в прошлом [6, с. 174]: 
французские монархисты и бонапартисты 
в течение всего XIX в. с переменным успе-
хом пытались восстановить монархию и 
империю, не принимая революцию и ре-
ставрацию как части французской истории. 
В конце XIX — начале XX в. происходит по-
степенная подмена традиционалистских 
смыслов ультраправой риторикой (от ре-
ставрационного дискурса до антисемитской 
позиции в известном «деле Дрейфуса»). 
Известнейший представитель французских 
«правых» Ш. М. Моррас (Action Française) 
рассматривал католицизм и монархию уже 
скорее как средства поддержания и воспро-
изводства французской идентичности, а не 
как ценности [26]; вероятно, именно из-за 

Морраса Берлин ассоциировал де Местра с 
фашизмом. В европейских странах и Япо-
нии традиционализм ко второй половине 
XX в. маргинализуется как сугубо культур-
ный (этика труда и общежития) или даже 
обрядовый (конституционные монархии) 
феномен.

Повседневный традиционализм остается 
сильным в Британии, как и явно выражен-
ная классовость общества и неравенство. 
Тем не менее, множество традиций исче-
зает, этика меняется (снижается посещае-
мость церквей, ослабевает институт брака, 
размывается определение девиантного по-
ведения), возникает вероятность изменения 
моделей управления по образу континен-
тальной Европы — например, в 1999 г. были 
отменены права наследственных пэров в па-
лате Лордов. Однако вне резких социально-
экономических потрясений, которые могли 
бы переломить трехсотлетний британский 
скепсис по отношению к переменам в прав-
лении, основные принципы консерватизма 
в перспективе остаются прежними: учет 
неравенства как проявления человеческой 
природы при сохранении национального 
единства [18, p. 249], постепенное внедре-
ние нововведений с опорой на опыт, огра-
ниченное правление, сильное самоуправле-
ние и самоорганизация, артикулированные 
в концепции «Гражданского консерватизма» 
Д. Уиллетса (современного популяризатора 
консервативных идей), экономическая сво-
бода и отсутствие препятствий в виде подав-
ляющих налогов для наиболее экономиче-
ски активных членов общества.

В феноменальном смысле в наше вре-
мя различение между консерватизмом и 
традиционализмом может быть проведе-
но в контексте концепции «столкновения 
цивилизаций» — идейный, социальный 
и институциональный разлом сформиро-
ван противостоянием двух политических 
и культурных «игроков», условно-христи-
анского Запада и мусульманского Восто-
ка; ислам формирует традиционалистское 
идейное пространство, а в прогрессист-
ском западном мире консерватизм служит 
защитой от излишнего радикализма ново-
введений. Конфликт этих идеологий чреват 
серьезными социальными потрясениями, 
поэтому их изучение и анализ чрезвычай-
но важны.

Сравнение традиционализма и консер-
ватизма важно в международном контексте 
для качественного анализа культурных па-
радигм, социально-экономических отноше-
ний в разных странах. Изучение традицион-
ного общества имеет большое значение для 
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концепции устойчивого развития и анализа 
проблем техногенной цивилизации. В каче-
стве примеров таких исследований можно 
упомянуть тексты Д. Нобла (1995) и К. Сейла 
(1999) об агрессивности прогрессизма или 
Ж. Фурастье (1949) о длительности сущест-
вования традиционного общества и нео-
пределенности перспектив современного 
техногенного общества. 

Анализ луддизма важен для работы с 
такими проблемами, как отношения труда 
и капитала, связь автоматизации и безра-
ботицы, сохранение идентичности и уни-
кальности ремесел и профессиональных 
компетенций. Луддизм как исторический 
феномен, хотя и не охватил всю Британию, 
стал одним из самых серьезных вызовов 
для королевства за последние 300 лет. Учёт 
опыта этого движения полезен как для ис-
следователей, так и для лиц, принимающих 
решения для прогнозирования рисков, свя-
занных с возможными изменениями соци-
ально-экономической ситуации в будущем. 
Знакомство с опытом луддизма полезно 
для отечественной науки для оценки пе-
риода индустриализации и модернизации 
в России в 1930-е гг., который происходил 
не менее драматично, чем в Англии начала 
XIX в.

Изучение традиционализма также важно 
для формирования в отечественной науке 
целостного представления о консерватизме, 
поскольку, в отличие от Англии, континен-
тальной Европы и США, преемственность 
консервативной мысли в России преры-
валась. В последние десятилетия это на-
правление изучается такими авторами как 
В. А. Гусев, Н. Ф. Жирнов, К. А. Лотарев, 
Б. Г. Капустин, А. Н. Мочкин, А. Г. Мысливченко, 
С. П. Перегудов, А. М. Руткевич, В. И. Шамшу-
рин, М. М. Федорова и др.
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Annitation
Introduction. This study compares traditionalism 

and conservatism as political ideologies. Tradition-
alism conceptual framework is derived from the 

analysis of the Luddites movement experience and 
views of French authors that belonged to the age of 
the Great French revolution. The author states that 
conservatism and traditionalism have profound dif-
ferences, despite being close to each other in politi-
cal spectrum. The Luddites movement is studied as 

an example of an ideological conflict. This issue is 
relevant in our time for two reasons. First, changes 

in economy and automatization create risks for 
the labor market. Second, due to migration in both 
Europe and Russia, conservative or liberal political 
environment meets, on the one hand, active, and 

on the other — relatively isolated groups which 
hold traditionalistic views, which can lead to values-

based conflicts. It is therefore quite important to 
study logics of traditionalism in order to preserve 

the cultural identity of members of the society and 
to avoid damage to existing social institutions and 

relations.
Aims. The present study is focused on identification 
of distinctive features of traditionalism, extraction of 
key principles of this ideology from the views of the 

Luddites movement participants, correlating them 
with the general context of the political philosophy

1 The work has been executed with the support  from 
RFBR. Grant number 17-33-00060-ОГН а1.

of that time. Existing scientific papers usually view 
Luddism in light of changing economic affairs, while 
the present study tends to analyze the movement 
as a landmark in political philosophy reconstruc-
tion process. Traditionalism is examined as one of 
ideologies that opposes liberalism.
Methods. Discourse analysis was used in order to 
summarize attitudes of the Luddites, articles of that 
age were studied. Content-analysis was used for 
thorough examination of the ideas of the tradition-
alists. Comparative historical method was used to 
place traditionalism and conservatism against each 
other.
Scientific novelty of the study: 1) a systematic 
comparison of traditionalism and conservatism 
as two ideologies is offered; 2) texts of the French 
thinker, L. de Bonald, were never translated into 
Russian, their examination is valuable for Russian 
science; 3) Luddites movement is analyzed not only 
within the context of changing economic affairs, 
but also in light of political ideologies and the realm 
of politics being redefined.
Results. Ideas of the movement  members are 
summarized as a set of formulas: static and sacred 
social order, perception of a community, not a class 
or a person, as a political actor, understanding 
craft as a unique art, and placed against conserva-
tive ideas. This comparison will be of interest for 
a Russian reader to develop an understanding of 
how exactly the new, capitalistic way of thinking, 
which determined the further development of the 
mankind, formed.
Conclusion. Studying Luddism, despite the phe-
nomenon being local, has a value for forecasting 
the society’s reaction to significant changes in eco-
nomic affairs. Traditionalism is a kind of a political 
utopia, based upon an idea of a “golden age” in the 
past. Conservatism is a working political ideology 
which not only adapted to social and economic 
changes of the last two centuries, but determined 
their dynamics as well.

Key concepts:
Luddism, 
traditionalism, 
conservatism, 
political ideology, 
de Bonald, 
individualism, 
modernization, 
British political philosophy.
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Аннотация
В статье проанализирована нормативно-правовая база 

организации оценки профессиональной компетентности 
государственных и муниципальных служащих. Выявлена 

специфика применения компетентностного подхода 
в кадровой работе на государственной и муниципальной 

службе. Обоснована целесообразность использования 
в кадровой работе интеллектуальной компьютерной 

системы для оценки профессиональной компетентности 
государственных и муниципальных служащих. Описана 

математическая модель с элементами искусственного 
интеллекта для оценки профессиональных компетенций 
государственных и муниципальных служащих на основе 

нечеткого логического вывода. Приведены результаты 
апробации комплексной модели оценки профессиональ-
ной компетентности государственных и муниципальных 

служащих в работе кадровых служб органов власти Орен-
бургской области. Сфера практического применения раз-

работанной интеллектуальной компьютерной системы 
связана с решением задач повышения эффективности 

проведения аттестации служащих, совершенствования 
процедуры конкурсного отбора кандидатов в кадровый 

резерв; формирования банка данных служащих по 
имеющимся вакансиям. Применение информационных 
технологий позволило сделать процесс оценки уровня 

профессиональной компетентности кандидатов на 
замещение вакантных должностей, а также действующих 
государственных и муниципальных служащих объектив-
ным и прозрачным, а значит, в целом повысило продук-

тивность кадровой работы в органах управления.

Ключевые понятия:
информационные технологии, 

государственная и муниципальная служба,
кадровая работа,

профессиональная компетентность,
интеллектуальная компьютерная система.

В современных условиях реальное и 
перспективное качество государственного 
и муниципального управления необходи-
мо определять исходя из того, насколько 
эффективно и результативно государствен-
ные и муниципальные служащие исполня-
ют свои обязанности. Качество кадрового 
состава служащих, их способность и готов-
ность решать сложные задачи в динамич-
ных и усложняющихся условиях реформиро-
вания нашей страны во многом определяют 
эффективность деятельности органов влас-
ти [1, с. 19]. 

Внедрение новых принципов кадро-
вой политики в системе государственной 
и муниципальной службы предусматрива-
ет создание объективных и прозрачных 
механизмов конкурсного отбора кандида-
тов на замещение вакантных должностей, 
включая проведение испытаний с исполь-
зованием информационно-телекомму-
никационных сетей и информационных 
технологий и формирование единой базы 
вакансий [7]. 

Важная роль сегодня отводится фор-
мированию перечня квалификационных 
требований для замещения должностей 
государственной и муниципальной службы 
на основе компетентностного подхода — 
в зависимости от конкретных должностных 
обязанностей и функций, а также от принад-
лежности к определенным профессиональ-
ным группам [2, с. 236].

Актуальность оценки профессиональ-
ной компетентности государственных и 
муниципальных служащих определяется 
следующими факторами: особой ролью го-
сударственной и муниципальной службы в 
решении задач государственного и муни-
ципального управления; насущной необ-
ходимостью создания научно обоснован-
ной и эффективно действующей системы 
управления профессиональным развитием 
государственных и муниципальных служа-
щих для обеспечения оптимальных усло-
вий функционирования как конкретных 
органов власти, так и системы государст-
венного и муниципального управления в 
целом [8].

Вопросы, связанные с формированием 
профессиональных компетенций и куль-
туры служащих, освещаются в трудах оте-
чественных исследователей (А. Н. Аверин, 
Т. Ю. Базаров, И. Н. Барциц, Г. М. Бирю-
ков, А. А. Дёмин, Е. И. Кудрявцев, В. С. Не-
чипоренко, Д. С. Рубин, В. А. Столяров, 
Е. П. Тавокин, К. В. Турняк, М. А. Шакина и 
др.) и зарубежных специалистов (И. Ансофф, 
Р. Зуммер, К. Пюллер, Дж. Равен и др.).
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В целях повышения эффективности ис-
пользования информационных технологий 
в кадровой работе на государственной и 
муниципальной службе логичной пред-
ставляется разработка интеллектуальной 
компьютерной системы для оценки профес-
сиональной компетентности государствен-
ных и муниципальных служащих.

Целью проведенного нами исследования 
стало обоснование комплексной модели 
оценки профессиональной компетентности 
государственных и муниципальных служа-
щих на основе интеллектуальной компью-
терной системы.

Для достижения поставленной цели 
были решены следующие задачи: 

1. Охарактеризована нормативно-
правовая база организации оценки 
профессиональной компетентности 
государственных и муниципальных 
служащих.

2. Выявлена специфика применения 
компетентностного подхода в кадро-
вой работе на государственной и му-
ниципальной службе.

3. Обоснована целесообразность ис-
пользования интеллектуальной 
компьютерной системы оценки про-
фессиональной компетентности госу-
дарственных и муниципальных слу-
жащих в кадровой работе.

4. Проведена апробация комплексной 
модели оценки профессиональной 
компетентности государственных 
и муниципальных служащих в ка-
дровой работе органов управления 
Оренбургской области.

При проведении исследования были 
использованы методы контент-анализа, 
позволившие установить соответствие 
между терминами; анализа выводов и 
рекомендаций, представленных в норма-
тивно-правовых документах и литературе; 
сравнительного анализа; классификации; 
системного анализа; теории программных 
систем; проектирования автоматизирован-
ных информационных систем; экспертных 
оценок.

Нормативно-правовая база
оценки профессиональной
компетентности
государственных
и муниципальных служащих

Правовому регулированию вопросов 
оценки профессиональной компетентности 
государственных и муниципальных служа-
щих, а также лиц, претендующих на заме-

щение вакантных должностей в органах 
управления, в настоящее время уделяется 
достаточно большое внимание.

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации», 
описывая процедуру конкурса на заме-
щение вакантной должности государст-
венной гражданской службы, называет 
его целью «оценку профессионального 
уровня претендентов…, их соответствия 
установленным квалификационным тре-
б о в а н и я м  д л я  з а м е щ е н и я  д о л ж н о -
сти гражданской службы»1. Подобная же 
формулировка содержится в тексте Фе-
дерального закона от 02 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»2. При этом в со-
держании обоих законов нет указаний на 
конкретные методы оценки профессио-
нального уровня кандидатов на замеще-
ние вакантных должностей и действующих 
государственных и муниципальных служа-
щих в процессе проведения их аттестации 
или присвоения квалификационного чина 
государственной (муниципальной) службы. 

В Указе Президента Российской Фе-
дерации от 01 февраля 2005 г. № 112 
«О конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации» более 
детально описывается процедура оценки 
профессионального уровня кандидатов: 
могут использоваться не противореча-
щие законодательству методы оценки 
профессиональных и личностных качеств 
кандидатов (индивидуальное собеседова-
ние, анкетирование, проведение группо-
вых дискуссий, написание реферата или 
тестирование по вопросам, связанным с 
выполнением должностных обязаннос-
тей по вакантной должности гражданской 
службы)3. Однако недостатками большин-
ства методов оценки качеств кандидатов, 
предлагаемых Указом Президента, являет-
ся их субъективность.

В Указе Президента Российской Фе-
дерации от 01 февраля 2005 г. № 111 
«О порядке сдачи квалификационного 
1 О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации : Федер. закон от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ (в ред. от 28 декабря 2017 г.).
2 О муниципальной службе в Российской Федера-
ции : Федер. закон от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ (в 
ред. от 18 апреля 2018 г.).
3 О конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской 
Федерации  Указ Президента Рос. Федерации от 
01 февраля 2005 г. № 112 (в ред. от 10 сентября 
2017 г.).
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экзамена государственными граждански-
ми служащими Российской Федерации 
и оценки их знаний, навыков и умений 
(профессионального уровня)» более четко 
определяется методика оценки профессио-
нальной компетентности государственных 
служащих при проведении квалификаци-
онного экзамена. Согласно тексту Указа, 
экзаменационные процедуры проводятся 
с использованием не противоречащих за-
конодательству методов оценки професси-
ональных качеств гражданских служащих, 
включая индивидуальное собеседование 
и тестирование по вопросам, связанным с 
выполнением должностных обязанностей 
по замещаемой должности гражданской 
службы1.

Указ Президента Российской Федерации 
от 01 февраля 2005 г. № 110 «О проведении 
аттестации государственных гражданских 
служащих Российской Федерации» содержит 
нечеткую формулировку критериев оценки 
профессиональной служебной деятельности 
служащих: «Определение его соответствия 
квалификационным требованиям по заме-
щаемой должности гражданской службы, 
его участие в решении поставленных пе-
ред соответствующим подразделением (го-
сударственным органом) задач, сложность 
выполняемой им работы, ее эффективность 
и результативность»2.

Таким образом, в основных норматив-
ных правовых актах, регулирующих отно-
шения в области государственной и муни-
ципальной службы, четко не определяются 
критерии и методы оценки профессиональ-
ной компетентности кандидатов на замеще-
ние вакантных должностей в органах управ-
ления и действующих государственных и 
муниципальных служащих.

Впервые о необходимости создания 
объективных и прозрачных механизмов 
конкурсного отбора кандидатов на заме-
щение должностей государственной гра-
жданской службы было заявлено в Указе 
Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направ-
лениях совершенствования системы госу-
дарственного управления». Этот процесс, 
согласно тексту Указа, должен включать в 
1 О порядке сдачи квалификационного экзаме-
на государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации и оценки их знаний, навы-
ков и умений (профессионального уровня) : Указ 
Президента Рос. Федерации от 01 февраля 2005 г. 
№ 111 (в ред. от 01 июля 2014 г.).
2 О проведении аттестации государственных гра-
жданских служащих Российской Федерации : Указ 
Президента Рос. Федерации от 01 февраля 2005 г. 
№ 110 (в ред. от 28 августа 2015 г.).

себя проведение дистанционных экзаме-
нов с использованием информационно-те-
лекоммуникационных сетей и информаци-
онных технологий и формирование единой 
базы вакансий. Следовательно, процедура 
оценки профессиональной компетентно-
сти кандидатов на замещение вакантных 
должностей с помощью информационных 
технологий признавалась наиболее объек-
тивной и прозрачной из всех возможных 
методик [18, с. 142]. 

Этим же Указом Президента закрепля-
ется положение о формировании пере-
чня квалификационных требований для 
замещения должностей государственной 
гражданской службы на основе компетен-
тностного подхода — в зависимости от 
конкретных должностных обязанностей 
и функций, а также от принадлежности к 
определенным профессиональным груп-
пам. Это, в свою очередь, предполагает 
введение на государственной гражданской 
службе системы профессионально-функци-
ональных групп и предусматривает клас-
сификацию должностей государственной 
гражданской службы с учетом особенностей 
деятельности государственных органов, от-
ражающих отраслевую структуру государст-
венного управления3.

В целях реализации этого положения 
Указа № 601 Министерством труда и со-
циальной защиты Российской Федерации 
были разработаны Методические реко-
мендации по установлению детализиро-
ванных квалификационных требований к 
претендентам на замещение должностей 
муниципальной службы и муниципальным 
служащим, организации отбора и оценки 
на соответствие указанным требованиям 
и Методический инструментарий по уста-
новлению квалификационных требований 
к претендентам на замещение должностей 
государственной гражданской службы и 
государственным гражданским служащим 
(в настоящее время действуют версии 2.0 
названных документов). Детализация ква-
лификационных требований состоит в их 
разделении на базовые (соответствие ко-
торым необходимо для исполнения дол-
жностных обязанностей вне зависимости 
от направления деятельности и специали-
зации) и функциональные (соответствие 
которым необходимо для исполнения дол-
жностных обязанностей по направлению 
деятельности с учетом специализации). 
Кроме того, Методические рекомендации 

3 Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления : Указ Пре-
зидента Рос. Федерации от 07 мая 2012 г. № 601.
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предполагают разделение профессиональ-
ных качеств государственного служащего 
на общие, прикладные и управленческие. 
Названные документы также закрепляют 
положения о необходимости использо-
вания объективных методик оценки со-
ответствия кандидатов и действующих 
управленцев предъявляемым квалифика-
ционным требованиям.

В указе губернатора Оренбургской об-
ласти от 01 июля 2013 г. № 676-ук «Об ут-
верждении примерного должностного ре-
гламента государственного гражданского 
служащего органа исполнительной власти 
Оренбургской области» содержится пере-
чень умений и навыков, которые должны 
отражаться в должностных регламентах 
государственных гражданских служащих. 
В их число включены следующие умения 
и навыки: организации и обеспечения вы-
полнения задач; анализа, прогнозирования 
и эффективного планирования работы; си-
стематизации и структурирования инфор-
мации; работы с различными источниками 
информации; владения приемами межлич-
ностного общения; подготовки проектов 
нормативных правовых актов и служебных 
документов; владения компьютерной тех-
никой, а также необходимым программным 
обеспечением; умение пользоваться систе-
мой электронной почты и сетью Интернет; 
систематического повышения своей квали-
фикации1.

В Указе Президента Российской Феде-
рации от 11 августа 2016 г. № 403 «Об ос-
новных направлениях развития государ-
ственной гражданской службы Российской 
Федерации на 2016—2018 годы» заявляется 
о необходимости совершенствования управ-
ления кадровым составом государственной 
гражданской службы Российской Федерации 
и повышении качества его формирования.

Указ предусматривает создание единого 
информационно-коммуникационного про-
странства в системе гражданской службы. 
В этих целях необходимо, в частности:

– осуществить переход к использова-
нию федеральными государственны-
ми органами единой информацион-
ной системы управления кадровым 
составом гражданской службы;

– повысить объективность и про-
зрачность процедуры проведения 
конкурсов на замещение вакантных 
должностей гражданской службы и 

1 Об утверждении примерного должностного ре-
гламента государственного гражданского служа-
щего органа исполнительной власти Оренбург-
ской области : указ губернатора Оренб. обл. от 
01 июля 2013 г. № 676-ук.

включение в кадровый резерв госу-
дарственных органов. Для этого тре-
буется:
1) внедрить единую методику прове-

дения конкурсов;
2) обеспечивать кандидатам на заме-

щение вакантных должностей гра-
жданской службы и включение в 
кадровый резерв государственных 
органов возможность представле-
ния в электронном виде докумен-
тов для участия в конкурсе2.

Последним по времени шагом в направ-
лении расширения практики использования 
информационных технологий в кадровой 
работе на государственной службе стало 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2018 г. «Об утвер-
ждении единой методики проведения кон-
курсов на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы Российской 
Федерации и включение в кадровый резерв 
государственных органов», согласно которо-
му обязательным этапом конкурсов на заме-
щение вакантных должностей и включение 
в кадровый резерв становится тестирование 
кандидатов в целях оценки их профессио-
нального уровня3.

Можно сделать вывод о том, что в дей-
ствующей нормативно-правовой базе в сфе-
ре кадровой работы на государственной и 
муниципальной службе содержатся прямые 
указания на необходимость использования 
объективных методов оценки профессиона-
лизма служащих, в том числе с привлечени-
ем современных информационно-коммуни-
кационных технологий.

Специфика применения
компетентностного подхода
в кадровой работе
на государственной
и муниципальной службе

Тенденции введения компетентностного 
подхода не только в нормативную, но и в 
практическую составляющую кадровой ра-
боты на государственной и муниципальной 
службе требуют обоснования и уточнения 
номенклатурного перечня компетенций и 
2 Об основных направлениях развития государ-
ственной гражданской службы Российской Феде-
рации на 2016—2018 годы : Указ Президента Рос. 
Федерации от 11 августа 2016 г. № 403.
3 Об утверждении единой методики проведения 
конкурсов на замещение должностей государст-
венной гражданской службы Российской Федера-
ции и включение в кадровый резерв государст-
венных органов : Постановление Правительства 
Рос. Федерации от 31 марта 2018 г. № 397.
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разработки описания их качественных ха-
рактеристик. 

В научной литературе существуют раз-
личные подходы к трактовке понятия «ком-
петентность». Современные исследователи 
рассматривают компетентность как харак-
теристику личности [4; 12; 20]; как возмож-
ность не просто обладать знаниями, но 
скорее потенциально быть готовым решать 
задачи со знанием дела [13; 17; 19]. 

В психологической литературе компе-
тентность определяется как психическое 
состояние, позволяющее действовать само-
стоятельно и ответственно; индивидуальная 
характеристика степени соответствия тре-
бованиям профессии; обладание человеком 
способностью и умением выполнять опре-
деленные функции [6, с. 93]. 

М. А. Холодная выделяет требования, 
которым должны отвечать знания, отлича-
ющие компетентного человека: разнообра-
зие (множество разных знаний о разном); 
артикулированность (элементы знания чет-
ко выделены, при этом все они находятся в 
определённых взаимосвязях между собой); 
гибкость (как содержание отдельных эле-
ментов знания, так и связи между ними мо-
гут быстро меняться под влиянием тех или 
иных объективных факторов, в том числе 
и в том варианте, когда знание превраща-
ется в незнание); быстрота актуализации в 
данный момент в нужной ситуации (опера-
тивность и лекгодоступность знания); воз-
можность применения в широком спектре 
ситуаций (в том числе способность к пере-
носу знания в новую ситуацию); выделен-
ность ключевых элементов (в многообразии 
знаний относительно данной предметной 
области отдельные факты, положения, оп-
ределения сознаются как самые важные, 
решающие для её понимания); категори-
альный характер (определяющая роль того 
типа знания, которое представлено в виде 
общих принципов, общих подходов, общих 
идей); владение не только декларативным 
знанием (знанием о том, «что»), но и про-
цедурным знанием (знанием о том, «как»); 
наличие знания о собственном знании [19, 
с. 56—57].

Применительно к исследуемой про-
блематике следует отметить, что понятия 
«компетенция» и «умения» являются близ-
кими по своему содержанию. В этом отно-
шении можно согласиться с точкой зрения 
А. Н. Леонтьева, согласно которой умения 
понимаются как единство трех граней: 1) как 
процесс, наблюдаемый извне, 2) как способ 
деятельности, 3) как готовность личности. 
Компетентность же рассматривается как 

интегративная характеристика личности, 
характеризующаяся степенью возможности 
и готовности личности к решению задач в 
определенной области [12, с. 124]. 

Теоретический анализ литературы 
(Л. А. Савинкина, Н. М. Пестерева и др.) по-
зволил выделить следующую структуру про-
фессиональной компетентности государст-
венного и муниципального служащего: 

1. Kогнитивный компонент, включающий 
знание принципов организационно-управ-
ленческой деятельности и государственной 
и муниципальной сферы; обновляемые 
знания об особенностях и инновационных 
тенденциях государственной политики; 
знания инновационных технологий, в том 
числе компьютерных; понимание основных 
направлений развития науки и техники; по-
нимание системного характера решаемых 
профессиональных проблем и на этой ос-
нове умение аналитически подходить к их 
решению, а также достаточно развитое кри-
тическое мышление. 

2. Личностный компонент, включаю-
щий особенности личности, и черты харак-
тера, помогающие эффективно выполнять 
свою работу (трудолюбие; уверенность в 
себе — способность отстаивать собствен-
ное мнение; целеустремленность; работо-
способность; способность к целеполаганию; 
ответственность; моральные принципы, 
убеждения, ценности, этические нормы, ко-
торым следует человек; добросовестность; 
лояльность; толерантность (учет различных 
точек зрения); стрессоустойчивость; иници-
ативность; дисциплинированность; испол-
нительность; настойчивость, предприимчи-
вость; гуманизм; саморазвитие, стремление 
к самосовершенствованию, постоянному 
обучению). 

3. Коммуникативный компонент, отража-
ющий такие индивидуальные особенности 
сферы общения, как: способность адекватно 
ориентироваться в различных ситуациях об-
щения и взаимодействия с другими людь-
ми (социальная проницательность); комму-
никабельность; умение грамотно строить 
устную и письменную речь; знание этики 
и норм делового общения, правил деловой 
переписки и электронных коммуникаций; 
умение проводить публичные выступления 
и переговоры (презентации); умение эффек-
тивно работать в команде. 

4. Деятельностный компонент, включа-
ющий профессиональные умения, навыки, 
способы выполнения деятельности [15, 
с. 112—113]. 

Вышеперечисленные компоненты про-
фессиональной компетентности следует 
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дополнить и важнейшими профессиональ-
ными способностями государственных и 
муниципальных служащих, необходимых 
для эффективной профессиональной дея-
тельности. К ним можно отнести: развитые, 
нравственно ориентированные интеллек-
туальные способности; систематическое 
саморазвитие, образование, повышение 
квалификации; способность устанавли-
вать стратегические цели (аналитические 
способности); деятельность по улучшению 
функционирования органов государствен-
ной власти и местного самоуправления; 
способность эффективно контактировать 
с людьми, убеждать, вести за собой; опе-
ративное реагирование на изменяющиеся 
условия и факторы; контроль и управление 
своим поведением в стрессовых ситуаци-
ях, т. е. волевая, интеллектуальная и эмо-
циональная сопротивляемость стрессорам; 
способность организации исполнения 
решений (управленческие способности); 
постоянное укрепление здоровья и совер-
шенствование спортивной формы; высокая 
работоспособность и конкурентоспособ-
ность [3, с. 54].

Таким образом, исходя из объективных 
причин и учитывая организационные ус-
ловия деятельности органа власти, в том 
числе реальную качественно-количествен-
ную характеристику состояния трудовых ре-
сурсов, без современных информационных 
технологий очень трудно организовать и 
провести индивидуальную объективную и 
комплексную оценку каждого государствен-
ного и муниципального служащего, а имен-
но измерить совокупность количественных 
показателей эффективности и результатив-
ности профессиональной служебной дея-
тельности. В данной связи мы предлагаем 
при проведении оценки профессиональной 
компетентности государственного и муни-
ципального служащего автоматизировать 
процесс диагностирования сформированно-
сти у него следующих компетенций: управ-
ленческих, административных и професси-
онально-специфических. 

Интеллектуальная
компьютерная система оценки
профессиональной компетентности
государственных
и муниципальных служащих

Для повышения объективности оцен-
ки профессиональных компетенций госу-
дарственных и муниципальных служащих 
необходимо привлекать потенциал ин-
формационных технологий, а именно интел-

лектуальные компьютерные системы. Для 
автоматизации процесса оценки професси-
ональных компетенций государственных и 
муниципальных служащих в Оренбургском 
филиале Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской федерации были 
решены следующие задачи.

1. Исследованы информационные по-
токи процесса оценки профессиональных 
компетенций государственных и муници-
пальных служащих и выделены потоки, 
подлежащие автоматизации.

2. Проанализированы существующие на 
рынке программного обеспечения аналоги 
компьютерной системы для оценки профес-
сиональных компетенций государственных 
и муниципальных служащих.

3. Обоснован выбор инструментальных 
средств разработки собственного програм-
много приложения и базы данных.

4. Разработана математическая модель 
с элементами искусственного интеллекта 
для оценки профессиональных компетен-
ций государственных и муниципальных 
служащих на основе нечеткого логическо-
го вывода.

5. Разработана архитектура компьютер-
ной системы и информационная структура 
данных (концептуальная, информационно-
логическая, даталогическая и физическая 
модели базы данных).

6. Разработано и протестировано про-
граммное приложение.

Входными данными компьютерной си-
стемы является набор вопросов, предъяв-
ляемый испытуемым и экспертам в области 
государственного и муниципального управ-
ления, а также их ответы в числовой (оце-
ночной) или свободной форме [9, с. 20]. 

К выходным данным относятся отчеты 
по сформированным группам испытуемых, 
а также статистические данные работы 
компьютерной системы.

В качестве аналогов компьютерной си-
стемы были проанализированы специали-
зированные автоматизированные системы 
Тюменской области «Система электронно-
го обучения государственных служащих» 
(http://edu2.admtyumen.ru/login/index.php) 
и Нижегородской области «Тестирование 
государственных гражданских служащих» 
(расположена на локальном ресурсе http://
government-nnov.ru/?id=97817).

Сравнительный анализ инструменталь-
ных средств разработки базы данных и при-
ложения позволил выбрать в качестве сре-
ды программирования язык Ruby, который 
используется в веб-разработке в составе 
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открытого веб-фреймворка Rails. В качестве 
системы управления базой данных исполь-
зовалась SQ Lite. В дополнение к ним при-
менялись программные продукты Microsoft 
Visio, CASE-средство BPWin, MS Excel и MS 
Word [10, с. 46]. 

Сложные исходные данные задачи 
оценки профессиональных компетенций 
государственных и муниципальных служа-
щих характеризуются той или иной степе-
нью неопределенности, обусловленной не-
полнотой, внутренней противоречивостью, 
неоднозначностью, и представляют собой 
приближенные количественные или каче-
ственные оценки знаний, умений и опыта 
кандидатов на замещаемые должности.

Подобные входные данные не всегда 
можно формализовать, поэтому в качестве 
математической модели целесообразно вы-
брать один из интеллектуальных методов, 
основанный на нечеткой логике. Удобными 
для описания слабо формализуемых процес-
сов являются нечеткие алгоритмы, опери-
рующие лингвистическими переменными, 
значения которых задаются нечеткими мно-
жествами. Такие алгоритмы интуитивно бо-
лее понятны.

Метод качественного нечеткого описа-
ния определения параметра, основанный на 
нечеткой логике, позволяет уменьшить сте-
пень неопределенности и неоднозначности 
при принятии управленческого решения. 
Этот метод требует экспертного мнения для 
оценки компетентности государственных и 
муниципальных служащих и формирования 
базы данных.

Для задания нечетких правил введены 
три входные лингвистические переменные: 
«Управленческие компетенции», «Админи-
стративные компетенции», «Профессио-
нально специфические компетенции» и 
одна выходная — «Общий (интегрирован-
ный) уровень сформированности професси-
ональной компетентности государственных 
и муниципальных служащих [5, с. 45]. 

По уровню компетенций определены 
базовые терм-множества и выделены три 
уровня сформированности: 2—3 — низкий, 
3—4 — средний; 4—5 — высокий.

Базовые терм-множества представлены 
в табл. 1:

На основании заданных переменных и 
установленных нечетких правил модель 
способна предлагать управленческие реше-
ния. Интегрированный показатель сформи-
рованности компетентности определяется 
правилам вывода на основе мнений экспер-
тов (табл. 2).

Разработанная компьютерная систе-
ма проста в освоении. Она основана на 
веб-интерфейсе и в режиме пользователя 
содержит вкладки: «Тестирование» (опрос за-
регистрированного пользователя), «Отчеты» 
(краткий и подробный отчет по результатам 
тестирования авторизованного пользовате-
ля) и «Помощь» (детальная инструкция по 
работе с программным комплексом).

По ходу тестирования могут предлагать-
ся вопросы 5 видов: с одним правильным 
вариантом ответа, с несколькими правиль-
ными вариантами ответа, без предлагаемых 
вариантов ответа, на упорядочивание и на 
соответствие понятий.

После завершения тестирования поль-
зователю представляется отчет, показываю-
щий процент выполнения заданий, оценку 
по системе «зачет/незачет» или по четырех-
балльной шкале (2—5). Предусмотрена воз-
можность просмотра подробного отчета по 
тесту с правильными вариантами ответов.

В режиме Администратора доступны 
дополнительные вкладки: «Разделы», «Кон-
фигурация» и «Управление». Администратор 
имеет возможность формирования и печати 
сводных отчетов результатов тестирования 
по датам, тематике и группам тестируемых 
[11, с. 38].

Список разделов упорядочен по алфа-
виту и предусматривает следующие дей-
ствия: открытие раздела для просмотра; 

Таблица 1
Список лингвистических переменных и множество их термов

Лингвистическая 
переменная Универсум Единица 

измерения
Множество 

термов
Входные переменные:
1. Управленческие компетенции 2—5 балл {низкий, 

средний, 
высокий}

2. Административные компетенции 2—5 балл
3. Профессионально специфические компетенции 2—5 балл
Выходная переменная:
Общий (интегрированный) уровень профессиональной 
компетентности 2—5 балл

{низкий, 
средний, 
высокий}
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прохождение тестирования по всем вопро-
сам раздела; создание и удаление раздела. 
При просмотре темы раздела вызывается 
форма создания нового вопроса, позволяю-
щая при необходимости прикрепить к нему 
изображение. На рис. 1 приведен пример 
экранной формы компьютерной системы 
в режиме просмотра списка компетенций.

Для создания пользовательских набо-
ров тестов разработана вкладка «Конфигу-
рации». Данная вкладка позволяет создать 
тест, содержащий вопросы из определен-
ных тем, указать конкретное количество 
вопросов, назначить время прохождения 
теста, а также критерии оценки пройден-
ных тестов.

13 
 

 
 
Рисунок 1. Режим просмотра компетенций 
 
Для создания пользовательских наборов тестов разработана вкладка 

«Конфигурации». Данная вкладка позволяет создать тест, содержащий вопросы 
из определенных тем, указать конкретное количество вопросов, назначить 
время прохождения теста, а также критерии оценки пройденных тестов. 

Дополнительный программный модуль «Подбор кандидата», основанный 
на интеллектуальном методе Мамдани, поддерживает принятие 
управленческого решения по многокритериальному подбору кандидатуры на 
должность государственного или муниципального служащего из множества 
испытуемых, заполнивших анкету и прошедших тестирование. На рисунке 2 
приведен пример экранной формы с результатами оценки сформированности 
профессиональной компетентности государственного (муниципального) 
служащего. 

Таким образом, область практического применения разработанной 
компьютерной системы связана с решением следующих задач оценки 
компетентности: аттестация государственных и муниципальных служащих; 
конкурсный отбор государственных и муниципальных служащих в кадровый 
резерв органов управления; формирование банка данных государственных и 
муниципальных служащих по имеющимся вакансиям и др. [14, с. 54] 

 

Рис. 1. Режим просмотра компетенций 

Таблица 2
Набор правил вывода, определенный экспертами

Управленческие компетенции (2—3)
Профессионально специфические компетенции

(2—3) (3—4) (4—5)

Административные компетенции
(2—3) низкий низкий низкий
(3—4) низкий низкий низкий
(4—5) низкий низкий средний

Управленческие компетенции (3—4)
Профессионально специфические компетенции

(2—3) (3—4) (4—5)

Административные компетенции
(2—3) низкий низкий низкий
(3—4) низкий средний средний
(4—5) низкий средний высокий

Управленческие компетенции (4—5)
Профессионально специфические компетенции

(2—3) (3—4) (4—5)

Административные компетенции
(2—3) низкий средний средний
(3—4) средний средний высокий
(4—5) средний высокий высокий
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Дополнительный программный мо-
дуль «Подбор кандидата», основанный 
на интеллектуальном методе Мамдани, 
поддерживает принятие управленческого 
решения по многокритериальному подбо-
ру кандидатуры на должность государст-
венного или муниципального служащего 
из множества испытуемых, заполнивших 
анкету и прошедших тестирование. На 
рис. 2 приведен пример экранной формы 
с результатами оценки сформированно-
сти профессиональной компетентности 
государственного (муниципального) слу-
жащего.

Таким образом, область практического 
применения разработанной компьютерной 
системы связана с решением следующих за-
дач оценки компетентности: аттестация го-
сударственных и муниципальных служащих; 
конкурсный отбор государственных и му-
ниципальных служащих в кадровый резерв 
органов управления; формирование банка 
данных государственных и муниципальных 
служащих по имеющимся вакансиям и др. 
[14, с. 54].

Компьютерная система, основанная 
на интеллектуальном методе нечеткого 
логического вывода, позволила автома-
тизировать процесс оценки компетенций 
государственных и муниципальных слу-
жащих. Автоматизация процесса подбора 

кандидатуры на должность государствен-
ной или муниципальной службы повышает 
оперативность и объективность принима-
емых управленческих решений по работе 
с персоналом; снижает временные затраты 
на процесс оценки и обработки результа-
тов тестирования; позволяет формировать 
достаточно большое количество вариантов 
тестовых заданий, различающихся по на-
правлениям деятельности государственных 
и муниципальных служащих, а также в за-
висимости от категорий и групп должно-
стей; позволяет отказаться от бумажных 
носителей результатов оценки и гибко 
учитывать индивидуальные особенности 
тестируемых. 

Масштабы
реализации
и апробации проекта

Результатами проведенного научного 
исследования можно считать следующие 
показатели:

1. Разработанная интеллектуальная 
компьютерная система активно ис-
пользуется в работе кадровых служб 
органов власти Оренбургской обла-
сти при проведении конкурса на 
замещение вакантных должностей 
государственной службы и при 

Рис. 2. Результаты оценки профессиональной компетентности

14 
 

 
 
Рисунок 2. Результаты оценки профессиональной компетентности 
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процесса подбора кандидатуры на должность государственной или 
муниципальной службы повышает оперативность и объективность 
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при проведении конкурса на замещение вакантных должностей 
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проведении аттестации государст-
венных и муниципальных служа-
щих. 

2. Общее количество испытуемых (дей-
ствующих государственных и муни-
ципальных служащих, а также пре-
тендентов на вакантные должности), 
прошедших тестирование на основе 
компьютерной системы, составляет 
более 500 человек [16].

Практика использования разработанной 
интеллектуальной компьютерной системы в 
кадровой работе на государственной и му-

ниципальной службе Оренбургской области 
доказывает ее эффективность (табл. 3). 

Таким образом, внедрение интеллек-
туальной компьютерной системы по-
зволяет сделать процесс оценки уровня 
профессиональной компетентности канди-
датов на замещение вакантных должностей, 
а также действующих государственных и му-
ниципальных служащих объективным и про-
зрачным, существенно снизить его трудоем-
кость и влияние «человеческого фактора», а 
значит, в целом повысить продуктивность 
кадровой работы в органах управления.

___________________
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Аннотация
В данной статье автор представляет стратегию развития 

«Один пояс, один путь», которая в качестве единой 
государственной стратегии КНР предлагается на протя-
жение последних пяти лет. На практике теория данного 

проекта по объему и внутреннему содержанию непре-
рывно расширяется. В статье отмечается, что не только 
Китай нуждается в данной экономической инициативе, 
но и всему миру необходима более широкая экономи-

ческая платформа, предоставляемая Китаем.
Россия в качестве стратегически важной примыкающей 
территории прошла линию от пассивного принятия до 
активного участия. Эффективное взаимодействие с Ев-

разийским экономическим союзом постепенно снизило 
обеспокоенность России. В частности, Китайский «Эконо-
мический пояс Шелкового пути» совпадает со стратегией 

России в отношении развития Дальнего Востока.
Необходимо совместное сотрудничество по развитию 

экономического пояса «Великого Шелкового пути» и 
Восточной России. Китаю необходимо поднимать се-

веро-восточные районы, России — развивать Дальний 
Восток. Инициативы «Один пояс, один путь», сухопут-

ный и морской Шелковый путь провинции Хэйлунцзян 
предоставляют России солидные финансовые гарантии 
для ускорения развития восточного региона, ускоряют 
осуществление стратегии развития Дальнего Востока. 

Китай имеет большие возможности для сотрудничества 
с Россией в ресурсном секторе.

Благодаря данной экономической инициативе устанав-
ливается статус и роль Китая и России 

в межрегиональном сотрудничестве на площадках 
Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского 

региона.
Автор предполагает, что стратегическая и успешная 

интеграция может своевременно устранять связанные с 
этим национальные проблемы, создавать единое стра-

тегическое пространство и стремиться к достижению 
совместных целей развития, тем самым осуществлять 

стратегию обоюдного выигрыша.

Ключевые понятия:
Концепция развития «Один пояс, один путь»,

«Экономический пояс Шёлкового пути»,
«Морской Шёлковый путь XXI века»,

Дальний Восток,
российско-китайское межрегиональное 

сотрудничество,
взаимодействие.

Введение

Российско-китайское региональное со-
трудничество играет активную роль в стро-
ительстве экономического пояса «Великого 
шелкового пути», предоставляет альтерна-
тивы и вносит предложения.

«Один пояс, один путь» — это инициа-
тива, состоящая из «Экономического пояса 
Шёлкового пути» и «Морского Шёлкового 
пути XXI века», предложенного председа-
телем Си Цзиньпином в 2013 г., также она 
стала одной из трех основных стратегий 
развития страны. С китайской стороны 
цель данного экономического проекта 
заключается в том, что, опираясь на эко-
номические коридоры, посредством ком-
муникации осуществить прорыв основных 
инфраструктурных объектов, с помощью 
строительства финансовых платформ как 
инструмента гуманитарного обмена в ка-
честве связующего звена положить начало 
осуществлению Азиатского взаимного до-
ступа. Посредством политической коорди-
нации, коммуникации, беспрепятственной 
торговли, передвижения капитала и связи 
между народами, которые являются пятью 
основными целями укрепления сотрудни-
чества в рамках экономической стратегии, 
идти вперед нога в ногу, активировать ре-
гиональную экономику и точки экономи-
ческого роста, сформировать общее эконо-
мическое пространство в Евразии [6, с. 43].

Не только Китай нуждается в инициа-
тиве «Один пояс, один путь», но и всему 
миру необходима более широкая платфор-
ма, предоставляемая Китаем, разделение 
десятилетиями накопленных экономиче-
ских дивидендов между всеми без исклю-
чения.

Основная часть

Российский Дальний Восток и Северо- 
Восточный Китай являются главными при 
соприкосновении Евразийского экономи-
ческого союза и инициативы «Один пояс, 
один путь». На основании сопряжения 
двух стратегий это будет способство-
вать развитию Восточной части России 
и строительству сухопутного и морского 
экономического пояса Великого Шелко-
вого пути в провинции Хэйлунцзян в вос-
точной части экономического коридора 
Китай — Монголия — Россия, а также спо-
собствовать взаимодействию и сотруд-
ничеству по стратегическому развитию 
Северо-Востока Китая.
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«Восточный сухопутный и морской 
Шелковый путь» является стратегией раз-
вития, которая была разработана провин-
цией Хэйлунцзян, важной частью стра-
тегической концепции «Один пояс, один 
путь». Экономический пояс был включен 
в национальный план и стал важной со-
ставляющей частью экономического кори-
дора, который пересекает восток и запад, 
соединяет север и юг. Экономический пояс 
основывается на Маньчжурской железной 
дороге, Даляне, Тунцзянской железной до-
роге, трех железнодорожных линиях вдоль 
пограничной железнодорожной магистра-
ли Хэйлунцзяна и российской Трансси-
бирской магистрали. Экономический пояс 
объединяет наземные и морские страте-
гические превосходства Шелкового пути 
и последовательно осуществляет иници-
ативу «Один пояс, один путь», в большей 
степени раскрывает исторические возмож-
ности развития провинции Хэйлунцзян. 
Как северная приграничная провинция, 
провинция Хэйлунцзян не имеет собствен-
ного морского порта. Тогда каким образом 
выход в море сделать ключевым пунктом? 
Существует логистический коридор сухо-
путного и морского транспорта из Харбина 
через реку Суйфэньхэ в российские порты 
Дальнего Востока, такие как порт Влади-
восток, порт Находка и порт Восточный, 
через которые имеется прямой выход в 
Японию, Южную Корею, США и в порты 
южного Китая. В частности, принятие Пу-
тиным решения об открытии Владивостока 
как свободного порта в 2015 г. положило 
начало логистическому каналу, что позво-
лило восточной части сухопутного и мор-
ского Шелкового пути напрямую прохо-
дить через свободный порт Владивосток, 
предоставляя выход к морю для провин-
ции Хэйлунцзян.

В рамках данной экономической стра-
тегии, реализуемой совместно Китаем и 
Россией, Дальний Восток рассматрива-
ется как важнейшая часть данной идеи 
комплексного развития данного эконо-
мического проекта, что, в свою очередь, 
будет содействовать осуществлению 
проекта развития Дальнего Востока Рос-
сии, а также модификации и реконструк-
ции устаревшей промышленной базы на 
Севере Китая. По мере обнародования 
указа о «Законе о свободном порте» и 
создания территорий опережающего со-
циально-экономического развития, а в 
особенности осуществления стратегий 
«Один пояс, один путь» и «Возрождение 

Северо- Востока Китая», еще более усилил-
ся интерес к развитию Дальнего Востока. 
В настоящее время основное внимание 
направлено на развитие и модерниза-
цию проходной способности транспор-
тно-логистической системы в пригранич-
ных районах России, увеличение объема 
экспортных товаров в Европу, усиленное 
развитие строительства объектов инфра-
структуры; можно сказать, что российский 
Дальний Восток не может развиваться без 
участия Китая. По отношению к Китаю 
можно сказать, что воплощение в жизнь 
стратегии «Один пояс, один путь» может 
осуществиться только при участии Сиби-
ри и Дальнего Востока России во главе с 
Евразийским экономическим союзом [7].

Совестные действия по развитию Даль-
него Востока России и экономического про-
екта «Один пояс, один путь» представлены 
взаимодействием и сотрудничеством Вос-
точной части сухопутного и морского Шел-
кового пути и развитием Дальневосточных 
регионов России, которые ускоряют осу-
ществление стратегии развития Дальнего 
Востока России.

Российские эксперты в целом считают, 
что при нынешней экономической ситуа-
ции использование Китая для ускорения 
развития Дальнего Востока является важ-
ным прорывом для экономического разви-
тия России. Общая цель России — добить-
ся к 2025 г. увеличения среднего темпа 
роста ВВП на 0,5 процентных пункта выше, 
чем в целом по стране и достичь уровня 
одновременного развития с Европой. Од-
нако при реальном давлении Россия долж-
на использовать стратегию «Один пояс, 
один путь» для районов, прилегающих 
к Дальнему Востоку России. Провинция 
Хэйлунцзян является одним из ключевых 
пунктов для Дальнего Востока России, со-
здание Восточного сухопутного и морского 
Шелкового пути приведет в движение эко-
номику провинции Хэйлунцзян и Дальне-
го Востока, предоставит России солидные 
финансовые гарантии для ускорения раз-
вития восточного региона.

Российские ученые считают, что раз-
работка эффективного механизма привле-
чения китайских инвестиций для участия 
России в данном экономическом проек-
те позволит России заполнить огромный 
разрыв в финансировании между госу-
дарственным финансовым бюджетом в 
5000 трлн р. и 11,4 трлн р., необходимых 
для поддержания быстрого развития. Анд-
рей Островский, директор Дальневосточно-
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го института РАН, считает, что для развития 
китайско-российских отношений необхо-
димо увеличить взаимные инвестиции в 
экономическую сферу. В настоящее время 
существует три части для инвестиций Ки-
тая на Дальний Восток России: Азиатский 
банк инфраструктурных инвестиций, фонд 
Шелкового пути, предприятия и отдельные 
лица.

Развитие российского Дальнего Вос-
тока требует огромных средств. К концу 
2016 г. на Дальнем Востоке проходило 
предварительное обсуждение осущест-
вления порядка 470 проектов. Существо-
вало 24 предприятия с общим объемом 
инвестиций 12,5 млрд р. В 2017—2018 гг. 
планируется создать 165 компаний. Хотя 
на Дальнем Востоке создан фонд раз-
вития, но его все еще недостаточно. 
Китайский экономический проект пре-
доставляет большой объем средств для 
стран-участниц. Азиатский банк инфра-
структурных инвестиций и фонд Шелко-
вого пути предоставляют источник фи-
нансирования для развития Дальнего 
Востока. Российская Федерация и реги-
ональные правительства также приняли 
меры по поддержке иностранных инве-
стиций и постепенному улучшению инве-
стиционной среды на Дальнем Востоке. 
Все больше китайских инвесторов уча-
ствуют в проектах на Дальнем Востоке. 
В  настоящее время на  территории 
Дальнего Востока России реализуется 
23  китайских инвестиционных проек-
та с общим объемом инвестиций около 
3  млрд  долл. США, что составляет при-
мерно одну четвертую часть иностранных 
инвестиций на Дальнем Востоке. Проек-
ты включает в себя энергетику, сельское 
хозяйство, транспорт и логистику, а также 
инфраструктуру [5].

В последние годы частные инвести-
ции на Дальний Восток постоянно уве-
личивались. В области строительства 
автор исследовал строительные компа-
нии г. Владивостока и пришел к выво-
ду, что в настоящее время в российской 
строительной индустрии постепенно 
наступает потепление, инвестиции про-
должают расти, спрос на жилье непре-
рывно увеличивается, в то время как 
происходит рост иностранных инвести-
ций. Число россиян, инвестирующих в 
недвижимость для выхода на пенсию в 
Китае, также растет, особенно в пригра-
ничных районах г. Суйфэньхэ и г. Хэйхэ. 
Кроме того, люди также инвестируют в 

сельское хозяйство, производство и пе-
реработку.

Для ускорения строительства инфра-
структуры в Дальневосточных регионах в 
рамках данного экономического проекта 
китайские партнеры предоставляют Рос-
сии выгодные гарантии, поскольку слабая 
инфраструктурная база на Дальнем Восто-
ке России всегда являлась ограничиваю-
щим фактором ее развития. И важнейшей 
целью участия России в экономическом 
проекте является развитие инфраструкту-
ры на Дальнем Востоке. Для этого Россия к 
2030 г. специально разработала стратегию 
развития транспортных коммуникаций, в 
основном направленную на создание эф-
фективной транспортной и логистической 
инфраструктуры, включая строительство 
транспортных терминалов. Фактическое 
внедрение этих инфраструктурных соо-
ружений также будет испытывать труд-
ности без участия китайских инвестиций. 
В связи с этим заинтересованные ком-
мерческие банки Китая и Департамент 
развития Дальнего Востока России под-
писали соглашение о сотрудничестве для 
последующего финансирования на сумму 
5 млрд долл., а также договор займа на 
сумму 10 млрд юаней с Внешэкономбан-
ком России. В 2016 г. Россия обратилась 
в Азиатский банк инфраструктурных ин-
вестиций за 9 млрд долл. США на строи-
тельство инфраструктуры и разработку 
источников энергии на Дальнем Востоке. 
В настоящее время первый российско-
китайский железнодорожный мост через 
пограничную реку провинции Хэйлунцзян, 
мост Тунцзян-Нинское, завершен в 2017 г. 
Приморский край также активно развивает 
и строит два коридора, связывающих Азию 
и Европу, МТК «Приморье-1», который на-
чинается от порта Находки до провинции 
Хэйлунцзян и МТК «Приморье-2» от порта 
Зарубино до провинции Цзилинь. По пред-
варительным оценкам, даже примерные 
расчеты показывают, что, если 2 % объема 
импорта стран АТР будет экспортироваться 
с Дальнего Востока — это минимум удво-
ение ВРП [5].

В последние годы развитие Дальнего 
Востока вошло в существенный этап реали-
зации, что также обусловило условия уча-
стия Дальнего Востока России в инициати-
ве «Один пояс, один путь». Строительство 
свободного порта и развитие территорий 
опережающего социально-экономическо-
го развития объективно улучшили тран-
спортную инфраструктуру и выступили 
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стимулом реализации Восточного сухопут-
ного и морского Шелкового пути Китая.

Развитие Восточной части России обес-
печило крупный транспортный канал для 
реализации данного проекта. Прежде все-
го создана транзитная дорога для желез-
нодорожных перевозок между Китаем и 
Россией.

Дальневосточный регион России яв-
ляется важной частью железнодорожного 
транспортного коридора (Суйфэньхэ — 
Маньчжурия — Россия — Европа). Эта доро-
га в будущем будет частью Транссибирской 
магистрали, Байкало-Амурской магистрали 
и будет иметь выходы для транспортиров-
ки грузов на побережье Балтийского моря, 
порта Гамбурга и порта Роттердам. Вдоль 
транспортного коридора будет возмож-
ность не только перевозить грузы из Се-
веро-Восточного Китая, но и перевозить 
грузы из дельты реки Янцзы, Чжуцзян, 
г. Пекин, г. Тяньцзинь и провинции Хэбэй, 
а также товаров из Восточной России и Си-
бири. Эти транспортные коридоры значи-
тельно сократят транспортные расходы и 
время транспортировки грузов, что имеет 
преимущество перед морскими перевозка-
ми. Можно сказать, что инициатива «Один 
пояс, один путь» активно поддерживает со-
здание нового крупномасштабного между-
народного рынка контейнерных логисти-
ческих услуг и объективно способствует 
развитию современных логистических 
предприятий Китая и России. Что каса-
ется пассажирского транспорта, то автор 
предполагает, что после того, как г. Харбин 
войдет в транспортную сеть г. Суйфэньхе, 
будет ускорено сотрудничество с Россией 
в части строительства высокоскоростной 
дороги из г. Суйфэньхэ, КНР до г. Влади-
восток, Россия. Вследствие чего будет со-
кращено время пассажирских перевозок, 
произойдет увеличение туристического 
потока, что будет содействовать развитию 
туризма на Дальнем Востоке России и Се-
веро-Востоке Китая.

Не так давно российское правительство 
одобрило концепцию развития междуна-
родных транспортных коридоров «При-
морье-1» и «Приморье-2» между портами 
Дальнего Востока России и северо-вос-
точными провинциями Китая. Один ко-
ридор идет от провинции Хэйлунцзян до 
порта Находка, другой, соответственно, от 
провинции Цзилинь до порта Зарубино. 
Оба транспортных коридора будут прохо-
дить через Свободный порт Владивосток, 
где может быть организован 24-часовой 

коридор упрощенного таможенного офор-
мления. Смешанный вид транспортировки 
может осуществляться из всех провинций 
Китая и всех регионов России, что более 
удобно, эффективно и безопасно. По оцен-
ке экспертов, транспортные коридоры 
«Приморье-1» и «Приморье-2» сэкономит 
почти 1 млрд долл. США для китайских гру-
зоотправителей каждый год за счет сокра-
щения расстояния и, соответственно, сни-
жения транспортных расходов и экономии 
времени.

Согласно анализу, ускорение строитель-
ства ряда трансграничных коридоров на 
Северо-Востоке Китая и на Дальнем Восто-
ке России открыло доступ к транспортному 
сообщению, что значительно сократило 
время и протяженность транспортировки 
грузов. Это дало возможность выхода к 
морю провинции Хэйлунцзян, что создало 
максимально благоприятные условия для 
модификации и оживления экономики на 
Северо-Востоке Китая [5].

Развитие Дальневосточных регионов 
России в отношении реализации инициа-
тивы «Один пояс, один путь» и Восточного 
сухопутного и морского Шелкового пути 
Китая предоставляет достаточные гарантии 
защиты энергетических ресурсов.

Дальний Восток России содержит по-
чти все ресурсы, необходимые для эко-
номического развития, и в основном они 
экспортируются в страны Азиатско-Тихоо-
кеанского региона, включая Китай. Объ-
екты основной инфраструктуры включа-
ют в себя общественную инфраструктуру, 
центральные тепловые электростанции, 
гидроэлектростанции, ветряные электро-
станции, линии электропередач и прилив-
ные электростанции. России необходимо 
сотрудничать с Китаем в этих областях или 
же проводить совместные исследования. 
Многие из этих проектов могут быть свя-
заны с программой возрождения Северо-
Востока Китая.

Будучи страной с дефицитом ресурсов, 
Китай имеет большие возможности для со-
трудничества с Россией в ресурсном секто-
ре. В частности, провинция Хэйлунцзян — 
крупная энергетическая провинция, одна-
ко после многих лет разработки ее преи-
мущество в энергоресурсах исчезло. Вы-
ступая в роли приграничной провинции 
с геополитическим преимуществом, по-
требность в энергии из России постоянно 
увеличивается. Сотрудничество в области 
энергетики по-прежнему остается одним 
из основных направлений деятельности 
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Северо-Востока Китая и Дальнего Востока 
России в будущем. Одновременно с этим 
необходимо отметить, что простое энер-
гетическое сотрудничество заставило рос-
сийское правительство насторожиться, в 
особенности стать зависимой страной от 
энергоресурсов Китая. Ввиду этого, в бу-
дущем совместно с энергетическим со-
трудничеством провинции Хэйлунцзян 
необходимо выделить другие области 
для совместной работы, в особенности 
использовать преимущества достаточно 
низких локальных цен на энергоресурсы. 
Производство некоторых видов продуктов 
с высокой добавленной стоимостью в буду-
щем принесет прибыль России и устранит 
беспокойство, так же как и транспорти-
ровка переработанной продукции внутри 
страны, несомненно, считается обоюдовы-
годным делом и взаимовыгодным видом 
сотрудничества.

Развитие Дальневосточных регионов 
России представляет собой технологиче-
скую инновационную платформу для ре-
ализации программы «Один пояс, один 
путь» и Восточного сухопутного и морского 
Шелкового пути Китая.

На заседании Российского научно-
образовательного комитета в 2016 г. 
В. В. Путин сказал, что российский Даль-
ний Восток должен сначала создать про-
чную техническую основу, опираться на 
технологическую платформу для обеспе-
чения экономического развития и конку-
рентоспособности предприятий, а также 
вывести медицину и сельское хозяйство 
на новый уровень. Министр промыш-
ленности и торговли России Д. Мантуров 
сказал, что в настоящее время в России 
построено 75 промышленных парков, 
90 находятся в стадии строительства, а 
104 находятся на стадии планирования. 
Технологические инновации также явля-
ются одним из важных направлений раз-
вития Дальнего Востока России. Дальний 
Восток России имеет прочную научно- 
исследовательскую и инновационную 
базу. Передовые технологии в области 
аэрокосмической промышленности, но-
вых материалов, сельскохозяйственной 
техники и ядерной энергетики могут обес-
печить технологическую инновационную 
платформу. Предполагается стимулирова-
ние строительства высокотехнологичных 
индустриальных парков для российско-
китайского сотрудничества и создание 
сервисной площадки для коммуникации с 
Россией на основе созданной платформы, 

что выступит стимулом для привлечения 
отечественных и зарубежных выдающих-
ся предприятий и последующего разме-
щения в парке.

Автор считает, что устаревшая про-
мышленная база на Северо-Востоке Китая 
стоит перед тяжелым вопросом структур-
ной перестройки экономики. Использо-
вание в полной мере технологического 
потенциала Дальнего Востока России со-
здаст инновационную платформу для со-
трудничества, исследуя прорывы в регио-
нальном сотрудничестве между Дальним 
Востоком России и Северо-Востоком Ки-
тая, направляя промышленное сотрудни-
чество посредством инноваций и коопе-
рации, расширяя торгово-экономическое 
сотрудничество и обоюдное перепрофи-
лирование производств. Планирование 
всесторонней инновационной стратегии 
экономического развития экономики рос-
сийских и китайских регионов формирует 
новую модель российско-китайского меж-
регионального сотрудничества — модель 
развития, сочетающую инновации и тех-
ническую модернизацию. В то же вре-
мя внедрение передовых технологий в 
России и поиск новых инвестиционных 
возможностей, связанных с технологиче-
скими инновациями, породили рождение 
новых отраслей промышленности, завер-
шили экономическую трансформацию 
и создали уникальный путь инноваций. 
Разрыв китайско-российского региональ-
ного сотрудничества всегда основывался 
на экономической и торговой ситуации, 
способствовал высокоуровневому разви-
тию технологических инноваций и модер-
низации промышленности двух сторон.

Строительство свободного порта в Рос-
сии содействует внедрению инициативы 
«Один пояс, один путь» и реализации стра-
тегии великого развития Дальнего Востока 
России.

Самым значительным событием разви-
тия Дальнего Востока является создание 
режима свободного порта и территорий 
опережающего социально-экономиче-
ского развития, что определяет уровень 
участия России и является «локомоти-
вом» для ускорения развития восточной 
части России. Автор считает, что создание 
свободного порта нисколько не является 
простым вопросом одного порта, но прев-
ращает г. Владивосток в мегаполис, фор-
мируя кластерное развитие городов Даль-
него Востока России и Северо-Восточного 
Китая.
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«Закон о свободном порте Владивосток» 
повышает конкурентоспособность участия 
Дальнего Востока России в инициативе 
«Один пояс, один путь» и в полной мере 
сыграет свою важную роль в соединении 
с транспортными коридорами Европы и 
Азии.

Строительство «Лунцзянского шелко-
вого пути» и свободного порта в России 
усилило перепрофилирование производ-
ственной структуры в Северо-Восточном 
Китае и на Востоке России и улучшило 
процесс внедрения инновационных тех-
нологий и капитала в Северо-Восточном 
Китае и восточной части России. Новый 
механизм развития Дальнего Востока при-
несет инвестиции в экономику на сумму 
более чем 993 млрд р. В стратегических 
рамках г. Владивостока до 2030 г. насчи-
тывается 83 проекта с общим капиталом 
1,2 трлн р., среди них находится строи-
тельство бизнес-центра во Владивостоке, 
строительство морского терминала для 
оказания туристических услуг на о. Рус-
ский и строительство города-спутника в 
б. Суходол. Указанные проекты принесут 
огромную прибыль городу и предоставят 
большое количество возможностей для со-
трудничества Северо-Восточным регионам 
Китая [4, с. 14].

Китайская инициатива трансгранич-
ного экономического сотрудничества 
регионов может оказать положительное 
влияние на усиление регионального при-
граничного сотрудничества и предоста-
вить преимущества для создания зоны 
китайско-российской свободной торгов-
ли. Провинция Хэйлунцзян является зо-
ной свободной торговли между Россией 
и Китаем, имеет преимущество между-
народной зоны экономического сотруд-
ничества и напрямую выходит на рынок 
двух стран. Приграничная зона экономи-
ческого сотрудничества создала хорошую 
платформу для внедрения экономическо-
го проекта «Морского шелкового пути» на 
рынок Дальнего Востока. Основываясь на 
географических ограничениях провин-
ции Хэйлунцзян, строительство свободно-
го порта Владивосток предоставило шанс 
получить выход к морю. Формат использо-
вания данной возможности имеет решаю-
щее значение. С одной стороны, имеется 
возможность экономии на себестоимости 
транспортных перевозок. С другой сторо-
ны, расширение экспорта и внешнеэко-
номического сотрудничества. Что каса-
ется Дальнего Востока России, он может 

привлекать инвестиции и развивать про-
мышленные предприятия. В настоящее 
время в провинции Хэйлунцзян созданы 
16 зон торгово-экономического сотрудни-
чества с Россией для содействия развития 
международных производственных цепей.

В декабре 2014 г. был принят Федераль-
ный закон «О территориях социального и 
экономического развития России», кото-
рый дал жизненные силы для ускоренного 
развития Дальнего Востока. Главная цель 
создания территорий опережающего раз-
вития — развитие высоких технологий, пе-
рерабатывающих предприятий, развитие 
туризма и портовых перевозок, а также ин-
фраструктурное строительство. Территории 
опережающего развития на Дальнем Вос-
токе предоставляют целый ряд льготных 
режимов для налогообложения. С 2016 г. 
на Дальнем Востоке России утверждено со-
здание 15 территорий опережающего раз-
вития. Первый этап инвестиций в ТОР «На-
деждинская» в Приморском крае составил 
6,73 млрд р. Второй и третий этапы предпо-
лагают привлечение частных инвестиций в 
размере 30 млрд р. и дальнейшее обеспече-
ние до 7 тысяч новых рабочих мест, что при-
несет более 33,6 млрд р. в бюджет Россий-
ской Федерации от налоговых поступлений. 
В настоящее время группа китайских ком-
паний уже стала резидентами территорий 
опережающего развития.

Министр развития Дальнего Востока 
России Александр Галушка заявил, что 
Россия начала строительство российской 
части канатной дороги между г. Благове-
щенском и г. Хейхэ в декабре 2016 г. Реа-
лизация проекта обеспечит необходимую 
инфраструктурную гарантию для ТОР «При-
амурская», в то же время будет способст-
вовать развитию туризма, значительно 
расширит пропускную способность между 
двумя странами. После завершения строи-
тельства моста между Хэйхэ и Благовещен-
ском будет создана новая международная 
автомагистраль для реализации прямой 
транспортной взаимосвязи между двумя 
городами России и Китая. Ведется строи-
тельство международного экономического 
коридора Китай — Монголия — Россия, а 
также «Лунцзянского шелкового пути», ко-
торый является важнейшим трансгранич-
ным транспортным коридором.

Заключение

Теоретически в будущем, стратегия 
развития восточной части России будет 
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интегрирована в процесс развития эко-
номического пояса Великого шелкового 
пути, сломав практически не имеющие 
связи опыт и теорию Великого шелкового 
пути и восточных районов России. Тесная 
связь между стратегиями развития сухо-
путного и морского экономического поя-
са Великого шелкового пути в провинции 
Хэйлунцзян и Дальнего Востока России за-
ставляет стратегии развития двух сторон 
взаимно интегрироваться, тем самым обо-
гащая теории стратегического развития 
Северо-Востока Китая и Дальнего Востока 
России. Потенциальное «преимущество 
отсталости» сотрудничества между наи-
менее развитыми регионами двух стран, 
вероятно, станет аргументом в пользу 
развития основных сил экономического 
развития в Северо-Восточной Азии в це-
лом, наполняя содержанием соответству-
ющую теорию интеграции районов.

С практической точки зрения благода-
ря строительству экономического пояса 
Шелкового пути ускоряется реализация 
стратегии развития восточного региона 
России, развивается и укрепляется реги-
ональное экономическое сотрудничество 
между Китаем и Россией, что превращает 
в будущем Дальний Восток России и Се-
веро-Восток Китая в новую базу экономи-
ческого роста. Более того, расширяется 
сотрудничество со странами вдоль Шел-
кового пути, устанавливая статус и роль 
Китая и России в межрегиональном со-
трудничестве на площадках Северо-Вос-
точной Азии и Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Стратегия «возрождения Севе-
ро-Востока Китая» и развития Дальнего 
Востока России дополняют друг друга, 
обе зависят от взаимодополняемости эко-
номики совместного развития, которые 
являются важной составляющей частью 
сотрудничества России и Китая. При помо-
щи площадок территорий опережающе-
го развития и законе о свободном порте 
на Дальнем Востоке России формирует-
ся благоприятная база для реализации 
проектов, разрушаются барьеры для со-
трудничества между Китаем и Россией, 
ускоряется строительство сухопутного и 
морского экономического пояса Велико-
го шелкового пути в провинции Хэйлун-
цзян, активно стимулируется развитие 
экономического коридора Китай — Мон-
голия — Россия, устраняются барьеры 
для российско-китайского регионального 
экономического сотрудничества, ведется 
поиск точек взаимодействия в различных 

областях деятельности для достижения 
всеобъемлющей стратегической модер-
низации экономического сотрудничества 
в восточной части России.

___________________
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Annotation
In the article the author presents the strategy of 
development “One Belt and One Road Initiative” 
which has been suggested as a national strategy of 
People's Republic of China for the last five years.  In 
practice the theory of the project in volume and in-
ner essence is widening. The author underlines that 
not only China needs this economic initiative but the 
whole world needs a wider economic platform which 
is suggested by China. Russia as a strategically signifi-
cant adjacent land area has worked its way from the 
passive acceptance to active participation.  Effective 
coordination with the Eurasian Economic Union has 
gradually decreased Russia’s concern. In particular, 
Chinese “Silk Road Economic Belt” coincides with Rus-
sia’s strategy in relation to the Far East development. 
It is necessary to cooperate on developing “Silk Road 
Economic Belt” and Eastern Russia. It is necessary 
for China to reclaim north-eastern territories and 
for Russia to develop Far East. Initiatives “One Belt 
and One Road”, Land and Maritime Silk Road of the 
Heilongjiang Province provide for Russia substantial 
financial assurance to develop the eastern region, 
hasten the realization of the strategy of Far East de-
velopment. China has great possibilities for cooperat-
ing with Russia in the resource sector.
Due to this economic initiative the status of China 
and Russia’s role in interregional cooperation on 
the grounds of North-East Asia and Asia-Pacific 
Region is determined.
The author supposes that strategic and successful 
integration can overcome national problems, create 
the integrated strategic area and strive for realizing 
cooperative development goals and consequently 
realize the strategy of mutual profit.

Key concepts:
“One Belt and One Road Initiative”,
“Silk Road Economic Belt”,
“Maritime Silk Road of the XXI century”,
Russian-Chinese interregional cooperation,
interrelation.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы пространствен-

ного развития Российской Федерации как основы 
системного подхода к вопросам территориального 

развития. Сформулированы тенденции, проблемы и 
вызовы данного подхода, определены стратегиче-

ская цель пространственного развития и ключевые 
задачи. Выделены приоритеты государственной 

поддержки развития конкурентоспособных отра-
слей экономической специализации субъектов 
Российской Федерации. Рассмотрено развитие 

макрорегионов, агломераций, больших и крупных 
городов. Проведен анализ существующих тенден-

ций развития городов, существующих достоинств и 
недостатков. Поскольку крупнейшие города должны 

выступать в роли точек роста и центров разме-
щения и развития объектов отраслей экономики, 

социальной сферы и науки федерального и регио-
нального значения, отмечена необходимость раз-

работки индивидуальной комплексной программы, 
учитывающей уникальные особенности каждого го-
рода и прилегающей территории. Подчеркнуто, что 

для упорядочивания использования инструментов и 
подходов государственного управления развитием 
территорий, установления льготных режимов осу-

ществления предпринимательской деятельности на 
определенных территориях в субъектах Российской 

Федерации должна быть сформирована комплек-
сная система инструментов развития территорий.

Ключевые понятия:
пространственная организация, 

территориальное развитие, 
агломерации, 

точки роста, 
человеческий капитал, 

инфраструктура, 
конкурентные преимущества, 

экономическая специализация.

Социально-экономическое развитие терри-
торий Российской Федерации, ее регионов и му-
ниципальных образований не может осуществ-
ляться без плановой основы, без программ, 
разрабатываемых на основе региональных и 
муниципальных стратегий, определяющих на-
правления движения и применяемые инстру-
менты, способы реализации планов и механиз-
мы достижения ключевых целей.

Разработанная стратегия позволяет для 
каждой сферы экономики определить глав-
ные задачи и приоритеты развития, выбрать 
механизмы управленческой деятельности, 
определенные с учетом объемом необходимых 
и имеющихся ресурсов, а также потребности в 
привлечении инвестиций.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что 
изолированное развитие территорий в сов-
ременных условиях практически невозможно. 
Региональные и муниципальные стратегии 
должны в обязательном порядке учитывать 
приоритетные цели и направления движения 
всей страны в целом, федеральных округов, 
соседних субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, как входящих в 
рассматриваемую территорию, так и гранича-
щих с ней [1; 8; 9].

Сделать это возможно лишь на базе Стра-
тегии пространственного развития Россий-
ской Федерации, необходимость разработки 
которой определена Федеральным законом от 
28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» (да-
лее — ФЗ-172), а также положениями Указа 
Президента Российской Федерации от 16 ян-
варя 2017 г. № 13 «Об утверждении Основ го-
сударственной политики регионального раз-
вития на период до 2025 года».

При этом под пространственным развити-
ем Российской Федерации понимается совер-
шенствование пространственной организации 
социально-экономической деятельности, свя-
занной с эффективным освоением и использо-
ванием территории Российской Федерации, на-
правленными на повышение качества жизни 
населения и воспроизводство человеческого 
капитала, преодоление диспропорций в соци-
ально-экономическом развитии территорий 
и обеспечение устойчивого экономического 
роста и научно-технологического развития 
регионов и отдельных территорий страны [14].

Основным направлением пространствен-
ного развития в большинстве развитых и 
развивающихся стран является полицентри-
ческое развитие, направленное на поддержку 
существующих центров экономического роста, 
увеличение их числа за счет территорий, обла-
дающих конкурентоспособной экономикой, а 
также обеспечение высокой связанности таких 
центров как между собой, так и с прилегающи-
ми территориями, а также с точками выхода 
на международные рынки за счет инфраструк-
турного развития. Это предполагает сбаланси-
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рованную поддержку центров роста с опорой 
на расширение практики учета региональных 
инициатив в пространственном планировании.

Сложившиеся в настоящее время в Россий-
ской Федерации тенденции пространственно-
го развития в значительной мере определяют 
существующие и требующие реагирования 
основные проблемы и вызовы [2]: 

– ограниченное количество центров эко-
номического роста, их крайне неравно-
мерное распределение по территории 
Российской Федерации;

– несоответствие современного уровня 
развития магистральной инфраструк-
туры потребностям экономики субъ-
ектов Российской Федерации, низкая 
транспортная связанность центров 
экономического роста между собой и с 
другими территориями, нереализован-
ный транзитный потенциал;

– нереализованные конкурентные пре-
имущества в развитии эффективных 
экономических специализаций боль-
шого числа субъектов Российской Фе-
дерации, значительная доля малопро-
изводительных и низкотехнологичных 
отраслей в структуре региональных 
экономик;

– наличие существенных различий в 
качестве жизни населения как между 
субъектами Российской Федерации, так 
и между различными муниципальными 
образованиями;

– отсутствие комплексного подхода в 
решении вопросов социально-эконо-
мического развития отдельных типов 
территорий, прежде всего крупнейших 
городов с прилегающими территория-
ми;

– недоучет пространственных факторов 
размещения и прогноза их изменений 
при принятии решения о территориаль-
ной организации объектов инфраструк-
туры;

– нереализованный потенциал межре-
гионального и межмуниципального 
взаимодействия, слабый уровень коо-
перации между субъектами Российской 
Федерации и муниципальными образо-
ваниями;

– ухудшение экологической ситуации в 
крупных и крупнейших городах и при-
легающих к ним территориях, в том 
числе за счет стремительного роста 
площади застроенных земель при со-
кращении доли зеленых насаждений.

Исходя из перечисленных проблем и вызо-
вов, можно сформулировать стратегическую 
цель пространственного развития Российской 
Федерации — устойчивое и эффективное раз-
витие пространства страны, обеспечивающее 
раскрытие социально-экономического потен-
циала ее территорий и способствующее раз-

витию человеческого капитала, повышению 
качества жизни граждан и темпов экономиче-
ского роста, обеспечению национальной без-
опасности страны [15].

Общими приоритетами государственной 
поддержки развития конкурентоспособных от-
раслей экономической специализации субъек-
тов Российской Федерации являются:

– поддержка экспортоориентированных и 
импортозамещающих производств;

– поддержка проектов, обеспечивающих 
кластерный эффект за счет использо-
вания потенциала сразу нескольких 
отраслей эффективной экономической 
специализации [16];

– поддержка инновационных проектов;
– поддержка проектов, направленных на 

достраивание цепочек добавленной сто-
имости продукции. 

При этом ключевыми задачами являются: 
– реализация конкурентных преимуществ 

субъектов Российской Федерации и от-
дельных территорий через приоритет-
ное развитие эффективных экономиче-
ских специализаций;

– социально-экономическое развитие 
перспективных центров экономическо-
го роста, обеспечивающее ускорение 
экономического роста Российской Феде-
рации и способствующее дальнейшему 
формированию полицентрической си-
стемы пространственного развития пре-
жде всего крупнейших городов с при-
легающими территориями, в том числе 
крупнейших городских агломераций, а 
также больших и крупных городов;

– обеспечение опережающего социально- 
экономического развития малых и сред-
них городов, сельских территорий;

– повышение устойчивости пространст-
венной системы Российской Федерации, 
включая развитие геостратегических 
территорий Российской Федерации, 
снятие инфраструктурных ограниче-
ний экономического роста в субъектах 
Российской Федерации, обеспечение 
роста транспортной связности центров 
экономического роста друг с другом и с 
прилегающими территориями;

– развитие экологической инфраструкту-
ры и сохранение биологического разно-
образия.

Высокая конкуренция между регионами 
за привлечение инвестиций требует опреде-
ления для каждой территории конкурентных 
преимуществ, и прежде всего выделения кон-
курентоспособных направлений экономиче-
ской специализации, сформированной с уче-
том пространственных факторов размещения 
(населения, качества человеческого капитала, 
рыночного положения, инфраструктурной 
обеспеченности, климатических условий и 
природно-ресурсного потенциала и прочих).
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В целях упорядочивания использования 
инструментов и подходов государственно-
го управления развитием территорий, уста-
новления льготных режимов осуществления 
предпринимательской деятельности, на опре-
деленных территориях в субъектах Российской 
Федерации, должна быть сформирована ком-
плексная система инструментов развития тер-
риторий [17; 18].

Такая система должна дать возможность 
унифицировать требования и условия к созда-
нию и функционированию таких территорий 
определить перечень предоставляемых льгот 
и преференций с учетом эффективных эконо-
мических специализаций и особенностей тер-
ритории [4; 5].

Управление территориями с особым режи-
мом предпринимательской деятельности, пре-
имущественно создаваемых в существующих 
или перспективных центрах экономического 
роста, должно осуществляться на уровне субъ-
ектов Российской Федерации при необходимой 
координации и содействии федеральных орга-
нов исполнительной власти.

Поскольку, как уже отмечалось, невозмож-
но в современных условиях представить изо-
лированное развитие субъектов Российской 
Федерации, то необходимо предусмотреть со-
гласованное движение вперед групп регионов в 
составе макрорегиона. Макрорегион — это часть 
территории страны, которая состоит из двух 
или более субъектов федерации, социально- 
экономические условия в пределах которых 
требуют выделения отдельных общих направ-
лений, приоритетов, целей и задач экономиче-
ского развития. Состав макрорегионов может 
не всегда совпадать с составом федеральных 
округов. Это категория экономическая, а не ад-
министративная [3].

Критериями выделения макрорегионов яв-
ляются: соседнее расположение субъектов Рос-
сийской Федерации, наличие или возможности 
формирования межрегиональных инвестици-
онных проектов, инфраструктурного каркаса, 
наличие устойчивых экономических и соци-
альных связей между субъектами Российской 
Федерации в составе макрорегиона, наличие в 
составе каждого макрорегиона одного или не-
скольких центров экономического роста и ма-
крорегиональных и межрегиональных центров 
социального обслуживания населения.

Понятие макрорегиона и его стратегии раз-
вития было введено ФЗ-172, однако практиче-
ски не используется. Причины этого состоят в 
том, что отсутствует нормативное определение 
состава и числа макрорегионов, не определены 
органы управления и порядок согласования ин-
тересов, входящих в него субъектов федерации. 
Решение данной задачи является чрезвычай-
но важным для развития территорий и должно 
быть в кратчайшие сроки решено на федераль-
ном уровне через принятие необходимых нор-
мативных документов.

Важнейшим направлением является разви-
тие городов, в которых проживает около 70 % 
населения, при этом следует различать их как 
по размеру, так и по вкладу в экономику страны.

В течение последних десятилетий в боль-
шинстве развитых стран наблюдается увели-
чение доли городского населения, проживаю-
щего в крупнейших городских агломерациях, 
роль которых в экономическом росте устой-
чиво возрастает. В развивающихся странах 
данный процесс развивается ускоренными 
темпами.

Причинами динамичного социально-эко-
номического развития крупнейших городов с 
прилегающими территориями являются емкий 
внутренний рынок, высокий уровень развития 
человеческого капитала, высокий инновацион-
ный потенциал, качественная городская среда, 
высокая предпринимательская активность, раз-
витая социальная инфраструктура. Сочетание 
перечисленных факторов способствует актив-
ному развитию деловых и финансовых услуг, 
высокотехнологичных и наукоемких отраслей 
обрабатывающей промышленности и сферы 
услуг. Так, в Российской Федерации в крупней-
ших городах концентрируется до 90 % выручки 
и занятого населения в указанных отраслях.

Одним из главных эффектов концентрации 
населения и экономики в крупных городских 
агломерациях становится более высокая про-
изводительность труда по сравнению с осталь-
ными территориями. Высокий социально- 
экономический потенциал большинства 
крупнейших городских агломераций опреде-
ляют максимальная концентрация производст-
венных факторов, возможности существенного 
наращивания объемов производства в инно-
вационных и высокотехнологичных отраслях 
промышленности, сфере услуг.

Под воздействием факторов концентра-
ции в Российской Федерации сформирова-
лось около 40 крупнейших городских агломе-
раций, в каждой из которых проживает более 
700 тыс. человек. Численность населения боль-
шинства крупнейших городских агломераций 
с начала 2000-х годов устойчиво возрастает и 
уже превысила 73 млн человек. 

В то же время необходимо подчеркнуть, 
что в Российской Федерации за последние 
10 лет сформировалось ограниченное коли-
чество центров экономического роста. В их 
составе преобладают самые крупные города с 
прилегающими территориями численностью 
более 500 тыс. человек, образующие круп-
нейшие городские агломерации, большие 
и крупные города численностью от 100 до 
500 тыс. человек, а также специализированные 
относительно малозаселенные территории со 
слабо диверсифицированной экономикой, но с 
высокой производительностью в сфере добы-
чи полезных ископаемых и агропромышленно-
го производства, лесного хозяйства, туристско- 
рекреационной деятельности.
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За период с 2010 г., по данным Росстата, 
84 % суммарного валового регионального про-
дукта субъектов Российской Федерации (ВРП) 
обеспечили 2 крупнейших по масштабам цент-
ров экономического роста — Московская и 
Санкт-Петербургская городские агломерации, 
25 крупных и 23 средних городов, общий вклад 
которых в рост совокупного ВРП составляет 
26 % при доле в населении — 18,6 %.

Крупными центрами экономического ро-
ста, вклад каждого из которых в рост суммар-
ного ВРП с 2010 г. составляет более 1 %, стали 
25 территорий, в том числе 18 крупных город-
ских агломераций, в которых проживает 20 % 
населения страны, но производится 40 % сум-
марного ВРП. 

В центрах экономического роста среднего 
масштаба, каждый из которых обеспечил вклад 
в 0,5—1,0 % от прироста суммарного ВРП, отно-
сятся еще 23 территории, в которых проживает 
12 % населения, а их вклад в прирост суммар-
ного ВРП составляет 17 %.

Следует отметить, что при всей внешней 
привлекательности приведенных выше цифр, 
вклад каждой из агломераций, каждого из го-
родов весьма различен. Если вклад Москвы в 
ВВП составляет, по данным Росстата в 2017 г., 
17 % при доле населения 8 %, что подтвержда-
ет позитивную экономическую роль агломера-
ционных эффектов, то для Санкт-Петербурга 
эти цифры не столь убедительны — вклад в 
ВВП — 5 % при доле населения — 4 %. Другие 
российские городские агломерации по данным 
показателям сильно отстают от уровня Москвы 
и Санкт-Петербурга и по этой причине проиг-
рывают им конкурентную борьбу за человече-
ский капитал и инвестиции.

В течение последних десятилетий отсутст-
вие достаточного внимания развитию агло-
мераций, качественного планирования их 
пространственного развития, определения 
направлений роста привело к нарастанию 
пространственных диспропорций:

– избыточной застройке пригородов жи-
льем без необходимой транспортной и 
социальной инфраструктуры;

– высокой концентрации мест приложе-
ния труда в центральной части круп-
нейших городов и дефициту в приго-
родах;

– низкими бюджетными возможностями 
в пригородных муниципальных образо-
ваниях.

Результатом этой тенденции стало нараста-
ние экологических и транспортных проблем, 
а также усиление социальных диспропорций 
внутри агломераций.

Необходимо подчеркнуть, что размер, чи-
сленность населения города или городской 
агломерации является необходимым, но не 
достаточным условием экономического роста. 
Города притягивают человеческий капитал, не-
обходимый для развития, не столько размером 

и качеством среды, и доступностью жилья, хотя 
это тоже немаловажные факторы, а своими 
конкурентоспособными компетенциями и на-
личием спроса на те или иные компетенции со 
стороны бизнеса [1].

Поэтому развитие агломераций, больших и 
крупных городов также требует определения 
эффективной экономической специализации, 
содействия инновационному развитию от-
раслей обрабатывающей промышленности, 
модернизации производства отраслей специ-
ализации, формирования кластеров и цепочек 
добавленной стоимости продукции. Это позво-
лит о обеспечить не только приоритетную под-
держку перспективных высокотехнологических 
и наукоемких отраслей производства товаров 
и услуг, но и создание и развитие новых цен-
тров экономической активности в пределах 
самого города или городов агломерации и на 
пригородных территориях [6; 11—13].

Вовлечение больших территорий в эко-
номический рост будет возможно только при 
повышении транспортной связности между 
центрами роста за счет развития системы меж-
дународных, национальных и межрегиональ-
ных транспортных коридоров и модернизации 
опорного транспортного каркаса Российской 
Федерации. 

Улучшение качества городской среды как 
фактор привлечения людских ресурсов и повы-
шения качества человеческого капитала долж-
но осуществляться через обеспечение жилого 
фонда базовой коммунальной инфраструкту-
рой, решение проблем ветхого и аварийного 
жилья, приведение в нормативное состояние 
региональных и местных дорог и развитие 
общественного транспорта, в том числе об-
новление парка общественного транспорта. 
Значимой задачей является также снижение 
уровня загрязнения атмосферного воздуха в 
крупных промышленных центрах [7]. 

Крупнейшие города должны выступать в 
роли центров размещения и развития объек-
тов отраслей социальной сферы и науки фе-
дерального и регионального значения [19]. 
Можно выделить следующие направления 
развития отраслей социальной сферы и науки 
в крупнейших городах:

− формирование и развитие медицин-
ских центров, в том числе националь-
ных медицинских исследовательских 
центров, осуществляющих научно-ис-
следовательскую деятельность вместе 
с экспортом медицинских услуги, с пре-
доставлением специализированной и 
высокотехнологичной медицинской 
помощи;

− создание и развитие научных центров 
мирового уровня, также центров компе-
тенций;

− развитие ведущих образовательных 
организаций высшего образования с 
целью повышения их конкурентных 



65

ЭкоНомика и управлеНие

Социум и влаСть № 4 (72) 2018

позиций на глобальном рынке образо-
вательных услуг;

− создание на базе ведущих организаций 
профессионального образования меж-
региональных центров компетенций;

− создание федеральных и межрегио-
нальных центров культурных услуг.

В крупнейших городах с прилегающими 
территориями необходимо планирование 
развития сети учреждений отраслей социаль-
ной сферы с учетом транспортной доступности 
указанных услуг, прогноза численности насе-
ления и трудовых ресурсов не только круп-
нейшего города, но и окружающих террито-
рий субъекта Российской Федерации, а также 
соседних субъектов Российской Федерации, 
предусмотрев усиление межрайонных фун-
кций больших и крупных городов в отраслях 
социальной сферы.

Это требует инфраструктурной поддержки 
реализации проектов реновации существую-
щих городских жилых районов, комплексного 
развития городских и пригородных терри-
торий с привлечением частного бизнеса на 
условиях государственно-частного партнер-
ства; повышения эффективности использова-
ния центральных частей крупнейших городов, 
сохранения культурного наследия; развития 
общественных (публичных) пространств круп-
нейших городов; обеспечения разнообразной 
и насыщенной культурной жизни за счет раз-
вития культурно-досуговой сферы; улучшения 
состояния окружающей среды за счет стиму-
лирования внедрения малоотходных техноло-
гий и современных систем очистки выбросов 
и стоков, реализации мер по защите от шумо-
вого загрязнения, утилизации и переработке 
отходов, сокращения воздействия транспорта 
на окружающую среду.

Для крупнейших и крупных городов долж-
ны разрабатываться качественные индивиду-
альные комплексные программы, учитываю-
щих уникальные особенности каждого города 
и прилегающей территории, входящей в го-
родскую агломерацию (при необходимости — 
в увязке с развитием субъекта Российской 
Федерации и соседних субъектов Российской 
Федерации). Такая программа должна учи-
тывать документы стратегического и терри-
ториального планирования федерального и 
регионального уровней, индекс городского 
развития, мероприятия национальных про-
ектов, государственных и муниципальных 
программ, непрограммных направлений де-
ятельности органов власти, включать в себя 
разработку и внедрение передовых практик в 
сфере государственно-частного партнерства, 
обучение специалистов органов власти субъ-
ектов Российской Федерации и местного само-
управления лучшим практикам управления го-
родами и сельскими территориями [9; 10; 20].

В стратегиях и программах социально-эко-
номического развития макрорегионов, субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных 
образований, включая агломерации, должны 
быть определены ограниченное количество 
конкурентоспособных на международном и 
российском рынке отраслей промышленности 
и услуг и региональных центров экономиче-
ского роста, в которых локализуются предпри-
ятия и организации данных отраслей. В целях 
ускорения экономического развития необходи-
ма концентрация государственной поддержки 
на выделяемых в указанных стратегиях отра-
слевых и территориальных приоритетах.

Обязательным элементом программ долж-
на стать система профессионального образо-
вания, обеспечивающей подготовку высокок-
валифицированных специалистов и рабочих 
кадров в соответствии с потребностями отра-
слей эффективной специализации региона и 
города путем развития целевой формы обуче-
ния, создания базовых кафедр крупнейших 
компаний, центров компетенций с участием 
бизнеса.

Сохранению и развитию человеческого 
капитала будет способствовать обеспечение 
сплошной доступности базовых услуг, в том 
числе за счет современных способов оказания 
услуг; опережающего развития высокотехноло-
гичных социальных услуг и возможности про-
фессионального образования в городах.

В заключение следует отметить, что про-
странственное развитие является не столько 
целью, сколько системным подходом к во-
просам государственного управления терри-
ториальным развитием. Его применение по-
зволит достичь прогресса в таких важнейших 
направлениях, как увеличение экономической 
активности, модернизация инфраструктуры 
и систем управления, развитие социальной 
сферы и человеческого капитала. Ключевы-
ми задачами государственного управления в 
обеспечении социально-экономического роста 
должны стать инфраструктурное обеспечение 
пространства развития экономики и социаль-
ной сферы, привлечение частных инвестиций 
в негосударственный сектор региональной и 
местной экономики, а также совершенство-
вание механизмов стимулирования органов 
государственной власти субъектов и органов 
местного самоуправления к наращиванию 
собственного экономического потенциала и 
определения оптимального состава органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления. 
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Аннотация
Рассмотрена проблема развития «зеленой» 
экономики в России. Актуальность исследования 
обусловлена необходимостью создания теоре-
тико-методологической базы на переходный 
период и идентификации критериальной оценки 
состояния и уровня развития «зеленой» эконо-
мики. Гипотеза исследования состоит 
в том, что использование системного подхода 
позволяет сформировать общую методологию 
и первоочередные задачи, а также иерархиче-
скую структуру системы «“зеленая” экономика», 
учесть все особенности, взаимосвязи объекта 
исследования и разработать наиболее приемле-
мую систему критериальной оценки «зеленой» 
экономики в масштабе региона. Предлагаемые 
инструментальные средства позволяют встра-
иваться в систему международных измерений 
и определять состояние «зеленой» экономики 
в российских условиях. Основные результаты 
и выводы статьи могут быть использованы в 
качестве теоретико-методологической 
и практической основы для выполнения оценки 
текущего состояния и уровня развития «зеле-
ной» экономики, определения эффективности 
эколого-экономических программ, оптимизации 
финансового управления, ведения экологиче-
ского мониторинга и других задач.

Ключевые понятия:
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Введение

В настоящее время обострение гло-
бальных экологических проблем постави-
ло под угрозу существование человеческой 
цивилизации и активизировало поиск но-
вых путей развития мировой экономи-
ки. Главную причину такого положения 
М. В. Терешина, И. Н. Дегтярева объясняют 
так называемым эффектом «декаплинга» 
[13], когда природные ресурсы сокращают-
ся, а потребление человечества все возра-
стает. С целью решения проблемы мировым 
сообществом была принята концепция «зе-
леной» экономики, которая на сегодня стала 
не просто возможностью, а обязательным 
путем развития всех стран для обеспечения 
безопасного будущего своих граждан. Реа-
лизация новой модели развития связана с 
переходным периодом, определяющим ин-
новационный курс и технологические изме-
нения. Это положение одновременно вызы-
вает необходимость определения задач для 
переходного периода, которые будут одним 
из предметов дальнейшего рассмотрения.

Тема перехода к «зеленой» экономике 
стала центральной на конференции ООН 
в Рио-де-Жанейро в 2012 г., где в заключи-
тельном документе указывается, что пере-
ход к «зеленой» экономике каждая страна 
может определять в соответствии со свои-
ми национальными планами, стратегиями и 
приоритетами устойчивого развития.

Важными элементами государственной 
политики в области «зеленой» экономики, 
направленными на охрану окружающей сре-
ды, защиту интересов общества, государства 
и его граждан в сфере природопользования, 
а также обеспечения экологической безопа-
сности и повышения экономического по-
тенциала страны, являются экологический 
аудит, экологическая экспертиза, оценка 
воздействия на окружающую среду, экологи-
ческая сертификация, другие мероприятия. 
Однако настоящие инструменты не позволя-
ют сравнивать различные технологии меж-
ду собой, давать количественную оценку 
проектов по показателям экологичности и 
тем более не пригодны для их оптимиза-
ции. Указанные методы предназначены для 
надзорных целей, поэтому действуют как 
ограничители и не оказывают нормативно- 
правового стимулирования на развитие «зе-
леной» экономики.

Из сказанного следует, что для обеспе-
чения перехода к «зеленой» экономике не-
обходимо создать теоретико-методологи-
ческую базу, а для мониторинга процесса 
перехода и оценки управляющих воздейст-

вий — разработать соответствующую систе-
му оценочных индикаторов.

В силу глобальности «зеленая» экономи-
ка охватывает все отрасли, поэтому с точки 
зрения науки — это междисциплинарная 
тема и включает кроме экономики пробле-
мы энергетики, экологии, производства, 
нормативно-правового сопровождения, зем-
лепользования, водных ресурсов и других 
стратегических отраслей науки и практики 
управления народным хозяйством. Об этом 
прямо говорится в основных программных 
документах международного статуса, где 
речь идет о глобальной проблеме. Выше-
сказанное предопределяет актуальность ис-
следования проблем «зеленой» экономики 
на основе системного подхода. Как объект 
исследований «зеленая» экономика относит-
ся к классу больших систем, поэтому изучать 
ее нужно с этих позиций, тем не менее, судя 
по обзору публикаций, учеными такой под-
ход игнорируется. Большинством авторов 
выделяется только наиболее заметная для 
них сторона объекта исследования, и она 
представляется в обобщенном виде, пре-
тендуя на описание всего объекта во всем 
его многообразии. Например, в работах до-
ктора экономических наук В. С. Бочко пред-
лагается т. н. «цивилизационный» подход к 
объяснению понятия «зеленая» экономика 
[2], но, как будет показано далее, эта соци-
альная сторона по значимости относится к 
группе самого низкого уровня показателей. 
Кроме того, автор рассматривает проблему 
значительно шире и не ограничивается 
только социальной стороной. Аналогичны 
теоретические подходы и некоторых других 
авторов.

Следует отметить, что вопросы «зеле-
ной» экономики сейчас являются объекта-
ми научного интереса широкого круга уче-
ных. Так, влияние эко-городов на развитие 
«зеленой» экономики изучают A. Nahman, 
B. K. Mahumani и W. J. DeLange [19]. В ра-
ботах D. D’Amato, N. Droste, B. Allen, M. Ket-
tunen, K. Lähtinen, J. Korhonen, A. Toppinen 
[17] предлагается осуществить с помощью 
перехода к «зеленой» экономике техноло-
гический сдвиг мирового промышленного 
производства и потребления. Общие во-
просы и взаимосвязь устойчивого разви-
тия и «зеленой» экономики рассматривают 
A. Pegels и др. [20].

Работы вышеуказанных исследователей 
отличаются отвлеченными подходами фило-
софского плана и несколько неопределенны-
ми результатами. Большая часть этих работ 
посвящена попыткам выработать основ-
ные понятия, определения, критериальные 
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оценки, очевидно, для будущих исследова-
ний, но направления дальнейших исследо-
ваний не конкретизируются, соответствен-
но, неясно и назначение предложенных 
критериев. В качестве примера можно при-
вести статью A. Nahman, B. K. Mahumani и 
W. J. DeLange из достаточно авторитетного 
издания [19], где авторами предполагает-
ся в качестве одного из принципов, что 
«зеленая» экономика «интернализирует 
внешние эффекты». А из этой малопонятной 
трактовки якобы логично вытекает критерий 
«Интернализировать экстерналии». Другой 
«разработанный» принцип звучит еще бо-
лее экзотически: «Справедлива, справедлива 
и справедлива внутри стран и между поко-
лениями», и этому принципу соответствуют 
следующий перечень критериев, дословно:

«1) справедливость внутри поколений;
 2) межпоколенческая справедливость;
 3) международная институциональная 

реформа».
Большинство других зарубежных публи-

каций в методологическом плане анало-
гичны. Можно отметить только известные 
материалы различных форумов на прави-
тельственном уровне и международного 
статуса1, где критериальные оценки более 
конкретизированы, но методологические 
подходы к проблеме официальные докумен-
ты не содержат.

К этой проблеме наиболее корректно, 
системно подходит доктор технических наук 
Ю. В. Лебедев [10] и отмечает необходимость 
фундаментальных исследований в этом на-
правлении, которые должны охватывать 
несколько уровней: концептуальный, поли-
тический, экологический, экономический. 
Из содержания и контекста намечаются ос-
новные положения методологии — необхо-
дим системный подход к исследованию «зе-
леной» экономики и рассмотрение объекта 
исследований как иерархической структуры.

Важность институтов «зеленого финан-
сирования» в устойчивом развитии нацио-
нальной экономики на примере России ана-
лизируют в своих работах Л. Ю. Андреева, 
Н. Г. Вовченко, Т. В. Епифанова, А. А. Полу-
ботко [1]. Они рассматривают «зеленую» 
экономику как новую ступень развития эко-

1 Конференция ООН по устойчивому развитию 
Рио+20. Рио-де-Жанейро, 2012; Национальный 
план действий по развитию «зеленой» экономи-
ки в Республике Беларусь до 2020 года № 1061. 
Минск : Совет министров Республики Беларусь, 
2016 ; Концепция по переходу Республики Казах-
стан к «зеленой» экономике. Астана : утвержде-
на Указом Президента Республики Казахстан от  
30 мая 2013 года № 577.

номики страны и подчеркивают ее важность 
в контексте национальной безопасности.

Публикационная активность в направ-
лении исследования «зеленой» экономи-
ки резко возросла за последние 2—3 года, 
имеются большие наработки по теме, но 
достаточно обоснованного методологиче-
ского подхода к изучению этой области, по 
мнению авторов, еще не сложилось.

Таким образом, исследования, посвящен-
ные формированию концепции «зеленой» 
экономики, направленные на разработку 
методологии исследований в указанной об-
ласти, развитие системы ее критериальной 
оценки, являются весьма актуальными.

В этой связи приоритетным аспектом на-
учных исследований является обоснование 
основных положений концепции «зеленой» 
экономики как актуального научно-практи-
ческого направления экономики и управле-
ния народным хозяйством.

Реализация научного исследования 
предполагала:

1. Разработку общей методологии вы-
полнения первоочередных задач в 
исследованиях «зеленой» экономики.

2. Разработку структурной схемы объекта 
исследования — «зеленой» экономики.

3. Разработку методического подхода к 
формированию системы оценки «зе-
леной» экономики.

4. Обоснование иерархической струк-
туры критериев оценки «зеленой» 
экономики.

Основная часть

Разработка общей
методологии выполнения
первоочередных задач

Укрупненно этапы и первостепенные 
задачи исследований «зеленой» экономики 
приведены на рис. 1.

В настоящей статье акценты сделаны на 
разработке структурной схемы объекта ис-
следования — «зеленой» экономики; разра-
ботке методического подхода к формирова-
нию системы оценки «зеленой» экономики; 
обосновании системы критериев оценки 
«зеленой» экономики.

Разработка структурной схемы
объекта исследования —
«зеленой» экономики

Система «зеленой» экономики являет-
ся иерархической по степени значимости 
составных частей или в данном случае 
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подсистем. Рассмотрим подсистемы в поряд-
ке иерархии (рис. 2).

Подсистема I уровня «Управление». 
Теория систем предполагает наличие субъ-
екта и объектов управления. Для управления 
«зеленой» экономикой в государственном 
масштабе имеется только один механизм — 
нормативно-правовая база. Но норматив-
но-правовая база (Федеральные законы, 
Указы, Постановления Правительства РФ и 
др.) определяет только стратегические зада-
чи управления, говоря проще, определяет, 
«что делать». А реализация стратегических 
задач, или «как делать», выполняется на ос-
нове нормативно-технической базы. И та, и 
другая база характеризуется тем, насколько 
она развита в части «зеленой» экономики, 
т. е. количественно ее можно оценить чи-
слом нормативно-правовых документов, 
регулирующих данную область.

Динамику развития этой подсистемы 
можно проследить по изменению (увели-
чению или обновлению) количества соот-
ветствующих документов.

Если механизмом управления является 
нормативная база, то движущей силой для 
механизма является финансирование. Кро-
ме бюджетного финансирования и различ-
ных инвестиций огромную роль играет и 
система налогообложения, действуя во мно-
гих случаях аналогично финансированию. 
Объемы финансирования по каждой подси-
стеме будут характеризоваться показателем 
текущего состояния элемента «Финансиро-

вание», а изменение объема характеризует 
динамику процесса.

Таким образом, подсистему первого 
уровня «Управление» образуют элементы 
«Нормативно-правовая база», «Норма-
тивно-техническая база» и «Финанси-
рование». Следует отметить, что все три 
указанных элемента также являются подси-
стемами, а в зависимости от детализации 
могут рассматриваться сложными систе-
мами, но в данном случае названы так для 
целей структуризации критериев оценки 
состояния «зеленой» экономики.

Подсистема II уровня включает самые 
приоритетные области по вкладу в эконо-
мику «зеленого» роста или системообра-
зующие области. Каждая системообразую-
щая область имеет основной показатель, 
который характеризуется как текущим со-
стоянием (статический), так и показателем 
его изменения (динамическим). Основной 
признак составных частей назван экологи-
ческим условно в контексте рассмотрения 
вопроса. Так, для энергетики основным 
признаком с точки зрения «зеленого» ро-
ста нужно определить энергоемкость, и в 
этой трактовке она должна учитываться 
от возобновляемых и невозобновляемых 
источников.

Аналогично обстоит и с подсистемой 
«Транспорт» детализировать в показателях 
долю на электро- и другом более экологиче-
ском приводе, как предлагается многими ав-
торами, нет необходимости, т. к. важнейшим 

Рис. 1. Первостепенные задачи исследований «зеленой» экономики
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показателем является не собственно пере-
ход на новый привод, а только выбросы и 
отходы от технической эксплуатации. При 
этом количество выбросов может быть 
одновременно и показателем объемов ис-
пользования углеводородного топлива.

К подсистеме III уровня относится 
строительство. Дискуссионным вопросом 
является исследование основного экологи-
ческого принципа строительства. Многими 
авторами предлагается в строительстве 
учитывать производство стройматериалов 
и ввод экологического жилища. Но в этой 
части нужно учитывать только воздейст-
вия от возводимых объектов, а индустрия 
стройматериалов относится к производству. 
Также и количество энергоэффективных и 
«умных» домов следует относить в другую 
группу в «Экологию жилища».

Остальные подсистемы III уровня отно-
сятся к природным ресурсам.

Подсистема IV уровня. Элемент «Эко-
логия жилища», с одной стороны, можно 
рассматривать как один из целевых, как 
желаемый результат новых экономических 
условий, но он зависим от множества фак-
торов: экологические параметры жилища 
являются следствием функционирования 
других подсистем, поэтому он отнесен к по-
следнему уровню подсистем.

На этот же уровень нужно включить 
элемент «Экологический туризм», но не 
второстепенные параметры, например, ко-
личество экологических маршрутов или ту-
ристов, как у некоторых авторов, а важней-
ший показатель — финансовые поступления 
в бюджет региона.

Для группы критериев каждого уровня 
формируется интегральный показатель, а 
его количественное значение следует до-
полнительно обосновывать для конкретно-
го этапа развития «зеленой» экономики.

Целевые значения приоритетных по-
казателей «зеленого» роста формируются 
для оценки результата функционирования 
четырех подсистем «зеленой» экономики. 
Реализация ее должна обеспечить неисто-
щимое потребление ресурсов при сохране-
нии достигнутого уровня благосостояния 
человечества [1]. Отсюда логично следуют 
конечные показатели. Например, как с по-
казателями для энергоэффективных домов, 
должны обосновываться значения близкие 
к оптимальным и по другим критериям.

Подсистема V уровня. «Целевые зна-
чения приоритетных показателей».

Нужно исходить из назначения «зеле-
ной» экономики, в связи с чем эта идея по-
явилась. Ее реализация должна обеспечить 

неистощимое потребление ресурсов при со-
хранении достигнутого уровня благосостоя-
ния человечества [1]. Отсюда также логично 
следуют конечные показатели. Как было ска-
зано, по аналогии, например, с показателем 
«три нуля» для энергоэффективных домов1, 
должны обосновываться значения, близкие 
к нулевым и по другим критериям (в части 
потребления ресурсов или отходов).

Для группы критериев каждого уровня 
формируется интегральный показатель, а 
его количественное значение следует до-
полнительно обосновывать для конкретно-
го этапа развития «зеленой» экономики.

Понятно, что на сегодня нулевые пока-
затели (в части отходов и потребления ре-
сурсов) недостижимы, поэтому их значения, 
скорее всего, должны быть разными на кон-
кретных этапах и обоснованы с экономиче-
ских позиций. Одним из способов обоснова-
ния может быть оптимизация по критериям 
минимизации этих показателей. Поскольку 
задача является многокритериальной, це-
лесообразно формировать обобщенный по-
казатель эффективности с использованием 
весовых коэффициентов для критериев.

Разработка
методического подхода
к формированию
системы оценки
«зеленой» экономики

Вопросам исследования критериальных 
оценок «зеленой» экономики посвящена 
большая часть всех публикаций по данной 
теме, что потребовало изучения их специ-
фики и областей применения.

Обзор исследований, посвященных раз-
работке критериальных оценок «зеленой» 
экономики, показывает значительное рас-
хождение в подходах к формированию этих 
критериев. Отметим главные особенности 
известных публикаций.

Часто авторы рассматривают отдельную 
сторону проблемы и по ней пытаются по-
строить систему критериев, которая, как они 
предполагают, должна быть комплексной. 
Однако все интуитивно понимают, что объ-
ект исследований сложный, многогранный, 
и тогда для учета различных свойств объ-
екта изучения предлагают также большое 
количество показателей. Понятие «“зеленая” 
экономика» имеет различные стороны смы-
слового содержания, поэтому целесообраз-
1 Дома с нулевым потреблением электроэнергии. 
URL: http://sc-os.ru/energyefficiency/1751-doma-s-
nulevym-potrebleniem-energii.html (дата обраще-
ния: 02.05.2018).
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ным будет укрупненно разделить критерии 
ее оценки. Например, структура показате-
лей экологизации по [20] включает 5 групп и 
в каждую группу входят различные индика-
торы. Но здесь авторы не учитывают прин-
ципиально важный момент, что эти группы 
могут быть не равнозначными. Это свойство 
отмечается в [12], и авторы предлагают для 
практического применения ранжировать 
критерии. Например, А. А. Гусев предлагает 
систему основных, дополняющих и сопря-
женных показателей «зеленого» роста, в том 
числе приведен обзор опыта зарубежных 
стран [6].

В других работах сделана попытка более 
строго конкретизировать критерии, а также 
предложить нормирование их значений и 
вместо назначения размерностей предста-
вить критерии в процентном отношении 
или долях.

Поскольку критерии описывают ком-
плексное явление «“зеленая” экономика», 
это предопределяет и большое их количест-
во, что, в свою очередь, приводит к сложно-
сти оценки и обусловливает наличие интег-
рированных количественных показателей. 
Например, «результирующий показатель 
устойчивого развития “зеленой” экономи-
ки», а также диапазоны для его ранжирова-
ния [5].

Следует отметить, что почти все оценоч-
ные показатели «зеленой» экономики име-
ют свойства неопределенности, нечеткости, 
поэтому многие авторы используют элемен-
ты теории нечетких множеств для описания 
объекта исследования, однако дальше эти 
вопросы не развивают.

Тем не менее, при разработке систем 
критериев оценки «зеленой» экономики не 
в полной мере учитываются закономерно-
сти структуры, взаимосвязь составных ча-
стей «зеленой» экономики и их свойства. 
В результате в научных публикациях пред-
ставлено достаточное количество систем 
оценки элементов «зеленой» экономики, 
но отсутствует методический подход к ее 
оценке как системного явления.

С учетом предложенной структуры «зе-
леной» экономики (рис. 2), положительных 
и негативных результатов исследования, 
опыта создания систем оценок в рассма-
триваемой области разработаны принципы 
исследования «зеленой» экономики, позво-
ляющие конкретизировать требования к 
критериям ее оценки:

1. Объектом исследований является 
сложная система — «зеленая» экономика, 
отсюда при изучении следует исходить из 
системного подхода и представлять объект 

во взаимосвязи составных частей с опреде-
ленными свойствами.

2. Следует учитывать неравнозначность 
критериев, их различный вклад в исследуе-
мое свойство, поэтому, если они образуют 
систему показателей, необходимо рассма-
тривать эту систему как иерархическую 
структуру.

3. Иерархия показателей должна быть 
построена с учетом значимости критериев 
и классификационных признаков.

4. Для оценки текущего состояния «зеле-
ной» экономики в регионе должны использо-
ваться статические показатели, аналогичные, 
например, в физике массе, объему и т. п.

5. Для прогноза развития «зеленой» 
экономики в регионе наиболее удобно ис-
пользовать динамические показатели, т. е. 
параметры, зависящие от времени. Физи-
чески они определяют скорость изменения 
некоторого параметра.

6. Критерии должны быть максимально 
информативны и отражать наиболее значи-
мое свойство, при этом значительно боль-
шей информативностью обладают удельные 
показатели.

7. Критерии целесообразно ранжировать 
по значимости, особенно в случаях, когда 
решаются задачи оптимизации.

8. Критерии не должны быть взаимоза-
висимы, чтобы не дублировать друг друга и 
исключить избыточность показателей.

9. Для характеристики элемента системы 
«зеленой» экономики, которому соответст-
вует несколько критериев, может использо-
ваться интегральный показатель.

10. Основным принципом группиров-
ки критериев в рамках элемента является 
близость критериев по «экологическому» 
принципу.

11. Данные, используемые для опреде-
ления критерия, должны быть общедоступ-
ными.

12. Для практического использования 
критериев при сопоставлении, моделирова-
нии, выполнении расчетов, формировании 
интегральных критериев они должны быть 
представлены в нормированном виде, на-
пример по формуле

Кн = (Кмах – К) / (Кмах – Кмин),

где Кн — нормированное значение крите-
рия;

 Кмах — максимальное значение критерия;
 Кмин — минимальное значение критерия;
 К — текущее значение критерия.
13. При формировании интегральных 

критериев из иерархического перечня или 
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обобщенных критериев в задачах оптими-
зации будет корректнее использовать их с 
весовыми коэффициентами.

Обоснование системы критериев
оценки «зеленой» экономики

На основе сформулированных принци-
пов методики, иерархической структурной 
схемы элементов, свойств и показателей 
разработан перечень критериев для оцен-
ки «зеленой» экономики в масштабе реги-
она. Перечень разделен на типы, уровни 
значимости и может быть использован как 

для оценки текущего состояния каждой 
подсистемы, так и для прогнозирования 
развития «зеленой» экономики региона 
(см. таблицу).

Для оценки элементов (подсистем) си-
стемы «зеленой» экономики использу-
ются интегральные критерии подсистем 
I—IV уровней, а для всей системы в целом 
предназначен обобщенный показатель ее 
эффективности (состояния). Весовые коэф-
фициенты перед критериями назначаются 
при оптимизации параметров системы, на-
пример правового или финансового управ-
ления системой и других параметров.

Перечень критериев «зеленой» экономики
Элемент «зеленой» 

экономики
Критерий 
состояния Критерий развития

Критерии первого уровня
1. Правовое регулирование Количество документов по теме, 

ед.
Изменение количества докумен-
тов, ед./г.

2. Налогообложение Поступления от налогов,
млн р./г. / ВРП

Изменение поступлений
от налогов, % / г.

3. Финансирование Сумма, млн р./г. / ВРП Изменение суммы, % г. / ВРП
Критерии второго уровня

4. Энергетика Доля от возобновляемых источ-
ников, %

Изменение доли от возобновля-
емых источников, % / г.

5. Производство Индекс безотходности, % Изменение индекса безотходно-
сти, % / г.

6. Транспорт Доля выбросов,
тыс. т/г. / Σквт

Изменение доли выбросов, % 
(тыс. т/г / Σквт /г.)

7. Переработка отходов Объемы переработки, % Изменение объемов
переработки, % / г.

Критерии третьего уровня

8. Строительство Доля загрязнений, т / Σкм2 Изменение доли загрязнений, т / 
Σкм2 / г.

9. Земельные ресурсы Доля нарушенных площадей, % 
от общ. км2

Изменение доли нарушенных 
площадей, % от общ. км2/г.

10. Лесные ресурсы Доля территорий лесного фонда, 
% от общ. км2

Изменение территорий лесного 
фонда, % от общ. км2/г.

11. Водные ресурсы Объемы очистки, % Изменение объемов очистки,
% / г.

12. Атмосферный воздух Количество выбросов, тыс. т/г. / 
ВРП

Изменение кол-ва
выбросов, % (тыс. т/г. / ВРП)

Критерии четвертого уровня

13. Экология жилища Доля энергоэффективного жило-
го фонда, % 

Изменение доли энергоэффектив-
ного жилого фонда,% / г.

14. Экологический туризм
Доля в бюджете от экологическо-
го туризма, % / ВРП

Изменение доли поступлений от 
экологического туризма, % (% /
ВРП)

Интегральная оценка
15—18. Подсистемы I—IV уров-
ней

Интегральные критерии подси-
стем I—IV уровней

Изменение критериев
подсистем I—IV уровней, %

19. Обобщенный показатель эф-
фективности (ОПЭ) ОПЭ = Σ КвiKзэi

* Изменение ОПЭ, % от ОПЭ

* Квi— i-й весовой коэффициент; Kзэi — i-й критерий «зеленой» экономики нормированный.
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Заключение

В заключение следует отметить:
1. Развитие «зеленой» экономики требу-

ет фундаментальных исследований, которые 
должны базироваться на системном подхо-
де к изучению проблемы. С этой точки зре-
ния предложена методология исследования 
«зеленой» экономики (рис. 1), а также иерар-
хическая структура объекта исследования — 
системы «“Зеленая” экономика», которая 
подразделяется на ряд системо образующих 
составных частей (рис. 2).

2. В целях оценки «зеленой» экономики 
представлен методический подход, учитыва-
ющий специфические особенности объекта 
изучения.

3. С учетом значимости и классификаци-
онных признаков обоснован перечень кри-
териев оценки «зеленой» экономики, позво-
ляющих оценить ее статическое состояние 
и перспективы развития как по отдельным 
подсистемам, так и в целом по региону.

4. Предложенные критерии являются до-
статочно информативными, с доступными 
исходными данными, позволяют более точ-
но определять текущее состояние и уровень 
развития экономики и могут быть исполь-
зованы в международных сопоставлениях 
глобального экономического развития, для 
оценочных процедур и оптимизации пара-
метров, например финансового управления 
«зеленой» экономикой.

Финансирование
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на выполнение госзаказа в сфере науч-
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Аннотация
В статье проанализирована сущность понятий 
«социальный риск», «профессиональный риск» 

в социальной теории и практике, проведен 
разбор и представлена классификация рисков в 

социально-трудовой сфере. Показан анализ рас-
ходов Фонда социального страхования, связан-

ных с социальным обеспечением пострадавших 
от профессиональных рисков за 2012—2017 гг., 
актуализирована проблема управления данны-
ми рисками в условиях социально-ориентиро-

ванной рыночной экономики.

Ключевые понятия:
социальный риск,

профессиональный риск,
социально-трудовая сфера,

управление риском,
экономические расходы.

Введение

Интеграция России в мировую эконо-
мическую систему, сопровождающаяся пе-
реходом к рыночным отношениям, внесла 
существенные изменения в хозяйственную 
деятельность предприятий. Государствен-
ную собственность сменили обособленные 
хозяйствующие субъекты: акционерные об-
щества, общества с ограниченной ответст-
венностью и др.

Деятельность предприятий различных 
форм (индивидуально-частной, групповой, 
ассоциативной) в условиях современной 
жизни является весьма сложной. Это связа-
но не только с общим кризисным состояни-
ем российской экономики, сохраняющейся 
инфляцией и прочими макроэкономически-
ми деформациями, но и рядом специфиче-
ских факторов, увеличивающих количество 
и степень техногенных, экологических и 
социальных рисков.

В структуре социальных рисков особое 
значение приобретают профессиональные 
риски, обусловленные опасностью трудовой 
деятельности и производственным трав-
матизмом. Недопроизводство продукции 
и услуг из-за общего производственного 
травматизма и профзаболеваний приводит 
к значительным потерям внутреннего вало-
вого продукта. В 2016 г. этот показатель со-
ставил 0,65 %, в абсолютном выражении — 
555,5 млрд р.

Методологическую основу разработки 
стратегий государственного и корпора-
тивного управления профессиональными 
рисками, поиска способов их снижения го-
сударственными органами, корпорациями, 
предприятиями малого и среднего бизне-
са составляют положения общей теории 
риска.

Многие общественные, технические и 
гуманитарные науки используют в своей 
терминологии понятие «риск» и занимают-
ся его изучением насколько это возможно в 
рамках конкретного научного направления.

Современные дискуссии о проблемах со-
циального риска затрагивают его государ-
ственные, политические, международные, 
религиозные аспекты. Стоит отметить, что, 
согласно теории, риск может быть как инди-
видуальным, так и коллективным.

Поэтому оценка вероятной степени без-
опасности, измерение того или иного риска 
для отдельной личности, конкретной орга-
низации или общества в целом достаточно 
сложная задача.

Идентификация всех видов социальных 
рисков невозможна, поскольку их количество 
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и качество будет неизбежно изменяться с 
развитием общества.

Однако изучение и систематизация сло-
жившихся в конкретный исторический пе-
риод социальных рисков необходимы для 
определения способов их минимизации, 
снижения и компенсации негативных по-
следствий в условиях нестабильного обще-
ства.

Вопросы структурирования и методо-
логии анализа социально-экономических 
рисков активно освещаются в научной 
литературе и периодических изданиях 
(Г.  А.  Бушу ева, О. И. Водяненко, Е.  И. Ка-
пустин, О.  И.  Кашник, В. Ю. Щеколдин, 
Е. Г. Тимо феева, Д. В. Малы шев, Н. А. Ме-
шавкина, В. Д. Роик, О. В. Яцук) [4; 5; 7; 8; 
11; 12; 14; 20].

Значительное количество научных ис-
следований в области общественной без-
опасности и теории социального риска 
говорит скорее о многозначности данного 
понятия, чем о его полноценной изучен-
ности и осмысленности. Разброс мнений 
ученых и специалистов свидетельствует об 
отсутствии завершенной методологической 
основы в исследовании данного понятия.

Понятие «риск»
в социальном знании

Социальный риск существует на протя-
жении всего периода социогенеза, в тече-
ние которого происходила его дифферен-
циация и возрастание степени тяжести. 
Поэтому понятие «риск» справедливо ис-
пользуется для характеристики социальной 
реальности (У. Бек — «общество риска») или 
этапа развития общества (А. И. Костин — 
«эра риска») [2; 9].

Принципиальным отличием осмысле-
ния социального риска в различных обще-
ственных системах является то, что в соци-
алистическом обществе социальный риск 
был в основном коллективным по своей 
сущности, тогда как для капиталистическо-
го строя типичны индивидуальные риски, 
носящие массовый характер. Как отмечает 
один из известных исследователей риска  
В. Д. Роик, в социалистическом обществе 
социальные риски были всегда, но в суще-
ственно меньших масштабах. В процессе 
становления социалистической системы 
хозяйства и командно-административных 
методов управления, стимулирования со-
циальной экономики в нашей стране поя-
вилось отрицание и непризнание проблемы 
хозяйственного риска [14]. В то же время в 
советский период разработаны рекоменда-

ции, связанные с профилактикой и управ-
лением социальными рисками, в которых 
можно выделить следующие направления 
деятельности:

– разработка теоретической и соци-
ально-методологической основы ис-
следования и изучения социальных 
рисков, а также упорядочение научно 
аргументированных основ их класси-
фикации;

– изучение коллективного отношения к 
социальному риску, доминирующему 
в массовом сознании, его оценива-
ние;

– предоставление государственного 
финансирования для исследований 
социальных рисков;

– создание в структуре органов го-
сударственной власти и местного 
само управления подразделений про-
гнозирования и разработки мер по 
предотвращению и изменению отри-
цательных последствий социальных 
рисков.

Политическая система социалистическо-
го общества провозглашала благополучие 
людей и сохраняла постоянные условия кол-
лективной жизнедеятельности. При этом го-
сударство, являясь главным работодателем 
и хозяином средств производства, демон-
стрировало ответственность за техногенные 
и социальные риски. С появлением различ-
ных форм собственности круг государствен-
ного обеспечения и его возможности резко 
сократились [14].

Изучением рисков ученые начали зани-
маться во второй половине XX столетия, что 
обусловлено возрастанием количества ава-
рий в период формирования крупного инду-
стриального производства, а также в связи 
с интенсивным инновационным технологи-
ческим развитием производства в целом. По 
мнению У. Бека, именно высокий уровень 
технико-технологического прогресса, со-
провождающегося развитием техногенных 
и социальных рисков, делает современное 
общество «обществом риска» [2].

Понятие «риск» — атрибут многих обще-
ственных, технических и естественных наук. 
Теория риска как концепция исследования 
используется в ряде сфер общественной 
жизни, включая промышленность, эколо-
гию, управление, страхование. В настоя-
щий период изучение рисков переросло 
в самостоятельную науку, так называемую 
рискологию, зародившуюся преимуществен-
но в России, где риск выступает объектом 
междисциплинарного исследования. Лю-
бая из наук, участвующих в исследовании 
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риска, с учетом собственной специфики и 
точки зрения раскрывает различные аспек-
ты данного явления и вписывается в общую 
структуру рискологии.

В последние десятилетия категорию 
«риск» стали детально рассматривать в ряде 
социальных наук, в том числе политологии, 
социологии, экономике и других смежных 
областях знаний [5; 8; 12]. Учеными иссле-
дуются и анализируются проблемы риска 
в образовании, культуре, трудовой, эконо-
мической и других сферах общественной 
жизни. Экономисты часто говорят и пишут 
о предпринимательских, финансовых, ин-
фляционных рисках, а отдельные авторы 
даже различают «экономические риски и 
риски экономики».

Принадлежность риска к различным сфе-
рам общественной жизни обуславливает 
многообразие видов риска, специфические 
характеристики, а главное — сложность их 
познания.

Априори риск относится к сфере возмож-
ного, а не действительного бытия и связан с 
возможностью опасного воздействия и при-
чинения ущерба. Понятие «риск» оценивает 
вероятность опасности той или иной дея-
тельности, а количественный анализ угроз 
позволяет прогнозировать возможный риск 
[17, с. 52].

Существует две формы риска: в одной 
риск является характеристикой действия, 
в другой — неотъемлемой составляющей 
коллективной деятельности, результаты 
которой могут иметь негативные последст-
вия как для общества, так и для личности 
[17, с. 52].

Именно это положено в основу научного 
осмысления категории «социальный риск». 
Например, О. В. Яцук, определяя понятие 
«социальный риск», указывает, что это 
«возникновение ситуации с неопреде-
ленностью, основанной на дихотомии 
реальной действительности и возможно-
сти. Вероятность наступления объективно 
неблагоприятного последствия для соци-
альных факторов (индивидуальных или 
коллективных) и вероятность обретения 
выгод и благ субъективно воспринимают-
ся факторами в контексте определенных 
ценностных координат, на основании чего 
осуществляется выбор альтернативы дей-
ствия» [20, с. 130].

Классификация рисков
в социально-трудовой сфере

В настоящее время социальные пробле-
мы, как справедливо замечает Т. В. Чуба-

рова, все чаще понимаются в категории 
социальных рисков, возникающих прежде 
всего, в связи с модернизацией социально-
трудовой сферы, которые автор группирует 
по трем основным направлениям:

– совмещение семьи и трудовой дея-
тельности;

– недостаточный уровень компетентно-
сти, необходимой для получения ста-
бильной и справедливо оплачиваемой 
работы, расширения индивидуальной 
ответственности за удовлетворение 
общественных потребностей в резуль-
тате перехода к социально-ориентиро-
ванной экономике [19, с. 17—18].

При идентифицированных видов ри-
ска необходимо учитывать их специфику, 
критерии, факторы, на основе которых и 
построены различные классификации ри-
сков. В общей классификации социальный 
риск выделяется как специфический, особый 
вид. Среди всей совокупности социальных 
рисков выделяют группы (внешние, отра-
слевые, внутриорганизационные и другие), 
в которых объединено и представлено мно-
жество видов.

В своем исследовании Н. А. Мешавки-
на выделяет отдельные виды социальных 
рисков (медицинские, демографические, 
криминальные, вынужденную миграцию, 
безработицу). Обращает внимание на мар-
гинализацию общества, социальную полити-
ку государства, неадекватную общественной 
жизни, реализацию социальных проектов и 
программ, не прошедших испытания и эк-
спериментальную проверку. Автор делает 
акцент на аномии, резкой дифференциации 
доходов и низком уровне жизни населения, 
его дезадаптации и слабой адаптационной 
способности, отрицательных социальных 
проявлениях глобализации и других видах 
риска [12, с. 11].

Вышесказанное свидетельствует о том, 
что многообразие потенциальных рисков 
общественной жизни сосредоточилось в 
едином понятии «социальный риск», кото-
рое затрагивает практически все сферы об-
щественной жизни.

Среди основных факторов риска — уро-
вень занятости экономически активного 
населения, величина производственного 
травматизма, отток высококвалифициро-
ванных кадров, снижение эффективности 
командной работы, старение персонала и 
многое другое [8, с. 497—498].

Таким образом, «социальный риск» — 
это вероятность наступления событий (об-
условленных практически любыми факто-
рами), способных негативно повлиять на 
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социальное, материальное и духовное состо-
яние человека, являющегося главным эле-
ментом социума, и нарушающих его соци-
альную и профессиональную деятельность.

Одним из наиболее вероятных видов 
социального риска для личности трудоспо-
собного возраста в условиях рыночной эко-
номики является потеря трудового дохода.

Продолжая речь о разнообразии соци-
альных рисков, не претендуя на исчерпы-
вающее заключение, выделим два основных 
вида социального риска в социально-трудо-
вой сфере:

– полное отсутствие постоянного тру-
дового дохода;

– несоответствие уровня жизни соци-
альным стандартам в обществе, об-
условленное низким уровнем посто-
янного трудового дохода.

Основным критерием при данном под-
ходе выступает отсутствие или недостаток у 
личности трудоспособного возраста средств 
жизнедеятельности.

Основными видами рисков в социально-
трудовой сфере, влекущими за собой пол-
ное отсутствие трудового дохода, является 
риск утраты трудоспособности, безработица, 
потеря кормильца семьи.

Потеря трудоспособности может быть 
временной, вызванной различными фак-
торами — болезнью, травмой, рождением 
ребенка и уходом за ним, и постоянной, 
обусловленной преклонным возрастом, 
инвалидностью, непрерывным уходом за 
людьми с ограниченными возможностями.

Такой социальный риск, как безработи-
ца, может быть связан с различными об-
стоятельствами как общественной, так и 
личной жизни (например, отсутствие спро-
са конкретной профессии на рынке и, как 
следствие, ликвидацию отдельных рабочих 
мест, низкая квалификация работника или 
простое отсутствие желания трудиться). 
В современной России, чтобы обеспечить 
себя средствами к жизни, личность долж-
на обладать, как минимум, двумя условия-
ми: способностью к труду и возможностью 
трудо устройства.

В условиях социально-ориентированной 
экономики не исключены риски, которые 
независимо от трудоспособности могут ве-
сти к снижению доходов работающих ниже 
уровня социальных стандартов, имеющих 
место в данном обществе.

Риск, обусловленный несоответстви-
ем уровня жизни социальным стандартам, 
предполагает величину доходов ниже про-
житочного минимума и нехватку средств 
(в связи с рождением детей, содержанием 

в семье иждивенцев и др. факторами). Со-
циальные стандарты (минимальный размер 
оплаты труда, пенсий, социальных пособий, 
а также прожиточный минимум) переводят 
признаки, характеризующие уровень и ка-
чество жизни населения на язык цифр и 
конкретных экономических показателей [1].

Проводя анализ важнейших факторов 
риска в социально-трудовой сфере, можно 
дать его определение для личности трудо-
способного возраста.

Риск в социально-трудовой сфере для 
личности трудоспособного возраста — это 
вероятность потери заработка и материаль-
ной обеспеченности из-за утраты трудоспо-
собности, связанной с профессиональным 
или общим заболеванием, несчастным слу-
чаем на производстве, отсутствием спроса 
на рабочую силу, снижением уровня жизни 
ниже прожиточного минимума и другими 
факторами.

Одним из видов социального риска в 
социально-трудовой сфере является про-
фессиональный риск, поскольку включает 
его характерные признаки (утрата трудо-
вых доходов, угроза социальным правам и 
гарантиям личности).

Понятие «профессиональный риск»

По данным Росстата в России в 2017 г., 
суммарно по всем отраслям промышлен-
ности и сельского хозяйства 41,5 % от об-
щего числа работников трудятся в условиях 
повышенного профессионального риска. 
В 2016 г. эта цифра составляла 38,5 %.

Профессиональные риски формируются 
определенными факторами, характерными 
как для индивидуальной, так и для коллек-
тивной деятельности работников конкрет-
ной производственно-хозяйственной сфе-
ры и оцениваются с помощью специальных 
моделей анализа и методик расчета [10; 18]. 
Основными характеристиками профессио-
нальных рисков, заболеваний и несчастных 
случаев на производстве являются величи-
на их частоты и уровня.

Отметим, что в сфере экономики и 
управления народным хозяйством для каж-
дого вида экономической деятельности ха-
рактерен определенный уровень професси-
онального риска, который определяется в 
соответствии с классификацией видов эко-
номической деятельности (ВЭД), сгруппиро-
ванных в 32 класса, отражающие уровень 
производственного травматизма, профес-
сиональных заболеваний и соответствую-
щих расходов на обязательное социальное 
страхование.
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Понятие «профессиональный риск» до-
кументально закреплено в Федеральном за-
коне от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний», устанавливающем пра-
вовые, экономические и организационные 
основы социальной защиты пострадавших 
на производстве. Документ определяет 
«профессиональный риск» как вероятность 
повреждения (утраты) здоровья или смерти 
застрахованного, связанная с исполнением 
им обязанностей по трудовому договору1.

Вероятность повреждения здоровья и ут-
раты трудоспособности в процессе трудовой 
деятельности можно оценить по социальным 
показателям. Количественные показатели, от-
ражающие удельный вес численности лиц, 
занятых на работах с вредными и (или) опа-
сными условиями труда, в государственных и 
негосударственных организациях, выражен-
ные в процентах от общей численности ра-
ботников соответствующего вида экономиче-
ской деятельности (по данным Федеральной 
службы государственной статистики Россий-
ской Федерации2), представлены в табл. 1.

Данные таблицы свидетельствуют о 
значительном количестве рабочих мест 
(в основных сферах экономической деятель-
ности) с опасными или вредными условиями 
труда, где риск повреждения здоровья ра-
ботников в процессе трудовой деятельности 
достаточно высок.

Существует ряд социальных и эконо-
мических показателей, которые дают воз-
можность оценивать состояние и динамику 
1 Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний : Федер. закон от 24.07.1998 
№ 125-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/ (дата об-
ращения: 09.07.2018).
2 Федеральная служба государственной статисти-
ки Российской Федерации. URL: http://www.gks.ru/ 
(дата обращения: 10.07.2018).

условий труда в течение установленного 
периода времени и сравнивать уровни про-
фессионального риска в различных отраслях 
народного хозяйства.

Например, показатель (коэффициент) 
частоты производственного травматизма, 
отражающий численность пострадавших 
на производстве с утратой трудоспособ-
ности на один рабочий день и более и со 
смертельным исходом в расчете на 1000 ра-
ботающих, позволяющий на основе стати-
стических данных получить достоверную 
информацию о частоте производственного 
травматизма. Динамика изменения показа-
теля частоты производственного травматиз-
ма за 2012—2015 гг. (по данным Федераль-
ной службы государственной статистики) 
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Динамика изменения показателя частоты 
производственного травматизма 

за 2012—2015 гг.

Данные рис. 1 свидетельствуют о поло-
жительной динамике и снижении (в 2014—
2015 гг. по отношению к 2012 г. на 32 %, а 
к 2017 г. — на 23 %) среднестатистического 
значения показателя производственного 
травматизма по Российской Федерации. 
Округляя по математическим правилам зна-
чения коэффициента до целого числа, мож-

Таблица 1
Удельный вес численности работников, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда

Вид 
экономической 
деятельности

Численность работников занятых 
на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда (%)
2014 г. 2015 г. 2016 г.

Всего по РФ 39,7 39,1 38,5
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство нет данных 29,6 30,8
Добыча полезных ископаемых 57,1 56,5 55,6
Обрабатывающие производства 41,1 42,2 42,2
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды нет данных 37,6 35,0
Строительство 39,2 37,4 37,9
Транспорт и связь 33,9 32,7 31,1

Строительство 39,2 37,4 37,9 
Транспорт и связь 33,9 32,7 31,1 
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но заключить, что на каждую тысячу рабо-
тающих на производстве в 2014 и 2015 гг. в 
среднем приходилась одна травма в сравне-
нии с 2012 и 2013 гг., в которых работники 
травмировались в два раза чаще.

Следует согласиться с С. М. Ильиным, что 
несчастные случаи на производстве и про-
фессиональные заболевания, возникающие 
в результате воздействия профессиональ-
ных рисков, приводят к серьезным потерям 
в экономике предприятий и государства [6].

В частности, экономическими показате-
лями профессионального риска выступают 
обязательные расходы на возмещение утра-
ченного заработка вследствие производст-
венной травмы или профессионального 
заболевания, восстановления трудоспособ-
ности, социальную и профессиональную 
реабилитацию. Несчастные случаи, произо-
шедшие на объектах экономики, приводят 
к существенным экономическим издержкам 
(помимо негативного социального ущерба).

Нередко на предприятиях вопросы эко-
номики безопасности труда недооценивают-
ся руководством, что приводит к отсутствию 
учета неочевидных затрат предприятия в 
связи с несчастными случаями. Во многом 
это обусловлено тем, что данные вопросы 
находятся «на стыке» компетенций различ-
ных подразделений хозяйственных объек-
тов — службы главного инженера, охраны 
труда, плановых и бухгалтерских служб.

Как правило, работодатель видит только 
очевидные (прямые) расходы, обусловлен-
ные высоким профессиональным риском и 

полученными травмами, наряду с которыми 
существуют неочевидные (косвенные) рас-
ходы, остающиеся неучтенными, поскольку 
работодатель не связывает их с несчастны-
ми случаями. В частности, работодатель не 
рассматривает социальные выплаты по-
страдавшим по факту страховых несчастных 
случаев как собственные, относя их к расхо-
дам Фонда социального страхования (ФСС).

Анализ данных Фонда социального стра-
хования Российской Федерации1 о количе-
стве страховых выплат пострадавшим по 
факту производственных несчастных слу-
чаев демонстрирует следующую динамику 
за 2014—2017 гг. (табл. 2).

В целом отмечается общая тенденция 
снижения показателей, однако в 2017 г. 
вновь зарегистрирован рост числа дней 
временной нетрудоспособности (на 18,5 % 
по отношению к 2016 г.) и единовременных 
выплат (на 23,5 % по отношению к 2016 г.), 
что свидетельствует об увеличении тяжести 
производственных травм.

Оценивая расходы фонда социального 
страхования в анализируемом периоде, 
можно заключить, что значительно возро-
сли ежемесячные страховые выплаты и в 
2017 г. составили 287,8 млн р. (на 4,3 % по 
сравнению с 2016 г. и на 14,5 % по сравне-
нию с 2014 г.) (табл. 3, рис. 2).

Как видно из рис. 2, общие расхо-
ды ФСС по обязательному социальному 
1 Фонд социального страхования Российской Фе-
дерации. URL http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_19559/ (дата обращения 10.07.2018).

Таблица 2
Количественные показатели страховых выплат по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний за 2014—2017 гг.

Год
Общее число дней 

временной нетрудоспо соб-
но сти (тыс. дней)

Количество единовременных 
страховых выплат 

(тыс. выплат)

Количество ежемесячных 
страховых выплат 

(тыс. выплат)
2014 24,0 95,0 42,5
2015 20,2 75,0 41,3
2016 17,9 59,0 40,4
2017 21,2 73,0 39,8

Таблица 3
Динамика расходов Фонда социального страхования по страховому обеспечению 

пострадавших на производстве за 2014—2017 гг.

Год

Расходы на оплату пособия 
по временной нетрудоспособно-

сти в связи с несчастными 
случаями (млн р.)

Расходы на единовремен-
ные страховые выплаты

(млн р.)

Расходы на ежеме-
сячные страховые 

выплаты
(млн р.)

2014 13,67 11,45 251,1
2015 12,6 14,01 262,4
2016 11,9 12,58 276,1
2017 14,7 10,84 287,8
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страхованию за анализируемый период 
имеют стойкую тенденцию к увеличению. 
Рост расходов на ежемесячные выплаты так-
же свидетельствует о повышении тяжести 
несчастных случаев на производстве, об-
условленных профессиональными рисками.

Кроме того, предприятия несут эконо-
мические затраты, обусловленные вредны-
ми условиями труда, в виде компенсаций и 
льгот работникам, гарантированных трудо-
вым законодательством.

Фактические расходы предприятий, свя-
занные с неблагоприятными условиями 
труда, в 2017 г. (без учета затрат, обуслов-
ленных производственным травматизмом) 
составили 208 544 214 тыс. р., в 2016 г. эта 
сумма была 193 373 351 тыс. р.

Серьезные расходы, связанные с произ-
водственным травматизмом, вынуждают ФСС 
разрабатывать механизмы стимулирования 
страхователей в управлении профессиональ-
ными рисками, одним из которых является 
установление скидок и надбавок к страховым 
тарифам на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производст-
ве. Назначение надбавки увеличивает, а уста-
новление скидки снижает страховые взносы в 
ФСС, что приводит к росту или снижению эко-
номических издержек предприятия, связан-
ных с неблагоприятными условиями труда, 
а следовательно, должно влиять на степень 
экономической заинтересованности работо-
дателей в управлении профессиональными 
рисками.

Уровень профессионального риска на 
предприятиях во многом определяется затра-
тами на реализацию превентивных меропри-
ятий по охране труда и производственного 
травматизма. Г. А. Бушуева пишет: «Величина 
затрат на предупреждение профессиональ-
ных рисков определяется составом и сто-
имостью профилактических мероприятий, 
которые зависят от особенностей вредного 
фактора, специфики производственного про-
цесса и характера нарушений здоровья рабо-
тающих» [4, с. 17]. Однако стоит отметить, что 
в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации финансирование меропри-
ятий по улучшению условий и охраны труда 
работодателем должно осуществляться в раз-
мере не менее 0,2 процента от суммы затрат 
на производство продукции (работ, услуг)1.

Факторы условий труда определяют мно-
жество потенциальных профессиональных 
рисков для здоровья работников и имеют 
определенные количественные социальные 
и экономические коэффициенты. Однако ос-
новным показателем минимизации негатив-
ного воздействия профессионального риска 
является сохранение высокого уровня здо-
ровья и работоспособности работников в 
процессе труда за счет целенаправленного 
управления безопасностью производствен-
ной деятельности.
1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 
30.12.2001 № 197-ФЗ. URL: http://www.consultant.
ru /document/cons_doc_LAW_34683/ (дата обраще-
ния: 09.07.2018).
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страховому обеспечению пострадавших на производстве за 2014 – 2017 гг. 
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Вышесказанное позволяет заключить, 
что в системе социального страхования 
понятие «профессиональный риск» оце-
нивается с позиции оказания финансовой 
помощи пострадавшим на производстве и 
определения материальных затрат, связан-
ных с компенсацией потери заработка из-за 
утраты трудоспособности.

Фактически понятие «профессиональный 
риск» значительно шире и может трактовать-
ся (в контексте единства социальных и тру-
довых отношений), как количественная мера 
проявления опасности возникновения смер-
ти, временной или стойкой утраты трудоспо-
собности в результате несчастного случая, 
возникшего при выполнении работником 
трудовых функций, и выраженная в полной 
или частичной потере трудового дохода.

В современных условиях возрастание 
уровня социального риска является законо-
мерным процессом, своего рода «обратная 
сторона» подъема экономической свободы. 
В связи с этим, назрела необходимость со-
здания таких механизмов и форм социаль-
ной защиты, которые были бы адаптирова-
ны к изменяющимся интересам личности, 
общества и государства в условиях социаль-
но ориентированной рыночной экономики. 
Следовательно, чем выше уровень экономи-
ческого развития общества, тем больше го-
сударство обязано уделять внимания управ-
лению рисками в социально-трудовой сфере.

Управление рисками
в социально-трудовой сфере

Как общественное явление, риски в 
социально-трудовой сфере, как и другие 
виды рисков, определяются совокупностью 
экзогенных и эндогенных факторов: об-
щественным строем, внешней и внутрен-
ней социально-экономической политикой 
государства, развитостью не только зако-
нодательной базы в области трудовой де-
ятельности и социальной защиты, но и гра-
жданской ответственности руководителей 
всех уровней и работающего населения.

Обращаясь к нормативно-правовым 
основам обеспечения безопасности в Рос-
сийской Федерации, следует отметить, что 
одним из основных дефиниций антонима 
категории «безопасность» является поня-
тие «риск». Федеральный закон от 28 де-
кабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» 
устанавливает основные положения и 
цели деятельности по обеспечению госу-
дарственной, правовой, экономической, 
экологической, личной и других видов 
безопасности. В документе определено 

не только понятие «безопасность», но и 
«жизненные интересы», «объекты безопа-
сности» (личность, общество), «восприятие 
угрозы безопасности»1. Основной стандарт 
«ГОСТ Р 51897-2011 / Руководство ИСО 
73:2009. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Менеджмент риска. Термины и 
определения» утверждает такие понятия, как 
«риск», «критерий риска», «уровень риска», 
«идентификация риска», «оценка риска», 
«анализ риска», «управление риском» и др.2 
Данные понятия в совокупности определяют 
сущность процесса управления, направлен-
ного на минимизацию опасностей и угроз в 
различных сферах общественной жизни.

Управление рисками в социально-тру-
довой сфере представляет собой процесс 
целенаправленного воздействия на систе-
му взаимо обусловленных социальных и 
трудовых отношений, включающий иден-
тификацию (выявление, распознание); 
оценку (измерение) риска; контроль над 
его снижением и исчезновением. Оценка 
профессионального риска как индикатора 
безопасности воспроизводства рабочей 
силы и его социального сопровождения, 
проводится по ряду показателей, харак-
теризующих уровень профессиональной 
заболеваемости, травматизма, продолжи-
тельность жизни, смертность от производ-
ственных факторов.

В общем виде процесс управления про-
фессиональными рисками представляет со-
бой непрерывную и циклическую повторя-
емость обязательных фаз: идентификация, 
оценка и менеджмент рисков, исходя из 
фактической экономической и социальной 
обстановки на предприятии.

Несмотря на положительную динамику 
процесса управления рисками в социаль-
но-трудовой сфере, в рамках внедрения на 
предприятиях систем управления качест-
вом на базе стандартов серии ИСО 9000, 
стоит отметить, что единой стандартизо-
ванной методики их оценки в настоящее 
время нет.

Одним из важнейших механизмов управ-
ления рисками, связанными с професси-
ональной деятельностью, является соци-
альная защита, рассматриваемая с точки 

1 О безопасности : Федеральный закон от 28 
декабря 2010 года № 390-ФЗ. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/ 
(дата обращения: 09.07.2018). 
2 ГОСТ Р 51897-2011 / Руководство ИСО 73:2009. 
Национальный стандарт Российской Федерации. 
Менеджмент риска. Термины и определения. URL: 
http://docs.cntd.ru/document/1200088035 (дата об-
ращения: 09.07.2018).
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зрения экономики как система обеспечения 
материальными средствами жизнедеятель-
ности, направленная на снижение бедности 
и повышение благосостояния до уровня со-
циальных стандартов, принятых в обществе. 
Данное направление деятельности относит-
ся к сфере социальной политики, поэтому 
ведущая роль принадлежит государству, по-
скольку критерием благополучия и развития 
страны является не только экономический 
подъем, но и способность государства обес-
печить защиту своих граждан в неблагопри-
ятных для них условиях.

Российская Федерация, согласно дейст-
вующей Конституции (ст. 7), является соци-
альным государством, где политика обраще-
на на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие 
человека1.

Многие развитые страны прошли серьез-
ный путь развития в достижении социально-
го прогресса. В рейтинге стран мира по уров-
ню социального развития по показателям 
индекса социального прогресса (The Social 
Progress Index), комбинированного показа-
теля международного исследовательского 
проекта The Social Progress Imperative, изме-
ряющего достижения стран мира с точки зре-
ния общественного благополучия, на первых 
позициях стоят Дания (индекс 90,57), Фин-
ляндия (90,53), Исландия, Норвегия (90,27), 
Швейцария (90,10).

Можно предположить возможность из-
учения и диссеминации опыта этих стран 
с целью выработки собственных подходов 
и методов решения проблемы социальной 
защиты, с учетом специфики российского 
государства.

В современной системе социальной за-
щиты должны доминировать главные тен-
денции:

– изменение социального климата в 
обществе путем уменьшения бедно-
сти за счет роста экономики страны;

– усиление роли социальных институ-
тов, увеличение значимости образо-
вания и здравоохранения в жизни 
общества;

– повышение государственной поддер-
жки семьи как социального института;

– помощь в реабилитации инвалидам и 
другим лицам, полностью или частич-
но утратившим трудоспособность в 
результате профессионального риска;

– эффективная социальная поддержка 
лиц, находящихся в сложной жизнен-
ной ситуации (утрата трудоспособно-

1 Конституция Российской Федерации. М. : АСТ, 
2018. 32 с.

сти в результате производственной 
травмы и т. д.).

Анализируя необходимые преобразова-
ния в социальной сфере, направленные на 
минимизацию профессиональных рисков, 
стоит помнить о том, что в единой системе 
управления рисками социально-трудовой 
сферы только комплексные меры помогут 
достигнуть максимального результата, по-
скольку невозможно усовершенствовать 
систему в целом, улучшив только одну ее 
составляющую.

Заключение

Подводя итоги вышесказанному, можно 
заключить, что в настоящее время множест-
во социальных, гуманитарных и технических 
наук занимаются изучением проблем риска в 
различных сферах жизни общества. Поскольку 
каждое научное направление имеет собствен-
ный взгляд на сущность данной категории, при 
междисциплинарном изучении риска склады-
ваются некоторые противоречия, и категория 
«риск» выглядит неточной. В свою очередь, 
неструктурированными, расплывчатыми по-
нятиями научного познания очень трудно опе-
рировать как в теоретическом знании, так и в 
реальной практической деятельности.

Анализ существующих научных исследо-
ваний феномена «риск» в социально-трудо-
вой сфере приводит к выводу, что:

– существуют многочисленные науч-
ные мнения в формулировании по-
нятия «социальный риск», однако 
конкретный категориальный аппарат 
не разработан;

– нет единой классификации показате-
лей, факторов, отсутствует стандар-
тизованная методика оценки риска в 
социально-трудовой сфере.

Переход России к социально ориентиро-
ванной экономике увеличивает количество 
и качество профессиональных рисков, об-
условленных трудовыми отношениями (по-
теря трудового дохода, утрата гарантирован-
ных государством жизненных стандартов), 
которые не существуют в чистом виде, без 
социальной составляющей и могут быть от-
несены к социальным рискам в социально-
трудовой сфере.

Предприятия и государственные внебюд-
жетные фонды (в частности, Фонд социаль-
ного страхования) несут дополнительные 
расходы, обусловленные профессиональны-
ми рисками. Оценка экономического ущерба 
от профессиональных рисков весьма слож-
ная задача, поскольку отсутствует первичная 
информация и единообразная детальная 
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статистическая отчетность по экономиче-
ским последствиям травматизма и профза-
болеваний в России.

Увеличение числа рисков в социально-
трудовой сфере, влекущих за собой серьез-
ные экономические последствия, требует 
трансформации механизмов управления 
данными видами рисков и социальной за-
щиты в российском обществе с усилением 
доминирующей роли государства, поскольку 
прежде всего является инструментом для по-
вышения уровня безопасности и эффектив-
ного использования финансовых ресурсов 
предприятий и централизованных фондов.

___________________
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перманентная современность,
субъективность,

картезианство,
философская практика.

1.

После того как Ницше и Бог похорони-
ли друг друга, цивилизация развернулась 
и огромными шагами пошла в обратном 
направлении: от усложнения к упрощению, 
от размышления к наивности, от религии к 
эзотерике, от образования к игре, от науки к 
схоластике. С одной стороны, культура еще 
жила инерционной динамикой заданного 
движения и делала это настолько успешно, 
что к 1950-м гг. в философии прогремели 
А. Камю и Ж.-П. Сартр, К. Леви-Стросс 
и Ж. Лакан, а благодаря науке человечест-
во смогло выйти в открытый космос. С дру-
гой стороны, во всем просвечивал кризис, 
и этот кризис набирал обороты; с востор-
гом говорили о распаде универсальности и 
смерти Просвещения как о политической, 
экономической, индивидуалистической, 
экзистенциальной, сексуальной революци-
онной эмансипации. Все вдруг стали мак-
симально свободными, не осознавая своей 
тотальной зависимости. Эпоха даже выдви-
нула своего Фому Аквинского по размаху и 
полету мысли — У. Эко, замыкающего рас-
пад классики, суммирующего старое и но-
вое: классический язык, эрудицию и форму 
выражения Belle Époque с новыми веяния-
ми мысли. Именно Эко издал сборник бел-
летристики «Полный назад!» [24], где обра-
тил внимание на те возвратные движения, 
которые совершало человечество в конце 
XX — начале XXI вв. в области технологии и 
политики. Эко не заметил только того, что 
кризис более системен: он выходит за пре-
делы изменяющихся технологий и постоян-
ной зыби ландшафтов политических карт. 
Кризис выражается не столько в возврате к 
какой-либо прежней исторической точке: в 
начало XX в., в век XIX или даже в XVI, но и 
проявляется в состоянии первобытности, в 
котором оказывается человечество, отвер-
гающее Просвещение.

2.

Известно выражение Т. Адорно о том, 
что невозможно писать стихи после Ос-
венцима (и Колымы, добавляет А. Бадью 
[2, с. 10]), призванное вызвать в читателе/
слушателе чувство вины, использующееся 
для прощания с метанарративами и на-
следием Просвещения. Чувство вины, ни-
чем не обоснованное и, казалось бы, дол-
жное, напротив, актуализировать поэзию, 
а не отказываться от нее: именно поэты 
обладают даром наиболее тонко чувство-
вать кидающийся на плечи век-волкодав 
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(О. Мандельштам), именно поэты острее 
всего ощущают болезненные изломы сво-
его времени, именно через поэтов преи-
мущественно говорит бытие. «Научиться 
чувствовать боль всеми клетками своего 
тела. Каждый осколок мира должен ранить 
вас лично», — вот завет всем поэтам от 
М. Уэльбека [22, с. 13].

В конце концов, на чем основываются 
критики Просвещения? На апелляции к ра-
циональной и технической организованно-
сти «окончательного решения еврейского 
вопроса», на неудавшемся опыте постро-
ения социализма в СССР (так ли? сколько 
там оговорок?). Первый пример вроде бы 
как показал, насколько тонка культурная 
оболочка человека и что, оставаясь внеш-
не культурным, человек может совершать 
банальное зло (Х. Арендт). Второй пример 
используется как иллюстрация невозможно-
сти построить утопию.

Оба примеры провальны.
Не погружаясь в причины провала 

СССР (они неплохо проанализированы 
Т. Иглтоном [8, с. 39—58]), хотелось бы 
остановиться на неадекватности оценки 
сложившейся в XX в. рациональности как 
рациональности Aufklärung. Это кажется 
неверным. Если обратиться к программной 
статье И. Канта [9, с. 30—37], то первое, во 
что сразу упирается взгляд читателя, — это 
экзистенциальный призыв Sapere aude! — 
иметь смелость пользоваться собственным 
умом. Кант прямо и без долгого рассужде-
ния сталкивает человека с тем, чего чело-
век (по замечанию Сартра и Э. Фромма) 
часто стремиться избежать — с необходи-
мостью вырасти из яслей родительской и 
божественной (Бог как Родитель) опеки и 
соотнести Я с Я (И. Фихте). Никакого психо-
анализа, никаких экивоков: элегантный 
магистр прямо тыкает нас в то, что прев-
ращает индивида в субъекта: опора на 
собственные силы в том, что касается соб-
ственной мысли и собственного тела (Кант 
проезжается и по медицине). Текст Канта 
содержит в себе семена всех его критик 
и модель того, как прусский затворник 
выстраивал собственную жизнь. Учение 
Канта о трансцедентальном субъекте, об 
ограничениях, которые он вынужден на-
кладывать на собственные силы, — это та 
модель философии, которая предвосхитила 
всю философию, что последовала за этим. 
Кант и Гегель довели философию до того 
пика, после которого последующие фи-
лософы обречены лишь на своеобразное 
комментирование, выраженное развити-
ем той или иной мысли в определенную 

оригинальную концепцию: феноменоло-
гия, психоанализ, аналитическая филосо-
фия etc. — все философские системы после 
Гегеля имеют корни в немецком идеализ-
ме. Потому кажется верным восклицание 
С. Жижека: «Философия начинается с Канта 
и заканчивается Гегелем» [7].

Текст Канта, разумеется, не забыт, но 
есть ощущение, что выводы из него сде-
ланы неверные. Не к той рационально-
сти призывал Кант, которая воплотилась 
в печах Бухенвальда и Освенцима. Печи 
немецких и лесопилки советских лагерей, 
вся лагерная логистика и бюрократия — это 
Антипросвещение по своей сути. Дело не в 
том, какую музыку слушал фашистский или 
советский истеблишмент, а в том, какого 
этического праксиса они придерживались. 
Этика — это не просто Идея, как стремится 
ее понимать А. Бадью [4], но следование 
определенной практике познания и деяния, 
определенного самовоспитания, через со-
отнесение цели (телеологии) — принципов 
(знание о том, что есть добродетель, что 
есть крайность) — действия — результата 
[1, с. 78, 82]. Этика — это категорический 
императив, выражающийся в постоянном 
размышлении о благе, о добродетели, о 
правильности поступка. Этика — значимый 
этап превращения индивида в субъекта, 
требующий от индивида постоянного духов-
ного роста и размышления. Именно через 
этику реализуется Просвещение и человек 
освобождается от влияния Большого Дру-
гого. Но именно этого не случилось в фа-
шистской Германии и Советском Союзе — 
одна часть населения слепо подчинялась 
требованиям власти и оказалась под влия-
нием насаждаемой идеологии, другая часть 
либо реализовывала собственные корыст-
ные интересы, либо верила в некую Идею, 
которая все оправдывала. Оба пути оди-
наково убивали человека в человеческом 
животном, оба пути были ложными с точки 
зрения субъективации, а значит, и Просве-
щения — системы мысли, настаивающей на 
субъективности каждого.

Случай, с которого любят начинать «по-
минки по Просвещению» (Д. Грей), — на са-
мом деле пример Просвещения от лукаво-
го: когда вместо цивилизации, основанной 
на свободном и ответственном разуме, сло-
жилась цивилизация, в которой видимость 
рациональности скрывает иррациональ-
ное Реальное «Замка» Ф. Кафки. Цивилиза-
ция, которая стала складываться с момента 
возникновения национальных государств 
и появления государственных служащих, 
бюрократическая цивилизация — это 
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цивилизация, где ликвидируется челове-
ческое, все машинизируется и сами люди 
превращаются в звенья и передатчики 
искусственного интеллекта [17]. Люди не 
выделяют тепло для Матрицы (как в филь-
ме братьев Вачовски, 1999), но становятся 
ее частью, ее функциональными колесика-
ми. Сейчас широко обсуждается проблема 
искусственного интеллекта, идут речи об 
его угрозе для человечества. Но пробле-
ма состоит в том, что искусственный ин-
теллект уже победил, и Освенцим показал 
это наглядно: цивилизация, нацеленная 
на воспитание конформизма и создающая 
институты, которые поддерживают и навя-
зывают его, которые стремятся встроить 
человека в систему и в настоящее время 
способствовать его оглуплению, — эта ци-
вилизация обречена на провал. Освенцим 
и Колыма показывают, к чему приходит ци-
вилизация, если воспитание человека идет 
не в экзистенциальной и просвещенческой 
проблематике, а в духе коллективизма, в 
духе религии, идеологии, в дискурсе Госпо-
дина. Вывести людей из дискурса Господина, 
освободить от Большого Другого, показать 
условность Символического — вот задачи 
философии на этапе, когда уже нечего ска-
зать онтологически важного после Канта 
и Гегеля. Нечего сказать, но есть очень 
много работы.

3.

Фраза С. Жижека о весьма коротком 
промежутке существования собственно 
философии — от Канта до Гегеля — кажет-
ся оправданной. Кант синтезировал целый 
период, который прошла философия до 
него, и в полной мере ясно обозначил и 
работу сознания, и границы познания, и 
продемонстрировал формирование карте-
зианского субъекта (а субъект может быть 
только картезианским). Гегель рисовал 
свою философию широкими социально-
историческими мазками. Все, что после 
них, включая великие интеллектуальные 
диспозитивы — фрейдизм, марксизм и 
дарвинизм, — лишь уточнения и расшире-
ние мысли с невольным ее упрощением. 
Они подобны христианству относительно 
неоплатонизма. Именно в этой стадии в 
настоящее время находятся искусство и 
философия, что наиболее ярко свидетель-
ствует о пребывании общества в состоянии 
межцивилизационной эпохи [19] — эпохи, 
когда старый порядок рушится, а очерта-
ния нового обсуждаются на полифокальной 
площадке [18].

Что мы наблюдаем в т. н. «современном 
искусстве»? Самое главное, что бросается 
в глаза в любой его форме, — утрата веч-
ного. Искусство больше не ставит своей 
целью создать что-то «на века», оно не 
ставит своей целью возвеличить, не видит 
необходимости в воспитании, назидании, 
в передаче знания. Что самое удивитель-
ное: современное искусство не нацелено 
даже на то, чтобы автор и зритель вступали 
между собой в экзистенциальный диалог. 
Предметы М. Дюшана — это просто пред-
меты как они есть, помещенные в опре-
деленное пространство и таким образом 
институализированные. Они ни к кому не 
обращаются и, собственно говоря, не ну-
ждаются в зрителе. Они не требуют никако-
го надрыва, переживания (не говоря уже о 
технической составляющей классического 
понимания произведения искусства) со сто-
роны автора. Зритель также оказывается к 
ним глух. По меньшей мере, человек, ко-
торый посещает подобные выставки дол-
жен быть определенным образом «воспи-
тан» и нацелен на восприятие подобного. 
Искусство, которое не затрагивает эмоций 
зрителя (скорее всего, и самого художни-
ка), которое не способствует катарсису, не 
переводит зрителя (художника) на следу-
ющую ступень субъективности, само— и 
миропонимания — это квазиискусство. 
А. Бадью таким образом определяет фун-
даментальную разницу между театром и 
кино [3, с. 5)]: кино не нуждается в зрите-
ле, оно может идти само по себе, в пустом 
зале. Однако по этому пути сегодня идет 
все искусство: предоставленное самому 
себе, оно ни в ком не нуждается, остается 
непонятым со стороны большей части че-
ловечества (которое, тем не менее, прекра-
сно понимает Рафаэля, по меньшей мере, 
понимает то, что Рафаэль — это гений, 
что из-под его кисти вышли шедевры), не 
способствует развитию человечества. Сов-
ременное искусство становится все более 
примитивным, техническим (не в плане 
сложности техники, а относительно сферы 
приложения: например, дизайна), откро-
венно нацеленным на прибыль, не требу-
ющим никаких творческих усилий (картины 
уриной Э. Уорхола, где весь «творческий» 
процесс проделывало окисление). Совре-
менное искусство объявляет о своей де-
идеологизации, но часто остается встроен-
ным в капиталистический дискурс, будучи 
откровенно нацеленным на сиюминутность 
желаний потребителей и получение префе-
ренций. Все это вместе, возможно, начиная 
с К. Малевича, быть может, с импрессио-
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нистов и пуантилистов, со всех этих еще 
весьма профессиональных и великолеп-
ных попыток проанализировать живопись 
через ее составляющие, оказывается вы-
ражением общего кризиса: предыдущая 
цивилизация достигла максимум возмож-
ного в изображении (в случае поэзии  — 
в возможностях выражения рифмованны-
ми строками, классическими размерами), 
а потому требовалось отступить назад, от-
катиться на уровень пещер Ласко.

В философии мы видим тот же процесс. 
Маркс и Фрейд, Ницше и Лакан, Э. Гуссерль 
и Сартр — это все продолжение, упроще-
ние и расширение мысли Канти и Гегеля. 
Пусть с оговорками, пусть с отрицанием, но 
основной вектор остается именно просве-
щенческий, а направление — нацеленным 
на эмансипацию и субъективацию. Вместе 
с тем, в сравнении с Кантом и Гегелем, уже 
начиная с Л. Фейербаха, можно увидеть 
некоторое упрощение мысли, проявляю-
щееся в наивном отрицании идеализма в 
пользу материального с одновременным 
упреком в сторону Канта и Д. Беркли, в кон-
цепциях которых соотношение идеального 
и материального было проработано много 
тоньше, чем это представлялось тем, кто 
следовал за ними. Попытки же неопозити-
вистов отказаться от метафизики спотыка-
лись о вопрос о бытии и о том, что с этим 
бытием делать. Желание К. Мейясу [15] от-
казаться от корреляционизма игнорирует 
проблему восприятия (так подробно про-
работанную Кантом и Гуссерлем), превра-
щая его философию в реализм не столько 
спекулятивный (и так ясно, что данная нам 
реальность контингента по многим пара-
метрам), сколько в наивный (не говоря уж 
про то, что Мейясу, во-первых, отрицая 
корреляционизм, пытается осмыслить ре-
альность в своих собственных понятиях, а 
во-вторых, похоже, не может разобрать-
ся, какие же проблемы он решает: науч-
ного познания или онтологии). О войне 
направления «тёмной онтологии»  [14] 
с предшествующей традицией (в частно-
сти, с древними греками) говорить просто 
не приходится — ничего, кроме очевид-
ных научных и обывательских трюизмов, 
проникнутых достаточно вульгарным (т. е. 
ни на чем не основанном и никак не ар-
гументированным) отрицанием трансцен-
дентного. Так Ницше может преломляться 
в сознании троечников.

Иными словами, современная филосо-
фия там, где она выходит из традиции и 
пытается нащупать собственные пути (что 
само по себе хорошо), оказывается там же, 

где и современное искусство, — в точке 
возврата, в точке разрыва, в точке пере-
сборки, когда невозможно сказать чего-то 
принципиально нового, когда основное 
уже прочерчено и вопрос стоит не столько 
в том, как провести линию дальше, сколько 
в том, как понять уже написанное. Понять 
и, следуя завету Маркса, реализовать. Воз-
можно, что в настоящий момент ни фило-
софия, ни искусство не двинутся дальше 
до тех пор, пока философами и обществом 
не будут как следует впитаны, усвоены и 
реализованы уже сказанные мысли. В кон-
це концов, если предположить, что некое 
трансцендентное существует, то почему 
мы должны отказать ему в желании быть 
услышанным?

4.

Таким образом, ситуация современной 
философии — это ситуация преломления: 
там, где молодость пробует заявить о себе, 
она непременно либо уходит в наивность 
(Л. Брайант, К. Мейясу, Р. Брассье), либо 
остается в философской традиции, пыта-
ясь реанимировать кого-то из старцев: 
Фуко обращался к Эпикуру и Сенеке, Жи-
жек отсылается к Гегелю, Бадью к Плато-
ну, Рансьер также ищет идеи у греков. Путь 
преемственности — старый путь призна-
ния роли и мощи плеч гигантов — кажется 
в данном случае оправданным: он позво-
ляет усваивать и осмыслять предшеству-
ющее, чтобы выстроить социальный уни-
версум. В конце концов, во-первых, мы уже 
сталкивались с подобным в период слома 
античной парадигмы и триумфального раз-
ворачивания христианства [13], во-вторых, 
именно усвоения и реализации требуют 
в настоящее время те идеи, которые уже 
были высказаны, но так и не были реа-
лизованы, примером чему как раз и слу-
жит ситуация с Aufklärung и Освенцимом. 
В связи с этим имеет смысл говорить не о 
современной философии, а о философии 
современности [16].

У философии современности есть не-
сколько основных аксиом, на которых она 
выстраивается:

1. Прежде всего, философия современ-
ности — это философия картезианского 
субъекта, который реализуется в мире как 
Dasein, как данный самому себе индивид 
(именно индивид как целостность и единич-
ность, в противоположность расколотому 
дивиду Лакана), понимающий и свои жела-
ния, и цели, и проблематику собственного 
существования. Субъект современности — 
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это индивид образованный, креативный, 
этический, самодеятельный и самомысля-
щий, данный самому себе, а не Большому 
Другому или разрушающим силам желаний. 
Субъект современности — это человек, ясно 
столкнувшийся с проблематикой собствен-
ного и культурного бытия и пробующий эту 
проблематику решить, реализовывая соб-
ственные идеалы. В конечном счете «воля 
к власти» — качество субъекта.

2. Сама современность есть экзистенци-
альное измерение социального, в котором 
субъект доступными ему средствами решает 
ту или иную проблему, вступает в коммуни-
кацию (Ю. Хабермас) с другими субъектами, 
организует множественные площадки и кон-
струирует (участвует в конструировании) ту 
или иную конфигурацию социума и циви-
лизации. Одновременное присутствие мно-
жества субъектов и множества идей- утопий 
обеспечивает динамику современности, ко-
торая всегда развертывается здесь-и-сейчас, 
используя архив истории как топливо насто-
ящего. Современность обозначает время со-
временное субъекту, а потому не относится 
к какой-либо исторической датировке, но 
существует esse est percipi (Д. Беркли). Это не 
солипсизм, а трансцедентальная данность. 
И именно поэтому современность перма-
нентна.

3. Через деятельность культуротворче-
ского субъекта (Я-субъекта в терминологии 
А. В. Павлова) в ситуации современности 
складываются индивидуальные и коллектив-
ные акторы (множества), которые, вступая в 
пространство политики как поля борьбы за 
будущее, поля борьбы за равенство и осво-
бождение [2], образуют собой политические 
субъекты настоящего и исторические субъ-
екты в ретроспективе (либо в настоящем, 
если мы смотрим на сегодня из завтра).

Современность развертывается из лич-
ной истории, подобно психоаналитической 
истории [10, с. 27], оказываясь пребыванием 
субъекта со-временем и его личным пони-
манием эпохи. Современность требует от 
философии и философов определенной пра-
ктики, которая могла бы ей помочь реализо-
ваться в полной мере. Практики и особого 
понимания истории.

5.

Исходя из вышеизложенного, первей-
шим поворотом, который, как кажется, 
до́лжно совершить философии современ-
ности (или философии перманентности) для 
того, чтобы реализоваться, должен быть 
поворот к Канту. Именно Кант и античное 

наследие — вот точки, которые следует из-
учить, от которых требуется оттолкнуться и 
реализовать в практике. Философия не есть 
мысль сама по себе и не есть абстрактная 
мудрость, форма схоластической интеллек-
туальной эквилибристики для избранных. 
Философия — важнейшая практика субъек-
тивации, вместе с психоанализом помога-
ющая человеческому животному реализо-
ваться в качестве Человека. Если А. Бадью 
говорит о четырех процедурах истины [2, 
с. 15—16], то также можно выделить и че-
тыре процедуры субъективации: искусство, 
психоанализ, философия и любовь. Как вид-
но, акценты слегка смещены: вычеркнуты 
политика и наука, но только потому, что эти 
сферы требуют уже состоявшегося субъек-
та как актора, иначе они лишь пользуются 
имеющимися агентами, никак не решая эк-
зистенциальной проблематики личности. 
Говоря об истине, можно говорить о родо-
вых путях Бадью, но, говоря о субъекте и 
современности, необходимо говорить о тех 
практиках, какие обозначены здесь. Наука 
и политика превращаются лишь в инстру-
менты реализации субъективных программ.

Кант и возврат (хотя речь даже не о 
возврате, а о начале реализации высказан-
ной однажды программы) к Просвещению 
обозначают целенаправленное «взращи-
вание» субъективности, на которое должна 
быть нацелена вся культура и ее институ-
ции, включая государство. Безусловно, ког-
да аналитики или этологи говорят о скры-
тых рычагах человеческой психики, они 
правы, но именно стремление к идеально-
му, рафинирование в себе человеческого 
вместо животного и составляет ту работу, 
которую необходимо предпринимать ка-
ждому, тот длительный процесс, который 
надо пройти и нужно стараться удержать 
в любых жизненных обстоятельствах 
(и здесь дендизм прошлого опережает 
вседозволенность настоящего). Общество, 
где культивируется субъективность, — это 
здоровое общество, в котором интересно 
жить, т. к. оно креативно и разнообразно, 
но которым трудно управлять, ибо субъ-
екты не массы. Фактически именно через 
реализацию субъективной педагогики 
возможен переход к коммунистической 
самоорганизации и кластерной экономике 
К. Маркса. Реализация социального блока 
марксизма невозможна без реализации 
программы Канта, это два тесно связанных 
процесса.

В условиях возвращения к Канту то, 
чем могут и должны заниматься фило-
софы сегодня, — это критика идеологии, 
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разворачивание экзистенциальной про-
блематики и экзистенциальное консуль-
тирование. С одной стороны, философы 
должны показать (критическое наследие) 
слабость фигуры Господина (говоря об 
этом, уместно вспомнить фильм А. Иан-
нуччи «Смерть Сталина» (2018), где неког-
да всесильный Вождь лежит умирающий в 
собственной урине, а вокруг него суетятся 
аватары Табаки — очень удачное изобра-
жение Реального любой Власти и сущ-
ности любого Господина), иллюзорность 
идеологии и возможность иного пути и по-
нимания; они должны доводить до абсур-
да, переворачивать, показывать несостоя-
тельность любых дискурсов, стремящихся 
к доминированию, тем самым выполняя 
киническую функцию, заставляя разум 
работать и высвобождая его.

С другой стороны, важным моментом 
работы философии становится актуализи-
рованный М. Хайдеггером, Сартром, Камю, 
М. Мерло-Понти вопрос о самобытии субъ-
екта, о том, как человеку обрести самого 
себя, реализовав тот потенциал, который 
в нем заложен, и гармонизировать собст-
венную жизнь. В этом случае, философия 
неизбежно пересекается с экзистенциаль-
ным психоанализом и психотерапией [12], 
но нуждается в выработке собственной ме-
тодологической базы (в конечном счете, фи-
лософию мало интересуют первотравмы). 
Конкретизируя то, что Г. Ахенбах обозначил 
в качестве философской практики, можно 
обратиться к принципиально важному тек-
сту М. Фуко [23], где подробно разбираются 
традиции «практик себя» и «практик забо-
ты о себе», имевшие место в античности. 
Возрождение этих античных традиций, 
обращение к этическому наследию Кан-
та, а через него к этике греков — вот та 
сфера приложения, которая в настоящее 
время видится актуальной для филосо-
фии. Особенную своевременность такому 
выходу философии за стены университет-
ских кафедр придают тенденции, которые 
наблюдаются в самих университетах, когда 
правительства (Франции, Японии, Австра-
лии, США и других стран) отказываются 
финансировать гуманитаристику вообще 
и философию в частности. При сохранении 
подобного тренда выход философии «в на-
род» может послужить не только формой 
развития философии, но и способом ее 
сохранения и развития. В конечном счете, 
без философии человеческая цивилизация 
обращается к варварству, и искусственный 
интеллект победит окончательно.

6.

Таким образом, важнейшей чертой, от-
талкивающейся от субъекта философии 
современности, оказывается возврат к Прос-
вещению, непосредственно выражающийся 
в распространении праксиса философство-
вания [6] со всеми его античными конно-
тациями. Всемерное вспомоществование 
субъективации — архизадача философии. 
Но вместе с тем философия современно-
сти обязательно меняет взгляд на историю 
как некий направленный и упорядоченный 
процесс, т. е. тот взгляд, который сложился в 
позитивистской науке, имеющей иудео-хри-
стианские корни.

В контексте философии современности 
история видится развернутой в простран-
стве-времени субстанцией, обладающей 
физическим и ментальным телом, в грани-
цах которых разворачивается деятельность 
человека. Касательно современности, исто-
рия всегда актуальна и всегда оказывается 
историей будущего, потому как преломляет-
ся и рассматривается через субъекта и от-
талкивается от него. Историческим актором 
всегда оказывается субъект, формируемые 
вокруг него (вольно, как, например, вокруг 
св. Павла, или невольно, если взять идеи 
Д. Беркли, Б. Спинозы, Дж. Локка и других 
философов Просвещения о свободе) группы 
агентов — множества, соприкасающиеся в 
определенной точке пространства-време-
ни. При этом на сетке времени линии со-
прикосновения и пересечения оказываются 
не только горизонтальными, но и верти-
кальными, т. е. диалог ведется как среди 
живущих теперь, так с живущими до. Это 
выстраивает единое ментально-историче-
ское пространство, в котором между субъ-
ектами идет перманентный диалог, и этот 
диалог всегда касается будущего. Сам исто-
рический акт основывается на Событии, как 
его понимает А. Бадью [5], — с точки, когда 
происходит нечто и рождается множество 
возможностей. Эти возможности выражены 
в некоторых утопических проектах, которые 
(созданные субъектами и поддержанные 
множеством) сталкиваются на полифокаль-
ной площадке в пространстве-времени и 
через взаимное снятие приводят к реали-
зации ситуации, которая изначально не 
предусматривалась, некоего серединного 
варианта. Именно серединный вариант 
утопий, некий синтез имеющегося и нако-
пленного знания, позволяет человечеству 
развиваться динамично и формировать 
здоровые общества.
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Разумеется, история в таком понима-
нии многовекторна и имеет как многова-
риантность прошедшего, так всегда несет 
в себе множество проектов будущего. 
История многомерна и крайне субъек-
тивна — каждый субъект пробует напи-
сать историю на свой лад, подобно тому, 
как пишутся книги, но всегда натыкается 
на другого подобного писателя. Вместе 
с тем, именно субъективность историче-
ского процесса делает этот процесс ди-
намичным, а выявление и отслеживание 
различных концепций прошлого-будущего 
обладает достаточно сильным потенциа-
лом прогнозирования.

При этом сам исторический процесс 
оказывает личностным, частью субъекти-
вации, т. к. на основе восприятия истории 
субъект конструирует некоторую грань 
своей собственной идентичности (как не-
гативной — «я не», так и позитивной — «я 
тот, кто»). В связи с этим сама история вме-
сто позитивистской объективации стано-
вится субъективной сферой познания, в 
которой особо важным оказывается экзи-
стенциальное измерение. Внимание к до-
историческому (К. Мейясу) или архивному 
становится интересным лишь постольку, 
поскольку получаемые таким образом 
данные способны трансформировать лич-
ность или культуру. В условиях современ-
ности история становится увлекательной в 
той степени, в какой она способна решать 
индивидуальные «пограничные ситуации» 
(К. Ясперс) жизненного опыта и помогать 
человеку справляться с его собственным 
временем, проблематикой индивидуально-
го бытия (даже в случае, если речь идет о 
коллективе).

Такое понимание истории, по меньшей 
мере, приближает ее к человеку, помогая 
ему сосредоточиться на конструировании 
собственной самости и проживании соб-
ственной жизни, подчиненной непосред-
ственно его целям и задачам, согласую-
щейся с его представлениями о должном, 
высвобождая из-под власти неких якобы 
объективных сил (Бога, логики истории, 
светлого будущего коммунизма). Иными 
словами, понимание истории в контексте 
философии современности помогает сде-
лать ее личностно ориентированной, спо-
собствует возвращению истории человеку 
(в тех границах, в каких человек способен 
осмыслять историю и участвовать в ее ди-
намике). Значение приобретает то, как мы 
пишем историю.

7.

Резюмируя данную статью, хотелось бы 
сосредоточиться на основных положениях 
философии современности, которые можно 
было бы выделить в качестве своеобразного 
манифеста.

1. В развитии человеческого животно-
го существует три основных стадии: фак-
тичность его существования выражается в 
индивидуальности; формирование в каче-
стве образованного Я, обладающего харак-
тером и знаниями, превращает индивида в 
личность, а неограниченный пафос к зна-
нию (сгубивший Эдипа в интерпретации 
Ж. Рансьера [21, с. 23]), данность самому себе, 
выход за рамки Большого Другого и вечное 
стояние в Воображаемом относительно себя 
и мира превращает личность в субъекта.

2. Субъект есть человек, который участ-
вует как в процедурах истины (поэма, ма-
тема, эрос и политика — А. Бадью), так и в 
процедурах субъективации: искусство, пси-
хоанализ, философия и любовь. Процедуры 
субъективации постоянны относительно че-
ловеческой жизни, это всегда незавершен-
ный процесс.

3. Субъект выстраивает себя и пытает-
ся охватить культуру и сконструировать 
культуру. Субъектом является человек, 
участвующий в созидании культурной 
матрицы социума, при этом вольно или 
невольно находясь в диалоге с другими 
субъектами.

4. Субъект, таким образом, необходимо 
оказывается собственным проектом и вы-
ходит на арену в качестве сверхчеловека 
Ф. Ницше — что есть сверхчеловек, как не 
тот, кто реализует проект себя, превосходя 
данность?

5. Субъект воспринимает жизнь как 
praxis, не просто провозглашая, но реали-
зуя. В кантовских категориях субъект есть 
носитель морали. Субъект осуществляет 
оценку добра и зла, реализуя этику добро-
детели (Аристотель).

6. В результате наследие древних греков 
не умирает, но оживает. Как и любая мысль, 
несущая новое относительно мира и чело-
века. Однажды высказанная, она остается 
актуальной.

7. Не может быть никакого возврата к 
Гегелю, Канту, Эпикуру или Платону, но не-
обходимо тщательное изучение того, что 
было написано. Изучение не теоретическое, 
а практическое. Практическое не только ин-
дивидуально, но социально.
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8. Высказанные однажды мысли не были 
усвоены должным образом. В результате 
цивилизация зашла в тупик: эффекты бю-
рократии и капитализма грозят разрушить 
планету и уничтожают креативную рацио-
нальность

9. Субъект должен обладать волей к жиз-
ни как воли быть настоящим. И выстроить 
вокруг себя настоящий мир.

10. Субъект существует в реальности, ко-
торая в значительной мере конструируется 
им самим. Он всегда ограничен определен-
ными рамками (в том числе и познаватель-
ными), но в границах имеющегося у него 
маневра он сам ответственен за себя и мир 
вокруг себя.

11. Находясь в структурах, субъект стре-
миться выйти из них или переформатиро-
вать их под себя.

12. Субъект находится в субъективном 
времени, времени его собственной жизни 
и проблемности этой жизни. Эта ситуация и 
может считаться со-временностью.

13. Онтология современности в прожива-
емом субъектом времени делает современ-
ность не исторической, но субъективной, а 
потому перманентной. Современность ин-
дивидуальна и имеет смысл для субъекта 
лишь потому, что субъект жив.

14. Современность превращается в со-
циальную экзистенцию: опыт человека по 
восприятию проблемности своего бытия 
здесь-и-сейчас, в этом окружении с этими 
проблемами и попытками их решить.

15. Потому восприятие истории субъек-
том распадается на мозаику и конструирует-
ся индивидуально. С помощью психоанали-
тических практик субъект «собирает себя», 
при помощи истории он «собирает социум», 
свое представление о процессах в нем.

16. История становится субъективной 
(она основана на индивидуальном) и поли-
фокальной (научная парадигма диалогична).

17. Субъект современности не умирает: 
уходя физически, он остается на уровне вы-
сказывания и продолжает диалог с другими 
субъектами, физически находящимися по-
сле. Это делает современность объемной. 
И опять-таки делает ее перманентной.

18. Философия современности не от-
вергает трансцендентного по причине 
невозможности рационального высказы-
вания и познания. Строго атеистические 
позиции возможны лишь в имеющихся 
границах знания, но в настоящем нет воз-
можности узнать больше. Тот факт, что у 
Бога Хокинга не было времени для созда-
ния Вселенной и собственного существо-

вания справедливо лишь для материаль-
ного мира.

19. Вместе с тем религиозную карти-
ну мира опровергает не столько физика, 
сколько история и медицина, в частности 
деменция.

20. Вне зависимости от трансценден-
тного, человек сам ответственен за свое 
бытие. Смерть Бога, которую провозгласил 
Ницше, дала людям полную свободу. Пока 
Бог еще (якобы?) есть, человечество нахо-
дится под «опекой», ему есть куда двигаться, 
для чего люди стараются быть праведными, 
чтобы понравиться Родителю. Но Ницше 
сказал: «Расслабьтесь, там никого и ниче-
го вокруг вас». И Сартр вторил: «Все пусто». 
И вот уже смысл задается самостоятельно, 
и быть нравственным означает быть нрав-
ственным ради самой нравственности, ради 
того, чтобы из человеческого животного 
стать человеком.

21. Вместо этого люди впадают в ре-
бячество и коррумпируют все, что можно 
коррумпировать: «Предки ушли, мы можем 
веселиться», — говорит цивилизация потре-
бления. В оптике (религиозной) линейности 
истории можно было бы подумать, что мы 
успешно провалили экзамен на зрелость.

22. В случае современности употребля-
ется дефиниция «субъективность» как про-
тивоположность объективности, как суще-
ствующая в сознании мыслящего человека 
картина универсума. Субъект пишет свой 
универсум сам. «Субъектность» же — вто-
ричное качество, основанное на действии. 
Сперва нужно помыслить, потом действо-
вать.

23. Ключевые функции философии: ми-
ропостижение в целостности, самоучрежде-
ние субъекта, конструирование социально-
го фантазма (утопии, вектора) и критика 
идеологии.

24. Поэтому сегодня актуальны не толь-
ко идеи Аристотеля о добродетели, но и на-
следие киников, как позиция подрыва, как 
истинное критическое мышление, основой 
которого является переворачивание, до-
ведение до абсурда, показ изнанки любых 
форм мысли, претендующих на истину или 
доминирование. В способности подрыва 
скрыта социально-лечебная роль филосо-
фии.

Автор ни в малейшей мере не претен-
дует на окончательность и завершенность 
своих взглядов. Они нуждаются в допол-
нении и обсуждении, как, впрочем, и все 
остальные высказывания в философии.
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Аннотация
Предметом исследования являются философские 

практики экзистенциальной открытости, позво-
ляющие сформировать доверие к жизни, необ-
ходимое для полноценного развития личности. 

Недоверие к жизни препятствует духовному 
росту человека, сужает поле его жизнедеятель-

ности, разобщает бытие и мышление. Экзи-
стенциальная открытость — это способность 
индивида объективно и правдиво восприни-

мать, осознавать и интерпретировать реальные 
события и свои собственные переживания. 

Объективное осознание возможно только тогда, 
когда индивид освободится

от стереотипов, шаблонных схем, преодолеет 
разобщенность бытия и мышления. Принятие 

жизни выражается в готовности реализовывать 
множество возможностей, которые открываются 

перед человеком. Исследование выстраивается 
на основе компаративистского анализа восточ-

ных и западных методик, таких как медитативные

1 Статья подготовлена в рамках задания Мини-
стерства образования и науки Российской Феде-
рации на выполнение государственных работ в 
сфере научной деятельности № 35.5758.2017/БЧ, 
при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Мордов-
ский государственный педагогический институт 
им. М. Е. Евсевьева» по договору на выполнение 
НИР от 04.06.2018 г. № 1/313 по теме «Философ-
ская практика как новая парадигма социогумани-
тарных исследований» и в рамках проекта РФФИ 
№ 17-33-00021 «Теория и практика философского 
консультирования: компаративистский подход».

практики даосизма, буддизма и дзэн-буддизма 
в сравнении с методами экзистенциальной 
философии, феноменологии и гуманистической 
психологии. Медитативные практики спо-
собствуют осознанию открытости, принятию 
мира и своего собственного существования 
в нем. Данные практики помогают индивиду 
преодолеть рассудочное расчленение мира. 
Экзистенциальный подход позволяет выявлять 
глубинные проблемы индивидуального сущест-
вования, связанные с осознанием безопорности 
мышления в ситуации жизненного выбора. 
Феноменологический подход способствует об-
наружению мыслительных, речевых и поведен-
ческих стереотипов жизненного мира, которые 
не позволяют феноменам говорить самим за 
себя, исходя из своего собственного уникаль-
ного значения. Корень исследуемой проблемы 
видится автору в разобщенности мышления и 
бытия, которая определяется как «психологи-
ческая болезнь» современной цивилизации, 
главным симптомом которой является желание 
утвердить себя в мире, стремление к господству 
над природой, над другими людьми и над собой. 
Сознание человека порабощено искаженной 
идеей должного, зачастую подразумевающей на-
бор социальных и культурных стереотипов той 
или иной исторической эпохи, а не философ-
ское стремление быть аутентичным, открытым 
истине. В исследовании описываются философ-
ские практики, которые помогают преодолеть 
разобщенность мышления и бытия, служащего 
помехой для объективного и правдивого вос-
приятия реальности.

Ключевые понятия:
экзистенциализм,
феноменология,
экзистенциальная открытость,
философские практики,
сознание.
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Экзистенциальная открытость:
основные характеристики

Одной из важных целей философской 
практики является прояснение индивиду-
ального бытия, которое происходит через 
осмысление отношения человека к жизни. 
Нередко само это отношение затрудняет 
процесс самореализации, препятствует 
обретению смысла существования. Напри-
мер, если в сознании человека присутствует 
установка, что жизнь коварна и опасна, то 
все силы он будет тратить не на реализа-
цию своих талантов и поиски собственного 
предназначения, а на создание защитных 
механизмов, препятствующих спонтанно-
му проявлению индивидуальности, созда-
ющих иллюзию безопасности. Такое общее 
отношение к существованию О. Ранк оха-
рактеризовал как «страх встречи с жизнью 
в качестве изолированного существа». Это 
страх индивидуации, влекущей за собой 
чувство незащищенности, заброшенности, 
одиночества. Страх перед жизнью можно 
смягчить, отрекаясь от индивидуации, но 
это порождает экзистенциальную вину. Че-
ловек чувствует себя виноватым в том, что 
не реализует в полной мере свой жизнен-
ный потенциал [15, с. 160]. Из этой ситуации 
может быть только один выход — научиться 
доверять жизни и самому себе. Этой цели 
служат философские практики, которые мы 
условно назвали «практиками открытости», 
поскольку они способствуют обретению уте-
рянного первоначального экзистенциально-
го состояния — доверия миру.

С детства многие люди усваивают прави-
ло «доверяй, но проверяй», которое часто 
приводит к подозрительности и ложным 
предубеждениям. Человек живет с огляд-
кой, боится оказаться обманутым, лишить-
ся духовных или материальных благ. Он 
не всегда осознает, что сама установка на 
недоверие лишает его жизненных сил, пло-
дотворных межличностных отношений и по-
давляет естественное стремление к саморе-
ализации. Мир представляется средоточием 
враждебных сил, и для того, чтобы он вновь 
стал «интимно близким», каким он был в са-
мом начале жизни, индивиду необходимо 
вернуть себе состояние первоначальной 
открытости, доверия миру. Что это за состо-
яние и как оно достигается?

В философской и психологической лите-
ратуре можно обнаружить разные описания 
открытости, хотя все они тесно переплета-
ются друг с другом. Представитель гумани-
стической психологии К. Роджерс в своем 
описании «полноценно функционирующе-

го человека» определяет его как открытую 
личность. Открытая личность способна по-
чувствовать в себе все многообразие висце-
ральных, сенсорных, эмоциональных и ког-
нитивных переживаний, не испытывая при 
этом угрозы. Она тонко осознает свои самые 
глубокие мысли и чувства и не пытается их 
подавить или исказить, она часто дейст-
вует в соответствии с ними. «Полноценно 
функционирующий человек» способен не 
только осознавать свои переживания, но и 
контролировать их. Он готов действовать 
рассудительно, отказаться от желаний, ре-
ализация которых причиняет вред ему и 
другим людям [9]. Таким образом, под от-
крытостью Роджерс понимает способность 
индивида осознавать свои переживания, 
что позволяет ему воспринимать реаль-
ность объективно и правдиво, ведь мир 
существует безотносительно к личным ин-
тересам, потребностям и страхам индивида.

По мысли Э. Фромма, видеть мир объек-
тивно возможно только в том случае, если 
разум человека выберет эмоциональную 
установку на смирение. Смирение предпо-
лагает избавление «от мечтаний о всезна-
нии и всемогуществе» [13, с. 201]. В восточ-
ной традиции смирение часто трактуется 
как отказ от «воли». Человек освобождается 
от желания принуждать, направлять, подав-
лять мир вне и внутри себя для того, чтобы 
быть совершенно открытым, отзывчивым, 
пробужденным и чутким. Э. Фромм отмеча-
ет, что это состояние в терминологии дзэн-
буддизма часто описывают фразой «сделать-
ся пустым», т. е. сделаться открытым для 
восприятия мира [14, с. 29]. Почувствовать 
исходную неразделенность с ним. Быть спо-
собным принимать любые жизненные об-
стоятельства и адаптироваться к ним без 
физического и душевного сопротивления.

Открытость основывается на доверии к 
жизни. Нельзя доверять жизни, контро лируя 
каждый шаг, поэтому открытый человек не 
имеет детально выверенного плана дей-
ствий. Ему свойственна легкость, спонтан-
ность, непосредственность в принятии реше-
ний. Это проявление открытости отражено в 
изречении Лао-Цзы «Великий порядок свобо-
ден от распорядка». Отказываясь от мелоч-
ного планирования, индивид открывает для 
себя новые возможности, не позволяет своей 
жизни стать механистичной и искусственной. 
Он прислушивается к потребностям своей 
души и тела в моменты настоящего времени, 
живет в гармонии с собой. Таким образом, 
доверие к жизни неразрывно связано с до-
верием к самому себе. Человек, доверяющий 
себе, выбирает такую линию поведения, ко-
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торая опирается на осознание собственных 
переживаний, а не полагается на внешние 
указания (социальные нормы, суждения ав-
торитетных лиц или групп).

Экзистенциально закрытый человек 
упорно сопротивляется реальности. Он пы-
тается снова и снова осуществлять програм-
му поведения, которая уже исчерпала себя, 
не достигая желаемого результата. Сила его 
сопротивления реальности прямо пропор-
циональна силе претерпеваемых душевных 
страданий. Возвращаясь к первоначальной 
открытости, индивид смягчает свои страда-
ния или вовсе избавляется от них. Данный 
аспект открытости в полной мере вопло-
щается в главном принципе даосизма — 
«У-Вэй» («недеяние»). Его суть заключается 
в спонтанном проживании настоящего без 
вмешательства в ход вещей, не находящих-
ся во власти человека. Подчиняясь естест-
венному ходу вещей и событий, человек 
становится органической частью единого 
потока изменений, ощущает себя причаст-
ным бытию, обретает внутренний покой и 
свободу. «У-Вэй» требует особого внутрен-
него настроя, который заключается в отказе 
от всего призрачного и суетного для того, 
чтобы ощутить полноту бытия, радость жиз-
ни [8, с. 82—83]. Практика даосизма «У-Вэй» 
построена таким образом, чтобы сознание 
личности не успевало проявить рацио-
нальное начало, порождающее эгоизм [11, 
с. 279]. В своей деятельности рациональное 
начало, как правило, проявляется через по-
становку и реализацию намеченной цели. 
В практике «недеяния» внимание переклю-
чается с цели деятельности на сам процесс. 
Схожую технику переключения внимания с 
цели (результата) на процесс деятельности 
можно встретить и в индийской философии. 
В индуизме существует специальная техни-
ка «карма-марга», которая в «Бхагавадгите» 
обозначается как «действие без расчета на 
результат». Бескорыстное исполнение дол-
га без привязанности к результатам направ-
лено на преодоление эгоизма [11, с. 72—73].

Под открытостью также следует пони-
мать готовность расширять горизонт опыта 
через приобщение к новым знаниям. В дао-
сизме, буддизме и дзэн-буддизме открытость 
описывается как состояние опустошенного 
сознания, свободного от прописных истин, 
стереотипных действий, низменных жела-
ний, страстей, это готовность наполнить 
жизненный опыт новым содержанием. Если 
сознание человека «захламлено» знаниями, 
которыми он не пользуется, но при этом пы-
тается сохранить, то он закрыт для измене-
ний. Горизонт опыта человека ограничен, 

он видит только то, что подтверждается и 
оправдывается его прошлым опытом. От-
крытость предполагает свободный отказ от 
уже «отработанных» мыслительных схем, 
лишающих индивида свободы, делающих 
его ограниченным и закрепощенным. С по-
зиции феноменологии открытость экзистен-
ции — это отказ от любой теоретической 
ориентации, в том числе от привязанности 
к собственным убеждениям. Заданные ког-
нитивные схемы, принципы, интерпретации 
не позволяют феноменам говорить самим 
за себя, в своем собственном уникальном 
значении, однако через них высвечивает-
ся подлинное бытие человека [7, с. 153]. 
К. Роджерс отмечает, что если в ответ на 
события окружающей действительности 
индивид вместо того, чтобы осознать воз-
никшее переживание, пытается его прео-
бразовывать в соответствии с какой-то за-
ранее заданной жесткой структурой «Я», то 
его личность становиться ригидной и неа-
даптивной. Полноценно функционирующая 
личность проистекает из переживания, т. е. 
она познает структуру своего опыта и саму 
себя в процессе переживания. Не принимая 
события жизни и собственные переживания, 
человек лишает себя возможности плодот-
ворного и разностороннего развития [9].

Препятствия на пути
экзистенциальной открытости

Что же мешает человеку быть открытым? 
Препятствуют пребыванию в состоянии от-
крытости аффекты, порожденные страхом, 
вызванным негативным опытом прошлого. 
Негативные воспоминания, постоянно воз-
вращаясь, создают своего рода «невротиче-
ский цикл», из которого сложно вырваться и 
посмотреть на свое существование со сторо-
ны, трезво осознать иллюзорность многих 
опасений и предубеждений. Это препятст-
вует чуткому и адекватному реагированию 
на происходящие события, разрывает связь 
с реальностью. Страх порождает навязчи-
вое стремление остановить течение жизни, 
держать жизнь под неослабным контролем. 
Однако, следуя этой стратегии, индивид не 
достигает желаемого результата. Обрете-
ние безопасности посредством тотально-
го контроля не происходит, а страх перед 
жизнью только усиливается. К нему также 
начинает примешиваться разочарование 
в жизни, ощущение утраты упущенных 
возможностей. Выход один — преобразо-
вать «внешний» контроль над событиями в 
само контроль, дающий возможность контр-
олировать собственные переживания. Как 
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пишет М. Босс, «следует прыгнуть в воду, 
вместо того чтобы все время пробовать, не 
слишком ли она холодная» [7, c. 151].

Склонность к строгому контролю прояв-
ляется не только в стремлении жить в без-
опасном и предсказуемом мире, но и в же-
лании соответствовать идеальному образу 
«Я». Однако идеальный образ «Я» слишком 
абстрактен, его формирование обусловлено 
многими факторами, которые индивид не в 
состоянии осознать. Как правило, это стерео-
типы социального окружения, закрепляемые 
моральной оценкой «правильного» поведе-
ния, нормированного тем или иным сооб-
ществом. Идеальный образ «Я» формирует-
ся постепенно посредством хабитуализации 
этих стереотипов. Это также препятствует 
доверию к жизни, поскольку задерживает 
процесс психического развития индивида 
на стадии инфантильной зависимости. Через 
«бунт» и конфликты с привычным социаль-
ным окружением проявляется воля индиви-
да быть самим собой. «Воля быть собой» ре-
ализуется в попытке существования сразу в 
нескольких «Я-образах». Через них содержа-
ние личности обретает свое наполнение, а 
затем и целостность [1]. Сужение горизонта 
опыта приводит к потере способности адек-
ватно осмысливать феномены собственного 
существования.

Все, что рождается в сознании человека 
(мысли, чувства, идеалы), должно не только 
осознаваться, но и проживаться в бытии. 
Любое содержание сознания должно быть 
включено в бытие. Мысли и переживания 
необходимо рассматривать как Откровения, 
через которые человек познает мир и само-
го себя. Например, С. Кьеркегор показывает 
связь между мышлением и бытием челове-
ка, вводя понятие «субъективной истины». 
Мысль обретает статус истины только при 
совпадении внутренних переживаний че-
ловека с внешним проявлением в виде ка-
кого-либо действия. В качестве пояснения 
Кьеркегор приводит пример с двумя моля-
щимися людьми. Первый человек молится 
«истинному», христианскому Богу, но его 
душевное состояние при этом ложно. Мо-
литва превращается в механический риту-
ал, который воспроизводится без душевного 
трепета и благоговения. Второй — язычник, 
молящийся примитивному идолу с «безра-
здельным стремлением к бесконечному», 
обладает «субъективной истиной», потому 
что он делает это искренне. Таким образом, 
понятие «субъективной истины» сродни по-
нятию искренности, которая предполагает 
высокую духовную активность человека. Ис-
ходя из этого контекста, бытие есть искрен-

нее проживание жизни, предполагающее 
«страстное духовное участие субъекта в 
этом процессе» [6, c. 218—219]. Духовная 
активность субъекта направлена на утвер-
ждение личностных ценностей и смыслов 
в каждой жизненной ситуации. Это полная 
вовлеченность человека в бытие, позволя-
ющая всегда чувствовать себя «живым» и 
«осознающим», а не только в воспомина-
ниях о тех или иных моментах прошлого 
или в мечтаниях о будущем. Только тогда 
жизнь доставляет радость, становится мощ-
ной, плодотворной, богатой впечатления-
ми. Когда же индивид живет не искренне, 
он выпадает из реальности, поскольку пре-
рывает связь между ценностно-смысловыми 
компонентами своего сознания и бытием. 
Личность распадается на фрагменты, теряет 
свою целостность, живет в разладе с собой.

Бытие человека всегда имеет ценност-
ную основу. Ценности определяют отноше-
ние человека к реальности. Человек, благо-
даря созидающей активности своей воли, 
выбирает те ценности, через которые он 
желает видеть и описывать мир и самого 
себя, и он несет ответственность за создан-
ный им мир. Ценности, выбранные в каче-
стве «субъективной истины», имеют в своем 
основании «Ничто», поскольку сама возмож-
ность выбора предполагает «безопорность», 
свободу воли. Выбор сопряжен с сомнением, 
он может породить неуверенность в себе, 
если из множества возможностей нужно вы-
брать только один «правильный» вариант и 
нет права на ошибку. Однако это ложная по-
сылка, когда речь идет о жизненных возмож-
ностях, которые нельзя ни спрогнозировать, 
ни просчитать. Следовательно, все варианты 
выбора являются «правильными». Понятие 
«ошибка» в этих условиях не имеет смысла. 
Оно трансформируется в понятие «новая 
возможность». Через выявление и реализа-
цию этих возможностей происходит само-
реализация личности, ее взросление. Зада-
ча индивида — открыть для себя широкий 
спектр возможностей существования [17].

В вопросе самопознания человеку важно 
понять, насколько он честен с самим собой, 
насколько он аутентичен. Соотношение по-
нятий «жизненный опыт», «коммуникация» 
и «осознание опыта» дает это увидеть. 
К. Роджерс полагает, что данные понятия 
являются совместимыми. При высокой сте-
пени соответствия человек способен почув-
ствовать единение с миром, доверие миру. 
По мнению Роджерса, высокую степень 
соответствия проявляют дети, которые вы-
ражают свои чувства открыто. Жизненный 
опыт, коммуникация и осознание опыта для 
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них — единое целое. Например, когда дети 
любят или сердятся, они выражают свои 
эмоции всем своим существом. Взрослые, 
как правило, более сдержанны в выражении 
своих чувств, что говорит о несогласованно-
сти переживания, осознанности и коммуни-
кативных практик [9].

Несогласованность возникает в ходе 
интерпретации индивидом своих пережи-
ваний и опыта. Интерпретация разрывает 
связь между переживанием и опытом. Чув-
ства «застывают» на абстрактном уровне 
интеллектуальной интерпретации, они не 
переживаются, а логически объясняются 
как что-то противопоставленное субъекту. 
В результате значения слов могут подме-
нять их сущность, которая непосредствен-
но проявляется в контексте переживания: 
«понять слово означает смот реть на палец, 
а не на Луну, на которую он указует» [11, 
с. 119—120]. Однако следует отметить, что 
не только интеллект может «скрыть» пере-
живания за плотной завесой слов. Влияние 
любого авторитета (будь то концепция или 
личность) может также исказить их смыслы. 
Понимая эту проблему, дзэн-буддисты пред-
лагают не придавать существенного значе-
ния учениям и мнению авторитетных лиц 
(священным сутрам, и их толкованию мудре-
цами и учеными), которые могут помещать 
непосредственному открытию истины через 
переживания [14, с. 56]. Несогласованность 
также проявляется в неспособности или 
нежелании точно передавать свои чувства 
другому человеку из-за недоверия к нему, 
хотя, как правило, именно другие люди 
помогают личности полнее осознать свои 
поступки, мысли и переживания. Недоста-
ток социального соответствия может свиде-
тельствовать о пониженном самоконтроле и 
искаженном восприятии человеком самого 
себя, или о страхе, препятствующем преодо-
лению застарелой привычки к скрытности, 
или о трудности понимания других, или о 
неспособности понятно выражать свои мыс-
ли и чувства [16].

Разобщенность бытия
и мышления:
методики и практики
преодоления

Разобщенность бытия и мышления — 
это «психологическая болезнь» современ-
ной цивилизации, главным симптомом 
которой является желание утвердить себя 
в мире, стремление к господству над при-
родой, над другими людьми и над собой. 
Сознание человека порабощено искажен-

ной идеей должного, зачастую подразуме-
вающей набор социальных и культурных 
стереотипов той или иной исторической 
эпохи, а не философское стремление быть 
аутентичным, открытым истине. Не преодо-
левая эту разобщенность, индивид идет по 
пути забвения себя. М. Босс видит выход из 
этого состояния в выработке особого отно-
шения к миру, которое позволяет всем ве-
щам и явлениям мира быть такими, какие 
они есть [7, с. 150—151]. Существуют специ-
альные философские практики, которые по-
могают устранить эту разобщенность. Они 
способствуют осознанию открытости, при-
нятию мира и собственного существования 
в нем. Данные практики помогают индиви-
ду преодолеть рассудочное расчленение 
мира на противоположности (материаль-
ного и идеального, добра и зла, прекрасно-
го и безобразного и т. д.). Бытие человека 
становится целостным, поскольку человек 
учится принимать все как есть, чувствовать 
динамику мира, избавляться от болезнен-
ных привязанностей. Жизнь перестает вос-
приниматься в линейной перспективе, как 
напряженное движение к призрачной цели, 
а становится увлекательной «игрой», в кото-
рой главную ценность обретает процесс ее 
проживания, а не конечный результат. Если 
оценивающая работа рассудка, раскалыва-
ющая мир на противоположности, мешает 
человеку непосредственно реагировать на 
жизненные ситуации, то преодоление ра-
зобщенности мышления и бытия возвра-
щает человека к «естественной простоте», 
открытости, безусловному принятию всего 
что случается с ним в мире [8, с. 71].

Буддистский мастер медитации Ч. Трун-
гпа считает, что преодоление разобщенно-
сти позволяет жить в реальности, для этого 
нужно погрузиться в глубину собственного 
опыта, в мир «чистых» феноменов до нача-
ла мышления. В дзэн-буддизме такое необу-
словленное мыслями состояние сравнива-
ется с изначальным космическим зеркалом, 
которое отражает все без искажений [12, 
с. 99]. Объективному и правдивому отра-
жению реальности мешает оценивающая и 
рассудочная деятельность, которая вносит 
дискретность в единый поток феноменов 
сознания. Следует устранить эту фиксацию 
рассудка на позиции «привилегированной» 
(предзаданной) точки зрения, как будто в 
мире все уже заранее известно. Если это 
удается, появляется ощущение тождества 
созерцания и созерцаемого, «внутреннего» 
и «внешнего» [12, с. 103—104]. Н. А. Бердя-
ев описывает похожий «мистический» опыт, 
когда сознание вбирает в себя природный 
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и человеческий миры, ничто уже не проти-
востоит ему как внешний предмет. «Таким 
образом, — пишет философ, — раскрывает-
ся реальный духовный мир, в котором все 
вложено в сокровенную глубину и всякая 
реальность раскрывается в своей внутрен-
ности, а не внешности» [2, с. 175]. Преодолев 
субъект-объектное разделение, достигнув 
единства со всем сущим, сознание способно 
сфокусироваться на любом существе и собы-
тии и познать их так же хорошо, как и бие-
ние своего собственного сердца, потому что 
теперь уже все происходит внутри него [12, 
с. 109]. Это мистическое состояния растворе-
ния «Я» в мире описывает Чжуан-цзы, когда 
во время сна он почувствовал себя бабоч-
кой, поставил перед собой вопрос: «Как могу 
я знать, снился ли человек спящей бабоч-
ке или спящему человеку снилось, что он 
бабочка?» Сама постановка такого вопроса 
является примером мгновенного осознания 
собственной безличности, то есть потери 
ощущения частной точки зрения в целост-
ной картине мироздания [11, с. 279—280].

Суть методики «Убей ум» (Шри Ауробин-
до, Шри Рамана Махарши) заключается в из-
бавлении от всех «негативных» мыслей, свя-
занных с ненавистью, унижением, страхом, 
являющимися источниками психологиче-
ских проблем. Источником возникновения 
«негативных мыслей» является оценива-
ющая деятельность рассудка, который ис-
пользует полярные категории [10, с. 115]. 
Медитативные практики, используемые в 
индуизме, буддизме, дзэн-буддизме, дао-
сизме и других восточных учениях, как раз 
направлены на преодоление устойчивых 
схем-паттернов, привычек сознания, поро-
жденных ситуацией разобщения мышления 
и бытия. Человек словно «растворяется», за-
хваченный «потоком» деятельности, с кото-
рой он полностью сливается [10, с. 193].

М. Е. Сандомирский отмечает, что со-
стояния повышенного усилия, умственной 
концентрации и вовлеченности доступ-
ны любому человеку, в разных ситуациях. 
В этих состояниях самозабвенного творче-
ского наслаждения самим процессом дея-
тельности, «растворения» «Я» и «слияния» 
с выполняемой работой, человек испыты-
вает чувство собственной внутренней цель-
ности, единства и гармонии с окружающим 
миром [10, с. 194]. М. Е. Сандомирский от-
мечает, что занимаясь медитацией лучше 
не давать установку на прекращения мыш-
ления, а направить мысль на привычные, 
безразличные процессы, не дающее пищи 
для размышлений. Это могут быть собст-
венные физиологические процессы или 

внутренние ощущения. Они играют роль 
«спасательного круга», который не позволя-
ет «утонуть» в бескрайнем море мышления. 
Например, буддисты секты «сото», выполняя 
медитативную технику «дзадзэн» или «кин-
хин», для того чтобы сознание не генери-
ровало посторонние мысли, рекомендуют 
сосредоточивать внимание на дыхании [11, 
с. 343]. Не случайно саму технику «дзадзэн» 
сравнивают с очищением загрязненного во-
доема. Вода в водоеме становится кристаль-
но чистой и прозрачной, когда отсутствуют 
потоки, поднимающие со дна ил и песок. 
При этом водная гладь водоема становить-
ся ровной и четко отражает предметы. То 
же самое можно сказать про сознание. Оно 
начинает объективно и правдиво отражать 
мир лишь в состояние покоя, отрешенное 
от суетных мыслей, страстей, желаний [11, 
с. 343].

Буддистская практика «самадхи» также 
позволяет достигнуть спокойствия ума. Ос-
новой этой практики является концентра-
ция ума — сати (смрити). Сати означает 
процесс внутренней мобилизации и полно-
го осознания своего тела, ощущений, мы-
слей и образов. С одной стороны, человек 
отстранен от всего происходящего вокруг 
и собственных ощущений и переживаний, 
с другой стороны, он осознает менталь-
ные состояния и отчетливо воспринимает 
происходящее в данный момент времени. 
М. Томпсон отмечает, что для ясного ви-
дения медитирующий должен максималь-
но освободиться от оков собственного Эго 
и сосредоточиться на объекте созерцания 
[11, с. 116—117]. Это возможно, когда чело-
век сосредоточен на настоящем времени. 
Прошлого для него более не существует, а 
будущее пока не проявилось. М. Томпсон 
сравнивает медитирующего с человеком, 
оседлавшим волну. В начале медита ции вол-
на вздымается, и стоящему на гребне необ-
ходимо поддерживать хрупкое равновесие, 
чтобы не упасть. Баланс нарушается, когда 
человек начинает анализировать происхо-
дящее с позиции прошлого, интерпретируя 
происходящее отлаженными схемами, пат-
тернами, или с позиции будущего, когда че-
ловек, испытывая перед ним страх, создает 
образы не связанные с реальным положени-
ем дел. Другими словами, медитация — это 
искусство творческого осознания происходя-
щего в настоящий момент [11, с. 119].

Т. Тулку определяет медитативное состо-
яние как промежуток между словесно офор-
мленными мыслями, когда прежняя мысль 
ушла, а новая мысль еще не овладела созна-
нием. В тот момент, когда у сознания «нет 
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слов», глубинные, подсознательные образы 
становятся доступными для осознания, че-
ловек становится открытым для восприятия 
своего внутреннего опыта [10, c. 234—235]. 
Отвлечение от суетного и повседневного в 
процессе медитации приводит к налажива-
нию диалога между сознанием и подсозна-
нием. На поверхность сознания всплывают 
подавленные переживания, называемые 
К.-Г. Юнгом «явлением теней». Таким обра-
зом, подсознание доносит свои сигналы о 
наличии внутренней проблемы, игнори-
руемой долгое время и требующей своего 
решения. Через переживания подсознание 
дает разрядку накопленным до конца не-
прочувствованным в повседневной жизни 
эмоциям и способствует преодолению их 
влияния на психику человека. Постепенно 
человек приходит к спокойствию и равно-
весию. Только в таком состоянии подсозна-
ние может подсказать способы выхода из 
сложившейся затруднительной ситуации, 
поскольку ум находится в покое и безмол-
вии, следовательно, полностью открыт ре-
альности [10, с. 236].

Э. Фромм считает, что осознание в этом 
контексте означает преодоление, вытесне-
ние и отчуждение от самого себя и от дру-
гого. Человек освобождается от иллюзий 
восприятия, осознает то, что раньше не 
осознавалось, в нем происходит внутрен-
няя революция [14, с. 65]. Когда это игнори-
руется, действительность воспринимается 
только в мысли, в этом случае человек не 
может прочувствовать и осознать полноту 
глубинных и непосредственных пережи-
ваний, поэтому отрывается от реальности. 
Пребывание в прямом единстве с миром по-
зволяет «осознать внутренние переживания 
и внешний мир в их полной глубине и неза-
мутненности» [14, с. 66]. Преодолению разо-
бщенности мышления и бытия препятствует 
интеллектуальная рефлексия, которая об-
уславливает стремление держаться за свое 
Эго, превозносить его и питает иллюзию о 
неразрушимом и обособленном «Я». Прео-
доление данного противоречия происходит 
с помощью интуиции. Судзуки отмечает, что 
интуиция позволяет «прямо войти в объект 
и увидеть его таковым, каков он есть изну-
три». Развитие интуитивных способностей 
осуществляется с помощью медитации «ви-
пассана», которая приемлема для привер-
женцев разных буддийских течений.

Таким образом, интуиция рассматрива-
ется в восточной философии как творческий 
способ видения реальности, благодаря ко-
торому человек становиться «художником 
жизни», у которого каждый поступок есть 

выражение живой индивидуальности [14, 
с. 68—69]. Ему неведомы условности и кон-
формизм, каждое его проявление преиспол-
нено творчества и оригинальности. Его су-
ществование наполнено, в нем нет места 
эгоизму и сковывающим чувствам страха, 
тревоги. Следовательно, главным качеством 
личности становится открытость для посто-
янной трансформации. Не случайно адепты 
даосизма отмечают, что человек становится 
таким, каким его творит непрерывный про-
цесс перемен [8, с. 267].

Помимо медитативных техник развитию 
интуиции способствует дзэн-буддистская 
техника коанов, которая также может быть 
рассмотрена в качестве одного из способов 
преодоления разобщенности мышления и 
бытия. Коаны — парадоксальные задачи, 
суть которых заключается в том, чтобы по-
ставить человека перед парадоксом, раз-
решить который невозможно с помощью 
логических процедур. Коаны являются 
инструментами достижения интуитивного 
видения реальности, возникающего, как 
только человек отказывается от привычных 
логических схем рассудка. Данная методи-
ка, по сути, демонстрирует «неспособность 
восприятия истинной сути вещей только 
посредством деятельности рассудка» [11, 
с. 332—333]. Коаны вызывают напряженное 
состояния сознания, поскольку ставят чело-
века в психологический тупик, из которого 
можно выйти только в том случае, если ин-
дивид освободится от помех «разобщающе-
го» интеллекта.

Таким образом, коан не позволяет ис-
кать спасение в умствовании, поскольку ум 
часто создает препятствия, мешающие со-
вершить скачок от мысли к переживанию и 
действию. Э. Фромм отмечает, что решение 
коана несколько напоминает работу психоа-
налитика, который, чтобы не позволить па-
циенту прийти к заблуждениям, устраняет 
все рациональные объяснения, интерпрета-
ции, скрывающие подлинные переживания 
за концептуальными ширмами. Все рацио-
нальные подпорки, на которых держится 
иллюзорная картина мира, должны быть 
разрушены, чтобы индивид был не в силах 
уклониться от осознания ранее неосознан-
ного, от переживаний связи с реальностью 
[14, с. 61—62]. Вот пример наиболее из-
вестных коанов: «Все вещи возвращаются к 
Единому. К чему же тогда возвращается Еди-
ное?»; «Как показать видимое невидимого? 
Как сказать слова несказанные?»; «Что есть 
ничто?»; «Как звучит хлопок одной ладони?» 
[5, с. 262]. Решение коанов напоминает так-
же метод свободных ассоциаций З. Фрейда, 
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направленный на осознание бессознатель-
ных сил внутри человека, с помощью ко-
торого психоанализу удалось преодолеть 
конвенциональный рационалистический 
характер мышления и двигаться в том 
же направлении, что мыслители Востока 
[14, с 17].

В восточных практиках растворение «Я» 
связано с переживанием «просветления» 
(бодхи в буддизме, сатори в дзэн-буддизме). 
Как правило, это состояние характеризуется 
как глубокое удовлетворение и радость. Че-
ловек открывается миру, он ощущает себя 
полностью погруженным в реальность, при-
чем осознание этой погруженности проис-
ходит непосредственно, интуитивно. Как 
пишет Э. Фромм, «просветление» означает 
«“полное пробуждение” всей личности на-
встречу действительности» [14, с. 50—51]. 
На языке психологии это состояние можно 
выразить понятием «продуктивная ориента-
ция» — творческое, активное отношение к 
миру [14, с. 52]. Исследователь буддистской 
доктрины «просветления» Н. В. Абаев отме-
чает, что именно из-за дискурсивно-логи-
ческого мышления, основанного на разли-
чении, вербализации и концептуализации 
явлений действительности, которые на са-
мом деле свободны от всего этого, обыден-
ное сознание считается «омраченным». 
Обыденное сознание не может видеть мир 
таким, каков он есть, так как расчленяет его 
на отдельные элементы, находящиеся в оп-
позиции друг к другу. Оно не способно пе-
реживать контакт с реальностью во всей его 
целостности, так как мир разобщен субъект-
объектной оппозицией [10, c. 114—115].

Заключение

Разобщенность мышления и бытия 
является неестественным, а потому пси-
хологически травмирующим состоянием 
сознания. Ему можно противопоставить 
«врожденное» интуитивное мышление, при-
сущее каждому человеку. Преодолеть разо-
бщенность мышления и бытия человеку 
мешает эгоизм, который является прямым 
след ствие гипертрофированного самосоз-
нания. Вместо того чтобы стать участником 
жизненного процесса, человек спешит его 
концептуально осмыслить. Он стремиться 
занять устойчивую позицию в отношении к 
реальности и дать ей оценку. Такой способ 
восприятия мира приводит к потере ощуще-
ния связи с реальностью, человек теряется 
в хаосе собственных мыслей и чувств [4, 
c. 129]. Данный способ восприятия мира 
формирует косность мышления, не позволя-

ет расширить границы сознания и увидеть 
мир таким, каков он есть, во всей его пол-
ноте, целостности, единстве. В этих условиях 
экзистенция становится зависимой и закре-
пощенной, она не получает выхода, зажатая 
в тиски той или иной модели интерпрета-
ции мира [3, с. 244—245]. Экзистенциаль-
ная открытость — это способность индиви-
да объективно и правдиво воспринимать, 
осознавать и интерпретировать реальные 
события и свои собственные переживания. 
Объективное осознание возможно только 
тогда, когда индивид освободится от стере-
отипов, шаблонных схем, преодолеет разо-
бщенность бытия и мышления. Принятие 
жизни выражается в готовности реализо-
вывать множество возможностей, которые 
жизнь открывает перед ним.

___________________
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existence and thinking. Existential openness is an 

ability of a person to perceive, realize and interpret 
real events and personal concerns objectively and 

truthfully. Objective realizing is possible only when 
a person is free from stereotypes, stereotyped 

schemes, when a person overcomes disconnection 
between his existence and thinking. Acceptance of 
life is expressed in willingness to realize multitude 

of possibilities which are open in front of a person. 

The research is done on the basis of comparative 
analysis of eastern and western methods such as 
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tential philosophy, phenomenology and humanistic 
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ing in the situation of life choice. Phenomenologi-
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chological disease of modern civilization, the main 
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world, the desire to dominate over nature, other 
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set of social and cultural stereotypes of this or that 
historic period, but not philosophical desire to be 
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separateness of thinking and existence being a 
barrier for objective and truthful perception of 
reality.
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Аннотация
Проблемой исследования является комплекс 

вопросов, связанных с культурно-исторически-
ми, пространственно-временными аспектами 

возникновения и распространения такого ново-
го направления современного искусства, как ме-
диапоэзия, где соединяются технологии и слово. 

Актуальность исследования обусловлена тем, 
что медиапоэзия как феномен в современной 

культуре играет важную роль в формировании 
целостной личности как автора, так и читателя. 

Необходимость поиска подлинности экзистен-
циальных оснований субъекта медиапоэзии в 

новых условиях интернет-пространства является 
социальным запросом самой современности, 

поскольку огромный пласт современного искус-
ства обретает материальную форму с помощью 

использования различных медиатехнологий, 
переосмысляя обычный текст. Исследование 

посвящено обобщению анализа современного 
медиапоэтического эмпирического материала, 

выявлению и концептуализации модуса подлин-
ности/аутентичности субъекта в поэтическом 

феномене его творческого самопостижения, а 
также его проблематизации в репрезентации 

медиапоэзии и в медиаэффектах.

Ключевые понятия:
медиапоэзия,
арт-практики,

самотрансформация,
интернет-пространство,

медиэффекты,
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самоидентификация,
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Современная реальность предстает 
перед нами в новых форматах искусст-
ва. Рассмотрим это явление с позиции 
онтологии, пространственно-временных 
характеристик. Языковые изменения и их 
восприятие тесно связаны с пространст-
венно-временными представлениями, по-
скольку современные цифровые, програм-
мные, экранные технологии и Интернет 
раздвигают рамки привычного исполь-
зования и восприятия текста, расширяют 
спектр возможностей для передачи сооб-
щения в самом широком смысле слова, 
создают многомерные пространства, в ко-
торых возможно новое прочтение, новое 
«проговаривание» и восприятие слова.

Пространство из реального расширя-
ется до виртуального, происходит исчез-
новение границ между средствами пере-
движения и средствами связи, существует 
легкость и доступность в получении ин-
формации благодаря наличию таких до-
ступных источников, как Интернет, спра-
вочные, телевизионные информационные 
передачи и др. Таким образом, восприятие 
и обработка данных происходит сразу из 
нескольких информационных потоков. 
Современные технологии создают возмож-
ность легко и быстро попасть в любую точ-
ку мира (как реальную, так и виртуальную), 
поэтому у современных людей отсутствует 
ощущение границ и страх перед ними. Бла-
годаря техническому прогрессу человек 
может пересекать огромные расстояния 
за считанные часы, аналогичная ситуация 
происходит с коммуникацией: общение пе-
рестает быть привязанным к местоположе-
нию собеседников, интернет-технологии 
делают коммуникацию трансграничной. 
С точки зрения социальной психологии 
современные технологии и новые виды 
интернет-коммуникации оказывают непо-
средственное влияние на процесс позна-
ния. Самопознание из интимного процесса 
превращается в публичный перформанс, 
что дает возможность благодаря сети Ин-
тернет быть причастным к нему тысячам 
людей из разных уголков Земли. Данный 
процесс представлен новыми формами 
познавательных практик, которые предо-
ставляют свободу высказывания вне зави-
симости от идеологических и технических 
«клише», свободу поэтической индивиду-
альности во времени и пространстве сов-
ременного словаря. Процесс познания в 
медиасреде дает понимание того, что че-
ловек не один, так как аудитория присутст-
вует всегда за счет интернет-пространства, 
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что дает выход и реализацию творчества 
в некой «материальной» сфере, следова-
тельно, в новых направлениях творчества 
происходит преображение и истолкование 
мира за счет создания новых форм искус-
ства, образов и персонажей.

Хотелось бы отметить, что в связи с 
тем, что происходит исчезновение про-
странственно-временных границ, также 
исчезает граница и тайны слова. «Все 
временные и пространственные дали сжи-
маются. Куда раньше человек добирался 
неделями и месяцами, туда теперь он 
попадает на летающей машине за ночь. 
О чем в старину он узнавал лишь спустя 
годы, а то и вообще никогда, о том сегодня 
радио извещает его ежечасно в мгновение 
ока. Созревание и цветение растений, со-
кровенно совершавшиеся на протяжении 
времен года, кинопленка демонстриру-
ет теперь публично за минуту… Человек 
преодолевает длиннейшие дистанции за 
кратчайшее время. Он оставляет позади 
величайшие расстояния и ставит все тем 
самым на минимальном отстоянии от 
себя. Но спешное устранение всех рас-
стояний не приносит с собой никакой 
близости; ибо близость заключается не в 
уменьшении отдаленности. Малое отстоя-
ние — еще не близость. Большое расстоя-
ние — еще не даль» [19, с. 316]. Возникает 
эффект чрезмерного приближения любых 
объектов действительности (гиперреаль-
ность), теряется смысл живого, сложного, 
тайного, исчезает и тайна слова, ибо сло-
во обесценивается благодаря доступности. 
«Мы бесконечно приближаемся к повер-
хности экрана, наши глаза словно раство-
ряются в изображении. Нет больше той 
дистанции, которая отделяет зрителя от 
сцены, нет сценической условности. И то, 
что мы так легко попадаем в эту вообража-
емую кому экрана, происходит потому, что 
он рисует перед нами вечную пустоту, ко-
торую мы стремимся заполнить. Близость 
изображений, скученность изображений, 
осязаемая порнография изображений… Но 
на самом деле они находятся на расстоя-
нии многих световых лет. Это всегда лишь 
телеизображения. То особое расстояние, 
на которое они удалены, можно опреде-
лить, как непреодолимое для человече-
ского тела. Языковая дистанция, отделяю-
щая от сцены или зеркала, преодолима и 
потому человечна. Экран же виртуален и 
непреодолим» [3, с. 81].

На сегодняшний день для читателя те-
ряется связь с тайной слова, так как про-

изведения становятся широкодоступны и, 
более того, доступной оказывается любая 
информация о самом произведении и о 
биографии автора, что создает условия 
отсутствия смысла. Таким образом, все-
общая доступность становится одной из 
причин потери связи с тайной произве-
дения, а «тайна — первопричина лириче-
ской поэзии» [9, с. 7]. Тайна слова — это 
именно то, что создает пространство смы-
слов для читателя, пространство, в кото-
ром читатель занят поиском сущности и 
неравнодушен к трансцендентному. Ее 
исчезновение происходит благодаря из-
быточному потреблению информации, 
которая отсылает не к реальным вещам, 
а к знакам и образам, образы создают 
измененную реальность, тем самым ди-
станцируют людей от реального мира. 
«В пространстве коммуникаций слова, 
жесты, взгляды находятся в бесконечной 
близости, но никогда не соприкасаются. 
Поскольку ни удаленность, ни близость 
не проявляются телом по отношению 
к тому, что его окружает, и экран с изо-
бражениями, и интерактивный экран, и 
телематический экран — все они распо-
ложены слишком близко и в то же время 
слишком удалены: они слишком близко, 
чтобы быть настоящими, ибо не обладают 
драматической напряженностью сцены, 
и слишком далеко, чтобы быть вымыш-
ленными, ибо не обладают свойствами, 
граничащими с искусственностью. Они со-
здают, таким образом, некое измерение, 
не являющееся человеческим, измерение 
эксцентрическое, которому соответствуют 
деполяризация пространства и неразли-
чимость очертаний тела» [3, с. 81—82].

Также исчезновение тайны наблю-
дается в том, что современные тексты 
становятся автобиографичными, «я» бук-
вально выставляется на экзистенциаль-
ный холод виртуального пространства, 
заявляя о своем существовании. Канди-
дат философских наук Алексей Соловьев 
и психотерапевт Надежда Любимова в 
цикле бесед «Практики себя: история и 
современность. Цикл встреч» определя-
ют экзистенциальный холод следующим 
образом: «Особое состояние потерянности 
и дезориентации современного человека, 
которому страшно встретиться с внутрен-
ней тайной и принять жизнь в условиях 
“текучей современности” с ее тотальной 
неопределенностью и рухнувшими тради-
ционными ценностями». Безусловно, это 
связано с тем, что огромное количество 
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ежедневного потока информации не дает 
современному автору глубоко отрефликси-
ровать и осознать себя. Тем самым автор 
оказывается в ситуации быстрой фиксации 
мыслей и состояний в любом из форматов 
медиареальности: тексте, фотографии, зву-
ковом сообщении. Одной из причин дан-
ного выбора является то, что интернет-
пространство предоставляет возможность 
сохранять и передавать информацию за 
считанные секунды, возможно, при этом 
исключая внутреннюю рефлексию и тран-
сформацию. Другая же причина состоит в 
том, что виртуальное пространство требу-
ет ежедневного присутствия в виде инфор-
мации об одном из или нескольких обра-
зов «я» на страницах социальных сетей. 
Любая информация пользователя, отра-
женная на интернет-платформе, сообщает 
о каких-либо событиях, существующих в 
действительности, если какое-либо собы-
тие не было отражено в социальных сетях, 
следовательно, его можно считать не су-
ществующим. Таков коммуникационный 
символ индивида, соответствующий сегод-
няшнему дню. В связи с этим современный 
человек вынужден «разрываться» между 
двумя пространствами: виртуальным и 
реальным, в итоге подлинно (всецело) не 
присутствуя ни в одном. Более того, вирту-
альное пространство исключает тайну, как 
слова, так и вещи, за счет того, что любая 
вещь в рамках виртуального пространст-
ва становится знаком, который лишен тех 
характеристик, которыми наделена вещь в 
реальном пространстве. Аналогично про-
исходит со словом, язык виртуализирует-
ся, поскольку виртуальными становятся 
вещи. Именно язык выступает тем, что 
проявляет сущность любой вещи, храня 
в себе тайный смысл предметов. Об этом 
говорит в своих работах «Вещь» и «Исток 
художественного творения» М. Хайдеггер: 
«Лишь имеющееся в распоряжении слово 
наделяет вещь бытием». Бытие вещи об-
наруживается, является для нас, когда про-
износится соответствующее слово. Таким 
образом, слово «являет» вещь, делает ее 
объектом нашего мышления» [19, с. 319].

Сегодня человек нуждается в постоян-
ной трансляции своего «я» через любую 
знаковую систему, ибо как другие люди 
смогут узнать, что «я» существует?! «Чело-
век находится в распоряжении языка. Язык 
использует человека, заставляет его «гово-
рить на нем»» [19, с. 262]. Таким образом, 
человек всегда может заявить о своем бы-
тии через язык, но язык на сегодняшний 

день переходит во власть виртуального 
пространства. Из этого следует, что в сов-
ременном мире возникает необходимость 
в том, чтобы постоянно заявлять о своем 
существовании, при этом декартовское «я 
мыслю, следовательно, существую» здесь 
не действует, так как не хватает времени 
на мыслительный процесс, место мысли 
занимает процесс трансляции своего «я» 
виртуальному миру. Что если веб-страниц 
у пользователя несколько? Исходя из этого, 
формула русского поэта ХХ в. И. А. Брод-
ского: «лучше, чтобы это осталось у тебя 
на сетчатке глаза, нежели на пленке» [21, 
с. 20] также не действует. Современный 
человек самораскрывается в виртуальном 
пространстве на сегодня следующим обра-
зом: репрезентирую себя, следовательно, 
существую.

В результате информационного цунами 
современный человек оказывается выбро-
шен в бесконечный поток новой и новой 
информации, в котором уже сложно осоз-
нать свою идентичность; исходя из этого, 
возникает потребность в поиске аутентич-
ности и внутренней глубины. В рамках от-
вета на этот запрос появляются такие на-
правления, как арт-практика и арт-терапия. 
Они включают несколько видов различных 
актуальных практик: арт-терапия (рисунок, 
живопись, бодиарт и др.); музыкотерапия; 
библиотерапия (самовыражение через 
писание); драматерапия; куклотерапия; 
паркотерапия; игротерапия и т. д. Каждый 
вид направлен на достижение гармонично-
го, целостного и устойчивого существова-
ния в процессе непрерывного становления 
личности.

В рамках данной темы рассмотрим один 
из видов арт-практик — библиотерапию 
(поэзиятерапию) или медиапоэзию как но-
вый формат современного поэтического 
искусства.

В первую очередь необходимо про-
яснить, что такое медиапоэзия и что 
включает в себя это понятие. Медиапо-
эзия — это новый формат современной 
поэзии, распространенный в основном 
в интернет-пространстве, но постепенно 
выходящий за пределы Интернета, на се-
годняшний день этот жанр приобретает 
все большую популярность. Медиапоэзия 
содержит в себе новые формы поэзии, а 
именно такие медиаэффекты, как звуко-
вая/музыкальная, визуальная и видео-
наполненность текста. Эти выразитель-
ные средства оказывают существенное 
влияние, как на процесс самовыражения, 
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так и на процесс самопознания, который 
происходит как у автора, так и у читателя 
(в данном случае, слушателя).

Поскольку поэзия переходит в формат 
медиа, как и многие другие виды искусст-
ва, она существует в рамках правил меди-
ареальности. Неотъемлемыми характери-
стиками, которой являются наполненность 
и избыточность, и поэтому поэзия перехо-
дит в формат шоу, в котором медиапоэт 
предстает перед читателем/слушателем 
сразу в нескольких актах: прочтение тек-
ста автором; аудио- и видеосопровожде-
ние текста.

Все эти три действия являются видами 
медиакоммуникации. Они заполняют со-
бой пустоты пространства текста, изменяя 
процесс самопознания и самоидентифика-
ции автора и читателя, а также и подлин-
ность самой медиапоэзии. Таким образом, 
целостность пространства задается путем 
достраивания до целостного с помощью 
медиэффектов способом конструирования 
идентичности.

Влияние ауидопрочтения текста на чи-
тателя / слушателя весьма значительно. 
Аудиоформат поэзии и в целом литературы 
за последние 10 лет пользуется огромной 
популярностью. Во-первых, аудиоформат 
используется для прослушивания книг 
в свободное и удобное время. Однако, и 
это самое главное, прослушивание аудио-
текста осуществляется наряду с выполне-
нием еще множества дел одновременно. 
Возникает вопрос: насколько читатель, а в 
данном случае слушатель осознает смысл 
услышанного; есть ли место для подлин-
ности как процесса в двух, трех и более 
одновременно выполняемых задачах; и 
самое главное, остается ли пространство 
для собственного видения произведения, 
способствующего процессу самотрансфор-
мации, что и является одной из главных 
задач литературы и поэзии, и искусства в 
целом?

На сегодняшний день в режиме много-
задачности находится любой современ-
ный индивид. Безусловно, такие условия 
имеют как плюсы, так и минусы, к мину-
сам можно отнести отсутствие прежней 
глубины и рефлексии творческого процес-
са, к плюсам — создание многоликости и 
«много языковости» искусства. Создавать 
язык — значит в первую очередь созда-
вать новую реальность, в которой остро 
нуждается молодое поколение. Современ-
ные поэты создают многообразную жизнь 
с новыми ритмами и смыслами, они пыта-

ются переписать и создать новую дейст-
вительность.

Выделяются и некоторые недостатки 
современного формата поэзии: медиа-
поэзия лишает читателя / слушателя воз-
можности собственного прочтения текста. 
Это происходит в связи с тем, что устное 
обращение располагает к доверию по 
нескольким причинам: во-первых, текст 
звучит от самого автора, а во-вторых, по-
скольку текст произносит сам автор, он 
априори расставляет «правильные» инто-
национные акценты, что включает в себя 
и расшифровку текста. По этой причине 
читатель может утратить собственное ви-
дение произведения; лишить себя само-
постижения и самотрансформации; также 
происходит потеря читателем собствен-
ного внутреннего голоса, так как его вну-
тренний голос, его собственное видение 
и слышание вытесняется перформансом, 
следовательно, вытесняется и самоиден-
тификация; читатель всецело присутству-
ет вовне. Поскольку читателю дан голос и 
образ произведения, ему остается только 
соответствовать уже имеющейся задан-
ности. Это в существенной мере лишает 
читателя права интерпретации, у автора 
отнимает неповторимость и уникальность 
голоса, поскольку интренет-пространство 
создает бесконечное количество копий 
творчества. «Нет больше ни действия, ни 
события, которые не преломлялись бы в 
техническом изображении или на экране, 
ни одного действия, которое не испытыва-
ло бы желания быть сфотографированным, 
заснятым на пленку, записанным на магни-
тофон, которое не стремилось бы слиться 
с этой памятью и приобрести внутри нее 
неисчерпаемую способность к воспроиз-
водству» [3, с. 84].

Таким образом, читатель или будущий 
автор лишается того, ради чего он обра-
щался к творчеству:

– поиска себя, своей подлинности;
– способа заявить о своем особом 

представлении мира; 
– практики самопознания и самотран-

сформации в процессе написания и 
прочтения; 

– поиска ответов на вопросы и ре-
шения внутренних проблем с по-
мощью выражения своих чувств, 
эмоций, переживаний (как раз сти-
хотворение в своей лаконичности, 
сложности, формализованности рит-
ма и рифмы усиливает имеющиеся 
эмоции и чувства, делает их острей 



114 Социум и влаСть № 4 (72) 2018

культура

и ярче, что позволяет увидеть и 
осознать проблему наиболее полно 
и глубоко).

Но можем ли мы говорить об упроще-
нии поэзии, если медиапоэзия — это текст, 
усложненный аудио- и видеоформатами?

Сегодня существует множество сооб-
ществ «медиапоэтов»: проза.ру, стихи.ру, 
«ТЕРМИтник поэзии», паблики и группы 
ВКонтакте, где публикуются современные 
поэты, их количество и количество их твор-
чества невозможно отследить. Поэзия на 
сегодня является способом заявления о 
себе информации с помощью интернет-
пространства.

На данный момент существуют поэты, 
которые вышли за пределы интернет-
пространства и не являются только лишь 
виртуальными поэтами: Андрей Родио-
нов, Федор Сваровский, Елена Фанайлова, 
Линор Горалик, Дмитрий Быков, Дмитрий 
Воденников, Яшка Казанова, Вера По-
лозкова, Кот Басё, Ах Астахова и другие. 
Их творчество представляет образец, 
стиль и ориентир для современного по-
коления, это следует из того, что сборники 
их стихов выходят в десятитысячном ко-
личестве экземпляров, на концертах соби-
раются залы в две тысячи человек, коли-
чество подписчиков в социальных сетях 
превышает 15 000 человек. Поэтому так 
важно обратиться к их творчеству. Следу-
ет отметить важную особенность: данные 
поэты выросли на стихах И. Бродского, 
М. Цветаевой, А. Ахматовой, Б. Пастерна-
ка, С. Есенина, Б. Ахмадулиной, В. Высоц-
кого и др., где тексты не были снабжены 
медиаэффектами и представляли собой 
филигранную шифровку смыслов, к кото-
рым читатель мог прийти самостоятельно 
без прямого указания с помощью средств 
медиа. Таким образом, изначальной ав-
торской задумки текста невозможно до-
стигнуть. Читатель буквально вынужден 
был «распаковывать» все смыслы по-но-
вому, индивидуально, переживая опыт 
духовной трансформации, открывая текст 
каждый раз заново, опираясь только на 
свой внутренний опыт. Исходя из этого, 
поэзия представляла сложный и многог-
ранный процесс: «Слой за слоем прорыва-
ешься к изначальному переживанию авто-
ра, в итоге находишь сотню собственных 
переживаний, а до первой живой клетки, 
из которой образовалась жемчужина, так 
и не доходишь. И нужно ли добираться 
до первоначального автобиографическо-
го переживания, разбивая раковину, что-

бы получить уже мертвую первоклетку?!» 
[6, с. 190].

Безусловно, ритмы современной ре-
альности стремительны, вследствие чего 
в данной действительности существует 
возможность молниеносно переключать-
ся на что-либо аналогично сенсорному 
устройству экрана телефона. Исходя из 
этого, упрощается и сама поэзия, упро-
щаются ритм, рифма, слово, доступность 
изначального смысла текста, но вме-
сте с тем упрощается и бытие человека. 
Отчасти бытие современного человека 
напоминает процесс сенсорного google-
поиска. Упрощение, конечно, касается не 
только поэзии, а культуры в целом (от ли-
тературы до стиля в одежде): упрощается 
слово, ритм, рифма, синтаксис, граммати-
ка. Современная культура предоставляет 
замену недостатка вымысла, воображения 
изощренной техникой. «Художник не за-
нят более поиском сущности явлений, он 
равнодушен к трансцендентному и нахо-
дит источник вдохновения в банальности 
и функциональности окружающих его по-
вседневных вещей и явлений» [1, с. 105]. 
Безусловно, процесс упрощения помогает 
справиться с быстрыми ритмами жизни, 
а доступность слова помогает соотнести 
себя с одной из традиций и создать но-
вую, но не следует забывать, что сужение 
языковых и культурных границ ведет к 
сужению границ собственного бытия че-
ловека.

Также изменения поэтического текста 
на сегодня объяснимы тем, что одной 
из особенностью самопознания для сов-
ременного автора и читателя является 
то, что автор/читатель в современных 
условиях в первую очередь стремит-
ся отыскать достоверность и понима-
ние собственного «я», так как в услови-
ях информационного века произошла 
его потеря в связи с многомерностью и 
фрагментированностью условий бытия. 
В подлинной поэзии как в «первоязыке» 
структуры мира присутствуют в ритме и 
рифме, в слове — это целостность бытия, 
не существует отдельного «я», нет автора, 
мир сливается с автором. Медиапростран-
ство из небытия выстраивает пространст-
во «эго», которое лишено этих качеств и 
расположено к подражанию подлинности. 
Вследствие этого необходимыми оказы-
ваются арт-практики, которые способны 
реализовать свой катарсический потенци-
ал на формирование сознания «человека 
целостного».
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Является медиапоэзия «первоязы-
ком», и если является, то в чем состоит 
ее подлинность для автора и для самого 
творчества? Сохраняются процессы само-
идентификации, самотрансформации и 
аутентичности автора в перформансах 
медиапоэзии? Возможно, в реалиях сов-
ременного мира зарождаются новые виды 
творчества, появляется новая глубина, 
осуществляется принципиально иной по-
иск подлинности. Поскольку важной осо-
бенностью медиапоэзии является также 
языковой автоматизм («автоматизм обыч-
но определяется как действия, совершае-
мые без участия сознания» [10, с. 118]), с 
помощью которого происходит отражение 
текущих событий в мире, самопознание 
окружающей действительности позволя-
ет истолковать это в смыслах, сообразных 
с природой, гармонизировать и создать 
через слово новую действительность. 
Безусловно, судя по огромному интересу, 
возросшему к поэтическому слову, поэ-
зия переживает ренессанс, происходит 
разветвление стилей, мировоззрения, 
разнообразие техники, наличие серьез-
ных экспериментальных опытов и воскре-
шение традиций. Итак, медиапоэзия — 
это новый вид современного искусства, 
сочетающий в себе поэтический текст и 
медиа технологии, благодаря которым по-
эзия обретает материальную форму. Важ-
ными аспектами идентификации медиапо-
эзии являются изменения и расширения 
привычных рамок использования и вос-
приятия текста, многомерность простран-
ства, многоликость творческого процесса, 
образность и виртуализация языка. Про-
цесс самопознания в рамках медиапоэзии 
позволяет индивиду конструировать новую 
реальность, используя медиаэффекты и 
многообразные словесные формулы, также 
медиапоэзия определяет преемственность 
духа поэзии, соотнося индивида с одной из 
традицией слова.

__________________
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Annotation
The subject matter of the research is a set of prob-
lems connected with cultural and historical, spati-
otemporal aspects of the origin and development 
of such a new trend of art as media poetry where 
technologies and the word are combined. The topi-
cality of the research is conditioned by the fact that 
media poetry as a phenomenon in modern culture 
plays an important role in forming an integral per-
sonality of both a writer and a reader. The neces-
sity to search for authenticity of existential grounds 
of a subject of media poetry in the new context 
of the Internet environment is a social demand of 
the modernity as far as a great layer of modern art 
takes a material shape with the help of using differ-
ent media technologies, giving a new meaning to a 
common text. The research is devoted to summa-
rizing the analysis of modern media poetic empiric  
material, defining the mode of authenticity of a 
subject in a poetic phenomenon of his creative self-
cjgnition and also problematization in representing 
media poetry and media effects.
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Аннотация
В статье анализируется процесс осуществления 

представителями духовенства функции законоу-
чителей в сельских светских училищах. Подчер-

кивается двойственное отношение священников 
к преподаванию Закона Божия — обязательного 

в начальной школе предмета: как добросовест-
ное, так и безразличное. Рассматриваются факты 

игнорирования обязанностями законо учителя 
на протяжении всего указанного периода и 

называются причины этого явления: занятость 
из-за выполнения духовных треб, большие рас-

стояния между школами, плохие коммуникации, 
отсутствие материальной мотивации.

Ключевые понятия:
Закон Божий,

законоучитель,
священник,

сельское училище,
духовенство.

Введение

Одна из конституционных основ Российской 
Федерации — это светский характер государства. 
Этим принципам, несомненно, отвечает введен-
ный в школьную программу начальной школы 
предмет «Основы религиозных культур и свет-
ской этики». Тем не менее, избежать ассоциаций 
с преподаванием Закона Божия до 1917 г. все 
равно не удается. В последнее время этот вопрос 
вызвал интерес у таких авторов, как Л. М. Арта-
монова [2, с. 43—59], О. В. Клецова [7, с. 77—79], 
Т. А. Становская [15, с. 115—122; 16, с. 203—210; 
17, с. 308—312; 18, с. 93—106], Т. М. Афанасова 
[3, с. 137—144], Е. Е. Титова [20, с. 269—273], 
М. В. Попов и И. М. Клименко [13, с. 5—12], 
К. В. Козлов [8, с. 148—154], Е. А. Калинина [6, 
с. 85—97], Ю. Е. Комлева [9, с. 324—329] и др. 
По этим причинам указанную в названии ста-
тьи проблему, на наш взгляд, можно считать 
актуальной. В качестве научной задачи автор 
ставит необходимость проследить специфику 
преподавания Закона Божия в светских началь-
ных училища Курганского округа Тобольской 
губернии (в рамках статьи не рассматриваются 
церковно-приходские школы и школы грамоты 
в ведении Св. Синода) и выделить отношение к 
нему субъектов учебного процесса.

Основная часть

С 1850-х гг. в Курганском округе Тобольской 
губернии функционировали начальные учили-
ща министерства государственных имуществ, 
которые в конце 1880—1890-х гг. были пере-
даны министерству внутренних дел. В число 
обязательных предметов этих школ входил 
Закон Божий.

Для этих министерских школ кандидатов 
в учителя (наставников) из числа священни-
ков определял епархиальный архиерей, а 
назначение осуществляла Тобольская казен-
ная палата. Сразу после открытия школ стали 
поступать жалобы от крестьян на «нерадивое 
отношение учителей-священников к своим 
новым обязанностям», что выражалось либо 
в неявке, либо в перепоручении проводить за-
нятия другим лицам (малообразованным при-
четникам, отставным солдатам, ссыльным или 
лицам, исключенным из гражданской службы 
за пьянство или безнравственное поведение). 
По этой причине в конце 1860-х гг. на учитель-
ские должности были допущены светские лица, 
но ведение уроков Закона Божия осталось ком-
петенцией священников.

В курс Закона Божия входили: «Краткий 
Катехизис, впредь до издания особого для 
сельских училищ, изъяснения Божественной 
Литургии и Священная история Ветхого и Но-
вого Завета»1. Только в 1869-x гг. Св. Синодом 
была одобрена Программа преподавания За-
1 ГАКО (Государственный архив Курганской обла-
сти). Ф. И-235. Оп. 1. Д. 267. Л. 2.
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кона Божия для училищ министерства государ-
ственных имуществ [12]. А далее, в 1881 г. Св. 
Синод утвердил единую программу по Закону 
Божию для всех начальных училищ. Програм-
ма была разделена на три части. В первый 
год изучались повседневные молитвы, во вто-
рой — рассказы из Священной истории Ветхо-
го и Нового заветов, в третьем — Символ веры 
и десять заповедей, богослужение, литургия, 
устройство христианского храма. В поясни-
тельной записке программы подчеркивалась 
специфичность Закона Божия как предмета 
и методики его преподавания: «Преподава-
тель должен главным образом заботиться не 
о сумме сообщаемых знаний, а о том, чтобы 
учащийся из каждого его урока вынес мысль, 
чувство, стремление, способные служить ему 
семенем жизни нравственно-религиозной»1.

Ближайший учебный контроль за препода-
ванием всех предметов, в том числе и Закона 
Божия, по линии министерства народного про-
свещения лежал на штатном смотрителе уезд-
ного училища, а по линии духовного ведомст-
ва — на Тобольской духовной консистории и 
благочинных. Так, в результатах ревизии штат-
ного смотрителя Курганских училищ за 1872—
1873 гг. говорилось: в Падеринском училище 
местный священник «весьма редко посещает 
училище и преподавание Закона Божия ведет-
ся, по возможности, учителем»; в Арлагульском 
училище «Закону Божию и молитвам не обуча-
ются»; в Утятском училище «занимается препо-
даванием Закона Божия сама учительница»; 
«во всех училищах без исключения препода-
вание Закона Божия идет крайне неуспешно»2. 
Эта информация подтверждается и по линии 
духовного ведомства. Так, в 1874 г. Тобольская 
духовная консистория сообщала благочинным, 
что «во всех почти училищах преподавание За-
кона Божия идет крайне безуспешно: многие из 
священников вовсе не хотят принять на себя 
обязанность законоучителя или, если и прини-
мают, то не умеют вести дела своего; другие 
нанимают за себя других лиц, которые вовсе не 
сведующие»3. Аналогичные сведения поступали 
от крестьянского самоуправления: например, в 
ноябре 1876 г. Утятское волостное правление 
обращалось к священнику с. Шмаковского: «По 
случаю непреподавания Вами Закона Божия в 
Шмаковском сельском училище мальчики не 
могут выдерживать экзамена и получать сви-
детельство, которое бы давало им право на со-
кращение службы в действительных войсках, 
поэтому Утятское волостное правление имеет 
честь покорнейше просить Ваше Благослове-
ние заняться преподаванием Закона Божия»4. 
В марте 1879 г. учительница Сычевского учили-
ща сообщила в Тобольскую духовную консисто-
рию, что законоучитель священник Родионов 
1 ГАКО. Ф. И-25. Оп. 1. Д. 15. Л. 110.
2 ГАКО. Ф. И-91. Оп. 1. Д. 1. Л. 19.
3 ГАКО. Ф. И-31. Оп. 1. Д. 31. Л. 417.
4 ГАКО. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 7. Л. 652.

«преподаванием Закона Божия не занимается 
уже другой месяц»5. На основании полученной 
из разных источников сведений, можно сделать 
вывод, что обязанность по преподаванию Зако-
на Божия выполнялась священниками не всег-
да добросовестно. Кроме того, равнодушное 
отношение священников к учебному процессу 
можно увидеть и в следующем примере. За-
коноучитель Чинеевского училища на вопрос 
учительницы М. Кочешевой о сроках начала 
и окончания учебного года ответил, что «для 
него это безразлично»6.

После введения в России всесословной во-
инской повинности в 1874 г. законоучителя во-
шли в состав испытательных комиссий для по-
лучения выпускниками свидетельства на льготу 
по ограничению сроков военной службы. Они 
должны были присутствовать в определенный 
день в месте проведения экзамена. В 1878 г. 
при проведении экзамена для учеников Сычев-
ского училища штатный смотритель Курганских 
училищ «не застал там законоучителя училища, 
местного священника Родионова», который уе-
хал в с. Елошанское. Тобольская духовная кон-
систория отметила, что поступок священника 
Родионова «прямо говорит за крайне небреж-
ное обращение к своим обязанностям по учи-
лищу и не исполнение того, насколько должен 
стараться каждый законоучитель поддерживать 
кредит сельского училища, но не ронять его»7.

Тобольская казенная палата как орган 
управления министерскими училищами неод-
нократно просила Тобольскую духовную конси-
сторию повлиять на конкретных священников: 
«Обязать назначенного к преподаванию Зако-
на Божия в Шмаковском училище священника 
усилить свои старания к достижению лучших 
результатов к преподаванию»8. Тобольская ду-
ховная консистория, в свою очередь, была вы-
нуждена искать способы воздействия на зако-
ноучителей: «перемещать в худшие приходы»9 
или изыскивать меры «к побуждению неради-
вых и беспечных законоучителей»10. В 1878 г. 
Тобольская духовная консистория в целях «пре-
дупреждения частовременных отлучек законоу-
чителей сельских училищ по болезни и испол-
нению духовных треб» обязала их записывать 
темы проведенных занятий в классный журнал11.

В 1880-е гг. в число мер воздействия на 
священников были включены материальные 
санкции. Например, в июне 1881 г. Тобольская 
казенная палата сделала распоряжение «об 
удовлетворении законоучителей сельских учи-
лищ жалованьем за время лишь действитель-
ных занятий»12. Тобольская духовная консисто-

5 ГАКО. Ф. И-34. Оп. 1. Д. 26. Л. 541.
6 ГАКО. Ф. И-187. Оп. 1. Д. 20. Л. 36.
7 ГАКО. Ф. И-34. Оп. 1. Д. 26. Л. 541.
8 ГАКО. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 7. Л. 644.
9 ГАКО. Ф. И-31. Оп. 1. Д. 31. Л. 417.
10 ГАКО. Ф. И-31. Оп. 1. Д. 31. Л. 72.
11 ГАКО. Ф. И-13. Оп. 1. Д. 70. Л. 359.
12 ГАКО. Ф. И-61. Оп. 1. Д. 8. Л. 140 об.
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рия предупредила священников, что «если они 
и далее небрежно будут относиться к законо-
учительству, то Епархиальное Начальство бу-
дет за то строго судить их, а именно: лишать 
их жалованья законоучительского, удалять от 
должностей законоучительских, с показанием 
в графе послужного списка причин, по кото-
рым они удалены, лишать лучших приходов и 
подвергать денежной пени»1.

После передачи училищ из министер-
ства государственных имуществ в ведение 
министерства внутренних дел функция ка-
дровых назначений перешла к Тобольско-
му губернатору, который просил разреше-
ния у Тобольской духовной консистории 
поручить «временное заведование препода-
ванием Закона Божия учителям и учитель-
ницам», но получил отказ2. В другом сооб-
щении Тобольского губернатора говорилось, 
что законоучители Давыдовского училища 
(Н. Пенский) и Ярославского (Г. Буров) «от-
носятся крайне небрежно к своим обязанно-
стям и не приносят учебному делу никакой 
пользы»3. Очевидно, что этом основании в 
1893 г. волостные правления получили разъя-
снение, что «жалованье законоучителям долж-
но быть выдаваемо только за учебное время 
и по мере действительного преподавания 
50 коп. за урок»4.

Ревизовавший в 1893 г. начальные школы 
Западно-Сибирского учебного округа дирек-
тор Череповецкой учительской семинарии 
статский советник Б. И. Сциборский отмечал, 
что «из предметов преподавания Закон Бо-
жий поставлен слабее других предметов» [4, 
с. 207]. На этом основании ТДК в очередной 
раз просила законоучителей «исправиться и 
относиться к делу законоучительства как делу 
святому, со всем возможным усердием, чтобы 
не вызывать горьких нареканий на себя и на 
все духовенство»5.

С 1900 г. учебный контроль от штатного 
смотрителя был передан новому институту ин-
спекторов народных училищ, отчеты которых 
также будут выступать важным источником в 
нашем исследовании. Например, на основа-
нии декабрьского 1900 г. отношения инспек-
тора народных училищ 2-го района Тобольская 
духовная консистория сделала предписание 
священнику с. Половинного Я. Заборовскому: 
«Усерднее исполнять возложенные на него за-
коноучительские обязанности чтобы снова не 
подвергнуться нареканиям за нерадение»6. На 
имя инспектора поступали жалобы от учите-
лей и учительниц. Например, из ноябрьского 
1908 г. рапорта учительницы Камышевского 
МВД училища Васильевой следовало, что: «За-
1 ГАКО. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 7. Л. 716.
2 ГАКО. Ф. И-25. Оп. 1. Д. 15. Л. 49.
3 ГАКО. Ф. И-115. Оп. 1. Д. 10. Л. 154.
4 ГАКО. Ф. И-187. Оп. 1. Д. 20. Л. 9.
5 ГАКО. Ф. И-58. Оп. 1. Д. 47. Л. 93. 
6 ГАКО. Ф. И-25. Оп. 1. Д. 15. Л. 104.

кон Божий преподает она, а жалованье за это 
не получает»; в рапорте 1909 г. учителя Казар-
кинского МВД училища Мирошниченко было 
отмечено: «По Закону Божию занимается он, 
жалованье получает священник»7.

В апреле 1910 г. инспектор народных учи-
лищ после посещения Макушинского МВД учи-
лища отметил: «По Закону Божию в первой и 
второй группе положительно ничего не знают. 
Ни одной священной истории, молитвы не по-
нимают, не имеют понятия о Боге, святых и Бо-
жей матери. Священник Виноградов в начале 
года отказался преподавать Закон Божий, за 
недостатком времени, о чем была уведомлена 
Консистория, которая все таки поручила пре-
подавание Закон Божий ему. Законоучитель 
поручил преподавание старшей учительни-
це Таисии Шелобановой, окончившей курс в 
Епархиальном училище, а та своей помощни-
це Агнии Муганцевой. Очевидно, все препо-
давание Закона Божия сводится к получению 
жалованья Муганцевой»8. В январе 1911  г. 
инспектор писал в Тобольскую духовную кон-
систорию, что учительница Частоозерского 
училища А. Малышевская «в течение десяти 
лет преподавала Закон Божий во вверенном 
ей училище и получала жалованье, а числился 
законоучителем протоиерей Виноградов, он 
посещал училище не более 10 раз в год, а два 
с половиною года совсем не бывал в учили-
ще. Только в 1908 г. он дал 30 уроков, за что 
и получил 30 р. С сентября 1910 протоиерей 
Виноградов дал 22 урока, и заявил требование 
о выдаче ему полугодового оклада законоучи-
тельского жалованья., в размере 30 р. Согласно 
программам, законоучитель должен давать по 
два часовых урока в неделю в каждом отделе-
нии, т. е. 8 часов уроков в училище с четырьмя 
отделениями, каково Частоозерское; в течение 
полугодия он должен дать около 120 уроков и 
за них уже получить 30 р. Все уроки, пропущен-
ные законоучителем, даны учительницею»9.

Архивные документы позволяют проиллю-
стрировать и особенности методики препода-
вания Закона Божия, которые взяты нами из 
автобиографии учительницы Казаркинского 
МВД училища А. В. Голубчиковой: «Вызывает 
одного ученика, второго, третьего, почти пол-
класса стоят за партами. А поп свирепствует, 
кричит на детей, обзывает всячески, наказы-
вает “без обеда” — всех. Только ученик на-
чнет рассказывать, поп его обрывает, сбивает 
глупыми вопросами. Шел урок о всемирном 
потопе, как спасся Ной. “Ну, Ной спасся <…> в 
чем? <…> на крыше вашего дома? Не знаешь 
урока, стой, без обеда останешься, когда выу-
чишь придешь ко мне на дом! <…> Эй ты, ры-
жий, говори, как спасся Ной? Где? На крыше 
твоего дома, что ли?” Ученики молчат, терро-
ризированы. “Ну ты, черноглазый, говори! <…> 
7 ГАКО. Ф. И-173. Оп. 1. Д. 7. Л. 394, 560 об.
8 ГАКО. Ф. И-201. Оп. 1. Д. 34. Л. 4.
9 ГАКО. Ф. И-235. Оп. 1. Д. 287. Л. 31.
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А ты, сопливый, вставай, говори! <…> А ты, ко-
рявый, учил урок? — говори!”»1.

Сходные примеры отношения к выполне-
нию функций законоучителей можно найти в 
других уездах Тобольской губернии. К примеру, 
в октябрьском рапорте 1903 г. директору на-
родных училищ Тобольской губернии учитель 
Мало-Атлымского училища Березовского округа 
Е. Оболтин сообщал: «Законоучитель Попов 
опять плохо посещает уроки. Я не знаю, что 
делать, когда он не бывает на уроке Закона 
Божия, — заниматься мне по его предмету 
или нет? Он требует чтобы я за ним посылал 
ученика»2. Или, в ноябре 1911 г. инспектор 
народных училищ 1-го района Е. Соколов со-
общил в ТДК, что законоучитель Болчаров-
ского училища Тобольского уезда священник 
А. Хлынов «не исполняет возложенных на него 
обязанностей. За истекший учебный год им 
было пропущено по Закону Божию 98 уроков, в 
силу чего ученики второго отделения все оста-
лись на второй, а иные на третий год в том же 
отделении»3.

Аналогичные факты можно встретить и в 
соседней Оренбургской епархии. Так, благо-
чинный Челябинского уезда в феврале 1909 г. 
сообщал, что консистория «предписывает свя-
щенникам не уклоняться от преподавания Зако-
на Божия в приходских училищах под опасением 
штрафа»4; в этом же 1909 г. — на имя священни-
ка с. Островки: «Не уклоняться от преподавания 
Закона Божия под опасением ответственности»5. 
В диссертационном исследовании И. В. Зубкова 
приводятся близкие примеры: в 1903 г. в Дан-
ковском уезде Рязанской губернии «учителям 
приходилось самим преподавать Закон Божий в 
каждом втором училище», в Крапивенсом уезде 
Тульской губернии — в «большинстве училищ», 
в Белевском уезде той же губернии — препода-
вание лежало «главным образом» на учителях 
и учительницах [5, с. 101].

Особо следует подчеркнуть, что среди свя-
щенников было много добросовестных пре-
подавателей Закона Божия. Так, по данным 
директора училищ Тобольской губернии сле-
дует, что из 256 законоучителей сельских школ 
Тобольской губернии «постоянным усердием, 
успешностью в деле преподавания и вполне 
аккуратным отношением к своим учительским 
обязанностям» в 1896—1997 уч. г. отличился 
51 священник (в Курганском округе — 10). 
Отличившиеся законоучителя получили «ар-
хипастырское благословение со внесением в 
формулярные списки» [14, с. 11—12]. Среди та-
ковых, например, законоучитель Глядянского 

1 ГАОПДКО (Государственный архив общественно-
политической документации Курганской области). 
Ф. 5857. Оп. 1. Д. 54. Л. 12.
2 ГАТ (Государственный архив Тобольска). Ф. 483. 
Оп. 1. Д. 67. 
3 ГАКО. Ф. И-235. Оп. 1. Д. 287. Л. 165.
4 ГАКО. Ф. И-50. Оп. 1. Д. 17. Л. 64.
5 ГАКО. Ф. И-39. Оп. 1. Д. 6. Л. 35.

МВД училища священник Г. Наумов, который 
в 1898—1899 уч. г. не пропустил «ни одного 
урока в Глядянской сельской школе»6.

Заключение

Таким образом, в преподавании священ-
никами Закона Божия можно выделить следу-
ющие особенности. Во-первых, это входило 
в противоречие с исполнением ими своих 
прямых обязанностей — духовных треб. Во-
вторых, увеличивало для священников коли-
чество поездок при условии, что «училище 
находится в деревне, а не при церкви» [11, 
с. 24—25]. Препятствием для приезда в учи-
лище могли служить климатические условия, 
плохие дороги, отсутствие подвод и др. Кроме 
того, причиной пропуска уроков могла быть 
болезнь священника. К примеру, в декабре 
1911 г. учитель Глядянского училища А. Ни-
китин писал инспектору народных училищ 
2-го района, что «за болезнью законоучителя, 
с его согласия и Вашего ведома уроки по За-
кону Божию даются мною в количестве и объ-
еме, определенных программою для началь-
ных училищ МНП»7. В-третьих, низкая оплата 
труда и ориентация в основном на пастырский 
долг. С 1878 г. за преподавание Закона Божия 
выплачивалось 60 р.8, а с 1893 г. — 50 коп. за 
урок. В изданных в 1911 г. «Правилах о выдаче 
вознаграждения за преподавание Закона Бо-
жия в одноклассных сельских начальных учи-
лищах Тобольской губ.» вновь подтверждалась 
сумма — 50 коп. за урок (не менее 120 уроков 
в год). В-четвертых, можно говорить, что не-
аккуратное исполнение законоучительских 
обязанностей было распространенным явле-
нием для многих единиц империи. На этом 
основании не следует только идеализировать, 
или только рассматривать в негативном ключе 
выполнение священниками функции препода-
вания Закона Божия в начальной школе.

В какой степени уроки Закона Божия спо-
собствовали формированию настоящей рели-
гиозности — этот вопрос следует считать, на 
наш взгляд, открытым и дискуссионным. Это 
можно аргументировать тем, что среди участ-
ников многочисленных случаев кощунства и 
вандализма в отношении церквей и священ-
нослужителей после революционных событий 
февраля — октября 1917 г. были и изучавшие 
этот предмет лица. На этом основании любой 
исторический опыт следует использовать не на-
прямую, а лишь как повторяющуюся тенденцию.

____________________

1. Алметева И. В. Законоучители земских 
училищ Марийского края во второй половине 

6 ГАКО. Ф. И-34. Оп. 1. Д. 26. Л. 17.
7 ГАКО. Ф. И-34. Оп. 1. Д. 25. Л. 1. 
8 ГАКО. Ф. И-25. Оп. 1. Д. 15. Л. 325.
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1 Статья подготовлена в рамках задания № 35.5758. 
2017/БЧ «Философская практика как новая парадиг-
ма современных социогуманитарных исследований» 
Министерства образования и науки Российской Феде-
рации на выполнение государственных работ в сфере 
научной деятельности и проекта РФФИ № 17-33-00021 
«Теория и практика философского консультирования: 
компаративистский подход».

15-я Международная конференция по 
философской практике (ICPP), которая про-
ходила в конце июня 2018 г. в столице Мек-
сики Мехико, относится к числу крупнейших 
международных форумов. С 1994 г. в этих фо-
румах участвуют признанные лидеры этого 
движения из многих стран мира (Лу Мари-
нофф, Герд Ахенбах, Ран Лахав, Оскар Бре-
нифье, Ора Грюнгард, Питер Раабе, Уолтер 
Кохан, Леон де Хаас, Лидия Амир, Хосе Бар-
риентос и многие другие). На конференциях 
обсуждаются самые разнообразные пробле-
мы, касающиеся способов применения фи-
лософской практики в разных направлениях, 
таких как философское консультирование, 
философия для детей, философские кафе, 
философия для организаций и т. д. Философ-
ская практика отвечает на фундаментальный 
запрос общества об использовании фило-
софского инструментария для анализа и ре-
шения актуальных проблем современности. 
С середины прошлого века основатели этого 
философского направления утверждали, что 
философ должен выйти из тиши университет-
ских кабинетов и вести свою работу в тесном 
контакте с простыми людьми, группами и ор-
ганизациями. За это время появилось много 
методов, теорий и практических материалов, 
устанавливающих связь философии с различ-
ными прикладными задачами.

Конференция показала, что, несмотря на 
длительную историю существования этого 
движения, вопросы о его целях, задачах, ме-
тодологии, формах институционализации — 
это все еще предмет оживленных дискус-
сий. Например, до сих пор остается откры-
тым вопрос о том, кого же можно считать 
«отцами-основателями» этого движения. 
Возможно, исходной точкой может служить 
основополагающий шаг американского фи-
лософа Рана Лахава и канадского философа 
Лу Мариноффа, которые в 1994 г. организо-
вали первую международную конференцию 
по философской практике в Канаде и тем 
самым превратили философскую практику 
в международное движение. Возможно, это 
немецкий философ Герд Ахенбах, который 
в 1982 г. создал в Германии первую Ассо-
циацию философов-практиков. Возможно, 
это американский философ Пол Грим, ко-
торый примерно в те же годы начал свою 
философскую практику в США. Однако раз-
нообразные формы философской практи-
ки существовали и раньше, например в 
1960—1970-е гг. прошлого века во Франции, 
Голландии, Испании и в странах Латинской 
Америки появились и функционируют до 
сих пор разнообразные философские кафе 
и философские гостиные, открытые для ши-
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рокой публики. А может быть, начало этого 
движения следует датировать 1922 г., когда 
немецкий философ Леонард Нельсон, усо-
вершенствовав сократический метод, от-
крыл в Германии свою народную Академию. 
Хотя в этой связи почему бы не считать 
основателем философской практики само-
го Сократа, а корни этого движения искать 
в практиках «духовных упражнений», кото-
рые историк философии Пьер Адо считал 
истинной сутью самой философии. Скорее 
всего, отсутствие единого представления об 
исходной точке этого движения может отча-
сти служить объяснением многочисленных 
разногласий в его рядах, связанных с очень 
широким пониманием того, что есть фило-
софская практика.

Ясно одно: данное движение сопротив-
ляется всякой формализации, и его участни-
ки склонны считать его движением без жест-
кой иерархии. Практикующие философы 
рассматривают его как свободное професси-
ональное сообщество, которое собирается 
каждые два года в международном масшта-
бе, а в перерывах между этими форумами, 
не прерывая личные контакты, организует 
время от времени совместную редакцион-
но-издательскую деятельность, ретриты, фи-
лософские мастерские, открытые лекции как 
в оффлайн, так и в онлайн-режиме. Таким 
образом, ICPP — это ризома, возникающая 
каждые два года, оставляющая после себя 
несколько сборников академических статей 
и книг и дающая «побеги» новым идеям и 
силы продолжающимся проектам.

Этот портрет ICPP никоим образом не от-
ражает местные национальные или регио-
нальные ассоциации, которые в большинст-
ве своем хорошо организованы, действуют 
согласно своим уставам и принципам в соот-
ветствии с общими целями и задачами, или 
в рамках университетских программ после-
дипломного образования по философской 
практике, или в рамках деятельности по 
оказанию консультативной помощи.

Международное сообщество филосо-
фов-практиков производит совсем другое 
впечатление. Трудно себе представить 
форумы специалистов в области того или 
иного научного знания, например приклад-
ной медицины или прикладной физики, ко-
торых объединяла бы лишь некая общая 
идея, но у которых не было бы единства ни 
в теории, ни в методологии своей науки, 
ни общих стандартов, ни единых руково-
дящих правил своей деятельности. Види-
мо, в этом состоит главная отличительная 
особенность философских объединений, 
представители который больше всего 

на свете ценят свою индивидуальную сво-
боду и творчество.

Итак, попытаемся разобраться, что пред-
ставляет собой это широкое международ-
ное движение, в чем суть основных проти-
воречий и разногласий в его рядах, в чем 
заключается главная миссия ICPP и каково 
будущее этих международных форумов. Ду-
маем, ответы на эти вопросы станут ясны из 
контекста главных выступлений и дискуссий, 
которые проходили на 15-й Международной 
конференции по философской практике в 
Мексике.

Речь Герда Ахенбаха

25 июня 2018 г. начало конференции 
было положено докладом Герда Ахенбаха, 
в котором докладчик раскрыл свое виде-
ние философской практики, обозначив его 
ответом на следующий ключевой вопрос: 
что имеет решающее значение для фило-
софской практики?

Многие спорят об особенностях сократи-
ческого метода, отметил Ахенбах, хотя, по 
сути, никакого метода нет. Просто Сократ 
ставит перед человеком проблемные вопро-
сы, которые вводят собеседника в состояние 
фрустрации. По мере развития диалога смы-
слы вопросов становится все глубже и глуб-
же. Примером этого является замечатель-
ный вопрос Сократа о сути благой жизни. 
Что это за жизнь? Неужели на этот вопрос 
возможен окончательный ответ? Конечно, 
нет. Всякий раз этот вопрос требует все но-
вого и нового обсуждения.

Дискуссиями на разные темы была про-
никнута вся жизнь Афин, продолжает Ахен-
бах. На Агоре обсуждались многие вещи, но 
Сократ обращал внимание только на то, что 
имело отношение к способностям челове-
ка открывать в себе и в мире что-то новое, 
значимое. Во многих сократических диало-
гах разговор фокусируется на том, что есть 
благо. И становится ясно, что это не харак-
теристика конкретного человека, не набор 
его качеств, а то божественное (трансцен-
дентное), к чему может быть причастен лю-
бой человек, если он желает улучшить себя 
в этом отношении.

Любой вопрос может быть глубоким на-
столько, говорит Ахенбах, насколько глубо-
ко способен его воспринимать собеседник, 
насколько глубоко его миропонимание. Как 
правило, поверхностное понимание поро-
ждает лишь поверхностные ответы, в ко-
торых воспроизводится набор распростра-
ненных культурных стереотипов и речевых 
клише.
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По мнению докладчика, если применить 
это к философскому консультированию, то 
легко прийти к утверждению, что там тоже 
нет какого-то четко выверенного метода, 
потому что в этом занятии важен не метод, 
а личность самого философа-консультанта и 
личность клиента, а также тот уникальный 
и неповторимый диалог, который состоится 
между ними. То есть здесь уместен вопрос 
не «что есть твоя философия?», а «кто есть 
ты как философ?» Образованные люди, по-
добно «эзоповой вороне», наряжают себя 
в чужие мысли, образы, слова. Сократ не 
стал унижаться перед трибуналом и показал 
всем философам пример мужества. Чтобы 
«быть собой», требуется большое мужество.

После выступления Ахенбаха француз-
ский философ-практик Оскар Бренифье 
обратился к нему со следующей репликой: 
«То, что поразило меня больше всего в ва-
шей речи, это то, что вы цитируете только 
немецких философов-неокантианцев, для 
которых вопрос морали занимает централь-
ное место. Однако в такой интерпретации 
данный вопрос вовсе не интересовал Сок-
рата. Для него была важна только гибкость 
ума в решении подобных вопросов. Вы мо-
жете создать любой образ Сократа, который 
вам ближе, но это ничего не даст для фило-
софской практики, кроме новой проблемы». 
И, когда председатель пленарного заседа-
ния аргентинский философ Дэвид Сумайкер 
попытался остановить Бренифье, тот со-
слался на необходимость ведения диалога, 
а не следования «догматическим интерпре-
тациям». Конфликтную ситуацию удалось 
разрешить самому докладчику заявлением 
о том, что у каждого философа «свой Сок-
рат», а он только хотел показать свое виде-
ние сократического понимания блага. Тучи 
рассеялись, и все участники конференции 
пошли на «философские прогулки» в живо-
писных окрестностях UNAM (Национального 
автономного университета Мексики).

«Философские прогулки» — это одна из 
интересных форм философской практики, 
предложенная мексиканскими коллегами. 
Наибольший интерес вызвала «философ-
ская прогулка» с бразильским философом 
Уолтером Коханом. Прежде чем участники 
беседы отправились на прогулку по садам 
UNAM, Уолтер Кохан попросил каждого за-
даться вопросом Сократа: «Без чего ваша 
жизнь была бы лишена смысла?» Часовая 
прогулка прерывалась двумя остановками. 
Для каждой остановки был свой вопрос. На 
первой остановке участники группы дели-
лись друг с другом своими ответами на 
первый вопрос. Атмосфера доверительной 

беседы создала необходимый мыслитель-
ный резонанс. Во время второй останов-
ки Кохан предложил участникам провести 
рефлексию над своими ответами исходя из 
ответов других членов группы: изменила 
ли что-то в моем первоначальном ответе 
эта прогулка? Видимо, движение, природ-
ный ландшафт, доверительный разговор 
создают в совокупности необходимый 
настрой на рефлексию. Новый взгляд на 
привычные мысли, ситуация философского 
удивления — вот главный результат этого 
эксперимента.

Панельная дискуссия
«Философия для детей:
подходы и перспективы»

Конференция длилась пять дней и на ней 
был представлен широкий спектр вопросов: 
от образования детей до реабилитации за-
ключенных, от бизнес консультирования до 
практик духовного роста, от арт-практик до 
аналитических навыков для ведения диа-
логов с военнопленными. Действительно, 
создается впечатление, что область приме-
нения философской практики практически 
безгранична.

Однако одной из главных тем ICPP в 
Мексике была тема философии для детей, 
поскольку в странах Латинской Америки 
данная образовательная программа полу-
чила широкое распространение с 1980—
1990-х гг. прошлого века. Ниже приведены 
фрагменты панельной дискуссии, посвя-
щенной этой теме, проходившей 26 июня 
2018 года.

Вопрос 1: В чем смысл философии для де-
тей?

Уолтер Кохан (Бразилия): Занимаясь фи-
лософией с детьми, мы получаем возмож-
ность исследовать начала процесса мыш-
ления.

Феликс Гарсия Морьон (Испания): Фило-
софия для детей позволяет нам раскрыть 
новые смыслы детства, как особого непов-
торимого периода жизни человека.

Оскар Бренифье (Франция): Развивая 
мышление, мы воспитываем в себе способ-
ность преодолевать страсти и аффекты, и 
не важно, в каком возрасте это происходит. 
В этом вопросе для меня нет принципиаль-
ного различия между детьми и взрослыми.

Евгенио Эчеверрия (Мексика): Методики 
философии для детей способствуют соци-
альной адаптации ребенка. Актуальным 
сейчас является разработка эффективных 
методик взаимодействия и сотрудничества 
детей и взрослых.
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Вопрос 2: Каковы целевые установки фи-
лософии для детей?

Дэвид Сумайкер (Аргентина): Философия 
для детей способствует формированию мно-
гих практических компетенций. Прежде все-
го это умение понимать другого человека и 
контактировать с ним. Кроме того, филосо-
фия для детей раскрывает творческий по-
тенциал, заложенный в процессе мышления 
и коммуникации.

Оскар Бренифье (Франция): В философии 
для детей, как и в педагогике в целом, я вижу 
противостояние двух базовых установок об-
щения: театра и ритуала. Как правило, мно-
гие учителя относятся к своей профессии как 
к ритуалу. Хотя философская практика — это 
искусство, а не следование жестким мето-
дам: философы заняты «постановками», от-
крывающими для детей новые переживания 
и новый опыт. Именно этими установками, 
на мой взгляд, обусловлена специфическая 
техника философствования с детьми.

Евгенио Эчеверрия (Мексика): В филосо-
фии для детей важно уметь создавать осо-
бую среду общения, в которой для той или 
иной проблемной ситуации находится ра-
циональное решение. В этом реализуется 
потенциал философии как средства поэтап-
ного улучшения качества жизни.

Уолтер Кохан (Бразилия): Для меня важ-
на сама ситуация принятия мнения или 
мировоззрения другого человека, при этом 
неважно, на какие знания мы опираемся и 
какие методы используем. Философия для 
детей — это «мягкая техника» принятия 
мира. Философия ближе к искусству, чем к 
строгой науке.

Феликс Гарсия Морьон (Испания): Для 
меня преподавание философии — это пре-
бывание в особой артистической среде, ко-
торая делает каждую встречу с философией 
неповторимым запоминающимся событи-
ем. Именно эстетический опыт открывает 
новые возможности и новые миры, когда 
достигается переживание полноты, экстаза.

Вопрос 3: Существует ли все-таки некая 
методология философии для детей?

Уолтер Кохан (Бразилия): Какого-то еди-
ного метода нет, поскольку для общения с 
каждым человеком нужен особый метод, 
особый подход. Поэтому главное методоло-
гическое требование — сделать наш метод 
максимально адаптивным к интересам и 
особенностям конкретного человека.

Евгенио Эчеверрия (Мексика): Я бы го-
ворил не о каком-то методе, а о целой си-
стеме методов, средств, техник. Философу 
нужно уложиться в фиксированные рамки 
школьного урока, чтобы работа проходила 

максимально эффективно и результативно. 
Поэтому в общеобразовательных школах 
трудно осуществить по-настоящему твор-
ческий подход к предмету.

Уолтер Кохан (Бразилия): Однако дело не 
в отсутствии возможностей для творчества, 
а в личностном подходе преподавателя. 
Именно поэтому философия для детей мо-
жет быть хорошим школьным предметом в 
любом детском образовательном учрежде-
нии. Главное, чтобы у детей был выбор.

Феликс Гарсия Морьон (Испания): Я бы 
подчеркнул важность диалогичной фирмы 
работы. Любой монолог авторитарен. В диа-
логе же открывается пространство свободы, 
умение не только говорить, но и слушать. 
Образование не работает по принципу «бан-
ковского вклада» (П. Фрейре), оно является 
школой свободы, и за это надо бороться.

Оскар Бренифье (Франция): На мой взгляд, 
основу школьных методологий составляют 
два взаимно переплетающихся принципа: 
релятивизм и догматизм. Релятивизм со-
здает отношения, подобные отношениям 
давно разлюбивших друг друга супругов, 
которые продолжают жить вместе: они не 
слышат друг друга и каждый делает то, что 
хочет. Догматизм ратует за единственно 
верный путь, «отступники» от которого счи-
таются еретиками. Преподавание филосо-
фии — это нечто иное. Оно предполагает 
интеллектуальную открытость, смелость, 
страсть.

Дэвид Сумайкер (Аргентина): На мой 
взгляд, методология философии для детей — 
это, как у Витгенштейна, прояснение смы-
слов слов, смысла языка через его употре-
бление. Нужно увидеть и понять неразрыв-
ную связь языка с жизнью, показать сам 
язык как «форму жизни».

Вопрос 4: Какова роль учебных пособий в 
философии для детей?

Феликс Гарсия Морьон (Испания): Важно, 
чтобы эти пособия учили философствова-
нию, запускали этот процесс.

Уолтер Кохан (Бразилия): Содержание 
этих пособий может быть самое разное. 
Главное — они должны быть адаптирован-
ными для детского возраста, близкими к 
проблемам повседневной жизни детей.

Дэвид Сумайкер (Аргентина): Помимо 
известных пособий М. Липмана, можно ис-
пользовать любой адаптированный мате-
риал из истории философии. Причем этот 
материал можно применять не только на 
уроках философии, но и на уроках по другим 
школьным дисциплинам.

Оскар Бренифье (Франция): Я считаю, что 
книги существуют для того, чтобы их писа-
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ли, читали и сжигали, чтобы избавиться от 
идолопоклонства.

(Повисает недоуменная пауза…)
Евгенио Эчеверрия (Мексика): Я считаю, 

что в школьной программе вообще не 
должно быть никаких «уроков философии». 
Философствование нужно встраивать в со-
держание обычных школьных предметов. 
Поэтому многие учебники философии для 
школы не выполняют свою главную роль — 
не способствуют развитию мышления, по-
скольку дают готовые ответы. Я советую в 
образовательном процессе использовать 
интернет-платформы, которые создадут не-
обходимую среду для общения.

Во многом идеи, высказанные на этой 
панельной дискуссии, перекликались с 
идеями, прозвучавшими на круглых столах, 
посвященных интеграции философской пра-
ктики и университетского образования. На-
пример, в докладе мексиканского философа 
Патрисии Херерра, посвященном препода-
ванию философских курсов в университе-
тах Мексики, был показан опыт работы по 
интеграции философской практики в обра-
зовательный процесс университетов, что 
привело к росту популярности философских 
курсов. Данная интеграция осуществлялась 
путем включения в программу универси-
тетского курса материалов «Философии для 
детей» М. Липмана и О. Бренифье.

Речь Рана Лахава

В сентябре 2017 г. в философской пра-
ктике появилось новое направление полу-
чившее название «глубинной философии» 
(“Deep Philosophy Group”). Представители 
данного направления предложили участ-
никам конференции свои мастер-классы в 
форме созерцательных сессий по методике 
американского философа Рана Лахава.

27 июня 2018 г. Ран Лахав и члены его 
группы выступили с пленарным докладом. 
Миссия философской практики состоит в 
том, отметил Лахав, чтобы глубокие фило-
софские идеи воспроизводились вновь и 
вновь в индивидуальном опыте любого че-
ловека. Для этого мы организуем группы, в 
ходе работы которых появляется эта воз-
можность. Работая в «режиме симфонии», 
члены группы достигают глубины понима-
ния философских идей как опыта «исполне-
ния» их собственных мыслей.

Лахав подчеркнул, что для философской 
практики важно не потерять связь с богатой 
философской традицией. Важно приобщить-
ся к этому источнику глубоких идей. Насле-
дие этой традиции не нужно подвергать 

анализу или классифицировать. Нужно при-
нять его таким, какое оно есть. Например, 
есть наследие Платона. Для философской 
практики важно, что Платон в состоянии 
дать лично нам в плане нашего собствен-
ного самопознания. Мы не должны штуди-
ровать Платона как студенты университета, 
мы должны почувствовать и попытаться ин-
терпретировать тот отклик, какой эти идеи 
вызывают у нас применительно к нашей 
повседневной жизни. Однако здесь важно 
понимать, что сами по себе частные или 
бытовые проблемы повседневной жизни 
не должны быть в центре внимания фило-
софской практики. Эти проблемы — предмет 
психологов и психотерапевтов, и они пре-
красно работают с этим с помощью своих 
методик. Философская практика дает воз-
можность каждому из нас хотя бы на время 
прервать автоматизмы своей повседневной 
жизни, пробудиться от сна обыденности для 
чего-то более глубокого и значительного.

Лахав отметил, что история философии 
знает множество способов философствова-
ния. Из всего этого многообразия мы можем 
выбрать то, что нам ближе. Особым образом 
построенное общение предполагает, что все 
многообразие этих подходов можно рассма-
тривать как разные партии в единой «сим-
фонии» идей. Многие известные философы 
полагали, что предназначением философии 
является существенное изменение образа 
жизни. Ключевыми словами в их концепци-
ях были глубина, расширение жизни, воз-
вышение, трансформация. Все, что касается 
осознания этого, — это поэтапный, длитель-
ный процесс.

В заключение своего выступления Лахав 
предложил участникам его группы «глубин-
ной философии» охарактеризовать этапы 
этого процесса.

Регина Пеннер (Россия) рассказала об 
особенностях организации и проведения 
групповой работы. Каждая встреча начи-
нается с упражнения на сосредоточение, 
благодаря которому участникам становит-
ся легче работать с философским текстом и 
проникаться его смыслами. После данного 
упражнения ведущий предлагает начать 
знакомство с текстом при помощи других 
упражнений: чтение-интерпретация (чтение 
отдельных предложений и их пояснения); 
чтение- повторение (повторение одного 
предложения всеми участниками сессии); 
«драгоценное говорение» (обдумывание и 
произнесение одного или нескольких клю-
чевых понятий, передающих смысл прочи-
танного). Заключительные упражнения мо-
гут быть самыми разными: от составления 
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«карты идей» до написания коллективной 
поэмы. Сессия заканчивается рефлексией по 
поводу состоявшейся беседы.

Леон де Хаас (Голландия) обратил внима-
ние на следующие важные аспекты фило-
софствования в группе: непосредственный 
контакт с текстом философского произве-
дения, коммуникация внутри группы и ау-
тентичность каждого участника диалога. 
Каждый член группы всецело вовлечен в 
личностное осмысление философской про-
блемы. Очень важно внимание к деталям 
разговора, которые касаются проблемной 
ситуации, философским идеям, заложенным 
в тексте, мыслям собеседников. Необходи-
мый настрой создает медитация перед на-
чалом диалога. В разговоре члены группы 
не используют абстрактных понятий, они 
пытаются говорить от первого лица, цели-
ком и полностью исходя из опыта своего 
личностного переживания и осмысления 
философской проблемы. Медленное чтение 
вслух фрагментов текста создает необходи-
мое созерцательное отношение и сближает 
членов группы.

Кирилл Резвушкин (Россия) говорил о сов-
местной вовлеченности, которая открывает 
возможность для глубинной трансформации 
членов группы. Совместная вовлеченность 
способствует более глубокому пониманию 
текста и идей других людей. Это достигается 
посредством процедуры «драгоценного го-
ворения», суть которой — краткое и емкое 
изложение собственных мыслей без излиш-
них отвлечений и риторических оборотов.

Микеле Зесе (Италия) дал интерпрета-
цию понятия «глубина». Мир повседнев-
ности формирует у человека многочислен-
ные привычки, связанные с автоматизмом 
воспроизведения одних и тех же мыслей и 
образцов поведения. В этих условиях ред-
кими и особо ценными становятся моменты 
аутентичности, понимания глубинных осно-
ваний своего существования. Хотя понятие 
«глубина» является метафорой, тем не ме-
нее, оно хорошо передает общее чувство 
участников диалога. Только благодаря это-
му состоянию могут возникнуть какие-либо 
философские идеи, а также может быть об-
ретен новый опыт осмысления собственной 
жизни.

В заключение Ран Лахав предложил 
всем желающим присоединяться к работе 
группы.

Вопросы и комментарии:
Лидия Амир (Израиль) :  Я  бы хоте-

ла обратить внимание на два момента 
философского консультирования: глубин-
ный трансформирующий момент и работа с 

проблемами повседневности. Мне кажется, 
что игнорировать проблемы повседневной 
жизни неправомерно. Философская практи-
ка издавна работает с этими проблемами, 
например, в философии стоицизма. Задача 
философской практики — осуществить пе-
реход от проблем повседневной жизни к 
глубинным философским проблемам. Поче-
му для вас более важным является только 
созерцательный аспект философской пра-
ктики, а не работа с проблемами повсед-
невности?

Ран Лахав (США): Я считаю, что помощь 
в решении проблем повседневной жизни — 
это прерогатива психологов. Я уважаю 
психологию и ее методы. Мы не хотим по-
кушаться на «чужую территорию» и беско-
нечно спорить о том, что в этих проблемах 
относится к философии, а что к психологии. 
Поэтому больше внимания в своей практике 
мы уделяем созерцательному аспекту.

Вопрос из зала: Во многом все, что вы 
говорите, согласуется со взглядами на фи-
лософию Пьера Адо. Опираетесь ли вы в 
своей философской практике на религиоз-
ную традицию?

Ран Лахав (США): Мы прежде всего про-
должатели философской традиции. Мы мо-
жем касаться вопросов религии, однако не в 
узком контексте той или иной религиозной 
традиции.

Леон де Хаас (Голландия): Религиозный 
аспект — это дело совести каждого из нас. 
Мы не религиозное объединение. Напри-
мер, если Микеле Зесе как член нашей 
группы медитирует по утрам, это его личное 
дело. Если и мы в своей групповой работе 
используем элементы медитативных пра-
ктик, это вовсе не означает, что мы испове-
дуем буддизм.

Оскар Бренифье (Франция): Судя по ва-
шей риторике и используемым поняти-
ям, я прихожу к выводу, что вы являетесь 
сторонниками мистической философской 
традиции, опирающейся на озарение, инту-
ицию. Однако это не главный путь филосо-
фии, которая в своей основе рациональна. 
В вашей философской практике я не вижу 
собственно философских процедур, таких 
как диалог, аналитика, дискуссия. Почему 
вы это игнорируете? Я не узнаю у вас фи-
лософии…

Леон де Хаас (Голландия): Зато я узнаю вас, 
Оскар, благодаря вашему вопросу, но я не 
буду его комментировать. Я прошу вас просто 
«узнать» в нашей позиции философию.

Вопрос из зала: Как возможна совмест-
ная мысль или совместное чувство, если это 
всегда индивидуальные процессы?
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Ран Лахав (США): Мы осуществляем сов-
местное исследование, постижение истины. 
Мы не отстранены друг от друга, только и 
всего. Мы выстраиваем процесс философ-
ствования не «лицом к лицу», а «плечом к 
плечу».

Вопрос из зала: Как вы думаете, можно ли 
назвать философией религиозную веру или 
политическую идеологию?

Ран Лахав (США): Религиозная вера и по-
литическая идеология — это не предмет фи-
лософии. Если мы говорим о стремлении к 
единению, то это совсем не то, что принято 
называть единством в вере или единством 
в политическом действии.

Виктория Черненко (Россия): Как вы вы-
страиваете работу с текстом, если не ком-
ментируете и не обсуждаете его содержа-
ние?

Ран Лахав (США): Мы пытаемся проник-
нуться тестом, глубже понять его. Для этого 
мы создаем «карту идей» автора. Вы правы, 
мы не дискутируем друг с другом. Для нас 
важно понять, как выстраивается наша сов-
местная деятельность, мы не затеваем спо-
ры по поводу интерпретаций философского 
произведения.

Панельная дискуссия
«Философское
консультирование:
подходы и перспективы»

Конференция дала понять, что представ-
ленные методики философской практики 
можно разбить на несколько групп: к са-
мой многочисленной группе можно отнести 
различные виды философского консульти-
рования (индивидуального и группового), 
затем следуют методики анализа, логики и 
риторики, и третья группа — методики са-
мотрансформации. Именно две последние 
группы оказались наиболее заметными на 
конференции. Они дали самое большое ко-
личество мастер-классов и их лидеры уча-
ствовали в каждой панельной дискуссии. 
Аналитические навыки, способствующие 
развитию мышления, и созерцательная 
практика, способствующая духовному росту, 
представляли собой «рубежи» постоянных 
споров и взаимной критики. Данное про-
тивостояние и соперничество несколько 
диссонировало с дружественной средой, 
которую удалось создать организаторам и 
волонтерам CECAPFI (Центра образователь-
ных и творческих инициатив философской 
практики).

Принципиальное расхождение позиций 
касалось самого определения философской 

практики, а также ее целей. Одни участники 
призывали использовать ее для помощи лю-
дям в решении личных проблем (психиче-
ские травмы или семейные проблемы), дру-
гие рассматривали философскую практику 
как средство решения социальных проблем 
(например, социального отчуждения или 
насилия). Некоторые утверждали обратное, 
что философская практика вообще не яв-
ляется способом решения личных или со-
циальных проблем, а представляет собой 
индивидуальный путь духовного роста. 
Однако здесь наметились новые расхожде-
ния, поскольку кто-то под духовным ростом 
подразумевал развитие мыслительных на-
выков и аргументации, а кто-то — развитие 
созерцательных практик.

Ниже поведены фрагменты панельной 
дискуссии, состоявшейся 28 июня 2018 г., 
которые дают представление о многообра-
зии представлений о путях и перспективах 
философской практики.

Вопрос 1: Что означает для вас философ-
ская практика?

Герд Ахенбах (Германия): Главное — это 
уникальный опыт общения. Это непрекра-
щающийся эксперимент. Это касается пре-
жде всего отношения к действительности. 
Главным является экзистенциальный аспект 
философской практики. Ее основное отли-
чие от академической философии состоит 
в том, что философская практика — это не 
какая-то застывшая система, это динамич-
ная работа с незнанием в аспекте экзистен-
циальных проблем.

Леон де Хаас (Голландия): Для меня клю-
чевой и всегда актуальной фигурой фило-
софской практики является Сократ. Сейчас 
в новом социальном контексте это особен-
но значимо; важно отношение философа к 
социально-политическим вопросам. Какую 
философскую позицию занять: позицию 
радикального скептицизма или умеренно-
го рационализма? Необходимо переводить 
сократические вопрошание на уровень 
политической дискуссии. Боюсь, что фило-
софская практика превращается в один из 
способов достижения личного благополучия 
в сфере услуг. Говорю это как житель Запад-
ной Европы.

Оскар Бренифье (Франция): Философская 
практика — это способность разоблачать 
предрассудки современного мира и следо-
вать «пути Дао».

Ран Лахав (США): Важно понять, кто есть 
философ. История философии дает нам при-
меры множества дискурсов. Для меня фило-
софская практика дает возможность быть 
вовлеченным в философию теми путями, 
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которые оказывают наибольшее влияние 
на мою жизнь.

Лу Маринофф (Канада): Философ — это 
человек, который задает вопросы. Вокруг 
нас множество людей, которые вовлечены 
в непрестанную деятельность, но которые 
совсем не задумываются о смысле своих 
действий. Для меня философская практи-
ка — это сумма философских идей, которые 
помогают людям в самопознании и откры-
вают перспективы в решении их жизненных 
проблем.

Вопрос 2: Что является самым сущест-
венным в философском консультировании?

Леон де Хаас (Голландия): Для меня важно 
понять основания опыта консультируемого.

Оскар Бренифье (Франция): Постараюсь 
дать ответ на этот вопрос посредством 
притчи о Хадже Насреддине: «Ахмет, сосед 
Насреддина, хочет взять на время его осла. 
Он приходит к Насреддину домой и просит 
одолжить осла, потому что ему нужно вы-
полнить важную и тяжелую работу. “Моего 
осла сейчас нет дома”, — отвечает обеспо-
коенный Насреддин. Но во время разгово-
ра Ахмет слышит ослиный рев на заднем 
дворе: “И-а! И-а!” Ахмет злится: “Что ты за 
друг такой, раз утверждаешь, что твоего 
осла нет, когда на самом деле он здесь — в 
твоем саду! Я только что слышал его!” На-
среддин отвечает: “А ты?! Что ты за друг, 
если охотнее веришь моему ослу, чем 
мне!”»

(Смех в зале, затем повисает недоумен-
ная пауза…)

Ран Лахав (США): Для меня важны наме-
рения людей. Прежде чем давать консуль-
тации и рекламировать философскую пра-
ктику, нам самим нужно научиться вести 
философский образ жизни.

Лу Маринофф (Канада): Философское кон-
сультирование может реализовываться в 
различных форматах: индивидуальная или 
групповая работа (сократический диалог), 
философия для детей, работа со служащими 
или пострадавшими. Главное — понимать, 
что мы работаем с людьми, а не с биологи-
ческими машинами. Для нас всегда важен 
неповторимый опыт человека, его уникаль-
ное человеческое состояние.

Герд Ахенбах (Германия): Для философа-
практика человек всегда субъект, а не объ-
ект. Отношения выстраиваются по принци-
пу «Я — Ты», а не «Я — оно» (М. Бубер).

Вопрос 3: Что вы думаете о диалоге меж-
ду разными направлениями философской пра-
ктики?

Леон де Хаас (Голландия): Стоит заме-
тить, что желаемый диалог между разными 

направлениями философской практики не 
складывается. Особенно это касается тех, 
кто прошел определенную университет-
скую программу подготовки, обучаясь на 
философа-консультанта. Я считаю, что диа-
лог может возникнуть применительно к той 
или иной конкретной ситуации, когда могут 
пригодиться различные подходы.

Оскар Бренифье (Франция): По этому по-
воду приведу еще одну притчу о Хадже На-
среддине: «Один знаменитый профессор 
завидовал Насреддину, имевшему репута-
цию мудреца. Решив бросить вызов Ходже 
и доказать, что он гораздо умнее, профессор 
отправляет ему письмо и предлагает отве-
тить на сорок очень сложных вопросов. 
Ходжа, получив письмо, внимательно чита-
ет вопросы один за другим, всякий раз за-
писывая ответ: “Я не знаю”. Его жена Лейла, 
женщина практичная, наблюдая за тем, как 
муж повторяет одно и то же, говорит ему: 
“Раз уж ты не можешь ответить ни на один 
из вопросов, почему бы тебе просто не на-
писать один раз ″Я не знаю″ в конце списка 
вместо того, чтобы делать это много раз”. 
В ответ Насреддин восклицает: “О небла-
годарная женщина! Разве ты не видишь, 
сколько усилий потратил этот бедный че-
ловек, пытаясь поделиться своим знанием 
со мной. Самое малое, что я могу сделать — 
проявить вежливость и поделиться с ним 
своим незнанием». Мы тоже можем делить-
ся друг с другом свои незнанием.

Ран Лахав (США): Думаю, Леон, вы были 
правы, когда сказали, что диалог у нас не 
складывается. Также вы правы в том, что не-
которых людей совсем не интересуют дру-
гие направления философской практики, ко-
торые отличаются от тех, что им привычнее. 
Иногда даже возникает впечатление, что 
то, что делают некоторые люди — это ка-
кой-то «балаган», но никак не философская 
практика. Да, у нее широкий диапазон, но 
она не включает в себя все, что угодно. Нас 
должно объединять бережное отношение к 
философскому наследию. Тогда мы можем 
просто брать фрагмент философского текста 
и организовывать на его основе плодотвор-
ный диалог.

Лу Маринофф (Канада): Мы все как бы иг-
раем одну музыкальную пьесу, но исполня-
ем ее по-разному. Эта неповторимая манера 
исполнения позволяет говорить о разных 
видах философской практики. На этой осно-
ве возможен диалог, но если речь идет не 
о средствах (манере исполнения), а о цели 
(достижении гармонии).

Вопрос 4: Что вы думаете об институци-
онализации философской практики?
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Герд Ахенбах (Германия): Нужно помнить, 
что сообщество философов — это всегда 
«профсоюз индивидуалистов» (Т. Адорно), 
которые больше всего ценят свою свободу.

Леон де Хаас (Голландия): Мне не сов-
сем понятно, в чем смысл этих сообществ. 
Например, в Германии философским кон-
сультированием, как правило, занимаются 
университетские профессора. В других реги-
онах мира — ситуация иная. В таком случае 
вопрос о том, что есть философ-практик как 
профессионал, остается открытым.

Ран Лахав (США): Существует два типа 
философов-практиков: 1) узкий круг специ-
алистов, для которых философская практи-
ка подобна психотерапевтической услуге; 
2) широкое движение, представители кото-
рого работают с разной публикой, зачастую 
посредством преподавания университет-
ских курсов философии. В настоящее время 
появилась целая «индустрия» курсов крити-
ческого мышления. Но данная «философия» 
является порождением существующей соци-
альной системы, поэтому она просто обслу-
живает эту систему.

Лу Маринофф (Канада): Все мы действу-
ем в рамках того или иного национального 
сообщества, поэтому мы должны либо при-
спосабливаться к системе, либо бороться с 
ней. Конечно, мы должны уважать нормы 
тех организаций, в которых работаем. Имен-
но поэтому, Ран, развитие критического 
мышления необходимо. Подумайте о тех 
служащих, которые не способны построить 
последовательную аргументацию. Конечно, 
у них необходимо формировать аналитиче-
ские способности. Да, мы — философы-пра-
ктики — не имеем единого мнения, но у нас 
есть общие обязательства.

Вопросы публики:
1) Нет ли опасности в том, что если в 

философской практике нет согласия, то не 
будет согласия и в представлениях о чело-
веке?

Герд Ахенбах (Германия): Идейные кон-
фликты между различными философскими 
системами — это нормальное явление, ха-
рактеризующее всю историю философии. 
В этом ее главная отличительная особен-
ность в сравнении, например, с наукой.

Оскар Бренифье (Франция): Конечно, опа-
сность есть. Но было бы еще опаснее, еще 
страшнее, если бы все мы исповедовали 
только одну «единственно верную» доктри-
ну, с которой все бы были согласны.

2) Можно ли философскую практику рас-
сматривать как разновидность помогающих 
практик, например, в отношении лиц, став-
ших жертвами насилия?

Лу Маринофф (Канада): Ответ на этот во-
прос будет ясен только на примере какого-
то конкретного случая.

Оскар Бренифье (Франция): Предлагаю 
вам конкретный случай. Иногда ко мне на 
консультацию приходят супружеские пары. 
Часто я слышу от них жалобы на латентную 
или открытую агрессию по отношению друг 
к другу. Я советую сублимировать акты аг-
рессии в философское противостояние. Ко-
нечно, это сложно практиковать в масшта-
бах социума, но принцип таков.

Ран Лахав (США): Философы видят корни 
социальных проблем, но их деятельность 
не состоит в том, чтобы разрабатывать про-
граммы их решения. Конечно, в своей рабо-
те мы можем использовать данные социаль-
ных наук, но всегда необходимо оставаться 
в философском контексте их рассмотрения. 
Хотя я считаю, что каждый философ должен 
знать азы психологии и физиологии, чтобы 
понимать те специальные области, которые 
могут граничить с той или иной философ-
ской проблемой.

3) Как работать с фобиями?
Лу Маринофф (Канада): Поскольку фобия 

иррациональна, для освобождения от нее 
нет собственно философских средств. Фобии 
лечат психологи, психиатры или психотера-
певты, например, используя гипноз; и это 
весьма эффективно. Хотя у меня в моей пра-
ктике были клиенты с фобиями, ничего, кро-
ме эмпатии, я им предложить не мог. Работа 
с фобиями — это не предмет философии, это 
предмет психологии.

Оскар Бренифье (Франция): Фобия — это 
не философская проблема. Возможно, следу-
ет разобраться со своей фобией с помощью 
самоанализа.

Ран Лахав (США): Не думаю, что все так 
просто, потому что фобия — это не просто 
страх, это глубокое психологическое рас-
стройство. Фобия закрепляется на психо-
физиологическом уровне, фобиям подвер-
жены даже животные. Чем здесь может 
помочь философия? Не представляю…

Леон де Хаас (Голландия): В моей практике 
были подобные случаи. Смею утверждать, 
что философское консультирование может 
оказать помощь без использования психо-
терапевтических методов.

Герд Ахенбах (Германия): У каждого клиен-
та могут быть свои психологические и психо-
физические особенности, но нам не нужно 
углубляться в эти специальные вопросы, мы 
можем лишь систематизировать эти данные 
и использовать их в философском ключе. 
Недавно я консультировал клиента, от ко-
торого отказались многие психотерапевты. 
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Однако мы должны понимать, что мы не за-
нимаемся лечением «психической болезни», 
мы пытаемся оказать клиенту посильную по-
мощь философскими методами.

Речь Лу Мариноффа

Канадский философ Лу Маринофф изве-
стен как наиболее успешный популяризатор 
идей философской практики. Его книга «Пла-
тон, не прозак!» стала мировым бестселле-
ром и переведена на многие языки мира. 
В своей заключительной речи, состоявшейся 
29 июня 2018 г., Маринофф попытался пока-
зать открытость философской практики для 
новых идей, дающих возможность синтеза за-
падной и восточной философских традиций.

Что же такое философская практика се-
годня? — задается вопросом Маринофф. 
Лучше понять что-либо нам помогают 
предельное рассмотрение того или ино-
го явления или действия. На основе этих 
«крайностей», пределов мы можем прово-
дить сравнение. Я попытаюсь посмотреть 
на философскую практику Запада с позиции 
философии Востока. Предел — это также 
грань между мыслью и действием (vita con-
templative & vita active). Например, если мы 
желаем достичь эвдемении, мы не только 
размышляем об этом, но и практикуемся 
в этом, как в гимнастике или танцах. Дру-
гой пример: Что такое благо? В чем смысл 
этого вопроса? Или мы хотим понять, что 
есть некое благо, ценное само по себе, к 
которому нужно стремиться, или мы хотим 
разобраться, хорошо или плохо мы живем 
и тем самым способны ли изменить себя? 
В зависимости от понимания граней этого 
вопроса будут зависеть наши действия: или 
мы начнем употреблять антидепрессанты, 
или попытаемся разобраться в себе.

Синтезируя философские практики Запа-
да и Востока, продолжает Маринофф, мы по-
лучаем прекрасное «лоскутное одеяло» идей 
и методик. Вот их главные характеристики: 
мир в своей основе неизменен; все прояв-
ления мира изменчивы, потому человек как 
одно из этих проявлений всегда неудовлет-
ворен; неизменное бытие мира открывает-
ся через внутреннюю пустоту, открытость. 
Например, наше привычное восприятие 
движения (изменчивости) есть не более 
чем «прокрутка» неизменных фрагментов 
реальности с определенной частотой. Вну-
тренняя пустота «прерывает» движение, она 
также способствует освобождению от любой 
формы зависимости от этой изменчивости. 

Как далеко мы пойдем по этому пути, зави-
сит только от нас.

Я думаю, приходит к экстравагантному 
заключению Маринофф, что философы-
практики — это в некотором смысле будди-
сты. Ведь и в истории западной философии 
мы находим немало примеров подобного 
взгляда на мир. Например, Эпиктет, Кант в 
вопросах морали занимали позицию очень 
близкую к буддизму. Философская практика 
также призвана пробудить человека. Чело-
век должен почувствовать себя «на грани», 
«на лезвии бритвы», «мостом над пропа-
стью». В этом смысле философская практи-
ка может дать толчок развитию личности в 
новом направлении. Философская практика 
призвана помочь личности удержаться на 
этом мосту и не упасть в пропасть.

Вопрос из зала: И все-таки, что такое 
благо?

Лу Маринофф: Я не знаю. Это всякий раз 
то, что мы пытаемся прояснить в диалоге с 
клиентом.

Вопрос из зала: Правильно ли я понял, 
что философ-практик должен быть будди-
стом?

Лу Маринофф: Да, для меня это так. А что-
бы узнать, так ли это для других философов, 
вам лучше спросить у каждого, сидящего в 
этом зале.

Вопрос из зала: Как вы относитесь к йоге? 
Можно ли йогу рассматривать как одну из 
форм философской практики?

Лу Маринофф: Думаю, отождествлять фи-
лософскую практику и практику йоги было 
бы неправильно. Однако если практика йоги 
будет служить нам для прояснения смысла 
философских понятий, почему бы нет?

Вопрос из зала: Как философу-консуль-
танту выстраивать работу с религиозными 
людьми?

Лу Маринофф: Понимаете, философское 
консультирование — это длительный и по-
этапный процесс. В отличие от религиозных 
или квазирелигиозных сект, она не обеща-
ет клиенту быстрого радикального решения 
всех его проблем.

Вопрос из зала: Каковы для вас главные 
этические принципы философской прак-
тики?

Лу Маринофф: Для меня это отношение 
к человеку, пришедшему на консультацию. 
Это не просто клиент, это дорогой гость, 
который должен стать близким другом. 
В процессе философской практики клиент и 
консультант переживают совместный уни-
кальный опыт общения.
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Вместо заключения

Пожалуй, самым главным достижением 
российской делегации на данной конферен-
ции было то, что в качестве страны, кото-
рая в 2020 г. будет принимать очередную 
международную конференцию по фило-
софской практике, выбрана Россия. Россия 
впервые удостоена такой чести. Городом 
проведения конференции станет Москва. 
Форум пройдет на базе Московского инсти-
тута психоанализа и Московского государ-
ственного университета им. М. В. Ломоно-
сова — эти площадки презентовала наша 
коллега из столицы Виктория Черненко. 
Содержательная часть программы будет 
разрабатываться совместно российскими 
и зарубежными коллегами, а координацию 
работы по подготовке форума будет осу-
ществлять «челябинская группа», иници-
ировавшая создание в 2017 г. Российской 
ассоциации философов-практиков. Это 
большая честь, большое доверие и боль-
шая ответственность. Но мы полны реши-
мости и, учитывая опыт пятнадцати преды-
дущих конференций, готовы предложить 
участникам будущей конференции новые 
формы работы для генерирования новых 
плодотворных идей.
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Аннотация
Статья представляет собой краткое изложение 

основных идей немецкого философа Герда 
Ахенбаха, записанных автором на его заняти-

ях, которые проходили с 22 по 24 июня 2018 г. 
в рамках 15-й Международной конференции 

по философской практике в Мехико (Мексика). 
Ахенбах рассказывает об особенностях философ-
ского консультирования, о методах и формах его 

проведения на примере работы с одним 
из своих клиентов.
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1 Статья подготовлена в рамках задания № 35.5758. 
2017/БЧ «Философская практика как новая пара-
дигма современных социогуманитарных иссле-
дований» Министерства образования и науки 
Российской Федерации на выполнение государ-
ственных работ в сфере научной деятельности и 
проекта РФФИ № 17-33-00021 «Теория и практика 
философского консультирования: компаративист-
ский подход».

Немецкого философа Герда Ахенбаха 
считают основателем движения философ-
ской практики. Он признанный авторитет 
в области философского консультирова-
ния, автор множества статей и книг, посвя-
щенных различным аспектам философской 
практики. Ахенбах — основатель «Между-
народного общества философской практи-
ки» (IGPP), член Научно-консультативного 
совета «Общества изучения и поощрения 
прикладной философии», руководитель 
магистерской программы по направлению 
«философ-консультант» Венского универси-
тета (Австрия).

С 22 по 24 июня 2018 г. Герд Ахенбах 
проводил занятия в качестве приглашенно-
го лектора с участниками 15-й международ-
ной конференции по философской практи-
ке в Мексике. Данная статья представляет 
собой краткое изложение основных идей 
Ахенбаха, высказанных в ходе занятий.

Герд Ахенбах ведет беседу, комментируя 
один случай из его консультационной пра-
ктики. Он рассказывает об одном молодом 
человеке, который пережил попытку суици-
да. Согласно законодательству Германии, 
ему в обязательном порядке должна быть 
оказана психологическая помощь, поэтому 
этот молодой человек направляется к не-
скольким психотерапевтам. Консультации 
психотерапевтов не принесли желаемого 
результата. В итоге он появился на приеме 
у Ахенбаха. Как выяснилось впоследствии, 
только философская терапия оказала ему 
действительно серьезную помощь. Это был 
весьма талантливый молодой человек. На 
тот момент — поклонник радикальной фи-
лософии Макса Штирнера, и когда Ахенбах 
предложил ему познакомиться с работами 
других философов, молодой человек понял, 
что он не одинок в своих взглядах и в них 
нет ничего странного. «Это способствовало 
взаимопониманию, — рассказывает Ахен-
бах, — мы обсуждали книгу за книгой. Так 
постепенно этот юноша, думая о своем неу-
давшемся самоубийстве, познакомился с це-
лой философской библиотекой». Когда этот 
клиент пришел на консультацию к Ахенбаху, 
ему было 16. Общение длилось более трех 
лет. Ныне он доцент философии, философ-
ское консультирование дало ему неплохую 
теоретическую подготовку для будущей про-
фессии. «Однако все это проявилось со вре-
менем, а в самом начале перед нами стояла 
очень серьезная и, казалось, неразрешимая 
проблема», — вспоминает Ахенбах.

Самой трудной в философском консуль-
тировании является первая встреча. Нужно 
научиться формулировать «правильные» 
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вопросы, которые и определят характер 
дальнейшей беседы. Именно специфика 
вопросов отличает философское консуль-
тирование от психотерапии. Причем это не 
каузальные «почему-вопросы», а вопросы 
целевые, ценностные: «во имя чего», «для 
чего». Именно такая постановка вопросов 
может направить на понимание жизненных 
смыслов. Например, вспоминая конферен-
цию психотерапевтов в Литве, куда Ахенбах 
был приглашен в качестве лектора, он рас-
сказывает, как его поразило выступление 
одного весьма амбициозного психотера-
певта и его прагматичный подход к делу. 
«Для психолога главное — дать четкое 
определение проблеме клиента, — говорит 
Ахенбах. — Однако это очень узкое понима-
ние терапии. Важны не ответы психолога, а 
вопросы, исходящие от клиента и консуль-
танта. Важен диалог, чтобы был выработан 
совместный путь анализа проблемы. На 
этом пути философ-консультант и клиент 
равноправны».

Возвращаясь к истории с юношей, Ахен-
бах отмечает, что молодой человек был из 
интеллигентной семьи преподавателей, 
занимавшихся этим ремеслом не одно по-
коление. Все они для юноши были непрере-
каемыми авторитетами. Однако в семье не 
было душевной теплоты, каждый жил изо-
лированно, родители практически не обща-
лись ни с сыном, ни друг с другом. В школе 
у него тоже не было никакого душевного 
контакта ни с учителями, но со сверстни-
ками. Главным увлечением юноши было 
только чтение и игра на фортепиано. За 
время своей молодой уединенной жизни он 
изучил много языков и даже читал книги на 
языке оригинала. «Конечно, ему было, что 
рассказать о себе, — отмечает Ахенбах, — 
но ни дома, ни в школе его никто не слушал. 
Поэтому он решил молчать. Молчание ста-
ло привычным состоянием его жизни и его 
основным отношением к ней».

Ахенбах обращается к протоколу кон-
сультаций. «Ведя протокол, — поясняет он, — 
важно быть внимательным к любой мелочи, 
чтобы не пропустить ни одного поворота 
беседы, каждый момент может оказаться 
ключевым. Если сначала говорить, а потом 
записывать, можно потерять с клиентом 
контакт. Поэтому с годами я натренировал 
навык вести протокол беседы и при этом не 
отрывать взгляда от клиента. Каждая кон-
сультация для меня — это учеба. Я учусь 
понимать, о чем думает клиент».

Итак, юношу зовут Франц. Ахенбах под-
черкивает, что с самой первой минуты 
общения с Францем для него было боль-

шим испытанием, но делом чрезвычайной 
важности, установить с ним контакт, прео-
долеть конфронтацию. Было важно заво-
евать уважение и расположение Франца. 
Первое время Ахенбах говорит с ним о его 
взаимоотношениях с матерью. «Мы иног-
да целыми днями не говорим друг другу 
ни слова», — был ответ. Ахенбах пытается 
прояснить отношение Франца к другим 
людям. «Он демонизирует людей, — дела-
ет вывод Ахенбах, — считает, что все они 
больны. Его совсем не интересует повсед-
невная жизнь и пустые разговоры, он живет 
в мире глубоких мыслей, почерпнутых из 
философской литературы. Однако делить-
ся своими мыслями с кем-либо — большое 
испытание для него». В ходе консультации 
становится ясно, что Франц преодолел свою 
настороженность по отношению к Ахенбаху 
и пытается понять мотивы его интереса к 
нему. Когда разговор зашел о музыке, Фанц 
признался, что его всегда завораживала и 
восхищала музыка Прокофьева. Ахенбах 
не разделяет его восхищения, но, понимая 
важность этого ключевого момента беседы, 
переводит разговор на более понятную и 
близкую для него литературную тему и ин-
туитивно находит аналогию между этой 
сложной музыкой и романом Томаса Ман-
на «Доктор Фаустус». Данный тактический 
ход принес плоды. Оказалось, что этот ро-
ман стал любимой книгой Франца. Роман 
имеет интересную сложную композицию. 
Ахенбаху удалось почувствовать глубокую 
связь этого романа с музыкой, которая ув-
лекала Франца. Как для романа, так и для 
этой музыки характерны резкие перепады, 
контрасты, переходы от высокого к низко-
му. Кульминацией этих произведений явля-
ются внезапные моменты полной тишины, 
резкого прерывания звучания или повест-
вования. В контексте ситуации Франца пол-
ное молчание — это оппозиция тому аду, 
в котором он существовал. Однако намек 
Ахенбаха на это сначала не был воспринят 
Францем. «Пока мне нечего на это сказать», — 
был ответ.

Франца всецело захватило чтение ро-
мана Манна. Он перестал ходить в школу. 
Через некоторое время мать Франца забила 
тревогу, но когда она попыталась выяснить, 
что думают о ее сыне в школе, то была по-
ражена, так как все учителя в один голос 
заявили, что у юноши явные «проблемы с 
головой». После чтения романа Франц пер-
вым пошел на контакт с Ахенбахом. «Он 
позвонил мне, — вспоминает Ахенбах, — и 
произнес всего лишь одну фразу: “Я думал 
о том, что вы сказали мне, господин Ахен-
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бах, и это изменило мой взгляд на мир”». 
Что же это было? Возможно, угнетенный и 
растерянный человек, каким был Франц, 
перестал чувствовать себя угнетенным и 
растерянным?

Все вокруг были против упорного мол-
чания Франца. Они думали и говорили об 
этом все, что угодно, но никто не чувствовал 
отношение самого Франца к своему молча-
нию. Никто и не принимал Франца таким, 
каков он есть. Учителя в школе не давали 
ему право на молчание, но все, что он гово-
рил, объявляли заумью или сумасшествием. 
«Даже мне, его консультанту, — отмечает 
Ахенбах, — не сразу, а лишь со временем 
удалось понять, что значило для него это 
молчание».

Молчание давало Францу возможность 
концентрироваться на своих мыслях. На 
последующих сессиях между Ахенбахом и 
Францем шел разговор о том, как научиться 
смотреть на мир глазами другого человека. 
«Важно не то, что ты делаешь, а то, что ты 
думаешь об этом, каковы твои намерения, — 
поясняет Ахенбах. — Для философской пра-
ктики также важно не делать что-то для 
человека, а понять и принять его. Если в 
“Тезисах о Фейербахе” Маркс писал, что 
философы лишь различным образом объя-
сняли мир, но дело заключается в том, что-
бы изменить его, то в отношении философ-
ской практики все как раз наоборот. Важно 
не изменить мир клиента, а научиться по-
нимать его мир. Принимать клиента таким, 
каков он есть, выстраивать с ним конструк-
тивное общение».

Психология успешно решает проблемы 
адаптации, она сфокусирована на этом. 
«Фокус — это центр, — отмечает Ахенбах. — 
Для психологии важен центр, а не пери-
ферия. Любая проблема подлежит такой 
центровке. Для философии не важна про-
блема сама по себе и почему она возникла. 
Для философии важен ее смысл». Ахенбах 
ссылается на Х. Арендт, которая предлага-
ет уйти в глубину жизни и работать с этой 
глубиной. Для нее интересно не движение 
наружу (от настоящего момента к смерти), 
а движение вглубь (от настоящего момента 
к рождению). В таком контексте это совсем 
не проблема адаптации, это более глубокая 
проблема жизненных смыслов. Например, 
поясняет Ахенбах, Франц полагал, что он 
«убийца» матери, поскольку его увлекало 
то, что не принимала его мать. Настаивая 
на своем, он «убивал» свою мать. Мы мо-
жем также вспомнить А. Шопенгауэра, по-
ведение и даже философию которого можно 
также интерпретировать через фиксацию на 

символическом «убийстве» матери. Но что 
это дает для философской практики? Мысль 
о том, что «жизнь жива потому, что унич-
тожает другую жизнь», весьма банальна. 
Фокусировка на проблеме — это предмет 
психологии, для философской практики не-
обходим другой путь.

Ахенбах рассказывает о важности состо-
яний инсайта, которые могут быть достигну-
ты в ходе консультирования. Инсайт может 
быть как позитивным, так и негативным. 
Негативный инсайт, поясняет Ахенбах, как 
материал для философской практики явля-
ется отражением борьбы индивида с внеш-
ним миром. Ахенбах ссылается на концеп-
ции инсайта, связанные с исследованием 
головного мозга и его функций. Есть инсай-
ты, которые способны изменить привычные 
мыслительные схемы. Например, есть про-
стые и привычные мысли о том, что добрые 
люди должны быть добры, а злые — злы. 
Однако только в контексте инсайта мы в 
состоянии нарушить эту банальную схему и 
прийти к пониманию, что не все злые люди 
злы, а добрые добры. Для этого в сознании 
должна произойти своего рода мировоз-
зренческая революция.

Ахенбах возвращается к истории с Фран-
цем. Во время своего молчаливого уедине-
ния Франц наверняка пережил множество 
инсайтов. На очередной консультации Ахен-
бах пытается подтолкнуть его к новому ин-
сайту следующим заявлением: «Если тебя 
не будут понимать люди, то, возможно, ты 
перестанешь понимать самого себя».

В молчании самом по себе нет ничего 
необычного. Однако смыслы этого молча-
ния, согласно Ахенбаху, могут быть разны-
ми: или ты просто молчишь, или ты «хра-
нишь молчание». Так в чем же корни этого 
желания «хранить молчание»? «Пребывая 
в сосредоточенном молчании, — отмечает 
Ахенбах, — человек наиболее продуктивно 
мыслит и чувствует. Это состояние может 
длиться, как длится музыка, которую не 
хочется прерывать. Поэтому проблема не 
в установлении причины молчания и не в 
способах его прерывания. Проблема в том, 
как поделиться этим бесценным опытом».

Молчание открывало для Франца новые 
перспективы мышления, однако он не мог 
рассуждать об этом. Ахенбах предложил 
ему поэкспериментировать, взяв за основу 
рассказа о себе сюжеты из художественных 
произведений, отождествляя себя с их пер-
сонажами, говоря о себе в третьем лице, 
чтобы понять, что значит смотреть на себя 
со стороны. Использовался роман Герма-
на Мелвилла «Моби Дик». «“Представь, 
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что герой романа (капитан Ахав) — это ты 
и пусть он говорит о том, что происходит 
в его молчании”. Благодаря этому экспе-
рименту Франц начал лучше осознавать 
себя, он получил возможность объяснять 
свое душевное состояние, проецируя его 
на мысли и поступки героя романа. Это все 
равно что смотреть художественный фильм, 
отождествлять себя с его героем, делать все, 
что делает он, только при этом производить 
рефлексию над его состоянием, мыслями, 
поступками», — рассказывает Ахенбах.

Еще один прием. Ахенбах говорит Фран-
цу о том, что есть люди, которые отклады-
вают какие-то важные мысли или решения 
на потом, например, на завтра. Однако они 
не забывают об этом. Во время ночного без-
молвия и покоя мысль становится более глу-
бокой, а решение более взвешенным. Ночь 
как водный поток, струящийся по камням. 
Ахенбах отмечает, что это скрытое движе-
ние мысли всегда присутствует у Франца, 
оно помогает ему определиться со своими 
поступками. Однако чем дольше Франц 
хранит молчание, тем сильнее блокирует-
ся его речь, так как в молчании происходят 
гораздо более значительные вещи, чем те, 
которые можно выразить словами. Это как 
в прекрасных сонатах Шуберта, когда всего 
лишь один мимолетный, но проникновен-
ный звук может оказать сказочное влияние 
на все произведение и оставить в памяти 
глубокий след.

Ахенбах продолжает свой рассказ. По 
сути, молчание Франца длилось несколько 
лет. И вот теперь он чувствовал себя май-
ским жуком, который расправил крылья и 
вот-вот готов взлететь. Франц испытывает 
вполне понятные опасения, ведь то, что 
он может сказать, будет совсем не похоже 
на то, что обычно говорят другие. Ирония 
в том, что то, что для него понятно и оче-
видно, он не может сделать таким же понят-
ным и очевидным для других. Например, он 
с восхищением говорит об очень сложном 
философском трактате Шеллинга, который 
он позаимствовал из библиотеки своего 
деда. Франц очарован этой книгой, он чи-
тает ее предложение за предложением и 
чувствует, что это пишет не Шеллинг, а это 
его собственные слова и мысли, созревшие 
в его молчании.

Начиная с самой первой встречи Ахен-
бах сразу обратил внимание на скованность 
движений Франца. Впоследствии Ахенбах 
научился понимать этот своеобразный 
«язык» его тела. «По мере того, как усили-
валась скованность его движений и поз, — 
отмечает Ахенбах, — я делал вывод, что в 

эти моменты он говорит о чем-то очень важ-
ном. Франц называл себя эмигрантом, кото-
рый ничего не понимает в этом мире. Дейст-
вительно, это “непонимание” отражало его 
тело, жесты, мимика (растерянная улыбка). 
Нельзя было понять, то ли он говорит о чем-
то в шутку, то ли всерьез. Зачастую его тело 
говорило одно, а речь — совсем другое».

Ахенбах рассказывает еще об одном при-
еме, который он использует в философском 
консультировании — это анализ сюжета дет-
ских сказок. Например, сказка о принцессе, 
уколовшейся веретеном и погрузившейся 
в волшебный сон вместе со всеми, кто был 
с ней во дворце. «И вот является принц, — 
говорит Ахенбах, — (это Франц), и у него две 
альтернативы: 1) вмешаться в ситуацию или 
2) отставить все как есть, бродить по закол-
дованному замку, разглядывать все вокруг 
и хранить молчание. Стоит ли вообще пре-
образовывать свои мысли в действия? Но и 
для принцессы (это я) есть тоже две альтер-
нативы: 1) пробудиться от поцелуя принца 
(воспринимать клиента всерьез, понимать 
его мир) или 2) продолжать ожидать кого-то 
другого (игнорируя клиента или вмешиваясь 
в его мир с целью корректировки). Предпри-
нимать что-либо или ничего не предприни-
мать? Эта проблема рано или поздно всегда 
возникает в ходе консультирования». Возь-
мем другую сказку — «Красавица и чудови-
ще». Если Франц — заколдованный принц 
в облике монстра, то 1) поцелуй принцессы 
(понимающего Другого, Ахенбаха) развеет 
злые чары, однако 2) это подчеркивает зави-
симость принца (Франца) от мнения других 
людей, которые видят в нем только монстра 
и заставляют его верить в это.

Ахенбах считает, что анализ жизненной 
истории (как сюжета) очень важен для кон-
сультирования. Он важен как для консуль-
танта, так и для клиента. Например, Томас 
Манн, работая над романом «Иосиф и его 
братья», прежде чем понять, чем же должен 
закончиться роман, сделал подробный ана-
лиз написанного, и тогда ему стал ясен фи-
нал. То же самое можно отнести к процессу 
консультирования. Например, Франц вспо-
минает о том, как трудно ему было вначале 
овладеть игрой на фортепиано. Его движе-
ния были скованны, как у робота. Но потом 
появилась спонтанность, и закрепощен-
ность ушла. Ахенбах стал говорить с Фран-
цем о спонтанности, предложил подобрать 
для описания этого состояния нужные сло-
ва. Ахенбах отмечает: «Франц много думает 
о словах других людей, но он не имеет о них 
собственного мнения, потому что считает 
людей глупыми. Он не может состыковать 
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ясность и понимание слов и мыслей со 
спонтанностью действий. Франц не может 
говорить о словах других людей, потому что 
процесс говорения лишает его этой спон-
танности (творческого душевного настроя). 
Он не может высказывать критические за-
мечания в адрес других людей, потому что 
видит в этом проявление собственного тще-
славия». Этот поворот разговора дал повод 
поговорить о тщеславии. Ахенбах отметил, 
что, согласно Гегелю, данное понятие име-
ет два смысла: 1) чрезмерная гордость или 
2) склонность к украшательству. Францу 
понравилась эта дефиниция, поскольку он 
сам был подвержен этой склонности (это 
было видно по стилю его одежды, по ее под-
черкнутой аккуратности и чистоте). Ахенбах 
замечает, что в этом и особенность фило-
софской практики — «понимать не Гегеля, 
а себя посредством Гегеля».

Ахенбах вспоминает, что на последней 
сессии Франц поделился скептическим ин-
сайтом: «Если мы что-либо теряем, то ка-
ким образом осознаем эту потерю? Вдруг 
это что-то важное для нас, но, может быть, 
окажется, что это совсем не важно. Можно 
сомневаться в этом, но никогда не нужно 
заботиться о том, что потерял». У Франца 
все мысли были о высоком и значительном, 
что требовало глубоких раздумий. Поэтому 
на вопросы людей ему просто не было вре-
мени давать ответы, все время поглощали 
его мысли. Во-первых, ему не нравилось 
само напряжение, вызываемое ситуацией, 
когда нужно давать ответ. Во-вторых, его 
останавливала сложность ответа. Вопросы 
вторгались в его жизненное пространство 
и требовали изменения привычного стиля 
жизни. Решение этой проблемы Франц на-
шел в одной из книг Кьеркегора, где автор 
проводит различие между стремлением к 
истине и хранением истины в себе. Франц 
был впечатлен тем, что он сам как субъект, 
«хранитель истины» может иметь такое вы-
сокое значение. Потеря прежнего состояния 
молчания уже не страшила его, поскольку 
он уже не чувствовал, что вместе с этим со-
стоянием он теряет себя.

Так через потерю себя прежнего мы об-
ретаем себя настоящего.
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