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Аннотация
Данная статья посвящена проблеме норматив-

ности социального бытия. В сравнительном 
анализе философии права, гуманитарных и 

социальных исследований доказательно обнару-
жены основания онтологической укорененности 

нормы в бытии человека. Гипотеза данного 
исследования состоит в том, что норма является 

не просто особым способом регуляции поведе-
ния, а есть основная форма человеческого суще-

ствования. Раскрыта онтологическая природы 
нормы вне семантического аспекта ее отдель-

ных проявлений. Для этого основанием анализа 
определен Декалог, где впервые осуществлена 
попытка закрепить «чистую» норму. Показано, 

что норма рождается в диалектике запрета и 
долженствования в рефлексивных процессах 

действий социального субъекта. Предпринята 
попытка целостного анализа нормативности 

социального бытия.
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Введение

Нормативная составляющая социаль-
ного бытия всегда сохраняет свою актуаль-
ность в теоретических исследованиях обще-
ства и человека, но, вместе с тем, данное 
проблемное поле не имеет четких демарка-
ционных линий в философском, гуманитар-
ном, социально-социологическом анализе. 
Норма зачастую отождествляется с прави-
лом, отсюда следует отсылка к закону, чаще 
в область правовых отношений, чуть реже 
сегодня в область морали, и, тем самым, в 
лучшем случае нормативность позициони-
руется как некая форма. Вследствие этого 
анализ имеющейся научной базы теорети-
ческих исследований вскрывает своеобраз-
ный разрыв: либо в работах акцентируется 
содержание некоторых нормативных актов, 
и тогда превалирует описательный подход в 
отношении к элементам этого содержания, 
либо норма рассматривается в системе регу-
ляторов общественных отношений, где она 
теряет автономность и приобретает статус 
свойства таких устойчивых феноменов как 
мораль, право и т. д. [6; 13; 14] В первом слу-
чае часто говорят о правовых, моральных 
нормах в их исторических трансформациях, 
во втором — можно констатировать увлече-
ние нормой в общей системе менеджмента. 
В силу предметности научного знания такое 
искусственное «обрезание» целостности 
нормы может быть даже эффективным в 
достижении конкретных результатов, но в 
философском поле данный традиционный 
срез нормы явно недостаточен. Это под-
тверждает и развитие социальной практики: 
чем более усиливаются коммуникационные 
связи социальных субъектов, тем актуаль-
ней становится проблема нормативности 
социального бытия. Наглядней всего не-
достаточность одностороннего понимания 
нормы проявляет себя в деструктивных тен-
денциях развития общественных отноше-
ний. Помимо того, что во всех проявлениях 
экстремизма, терроризма сразу встает во-
прос о соотношении их наличия в социуме 
с нормой поведения и общежития человека, 
что заставляет правовое, моральное поле 
культуры остро реагировать на случаи их 
проявления, любая деструкция, парадок-
сальным образом, в процессах рефлексии 
современного социального субъекта на-
чинает претендовать на сам статус нормы. 
Следует предположить, что фундамент этих 
процессов выстраивает современная мифо-
логия, которая по законам мифа, убирая от-
ветственность и размывая мораль, способ-
на конструировать собственные оболочки 
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нормы. В этом аспекте представляется, на-
пример, что фраза «свобода есть познанная 
необходимость» по семантическому про-
исхождения менее философская, но более 
мифологическая. Именно миф конструирует 
«подходящую» необходимость. А результа-
том становится позиционирование свободы 
либо как случайного свойства человеческо-
го бытия, либо в качестве инструментария 
подчинения миру. Вместе с тем, именно 
норма с самого начала формирования че-
ловеческой культуры вбирает в себя осо-
бенности человеческого включения в мир. 
Будучи «выброшенным» за рамки мира, не 
имея изначальной морфологической при-
способленности к среде, человек вынужден 
искать способ включения в этот мир и сразу 
попадает в действие двух необходимых пло-
скостей — естественной, природной и соб-
ственной, социальной. Точкой пересечения 
и становится норма. Впоследствии в этой 
точке и начинает складываться объектив-
ная двойственность природы нормы. Вме-
сте с тем, норма есть явленность человека, 
а следовательно, затрагивает саму сущность 
человеческого бытия. В этом срезе норма 
формируется в просвете бытия, она снима-
ет в себе и запрет, и долженствование. Так 
начинает складываться субъектная сторона 
нормативности. И объективная, и субъект-
ная стороны образуют целостность, универ-
сальность нормы. Но в культуре норма как 
целое, как автономная сущность проявля-
ется в доминанте той или иной стороны. 
В частности, запрет детерминирует появле-
ние правовой реальности, долженствование 
рождает мораль, снятие в норме природной 
необходимости через объективацию прово-
цирует развитие науки, а грани социальной 
необходимости формируют суть социальных 
законов. Это доказательно указывает на то, 
что норма продуцируется и в явлениях над-
стройки, и в основаниях базиса социума. По-
мимо факта присутствия нормы в основных 
характеристиках социального бытия данный 
status quo убеждает в насущной необходи-
мости раскрытия истинной природы нормы 
как отражения родовой сущности человека. 
В современном анализе социального, ког-
да в силу многих причин конкретные про-
явления нормативности — мораль, право 
мозаично распадаются на некие эмпири-
чески окрашенные картинки конкретных 
поступков человека раскрытие универсаль-
ного основания способно проявить действи-
тельные причины происходящих процессов 
и, тем самым, например, минимизировать 
риски все тех же деструктивных явлений в 
обществе.

В раскрытии истинной онтологической 
природы нормы следует идти от форм объ-
ективированного мировоззрения в силу 
того, что в них наиболее сохранна целост-
ность самого человека. Среди них наиболь-
ший интерес представляет религия, так как 
именно в рамках этого типа мировоззрения 
человек открыто позиционируется в особом 
статусе, в силу трансцендентности сверхъе-
стественного абсолютизирован запрет нор-
мы и одновременно констатируется апри-
орность закона. Выбор такого основания 
анализа особо актуален в наши дни, когда 
религиозное поле неуклонно расширяет-
ся, религия мимикрирует даже под формы 
строгой рациональности и, к сожалению, 
именно религиозное поле чревато ростками 
деструктивных моментов в социуме.

Целью данной статьи является доказа-
тельное обоснование онтологической при-
роды социальной нормативности через 
исследование специфики норм Декалога 
Ветхого Завета. Декалог в отличие от ана-
логичных семантических закреплений нор-
мы в более ранних языческих источниках 
максимально очищен как от мифической 
составляющей, так и от вкраплений риту-
альных элементов, которые настоятельно 
требует религия как форма закрепления 
общественного опыта человека. Так, в пер-
вой заповеди «Я Господь, Бог твой, Который 
вывел тебя из земли Египетской, из дома 
рабства; да не будет у тебя других богов 
пред лицом Моим» [2, Исх., 20:2-3] онтоло-
гически закреплено время (через прошлое, 
настоящее и будущее), присутствие нормы в 
мире (через присутствие в нем Бога), содер-
жательно отражена диалектика бытия — не-
бытия (боги иные есть ничто, тогда как Бог 
есть Сущее), элиминированы все посредни-
ки между миром и человеком, ибо мир есть 
тварное от Сущего. Это позволяет предпо-
ложить, что именно в этих фиксированных 
гранях отношения человека к миру и про-
являет себя онтологическая укорененность 
нормы в бытии человека.

Методы и материалы

Ведущим методологическим основанием 
данного исследования является структурно-
генетический подход, разрабатываемый в 
неклассических онтологиях социального 
бытия, что позволяет осуществить междис-
циплинарный подход в анализе реальной 
природы нормативности с применением 
методов эмпирического и теоретического 
уровней познания. Опора на региональные 
феноменологические онтологии, онтологии 
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человеческой культуры, диалектико-ма-
териалистические модели общественно-
исторического процесса, духовной жизни 
общества позволяют проследить динамику 
человеческого бытия и конкретизировать 
место нормы в нем. Активно задействова-
ны принципы феноменологической мето-
дологии — принцип интенциональности 
сознания и принцип беспредпосылочного 
описания трансформаций нормы в культуре 
для определения эволюции изменений ее 
семантики и формы. Исследование также 
опирается на герменевтическую методоло-
гию, применение которой позволяет уточ-
нять характеристики религиозной трактовки 
нормы на примере первой заповеди Декало-
га Ветхого Завета через истолкование мно-
гообразия внутренних связей Я. В анализе 
диалогичных моментов взаимоотношения 
Я с ТЫ герменевтический опыт раскрывает 
предельность нормы в экзистенции как гра-
ницы освоенной и постигаемой человеком 
реальности. Для организации материала 
в исследовании использованы системно-
структурный, исторический подходы, метод 
аналогии и восхождения от абстрактного к 
конкретному, взятые в диалектическом ас-
пекте, что позволяет структурировать каче-
ственную целостность нормативности вне 
ее конкретного содержания.

В основании исследования лежит ана-
лиз научных, философских и теологиче-
ских подходов в анализе нормативности. 
В частности, значимым является позиция 
большинства библеистов в отношении Де-
калога в определении его сути в качестве 
Провидения, где заповеди являются отра-
жением целостности триединства структуры 
(Бог-человек-мир), при этом трансцендент-
ное начало не есть форма, а есть живое, 
действующее бытие (А. Мень) [9]. В силу 
специфики религии как формы объекти-
вированного мировоззрения именно в ре-
лигиозных доктринах норма часто соотно-
сится со свободой человека. Современная 
теологическая мысль на этом основании 
выдвигает концепции нормативного плю-
рализма как платформы бесконфликтной 
коммуникации (J. Giles). Нормативность как 
формализованный законодательством за-
прет традиционно рассматривается в рам-
ках юридического анализа нормативности 
(А. П Пинчук., Е. И. Тимофеев., Г. Е. Решет-
ников). Однако следует отметить, что в 
современном философском анализе пра-
ва правовая норма рассматривается не в 
традиционном противопоставлении иным 
формам нормы в культуре (чаще всего, мо-
рали), а в единстве с ними, что позволяет 

говорить о некоторой внутренней морали 
самого права (Р. Силтала). В общей логике 
развития онтологии норма традиционно 
соотносится с необходимостью в рамках 
детерминистского подхода в дилемме сво-
бода-несвобода. Исторически следует выде-
лить два переломных момента этого аспекта 
позиционирования нормы: аристотелевское 
разделение, когда свобода помещена в при-
роду, а запретные ограничения остаются в 
области разума и переворот эпохи Просве-
щения с закреплением свободы в Разуме. 
Выбор соответствующей позиции долгое 
время в истории теоретической мысли де-
терминирует сущностное понимание права. 
Однако для данного исследования наиболее 
значим индетерминистский подход к нор-
ме, складывающейся в XX веке (L. Huppes-
Cluysenaer) [17]. В фактах смены положений 
общего подхода в философии права можно 
предположить предпосылки новой пара-
дигмы в исследованиях права. Право, на-
пример, теперь не напрямую соотносится 
с законом, а через интенциональность со-
знания. Особенности правовой нормы ис-
следователи анализируют в интуициях реф-
лексивного суждения, а не в механическом 
применении закона к факту (N. Smith) [19].

Научная новизна

Проведенный анализ позволяет сделать 
вывод об особом статусе нормативности в 
структуре социального бытия. Исследование 
построено на выявлении онтологического 
смысла нормативной составляющей первой 
заповеди Декалога Ветхого завета. Выбор 
религиозного поля в исследовании действи-
тельной природы нормы обусловлен специ-
фикой данной формы объективированного 
мировоззрения. В частности, особую зна-
чимость представляет жесткая демаркация 
естественного и сверхъестественного, что 
в условиях доминанты Абсолюта способно 
проявить статус нормы в «чистом» виде. 
Одновременно специфика понимания в ре-
лигии бытия самого Абсолюта как высшего 
закона, реальности и снятия всех основных 
характеристик мира сохраняет целостность 
и единство нормы и ее носителя. В этой 
логике доказана недопустимость сведения 
нормы к простому способу регуляции по-
ведения человека. Онтологическая укорен-
ность нормы в субъекте раскрыта в анализе 
допустимых пределов действия, стремления, 
которые являются и формой сохранно-
сти человека во взаимодействии с миром. 
Специфика данного исследования заклю-
чается в рассмотрении нормы в процессах 
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самоограничения субъекта, в качестве гра-
ни его устойчивости.

Результаты и обсуждение

Гипотеза данного исследования состоит 
в том, что норма является не просто осо-
бым способом регуляции поведения, а есть 
основная форма человеческого существо-
вания. В частности, норма — это конкрети-
зация состояния общественных отношений, 
она являет себя в коммуникациях и по своей 
природе не исчерпывается закрепленными 
правилами поведенческой культуры. Норма-
тивность есть снятая диалогичность чело-
века, она рождается «между» [8; 11]. В этом 
аспекте можно увидеть некоторую аналогию 
нормы герменевтически понимаемому тек-
сту. Как понимание смысла отрывка текста 
или фрагмента повседневного высказыва-
ния зависит от схватывания всего горизонта 
смысла, так и исследование нормы невоз-
можно в отрыве от ситуации ее раскрытия 
или вне проблемы, где она претендует на 
доминирующие позиции. Представляется 
значимым и тезис Гадамера о формирова-
нии предрассудками некоторой первичной 
платформы, отталкиваясь от которой чело-
век и способен вступать в мир. В данном 
случае следует рассматривать наличие та-
ких «предрассудков» в качестве некоторой 
априорной данности мира человеку. В пер-
вой заповеди такая данность закреплена 
особой причинной связью — указанием на 
освобождение из рабства [12].

Человек есть тварное существо наряду с 
миром, как тварь неотъемлем от этого мира. 
Но одновременно человек выше этого мира. 
Я вывел тебя из дома рабства, и Я есть под-
линно Сущее. Человек ДОЛЖЕН выйти из 
мира и остаться в этом мире. Основанием 
такого выбора не может остаться мир, ми-
фология убедительно это демонстрирует: 
огонь Прометея не нужен людям, они погло-
щены этим миром, и этот внешний для чело-
века бунт (восстание Прометея против воли 
Зевса) необходим, чтобы разбудить спящего 
человека. И при выходе из экзистенции в 
подлинный процесс бытия человек ощутит 
необходимость огня — в осознании своего 
родового качества: нормативности, благо-
даря ей он сможет стать выше ситуации [1]. 
Отсюда норма не есть творение субъекта, 
не есть и сам субъект. Норма — это событие, 
в которое и вовлечен субъект. «История не 
принадлежит нам, но мы принадлежим ей» 
[3, с. 63]. Косвенным доказательством мо-
жет служить критика Марксом Фейербаха, 
где главным недостатком выделяется сведе-

ние сути религии к простой человеческой 
природе. «Но сущность человека не есть 
абстракт, присущий отдельному индивиду. 
В своей действительности она есть сово-
купность всех общественных отношений» 
[15, с. 126]. Нормативность снимает в себе 
простую принадлежность человека миру и 
истории. Собственно, нормативная состав-
ляющая человеческого бытия — это пози-
тивная способность человека конструиро-
вать смысловую реальность [20].

Представляется значимым такое акцен-
тирование места нормы в структуре чело-
веческого бытия для теоретического анали-
за. Данное понимание позволит избежать 
заблуждений вследствие односторонности 
в исследовании целостности социальных 
феноменов. В отношении выбранного нами 
нормативного закрепления отношения к 
миру, например, в русле юридических наук 
содержание первой заповеди традиционно 
трактуется исключительно в контексте смы-
слов монотеизма и в последующем закре-
плении нормы в статье о свободе совести в 
конституциях развитых стран [5; 10]. Норма в 
таком случае становится несколько плоской 
и сводима к схеме социальной иерархии: 
Бог — властители — подвластные. В лучшем 
случае позиционируется наличие рефлектив-
ных элементов в функционировании норма-
тивного начала — в отношениях человека к 
Богу. Но и в этом аспекте просто проводятся 
аналогии с имеющимся законодательством. 
Отсюда норма неизбежно начинает пони-
маться как механизм принуждения. Вследст-
вие теоретического заблуждения возможно 
обратное влияние в социальной практике: 
сформулированные в рамках такой норма-
тивности законы не могут быть эффективны-
ми, так как идут в конфликт со свободой как 
родовым свойством человека.

В реалии смысл заповеди гораздо богаче 
и выходит за рамки единичного субъекта. 
«Я господь твой...» — обращение к каждо-
му автоматически снимает анонимность 
единичных субъектов, индивидуальность 
обращена в ответственность и, вместе с 
тем, ответственность каждого типична: из 
плена египетского выведены все. Следует 
обратить внимание на косвенное доказа-
тельство невозможности сведения нормы к 
контенту, в частности, к морали [4]. Мораль 
может терпеть безличность, будучи сраще-
на с властью как главным регулятором в об-
ществе. Но нормативность ее будет вызы-
вать большие сомнения. И это объективно 
обусловлено: намеренно сужено поле нор-
мативности, а искусственные конструкты не 
жизнеспособны в области бытия.
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В логическом срезе исторического не-
избежно обнаруживается факт раскрытия 
истории в области нормы. Помимо того, 
что историческая практика свидетельст-
вует о причинном статусе трансформаций 
нормативности, что и вызывает к жизни 
разные последствия в социальной жизни, 
само ядро исторических закономерностей 
нормативно. Примечательно, что превра-
щение истории в научную дисциплину на 
принципах повторяемости и проверяемости 
исторических фактов также является след-
ствием допущения некоторой априорной 
нормативности. Так, привычное и традици-
онное деление на эпохи согласно форма-
ционному структурированию истории есть 
следствие нормативного соотношения ба-
зиса и надстройки. И следует отметить, что 
такое нормативное соотношение не являет-
ся зеркальным отражением некоторых объ-
ективных закономерностей. Это абстрактная 
умозрительная нормативность, которая яв-
ляет себя в противоречии между реально 
происходящим и рефлексивным.

В реалии норма — это самоограниче-
ние субъекта. Но специфика человеческо-
го включения в мир состоит в процедуре 
постоянного выхода за рамки себя [7]. По-
лучается границы демаркации Я размыты, 
подвижны. Религия стремится их прояснить 
через границы Абсолюта — в форме катего-
рического запрета: не будет других Богов. 
Но сама граница не может контактировать с 
границами Я: сверхъестественное трансцен-
дентно, оно по ту сторону от человеческого 
бытия. В этом разрыве и возможно про-
следить реальный статус нормативности. 
Норма в деятельности отождествляется с 
допустимыми пределами действия, будучи 
формой сохранности человека как в мире 
естественном — в природе, так и в искусст-
венно создаваемом — в социальном. Сле-
довательно, человек априорно нормативен 
в аспекте собственной упорядоченности в 
мире. Но в силу общественного характера 
человеческого бытия (у каждого субъекта 
есть свой плен египетский как пересечение 
подчинения законам среды и законам со-
циума) норма объективируется в культуре, 
отчуждается и становится чем-то внешним 
противоположным самой себе.

При этом сущность нормативности оста-
ется неизменной: норму можно констатиро-
вать как форму устойчивости Я. Но Я всегда 
находится во взаимодействии и диалоге с 
иным: со средой, другим Я, где и формиру-
ется социальность [21]. В пересечении смы-
словых рефлексий таких неизменностей ро-
ждается автономность нормы. В этом плане 

норма есть некий аналог анонимного ТЫ. 
Неизменная форма Я отстоит от реального 
и воспринимается им как нечто внешнее. 
«Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из 
земли Египетской, из дома рабства; да не бу-
дет у тебя других богов пред лицом Моим» 
[2, Исх., 20:2-3]. Отсюда понятен смысл 
взятой в качестве условного фундамента 
построения сущности нормы заповеди: не-
изменное Я (как явление нормы) способно 
вывести человека из плена мира, но перед 
«лицом» Я никаких других посредников не 
может быть. Этим объясняется разрыв нор-
мативности и юридического закона, когда 
последний имеет низкий социальный КПД.

Следует отметить, что граничное поло-
жение нормы не означает ее отрыв от субъ-
екта, так как она остается модусом его экзи-
стенции. Объективация нормы в культуре в 
виде морали, права, эстетического идеала 
и т. д. можно рассматривать в качестве не-
которых внутренних границ существования 
человека. Здесь норма ближе всего к игро-
вому аспекту бытия человека: она проявля-
ет себя в той мере, в какой в действии явлен 
непосредственно запрет, а последний соот-
несен с содержанием долженствования, ко-
торое значимо для субъекта именно в этот 
момент. Именно поэтому норма не является 
использованием готовых алгоритмов дей-
ствия, закрепленных раз и навсегда. Норма 
формируется каждый раз и во взаимодей-
ствии многих воль субъектов. Ты (от чело-
веческого Я до любого феномена культуры) 
отталкивает Я, тем самым выводя из рабства 
(подчинения миру, другим), но не оставляет 
неопределенность: не будет других богов, то 
есть во многих текущих проявлениях норма 
сохраняет собственную сущность. Доказа-
тельство обнаруживается и в области фило-
софии права. Исследователи указывают, что 
вслед за историческими трансформациями 
человека обнаруживается и изменчивость 
нормативности, но при сохранении ее по-
стоянных смыслов. Наиболее устойчивым 
предметным полем исследования правовой 
нормы в юриспруденции традиционно явля-
ется теория естественного права. Историче-
ски можно констатировать в области фило-
софии права в анализе данного феномена 
смену парадигм классического, схоластиче-
ского, рационалистического подходов [18]. 
Современный научный подход интересен 
констатацией идеи наличия внутренней, то 
есть институциональной или процедурной, 
морали самого права, что ставит под сом-
нение традиционное жесткое разделение 
моральных и правовых норм. На место стро-
гой демаркации приходит деление морали 
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долга и морали устремления, что позволяет 
говорить о некотором устойчивом неизмен-
ном минимальном содержании естествен-
ного права. Часто оно констатируется как 
проявление некоторого здравого смысла, 
лишенного морали, но представляющего 
некий синкретичный сплав ценности жизни, 
знаний, игры, эстетического опыта, обще-
ния (в нем особое место занимает дружба), 
практической разумности и «религии» [16]. 
В самой юридической практике это приво-
дит к двойственной позиции: в зависимости 
от ценностных установок служителя закона 
сращивание правовой нормы с политиче-
ской, религиозной или моральной может 
стать как высшим благом, так и предельной 
формой деструкции. Но эта проблема ино-
го предметного поля: соотношения бытия 
права и его существования, в частности, на 
уровне законодательства. В аспекте рассма-
триваемой здесь проблемы в современном 
анализе естественного права обнаружива-
ется действительное основание норматив-
ности, которое формируется в живом вза-
имодействии запрета и долженствования.

Заключение

В современных условиях в силу усложне-
ния социальных отношений не допустимо 
сводить норму исключительно к запретам. 
В условиях коммуникативного общест-
ва даже в практике регуляции поведения 
простой запрет уступает место запрету с 
обоснованием. Это доказывает, что нор-
мативность по своей природе двойствен-
на и обязательно включает в себя взаимо-
действие запрета и долженствования. 
С другой стороны, анализ работ в области 
философии права, этики, юридических и 
социальных наук убеждает, что при всей 
уникальности правовых, этических и дру-
гих норм в них есть некое общее онтологи-
ческое основание, которое выступает уни-
версальной формой бытия человека. Это 
позволяет предположить онтологический 
выход нормы за пределы свода правил по-
ведения. При использовании герменевти-
ческого и феноменологического подходов 
можно констатировать, что нормативность 
рождается не в человеке, не заимствуется 
человеком из необходимости мира, источ-
ник ее развития находится между. Именно 
нормативность становится платформой эк-
зистенциального бунта и позволяет челове-
ку подняться над миром. Норма событийна 
в процессах бытия, что в определенном 
смысле позволяет человеку конструиро-
вать свой собственный мир. Религиозное 

схватывание нормы наиболее близко к ее 
реальному существованию, так как имен-
но религия впервые абстрактно позицио-
нирует свободу родовым качеством чело-
века. Свобода абсолютна, так как человек 
обладает особым статусом в мире, являясь 
связующим звеном между средой и Абсо-
лютом. Отсюда первая заповедь Декалога 
способна прояснить действительный онто-
логический статус нормативности: упорядо-
чивая экзистенцию, норма одновременно 
выводит из состояния рабства. Но она же 
и не допускает деструктивности — произ-
вола, что жестко закреплено указанием на 
единственного Бога. Такой статус нормы 
включает ее в систему критериальных по-
казателей социальности в целом. Отчасти 
на основаниях нормативности возможно 
построение модели соотношения базиса и 
надстройки. В процессах самоограничения 
субъекта норма обнаруживает собственную 
подвижность: она одновременно являет до-
пустимые пределы деятельности и служит 
формой сохранности человека. В специфи-
ке такого взаимодействия обнаруживаются 
потенциальные причины отчуждения нор-
мы в системе общественных отношений. 
Последнее всегда деструктивно в социаль-
ной практике. Именно в таких процессах 
отчуждения, например, кроется природа 
низкой эффективности действий юриди-
ческих законов. В логике развития исто-
рического процесса значима такая черта 
нормативности как векторное положение 
в пересечении многих воль социальных 
субъектов. Это не только объясняет суть 
социальной закономерности, но и показы-
вает взаимосвязь всех регуляторов обще-
ственных процессов.
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Abstract 
The article is devoted to the problem of social exist-
ence normativity. In the comparative analysis of the 
philosophy of law, humanities and social studies, 
the foundations of the ontological rootedness of 
the norm in human existence have been evidently 
found. The hypothesis of the study is that the norm 
is not a special way of regulating behavior, but is 
the main form of human existence. The ontological 
nature of the norm outside the semantic aspect of 
its individual manifestations is revealed. For this 
purpose, the basis of the analysis is determined by 
the Decalogue, where for the first time an attempt 
was made to consolidate the “pure” norm. It is 
shown that the norm is born in the dialectic of pro-
hibition and obligation in the reflexive processes of 
actions of a social subject. An attempt is made to 
comprehensively analyze the normativity of social 
existence.
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Аннотация
Введение. Человек и его мир — это органиче-

ски связанные часть и целое, они всегда есть 
единый Мир, потому и эволюционировать могут 

только сообща, в одном направлении. Мир 
человека состоит из многих взаимосвязанных и 
взаимозависимых частей. Если какая-то одна из 

частей (например, техника) начинает доми-
нировать и претендовать на статус целого, то 

обостряется проблема нарушения оптимального 
соотношения в сосуществовании и коэволюци-
онном развитии каждой из частей, а значит, и 

самого целого. Отсюда возникает 
экогуманистическая проблема.

Цель. Представить содержание и обосновать 
теоретическую и практическую значимость эко-

гуманистики как нового гуманитарного знания

и методологии понимания специфики отноше-
ния «человек — технико-технологизированный 
мир».
Методы. Используются методы диалектики, 
системного и синергетического подходов. Про-
ектный (проективный) метод, реализующийся в 
проектировании и разработке новой философ-
ско-научной дисциплины экогумани стики. Идеи 
коэволюции.
Научная новизна исследования. Определены 
базисные основания экогуманистики как нового 
вида гуманитарного знания; сформулированы и 
содержательно обоснованы основные принци-
пы экогуманистики как методологической уста-
новки на экологизацию человека и его мира: оп-
тимальности, координации и доминанты целого 
(целостности) по отношению к его частям.
Результаты. Экогуманистика определена как 
новый вид знания о человеке и специфическая 
установка его мышления и практической дея-
тельности, ориентированная на поиск способов 
и средств достижения оптимальности в отноше-
ниях различных сторон (например, технической 
и антропологической) в бытии человека для 
обеспечения возможности их плодотворного 
существования, на сохранение и воспроизвод-
ство человека (как уникальной целостности) и 
его мира (как целостности универсальной), в их 
взаимосвязанном и взаимозависимом единстве.
Выводы. Автор статьи приходит к выводу, 
что теоретическая разработка экогуманисти-
ки позволит более многоаспектно изучать и 
анализировать явления современной культуры, 
получать более точную интерпретацию спосо-
бов существования человека и эко-культурных 
практик, обеспечивающих эффект состояния 
«экосистемы» в ситуациях любых интенсивных 
социокультурных трансформаций.

Ключевые слова:
бытие человека,
экология бытия человека,
технико-технологизированный мир,
коэволюция,
экогуманистика
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Введение

Человек живет в эпоху технизации и 
технологизации современного мира. Уве-
личивается объем технико-технологиче-
ской продукции, скорость и интенсивность 
внедрения ее практически во все основ-
ные сферы социальной и индивидуальной 
жизни и деятельности человека. При этом 
прослеживается не однозначное воздей-
ствие техники и технологий на современ-
ного человека. «Всегда есть две стороны 
в технике» [5]. С одной стороны, техника и 
технологии делают бытие человека-в-мире 
более комфортным, благоприятным и без-
опасным (помогают преодолевать слож-
нейшие проблемы в различных сферах со-
циокультурного бытия человека, облегчают 
многие виды деятельности, тем самым выс-
вобождая огромные энергетические и вре-
менные ресурсы), с другой стороны, в мире 
человека, его мышлении, повседневном 
существовании заметно активизировались 
процессы формализации, алгоритмизации, 
схематизации, стандартизации. Они ста-
новятся необходимым и, безусловно, важ-
ным элементом любой деятельности, что 
представляется не случайным. Это обрат-
ная сторона интенсификации и увеличения 
содержательного разнообразия всего того, 
чем человеку приходится заниматься и что 
осваивать. Усложнение некоторых видов де-
ятельности тоже важно. Там, где сложность 
возрастает, да еще и сопровождается фак-
тором ответственности за последствия, за 
результат, там действия «по протоколу», «по 
инструкции» очень важны. Это предостере-
гает от субъективного произвола и часто 
оправдано тем, что обеспечивает безопас-
ность и эффективность действий. Но при 
этом, разумеется, есть ситуации, требующие 
учета уникального сочетания условий, об-
стоятельств и пр. Чем больше укрепляется 
и расширяется тенденция стандартизации, 
тем больше обозначается запрос на то, что 
ей сопротивляется, тем больше обнаружи-
вается потребность в нестандартности во 
всех формах отношения человека к миру. 
Здесь имеется в виду потребность выхода 
за рамки стандарта в разных вариантах, 
т. к. в этом проявляется творческий подход. 
Потребность в творческом (нестандартном) 
подходе обнаруживается практически во 
всех сферах жизни и деятельности челове-
ка — в политике, экономике, образовании, 
бизнесе. Другое дело, что для проявления 
этой нестандартности многие люди актив-
но используют «общие» для всех средства, 
инструменты (которые предоставляют сов-

ременные технологии). Но ведь это означа-
ет, что эти инструменты становятся для них 
именно просто средствами, т. е. человек все 
же демонстрирует способность включить их 
в структуру своей деятельности, ориентиру-
ясь на свои собственные цели. Есть, разуме-
ется, и прямо противоположные примеры, 
когда он оказывается в пассивной позиции, 
«захватывается» этими новыми средствами, 
инструментами, что приводит к обострению 
проблемы идентичности человека как живо-
го человека, сохранения и воспроизводства 
живого начала в нем, которое проявляется в 
спонтанном, ситуативном и неповторимом 
(нестандартном) единстве всех природных и 
социокультурных свойств человека.

1. Тенденции технизации
и экологизации бытия человека
и его мира

«Машина и техника наносят страшные 
поражения душевной жизни человека, и 
прежде всего жизни эмоциональной, чело-
веческим чувствам» [5]. С категоричностью 
высказывания Н. А. Бердяева можно было 
бы и согласиться, если бы техника за по-
следние 100 лет ни изменилась бы карди-
нально. Однако техника очень изменилась. 
И отношение человека к ней сегодня совсем 
иное. Мир человека сегодня есть преиму-
щественно технико-технологизированный 
мир, он «раздвинулся» в своих границах и 
содержании благодаря технике. Техника и 
технологии теперь не просто привычный, 
рутинный элемент человеческого мира 
(обслуживает все, что связано с совмест-
ной формой жизни людей, включается во 
все, что связано с удовлетворением обще-
ственных потребностей — в производство, 
военное дело, энергетику, развитие транс-
портной системы, медицину и т. д.), техника 
все больше становится фактором частной, 
приватной жизни человека, вплетается в 
индивидуальную жизнь (это уже не просто 
бытовая техника, например, а персональные 
технические высокотехнологичные устрой-
ства). В этом смысле тот разрыв обществен-
ного (социально-значимого) и приватного 
(индивидуально-значимого), который был 
свойственен индустриальной эпохе, исче-
зает — в мире человека практически все 
меньше зон, свободных от техники, того, 
что не опосредовано техникой и техноло-
гиями. Тенденция к технизации будет про-
должаться, но вряд ли она может считаться 
сейчас абсолютной доминантой. Период ин-
дустриализации этого требовал. Но сегодня 
есть, например, тенденция гуманизации тех-
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ники, очеловечивания технического мира, 
когда техника в ее развитии рассматривает-
ся с точки зрения «мерок» человека, когда 
человек делает свой мир себе соразмерным, 
а не старается соответствовать меркам этого 
мира.

Кроме этого, можно вести речь и о тен-
денции экологизации бытия человека и его 
мира — экогуманистике. Термин «экогума-
нистика» предложен отечественным и аме-
риканским философом, филологом и культу-
рологом М. Н. Эпштейном. В эпштейновском 
понимании в основе экогуманистики лежит 
подход к человеку как «рудименту» полуди-
кой стадии развития разума, к выпадающе-
му «в осадок» и выходящему за пределы «со-
храняемости» виду [38]. Согласно Эпштейну, 
на основе развития техники и технологий 
появится и, более того, уже появляется но-
вый вид человека. Соединение техники и 
человека отменит самостоятельность каж-
дого из них, зато появится их синтез, в ко-
тором автономность сторон в исходном их 
виде фактически прекращается. В нашем 
понимании экогуманистика предстает как 
экология бытия человека: экология бытий-
ных, сущностных характеристик человека и 
всех видов его отношения к миру. В основе 
экогуманистики лежит осознание того, что 
техника может выполнять гуманистическую 
функцию: она косвенно, под угрозой воз-
можного кенозиса, указывает человеку на 
ценность человеческого в нем, его живого 
начала, а также на необходимость преодо-
ления противопоставления техники и куль-
туры, человека и цивилизации, человека и 
мира. Не случайно появляются и укрепляют-
ся идеи коэволюции, которая предполагает 
не просто взаимообусловленное существо-
вание разных систем, но на современном 
этапе их «взаимопрорастание», некое со-
единяющее смешивание, когда возникает 
новое качество, новая целостность, где одно 
и другое не противостоят друг другу, а под-
держивают и стимулируют возможности раз-
вития друг друга. Понятие «коэволюция» на 
современном этапе развития научного зна-
ния перешло с уровня чисто биологической 
категории на уровень общенаучной катего-
рии. В научной и философской литературе 
все чаще говорится не только о коэволю-
ции различных частей в рамках каких-либо 
биосистем, но и о процессах совместного 
развития онтологической триады «приро-
да — общество — человек» [1; 13; 17; 23; 27; 
28]. С точки зрения сторонников концепции, 
органичный симбиоз всех частей этой сис-
темы, их коэволюция приведут к реальному 
превращению биосферы в ноосферу.

Человек как живое существо и его мир 
«требуют» друг друга, чтобы быть; их ес-
тественное отношение — это отношение 
взаимообусловленности и взаимоопосре-
дования. При этом каждая сторона — не 
«субстанция», а «атрибут», часть этой ново-
образовавшейся целостности (системы). 
Необходимо удержание соразмерности, со-
отнесения возможностей полноценного вос-
производства и развития каждой стороны 
без абсолютизации противостояния сторон, 
в их ориентации друг на друга. Технический 
мир (искусственный, созданный) может быть 
(и не редко остается пока что) соразмерным 
человеку и ориентированным на человека 
как естественное существо. Многие виды 
техники, многие технологии создаются для 
того, чтобы поддержать, укрепить, усилить 
естественные возможности человека. Иное 
дело, если техника и технологии становятся 
самоценными и самодостаточными [25].

2. Основные подходы в оценке
технико-технологического прогресса

В ХХ веке появляются, оформляются и 
продолжают развиваться в XXI веке такие 
биполярные подходы в оценке технико-
техно логического прогресса как «техно-
оптимизм» (технофилия) [4; 8; 37; 38] и 
«техно пессимизм» (технофобия) [5; 20; 24; 
30; 33; 35]. В рамках первого абсолюти-
зируются положительные и позитивные 
перспективы развития технической циви-
лизации; научно-техническому прогрессу 
и научно-техническому знанию придает-
ся первостепенное, определяющее и ре-
шающее значение в ходе общественного 
развития. Сторонники и последователи 
второго концентрируют внимание на не-
гативных и деструктивных последствиях 
бурного распространения и прогрессивно-
го развития техники и технологий. Вместе 
с этим можно отметить и другие подходы 
в оценке техники, например, «техниче-
ский реализм» [34; 40], согласно которому 
технико-технологический прогресс может 
оказывать на общественное развитие как 
негативное, так и позитивное влияние, это 
попытка найти «золотую середину» между 
полярными воззрениями «техно оптимизма» 
и «технопессимизма». Так же можно обо-
значить «нейтральный» подход к технике. 
Здесь техника сама по себе оценивается 
как нечто нейтральное, т. е. в потенциале 
в своем развитии она может быть как бла-
гоприятной, так и неблагоприятной для 
человека, общества, природы. Иными сло-
вами, каким образом будет развернут ее 
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потенциал полностью зависит от человека, 
выстраивающего с техникой свои отноше-
ния. Однако сегодня можно отметить офор-
мление еще одной тенденции, непредсказу-
емой и сложно прогнозируемой по своему 
характеру — тенденции «технико-техно-
логической сингулярности» [7; 19; 26; 31]. 
Согласно этой тенденции постоянное уско-
рение технико-технологического прогресса 
неизбежно приведет к наступлению такого 
момента, когда люди будут не в состоянии 
поспевать за техникой и технологиями, ког-
да потеряют над ними контроль, утратят 
свою субъектную позицию. Это ознаменует 
начало эры самосовершенствования и само-
управления техники и технологий.

Если бытие человека ознаменуется тех-
нико-технологической сингулярностью, то 
это значит, что мир человека будет строить-
ся не столько по меркам самого человека, 
сколько по меркам техники. Техника станет 
субъектным и автономным началом, окон-
чательно выйдет из-под контроля человека, 
превратив мир человека (мир для человека, 
его дом) в среду обитания — уже не челове-
ческий мир, а технический, в котором чело-
веку, как во внешней (и не всегда на него 
непосредственно ориентированной) среде, 
придется как-то существовать. Найдется ли 
место человеку в техническом мире? Смо-
жет ли он в него встроиться? Нужен ли будет 
вообще человек в этом мире?

Если признавать, что технико-техноло-
гизированный мир эволюционирует, т. е. 
развивается исходя из своих собственных 
оснований, своей логики, то это значит согла-
ситься с его самобытной природой. Эта логи-
ка сообщает о том, что в обозримом будущем 
возможно превращение мира человека во 
всецело технико-технологизированный мир 
и, соответственно, человека в техносущество 
(когда произойдет полное стирание границ 
между техническим и антропологическим, 
когда мир человека и сам человек будут тво-
рится по меркам не человека, но техники), и 
это есть неотвратимая перспектива. Значи-
мость человека как самобытного рода сущего 
поставлена под сомнение и даже отрицание. 
Поэтому сегодня для сохранения человека и 
человеческого в нем, его живого начала ко-
эволюционный подход к отношению «чело-
век — технико-технологизированный мир» 
[21; 32; 39] должен быть несколько иного 
характера. «Некоторые технологии, ориен-
тированные на благо человека, могут иметь, 
наряду с положительными, и отрицательные, 
побочные последствия. Поэтому технологи-
ческое развитие нуждается в постоянном 
внимании и контроле» [32]. В активном и от-

ветственном контроле со стороны человека. 
Идеи коэволюции в понимании специфики 
отношения «человек — технико-технологи-
зированный мир» необходимо использовать 
в контексте позиции человекомерности. При 
этом «человекомерность» мира предполагает 
не «высокомерие» человека по отношению 
к другим формам бытия, не идеологию его 
превосходства над всем остальным миром, 
но «миросоразмерность» человека. Мир и че-
ловек — это органически связанные целое и 
часть, они всегда есть единый Мир, потому 
и эволюционировать могут только сообща, 
в одном направлении. В этом смысле грани-
цы бытия человека соотносимы с границами 
окружающего его мира. Здесь речь идет не 
о мире самом по себе, вне отношения к че-
ловеку, а именно об отношении «человек — 
мир», где мир — это мир человека.

В современной науке существует точка 
зрения, согласно которой технико-техно-
логический процесс характеризуется экс-
поненциальным ускорением и неизбежно 
перейдет в фазу насыщения [18]. Иными 
словами, ускорение в развитии техники есть 
только лишь фаза, которая вовсе не озна-
чает бесконечного продолжения этого про-
цесса. Наблюдаемая картина бурного уско-
рения и повсеместного распространения 
технико-технологического прогресса через 
некоторое время сменится замедлением и 
даже остановкой. При этом остановка по-
нимается не буквально как фаза отсутствия 
движения/развития, после которой может 
последовать спад и полное нивелирова-
ние процесса. Адаптационные возможно-
сти человека остановят этот процесс, и он 
продолжится с достигнутой скоростью. Ведь 
технико-технологический процесс пока еще 
зависит от возникающих запросов и потреб-
ностей человека (потребителя). Это сам че-
ловек, например, используя всевозможные 
гаджеты (смартфоны, компьютеры, ноутбу-
ки), продуцирует запрос на ускорение [14]. 
Он может выражать недовольство, что его 
устройство долго «думает», зависает, не 
справляется с теми задачами, которые опре-
деляет сам же человек. Именно последнему 
необходимо, например, более быстрое и «не 
тормозящее» устройство, способное обрабо-
тать великое количество исходных данных. 
Значит, пока еще человек задает технике 
ориентиры, он определяет ее развитие и 
функционал, исходя из собственного запро-
са. То есть явно выраженный момент син-
гулярности — это гипотетический момент, 
который может и не настать вовсе.

«Но то, что мы сейчас называем «тех-
нической эпохой», тоже не вечно. Эпоха 
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неслыханной власти техники над челове-
ческой душой кончится, но кончится она 
не отрицанием техники, а подчинением ее 
духу» [5]. Чем больше мощь духа, тем мень-
ше у технологий шансов претендовать на 
самодостаточность, тем меньше шансов осу-
ществиться технологической сингулярности. 
Сила человеческого духа переводит технику 
в позицию средства. В этом смысле отрыва 
техники и технологии, который приведет 
к их самодостаточности по отношению к 
человеку, человеческому духу и другим со-
ставляющим мира человека, не произой-
дет. Техника тесно связана с экономикой, 
экономика с демографией, демография с 
политикой и т. д. Мир человека состоит из 
многих взаимосвязанных и взаимозависи-
мых частей. Другое дело, если какая-то одна 
из частей начинает доминировать и претен-
довать на статус целого. Тогда обостряется 
проблема нарушения оптимального соотно-
шения (отсюда — возникает экологическая 
проблема) в сосуществовании и развитии 
каждой из частей, а значит и самого целого. 
Что, конечно, может и не означать абсолют-
ного доминирования техники, поглощения 
ею всех остальных сторон жизни и деятель-
ности человека.

Современная ситуация порождает ряд 
проблемных вопросов. Как оптимально су-
ществовать человеку в эпоху стремитель-
ных технико-технологических перемен и 
при этом остаться человеком, живым чело-
веком (во всех смыслах — биологическом, 
духовном, экзистенциальном и др.), сохра-
няя свою самобытность и целостность сво-
его бытия? Возможно ли сохранение и вос-
производство живого начала в человеке в 
технико-технологизированном мире?

3. Экогумнистика как экология бытия
человека и его бытия-в-мире

Конечно, достижение и обнаружение 
точки оптимума неизмеримо сложная зада-
ча, которой человек далеко не всегда нахо-
дит решение. Эта задача требует больших 
усилий как со стороны отдельного человека, 
так и со стороны общества в целом. Более 
того, если даже задача будет успешно ре-
шена, то это оптимальное соотношение сто-
рон необходимо еще и удержать, сохранить. 
Ведь нарушение найденного/достигнутого 
оптимума может обернуться сложно пред-
сказуемыми и, как правило, вряд ли пози-
тивными изменениями в порядке существо-
вания целого и всех его частей. Все части 
внутри целого находятся в определенном 
отношении друг к другу и к целому, поэто-

му важна каждая сторона этих отношений 
(социальная, культурная, техническая, гу-
манистическая, естественно-природная) и 
поскольку все стороны внутри целого (на-
пример, мира человека) взаимозависимы, 
необходимо поддержание существования 
всех сторон и отношений между ними еще 
и в динамике, с признанием их ценности и 
значимости как для собственного существо-
вания и развития, так и для развития всего 
целого.

Сегодня требуется укрепление экологи-
ческого подхода, экологической парадигмы, 
тенденции экологизации в существовании 
и развитии человека и его мира. Стратегия 
экологизации человека (экогуманистика) 
основана на принципах оптимальности, 
координации и доминанты целого (целост-
ности) по отношению к его частям. Она ори-
ентирована на сохранение и воспроизводст-
во человека (как уникальной целостности) и 
его мира (как целостности универсальной), 
в их взаимосвязанном и взаимозависимом 
единстве. Оптимальность может быть свя-
зана как с относительным (не абсолютным) 
приоритетом какой-либо из сторон (без 
ущерба для другой стороны), так и с парите-
том, равноправием в их развитии и функци-
онировании, когда создаются максимально 
благоприятные возможности реализации 
внутреннего потенциала каждой из сторон, 
осуществляется сознательный и активный 
поиск согласованного со-существования 
между сторонами. Оптимальность есть 
максимально возможный в определенных 
обстоятельствах и условиях вариант согла-
сованности различного, это максимально 
учитывающий различие сторон «компро-
мисс». Это согласование процесса развития 
техники и технологий с их гуманитарным 
смыслом, с тем, ради чего это развитие осу-
ществляется. Оптимальность означает удер-
жание в сопряжении всех цивилизационных 
возможностей и культурных смыслов.

В условиях технико-технологической 
экспансии в решении вопроса сохранения 
и воспроизводства человека и живого нача-
ла в нем может выступить именно экогума-
нистический подход. Технико-технологизи-
рованный мир является фактом, условием, 
окружающей средой (которая может быть 
как дружественной, так и враждебной по от-
ношению к человеку) существования совре-
менного человека и, по всей видимости, че-
ловека будущего. Актуализируется и вопрос 
о том, каким должно быть знание о чело-
веке с учетом его современного положения 
в этом новом мире и с учетом возможных 
перспектив их взаимоотношений? Учитывая 
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сказанное, есть необходимость теоретиче-
ски разработать и обозначить относитель-
ный приоритет экогуманистики как нового 
знания о человеке и особой методологии 
понимания специфики отношения человека 
с технико-технологическим миром. Экогума-
нистика есть принципиальная методологи-
ческая установка мышления и деятельности 
человека не столько на приоритет технико-
технологического преобразования мира 
человека, природы человека (как в трансгу-
манизме), сколько на проблему сохранения 
живого человека как ценности, обеспечения 
воспроизводства живого начала в человеке 
в процессе конструктивного и продуктивно-
го использования современных технико-тех-
нологических возможностей.

Понятия «живой человек» и «живое на-
чало в человеке» не сводятся к тому, что 
связано только с биологическим, физиоло-
гическим, телесным. Понимание человека 
как живого существа имеет и широкий — он-
тологический — смысл: быть живым «значит 
иметь отношение к бытию, быть самобыт-
ным» [9]. Человек может быть живым суще-
ством в биологическом смысле, но не жить 
в смысле онтологическом (экзистенциаль-
ном), а «умирать», будучи подавленным ове-
ществленными формами культуры (напри-
мер, техникой), когда живое начало в нем 
слабо проявлено или не может проявиться 
вовсе. Живое начало есть бытие челове-
ка как «органического целого» (Г. Гегель, 
К. Маркс), которое способно к саморазвитию 
и определяется, прежде всего, внутренней 
взаимосвязью и взаимообусловленностью 
различных его сторон: телесной природы, 
социокультурного существования, душевно-
духовного мира.

Экогуманистика не выступает против 
технико-технологического подхода, тен-
денции технизации мира человека, но пред-
полагает изменение в понимании места и 
роли техники и технологий в жизни челове-
ка, отдавая предпочтение живому началу по 
отношению к предметно-овеществленным 
формам. Главное в экогуманистике — ори-
ентация на сохранение в активном воспро-
изводстве фундаментальных антрополо-
гических констант, и основополагающих 
феноменов человеческого бытия [10], экзи-
стенциалов [12]. В них выражены базовые 
для понимания человека, его уникального 
живого начала атрибутивные признаки, 
способы активного отношения человека к 
миру — способы его реального и уникаль-
ного переживания отношений с миром. 
Именно в них выражено то, что и является 
предметом сохранения/воспроизводства в 

условиях технико-технологизированного 
мира. Каковы бы ни были социально-эконо-
мические, политические, технико-техноло-
гические и прочие устремления, стратегии и 
возможности человечества, главное, чтобы 
всегда ориентиром при его перспективном 
развитии была установка на обеспечение 
этих констант/феноменов, гарантия того, 
что они будут сохранены через актуальное 
воспроизводство. Поскольку они задают 
границы «человечности», того, что человек 
остается живым человеком.

Экогуманистика выступает и как аль-
тернатива укрепляющейся тенденции «тех-
нологизации человека». Экогуманистика 
связана с тем, что приобщение к новым 
технологиям должно сопровождаться как 
осмыслением их человекосозидающих воз-
можностей, так и рисков (низкая социализа-
ция, гиподинамия, снижение умственной ак-
тивности и т. п.). Экогуманистика есть забота 
о сбережении бытия человека-в-мире, всех 
видов его отношения к миру и их совокуп-
ности как «мира человека». При этом забота 
понимается не односторонне, т. е. не толь-
ко как ответственное отношение человека 
к окружающей среде (природе, культуре, 
обществу), забота связывается с осознани-
ем того, что и сам человек включен в отно-
шение с тем, к чему он относится с заботой, 
иными словами, это одновременно забота и 
о себе. Последствия бездумного активизма 
в отношении к окружающей среде равно 
затронут и его самого.

На сегодняшний день существует целый 
спектр экологических дисциплин, при этом 
сама экология давно перестала быть сугубо 
конкретно-научным знанием. Отмечается 
ее растущее значение применительно ко 
всем сферам жизни и деятельности чело-
века как в теоретическом, так и практиче-
ском смыслах. Экология ориентируется на 
сохранение природы и её ресурсов, чело-
веческой уникальности, социокультурного 
многообразия ради сохранения будущего. 
Планета Земля понимается теперь как самая 
крупная из экосистем, включающая в себя 
ряд других взаимозависимых экосистем — 
биосферу, гидросферу, атмосферу. В резуль-
тате человеческой деятельности возникают 
и оформляются антропосфера, сфера куль-
туры, техносфера. Ряд ученых, философов 
обосновывают формирование новой экоси-
стемы — ноосферы [6; 29].

Тенденция экологизации закономерно 
обусловила и поиск новых форм эффектив-
ной деятельности в сфере эко-культурной 
практики по сохранению природных ресур-
сов, естественно-биологической природы 



21

СОЦИУМ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 1 (91) 2022

человека, экологических видов деятельнос-
ти и продуктов его труда, благодаря чему 
складывается практическая (прикладная) 
экология. Закономерно возникли пробле-
мы относительного разграничения теоре-
тической и практической экологии и разра-
ботки классификации экологических наук. 
Экология вышла далеко за рамки не только 
биологии, но и всего цикла естественных 
наук, проникнув в сферу социально-гумани-
тарного знания, став междисциплинарным 
знанием, анализирующим динамику вза-
имосвязи «природа — человек — общест-
во — культура». Кроме этого, использование 
философско-научной методологии дополня-
ется идеями и принципами системологии и 
синергетики, глобальной экологии и коэво-
люции.

Теоретическая экология, помимо ряда 
философских идей, включает в себя и весь 
комплекс базовых принципов, понятий и 
законов общей экологии, на основании 
чего формируются конкретизированные 
положения экологии природы, экологии 
человека, социальной экологии и экологии 
культуры. Параллельно с теоретической 
экологией формируется практическая (при-
кладная) экология. В самом широком смы-
сле, прикладная экология осуществляет це-
ленаправленную деятельность по спасению, 
сохранению и сбережению не только есте-
ственно-природных условий человеческого 
существования, но и искусственно-создан-
ной человеком окружающей среды (соци-
альной, культурной, технической). Приклад-
ная экология способна активным образом, 
через практическую деятельность человека 
поддерживать оптимальное соотношение 
в развитии человека и его мира. Подоб-
ная работа нуждается в укреплении нового 
мироотношения современного человека и 
человека будущего; необходимо развитие 
культуры согласия и культуры сохранения, 
а не конкурентно-противоборствующие от-
ношения между всеми людьми, народами и 
государствами. Одним из основных аспектов 
прикладной экологии в условиях укрепля-
ющейся тенденции технизации и техноло-
гизации мира и человека выступает антро-
пологический аспект — экология человека 
(антропоэкология).

В монографии «От истоков к основа-
ниям глобально-экологической культуры 
мышления» Н. Г. Апухтина определяет 
два основных направления исследования 
антропо экологии. Во-первых, природный 
вектор — влияние и учет природных усло-
вий для состояния биологической стороны 
человека. Во-вторых, социальный вектор 

— влияние на природу обусловлено соци-
альными факторами, идущими от экономи-
ки, политики, права и др. [1]. В настоящее 
время нужно учитывать и специфику сов-
ременного состояния мира человека, пре-
образованного тенденцией технизации, 
вести речь и о третьем векторе — технико-
технологическом. Сегодня все подвержено 
изменениям (и экономика, и политика, и 
природопользование, и культура, и даже 
сам человек) в силу технизации не толь-
ко какой-либо одной части мира человека 
или нескольких частей, но мира в целом. 
Обстоятельства диктуют необходимость 
формирования нового подхода, который 
выступил бы не частным случаем экологи-
ческого или антро по экологического подхо-
дов, но вообще как самостоятельный под-
ход. Предлагается формирование именно 
экогуманистического подхода, а также идея 
воспроизведения в технико-технологизиро-
ванном мире всего того, что свойственно 
человеку, всех способов жизнедеятельности 
и социокультурной деятельности, т. е. того, 
что характерно для него как живого суще-
ства с особой природой и как социальной 
единицы, обладающей индивидуальным на-
бором личностных характеристик. И здесь 
недостаточно сложившейся экологии чело-
века. Антропоэкология, в понимании мно-
гих исследователей в этой области, имеет в 
виду не индивидуальное непосредственное 
бытие человека, а человека вообще по от-
ношению к много компонентной среде [2; 3; 
11; 15; 16; 36]. Поэтому речь сегодня необхо-
димо вести прежде всего об экогуманистике, 
которая заостряет внимание именно на том, 
что касается непосредственного живого на-
чала, о котором было сказано выше. В этом 
смысле она требует осмысления этого нача-
ла, выявления его значимости, самоценно-
сти, условий воспроизводства. Именно это 
живое начало может быть рассмотрено как 
мера «человечности» в человеке и окружа-
ющей его среды (природной, социокультур-
ной, технической).

Экогуманистика рассматривает челове-
ческое бытие на уровне антропологической 
онтологии, в том числе, в экзистенциально-
антропологическом аспекте. В антропоэко-
логии отмечается недостаток этого, хотя она 
занимается многими существенными вопро-
сами современности, но преимущественно 
на уровнях общенаучного и конкретно-на-
учного знания: благоприятного/неблаго-
приятного влияния на человека его среды 
обитания, миграции, генетики, здоровье-
сбережения, гигиены, питания (естествен-
но-научный уровень рефлексии); влияния 
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экономической, политической, социальной, 
технико-технологической сферы на жизне-
деятельность человека, а также вопросами 
этики и экологического императива [23] 
(социо-гуманитарный уровень рефлексии).

В основе экогуманистики лежит идея со-
хранения/воспроизводства такой характе-
ристики человека как «несводимость» [10], 
понимаемой как основание одновременно 
уникальности и универсальности челове-
ческого существа. Несводимость понима-
ется как фундаментальная характеристика 
человека, означающая, что бытие человека 
включает в себя многие важные моменты, 
свободно сосуществующие без претензии 
доминировать друг над другом, чем и обес-
печивается универсальность человеческого 
существования. Человек в своей природе, с 
одной стороны, и своем существовании — 
бытии-в-мире, с другой — не сводится только 
к чему-то одному — естественно-природно-
му, социокультурному, душевно-духовному. 
Например, техническое (если понимать его 
широко как набор технических приемов) 
присуще человеку, внутренне (естествен-
но) в нем присутствует, т. к. он существо не 
только природы, но и культуры: «без техни-
ки невозможна культура» [5]. Человеку есте-
ственным образом свойственна способность 
и потребность в овладении техническими 
приемами, иначе он бы не был самобытным 
существом. Без освоения и совершенствова-
ния этих технических приемов, накопивших-
ся за всю историю человечества, встраива-
ния их в свою жизнь, человеку тяжело будет 
оставаться социально-актуальным, живым, 
современно живым. Человеку необходимо 
воспроизводить все, что эту жизнь состав-
ляет, находить оптимальное соотношение 
между всеми составляющими, выбирать не 
что-то одно (способность, качество) и делать 
это единственно значимым, т. е. сводить 
все многообразие жизни к чему-то одному, 
жертвуя всем остальным, но постоянно обес-
печивать и сохранять собственную несводи-
мость.

Заключение

Таким образом, экогуманистика может 
стать новым знанием как о человеке, так и 
о проточеловеке1, о возможных, «зачина-
тельных» формах и переходных состояний, 
формах его будущего существования в усло-
виях технико-технологизированного мира, 
которые просматриваются уже сейчас, в на-
1 Термин и идея «проточеловека» заимствованы 
у отечественного и американского философа 
М. Н. Эпштейна.

стоящем. Проточеловек в понимании эко-
гуманистики не выступает против техники 
или техник, технологий, не спасается бег-
ством от них, не поглощается (заменяется) 
техникой, но включает их в свою жизнь для 
поддержания и сохранения ее гармонии и 
благополучия. Иными словами, экогумани-
стика выступает за сохранение в активном 
воспроизводстве целостности человека и 
полноценности его бытия, человека как уни-
кальной целостности, всех его естественно-
родовых, социокультурных, индивидуальных 
и личностных характеристик. В широком 
смысле экогуманистика — это теоретическое 
и практико-ориентированное (имеющее 
прикладное значение) учение о воспроиз-
водстве человеческого в человеке, его жи-
вого начала в процессе конструктивного и 
продуктивного использования современных 
технико-технологических возможностей. 
При этом учитывается логика собственного 
развития технизированного мира, осуществ-
ляется поиск вариантов оптимального сосу-
ществования человека и этого мира.
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Abstract
Introduction. A human and the world are an 

organically connected part and whole, they are 
always a single World, and therefore they can only 

evolve together, in one direction. The human world 
consists of many interconnected and interdepend-

ent parts. If any one of the parts (for example, 
technology) begins to dominate and claim the sta-
tus of the whole, then the problem of violating the 

optimal ratio in the coexistence and co-evolutionary 
development of each of the parts, and hence the 

whole itself, becomes aggravated. Hence, 
the eco-humanistic problem arises. 

The purpose of the work is to present the content 
and substantiate the theoretical and practical 
significance of eco-humanism as a new humanitar-
ian knowledge and methodology for understanding 
the specifics of the relationship “man — technical 
and-technological world”.
Methods. The author uses the methods of dia-
lectics, systemic and synergetic approaches, the 
project (projective) method, which is implemented 
in the design and development of a new philo-
sophical and scientific discipline of eco-humanism, 
and ideas of co-evolution. Scientific novelty of the 
research. The author determines basic foundations 
of eco-humanism as a new type of humanitarian 
knowledge; formulates and meaningfully substan-
tiates the main principles of eco-humanism as a 
methodological setting for the ecologization of a 
person and the world: optimality, coordination and 
dominance of the whole (integrity) in relation to its 
parts. Results. Eco-humanistics is defined as a new 
type of knowledge about a person and a specific 
setting of his thinking and practical activities, 
focused on finding ways and means to achieve op-
timality in relation to various aspects (for example, 
technical and anthropological) in a person’s being 
to ensure the possibility of their fruitful existence, 
to preserve and reproduce a person (as a unique 
integrity) and his world (as a universal integrity), 
in their interconnected and interdependent unity. 
Conclusions. The author of the article comes to 
the conclusion that the theoretical development 
of eco-humanistics will make it possible to study 
and analyze the phenomena of modern culture in 
a more multifaceted way, to get a more accurate 
interpretation of the ways of human existence and 
eco-cultural practices that provide the effect of the 
state of the “ecosystem” in situations of any intense 
socio-cultural transformations.
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human being, 
ecology of human life, 
technical and technological world, 
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Аннотация
Введение. Три десятилетия субъекты РФ явля-
ются участниками международных отношений, 

налаживая международное, внешнеэконо-
мическое, трансграничное сотрудничество с 

иностранными партнерами. Какие существуют 
возможности и ограничения международной 

деятельности российских регионов? Трансфор-
мировались ли они за этот период? Если да, то 
в какую сторону и чем это было обусловлено? 

Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы 
найти ответы на эти вопросы.

Методология. Концептуальной основой дан-
ного исследования является концепция паради-
пломатии. В качестве методологической основы 

данного исследования выступил подход Мануэля 
Дюрана. Исследователь предлагает изучать че-
тыре аспекта, имеющих отношение к изучению 
роли субнационального правительства (полно-

мочия, возможности, способности 
и присутствие).

1 Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ и Свердловской области (грант 
№ 20-414-660001 р_а).

Методы. С точки зрения дизайна исследования, 
статья представляет собой тематическое иссле-
дование, т. к. в его основе лежит метод изучения 
конкретных случаев (case-study). В качестве 
объекта исследования выбрана Свердловская 
область.
Результаты. По итогам анализа парадипло-
матии Свердловской области автор пришел к 
мнению, что российские регионы заключают 
международные / внешнеэкономические согла-
шения, но только с субъектами иностранных 
федеративных государств, административно-тер-
риториальными образованиями иностранных 
государств. Во-вторых, субъекты РФ принимают 
участие в работе международных организаций, 
но только с созданными специально для этих це-
лей. В-третьих, регионы осуществляют связи и с 
органами государственной власти иностранных 
государств, но только с согласия Правительства 
РФ. В-четвертых, субъекты РФ открывают свои 
представительства за пределами страны, но по 
согласованию с российским внешнеполитиче-
ским ведомством. Наконец, власти субъектов 
РФ создают институты парадипломатии, что 
выражается в деятельности региональных ми-
нистерств, в задачу которых входит содействие в 
развитии международного сотрудничества.
Выводы. Возможности и ограничения пара-
дипломатии прописаны на законодательном 
уровне. Неформально главы субъектов РФ долж-
ны ориентироваться на внешнеполитическую 
линию, которую формулирует глава государства. 
По ряду внешнеполитических событий отдель-
ные российские губернаторы занимают более 
жесткую позицию, чем федеральный центр.

Ключевые слова:
парадипломатия,
международное сотрудничество,
внешнеэкономическая деятельность,
субъекты РФ,
Свердловская область
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Введение

Традиционно доминирующая роль в си-
стемах международных отношений (Вест-
фальская, Венская, Версальско-Вашингтон-
ская и Ялтинско-Потсдамская) отводилась 
национальным государствам. Со времени 
Вестфальского мира 1648 г. и до окончания 
Второй мировой войны национальное госу-
дарство безраздельно властвовало в своей 
монополии на дипломатические отношения. 
В последнее время это ставится под сомне-
ние. За последние десятилетия наметилась 
четкая тенденция, свидетельствующая о 
том, что поддержание международных отно-
шений не является больше исключительной 
прерогативой национальных правительств. 
Негосударственные субъекты, такие как 
международные межправительственные 
организации (МПО), международные не-
правительственные (некоммерческие) ор-
ганизации (МНПО), транснациональные 
корпорации (ТНК), террористические группы 
стали неотъемлемыми элементами между-
народных отношений. Джеймс Розенау ска-
зал, что в настоящее время существует два 
«мира» в международной политике: государ-
ственно-ориентированный и мультицентри-
ческий [22, р. 16].

Во второй половине XX века на между-
народную арену выходят субнациональ-
ные правительства североамериканских и 
европейских государств. Это стимулирует-
ся такими факторами, как экономическая 
глобализация, федерализм и децентрали-
зация. Исследователи выделяют три «вол-
ны» развития международной деятельнос-
ти субгосударственных регионов в Европе: 
1) в 1980-е годы регионы пытались при-
влечь прямые иностранные инвестиции 
(ПИИ), а также использовать культуру для 
позиционирования на международной аре-
не; 2) в 1990-е были сформирована правовая 
и институциональная базы; 3) в XXI столетии 
субнациональные единицы стали расши-
ряться и отрывать свои представительства 
за рубежом [21, р. 73].

В 1990-е годы российские регионы так-
же становятся участниками международных 
отношений. Это обусловлено как прекраще-
нием существования Союза ССР, слабостью 
федерального центра, так и потребностью 
регионов в социально-экономическом раз-
витии [4, с. 154]. Иными словами, выход на 
международную арену субъектов РСФСР / РФ 
происходит в конце 1980-х годов, когда ста-
ли заключаться первые соглашения между 
российскими регионами и их иностранны-
ми партнерами. В частности, уже в сентябре 

1988 г. был подписан Договор об установ-
лении дружественных связей между Мур-
манской областью (СССР) и областью Фин-
нмарк (Норвегия)1. За прошедшие с тех пор 
три десятилетия политико-правовой статус 
регионов и отношения между федеральным 
центром и субъектами РФ трансформирова-
лись. Задача данного исследования состоит 
в том, чтобы выявить и систематизировать 
возможности и ограничения международ-
ной деятельности российских регионов в 
темпоральном аспекте.

Необходимо отметить, что данное иссле-
дование не является единственным, которое 
посвящено этой теме. Большинство работ, 
которые выполнены в рамках правового 
подхода, рассматривают вопросы разгра-
ничения полномочий между федеральным 
центром и регионами в сфере международ-
ного сотрудничества и внешнеэкономиче-
ской деятельности и, как следствие, вытека-
ющие из этого возможности и ограничения 
для субъектов РФ [1, с. 117—130; 5, с. 107—
130; 6, с. 92—95]. Важно подчеркнуть, что 
данная тематика изучается не только на 
примере российских регионов, но и субъ-
ектов зарубежных федераций и админист-
ративно-территориальных единиц унитар-
ных государств [3, с. 289—294; 7, с. 14—22]. 
Вклад данной статьи состоит в том, чтобы, 
не исключая анализ нормативно-правовых 
актов, исследовать вопрос и в политическом 
аспекте.

Остальная часть статьи выглядит следу-
ющим образом. В первом разделе представ-
лена концептуальная основа исследования, 
а также методология. Дизайн исследования 
рассмотрен во втором разделе. Третья часть 
посвящена результатам работы. Наконец, 
основные выводы представлены в заклю-
чении.

Концептуальная основа
и методология исследования

Основой любого исследования, на осно-
ве которого строятся знания, являются тео-
ретические рамки. Теоретическая основа — 
это конкретная теория или теории, которые 
могут быть полезны для изучения событий, 
явлений или процессов. Любой пример те-
оретической основы содержит концепции, 
определения, принципы и другие соответ-
ствующие материалы, необходимые для 
проведения исследований. «Обрамляя» свое 
исследование в рамках четко определенной 

1 Реестр международных соглашений о сотрудни-
честве. URL: https://minec.gov-murman.ru/activities/
foreign_activity/sub02/sub01/sotrudnichestve.
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области, теоретическая основа направляет 
исследователя таким образом, чтобы он/она 
не выходил за рамки принятых теорий, что-
бы внести свой окончательный научный и 
академический вклад.

Концептуальной основой данного иссле-
дования является концепция парадиплома-
тии. Необходимо отметить, что в академиче-
ских кругах нет окончательного консенсуса 
относительно того, какой термин удобнее 
использовать для описания международной 
деятельности субнациональных единиц. Ак-
тивность регионов на международной арене 
часто называют «парадипломатией». Первое 
упоминание о парадипломатии встречается 
у Роана Батлера, который в 1961 году, когда 
он написал для коллективной монографии 
главу под названием «Пара дипломатия» 
[19, р. 26]. В между народных исследованиях 
данный термин чаще ассоциируется с Иво 
Духачеком. Осенью 1984 года вышел спе-
циальный выпуск научного журнала Publius 
под названием «Федеративные государства 
и международные отношения», в котором 
была опубликована его статья, озаглавлен-
ная «Международное измерение субнацио-
нального самоуправления». И. Духачек на 
основе тематических исследований провин-
ций в Канаде, земель в Германии и штатов 
в США высказал идеи о важности и значе-
нии практики дипломатии, осуществляемой 
местными органами власти для повышения 
благосостояния людей. Он использовал этот 
термин как аббревиатуру «параллельной 
дипломатии», понимаемой как прямая ме-
ждународная деятельность субнациональ-
ных субъектов, поддерживающих, дополня-
ющих, корректирующих, дублирующих или 
бросающих вызов дипломатии националь-
ных государств [10, р. 5—31].

Другим важным событием, которое сыг-
рало роль популяризации термина, был 
международный семинар, организованный 
Канадским институтом международных от-
ношений и состоявшийся в Университете 
Альберты в марте 1985 года. На этой кон-
ференции идея парадипломатии, практику-
емые канадской провинцией Квебек, дей-
ствительно привлекла внимание широкой 
аудитории. Квебек стал важной провинцией 
в открытие термина парадипломатия. Таким 
образом, Квебеку удалось стать прототипом 
провинции, способной повысить уровень 
благосостояния своих граждан за счет раз-
вития международных партнерских отноше-
ний с рядом провинций Мексики [25, р. 26].

В научной литературе существует другие 
понятия для описания той же деятельности. 
В частности, Брайн Хокинг используют тер-

мин «многослойный дипломатия», понимая 
под ней участие субнациональных единиц в 
широкой и сложной дипломатической сети с 
несколькими уровнями правительств и дру-
гими акторами, как внутри, так и вне сво-
ей внутренней системы. [16, р. 36—51; 17, 
р. 13]. Джон Кинкейд предпочитает исполь-
зовать термин «учредительная дипломатия» 
(это участие региональных и местных пра-
вительств в разработке внешней политики и 
международных делах). [18, р. 54—75]. Фран-
сиско Альдекоа вводит концепцию «плюра-
национальной дипломатии» для описания 
новых форм субгосударственного участия в 
формулировании и осуществление внешней 
политики в поликультурных или многона-
циональных государствах, которые входят 
в Евросоюз [8, р. 82—94].

Методология исследования закладывает 
основу для прикладной части работы. Эта 
основа раскрывает подходящий исследова-
тельскую матрицу анализа, аналитический 
инструментарий и процедуры исследования.

В качестве методологической основы 
данного исследования выступает подход 
Мануэля Дюрана, изучающий международ-
ную деятельность французского региона 
Прованс — Альпы — Лазурный Берег, круп-
нейшим городом которого является Мар-
сель. Данный ученый анализировал четыре 
аспекта, имеющих отношение к изучению 
роли субнационального правительства:

1. Полномочия. Это касается полномо-
чий по внешним связям, которые 
позволяют субнациональному пра-
вительству участвовать в междуна-
родных отношениях, хотя и с огра-
ничениями.

2. Возможность. Это относится к воз-
можностям, вытекающим из внешней 
среды, которая прямо или косвенно 
способствует развитию субнацио-
нального правительства в качестве 
субъекта международных отношений.

3. Способность. Это указывает на инстру-
мент, используемый субнациональ-
ным правительством для углубления 
своего экономического и дипломати-
ческого влияния за рубежом.

4. Присутствие. Это касается внешнего 
и внутреннего признания субнаци-
ональных правительств в качестве 
международные субъекты третьими 
сторонами [11, р. 339—363].

Дизайн исследования

Дизайн исследования — это широкая 
структура, которая определяет общую 
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схему проведения исследовательского 
проекта. Одним из важнейших факторов, 
влияющих на качество, актуальность и точ-
ность результатов исследования, является 
определение типа дизайна исследования. 
В социальных науках существует несколь-
ко типов, в том числе и тематическое (кейс 
стадии) исследование. Это интенсивное 
изучение одной единицы с целью понима-
ния более широкого класса (аналогичных) 
единиц [14, р. 341—354]. Традиционно под 
исследованием случаев подразумевают из-
учение совокупности случаев путем интен-
сивного изучения одного или нескольких 
примеров этого явления [13, р. 707—734]. 
Это анализ как отдельных случаев, так и 
сравнение небольшого числа случаев [9]. 
Основной задачей ученого в рамках тема-
тического исследования выступает выбор 
подходящего случая, кейса. Существует 
несколько вариантов выбора случаев — 
различные случаи, крайние случаи, откло-
няющейся случай, а также типичный кейс 
[24, р. 294—308].

В России 85 регионов, которые офици-
ально называются «субъектами федера-
ции», разделены по правовому статусу на 
несколько групп, а именно республики (22), 
края (9), области (46), города федерального 
значения (3), автономные округа (4) и авто-
номная область (1). Перед нами стоит задача 
определиться с одним регионом в качестве 
объекта исследования. Мы исключили те ре-
гионы, которые по разным причинам мож-
но считать непредставительными, включая 
три города федерального значения (Москва, 
Санкт-Петербург и Севастополь), Еврейскую 
автономную область, все автономные окру-
га, а также республики, которые выделены 
по национально-этническому признаку. 
Необходимо отметить, что в ряде таких 
регионов этнос, от которого и произошло 
название субъекта РФ, занимает по доле в 
составе населения второе место (например, 
Республика Адыгея, Башкортостан, Респу-
блика Марий Эл и т. д.). Таким образом, наш 
выбор объекта исследования ограничен 
областями и краями. При отборе «случая» 
мы сосредоточились на двух факторах: (1) 

это уровень экономического процветания 
в регионе; (2) открытость региона в полити-
ческом плане. Операнационализация фак-
торов представлена в таблице. Кроме того, 
важно учитывать географическое располо-
жение субъектов РФ, т. к. приграничный ста-
тус при прочих равных условиях может ока-
зывать благоприятное для международного 
(трансграничного) сотрудничества. В России 
насчитывается 38 приграничных регионов, 
имеющих сухопутную границу, как мини-
мум, с одним иностранным государством, 
включая 11 республик, одну автономную 
область, пять краев и 21 область (см. табл.).

Как видно из таблицы, чаще всего (три 
раза) встречается Свердловская область. 
Исходя из этого, объектом исследования 
(«типичным кейсом») становится Средний 
Урал, на примере парадипломатии кото-
рого мы рассмотрим возможности, а также 
имеющиеся ограничения в этой сфере. Не-
смотря на это, представляется необходимым 
для более полного изучения Свердловской 
области показать ее международную актив-
ность и в сравнении с другими регионами, 
поэтому можно говорить о том, что мето-
дом исследования, который применяется 
в настоящей статье, является метод изуче-
ния кейса. Исходя из этого, стоит сказать 
про ограничения данного исследования. 
Недостатком кейс стадии является то, что 
работы, выполненные с применением этого 
метода, не совсем корректно экстраполиро-
вать на всю выборку. В нашем случае это 
российские регионы. В то же самое время 
Свердловская область выступает типичным 
случаем. В этих условиях основные воз-
можности и ограничения парадипломатии, 
обозначенные в настоящей статье, подой-
дут для характеристики, как минимум, всех 
остальных областей.

Результаты исследования

Использовав обозначенную выше мето-
дологию анализа парадипломатии, мы рас-
смотрим международную деятельность Свер-
дловской области при трех губернаторах 
(Э. Росселе, А. Мишарине и Е. Куйвашеве; 

Субъекты РФ в экономических и политических рейтингах
Рейтинг 

социально- 
экономического 

положения субъектов 
РФ по итогам 2020 г. 

Индекс конкуренто-
способности 

регионов России 
по итогам 2020 г.

Рейтинг 
демократичности 

регионов Московско-
го центра Карнеги

Оценка качества 
региональных 
политических 

институтов

Московская область Московская область Пермский край Красноярский край
Свердловская область Свердловская область Иркутская область Мурманская область
Ленинградская область Красноярский край Свердловская область Приморский край 
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А. Л. Страхова исключаем из исследования в 
силу небольшого срока его работы).

В период с 1991 по 1993 гг., а также 
с 1995 по 2009 год главой области был 
Э. Э. Россель. В этот отрезок времени был 
принят ключевой закон, определяющий пол-
номочия по внешним связям субнациональ-
ных правительств. Речь идет о федеральном 
законе «О координации международных и 
внешнеэкономических связей субъектов 
Российской Федерации». Данный норматив-
но-правовой акт обозначил возможности 
субъектов РФ и границы осуществления ак-
тивности на международной арене. Так, рос-
сийские регионы, во-первых, имеют право 
заключать международные / внешнеэконо-
мические соглашения, но только с субъекта-
ми иностранных федеративных государств, 
административно-территориальными обра-
зованиями иностранных государств. Во-вто-
рых, субъекты РФ могут принимать участие 
в работе международных организаций, но 
только с созданными специально для этих 
целей. Что касается Свердловской области, то 
этой возможностью она не пользуется. В ка-
честве примера стоить сказать про Мурман-
скую область, которая принимает участие в 
работе Совета Баренцева / Евроарктического 
региона, Норвежском Баренцеве Секретариа-
те, а также в Партнерстве Северное Измере-
ние1. В-третьих, субъекты РФ могут осуществ-
лять связи и с органами государственной 
власти иностранных государств, но только с 
согласия Правительства РФ. Так, подобные 
соглашение у Свердловской области есть с 
правительствами Абхазии и Азербайджана, 
а также с министерством территориального 
управления Армении. Наконец, регионы име-
ют правом открывать свои представительст-
ва за пределами страны, но по согласованию 
с российским МИДом. Необходимо отметить, 
что у Свердловской области нет такого ин-
ститута парадипломатии. С 2002 г. действует 
представительство Нижегородской области 
Российской Федерации в Республике Бела-
русь2. По состоянию на 1 октября 2021 года 
в странах ближнего и дальнего зарубежья 
функционирует 14 представительств Респуб-
лики Татарстан (4 — полномочных, 1 — посто-
янное, 9 — торгово-экономических)3.

Что касается областного нормативно-
правового регулирования международной 
деятельности, то стоит отметить утвержде-
1 Международные связи. URL: https://minec.gov-
murman.ru/activities/intercoop.
2 Открывается первое представительство Ниже-
городской области за рубежом. URL: https://www.
niann.ru/?id=96532.
3 Представительства Республики Татарстан. URL: 
https://prav.tatarstan.ru/representative_offices.htm.

ние в 1996 г. Концепции развития внешне-
экономической деятельности Свердловской 
области на период до 2005 г., а также разра-
ботки и принятия в 1997 г. Программы раз-
вития экспортного комплекса Свердловской 
области и Программы кадрового обеспече-
ния внешнеэкономической деятельности и 
международных связей Свердловской обла-
сти. Можно отметить, что по утверждению 
вышеназванных документов Средний Урал 
нельзя отнести к первопроходцам. В частно-
сти, власти Татарстана разработали и приня-
ли свою концепцию внешнеэкономической 
деятельности в декабре 1993 г.4

В период губернаторства Э. Росселя 
строится инфраструктура парадиплома-
тии. Речь идет о создании основного ин-
ститута парадипломатии, т. е. областного 
отраслевого министерства, в полномочиях 
которого входит содействия предприятиям 
в развитии внешнеэкономических связей, 
разработка и реализация областных внеш-
неэкономических программ, развитие меж-
дународного сотрудничества, содействие 
привлечению иностранных инвестиций. С 
1991—1994 гг. это было Управление между-
народных и внешнеэкономических связей 
при Комитете по экономике Свердловского 
облисполкома, С 1994 по 1998 г. — Депар-
тамент международных и внешнеэкономи-
ческих связей Правительства Свердловской 
области и, наконец, с 1998 г. — Министерст-
во международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области5. Кроме того, 
в 1994 г. было создано (при А. Страхове) по-
стоянное представительство губернатора 
Свердловской области при президенте РФ, 
в задачу которого входит и развитие меж-
дународных, внешнеэкономических связей 
путем участия в мероприятиях дипломати-
ческого, торгово-экономического и пре-
зентационного характера, выстраивания 
взаимоотношений с федеральными орга-
нами государственной власти по интересу-
ющим вопросам и налаживание контактов 
с дипломатическими представительствами 
иностранных государств, аккредитованных 
на территории РФ6. Необходимо отметить, 
что в период с 1996 по 2009 г. в г. Екате-

4 Концепция внешнеэкономической деятель-
ности Республики Татарстан на период до 2000 
года и механизмах ее реализации. Утв. от 31 де-
кабря 1993 года № 759. URL: https://docs.cntd.ru/
document/438834154?marker.
5 Историческая справка. URL: https://mvs.midural.
ru/istoricheskaya-spravka.
6 Представительство губернатора Свердловской 
области в органах государственной власти Рос-
сийской Федерации. URL: http://uralmsk.ru/main/
about/about.
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ринбурге ежегодно проходил Российский 
экономический форум, на котором обсу-
ждались и вопросы, затрагивающие внеш-
неэкономическую тематику. После смены 
главы региона (ухода Э. Росселя) осенью 
2009 г. данное мероприятие больше не 
проводилось. Наконец, к элементам ин-
фраструктуры парадипломатии можно от-
нести и проводившиеся на Среднем Урале 
(г. Нижний Тагил) выставки вооружений и 
военной техники. Стоит подчеркнуть, что 
эти выставки несколько раз меняли свои 
названия. В частности, первая Уральская 
выставка вооружения и военной техники 
Ural Expo Arms состоялась летом 1999 г. 
В 2002—2011 гг. мероприятие официально 
называлось «Российская выставка воору-
жения. Нижний Тагил» (Russian Expo Arms). 
В сентябре 2013 г. смотр вооружений по-
лучил новое название — «Международная 
выставка вооружения, военной техники и 
боеприпасов» (Russia Arms Expo).

Если говорить о внешнем и внутреннем 
признании субнационального правительст-
ва в качестве международного субъекта, то 
важно заметить, что уральская столица за-
нимает третье место в стране (после Москвы 
и Санкт-Петербурга) по количеству диплома-
тических представительств. Так, в 1994 году 
было открыто Генеральное консульство 
США в Екатеринбурге, в 1996 г. — Венгрии 
(постоянное торговое представительство, 
Генконсульство — в 2007 г.), в 1997 г. — Ве-
ликобритании. Генконсульство Германии в 
Екатеринбурге было открыто 6 июля 2005 г., 
а КНР — в 2009 г. Представительство Ми-
нистерства иностранных дел РФ в городе 
Екатеринбурге создано по распоряжению 
Правительства РФ от 19.10.1996 г.

При Э. Росселе были подписаны первые 
договоры о сотрудничестве. Так, 22 апреля 
1991 г. было подписано Соглашение об уста-
новлении побратимских отношений между 
Свердловской областью (СССР) и городом 
Харбином (КНР), а также Соглашение о вза-
имном дружественном сотрудничестве меж-
ду Свердловской областью (СССР) и городом 
Харбином (КНР). В июне 1992 г. было заклю-
чено Соглашение между Администрацией 
Свердловской области и Министерством 
торговли Болгарии о торгово-экономиче-
ских связях и научно-техническом сотрудни-
честве, а в сентябре 1996 г. — Соглашение 
между Свердловской областью Российской 
Федерации и Араратским марзом (обла-
стью) Армении о торгово-экономическом и 
культурном сотрудничестве. За период гу-
бернаторства Э. Э. Росселя было заключено 
23 подобных соглашения.

В 2000-е годы уральская столица ста-
ла позиционироваться как площадка для 
проведения международных переговоров 
и место встречи лидеров иностранных го-
сударств. В частности, в октябре 2003 г. в 
Свердловской области (Екатеринбурге) 
прошел Российско-Германский саммит, в 
котором приняли участие Президент РФ 
В. Путин и канцлер ФРГ Г. Шредер, а также 
федеральные министры и ведущие предста-
вители деловых кругов двух стран. В июне 
2009 г. были проведены саммиты ШОС (Рос-
сия, Китай. Казахстан, Киргизия, Узбекистан 
и Таджикистан) и группы БРИКс (Бразилия, 
Россия, Индия, Китай).

Таким образом, подводя итог по рас-
смотрению парадипломатии в 1990-е и 
2000-е годы, можно сказать, что на период 
губернаторства Э. Росселя пришелся этап за-
рождения и становления данного института.

С ноября 2009 г. по май 2012 г. сверд-
ловским губернатором был А. С. Мишарин. 
В силу того, что его исполнение полномо-
чий было недолгим (меньше одного срока), 
то он немного успел сделать на поприще 
развития парадипломатии. Несмотря на 
это, можно обозначить и его вклад. Во-пер-
вых, А. Мишарин ввел практику презента-
ции области перед представителями ино-
странного бизнеса. В частности, в апреле 
2012 г. свердловский губернатор провел в 
Москве презентацию региональных эко-
номических проектов (особая экономиче-
ская зона «Титановая долина», Уральский 
фармацевтический кластер и химический 
технопарк «Тагил») для компаний-членов 
Американской торговой палаты в России. 
Во-вторых, Екатеринбург заявил желание 
принять участие в конкурсе на проведение 
универсальной международной выставки 
«ЭКСПО 2020». Впервые об этой идеи за-
говорили в 2011 году. Инициатива прове-
дения в Екатеринбурге выставки ЭКСПО 
принадлежа губернатору А. Мишарину. 
Идея была поддержана Президентом РФ 
Д. А. Медведевым и председателем Прави-
тельства России В. В. Путиным. В ноябре 
2011 г. А. С. Мишарин впервые презенто-
вал уральскую столицу как город-кандидат 
на право проведения Всемирной универ-
сальной выставки ЭКСПО-2020. Кроме того, 
в июле 2011 г. был введен в эксплуатацию 
Международный выставочный центр «Екате-
ринбург-Экспо» для проведения уральской 
международной промышленной выставки 
«Иннопром-2011». При А. Мишарине про-
должилась практика открытия консульств 
иностранных государств (в мае 2010 г. — 
азербайджанское, в сентябре 2010 г. — 



32 СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 1 (91) 2022

ВЛАСТЬ

вьетнамское) и подписания внешнеэконо-
мических договоров. В частности, в октябре 
2010 г. было заключено Соглашение между 
областным правительством и Правитель-
ством Абхазии о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном со-
трудничестве. Наконец, в период губерна-
торства Мишарина появились новые инсти-
туты парадипломатии. В частности в 2011 г. 
был создан Центр поддержки экспорта Свер-
дловской области на базе областного фонда 
поддержки предпринимательства с целью 
содействия выходу предприятий малого и 
среднего бизнеса на внешние рынки. Необ-
ходимо подчеркнуть, что подобные центры 
существуют в 99 % регионах страны1.

С мая 2012 г. и по настоящее время 
свердловским губернатором является 
Е. В. Куйвашев. При нем была обновлена 
нормативно-правовая база осуществления 
парадипломатии. Во-первых, была утвер-
ждена в 2013 г. региональная программа 
«Развитие международных и внешнеэконо-
мических связей Свердловской области до 
2020 года». Во-вторых, разработана и при-
нята Стратегия развития международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области до 2035 г. При Е. Куйвашеве продол-
жилась практика проведения международ-
ной промышленной выставки «Инопром» 
на базе МВЦ «Экспо». При нем была введе-
на новация. Новизной выставок (с 2015 г.) 
стало приглашение страны-партнера. Так, 
первым генеральным партнером стал Ки-
тай, в 2016 г. — Индия, в 2017 г. — Япония, 
2018 г. — Республика Корея, 2019 г. — Тур-
ция, 2021 г. — Италия. В 2020 г. выставка 
не проводилась из-за пандемии COVID-2019. 
Куйвашев продолжил также практику пре-
зентации областных проектов. В частности, 
в мае 2014 г. глава области в здании МИД 
РФ, где собрались представители около 
90 иностранных государств, рассказал о про-
ектах, реализуемых на территории региона2. 
Хотелось бы заметить, что аналогичные вы-
ставки проводятся и в других субъектах РФ. 
Часть из них являются более масштабными. 
В качестве примера можно назвать «Россий-
ский инвестиционный форум» в Сочи или 
«Восточный экономический форум» во Вла-
дивостоке. В феврале 2017 г. на площадке 
посольства Японии в Москве свердловский 
губернатор провёл презентацию промыш-
ленного и инвестиционного потенциала 
1 Поддержка экспорта в субъектах Российской Фе-
дерации. URL: http://www.ved.gov.ru/rus_export/
regional_program.
2 Губернатор провел презентацию Свердловской 
области в Министерстве иностранных дел РФ. URL: 
http://midural.ru/news/list/document42734.

региона3. При Е. Куйвашеве Екатеринбург 
во второй раз претендовал на право прове-
дения всемирной универсальной выставки 
«ЭКСПО»: Россия подала заявку на проведе-
ние в 2025 г. выставки в мае 2017 г. Кроме 
того, продолжилось открытие официальных 
представительств иностранных государств 
(в июле 2014 г. — Кипра, апреле 2016 г. — 
Болгарии), а также заключение договоров 
о торгово-экономическом, научно-техниче-
ском и гуманитарном сотрудничестве. Так, 
в июле 2012 г. было подписано соглашение 
с администрацией Малопольского воевод-
ства (Польша), а в ноябре 2014 г. — адми-
нистрацией Южночешского края (Чехия). 
При Е. Куйвашеве было заключено 9 согла-
шений.

Таким образом, подводя промежуточный 
итог изучению парадипломатии Свердлов-
ской области, можем отметить наблюдающу-
юся преемственность в развитии междуна-
родных связей при всех трех глав регионов. 
Она заключается в стремлении рассматри-
вать внешнеэкономическое сотрудничество 
как инструмент регионального социально-
экономического развития. Анализ пара-
дипломатии российских регионов также по-
зволяет выделить несколько инструментов, 
которые используют власти субъектов РФ 
для налаживания международного сотруд-
ничества. Во-первых, разработка и приня-
тие нормативно-правовых документов, ре-
гулирующих международную деятельность 
и развитие внешнеэкономических связей. 
Во-вторых, создание институтов парадипло-
матии. К ним относят работу как отраслевых 
профильных министерств, так и различных 
центров поддержки экспорта. Кроме того, 
для привлечения инвесторов, в том числе 
и иностранных, в субъектах РФ проводятся 
экомико-промышленные мероприятия (вы-
ставки, форумы). В-третьих, инструментом 
парадипломатии также являются презента-
ции регионов перед предпринимателями 
зарубежных государств. Наконец, местные 
власти лоббируют проведение в регионе 
международных межправительственных ме-
роприятий, встреч на высшем уровне.

Важно отметить, что отдельные респуб-
лики более активны в налаживании меж-
дународных связей по сравнению со 
Свердловской областью. Так, анализ офи-
циального сайта президента Татарстана 
показывает, что во второй половине 2021 г. 
Р. Минниханов совершил три рабочих ви-

3 Евгений Куйвашев презентовал японцам про-
мышленный и инвестиционный потенциал Свер-
дловской области. URL: https://www.oblgazeta.ru/
politics/66120.
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зита — в Казахстан, Саудовскую Аравию и 
Кыргызстан (это не в составе российской 
делегации). Кроме того, он также провел 
15 встреч с представителями иностранных 
государств и международных межправи-
тельственных организаций (без учета кон-
тактов с генконсулами зарубежных стран 
в России и представителями иностранных 
коммерческих компаний). Глава Башкорто-
стана Р. Хабиров посетил с рабочим визитом 
Казахстан (сентябрь) и Беларусь (декабрь). 
За этот же период свердловский губернатор 
Е. Куйвашев не совершил ни одного рабоче-
го визита и не встретился ни с одним ино-
странным представителем.

В России внешнеполитический курс стра-
ны формирует президент. Главы субъектов 
не могут заниматься внешней политикой, 
тем более не определяют ее, а также не при-
нимают каких-либо внешнеполитических 
решений. Во внешней политике главы субъ-
ектов РФ ориентируются на линию, которую 
формулирует глава государства. Среди рос-
сийских глав регионов на международной 
арене наибольшую активность проявляет 
Р. Кадыров. За последнее время глава Чечни 
является единственным российским регио-
нальным лидером, который делает громкие 
внешнеполитические заявления1. До него 
в 2000-е годы мэр Москвы Юрий Лужков 
публично подвергал сомнению правомер-
ность пребывания Севастополя в составе 
Укра ины, за что Киев объявил его в мае 
2008  г. «персоной нон-грата»2. Принято 
считать, что Чечня — это особый субъект 
страны. Как показывают многочисленные 
исследования, это обусловлено тем, что су-
ществует неформальное соглашение между 
Москвой (В. Путиным) и Грозным (Р. Кады-
ровым), по которому федеральный центр 
не вмешивается во внутренние дела Чечни, 
оказывает финансовую поддержку в обмен 
на лояльность чеченского руководства [15, 
р. 266—271; 26, р. 37—49]. Наличие таких 
отношения явилось результатом полити-
ки «чеченизации», т. е. передачи контроля 
над республикой чеченскому руководству 
в обмен на приверженность последнего 
решению внутренних проблем таким обра-
зом, чтобы это отвечало интересам России 
[23, р. 510—512]. Как результат, период ста-
бильности на Северном Кавказе в целом 
1 Кадыров обвинил Макрона в подталкивании лю-
дей к терроризму. URL: https://www.kommersant.
ru/doc/4549275 Кадыров потребовал от властей 
Израиля извиниться за столкновения с палестин-
цами. https://lenta.ru/news/2021/05/10/kadyrov.
2 Ю. Лужков объявлен на Украине персоной нон-
грата. URL: https://www.rbc.ru/politics/12/05/2008/
5703cc729a79470eaf76a8c6.

и в Чечне в частности представляет собой 
состояние «негативного мира» [12, р. 12—
14]. Необходимо отметить, что пример с 
руководителями Чеченской Республики 
Кадыровыми (сначала Ахматом, а потом с 
Рамзаном) был не первым случаем в исто-
рии, когда российские лидеры пошли на 
сотрудничество с умеренными чеченскими 
деятелями для урегулирования внутриэтни-
ческой борьбы. Исследователи считают, что 
в плане миростроительства федеральный 
центр выбрал стратегию кооптации, т. е. 
политика «пряника», которая предполагает 
подкуп влиятельной группы [20, р. 9—34].

Пример с Чечней в целом и с Р. Кадыро-
вым в частности иллюстрирует тот факт, что 
их неформальный статус является исключи-
тельным случаем. Другие главы российских 
регионов, в том числе и Сверд ловской об-
ласти, в данный период времени не могли 
позволить себе международную активность, 
выходящую за рамки, которые заданы феде-
ральными законами, а также делать внешне-
политические заявления, не укладывающиеся 
в официальные рамки. Важно подчеркнуть, 
что в первой половине 1990-х годов, в период 
«парада суверенитетов», главы субъектов РФ 
обладали большей автономией, в том числе 
и в сфере международных отношений. Так, 
в период грузино-абхазской войны 1992—
1993 гг. не только общественность республик 
Северного Кавказа (особенно Адыгея, Кабар-
дино-Балкария и Карачаево-Черкесия), но и 
их руководители выражали озабоченность 
военным конфликтом между Грузией и Абха-
зией, осуждали агрессию грузинских войск по 
отношению к народу Абхазии, требовали от 
Тбилиси незамедлительного прекращения во-
енных действий и вывода войск с территории 
Абхазии, а также обращались к правительству 
РФ с требованием о незамедлительном при-
нятии мер по урегулированию ситуации в со-
седней республике [2, с. 25—118].

Заключение

Написание данной статьи было вызвано 
стремлением выявить и систематизировать 
возможности и ограничения международ-
ной деятельности российских регионов. 
Нами было отмечено, что субъекты РФ, ко-
торых на сегодня насчитывается 85, отли-
чаются друг от друга по правовому статусу 
(республики, области и края, города феде-
рального значения, автономные округа и 
автономная область), уровню экономиче-
ского развития, этно-конфессиональному 
составу, а также лоббистским возможностям 
глав регионов на федеральном уровне. Это 
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и многое другое позволило исследователям 
писать о России как об асимметричной фе-
дерации. Исходя из этого, мы заключили, 
что говорить о существовании для субъек-
тов РФ какого-то одного набора возможно-
стей и ограничений парадипломатии будет 
не совсем корректным. Хотя в силу прово-
димой с начала 2000-х гг. политики по по-
строению «вертикали власти» и реформы 
федеративных отношений 2000—2004 гг., 
направленных на унификацию правового и 
политического пространств, можно поста-
раться обозначить определенные рамки. 
Для этого мы поставили перед собой за-
дачу определиться с типичным регионом, 
на примере рассмотрения международной 
деятельности которого можно выявить эти 
возможности и ограничения. Наш выбор 
остановился на Свердловской области.

Проведенное исследование показало, 
что российские регионы заключают между-
народные / внешнеэкономические соглаше-
ния, но только с субъектами иностранных 
федеративных государств, административ-
но-территориальными образованиями ино-
странных государств. По итогам анализа 
пара дипломатии Среднего Урала мы пришли 
к выводу, что субъекты РФ принимают учас-
тие в работе международных организаций, 
но только с созданными специально для этих 
целей. Результаты нашего исследования ил-
люстрируют, что субъекты РФ осуществля-
ют внешнеэкономические связи с органами 
государственной власти иностранных госу-
дарств, но только с согласия Правительства 
РФ. Заслуживает быть отмеченным и то, что 
регионы открывают свои представительства 
за пределами страны, но по согласованию 
с российским внешнеполитическим ведом-
ством. Необходимо отметить, что власти 
субъектов РФ создают институты пара-
дипломатии, что выражается, как правило, 
в деятельности профильных региональных 
отраслевых министерств, в задачу которых 
входит содействие в развитии международ-
ного сотрудничества. Кроме формальных и 
законодательно предусмотренных инсти-
тутов существуют неформальные практики 
парадипломатической деятельности властей 
субъектов РФ. К ним относятся презентации 
региональных экономических проектов пе-
ред представителями иностранного бизнеса. 
Одним из ограничений возможностей пара-
дипломатии губернаторов является то, что 
главы субъектов РФ должны ориентировать-
ся на внешнеполитическую линию, которую 
формулирует глава государства.

Статья поступила в редакцию 10.01.2022
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Abstract
Introduction. For three decades, the subjects of 
the Russian Federation have been participants in 
international relations, establishing international, 
foreign economic, cross-border cooperation with 
foreign partners. What are the opportunities and 

limitations of the international activities of the 
Russian regions? Have they transformed during this 

period? If so, in which direction and what was the 
reason for this? The purpose of this article is to find 

answers to these questions.
Methodology. The conceptual basis of this study is 
the concept of paradiplomacy. The methodological 
basis of the study was the approach of Manuel Du-
ran. The researcher suggests studying four aspects 

relevant to the study of the role of subnational 
government (powers, capabilities, abilities and 

presence).

Methods. From the view point of the research 
design, the article is a case study, because it is 
based on the method of studying specific cases 
(case-study). The Sverdlovsk region was chosen as 
the object of the research. 
Results. Summarizing the results of the analysis of 
the Sverdlovsk region’s paradiplomacy, the author 
comes to the conclusion that Russian regions enter 
into international / foreign economic agreements, 
but only with the subjects of foreign federal states, 
administrative-territorial entities of foreign states. 
Secondly, the subjects of the Russian Federation 
take part in the work of international organizations, 
but only with those created specifically for these 
purposes. Thirdly, the regions also communicate 
with foreign states authorities, but only with the 
consent of the Government of the Russian Federa-
tion. Fourthly, the subjects of the Russian Federa-
tion open their representative offices outside the 
country, but in agreement with the Russian Foreign 
Ministry. Finally, the authorities of the constituent 
entities of the Russian Federation create institu-
tions of paradiplomacy, which is expressed in the 
activities of regional ministries whose task is to as-
sist in the developing international cooperation.
Conclusions. The author outlines possibilities and 
limitations of paradiplomacy at the legislative level. 
Informally, the heads of the constituent entities of 
the Russian Federation should be guided by the 
foreign policy line formulated by the head of the 
state. On a number of foreign policy events, certain 
Russian governors can take a firmer position than 
the federal center.
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Sverdlovsk region
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Аннотация
Введение. Автор анализирует особенности 

идеологического противостояния и конфликта 
между иранскими эмигрантскими сообществами 
и политическими элитами Исламской Республи-

ки Иран. Позиция иранской эмиграции анализи-
руется в контекстах активности представителей 

династии Пехлеви.
Цель. Целью статьи является анализ идеологи-

ческого противостояния двух проектов иран-
ской политической идентичности в контекстах 

критики клерикального режима Ирана предста-
вителями иранской политической эмиграции из 

династии Пехлеви.
Методы. Автор использует методы изуче-

ния интеллектуальных сообществ, применяя 
принцип историзма и сравнительного подхода, 

позволяющие выявить и систематизировать 
основные особенности процесса идеологиче-

ского противостояния между элитами ИРИ и их 
критиками из иранской политической монархи-

ческой эмиграции.

Научная новизна. Представлена интерпрета-
ция идеологического противостояния между 
клерикальным политическим режимом Ирана 
и его критиками из сообществ монархической 
эмиграции как состояния дистанционного или 
отложенного конфликта; идеологическая поле-
мика анализируется не как конфликт общества 
и власти, а двух версий политической власти; 
показано, режим ИРИ реально контролирует по-
литический дискурс в стране, а его монархиче-
ские оппоненты в изгнании приписывают себе 
символическую легитимность и преемствен-
ность с традицией иранской государственности.
Результаты. Проанализированы основные 
направления и особенности критики совре-
менного режима Исламской Республики Иран 
иранскими политическими эмигрантами монар-
хической ориентации; показаны особенности их 
политической идеологии; представлен прогноз 
развития политической активности иранской 
эмиграции.
Выводы. 1) Монархическая иранская эмигра-
ция является одним из центров притяжения 
для эмигрантов из Ирана в Западной Европе и 
в Северной Америке; 2) идеологи и теоретики 
монархической эмиграции являются последо-
вательными критиками того политического ре-
жима, который установлен в Иране в 1979 году; 
3) центральное место в идеологии иранской 
эмиграции занимает критика клерикального, 
анти светского и недемократического режима 
Тегерана, его обвинения в нарушении прав 
и свобод человека; 4) политическим идеалом 
эмиграции является светский и демократиче-
ский Иран, где уважаются права и свободы, а 
религиозные меньшинства обладают равными 
правами с шиитским иранским большинством.

Ключевые слова:
иранская эмиграция,
династия Пехлеви,
критика клерикализма,
конфликт элит,
символическая легитимность,
дистанционный (отложенный) конфликт элит,
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В 1979 г. в Иране в результате Ислам-
ской Революции, ставшей следствием глу-
бокого политического кризиса и попыток 
радикальной модернизации [10], от власти 
был отстранен шах Мухаммед Реза Пехле-
ви — второй представитель династии, пра-
вившей Ираном с 1925 г. — который был 
вынужден бежать из страны [18]. Помимо 
бывшего главы государства Иран покинули 
его родственники и сторонники [4], которые 
сформировали ядро политической эмигра-
ции [19], центры которой сложились в США 
[7; 11] и Европе [12] Мухаммед Реза Пехлеви 
скончался в эмиграции в 1980 г. В 1980 г. 
в Каире (Египет) торжественную присягу в 
качестве главы дома Пехлеви принял Реза 
Кир Пехлеви, который, по мнению монархи-
стов, является законным и легитимным пра-
вителем Ирана, воспринимаемого ими как 
Шаханшахское Государство Иран. В свою 
очередь, легитимность как самой династии 
Пехлеви до 1979 г., так и политические заяв-
ления ее представителей в эмиграции, воз-
можные претензии на власть и оспаривание 
легитимности режима, существующего в 
ИРИ после победы Исламской Революции, 
официальным Тегераном не признаются и 
отвергаются.

Цель и задачи. Целью представленной 
статьи является анализ идеологического 
противостояния двух проектов иранской 
политической идентичности в контекстах 
критики клерикального режима Ирана 
представителями иранской политической 
эмиграции из династии Пехлеви. Первый 
проект иранской государственности и свя-
занной с ним проектом иранской идентич-
ности представлен современным полити-
ческим режимом Исламской Республики 
Иран. Этот проект фактически контролиру-
ет как политический, так и идеологический 
дискурс в стране, будучи признанным (за 
исключением нескольких государств) на 
международном уровне. Второй проект яв-
ляется альтернативным, распространенным 
в среде представителей иранской политиче-
ской эмиграции, будучи ограниченным ее 
монархическим крылом. Представители ди-
настии Пехлеви на международном уровне 
не воспринимаются в качестве легитимной 
власти. Таковыми их считают только монар-
хисты. Исходя их этой типологии современ-
ного иранского политического проекта, за-
дачами статьи являются: 1) анализ критики 
политического режима ИРИ в той версии, в 
которой она представлена в современном 
монархическом дискурсе; 2) изучение осо-
бенностей восприятия ИРИ в категориях 
авторитарности и архаичности в идеоло-

гии современного иранского монархизма; 
3) анализ перспектив развития иранского 
монархического проекта как формы поли-
тической идентичности, влияние которой 
ограничено определенными группами сов-
ременной иранской эмиграции.

Методы. С точки зрения методологии 
гуманитарных исследований, данная ста-
тья позиционируется как междисциплинар-
ная. Автор использует методы изучения 
интеллектуальных сообществ, применяя 
принцип историзма и сравнительного под-
хода, позволяющие выявить и системати-
зировать основные особенности процесса 
идеологического противостояния между 
элитами ИРИ и их критиками из иранской 
политической монархической эмиграции. 
В рамках такой методологической системы 
координат основные идеи монархистов, 
центральные положения их концепций мо-
гут быть определены как гранд-нарративы 
или изобретенные традиции — концепты, 
вокруг которых в монархической среде 
сложилось их консенсусное восприятия как 
наиболее верно, глубоко и адекватно опи-
сывающих те политические, исторические 
и культурные реалии, которые привлекают 
внимание со стороны идеологов иранского 
монархизма и в большей или меньшей сте-
пени формируют уникальный монархиче-
ский дискурс в современной политической 
идеологии иранской эмиграции.

Иранская монархическая эмиграция: 
предварительные ориентации. Современ-
ная иранская диаспора в Западной Европе 
и США принадлежит к числу влиятельных 
сообществ [1], деятельность которых раз-
нообразна, варьируясь от политической 
активности [5] до сохранения традиций, 
языка и культуры [6], формирующих основу 
иранской идентичности в ее диаспорной 
версии [17]. В среде иранской эмиграции 
существует и действует несколько монархи-
ческих групп. Одной из первых монархиче-
ских групп в эмиграции стала организаций 
«Azadegan», основателем и лидером которой 
был генерал Бахрам Арьяна. Конституцион-
ная партия Ирана — Либеральные демокра-
ты (Hezb-e mašrute Irān — liberāl demokrāt) 
действует с 1994 г. в США. Монархическая 
ассамблея Ирана (Anjoman-e pādšāhi-ye 
Irān) представляет собой одну из монархи-
ческих групп радикальной направленности. 
Регулярное появление политических объе-
динений монархистов в эмиграции свиде-
тельствует не только об их значительной 
активности, но и актуализирует способности 
иранских сообществ сохранять и воспроиз-
водить идентичность [2; 16]. Центральной 
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фигурой, вокруг которой консолидируется 
большинство монархистов, является Реза 
Кир Пехлеви [8], который с 1984 г. прожива-
ет в США, где ведет политическую деятель-
ность преимущественно среди иранских 
эмигрантов. С 2013 по 2017 г. Реза Кир Пех-
леви возглавлял Национальную Ассамблею 
Ирана — координационный орган иранских 
политических эмигрантов. Кроме этого Реза 
Кир Пехлеви координирует деятельность 
эмигрантов в сфере подачи исков в между-
народные суды с целью привлечь внимание 
международного сообщества к проблемам 
нарушения прав человека в Иране. В целом 
деятельность этих групп ограничена крити-
кой современного иранского режима, иде-
ологическое и политическое наполнение 
которой осуществляется интеллектуалами и 
политическими активистами монархической 
ориентации, основные положения которой 
будут проанализированы в последующих 
разделах статьи.

Основные положения монархическо-
го дискурса в иранской эмиграции. Кон-
ституционная партия Ирана — Либеральные 
демократы воспринимает современный по-
литический режим ИРИ крайне негативно. 
По мнению представителей монархической 
эмиграции, партия была создана для «осво-
бождения родины от религиозного фашиз-
ма, для установления национальной, народ-
ной и прогрессивной системы либеральной 
демократии», под которой монархистами 
понимается режим, воспроизводящий в 
Иране как реальное разделение властей 
и отделение религии от государства, так и 
защиту прав и свобод человека. Именно та-
ким, т. е. демократическим, по их мнению, 
должно быть «новое иранское общество»1 
после процессов демократизации. Монархи-
сты в своей критике современного режима 
настаивают на том, что он не только не яв-
ляется демократическим, но и приписывают 
ему проведение сегрегационной политики 
с целью сознательной фрагментации об-
щества, чтобы оно не могло противостоять 
клерикальному режиму.

Поэтому вместо шиизма, который, как 
полагают монархисты, фрагментирует об-
щество, разделяя его на фундаменталистов 
и сторонников секулярной модели, основой 
консолидации иранской светской государст-
венности должно стать понимание того, что 
иранцы — это не только шииты или атеи-
сты, но «наследники общей и славной исто-
рии и культуры». И история, и культура Ира-
на, как полагают некоторые монархисты, 

1 Manšur. Hezb-e mašrute Irān (Устав. Конституци-
онная партия Ирана). UR.: https://irancpi.net/615.

на современном этапе развития в большей 
степени заметна не в официальной идеоло-
гии ИРИ, но в принципах, представленных 
«иранским национализмом, либертариан-
ством, прогрессизмом и социальной спра-
ведливостью». Кроме этого предполагается, 
что в демократическом Иране основными 
политическими мотивами должны стать 
«независимость и целостность, националь-
ное единство, верховенство народа и права 
человека». В этом контексте в современной 
политической критике исламизма со сто-
роны монархистов заметен континуитет с 
идеями этнического иранского национа-
лизма, который был среди доминирующих 
факторов до 1979 г., но после революции 
подвергся маргинализации и вытеснению 
на периферию политической жизни в ИРИ, 
описываемой монархистами как «антииран-
ский и антинародный режим»2.

В целом, идеологическая программа 
Конституционной партии Ирана — Либе-
ральных демократов на современном эта-
пе чрезвычайно гетерогенна, актуализируя 
ценности национализма, либерализма, 
умеренного консерватизма и социальной 
демагогии [15]. Предполагается, что только 
конституционная монархия является «луч-
шим и наиболее подходящим режимом и 
формой правления для Ирана». Национа-
лизм, в свою очередь, в политической идео-
логии современного иранского монархизма 
определяется как «проявление воли нации 
сохранять свои права и самобытность, твер-
до противостоять посягательствам других 
и защищать национальные интересы» в то 
время как либерализм редуцируется до на-
мерения «поставить права человека в центр 
политической мысли»3. И национализм, и 
либерализм, как полагают сторонники мо-
нархизма, могут быть институционализи-
рованы в Иране только в результате тран-
зита — перехода к демократии — который 
предусматривает как политические, так и 
экономические реформы, нацеленные на 
последовательное сокращение государст-
венного участие и развитие рыночных ин-
ститутов, основанных на принципах свобод-
ной конкуренции.

Особое место в современном монархи-
ческом дискурсе Ирана занимают идеи прав 
и свобод человека. По мнению монархистов 
«полное равенство между мужчинами и жен-
щинами» должно стать нормой в новом Ира-
не после проведения демократизации. Что 

2 Manšur. Hezb-e mašrute Irān (Устав. Конституци-
онная партия Ирана). URL: https://irancpi.net/615. 
3 Manšur. Hezb-e mašrute Irān (Устав. Конституци-
онная партия Ирана). URL: https://irancpi.net/615.
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касается позиции ИРИ в отношении прав 
женщин, монархисты считают проводимую 
политику недемократической, указывая на 
то, что «юридическое и культурное давле-
ние на иранских женщин стало настолько 
продолжительным и тяжелым»1, что дискри-
минационные нормы как в одежде, так и в 
доступе к образованию и государственной 
службе, а также принудительный брак, по-
лигамия, ограничение общения с детьми, 
запрет на профессии, которые, по мнению 
монархистов, формируют основу политики 
исламистов в отношении женщин, должны 
быть ликвидированы,

Таким образом, современный иран-
ский монархизм исходит из убежденности 
в том, что «демократия и права человека 
взаимосвязаны»2, а сами понятия «демокра-
тия» и «права человека» отдельно друг от 
друга не имеют смысла. В целом общая по-
литическая программа современного иран-
ского монархизма имеет синтетический 
характер, актуализируя ценности и идеи, 
заимствованные из национализма и либе-
рализма, позиционируя конституционную 
монархию, с одной стороны, и рыночную 
экономику, с другой, как основы идеальной 
политической модели развития Ирана в слу-
чае демократизации.

Исламская Республика Иран как уни-
версальный Другой в политической 
идео логии монархизма. Значительное 
место в политической программе иранского 
национализма занимает критика политики 
Тегерана на современном этапе. Исламская 
Республика Иран критикуется в контекстах 
проводимой ей внутренней и внешней по-
литики. В целом, политический режим ИРИ 
описывается в политическом языке эмиг-
рации как авторитарный, клерикальный и 
недемократический.

Монархисты настаивают на том, что при-
верженность «деконструктивного политиче-
ского режима»3 ценностям ислама привела к 
1 Hoquq-e zanān-o kudakān. Peyvast be manšur-e 
hezb-e mašrute Irān. Mosavvabe ye kongere ye 
sevvom-e , 21-o 22 novāmbr-e 1379 (Права женщин 
и детей. Приложение к Хартии Конституционной 
партии Ирана : постановление Третьего съезда от 
21 и 22 ноября 2000 г.). URL: https://irancpi.net/586.
2 Adam-e tamarkoz-o hoquq-e aqvām-o mazāheb-e 
Irān. Peyvast be manšur-e hezb-e mašrute Irān. 
Mosavvabe-ye kongere-ye panjom-e (Децентрали-
зация и права этнических групп и религий Ирана. 
Дополнение к Хартии Конституционной партии 
Ирана. Утверждено Пятым съездом). URL: https://
irancpi.net/627.
3 Poštibāni az harekat-e e’terāzi-ye mardom-e 
Esfahān-o Cāhārmahāl-o Baxtiyāri (Поддержка про-
тестного движения жителей Исфахана, Чахармаха-
ла и Бахтиари). URL: https://irancpi.net/2576/2576.

последовательному отказу от защиты наци-
ональных интересов, что превратило Иран 
в «разрушительное» государство, которое, 
по мнению сторонников монархической 
эмиграции, не в состоянии развиваться, 
так как его элиты проводят неправильную 
политику — от функционирования полити-
ческих институтов и неправильной эконо-
мической стратегии до неспособности рас-
пределять земельные и водные ресурсы на 
региональном уровне4. Если в вину ИРИ в 
политической сфере ставят авторитаризм, 
то в экономической политике — неспособ-
ность развиваться и сознательное удержа-
ние жителей в состоянии бедности для их 
более удобного контроля и политического 
манипулирования ими5.

По мнению идеологов монархизма, 
«Исламская Республика является позором 
всей истории Ирана, храня молчание о 
потере Ираном прав на Каспийское море, 
утрате иранского влияния в Ливане, Ираке, 
Сирии и Йемене, враждуя с израильским 
правительством»6. В обсуждении современ-
ной внешней политики особое внимание 
уделяется критике внешней политики Ирана 
в контекстах его сближения с Китаем. Иран-
ские монархисты настаивают на том, что ИРИ 
и КНР представляют собой авторитарные и 
недемократические режимы. Особой критике 
со стороны монархистов подвергается идея 
заключения 25-летнего Соглашения между 
двумя странами, которое определяется как 
«предательское» и «позорное». Сама идея 
сближения для монархистов кажется не толь-
ко опасной, но и противоестественной, выте-
кающей исключительно из «предательской 
политики» исламистов, которые, по мнению 
монархистов, поступились национальными 
интересами Ирана. Критикуя сближение ИРИ 
и КНР, монархисты указывают на непоследо-
вательность внешней политики исламистов, 
которые «не помогают палестинским му-
сульманам, в бреду назначая день и время 
уничтожения израильского государства, не 
понимая, что миллионы мусульман в Китае 
приговорены к постепенной смерти в трудо-
вых лагерях и репрессивное пекинское пра-
вительство относилось к уйгурскому народу 

4 Sarkub-e mardom-e Esfahān-o Šahrekord rā 
mahkum mi(Мы осуждаем репрессии против жите-
лей Исфахана и Шахрекорда). URL: https://irancpi.
net/2599/2599.
5 Xāst-e behaqq-e farhangiyān (Право деятелей куль-
туры). URL: https://irancpi.net/2613.
6 Dar mahkumiyat-e qarārdād 25 sāle bā Cin-o e’lām-e 
adam-e pazireš-e ān az suy-ye mellat-e bozorg-e Irān 
(Осуждение 25-летнее соглашение с Китаем и за-
явление о его неприятии великой нацией Ирана). 
URL: https://irancpi.net/2714.
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так же, как нацистский режим относился к 
евреям Европы»1.

Таким образом, в политической доктри-
не современного иранского монархизма 
формируется негативный образ Китая как 
универсального Другого. Примечательно 
и то, что конструируя образы инаковости 
КНР, иранские монархисты одновременно 
актуализируют ее политическую и идеологи-
ческую чуждость, апеллируя, вместе с тем, и 
к чувствам солидарности мусульман, что для 
современного иранского монархизма харак-
терно в значительно меньшей степени, при-
нимая во внимание их последовательную 
критику клерикального режима ИРИ.

Политический транзит как основа 
демократизации в программе иранских 
монархистов. В современной доктрине 
иранского эмиграционного монархизма 
особое внимание уделяется процессам де-
мократического транзита. Монархистами 
предполагается, что «основы будущей демо-
кратической политической системы Ирана 
должны быть заложены уже на следующий 
день после свержения режима Исламской 
Республики»2, основываясь на равноправии 
граждан Ирана и отсутствии политической, 
гендерной и религиозной дискриминации3. 
Монархисты настаивают, что ни проведение 
реформ самими исламистами, ни внесение 
поправок в Конституцию ИРИ не могут вос-
приниматься как форма демократизации.

В этой ситуации примечательно и то, 
что монархисты в механизме демократиза-
ции не прописывают процедуру люстрации, 
полагая, что к участию в демократических 
электоральных процедурах и к занятию 
должностей могут быть допущены и бывшие 
сторонники Исламской Республики. Соглас-
но точки зрения монархистов, механизм де-
мократических реформ должен обязательно 
предусматривать международное присутст-

1 Dar mahkumiyat-e qarārdād 25 sāle bā Cin-o e’lām-e 
adam-e pazireš-e ān az suy-ye mellat-e bozorg-e Irān 
(Осуждение 25-летнее соглашение с Китаем и за-
явление о его неприятии великой нацией Ирана). 
URL: https://irancpi.net/2714.
2 Farāyand-e ta’yin-e nezām-e siyāsi-ye āyande ye 
Irān. Peyvast be manšur-e hezb-e mašrute Irān. 
Mosavvabe ye kongere ye panjom-e (Процесс опре-
деления будущей политической системы Ирана. 
Прилагается к Уставу Конституционной партии 
Ирана. Утверждено Пятым съездом). URL: https://
irancpi.net/618.
3 Adam-e tamarkoz-o hoquq-e aqvām-o mazāheb-e 
Irān. Peyvast be manšur-e hezb-e mašrute Irān. 
Mosavvabe-ye kongere-ye panjom-e (Децентрали-
зация и права этнических групп и религий Ирана. 
Дополнение к Хартии Конституционной партии 
Ирана. Утверждено Пятым съездом). URL: https://
irancpi.net/627.

вие под эгидой ООН. Монархисты считают 
необходимым проведение референдума о 
политическом устройстве будущего демо-
кратического Ирана. При этом монархисты 
не настаивают, что новый Иран должен 
обязательно стать конституционной монар-
хией. Что касается Конституции, то предпо-
лагается, что она также должна была быть 
принята в результате работы Учредитель-
ного собрания. Процесс демократизации, 
по мнению монархистов, предусматривает 
предварительное урегулирование вопросов, 
связанных с правами человека, их соблю-
дением, определением полномочий прави-
тельства и судебной власти4.

В рамках транзита от авторитаризма 
к демократии монархисты планируют ис-
пользовать исторический и политический 
опыт европейских государств, которые 
этот процесс пережили в 1980—1990-е гг. 
В частности, особо важным признается опыт 
Испании, которая перешла к демократии 
под эгидой монархии. Вероятно, именно 
под испанским влиянием в иранском мо-
нархическом дискурсе возникла идея, что 
«Иран останется единым, и иранский на-
род будет жить по одному закону, но Иран 
не будет управляться из единого центра»5. 
Монархисты полагают, что Иран может ис-
пользовать испанский опыт региональных 
реформ без формальной федерализации. 
Именно поэтому монархисты подчеркивают, 
что этнические группы в демократическом 
Иране должны быть подвергнуты децентра-
лизации — «разделению полномочий меж-
ду центральным правительством и местны-
ми органами власти, что необходимо для 
большей эффективности демократии», что 
позволит сохранить «национальное един-
ство в свободном и гармоничном обществе 
с демократической и децентрализованной 
системой для обеспечения лучшего уровня 
жизни для всех иранцев при использовании 
огромного экономического и культурного 
потенциала»6.
4 Farāyand-e ta’yin-e nezām-e siyāsi-ye āyande ye 
Irān. Peyvast be manšur-e hezb-e mašrute Irān. 
Mosavvabe -ye kongere ye panjom-e (Процесс опре-
деления будущей политической системы Ирана. 
Прилагается к Уставу Конституционной партии 
Ирана. Утверждено Пятым съездом). URL: https://
irancpi.net/618.
5 Adam-e tamarkoz-o hoquq-e aqvām-o mazāheb-e 
Irān. Peyvast be manšur-e hezb-e mašrute Irān. 
Mosavvabe-ye kongere-ye panjom-e (Децентрали-
зация и права этнических групп и религий Ирана. 
Дополнение к Хартии Конституционной партии 
Ирана. Утверждено Пятым съездом). URL: https://
irancpi.net/627.
6 Adam-e tamarkoz-o hoquq-e aqvām-o mazāheb-e 
Irān. Peyvast be manšur-e hezb-e mašrute Irān. 
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В целом, процесс перехода от авторита-
ризма к демократии в политической про-
грамме иранского современного монархиз-
ма сложился под явным влиянием западной 
транзитологии, предусматривая как прове-
дение выборов и референдумов, так и пол-
ную замену органов государственной власти 
при условия проведения региональной ре-
формы, в основе которой планируется по-
ложить модель децентрализации, раннее 
реализованную в Испании.

Национализм в политической идеоло-
гии иранского монархизма. Современный 
иранский монархизм основан на развитии 
идей национализма. Известно, что после 
Исламской революции в Иране два поли-
тических принципа — национализм [20] и 
конституционализм [13] — наиболее после-
довательно подвергались критике, что при-
вело к их демонизации в историографии, где 
национализм и конституционализм стали 
проявлениями неправильности модерни-
зационной политики Каджаров [3] и Пехле-
ви [9]. Современные монархисты в эмигра-
ции воспринимают два эти принципа иначе, 
полагая, что именно «конституционализм и 
национализм переплетаются с дискурсом 
современности в Иране, потому что наци-
онализм может быть реализован только в 
либеральной демократии»1.

Иранские монархисты склонны воспри-
нимать национализм с точки зрения практи-
кующих политиков, абсолютизируя его уни-
версальность и подчеркивая то, что именно 
он «выражает связь нации со страной, исто-
рией, культурой и отражает волю нации к 
сохранению независимости и целостности 
страны, историко-культурной памяти и за-
щите национального суверенитета». В ана-
логичных категориях монархисты воспри-
нимают иранцев как нацию, полагая, что 
нация в политическом плане, с одной сто-
роны, и в культурном измерении, с другой, 
означает «сосуществование людей в общем 
географическом, историческом и культур-
ном контексте, которые связаны с право-
вой составляющей государства, структуру и 
содержание которого составляет принцип 

Mosavvabe-ye kongere-ye panjom-e (Децентрализа-
ция и права этнических групп и религий Ирана. 
Дополнение к Хартии Конституционной партии 
Ирана. Утверждено Пятым съездом). URL: https://
irancpi.net/627. 
1 Nāsiyonālism. Sanad-e peyvast be manšur-e hezb-
e mašrute Irān (liberāldemokrāt). Mosavvabe ye 
kongere ye davāzdahom-e, 24-o 25 šahrivar-e 1397 
(Национализм. Документ, приложенный к Уставу 
Конституционной партии Ирана — Либеральных 
демократов, одобренному XII съездом 15 и 16 сен-
тября 2016 г.). URL: https://irancpi.net/629. 

суверенитета народа, основанного на кон-
ституции, вытекающей из всеобщих прав 
человека». Такое восприятие нации иран-
скими монархистами двойственно: с одной 
стороны, нация для них — внеисторическая 
категория, а, с другой, она может описывать-
ся ими как политическая категория, т. е. гра-
жданская нация, включающая «этническое, 
языковое и религиозное разнообразие»2. 
В этом контексте иранская гражданская 
нация, по версии монархистов, «состоит 
из различных этнических групп и религий, 
которые жили вместе на протяжении ты-
сячелетий и поддерживали Иран как свою 
национальную территорию»3.

Вместе с тем, восприятие нации в сов-
ременном иранском монархизме не ли-
шено влияния со стороны современных 
политических и идеологических трендов, 
что позволяет монархистам указывать на 
разнообразие как на системную характери-
стику иранской политической нации [14]. 
По мнению монархистов, «разнообразие 
является источником нашего самосозна-
ния, культурной памяти и принадлежности. 
Его защита требует развития и изучения 
особенностей иранских национальностей, 
религий, языков и обычаев на основе по-
литики децентрализации»4. Подобный тип 
современного национализма монархиста-
ми определяется как «инклюзивный», что 
свидетельствует о решимости монархистов 
трансплантировать модель гражданской на-
ции в иранские политические реалии.

Современные монархисты в своих по-
пытках конструирования нации оперируют 
одновременно модернистским и примор-
диалистским подходами. Если первый про-
является в признании неизбежности нации 
как политической категории, то второй от-

2 Nāsiyonālism. Sanad-e peyvast be manšur-e hezb-
e mašrute Irān (liberāldemokrāt). Mosavvabe-ye 
kongere-ye davāzdahom-e, 24-o 25 šahrivar-e 1397 
(Национализм. Документ, приложенный к Уставу 
Конституционной партии Ирана — Либеральных 
демократов, одобренному XII съездом 15 и 16 сен-
тября 2016 г.). URL: https://irancpi.net/629.
3 Adam-e tamarkoz-o hoquq-e aqvām-o mazāheb-e 
Irān. Peyvast be manšur-e hezb-e mašrute Irān. 
Mosavvabe ye kongere ye panjom-e (Децентрализа-
ция и права этнических групп и религий Ирана. 
Дополнение к Хартии Конституционной партии 
Ирана. Утверждено Пятым съездом). URL: https://
irancpi.net/627.
4 Nāsiyonālism. Sanad-e peyvast be manšur-e hezb-
e mašrute Irān (liberāldemokrāt). Mosavvabe-ye 
kongere-ye davāzdahom-e, 24-o 25 šahrivar-e 1397 
(Национализм. Документ, приложенный к Уставу 
Конституционной партии Ирана — Либеральных 
демократов, одобренному XII съездом 15 и 16 сен-
тября 2016 г.). URL: https://irancpi.net/629.
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ражен в попытках интерпретировать нацию 
как продукт «националистического вообра-
жения» и «изобретения традиций»1. В каче-
стве примера именно подобного подхода к 
институционализации нации монархистами 
позиционируется культура как основа иден-
тичности, создаваемая и воспроизводимая 
именно через «воображение» и «изобрете-
ние», что в принципе нормально для ин-
теллектуалов монархической ориентации, 
если принимать во внимание влияние на 
них со стороны иранской модернистской 
историографии национализма, основным 
методологическим языком которой явля-
ется модернизм.

Выводы. Подводя итоги статьи, следует 
принимать во внимание ряд факторов, кото-
рые существенно влияют на развитие монар-
хической идеологии в среде современной 
иранской политической эмиграции, опреде-
ляя как ее системные особенности и харак-
теристики, так и формируя потенциальные 
векторы и траектории ее развития и даль-
нейших идеологических трансформаций.

Монархическое течение в рамках сов-
ременной иранской политической эмигра-
ции является одним из организационных 
и структурных, а также культурных и ин-
теллектуальных сегментов политической 
эмиграции из Исламской Республики Иран 
в государствах Европы и Северной Амери-
ки. Теоретики и идеологи современного 
иранского монархизма и политический ре-
жим ИРИ находятся в состоянии затяжного 
конфликта, характер которого может быть 
определен как «дистанционный» и «отло-
женный». «Дистанционность» конфликтной 
ситуации, с одной стороны, проявляется в 
том, что оппоненты режима вынуждены 
пребывать за пределами Ирана, фактически 
будучи лишенными возможности въезда на 
территорию страны, где им угрожает пре-
следование по политическим мотивам.

Известно, что в отношении как династии 
Пехлеви в период ее пребывания у власти, 
так в отношении ее отдельных представите-
лей в эмиграции официальные лица Ислам-
ской Республики применяют самую жесткую 
риторику. «Отложенность» конфликта между 
эмигрантами и Тегераном, с другой стороны, 
состоит в том, что ни монархическая эмиг-
рация, ни режим не в состоянии избавить-
ся друг от друга — эмигранты, связанные с 
1 Nāsiyonālism. Sanad-e peyvast be manšur-e hezb-
e mašrute Irān (liberāldemokrāt). Mosavvabe-ye 
kongere-ye davāzdahom-e, 24-o 25 šahrivar-e 1397 
(Национализм. Документ, приложенный к Уставу 
Конституционной партии Ирана — Либеральных 
демократов, одобренному XII съездом 15 и 16 сен-
тября 2016 г.). URL: https://irancpi.net/629.

династией Пехлеви, умирают, а их дети ас-
симилируются, интегрируясь в европейские 
и американские общества, а официальный 
Тегеран не склонен проводить радикальные 
реформы.

Поэтому, позиции монархической эмиг-
рации и Тегерана являются несовместимыми 
и взаимоисключающими, а вопросы о после-
дующем развитии Ирана остаются открыты-
ми, так как правящие иранские элиты рано 
или поздно будут вынуждены провести ре-
формы. Иранская эмиграция, в том числе и 
ее монархическое течение, имеет свое виде-
ние возможных реформ, основанное на ра-
дикальном демонтаже авторитарного клери-
кального режима и проведении масштабных 
преобразований, которые предусматривают 
как демократизацию, восстановление прав и 
свобод граждан, возобновление возможно-
сти легального функционирования полити-
ческих партий, так и секуляризацию и декле-
рикализацию, предусматривающую отмену 
религиозных запретов, ограничений и при-
нудительных предписаний, система которых 
имплементирована в социальные и культур-
ные пространства современного Ирана.

Именно этот гранд-нарратив реформ за-
нимает центральное место в политической 
мысли современной иранской монархиче-
ской эмиграции, став фактически ее изо-
бретенной традицией и основой идеологи-
ческого дискурса. Особенностью развития 
современного иранского монархизма явля-
ется то, что теоретики и идеологи монар-
хии стремятся оперативно реагировать на 
политические и экономическими процессы 
в ИРИ, выступая в качестве последователь-
ных оппонентов и критиков режима. Осно-
вой их программы является именно монар-
хизм, использующий модифицированную 
идеологию Ирана до 1979 г., что делает 
монархистов крайне нежелательными в ги-
потетическом диалоге между элитами ИРИ 
и эмигрантами. Начало такого взаимодейст-
вия представляется маловероятным, так как 
стороны склонны формировать взаимные 
представления друг о друге в рамках демо-
низации своих политических оппонентов. 
Именно поэтому не представляется воз-
можным исключать дальнейшее углубление 
конфликта между политическим режимом 
ИРИ и иранской эмиграций, в том числе — и 
ее монархическими группами.

Принимая во внимание последователь-
ную позицию официального Тегерана, 
которая, начиная с 1979 г., основана на 
решительном отрицании наследия Пехле-
ви и неприятии проявлений политической, 
культурной и идеологической оппозиции 
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иранских интеллектуалов, в том числе эмиг-
рантов, ситуация конфликта, вероятно, бу-
дет углубляться, что приведет к дальнейшей 
радикализации позиций сторон в направле-
нии последовательного неприятия друг дру-
га, что найдет свое отражение как в консту-
ировании негативного образа ИРИ, так и в 
последовательном продвижении альтерна-
тивных клерикализму идей монархической 
эмиграции.

Статья поступила в редакцию 05.02.2022
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Abstract 
Introduction. The author analyzes the features of 
the ideological confrontation and conflict between 

Iranian emigrant communities and the political 
elites of the Islamic Republic of Iran. The position of 
Iranian emigration is analyzed in the context of the 

activity of the Pahlavi dynasty representatives.
The purpose of the article is to analyze the ideo-

logical confrontation between the two projects of 
Iranian political identities in contexts of criticism of 
the clerical regime of Iran by representatives of the 

Iranian political emigration of Pahlavi dynasty.
Methods. Methodologically, the article is based on 

the principles of analyzing intellectual communities 
with the elements of the universal method of his-

toricism and a comparative approach, which make 
it possible to identify and systematize the main 

features of the process of ideological confrontation 
between the Iranian elites and their critics from the 

Iranian political monarchist emigration.

Scientific novelty of the study. On the one hand, 
the article analyzes the ideological confrontation 
between the clerical political regime of Iran and its 
critics from the communities of monarchical emi-
gration as a state of remote or delayed conflict. On 
the other hand, the author analyzes this ideological 
controversy as a conflict not between society and 
power, but between two versions of political power: 
if the Iranian regime controls the political discourse 
in the country in fact, then its monarchist oppo-
nents in exile attribute to it symbolic legitimacy and 
continuity with the tradition of Iranian statehood.
Results. The main directions and features of 
criticism of the regime of the Islamic Republic of 
Iran by Iranian political emigrants of a monarchist 
orientation are analyzed; features of political ideol-
ogy are shown; the forecast of the development 
of the political activity of the Iranian emigration is 
presented.
Conclusions. The author believes that 1) the mo-
narchical Iranian emigration is one of the centers 
of attraction for emigrants from Iran in Western 
Europe and North America; 2) the ideologists and 
theorists of the monarchical emigration are consist-
ent critics of the political regime established in Iran 
in 1979; 3) criticism of the clerical, anti-secular and 
undemocratic regime of Tehran, its accusations of 
violating human rights and freedoms in in the cen-
tre of the political doctrine of the Iranian emigra-
tion; 4) the political ideal of emigration is a secular 
and democratic Iran, where rights and freedoms 
are respected, and religious minorities have equal 
rights with the Shiite Iranian majority.

Keywords: 
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elite conflict, 
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Аннотация
Введение. В статье рассматривается проблема 

функционального статуса регионов в системе 
экономического федерализма, которая связана 
с высокой пространственной неоднородностью 

России, и объясняется необходимость пере-
хода от модели экономического федерализма, 

сочетающей наличие универсальных институтов 
и институциональных исключений, к модели, 

учитывающей пространственное разнообразие 
территорий.

Цель. Обосновать снижение неоднородности 
пространства экономического федерализма 

при переходе к модели на основе макротерри-
торий — групп регионов с одинаковым функцио-

нальным статусом.

Методы. В данной статье были использованы 
методы монографического обзора, логического 
и статистического анализа в контексте примене-
ния пространственного подхода при исследова-
нии отношений экономического федерализма, а 
также концепция «умной специализации» при-
менительно к регионам России для дифферен-
циации взаимоотношений федерального центра 
с территориями в рамках одной специализации.
Научная новизна. В данной статье впервые 
представлена методика определения функцио-
нального статуса регионов, который является 
основой для последующего формирования 
модели взаимоотношений федерального центра 
и макрорегионов.
Результаты. В статье предложены методики 
определения функционального статуса регио-
нов и расчета показателей, характеризующих 
отношения экономического федерализма. 
Первая методика на основе экономических и 
территориальных критериев позволила отнести 
каждый регион России к группе макрорегионов 
по функциональному статусу. Вторая методика 
позволила обосновать бо́льшую асимметрию 
показателей, характеризующих экономический 
федерализм, в целом по стране, чем в разрезе 
макротерриторий.
Выводы. На основе более высокой устойчи-
вости показателей, характеризующих эконо-
мический федерализм, по группам макротер-
риторий, чем в целом по стране, обоснована 
необходимость перехода к гибкой модели 
экономического федерализма, построенной на 
дифференцированных мерах и специфическом 
инструментарии поддержки регионов в разрезе 
их функциональных специализаций.

Ключевые слова:
экономический федерализм,
пространство экономического федерализма,
функциональный статус региона,
функциональная специализация,
умная специализация
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Введение

Экономическое развитие регионов Рос-
сии характеризуется высокой пространст-
венной неоднородностью, основанной на 
неоднородности распределения экономи-
ческих ресурсов, условий хозяйствования и 
разном типе региональной специализации. 
Пространственная неоднородность выража-
ется в различиях экономических и социаль-
ных процессов на определенной террито-
рии, в высокой дифференциации регионов 
по уровню социально-экономического раз-
вития, что объективно оказывает влияние 
на взаимоотношения федерального центра 
с регионами, складывающиеся в рамках фе-
деративных отношений.

Федеративные отношения в России 
строятся на основе «непространственного» 
мышления [15], то есть преимущественно-
го использования унифицированных феде-
ративных институтов (единые налоговые 
виды, ставки, льготы, единые механизмы 
и алгоритмы определения видов и разме-
ра трансфертов и т. п.), с одной стороны, 
и «выравнивания» уровня жизни и эконо-
мического потенциала различных террито-
рий [7] с другой. В то же время отмечается 
нарастание институциональных исключе-
ний [1] в виде особых экономических зон 
(промышленно-производственных, технико-
внедренческих, туристско-рекреационных, 
портовых), кластеров, свободных таможен-
ных зон, территорий опережающего соци-
ально-экономического развития, закрытых 
административно-территориальных образо-
ваний, наукоградов, которые должны стать 
локомотивами развития для сопредельных 
территорий за счет финансовых и институ-
циональных льгот, полученных бюджетных 
ресурсов.

Переход к умным технологиям развития 
экономики и необходимость капитализации 
преимуществ регионов и макротерриторий 
с позиции их специализации в условиях 
федеративных отношений обусловливает 
необходимость создания нового формата 
территориальной организации и разгра-
ничение экономического пространства на 
зоны разного функционального статуса.

Авторское видение заключается в том, 
что ключевой идеей переосмысления и 
перестройки экономики федерализма яв-
ляется не достижения единообразия отно-
шений федерального центра с регионами, 
а выстраивание отношений на основе по-
нимания разнообразия территорий и не-
обходимости их пространственной связан-
ности для достижения единства как цели 

федерализма. Такой подход к федеративным 
отношениям признает, что экономические 
особенности территорий связаны с их по-
тенциалом и специализацией, и пространст-
венная связанность обеспечивает взаимные 
выгоды всем регионам независимо от уров-
ня их развития. Таким образом, в контексте 
нового видения федеративных отношений 
фокусом повышенного внимания становятся 
специализации территорий, что обусловли-
вает актуальность данного исследования.

Вопросы территориальной специализа-
ции рассматривали еще в XVIII веке Адам 
Смит (теория абсолютных преимуществ), в 
XIX веке Давид Рикардо (теория сравнитель-
ных преимуществ), Иоганн Тюнен (тео рия 
сельскохозяйственного штандорта), Карл 
Лаунхардт (концепция промышленных 
районов), в ХХ веке Альфред Вебер (теория 
промышленного штандорта), Николай Ко-
лосовский (теория экономического райони-
рования), Николай Баранский (теории раз-
мещения и территориальной организации 
производительных сил), Альфред Маршалл 
(концепция промышленных районов), Валь-
тер Кристаллер (теория центральных мест), 
Август Лёш (учение о пространственной ор-
ганизации хозяйства), Франсуа Перру (тео-
рия полюсов роста), Марк Бандман (теория 
территориально-производственных ком-
плексов), Майкл Поттер (теория кластеров) 
[11; 17], Пол Кругман (теория международ-
ной торговли) [24] и многие другие.

В современной России проблемами про-
странственной специализации в контексте 
развития регионов России занимаются 
П. Минакир, А. Демьяненко [16], Н. Зубаре-
вич [8], отмечающие объективность причин 
высокой экономической дифференциации 
территорий России. Пространственные 
аспекты федеративных отношений иссле-
дуют О. Кузнецова [12], Е. Бухвальд [3], 
С. Валентей [2], О. Валентик [4], В. Клима-
нов [9], Б. Лавровский [13] и др., фокусирую-
щие внимание на влиянии территориальных 
условий на характер взаимодействия феде-
рального центра и субъектов федерации.

В XXI веке новый виток интереса к те-
матике специализаций регионов связан 
с разработкой и развитием концепции 
умной специализации [18; 20; 22—23; 25; 
26]. Авторы И. Данилова и Н. Правдина 
считают умные специализации регионов 
эталонным вариантом развития при макси-
мальном использовании территориальных 
возможностей: уникальных конкурентных 
преимуществ и компетенций региона, воз-
можностей межрегиональной кооперации, 
накопленного предпринимательского фактора, 
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перспектив включения в сети и цепочки со-
здания стоимости [5], выстраивания конку-
рентных преимуществ в видах деятельности 
с высокой добавленной стоимостью. «Умная 
специализация» ориентирует региональное 
развитие на новые интеграционные про-
цессы, формирование кросс-кластеров [14], 
формирует новую «архитектуру региональ-
ной инновационной стратегии, основанную 
на «горизонтальном» сотрудничестве» [21].

Концепция  умной специализации при-
менительно к регионам имеет также огра-
ничения и недостатки: выбор региональ-
ных специализаций сосредоточен, помимо 
имеющихся, преимущественно на создании 
новых производств, не учитывая восста-
новление ранее существующих в регионе; 
стремление охватить наибольшее коли-
чество сфер специализации, пренебрегая 
спецификой региона, понимание которой 
является одним из ключевых аспектов «ум-
ной специализации» [6]; для успешной реа-
лизации концепции необходимо предвари-
тельно решить общие системные проблемы 
регионов, обусловившие отставание инно-
вационной деятельности [19].

Автор придерживается мнения о необ-
ходимости смены вектора политики эко-
номического федерализма для снижения 
асимметрии регионального развития на 
основе применения подхода «умной спе-
циализации» к регионам России [10] для 
дифференциации взаимоотношений феде-
рального центра с территориями в рамках 
одной специализации, предусматривающе-
го наличие у каждого региона собственной 
функциональной роли (статуса) в соответст-
вии с его конкурентными преимуществами 
и сильными сторонами в интересах единого 
федеративного государства.

Методика исследования

В данной работе основой для определе-
ния видов функциональных ролей регионов 
в системе федерализма страны послужила 
предложенная в «Стратегии пространствен-
ного развития Российской Федерации на 
период до 2025 года1» группировка макро-
регионов, учитывающая специфические 
факторы, влияющие на развитие отраслей 
в разных регионах: преимущественно эко-
номическую роль выполняют крупнейшие 
центры экономического роста, центры 
экономического роста с агломерациями, 
агропромышленные центры, минерально-

1 Стратегия пространственного развития Россий-
ской Федерации до 2025 г., утв. распоряжением 
Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. № 207-р.

сырьевые центры; преимущественно поли-
тическую роль выполняют приоритетные 
геостратегические регионы, приграничные 
регионы, а также регионы, не выбравшие 
специализацию. Недостатком для разра-
ботки новых подходов и механизмов во 
взаимодействиях федерального центра и 
регионов является отнесение регионов в 
соответствии со Стратегией одновременно к 
нескольким группам специализаций, поэто-
му в данной работе предложен экспресс-ал-
горитм устранения повторного включения 
регионов и определения их доминирующе-
го функционального статуса (специализа-
ции) в пространстве экономического феде-
рализма РФ.

В статье решаются две методические 
задачи с использованием количествен-
ных и качественных методов: 1) опреде-
ление функционального статуса регионов; 
2) определение и расчет показателей, ха-
рактеризующих отношения экономического 
федерализма как в стране в целом, так и в 
макрорегионах — группах регионов с оди-
наковым функциональным статусом.

Методика определения функциональ-
ного статуса регионов включает в себя 
следующие этапы.

На первом этапе для каждого региона и 
каждого сектора экономики определяется 
коэффициент функциональной специализа-
ции региона, который позволяет оценивать 
концентрацию сектора экономики и рассчи-
тывается как доля добавленной стоимости 
сектора экономики в ВРП i-го региона:

определения их доминирующего функционального статуса (специализации) в 
пространстве экономического федерализма РФ. 

В статье решаются две методические задачи с использованием 
количественных и качественных методов: 1. определение функционального 
статуса регионов; 2. определение и расчет показателей, характеризующих 
отношения экономического федерализма как в стране в целом, так и в 
макрорегионах – группах регионов с одинаковым функциональным статусом. 

Методика определения функционального статуса регионов включает в 
себя следующие этапы. 

На первом этапе для каждого региона и каждого сектора экономики 
определяется коэффициент функциональной специализации региона, который 
позволяет оценивать концентрацию сектора экономики и рассчитывается как 
доля добавленной стоимости сектора экономики в ВРП i-ого региона: 

 =  
ДС
ВРП

 

где   – коэффициент специализации сектора экономики Z в i-ом 
регионе; Z – сектор экономики (код сектора используется в соответствии с 
ОКВЭД2); i – регион, ДС – добавленная стоимость. 

Анализ проводится по данным Федеральной службы государственной 
статистики о валовом региональном продукте и величине добавленной 
стоимости в разрезе регионов России3. 

На втором этапе по каждому сектору экономики определяется средний 
коэффициент специализации: 

̅ =  
∑ 




  
где n – количество регионов. 
Если >̅, то можно говорить, что рассматриваемый сектор экономики 

(Z) отражает специализацию i-ого региона.  
На третьем этапе для каждой группы макрорегионов автором выделены 

характерные критерии (таблица 1), названия групп регионов используется в 
соответствии со Стратегией пространственного развития РФ. В стратегии 
указывается территориальный критерий отнесения региона к конкретной 
группе, автором выделены экономические критерии и дополнительные 
территориальные. Все регионы проверяются на соответствие критериям и 
относятся в конкретную группу, в результате определяется основной 
функциональный статус региона. 

 
2 В соответствии с «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности» (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) (ред. от 07.12.2021). Используются разделы 
классификатора A-S; исключены Раздел T. Деятельность домашних хозяйств как работодателей; 
недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг 
для собственного потребления (по причине нулевых данных за анализируемый период по всему перечню 
регионов) и Раздел U. Деятельность экстерриториальных организаций и органов (по причине отсутствия 
официальных данных) 
3 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2020 г. [Электронный ресурс]. URL: 
https://gks.ru/bgd/regl/b20_14p/Main.htm (дата обращения: 01.02.2021). 

,

где sZi — коэффициент специализации сек-
тора экономики Z в i-м регионе; Z — сектор 
экономики (код сектора используется в со-
ответствии с ОКВЭД2); i — регион, ДС — до-
бавленная стоимость.

Анализ проводится по данным Федераль-
ной службы государственной статистики 
2 В соответствии с «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Об-
щероссийский классификатор видов экономиче-
ской деятельности» (утв. приказом Росстандарта 
от 31.01.2014 № 14-ст) (ред. от 07.12.2021). Исполь-
зуются разделы классификатора A—S; исключены 
Раздел T. Деятельность домашних хозяйств как 
работодателей; недифференцированная деятель-
ность частных домашних хозяйств по производ-
ству товаров и оказанию услуг для собственного 
потребления (по причине нулевых данных за ана-
лизируемый период по всему перечню регионов) 
и Раздел U. Деятельность экстерриториальных 
организаций и органов (по причине отсутствия 
официальных данных).
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о валовом региональном продукте и вели-
чине добавленной стоимости в разрезе ре-
гионов России1.

На втором этапе по каждому сектору эко-
номики определяется средний коэффициент 
специализации:

определения их доминирующего функционального статуса (специализации) в 
пространстве экономического федерализма РФ. 

В статье решаются две методические задачи с использованием 
количественных и качественных методов: 1. определение функционального 
статуса регионов; 2. определение и расчет показателей, характеризующих 
отношения экономического федерализма как в стране в целом, так и в 
макрорегионах – группах регионов с одинаковым функциональным статусом. 

Методика определения функционального статуса регионов включает в 
себя следующие этапы. 

На первом этапе для каждого региона и каждого сектора экономики 
определяется коэффициент функциональной специализации региона, который 
позволяет оценивать концентрацию сектора экономики и рассчитывается как 
доля добавленной стоимости сектора экономики в ВРП i-ого региона: 

 =  
ДС
ВРП

 

где   – коэффициент специализации сектора экономики Z в i-ом 
регионе; Z – сектор экономики (код сектора используется в соответствии с 
ОКВЭД2); i – регион, ДС – добавленная стоимость. 

Анализ проводится по данным Федеральной службы государственной 
статистики о валовом региональном продукте и величине добавленной 
стоимости в разрезе регионов России3. 

На втором этапе по каждому сектору экономики определяется средний 
коэффициент специализации: 

̅ =  
∑ 




  
где n – количество регионов. 
Если >̅, то можно говорить, что рассматриваемый сектор экономики 

(Z) отражает специализацию i-ого региона.  
На третьем этапе для каждой группы макрорегионов автором выделены 

характерные критерии (таблица 1), названия групп регионов используется в 
соответствии со Стратегией пространственного развития РФ. В стратегии 
указывается территориальный критерий отнесения региона к конкретной 
группе, автором выделены экономические критерии и дополнительные 
территориальные. Все регионы проверяются на соответствие критериям и 
относятся в конкретную группу, в результате определяется основной 
функциональный статус региона. 

 
2 В соответствии с «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности» (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) (ред. от 07.12.2021). Используются разделы 
классификатора A-S; исключены Раздел T. Деятельность домашних хозяйств как работодателей; 
недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг 
для собственного потребления (по причине нулевых данных за анализируемый период по всему перечню 
регионов) и Раздел U. Деятельность экстерриториальных организаций и органов (по причине отсутствия 
официальных данных) 
3 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2020 г. [Электронный ресурс]. URL: 
https://gks.ru/bgd/regl/b20_14p/Main.htm (дата обращения: 01.02.2021). 

,

где n — количество регионов.
Если sZi > s

_
Z, то можно говорить, что рас-

сматриваемый сектор экономики (Z) отража-
ет специализацию i-го региона.

На третьем этапе для каждой группы 
макрорегионов автором выделены харак-
терные критерии (табл. 1), названия групп 
регионов используется в соответствии со 
Стратегией пространственного развития РФ. 
В стратегии указывается территориальный 
критерий отнесения региона к конкретной 
группе, автором выделены экономические 
критерии и дополнительные территориаль-
ные. Все регионы проверяются на соответ-
ствие критериям и относятся в конкретную 
группу, в результате определяется основной 
функциональный статус региона.

Методика определения показателей, 
характеризующих экономические отно-
шения федерализма, основывается на на-
учном посыле о двойственной природе этих 
отношений как политических и экономиче-
ских. Экономический аспект федеративных 
отношений отражает величина валового 
регионального продукта — обобщающий 
показатель, характеризующий процесс эко-
номической деятельности в регионе. Поли-
тическую сторону федерализма отражает 
сумма налогов, генерируемых на террито-
рии отдельного региона, как показатель 
действия налогового механизма, и сумма 
доходов бюджета региона как показатель 
действия перераспределительного (транс-
фертного) механизма, являющихся отраже-
нием властного разделения территориаль-
ных ресурсов.

В совокупности экономические отноше-
ния федерализма характеризуются коэффи-
циентом налоговой нагрузки на регион и 
коэффициентом бюджетной емкости регио-
на. Коэффициент налоговой нагрузки на ре-
гион определяется отношением величины 
налогов в консолидированный бюджет РФ, 
собранных с территории региона, к ВРП дан-
ного региона (КНН = Н / ВРП × 100 %) и по-
казывает, сколько рублей налогов с каждых 
1 Регионы России. Социально-экономические по-
казатели — 2020 г. [Электронный ресурс]. URL: 
https://gks.ru/bgd/regl/b20_14p/Main.htm (дата об-
ращения: 01.02.2021).

100 рублей ВРП генерируется на территории 
региона. Коэффициент бюджетной емкости 
региона рассчитывается отношением до-
ходов консолидированного регионального 
бюджета к ВРП (Кб = Д / ВРП × 100 %) и по-
казывает, сколько рублей поступило в кон-
солидированный бюджет региона с каждых 
100 рублей ВРП.

Результаты

Применение методики определения 
функционального статуса регионов позво-
лило отнести к группе «крупнейшие цен-
тры экономического роста» 21 регион из 
85 (25 %). Основным территориальным кри-
терием послужило наличие в этих регионах 
крупнейших городских агломераций, к кото-
рым в соответствии со Стратегией относят 
агломерации, обеспечивающие ежегодный 
вклад в экономический рост Российской 
Федерации более 1 %. Автором проверено 
соответствие указанных регионов выделен-
ным критериям (в табл. 2—7 представлены 
данные за 2019 г.). Во всех регионах данной 
группы показатель по разделу ОКВЭД  М. 
«Деятельность профессиональная, науч-
ная, техническая» выше среднероссийского 
уровня. Несмотря на требуемый критерий 
превышения регионального коэффициента 
специализации выше среднероссийского 
«минимум в одной отрасли промышленно-
сти или в финансово-страховой сфере» в 
5 регионах отмечается выполнение в трех 
отраслях промышленности (Ростовская, Са-
марская, Свердловская области, Пермский 
и Красноярский края), в 8 регионах в двух 
отраслях промышленности (Московская, 
Нижегородская, Тюменская, Челябинская, 
Иркутская, Омская, Ленинградская области, 
Республика Башкортостан). В 18 регионах 
соблюдается критерий по финансово-стра-
ховой деятельности, оба выделенных крите-
рия выполняются во всех регионах группы.

К агропромышленным центрам относят-
ся территории с развитым сельских хозяйст-
вом — доля сельскохозяйственной промыш-
ленности в них значительно превышает 
среднероссийский уровень: минимальное 
превышение в 1,7 раза в Республике Мор-
довия, максимальное — в 3 раза в Тамбов-
ской области. Во всех агропромышленных 
регионах удельный ВРП ниже среднего по 
стране уровня (табл. 3). Факультативным 
экономическим критерием в данной группе 
является превышение среднего по стране 
уровня обрабатывающих производств, что 
связано с развитием переработки сель-
скохозяйственной продукции: в половине 



51

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 1 (91) 2022

Таблица 1
Критерии отнесения регионов к группе 

с определенным функциональным статусом

Макрорегионы 
по функциональ-

ному статусу

Условия Стратегии 
(установленный 

территориальный 
критерий)

Выделенные 
дополнительные 

территориальные 
критерии

Выделенные 
экономические критерии, 

обязательные 
для регионов, 

входящих в группу

Крупнейшие цент-
ры экономического 
роста

Наличие крупнейших го-
родских агломераций

1) sMi ≥ s
_
M , где М — Раздел M. 

Деятельность профессио-
нальная, научная и техниче-
ская
2) Наличие минимум одного 
сектора экономики, относя-
щегося к промышленности 
(разделы В, С, D, Е) или к фи-
нансово-страховой деятель-
ности (раздел K), в котором 
sZi ≥ s

_
Z 

Центры экономиче-
ского роста с город-
скими агломераци-
ями

Наличие крупных город-
ских агломерации

Городское население 
преобладает над сель-
ским

sBi > s
_
B или sCi > s

_
C, где B — раз-

дел В. Добыча полезных иско-
паемых; С — Раздел C. Обра-
батывающие производства

Агропромышлен-
ные центры

Развитое сельскохозяйст-
венное производство

отсутствует граница с 
иностранным государ-
ством

1) sAi >> s
_
A, где A — раздел А. 

Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбо-
водство
2) ВРПдушi < ВРП

____
душ

3*) sCi > s
_
C, где С — Раздел C. 

Обрабатывающие производ-
ства

Минерально-сырье-
вые центры

Наличие добычи полез-
ных ископаемых

1) sBi >> s
_
B, где B — раздел В. 

Добыча полезных ископае-
мых
2) ВРПдушi >> ВРП

____
душ

Приоритетные гео-
стратегические ре-
гионы

Наличие границы с ино-
странным государством

1) sirO > s
_
i, где O — раздел O. 

Государственное управление
2*) ВРПдушi ≤ ВРП

____
душ

Приграничные ре-
гионы

Наличие границы с ино-
странным государством

1) Наличие минимум одного 
сектора экономики (разделы 
A, В, С, D, Е), в котором sZi ≥ s

_
Z

2) ВРПдушi < ВРП
____

душ
3*) sOi > s

_
O, где O — раздел O. 

Государственное управление 

Регионы,  не вы-
бравшие специали-
зацию

Не указаны, в группу 
относятся регионы, не 
вошедшие в остальные 
группы

ВРПдушi < ВРП
____

душ

* Факультативный критерий (соблюдается в подавляющем большинстве регионов группы).

регионов группы критерий выполнен (Ре-
спублика Мордовия, Белгородская, Брян-
ская области), в одном регионе находится на 
уровне примерно равном средней величине 
(Курганская область), в двух регионах ниже 
средней менее, чем на 30 % (Тамбовская об-
ласть, Ставропольский край).

К крупным городским агломерациям 
относят агломерационные территории с 
общей численностью населения более 
500 тыс. человек, которые обеспечивают 

ежегодный вклад в экономический рост 
России от 0,2 до 1 %. Выделенный автором 
экономический критерий, характеризую-
щий регионы данной группы, — превы-
шение среднероссийского уровня специ-
ализации по разделу «Добыча полезных 
ископаемых» или «Обрабатывающие произ-
водства»: в ⅓ регионах наблюдается превы-
шение коэффициента специализации добы-
вающей промышленности (в 2,3—3,4 раза), 
в 11 из 15 регионах (73 %) коэффициент 
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Таблица 2
Соответствие регионов критериям группы 

«крупнейшие центры экономического роста»
Раздел ОКВЭД М B C D E К

Наименование 
раздела (краткое)

Професси-
ональная, 
научная, 
техниче-

ская

Добыча 
полезных 
ископае-

мых

Обра-
батыва-

ющие 
производ-

ства

Обеспе-
чение 

электри-
ческой 

энергией

Водоснаб-
жение, 

водоотве-
дение

Финан-
совая и 

страховая

Экономический 
критерий

Региональ-
ное 

значение 
не ниже 
среднего 

по РФ

Региональное значение не ниже среднего по РФ

Среднее по РФ 2,1 11,9 18,1 3,8 0,7 0,3
Воронежская область 4,3 0,7 0,3
Московская область 4,8 20,6 0,7 0,5
г. Москва 8,2 18,2 1,7
г. Санкт-Петербург 7,9 1 0,5
Краснодарский край 2,5 0,9 0,3
Волгоградская область 3,4 27,7 0,7 0,3
Ростовская область 2,8 20,9 4,5 1 0,3
Республика
Башкортостан 4,3 35,1 0,8 0,3

Республика Татарстан 3,3 30,5 0,4
Пермский край 2,6 22,4 30,4 0,9 0,3
Нижегородская область 6,3 31,9 0,9 0,3
Самарская область 4,1 20,8 22,0 1,1 0,5
Свердловская область 4,0 32,5 4,3 1 0,4
Тюменская область 9,4 20,3 18,2 0,3
Челябинская область 3,5 36,0 1,2 0,3
Красноярский край 2,2 25,6 31,8 3,9
Иркутская область 2,2 31,5 5,5
Новосибирская область 5,0 0,3
Омская область 3,4 36,4 0,7 0,3
Приморский край 2,5 0,9 0,3
Ленинградская область 2,6 31,3 5,5

Выполнение экономи-
ческого критерия

Критерий
выполнен
во всех
регионах

Критерий выполнен во всех регионах

Здесь и далее пустые клетки в таблице означает, что данные значения ниже среднероссийского уровня

специализации обрабатывающей промыш-
ленности выше среднего в 1,1—2,5  раза 
(табл. 4). Для разграничения с агропро-
мышленными территориями (для тех ре-
гионов, в которых, помимо обозначенных, 
коэффициент специализации сельского 
хозяйства превышает среднероссийский 
уровень — Пензенская, Саратовская, Ли-
пецкая области, Алтайский край) выделен 
дополнительный территориальный крите-
рий: преобладание городского населения 
над сельским.

В минерально-сырьевых территориях 
(табл. 5) коэффициент специализации до-
бывающей промышленности и ВРП на душу 
значительно выше среднероссийских пока-
зателей соответственно в 3,2—7,0 и 1,7—
11,1 раз (при расчете среднедушевого ВРП 
без учета указанных регионов превышение 
составит до 17 раз).

Второй по численности оказалась груп-
па приоритетных геостратегических россий-
ских регионов (17 регионов или 20 %). В со-
ответствии со Стратегией, территориальным 
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Таблица 4
Соответствие регионов критериям группы «центры экономического роста 

с городскими агломерациями»
Раздел ОКВЭД B C

Наименование раздела (краткое) Добыча 
полезных ископаемых

Обрабатывающие 
производства

Экономический критерий Для одного из указанных секторов региональное значение 
выше среднего по РФ

Среднее по РФ 11,9 18,1
Рязанская область 29,2
Тульская область 45,1
Ярославская область 28,9
Астраханская область 52,8
Удмуртская Республика 27,6 19,6
Чувашская Республика 27,9
Оренбургская область 41
Пензенская область 20,3
Саратовская область 20,9
Ульяновская область 26,9
Томская область 32
Липецкая область 44,7
Калининградская область 22,7
Кемеровская область 36,7
Алтайский край 19,1
Выполнение
экономического критерия Критерий выполнен во всех регионах

Таблица 3
Соответствие регионов критериям группы «агропромышленные центры»

Раздел ОКВЭД ВРП на душу населения

А. Сельское 
хозяйство

С. Обрабатыва-
ющие производ-

ства

Значение, 
тыс. руб.

Отношение 
к среднероссий-

скому 
показателю

Экономический 
критерий

Региональное 
значение выше 
среднего по РФ

Региональное 
значение 
не ниже 

среднего по РФ

Региональное значение
ниже среднего по РФ

Среднее по РФ 8,2 18,1 627,1 1,0
Белгородская область 18,2 18,7 559,1 0,9
Брянская область 19,1 18,1 272,7 0,4
Курская область 18,1 17,9 385,6 0,6
Тамбовская область 24,7 13,1 323,6 0,5
Ставропольский край 14,7 13,9 255,7 0,4
Республика Мордовия 14 26 284,0 0,4

Выполнение экономи-
ческого критерия

Критерий выпол-
нен во всех реги-
онах

Факультативный 
критерий — вы-
полнен больше, 
чем в половине 
регионов

Критерий выполнен во всех регионах
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Таблица 5
Соответствие регионов критериям группы «минерально-сырьевые территории»

Раздел ОКВЭД В.
«Добыча полезных 

ископаемых»

ВРП на душу населения

Значение,
тыс. руб.

Отношение
к среднероссийскому 

показателю

Экономический критерий
Региональный уровень 

значительно выше 
среднего по РФ

Региональный уровень
значительно выше среднего по РФ

Среднее по РФ 11,9 627,1 1,0
Республика Коми 44,1 796,8 1,3
Ненецкий автономный округ 83,2 6950,4 11,0
Ханты-Мансийский автоном-
ный округ — Югра 73,3 2680,1 4,3

Ямало-Ненецкий автономный
округ 67,3 5710,1 9,1

Республика Саха (Якутия) 51,5 1123,1 1,8
Сахалинская область 71 1196,7 1,9
Чукотский автономный 40,3 2408,0 3,8
Магаданская область 38,1 1578,5 2,5
Выполнение экономического
критерия

Критерий выполнен во 
всех регионах Критерий выполнен во всех регионах

Таблица 6
Соответствие регионов критериям группы 

«приоритетные геостратегические регионы»
Раздел ОКВЭД О. «Го-
сударственное управ-
ление и обеспечение 

военной безопасности; 
социальное обеспече-

ние»

ВРП на душу населения

Значение,
тыс. руб.

Отношение 
к среднероссийскому 

показателю

Экономический критерий Региональный уровень
выше среднего по РФ

Региональный уровень
не выше среднего по РФ

Среднее по РФ 6,8 627,1 1,0
Республика Карелия 8,7 451,4 0,7
Архангельская область 7,7 464,9 0,7
Мурманская область 7,7 642,7 1,0
Республика Крым 9,7 204,6 0,3
г. Севастополь 17,9 180,1 0,3
Республика Дагестан 6,9 203,3 0,3
Республика Ингушетия 24,1 112,6 0,2
Кабардино-Балкарская 10,6 168,2 0,3
Карачаево-Черкесская 14,4 165,4 0,3
Республика Северная Осетия 17,6 185,6 0,3
Чеченская Республика 15,7 133,4 0,2
Республика Бурятия 9,9 229,8 0,4
Забайкальский край 9,6 305,7 0,5
Камчатский край 13 750,4 1,2
Хабаровский край 8,6 536,4 0,9
Еврейская автономная 13,7 378,3 0,6
Амурская область 8,1 346,7 0,6

Выполнение экономического
критерия

Критерий выполнен во 
всех регионах

Критерий выполнен в подавляющем 
числе регионов (за исключением од-
ного)
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Таблица 7
Соответствие регионов критериям группы «приграничные территории»

Раздел ОКВЭД А B C D E О

ВРП на душу населения

Значение,
тыс. руб.

Отношение 
к среднему 
показателю 

Э к о н о м и ч е с к и й 
критерий

Минимум для одного из ука-
занных секторов региональ-
ное значение выше среднего 
по РФ

Региональное зна-
чение выше сред-
него по РФ

Региональный уровень
ниже среднего по РФ

Среднее по РФ 8,2 11,9 18,1 3,8 0,7 6,8 627,1 1,0

Смоленская область 21,6 12,5 0,8 6,3 330,8 0,53

Псковская область 11,9 17 1,7 9,9 259,4 0,41

Курганская область 9,5 23,2 7,2 1,0 8,5 253,6 0,40

Республика Алтай 12 0,8 15,5 231,5 0,37

Республика Тыва 24,9 17,0 212,9 0,34

Выполнение эконо-
мического критерия

Критерий выполнен во всех 
регионах

Факультативный 
критерий — выпол-
нен во всех регио-
нах, кроме одного

Критерий выполнен во всех 
регионах

критерием является наличие государствен-
ной границы и «существенное значение для 
обеспечения устойчивого социально-эконо-
мического развития, территориальной це-
лостности и безопасности Российской Феде-
рации, <…> специфические условия жизни и 
ведения хозяйственной деятельности». Во 
всех территориях указанной группы (табл. 6) 
коэффициент специализации сектора «Го-
сударственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное обес-
печение» выше среднероссийского (превы-
шение доходит до 2,6 раза в Северной Осе-
тии и Севастополе, 3,5 раза в Ингушетии). 
В подавляющем большинстве регионов 
данной группы удельный ВРП значительно 
меньше среднероссийского показателя (за 
исключением Камчатского края, в котором 
превышение в 1,2 раза, и Мурманской обла-
сти, примерно равен среднему по стране, за 
счет уникальных территориальных условий 
для рыболовства в обоих регионах).

К группе приоритетных геостратеги-
ческих территорий в данном исследова-
нии не отнесена Калининградская область 
(включена в состав агломерационных тер-
риторий за счет наличия Калининградской 
агломерации, относительно высокого уров-
ня обрабатывающих производств, научно-
го и технического сектора, относительно 
низкого уровня сектора государственного 
управления), Саха (Якутия), Магаданская, Са-
халинская области, Чукотский автономный 
округ за счет высокой доли добывающей 
промышленности (в среднем в 5 раз выше 

среднероссийского показателя) и Примор-
ский край, который относится к крупней-
шим центрам экономического роста за счет 
крупнейшей Владивостокской агломерации 
(«Большой Владивосток»).

Немногочисленной оказалась группа 
приграничных территорий за счет того, что 
многие территории, граничащие с другим 
государством, оказались в других группах 
(например, Челябинская, Тюменская, Ле-
нинградская, Волгоградская и другие обла-
сти включены в состав крупнейших центров 
экономического развития, Калининградская 
область и Алтайский край в состав центров 
экономического роста с городскими агломе-
рациями, Брянская относится к агропромыш-
ленным центрам и т. п.). Во всех регионах 
этой группы (табл. 7) присутствует минимум 
одна отрасль специализации в секторах про-
мышленности или сельского хозяйства (в Ре-
спублике Тыва — 1, в Республике Алтай — 2, 
в Смоленской, Псковской областях — 3, в 
Курганской — 4 отрасли), все регионы име-
ют низкий уровень экономического разви-
тия — ВРП в каждом регионе значительно 
меньше среднего уровня по стране, а показа-
тель специализации сектора «Государствен-
ное управление и социальное обеспечение» 
имеет высокое значение (кроме Смоленской 
области).

В результате применения описанного 
методического подхода регионы России 
были сгруппированы по их функционально-
му статусу в пространстве экономического 
федерализма РФ (табл. 8):
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Для каждой функциональной группы 
регионов были рассчитаны показатели, ха-
рактеризующие экономические отношения 
федерализма (коэффициенты налоговой на-
грузки на регион и коэффициенты бюджет-
ной емкости региона), и проведена оценка 
пространственной асимметрии террито-
рий исходя из их специализации на основе 
стандартных статистических показателей: 
средняя величина, размах асимметрии (как 
отношение максимального и минималь-
ного значения в анализируемой группе) и 
коэффициент вариации как мера разброса 
региональных величин от среднероссий-
ского значения показателя (отношение 
среднеквадратического отклонения и сред-
него значения исследуемого показателя в 
процентах) (табл. 9).

В целом объем собранных на терри-
тории регионов страны налогов перера-
спределяется по регионам в виде доходов 
бюджета, поэтому коэффициент налоговой 
нагрузки и коэффициент бюджетной ем-
кости, рассчитанные для страны в целом, 
должны быть примерно равны (числители 
показателей отличаются на величину госу-
дарственных заимствований как источника 

заемных финансовых ресурсов регионов), 
расчеты это подтверждают, указанные коэф-
фициенты практически совпадают по вели-
чине (19,48 и 19,52 соответственно) (табл. 9).

Перераспределение средств между ре-
гионами происходит в силу реализации от-
ношений экономического федерализма, в 
результате которых сложилась следующее 
пространственное размещение бюджетных 
ресурсов: 1) в крупнейших центрах эконо-
мического роста и центрах экономического 
роста с агломерациями и минерально-сы-
рьевых центрах региональная налоговая 
нагрузка в 1,5—1,6 раза выше, чем бюджет-
ная емкость, это означает, что в указанных 
регионах «изымается» 40—50 % сгенериро-
ванных на их территории налогов; 2) в ми-
нерально-сырьевых центрах налоговая 
нагрузка превышает бюджетные емкость в 
1,85 раза, то есть 85 % налогов, формиру-
емых на территориях сырьевых регионов, 
рассредоточивается по территории страны 
через механизм перераспределения нефте-
газовой ренты; 3) в остальных четырех груп-
пах диаметрально противоположная ситуа-
ция, бюджетная ёмкость больше налоговой 
нагрузки: в агропромышленных центрах 

Таблица 8
Группировка регионов России по функциональному статусу 

в пространстве экономического федерализма РФ

Функциональный статус 
регионов Перечень регионов

Крупнейшие центры эко-
номического роста

Воронежская обл., Московская обл., г. Москва, г. Санкт-Петербург, Ленин-
градская обл., Краснодарский край, Волгоградская обл., Ростовская обл., 
Башкортостан, Татарстан, Пермский край, Нижегородская обл., Самарская 
обл., Свердловская обл., Тюменская обл., Челябинская обл., Краснояр-
ский край, Иркутская обл., Новосибирская обл., Омская обл., Приморский 
край (21)

Центры экономического 
роста с агломерациями

Липецкая обл., Рязанская обл., Тульская обл., Ярославская обл., Астрахан-
ская обл., Удмуртская Республика, Чувашия, Оренбургская обл., Пензен-
ская обл., Саратовская обл., Ульяновская обл., Томская обл., Кемеровская 
обл., Калининградская обл., Алтайский край (15)

Минерально-сырьевые
центры

Республика Коми, Ненецкий АО, МХАО, ЯНАО, Республика Саха (Якутия), 
Магаданская обл., Сахалинская обл., Чукотский автономный округ (8)

Агропромышленные
центры

Белгородская обл., Брянская обл., Курская обл., Тамбовская обл., Ставро-
польский край, Республика Мордовия (6)

Приоритетные геострате-
гические регионы

Республика Карелия, Архангельская обл., Мурманская обл., Республика 
Крым, г. Севастополь, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская Респу-
блика, Карачаево-Черкесская Республика, Северная Осетия, Чечня, Буря-
тия, Забайкальский край, Хабаровский край, Камчатский край, Еврейская 
автономная обл., Амурская обл. (17)

Приграничные регионы Смоленская обл., Псковская обл., Курганская обл., Республика Алтай, Ре-
спублика Тыва (5)

Не выбрали специализа-
цию

Владимирская обл., Ивановская обл., Калужская обл., Костромская обл., 
Орловская обл., Тверская обл., Вологодская обл., Новгородская обл., Ре-
спублика Адыгея, Калмыкия, Республика Марий Эл, Кировская обл., Ре-
спублика Хакасия (13)
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и не выбравших специализацию в 1,2 раза, 
в приграничных территориях в 2,2 раза, в 
приоритетных геостратегических регионах в 
2,3 раза. То есть собранные на территориях 
регионов первых двух групп налоги пере-
распределяются на территорию регионов 
третьей группы.

Обсуждение результатов

Во-первых, использование представ-
ленной методики позволило увидеть, что в 
большинстве выделенных групп регионов 
по функциональному статусу имеются ха-
рактерные экономические черты. В боль-
шинстве групп они «положительные» (ВРП 
на душу населения, коэффициент специали-
зации промышленных отраслей выше сред-
нероссийского), только в двух группах реги-

онов («приоритетные геостратегические» и 
«не выбрали специализацию») отсутствуют 
экономические черты, которые выгодно от-
личают указанные группы от других (всем 
регионам этих групп присущи только «от-
рицательные» черты: среднедушевой ВРП 
ниже среднедушевого ВРП по стране и (для 
приоритетных геостратегических) превыше-
ние коэффициента специализации сектора 
«Государственное управление» над средне-
российским, в т. ч. в отдельных регионах 
более, чем в 2 раза).

Во-вторых, предложенная методика 
раскрывает потенциал для экономического 
роста, например, во многих геостратегиче-
ских территориях развито сельское хозяй-
ство: на Камчатский край приходится 32 %, 
на Мурманскую область 13,3 %, на Хабаров-
ский край 9 % всей отрасли «рыболовство» 

Таблица 9
Асимметрия показателей экономического федерализма 

в разрезе групп функциональной специализации

Группы функциональной специа-
лизации

Статистические пока-
затели асимметрии

Бюджетная 
емкость 
региона

Налоговая 
нагрузка 

на регион

Крупнейшие центры экономического 
роста

средняя 14,32 22,80

Размах асимметрии 2,48 4,14

Коэффициент вариации 10,23 29,64

Центры экономического роста с агло-
мерациями

средняя 16,07 24,15

Размах асимметрии 2,71 4,29

Коэффициент вариации 27,65 42,76

Минерально-сырьевые центры

средняя 17,71 32,80

Размах асимметрии 6,36 9,37

Коэффициент вариации 37,96 68,09

Агропромышленные центры

средняя 16,75 13,81

Размах асимметрии 1,54 1,69

Коэффициент вариации 14,74 17,65

Приоритетные геостратегические 
регионы

средняя 28,63 12,56

Размах асимметрии 6,83 3,12

Коэффициент вариации 38,93 29,41

Приграничные регионы

средняя 28,75 13,17

Размах асимметрии 2,73 1,60

Коэффициент вариации 43,61 16,84

Не выбрали специализацию

средняя 18,27 15,34

Размах асимметрии 1,64 2,39

Коэффициент вариации 14,34 25,62

В целом по стране

средняя 19,48 19,52

Размах асимметрии 6,83 12,24

Коэффициент вариации 45,52 53,87



58 СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 1 (91) 2022

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

в стране; Кабардино-Балкария имеет один 
из самых высоких уровней выращивания 
фасоли, кукурузы и овощей в открытом грун-
те; Карачаево-Черкессия входит в пятерку 
регионов с самым большим поголовьем 
овец, коз и баранов, в Дагестане коэффи-
циент специализации сельского хозяйства 
превышает среднероссийский в 2 раза, в 
Ингушетии в 1,5 раза и т. д.

Также предложенная методика позво-
лила выявить резервы для определения 
экономической специализации в группе 
«не выбрали специализацию»: Республи-
ка Калмыкия и Орловская область имеют 
высокий коэффициент специализации по 
отрасли сельское хозяйство (25,9 и 19,9 со-
ответственно при среднем по стране 8,2), в 
Республике Хакасия самый высокий в Рос-
сии коэффициент специализации по обес-
печению электроэнергией (13,3 при средне-
российском уровне 3,8), в 7 из 13 регионов 
коэффициент специализации по обрабаты-
вающему сектору превышает среднероссий-
ский больше, чем в 1,5 раза. Помимо этого, 
у регионов «не выбравшие специализацию» 
также имеется общее назначение: находясь 
внутри территории государства и будучи 
окруженными другими регионами, они при-
званы обеспечивать связанность террито-
риального пространства страны, что, в свою 
очередь, повысит связанность пространства 
экономического федерализма.

Таким образом, углубление методики в 
части детализации пространственных ха-
рактеристик позволит оценить текущие и 
перспективные отрасли специализации для 
регионов, которые в соответствии со Стра-
тегией пространственного развития РФ не 
получили четкой экономической специали-
зации, а также для дальнейшей декомпози-
ции пространств внутри функциональной 
группы.

В-третьих, проведенный анализ пока-
зателей, характеризующих экономический 
федерализм, по группам регионов и в целом 
по стране показал значительно бо́льшую 
асимметрию в целом по регионам страны, 
чем по каждой выделенной группе несмотря 
на то, что в отдельные группы одной специ-
ализации входят регионы с разным уровнем 
регионального развития (особенно остро 
эта проблема стоит в крупнейших центрах 
экономического роста).

Вывод

Использование концепции «умной спе-
циализации» позволило автору сделать 
вывод о необходимости создания нового 

формата территориальной организации 
экономического пространства в условиях 
федеративных отношений. Основная идея 
заключается в рассмотрении неоднород-
ности пространства не в качестве острого 
негативного момента, а понимание того, 
что она обоснована разной функциональ-
ностью регионов. Поэтому пространство 
экономического федерализма рекомендует-
ся рассматривать не в разрезе регионов, а с 
позиции макрорегионов — групп регионов 
с одинаковым функциональным статусом. 
Обоснование большей устойчивости пока-
зателей, характеризующих экономический 
федерализм, по группам макротерриторий, 
чем в целом по стране, свидетельствует о 
более высокой неоднородности экономи-
ческого пространства России, чем в разрезе 
пространства экономического федерализма, 
что подтверждает необходимость перехода 
от действующей гибридной модели эконо-
мического федерализма, сочетающей нали-
чие универсальных институтов и институ-
циональных исключений, к гибкой модели, 
построенной на дифференцированных 
мерах и специфическом инструментарии 
поддержки для конкретных функциональ-
ных зон, стимулирования перспективных 
специализаций регионов и с акцентом на 
особом статусе крупных макротерриторий.
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Abstract
Introduction. The article deals with the problem 

of the functional status of regions in the system of 
economic federalism, which is associated with the 
high spatial heterogeneity of Russia, and explains 

the need to move from the model of economic fed-
eralism, which combines the presence of universal 

institutions and institutional exceptions, to a model 
that takes into account the spatial diversity of ter-

ritories. The purpose of the study is to substantiate 
the decrease in the heterogeneity of the economic 

federalism space when  moving on to a model 
based on macro territories - groups of regions with 

the same functional status. 

Methods. The author uses methods of a mono-
graphic review, logical and statistical analysis in the 
context of applying a spatial approach in studying 
the relations of economic federalism, as well as the 
concept of “smart specialization” in relation to the 
regions of Russia to differentiate the relationship 
of the federal center with the territories within the 
same specialization. 
Scientific novelty of the study. The article is the 
first to present a methodology for determining the 
functional status of regions, which is the basis for 
the subsequent formation of a model of relations 
between the federal center and macro regions.
Results. The author proposes methods for deter-
mining the functional status of regions and calcu-
lating indicators that characterize the relations of 
economic federalism. The first methodology, based 
on economic and territorial criteria, makes it possi-
ble to attribute each region of Russia to a group of 
macro regions according to their functional status. 
The second method makes it possible to substanti-
ate a greater asymmetry of indicators character-
izing economic federalism in the country as a whole 
than in the context of macro territories.
Conclusions. Regarding the higher stability of 
indicators characterizing economic federalism by 
groups of macro-territories than in the country as a 
whole, the need for a transition to a flexible model 
of economic federalism based on differentiated 
measures and specific tools to support regions in 
the context of their functional specializations is 
substantiated. 
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Аннотация
Малые города обладают беспрецедентным со-
циально-экономическим и культурным потен-
циалом для развития регионов России, который 
проявляется в их уникальных особенностях: 
компактностью, историческим наследием, су-
ществованием редких производств и локальной 
экономикой. В то же время сегодня в России ре-
ализации их потенциала препятствует в первую 
очередь сложившаяся система политических 
институтов и практик.
В работе исследуется потенциал развития малых 
городов применительно к российскому контек-
сту. Так, рассматриваются особенности малых 
городов, выделяются их экономические, соци-
альные и политические проблемы. На примере 
наиболее успешных анализируется потенциал 
малых городов в различных секторах эконо-
мики (первичном, вторичном и третичном). 
Практическая значимость исследования состоит 
в возможности использования в практике 
российского управления опыта развития по-
тенциала малых городов в различных секторах 
экономики. В итоге делается вывод, что малые 
города могут быть экономически и социально 
эффективными поселениями, то есть вполне 
конкурентоспособной урбанизированной еди-
ницей. Однако инструменты развития подобных 
территорий должны быть сосредоточены на 
поддержке перспективных направлений разви-
тия, предоставлять возможность самостоятель-
ного и ответственного развития.

Ключевые слова:
малые города,
урбанизация,
секторы экономики,
потенциал развития,
пространственное развитие
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Введение

Последнее столетие отметилось ростом 
роли городов как в социальных, так и в эко-
номических процессах. Данная тенденция но-
сит глобальный характер и является резуль-
татом постоянного увеличения городского 
населения [9, с. 82]. Так, если в начале прош-
лого века в мире насчитывалось 10 городов 
с населением более 1 миллиона человек, то 
уже к 2000 г. это число достигло 400 городов. 
В большинстве случаев подобный рост был 
характерен для таких регионов как Северная 
Америка, Европа и Австралия. Однако на се-
годняшний день, основную часть процесса 
урбанизации составляют регионы Юго-Вос-
точной Азии, Африки, и заметно повышается 
роль Южной Америки [29, p. 2]. В целом за 
последние два столетия мир превратился из 
населения, рассеянного по сельской мест-
ности, в население, сконцентрированное в 
плотных городских районах [30, p. 6].

Относительно мировой тенденции го-
родская система Российской Федерации 
также характеризуется сосредоточением 
населения в городах. По состоянию на 
апрель 2019 года, доля городского населе-
ния составила 75 % от общего числа или 
109,5 млн человек1. Вместе с тем существует 
тенденция усиления неравномерности соци-
ально-экономического развития, посколь-
ку население концентрируется в городах 
Московской агломерации, городах Юга, а 
также в нефтедобывающих и газодобываю-
щих регионах [1, с. 136]. Наблюдается ситу-
ация нарастающего столицентризма, когда 
значительная часть финансовых ресурсов, 
экономической активности и населения 
страны сосредотачивается в региональных 
столицах, что приводит к росту неоднород-
ности урбанистической системы страны. 
В данных обстоятельствах города меньших 
размеров всё больше начинают выглядеть 
рудиментарными дотационными образова-
ниями. При этом остаётся непонятной по-
добная недооценённость малых городов в 
пространственной структуре России.

Внести ясность в этот вопрос были при-
званы три группы современных отечествен-
ных исследований, проанализированных в 
рамках данной работы. Первой группе со-
ответствует национальный масштаб. К ней 
относятся исследования, где описывается 
современная ситуация развития городов 
России (Е. А. Коломак [9]), рассматривают-

1 Численность населения РФ // Росстат. URL: http://
www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/
ru/statistics/population/demography/# (дата обра-
щения: 08.02.2022).

ся проблемы и тенденции социально-эко-
номического неравенства городов, фак-
торы и барьеры регионального развития 
(А. Н. Буфетова [1], Н. В. Зубаревич [6]), а 
также анализируются проблемы и перспек-
тивы стратегического планирования и про-
странственного развития (Е. М. Бухвальд, 
О. Н. Валентик и др. [2; 3], М. С. Оборин, 
М. Ю. Шерешева, Н. А. Иванов [16]). Следом, 
для второй группы характерна направлен-
ность на муниципальный уровень и сель-
ские территории. В ней исследуется роль 
участия жителей во взаимодействии с мест-
ной властью (С. Г. Климова, И. А. Климов [8]), 
рассматриваются направления ресурсного 
обеспечения деятельности местных органов 
власти (Е. В. Фролова [19; 20]), анализиру-
ется феномен диверсификации сельской 
экономики и инструменты для развития её 
потенциала (М. Ю. Шерешева, М. С. Оборин, 
О. В. Шимук [23; 24]). И наконец, третья 
группа исследований относится непосредст-
венно к малым городам. Эта группа выступа-
ет как промежуточное звено между первы-
ми двумя и составляет основу работы. Для 
неё характерны исследования, в которых 
определяются проблемы развития малых 
городов (C. C. Долгов [5], С. Х. Исмагилова, 
Е. А. Залетова [7], Т. Г. Лаврова [12]), анали-
зируются вопросы индустриализации малых 
и средних городов на основе промышлен-
ного производства (А. И. Кузнецова [11], 
А. С. Лучников, Р. С. Николаев [13]), затраги-
ваются проблемы сферы туризма в малых 
городах (Ю. Ю. Щегольков, П. В. Метелки-
на [25]), изучаются вопросы трудовой про-
странственной мобильности малых посе-
лений (Н. В. Мкртчян, Ю. Ф. Флоринская 
[14; 15]).

Для дополнения темы был задействован 
пласт современных зарубежных источников. 
Необходимость их привлечения обусловле-
на демонстрацией иностранного опыта с це-
лью получения информации о ситуациях, с 
которыми российская практика может столк-
нуться в будущем. Так, на примере малого 
города Греции рассматривается перспекти-
ва внедрения велосипедной дорожной сети 
(P. Karanikola, T. Panagopoulos, S. Tampakis, 
G. Tsantopoulos [32]), анализируются роли 
университета в малых и средних городах 
(M. Lazzeroni, A. Piccaluga [34]), выполняется 
сравнительный анализ положения и роли 
малых и средних городов в Европе (L. Ser-
villo, R. Atkinson, A. Hamdouch [38]), исследу-
ется использование в малых и средних 
городах Южной Африки зелёной инфра-
структуры (C. M. Shackleton, A. Blair, P. De Lacy, 
H.  Kaoma,  N.  Mugwagwa,  M.  T .  Dalu, 
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W. Walto [39]). Остальные исследования харак-
теризуются смешанной направленностью. 
В их число входит соотношение географиче-
ского положения и функциональных струк-
тур малых городов (J. Banski, K. Czapiewski, 
M. Gorczynska [27]), исследование зависимо-
сти размера города на экономический рост 
(S. A. Frick, A. Rodriguez-Pose [31]), краткая 
методологическая характеристика малых го-
родов (A. Steinführer, A. Vaishar, J. Zapletalová 
[40]). Зарубежные исследования призваны 
дополнить российскую практику, позволив 
как ориентироваться на примеры успешно-
го развития, так и отсеять неэффективные 
практики.

В своём многообразии большинство из 
представленных работ обходят тему потен-
циала развития малых городов. Исключе-
ние составляет Т. Г. Лаврова [12]. При этом 
данная тема связана с обоснованием целе-
сообразности развития любой территории 
и, в данном случае, предполагает ответ на 
вопрос в состоянии ли малые города быть 
экономически эффективными поселениями. 
В рамках исследования предстоит дать от-
вет на этот вопрос. Следовательно, целью 
представленной работы является анализ 
экономического потенциала малых городов. 
Под экономическим потенциалом следует 
понимать совокупность потенциальных воз-
можностей субъекта в применении к эконо-
мической деятельности. Предлагается про-
демонстрировать его на примерах разных 
секторов экономики. Отсюда практическая 
значимость исследования состоит в анали-
зе эффективных примеров малых городов в 
различных секторах экономики страны, от 
успехов и практик которых можно отталки-
ваться при построении и развитии комплек-
са малых городов России.

Малый город и его особенности

Понятие «малый город» часто исполь-
зуется для обозначения простейшего типа 
городского поселения, который одновре-
менно экономически и культурно более 
развит относительно окружающей сельской 
местности. При этом существует несколько 
подходов для определения статуса такой 
территории. Например, ООН рекомендует 
для отделения городских территорий от 
сельских использовать пороговое значе-
ние в 200 метров в качестве максимального 
расстояния между домами. Иным критерием 
может выступать совокупное число занятых 
помещений, как, например, установленный 
порог в 50 эксплуатируемых жилищ в Ир-
ландии. В некоторых странах, таких как Че-

хия или Германия, статус города присваива-
ется верхним административным уровнем 
[38, p. 369]. В Нидерландах в таких случаях 
рекомендуется учитывать плотность насе-
ления, где для получения статуса города 
рассматривается порог в 1000 жителей на 
кв.км. [37, p. 383].

При этом в Российской Федерации при-
нято использовать демографический кри-
терий, когда тип города определяется чи-
сленностью его населения. Так, согласно 
нормативным документам Министерства 
регионального развития РФ, малому горо-
ду соответствовала численность населения 
менее 50 тыс. человек1. При этом на феде-
ральном уровне отсутствуют критерии для 
определения статуса городского поселения, 
поэтому каждый субъект РФ разрабатывает 
свои. В большинстве субъектов к городам 
относят промышленный или исторический 
или культурный центр с развитой инфра-
структурой и численностью населения не 
менее 10—12 тыс. чел. [4, с. 291]. С учётом 
этого критерия количество жителей малого 
российского города находится в пределах 
10—50 тыс. человек.

Несмотря на такое небольшое количе-
ство жителей, малые города представляют 
собой важный элемент пространственной и 
функциональной структуры любой страны. 
По мнению A. Steinführer, A. Vaishar, J. Zaple-
talová [40, p. 323], небольшие города облег-
чают бремя, возлагаемое на более крупные 
центры, и поэтому могут рассматриваться 
как структурные узлы в сети населенных 
пунктов. Такое расположение позволяет им 
также играть важную роль в качестве реги-
ональных центров обслуживания и разви-
тия сельских районов. Как считают J. Banski, 
K. Czapiewski K, M. Gorczynska [27, p. 119], это 
особенно заметно в ситуациях укрепления 
производственных и институциональных 
структур малых городов. В этом смысле, они 
используются как центры спроса и распре-
деления товаров в окружающие сельские 
районы, как местные центры занятости и 
как места, привлекающие сельскую мигра-
цию. Также малые города могут выступать в 
качестве центров консолидации несельско-
хозяйственных видов деятельности путём 
развития филиалов крупных предприятий 
[26, p. 39]. Данные роли зависят от конкрет-
ного местоположения города. В целом, как 
отмечается в работе J. A. Berdegue, F. Carri-
azo, B. Jara, F. Modrego, I. Soloaga [28, p. 57], 
1 Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений : СНиП 
2.07.01-89 // Минрегион России. URL: http://docs.
cntd.ru/document/1200084712 (дата обращения: 
08.02.2022).
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влияние малого города на окружающую 
территорию зависит от существующих со-
циальных и экономических структур, власт-
ных отношений между ними и от стратегий 
развития на национальном уровне.

Кроме того, малые города являются важ-
ным элементом развития экономического 
и социального пространства регионов, 
поскольку обусловливают их внутреннюю 
территориальную связанность [36, p. 136]. 
Помимо узкой специализации каждого 
малого города, в таких поселениях люди 
относительно неплохо знают друг друга, 
сохраняют связь с землёй, хозяйством и 
окружением, что может являться эконо-
мическим стабилизатором в случае реги-
ональных и национальных потрясений. 
Также стоит отметить, что наличие малых 
городов позволяет участвовать в системе 
освоения территорий, добывая природные 
ресурсы и обеспечивая развитие отдален-
ных регионов.

Как отмечается в работе D. Pojani, 
D. Stead [35, p. 7786], сами по себе малые 
города могут предложить больший потен-
циал для более устойчивых преобразова-
ний, чем региональные столицы, поскольку 
их размер обеспечивает гибкость в плане 
расширения городов, принятия «зеленых» 
способов передвижения и защиты окру-
жающей среды. Заторы, высокая арендная 
плата и загрязнение не возникают в малых 
городах в той же степени, что и в крупных 
городах [31, p. 15]. При надлежащем виде-
нии руководства они более устойчивы, чем 
их крупные коллеги [39, p. 2]. По мнению 
С. Х. Исмагиловой и Е. А. Залетовой [7, 
с. 162], малые города также сдерживают 
разрастание мегаполисов, сохраняют эко-
логическое равновесие и систему расселе-
ния регионального уровня. Что же касается 
национального уровня, то здесь выступа-
ет главная особенность малых городов — 
культурная составляющая. В эпоху глоба-
лизации, когда мегаполисы развиваются по 
международным стандартам, идентичность 
территорий сохраняется благодаря малым 
городам как сосредоточиям культуры и са-
мобытной привлекательности.

Все описанные особенности диктуют 
необходимость поддержания и развития 
малых городов, а приведённые позиции 
свидетельствуют о государственной важно-
сти этих поселений. Однако на сегодняшний 
день существует ряд объективных проблем, 
которые приводят к упадку и подавлению 
малых городов своими большими городами-
соседями. Данная проблема особенно остро 
проявляется в России, на примере которой 

можно предположить, как следует развивать 
выявленные особенности малого города.

Проблемы малых городов в России

Малые города представляют наиболее 
массовую группу поселений в РФ. Как от-
мечает коллектив авторов Института эко-
номики РАН [2, с. 60], доля малых городов 
в пространственной структуре Российской 
Федерации составляет 72 %. Перепись на-
селения 2010 г. показала, что суммарное 
население малых городов в России дости-
гает 16 млн человек. Большинство из них 
представляют собой районные центры, 
зона влияния которых охватывает ещё 
около 10 млн человек. Это позволяет сде-
лать вывод, что примерно 16 % населе-
ния России проживает в малых городах. 
Доля повышается до 20 %, если учитывать 
их зоны влияния на близлежащие посе-
ления. Ученые РАН также отмечают [3, c. 
173], что существует географическая дис-
пропорция числа малых городов на тер-
ритории России. Наибольшее их число на-
считывается в Центральном федеральном 
округе (ЦФО) (224 ед.), в то время как наи-
меньшее сосредоточено в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе (СКФО) (32 ед.). 
В целом, по состоянию на 1 января 2018 года 
насчитывалось 789 малых городов1. Однако 
такое количество совершенно не отражает 
того факта, что развитие малых городов в 
России происходит медленно и неэффектив-
но [12, с. 204]. В них повсеместно проявляет-
ся влияние многочисленных экономических, 
социальных и политических проблем.

Корнем экономических проблем 
А. И. Кузнецова [11, с. 42] считает всю эко-
номическую структуру небольших городов 
России, которая в большинстве случаев не 
соответствует современным требованиям 
рыночной экономики. На данный момент, 
многим из них присущ моноотраслевой 
уклад, а промышленные предприятия ха-
рактеризуются технологической отстало-
стью, низкой конкурентоспособностью и 
высоким уровнем износа основных фондов. 
По мнению А. Э. Крупко [10, с. 19], сущест-
вует проблема роста безработицы в малых 
городах, в то время как заработная плата 
остаётся достаточно низкой относитель-
но крупных городов. В разы ниже оборот 
розничной торговли [14, с. 7]. Как заме-
чает С. Хаматханова [21, с. 829], наиболее 
1 Численность населения РФ по муниципальным 
образованиям // Росстат. URL: http://www.gks.ru/
wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
publications/catalog/afc8ea004d56a39ab251f2bafc3
a6fce (дата обращения: 08.02.2022).
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существенно, что в сфере занятости малых 
городов наблюдается сосредоточение ра-
ботников физического труда с низкой и 
средней квалификациями. Подобная ситу-
ация усугубляется недостатком финансо-
вых ресурсов и сопровождается неблаго-
приятным инвестиционным климатом [17, 
с. 371]. Недостаток средств провоцирует 
экономическую рецессию, когда города 
оказываются неспособны нести социаль-
ные обязательства перед жителями, что, в 
свою очередь, порождает ряд серьёзных 
социальных проблем.

Первым результатом такой ситуации ста-
новится проблема поддержания городской 
инфраструктуры в надлежащем состоянии. 
С точки зрения Е. В. Фроловой [19, с. 102] 
это наиболее заметно в комплексе ЖКХ, где 
наблюдается изношенность инженерных 
сетей, увеличение общей площади аварий-
ного жилищного фонда и низкое качество 
работы коммунальных служб. Существую-
щие объекты культурно-досуговой сферы 
недостаточно разнообразны, а центры ча-
сто характеризуется фрагментарностью, за-
брошенными территориями и требующими 
реконструкции зданиями [18, с. 63]. Вслед за 
этим на низком уровне остаётся качество 
оказываемой медицинской помощи, про-
филактической работы и ранней выявля-
емости заболеваний [22, с. 304—305]. При 
этом первостепенной остается проблема 
обеспеченности населения медицинскими 
специалистами. Помимо этого, важной про-
блемой остаётся транспортно-коммуникаци-
онная оторванность малых городов России 
от основных научных, экономических и 
культурных центров, а в ряде случаев се-
зонная доступность городов. С точки зрения 
Н. В. Мкртчяна [15, с. 226], всё это приво-
дит к ежегодному сокращению численности 
населения малых городов, в том числе за 
счет оттока молодежи и людей трудоспособ-
ного возраста. В результате, малые города 
характеризуются массовой деформацией 
половозрастной структуры населения, по-
вышенным пенсионным возрастом и пони-
женным трудоспособным.

Данные проблемы часто связывают с 
компетенциями управленческих структур 
малых городов, апеллируя к существова-
нию политических проблем. Сегодня 
существует потребность в привлечении и 
закреплении на муниципальной службе 
кадров высокой квалификации. [20, с. 56]. 
Низкое качество социальных и экономи-
ческих условий непосредственно влияет 
на количество структурных подразделений 
в местных администрациях и на их кадро-

вый состав. Результатом этого становится 
ситуация, когда городские власти не обла-
дают полным набором инструментов для 
реализации крупных проектов. По мнению 
Н. В. Зубаревич [6, с. 19], существует сильная 
зависимость местных органов от трансфер-
тов высших уровней, то есть наблюдается 
ситуация дотационности местных бюджетов 
и ограниченность их наполняемости. В то 
же время, многократное движение финан-
совых средств между бюджетами разных 
уровней влечет за собой усложнение вза-
имодействия властей всех уровней, рост 
бюрократического аппарата и коррупции. 
Важно отметить, что, наблюдается низкий 
уровень одобрения деятельности местно-
го самоуправления в регионах [8, с. 56]. 
В конечном итоге, отсутствует качественное 
функционирование институтов частной соб-
ственности.

Весь описанный комплекс проблем 
провоцирует постепенное исчезновение 
городских малых поселений. Но, вопреки 
потрясениям, малые города продолжа-
ют играть роль столиц сельских районов 
или даже регионов страны. Как отмечает 
С. С. Долгов [5, с. 16], они своего рода сре-
доточие жизни, своеобразные «опорные 
точки» территорий, транспортно-распре-
делительные узлы, а также места располо-
жения промышленных предприятий, на-
учных центров, и, в большинстве случаев, 
единственные очаги образования и культу-
ры. Такая ситуация вынуждает искать обо-
снованные меры по разрешению данных 
проблем. В этом ключе это оказывается 
особенно важным для перехода от сырье-
вой экономики страны к инновационной и 
диверсифицированной, где основное зна-
чение может иметь привлечение потенци-
ала малых городов.

Показательные примеры развития

Для того чтобы использовать потенциал 
малых городов для данной цели, необходи-
мо представлять структуру экономической 
системы государства. В этом случае следует 
использовать теорию секторов, разработан-
ную А. Фишерем, К. Кларком и Ж. Фурастье в 
работах 1935—1949 гг. Её авторы утвержда-
ли, что экономика любой страны состоит из 
трёх секторов: первичный, к которому при-
нято относить добычу сырья, сельское хо-
зяйство, рыбные промыслы; вторичный, ко-
торый характеризуется промышленностью 
и строительством; третичный, в котором 
преобладает сфера услуг в виде торговли, 
туризма и пр. Также из третичного сектора 
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часто выделяют четвертичный, в который 
включают научные разработки и техноло-
гии, отрасли передового образования1.

Опираясь на данные этой теории, следу-
ет распределить малые города по секторам 
экономики страны. Сделать это необходимо 
в рамках комплексной стратегии развития 
города. Это позволит выявить специфику 
каждого поселения, нацелив его потенци-
ал в конкретном направлении и создать 
площадку для дальнейшего расширения в 
другие сектора экономики. Процесс осво-
ения сектора также будет сопровождаться 
решением обозначенных проблем в силу 
экономического роста города. Можно ожи-
дать, что в результате такой практики про-
изойдёт расширение возможностей всей 
экономической системы России. Примером 
же подобного секторального развития могут 
выступать успешные, в том числе зарубеж-
ные малые города.

Первичный сектор

Сразу следует отметить, что первичный 
сектор всегда сосуществует со вторичным и 
резко детерминируется географическим по-
ложением города. В этой связи особое место 
в первичном секторе может занимать сель-
ское хозяйство, поскольку его организация в 
разных видах менее зависима от местополо-
жения. В таких случаях, например, сельские 
территории могут специализироваться на 
производстве, хранении и транспортиров-
ке сельскохозяйственного сырья, в то время 
как в малых городах будет осуществляться 
его переработка и реализация [23, с. 637]. 
С точки зрения О. В. Шимук, такая интег-
рация позволит развивать кооперацию и 
поспособствует развитию малых форм хо-
зяйствования, расширив возможности для 
занятости населения на обоих видах терри-
торий [24, с. 109].

Однако и сама территория малого го-
рода может иметь значительный сельско-
хозяйственный потенциал. Показательным 
примером может являться муниципалитет 
Баэна в Испании — город с 20 207 жителями, 
расположенный к юго-востоку от провинции 
Кордова. Муниципалитет занимает площадь 
362,51 квадратных километров, которые поч-
ти полностью посвящены сельскому хозяй-
ству. Баэна играет важную роль в производ-
стве оливкового масла в Испании, ведущей 
стране в этом секторе. Сельскохозяйствен-
ный сектор традиционно основывался на 

1 Kenessey Z. The Primary, Secondary, Tertiary And 
Quaternary Sectors Of The Economy // The Review Of 
Income And Wealth. 1987. Vol. 33 (4). P. 363.

поликультуре, в частности определялся вы-
ращиванием зерновых, масличных и виног-
радных лоз, а также животноводством, что 
оказало положительное влияние на местную 
экономику, поскольку, расширение произ-
водства в течение года позволяло создавать 
рабочие места. При этом в последние годы 
город сосредоточился на производстве олив-
кового масла, которое является высоко кон-
курентным и признанным товаром в этом 
секторе на международном уровне. Начали 
появляться инициативы для развития секто-
ра, способствующие большей диверсифика-
ции и специализации, а также увеличению 
производственных и продовольственных 
площадей для создания ещё большего коли-
чества рабочих мест и местного снабжения 
сельскохозяйственной продукцией.

В недавних и будущих местных планах 
основное внимание уделяется реализации 
«Стратегии комплексного, разумного, устой-
чивого и инклюзивного развития», которая 
в значительной степени связана с природ-
ным и культурным потенциалом террито-
рии2. Дело в том, что центральное поло-
жение Баэны в ряде небольших городов и 
поселений привело к тому, что город посте-
пенно специализируется на административ-
ных функциях и сфере услуг. В связи с этим, 
были использованы значительные усилия 
по расширению его богатого культурного 
наследия. Благодаря экономической разви-
тости поселения, были привлечены государ-
ственные инвестиции, которые позволили 
восстановить важные археологические па-
мятники, в том числе средневековый замок, 
а также возвести новые объекты, например, 
такие, как Музей выращивания оливок.

Опыт Баэны демонстрирует, что на на-
чальном этапе сельскохозяйственные ре-
гионы могут играть важную экономическую 
роль. Такая стратегия уже позволила решить 
часть экономических проблем, в том числе 
занятости и инвестиционной привлекатель-
ности. Однако не следует экстраполировать 
испанский пример на российские реалии. 
Россия уже обеспечивает себя продоволь-
ствием с Юга, где существуют эффектив-
ные диверсифицированные сельскохозяй-
ственные регионы. Новые хозяйства могут 
оказаться крайне нерентабельной деятель-
ностью. Внимание следует сосредоточить 
на промышленных предприятиях, которые 
часто определяют экономическую структуру 
российских малых городов.

2 The local food in urban forks // Agri-Urban Baseline 
Study. URL: https://urbact.eu/sites/default/files/agri-
urban_baseline_study_vf_january_2017.pdf (дата об-
ращения: 08.02.2022).
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Вторичный сектор

Поскольку в большинстве случаев ма-
лый город — это средоточие близлежащих 
сельских территорий, то его экономика ока-
зывается ориентирована на переработку и 
производство конечной продукции. Такие 
города становятся промышленными цент-
рами, занимая значимую долю вторичного 
сектора. В данном случае главным факто-
ром развития промышленности выступают 
трудовые ресурсы, которые в рамках стра-
тегии формирования промышленных пло-
щадок, создания территорий с особым ста-
тусом управления, а также путём развития 
инфраструктуры, позволят решить целый 
комплекс проблем — от оттока населения 
до инвестиционной привлекательности. 
Более того, это даст возможность организо-
вать специализированные учреждения ме-
дицины, культуры, ЖКХ, что положительно 
отразится на удовлетворении потребностей 
жителей [16, с. 446]. Само же расположение 
промышленных предприятий обеспечит жи-
телей малых городов рабочими местами, а 
рынок промышленными товарами. Достичь 
этого предлагается через привлечение 
предприятий из крупных городов в малые.

Главным стимулом для предприятий к 
переходу в юрисдикцию малых городских 
поселений было и есть преимущества, свя-
занные со снижением издержек производст-
ва, расширения бизнеса, а также сниженные 
ставки на приобретение или аренду земли. 
Наиболее оптимальными могут стать места 
для размещения цехов, филиалов и узко-
специализированных производств, легко 
«вписывающихся» в системы коммунально-
го оборудования этих городов. Такой путь 
дисперсного размещения промышленно-
сти представлен в городах Подмосковья 
предприятиями машиностроения и легкой 
промышленности. Он сильно смягчается 
тенденцией к узкой специализации ряда 
производств, позволяющей упростить под-
готовку для них кадров в малых городах.

Однако наиболее показательным при-
мером может служить малый город Губа ха 
Пермского края, который образует Губахин-
ский промышленный узел и специализиру-
ется на электроэнергетике, коксо- и газо-
химии. При населении 19,5 тыс. человек, 
в центре производится порядка 2,2 % про-
мышленной продукции края, в первую оче-
редь благодаря устойчивому положению 
на рынке ПАО «Метафракс». С ним связаны 
планы по модернизации для производства 
и переработки аммиачной продукции, что 
определяет потенциал дальнейшего разви-

тия города. Дополняют промышленность в 
центре производство кокса, пищевое про-
изводство, электроэнергетика, производст-
во абразивных материалов, производство 
и ремонт электрооборудования [13, с. 108].

Сам город организован как диверсифи-
цированная промышленная территория, 
где важными являются сразу несколько от-
раслей. В то же время он не может сопер-
ничать с другими промышленными узлами 
края по объемам производства, уровню сос-
редоточения квалифицированных кадров 
и активности рыночно-сбытовых связей. 
В первую очередь это связано с размера-
ми городского поселения. Его расширение 
возможно за счет близлежащих поселений, 
в целях развития лесоперерабатывающей 
отрасли, стройиндустрии и небольших пред-
приятий общего машиностроения.

В целом Губаха представляет собой 
пример точки промышленного роста, со-
здающей импульсы социально-экономиче-
ского развития региона. Такое положение 
позволило городу разрешить главные эко-
номические проблемы, в частности помо-
гло ликвидировать моноотраслевой уклад 
и создать современное рыночно ориенти-
рованное производство. Следует полагать, 
что последующее решение социальных про-
блем будет связано с политикой городских 
предприятий и затронет, в первую очередь, 
работников промышленной сферы. Осталь-
ные проблемы могут быть решены развити-
ем третичного сектора, поскольку, будучи 
центром роста, Губаха постепенно движется 
в сторону развития сферы услуг. Подобная 
ситуация характерна для многих малых го-
родов России, поскольку не все из них могут 
позволить себе создать, сохранить и раз-
вить промышленное производство.

Третичный сектор

Из всего разнообразия сфер третичного 
сектора зачастую единственным вариантом 
решения проблем для малых городов ста-
новится развитие туристической сферы [25, 
с. 87]. Это обусловлено тем, что в россий-
ских малых городах сосредоточено богатое 
культурно-историческое наследие. У многих 
из них существует практически неисчерпае-
мый ресурсный потенциал, который можно 
использовать для замены популярных зару-
бежных направлений в нише туров выход-
ного дня.

Развитие туризма может помочь возро-
дить малые города путем создания новых 
рабочих мест и привлечения инвестиций, 
что, в свою очередь, поспособствует росту 
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городского бюджета, а значит, и уровню 
жизни населения. Более того, это решает 
обозначенную ранее проблему качества 
инфраструктуры, поскольку туристические 
инвестиции и плата за пользование будет 
способствовать активному освоению терри-
тории и улучшению социально-экономиче-
ского развития малых городов. Кроме того, 
туризм может способствовать внедрению 
устойчивых способов развития. Например, 
небольшие города с высоким туристическим 
потенциалом могут извлечь наибольшую 
выгоду из медленного туризма, который 
предполагает использование велосипед-
ной дорожной сети [32, p. 3]. Для этих це-
лей следует сформировать инвестиционную 
привлекательность за счёт федеральных и 
региональных программ. Поскольку инвес-
тиционная привлекательность малых горо-
дов и столиц регионов взаимосвязана, то, в 
первую очередь, необходимо осуществлять 
связку и сотрудничество между ними.

Примером качественного развития ту-
ризма является город Углич в Ярославской 
области, который обладает богатым исто-
рико-культурным наследием [25, с. 89]. В на-
чале 2000-х гг. в городе закрылся часовой 
завод, который выступал градообразующим 
предприятием. В это же время начали по-
являться частные фирмы, занимающиеся 
восстановлением народных промыслов, 
созданием сувенирной продукции и осу-
ществлением туристических услуг. Прини-
мая специфику города, руководство Углича 
совместно с предпринимателями и город-
скими сообществами в 2002 г. разработали 
стратегию, которая обозначает главной точ-
кой роста экономики города сферу туризма. 
На данный момент, вся туристическая ин-
фраструктура города опирается на 14 част-
ных или совместного пользования музеев 
и один государственный, а также работу 
8 гостиниц и 20 гостевых домов. С конца 
2009 года открыт собственный информацион-
ный центр. Ежегодно проводятся четыре фе-
стиваля, спонсируемые из местного бюджета.

В итоге, по состоянию на 2017 год Углич 
посетили примерно 405 тысяч туристов1. 
Если учитывать население малого города в 
32,1 тысяч человек, то на каждого жителя 
приходится 13 туристов. Более 7500 жите-
лей имеют прямой или косвенный доход от 
туристической сферы, а бюджет имеет пря-
мые поступления, которые инвестируются в 
реставрацию и поддержание исторического 
наследия и инфраструктуры города.

1 Лучшие города по числу туристов на жителя // Тур-
Стат. URL: http://turstat.com/populatowntravelrussia 
(дата обращения: 08.02.2022).

Развитие туризма в Угличе показывает, 
как возможно благодаря работающей страте-
гии возродить малый город, привлечь инвес-
тиции и создать рабочие места, способствуя 
росту уровню жизни населения и городского 
бюджета. В данном случае, Углич обладает 
эффективным инструментом решения эко-
номических и социальных проблем. Однако 
необходимо учитывать то, что не все ма-
лые города располагают туристическим по-
тенциалом или выгодным географическим 
расположением, а их промышленное про-
изводство может развиваться медленно или 
находиться в упадке. В таком случае возмож-
но использование ресурсов научной среды.

Четвертичный сектор

Как замечает Kwiatk-Solys [33, p. 104], 
развитие городов сегодня зависит не только 
от рабочей силы, но также от доступности и 
качества передачи знаний. Научные знания 
приобретают все более международный ха-
рактер и являются результатом взаимодей-
ствия научных сообществ. В связи с такой 
тенденцией небольшие городские центры 
могут стать двигателем местного развития, 
занимая научные ниши и развивая кон-
кретные области науки и техники. В этом 
контексте основными игроками в преобра-
зовании и росте малых городов могут вы-
ступать университеты [34, p. 11]. Для города 
это становится выгодным в силу того, что 
академическое сообщество для собствен-
ного выживания всегда активно участвует 
в интернационализации исследований и 
привлечении талантливых студентов и ис-
следователей. Их присутствие помимо госу-
дарственной поддержки, поможет привлечь 
альтернативные формы финансирования. 
Ведь маловероятно, что высокотехнологич-
ные компании будут активны в небольших 
городах без присутствия научных кругов.

С точки зрения Lazzeroni [34, p. 13], уни-
верситеты играют также важную культурную 
роль в городе, поскольку для собственных 
нужд часто восстанавливают исторические 
здания и помещения, а также создают но-
вые, предназначенные для исследований и 
обучения. В то же время университет может 
играть гражданскую роль, оказывая поддер-
жку в создании социальных пространств и 
в определении общего видения развития 
города. В этом смысле вклад университетов 
в развитие городов включает социальную 
интеграцию, демократическое участие и 
территориальную устойчивость. Все это 
прямо и косвенно способствует экономиче-
скому развитию города.
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Примером качественного взаимодейст-
вия малого города и академической среды 
является город Пущино Московской области 
с населением в 21 тыс. человек. Градообра-
зующие учреждения города представляют 
собой 9 институтов РАН, преимущественно 
биологического профиля, а также филиал 
Физического института РАН, в которых ра-
ботает около 2500 человек1. В городе бо-
лее 20 действующих промышленных пред-
приятий, которые активно сотрудничают 
с научным сообществом. Их деятельность 
связана с внедрением в медицину, биотех-
нологию, сельское хозяйство достижений 
фундаментальных исследований. Например, 
«Диакон-ДС», занимается диагностическим 
контролем в области медицины, «ДиСи» 
изготавливает инструменты для ожоговых 
центров, а «НПФ Альбит» производит хими-
ческие средства защиты растений.

Научный потенциал Пущино также по-
зволил развить предприятия малого и сред-
него бизнеса, такие как «Перфто-ран», кото-
рое является единственным предприятием 
в мире, производящее кровезаменитель 
с газотранспортной функцией на основе 
субмикронной перфторуглеродной эмуль-
сии, или «Тест Пущино» — лабораторию по 
контролю качества пищевой продукции. 
Подобные предприятия создают более 35 % 
налоговых поступлений городу. В результа-
те, в течение последних трех лет вкупе с ре-
ализацией городских и областных целевых 
программ наблюдается рост собственных 
доходов местного бюджета. Привлечение 
инвестиций в наукоёмкие производства — 
один из основных способов, стимулирую-
щих социально-экономическое развитие 
города.

Таким образом, развитие Пущино по-
казывает, что в России существует воз-
можность сформировать малый город как 
центр научных исследований, выполняю-
щий целевые наукоемкие государственные 
программы, обеспечивающие мировой 
уровень исследований в области физико-
химической биологии и биотехнологии. 
В таких городах комплексно решаются со-
циально-экономические проблемы, кон-
центрируется научный и производствен-
ный потенциал государства, поэтому их 
появление и развитие следует считать 
главной задачей по созданию инноваци-
онной экономики России.

1 Национальный доклад «Высокотехнологичный 
бизнес в регионах России». Вып. 2 / под ред. 
С.  П. Зем цова. М. : РАНХиГС, АИРР, 2019. URL: 
https://www.ranepa.ru/images/News/2019-03/24-03-
2019-nacdoklad.pdf (дата обращения: 08.02.2022).

Заключение

Таким образом, сегодня в России всё бо-
лее наблюдается ситуация нарастающего 
столицентризма, когда значительная часть 
финансовых ресурсов, экономической ак-
тивности и населения страны сосредотачи-
вается в региональных столицах, в то время 
как малые города характеризуются экономи-
ческой отсталостью, что часто связывается 
с их низким экономическим потенциалом. 
Цель данной работы состояла в анализе это-
го потенциала и ответе на вопрос об эко-
номической эффективности малых городов.

В первой части работы были даны под-
ходы к определению понятия «малый го-
род», продемонстрированы теоретические 
роли, которые малые города могут играть 
в сельскохозяйственной и несельскохозяй-
ственной деятельности, а также в развитии 
экономического и социального пространст-
ва регионов. Оказалось, что они выступают 
устойчивыми центрами территорий, сохра-
няют бытовую культуру страны и природную 
привлекательность. Это позволяет им про-
водить более гибкую политику, чем их круп-
ные коллеги. Данные особенности диктуют 
необходимость поддержания и развития 
малых поселений, говорят об их государст-
венной важности в структуре любой страны.

При этом наряду с достоинствами, сущест-
вует большое количество проблем, которые 
на примере России были условно разделены 
на экономические, социальные и политиче-
ские и в силу описанных достоинств нужда-
ются в определённых мерах по разрешению. 
С этой целью в рамках исследования, было 
предложено распределить малые города по 
секторам экономики страны. Использовались 
примеры уже существующих устойчивых ма-
лых городов, занявших тот или иной сектор.

Так, на примере иностранного города 
Баэны можно утверждать, что развитые 
сельскохозяйственные малые города играют 
важную экономическую роль и могут легко 
осваивать первичный сектор экономики. 
С учётом того, что экономика огромного ко-
личества малых городов в России представ-
лена во вторичном секторе, пример города 
Губаха был призван обнаружить ключевую 
роль малых городов в промышленной сфе-
ре. Вслед за этим, учитывалось, что не все 
малые города могут позволить себе разви-
вать промышленное производство, поэтому 
опыт Углича был необходим для демонстра-
ции возможностей малых городов в третич-
ном секторе. В силу того, что развитие горо-
дов сегодня зависит от качества передачи 
знаний, пример Пущино показал, что малые 
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города могут вполне успешно участвовать 
в развитии современной инновационной 
экономике четвертичного сектора.

Результаты анализа позволяют обна-
ружить успешное разрешение экономи-
ческих и социальных проблем малыми 
городами. Так, Баэна демонстрирует, что 
на начальном этапе сельскохозяйственная 
ориентированность решает проблему заня-
тости и инвестиционной привлекательно-
сти; промышленная Губаха показывает как 
возможно создать современное рыночно 
ориентированное производство; Углич яв-
ляется примером туристической стратегии, 
позволившей привлечь инвестиции и уве-
личить уровень жизни, и, наконец, Пущино, 
который удалось сформировать как центр 
научных исследований. Все эти примеры 
позволяют сделать вывод, что в ситуации 
качественного развития своего потенциала 
малые города могут являться экономически 
эффективными поселениями.

Сейчас можно говорить о том, что малые 
города не в состоянии решить свои поли-
тические проблемы, поскольку существует 
ситуация реальной зависимости муници-
пального уровня от центральной власти. 
Главным образом это связано с контроли-
руемым распределением трансфертов, ког-
да муниципальный уровень зависит от фи-
нансовых дотаций центра, а часть значимых 
налогов находится в ведении федерального 
уровня. В такой ситуации невозможно на-
чать инвестиционные проекты или реали-
зацию стратегии развития, поскольку необ-
ходимо ожидать недостающих финансовых 
ресурсов, которые изначально могли быть у 
малого города. Лишение значительной ча-
сти доходов и ассиметричное перераспреде-
ление провоцирует усиление иждивенчества 
и пассивности муниципального уровня, рост 
коррупции и непопулярность местной влас-
ти. Появляется угроза эффективному управ-
лению муниципальной собственностью и 
получению прибыли от её использования. 
В такой ситуации, которая явилась результа-
том зависимости муниципальной власти от 
вышестоящих уровней, малый город лиша-
ется каких-либо экономических и политиче-
ских инструментов качественного раскрытия 
своего экономического потенциала.

Для решения данной проблемы необ-
ходимо, чтобы политика развития малых 
городов была нацелена на стимулирова-
ние самостоятельного развития и осущест-
вления деятельности преимущественно на 
базисе собственных возможностей. Данный 
процесс может быть успешен лишь в случае 
равноправного взаимодействия всех уров-

ней, когда малые города могут самостоя-
тельно распоряжаться своими ресурсами 
на выгодных для условиях. Это станет воз-
можным только в результате принятия на 
федеральном уровне программы, направ-
ленной на создание условий саморазвития 
малых городов.

Подобная децентрализация — сложный 
переход, однако она даёт возможность 
заменить ожидание федеральных транс-
фертов политикой улучшения институтов 
в условиях конкуренции за инвестиции и 
человеческий капитал. Внедрение данных 
изменений необходимо в силу того, что в 
малых города сосредоточен экономический 
потенциал, которому не даёт раскрыться су-
ществующая политическая практика.

Статья поступила в редакцию 11.02.2022
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Abstract
Small cities have a unique socio-economic and 
cultural potential for developing Russian regions, 
which is manifested in their unique features: com-
pactness, historical heritage, the existence of rare 
industries and the local economy. At the same time, 
today in Russia the realization of their potential is 
primarily hindered by the existing system of politi-
cal institutions and practices. 
The purpose of the work is to analyze the economic 
potential of small cities.
The paper explores the potential for the devel-
opment of small cities in relation to the Russian 
context. So, the authors consider the features of 
small cities and highlight their economic, social and 
political problems. As illustrated by the successful 
ones, the potential of small cities in various sectors 
of the economy (primary, secondary and tertiary) 
is analyzed. The practical significance of the study 
lies in the possibility of using the studied experi-
ence in developing the potential of small cities in 
various sectors of the economy in the practice of 
Russian management. As a result, it is concluded 
that small cities as such can be economically and 
socially efficient settlements, that is, they can be a 
completely competitive urbanized unit. However, 
the tools for the development of such territories 
should be focused on supporting the promising 
areas of development, providing an opportunity for 
independent and responsible development.
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Аннотация
Конфуцианство в целом и конфуцианская этика 
в частности, пришедшие во Вьетнам в первые 

века нашей эры, были восприняты вьетнамски-
ми феодальными династиями и на протяжении 

длительного времени выполняли соответствую-
щую идеологическую функцию. Конфуцианская 

мораль заняла важнейшее место во вьетнам-
ской социальной этике и глубоко укоренилась 

в традиционной жизни вьетнамцев. Влияние 
конфуцианской этики на общество Вьетнама не 

ограничивается прошлым. И сегодня она про-
должает оказывать как положительное, так и от-
рицательное влияние на общественную жизнь.
Статья направлена на анализ методов воздей-

ствия конфуцианской этики на современное 
вьетнамское общество и связанных с этим 

проблем. Отмечена значимость обычаев, тради-
ций и верований, культа поклонения предкам; 

подчеркивается важность нравственного воспи-
тания в семье; влияние общественного мнения. 

Рассмотрено влияние конфуцианской этики на 
вьетнамское общество через систему институтов 

общинного самоуправления в деревнях и ком-
мунах, а также через осуществляемую государ-

ством политику. Отмечены противоречия между 
некоторыми положениями конфуцианской 

этики и жизнью современного вьетнамского 
общества. Дальнейшая модернизация, на взгляд 

автора, должна осуществляться не путем ломки 
традиционных ценностей, представленных во 

вьетнамском обществе взятыми из конфуциан-
ства нормами, а приспособлением их отдельных 

положений к требованиям сегодняшнего дня.

Ключевые слова:
конфуцианская этика во Вьетнаме,

культ поклонения предкам,
традиционное общество,
деревенские конвенции,

институты общинного самоуправления

Конфуцианская этика занимает важней-
шее место в истории Вьетнама, оказывая 
значительное влияние на развитие обще-
ства. В то же время она сочетается с раз-
витием национальной культуры, внося тем 
самым свой вклад в создание опоры духов-
ной культуры вьетнамской нации. История 
развития многих вьетнамских феодальных 
династий показывает, что правящий класс 
не только уважал конфуцианскую этику с 
целью построения страны, но, более того, 
использовал ее как для управления госу-
дарством, так и для просвещения людей. 
В настоящее время Вьетнам осуществляет 
процесс индустриализации и модернизации 
страны, но конфуцианская этика продолжа-
ют существовать и влияют на общественную 
жизнь, как в положительном, так и отрица-
тельном аспектах.

Рассмотрим пути влияния конфуциан-
ской этики на современное вьетнамское 
общество.

Во-первых, влияние конфуцианской 
этики на вьетнамское общество осу-
ществляется через обычаи, традиции и 
верования.

Прежде всего необходимо отметить тес-
ную связь конфуцианства с культом покло-
нения предкам. Влияние конфуцианской 
этики на вьетнамское общество сегодня осу-
ществляется не столько через программы в 
школах и изучение классической литерату-
ры и книг, сколько через местные обычаи, 
традиции и верования, семью, передающи-
еся из поколения в поколение ценности. Как 
утверждает Али Форкан, «Конфуцианство 
больше не существует как государствен-
ная идеология, но все еще практикуется в 
повседневной жизни людей» [16, с. 119]. 
Обычаи, традиции и верования — это тра-
диционные культурные формы во Вьетнаме, 
через которые передается содержание кон-
фуцианской этики. Эти этические стандар-
ты глубоко запечатлелись в повседневной 
жизни вьетнамцев, они влияют на мысли и 
действия людей, стали, по сути, стереотипа-
ми мышления, привычками, привитыми им 
с незапамятных времен [2, с. 413]. И это не 
случайно. А. Е. Лукьянов в своем исследо-
вании указывает, что «осуществляя ритуа-
лизацию политики, нравственности, эко-
номической жизни, семейных отношений, 
Кунцзы замечает еще одну силу, способст-
вующую успеху Ритуала — культ предков... 
Семейные узы самые крепкие среди всех 
прочих отношений. Кунцзы и здесь стремит-
ся осуществить ритуализацию, находя в по-
читании предков как основы политических 
устоев, так и морали» [7, с. 141]. Это можно 
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подтвердить высказыванием из «Лунь юй»: 
«Если должным образом относиться к похо-
ронам родителей и чтить память предков, 
то мораль в народе будет все более укре-
пляться» [4, с. 141]. Эту методу унаследовали 
и вьетнамские конфуцианцы.

Как отмечает А. Е. Лукьянов, «Конфуций 
берет на себя обязательства учителя нрав-
ственности» [6, с. 281], поэтому конфуциан-
ство можно рассматривать прежде всего, 
как социально-этическое учение [9, с. 373]. 
В сегодняшнем вьетнамском обществе под 
влиянием конфуцианской этики находятся 
не только те, кто изучает конфуцианство 
или жил в еще старом типе общества, но 
и молодое поколение вьетнамцев. Вот как 
прокомментировал это профессор Нгуен 
Тай Тхы: «Сегодня конфуцианская мысль 
продолжает существовать и оказывать зна-
чительное влияние на их жизнь. Конфуци-
анство существует во Вьетнаме через куль-
турное наследие, сохранившиеся ритуалы и 
обычаи, пословицы, народные песни, слова, 
передаваемые из поколения в поколение» 
[11, с. 22].

В каждой семье отправляются ритуалы, 
справляются родовые и семейные годовщи-
ны, существуют места для поклонения пред-
кам — это способы передачи детям и внукам 
информации об их корнях, укрепляющей па-
мять о предках и их былых заслугах в семье 
и роде. В каждой деревне существуют исто-
рические и живописные места, фестивали, 
которые играют важную роль в соединении 
и укреплении отношений между членами 
семьи, рода, деревни и общины, способст-
вуя как воспитанию, так и объединению об-
щины. При этом почитаются национальные 
герои и сохраняются традиции взаимного 
родства, прилежания, патриотизма и любви 
к нации. В этой связи необходимо отметить, 
что «сыновняя почтительность» практикует-
ся не только в отношении к родителям, но и 
в служении предкам. Это наследственная от-
ветственность детей и внуков в строитель-
стве и сохранении родовых храмов для по-
клонения предкам и передачи информации 
генеалогического древа. Практически все 
семьи и дети, независимо от условий и об-
стоятельств жизни, богатые и бедные, когда 
их родители умирают, они стараются полно-
стью и наилучшим образом выполнить все 
погребальные обряды и поклонения. Это не 
только дань уважение, но также и мораль-
ная особенность вьетнамской идеологии 
«благородного мужа».

После появления конфуцианства во Вь-
етнам «трактовка основных нравственных 
категорий конфуцианства переосмыслива-

лась, и складывалась новая система поня-
тий, которая значительно отличалась от 
прежней» [10, с. 38]. Содержание конфуци-
анской этики смешалось, впиталось и стало 
частью обычаев и верований вьетнамского 
народа. С тех пор конфуцианская этика со-
хранилась и передавалась из поколения в 
поколение, из прошлого в настоящее, ста-
новясь традиционной чертой вьетнамской 
нации. Таким образом, несмотря на то, что 
во вьетнамском обществе происходят мно-
гочисленные и фундаментальные измене-
ния, конфуцианская этика по-прежнему иг-
рает немаловажную роль и не теряет своей 
актуальности по сей день.

Во-вторых, влияние конфуцианской 
этики на вьетнамское общество осу-
ществляется через нравственное воспи-
тание в семье.

Во Вьетнаме испокон веков высоко це-
нилось семейное нравственное воспитание, 
особенно в отношении «от отца к сыну», 
поэтому в народных песнях и пословицах 
имеются подобные поговорки: «совершен-
ствование себя начинается с поклонения 
предкам и почитания родителей». Соглас-
но исследованию Марши Е. Шапиро «важ-
ность семьи и общины подчеркивается во 
вьетнамских традиционных верованиях. 
Гармония, долг, честь, уважение, образова-
ние и верность семье являются одними из 
его ключевых характеристик, которые вклю-
чают в себя конфуцианские идеи» [19, с. 1].

В феодальном обществе существовало 
множество правил конфуцианской этики, 
которые использовались в качестве основы 
для построения семейного порядка. Эти пра-
вила стали стандартом и основой социаль-
ных отношений, с их позиций оценивается 
поведение членов семьи по отношению 
друг к другу: между родителями и детьми, 
мужем и женой, братом и сестрой. За тыся-
чи лет конфуцианская этика вошла в тра-
диционную культуру каждой вьетнамской 
семьи, стала передаваться из поколения в 
поколение.

Хотя люди в сегодняшнем обществе не 
имеют полного доступа к конфуцианскому 
образованию и не глубоко понимают содер-
жание конфуцианских этических стандартов, 
но через семейное воспитание, передавае-
мое предками и родителями, люди все еще 
помнят стандарты конфуцианской этики. 
Бабушки, дедушки и родители по-прежне-
му учат своих детей и внуков таким мораль-
ным стандартам как «сыновняя почтитель-
ность», «верность», «человечность», «долг», 
«ритуал». Как и в России, но во Вьетнаме в 
соответствии с конфуцианской этикой и 
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традиционным укладом в семье, родители, 
бабушки и дедушки передают детям приме-
ры почтения, заботы и поддержки. Во вьет-
намском обществе сегодня существуют та-
кие социальные движения, как «Счастливая 
жизнь, здоровая жизнь, полезная жизнь», 
«Образцовые бабушки и дедушки, почтен-
ные дети». Эти движения позволяют бабуш-
кам и дедушкам, пожилым людям пропаган-
дировать образцовую роль главы семьи по 
воспитанию и сохранении нравственности, 
гуманности, гармонии, сыновнего почтения, 
семейного порядка; призывать своих детей 
и внуков ценить семейные отношения и ве-
сти осмысленный образ жизни в обществе; 
поощрять и напоминать детям и внукам об 
особенностях организации похорон, годов-
щины смерти, свадебных обычаи; позволя-
ют снизить давление необходимости сыно-
рождения для продолжения рода.

Многие семьи и роды, обучая своих де-
тей, всегда поддерживают привязанность 
к родословной и родству, чтобы укрепить 
солидарность, любовь и помощь друг дру-
гу. Отсюда сформировался семейный образ 
жизни во Вьетнаме, например, «от отца 
передается к сыну», «если один из членов 
семьи станет чиновником, то он поможет 
всей семье», или «сын короля снова станет 
королем, а шраманера в пагоде всегда будет 
подметать листья баньян». Как мы видим, 
семейное воспитание соответствует конфу-
цианской этике, отвечает критериям постро-
ения культурной семьи во Вьетнаме. Таким 
образом, непреднамеренно или намеренно, 
семейное воспитание поддерживает конфу-
цианскую этику, создает возможности для ее 
передачи из поколения в поколение.

В-третьих, влияние конфуцианской 
этики на вьетнамское общество через 
общественное мнение.

В традиционном вьетнамском обще-
стве конфуцианские этические стандарты 
использовались в качестве критерия для 
оценки поведения человека, доброго или 
злого, правильного или неправильного. 
Они корректировали поведение и даже 
мысли людей, с целью соответствия требо-
ванию пути «благородного мужа». Действия, 
нарушающие стандарты конфуцианской эти-
ки, такие как верность, сыновнее почтение, 
гуманность, ритуал, три послушания, четы-
ре добродетели и т. д., не только карались 
законом, но также осуждались всем общест-
вом, отвергались семьей, родственниками и 
друзьями: «На Западе вина и стыд — это в 
первую очередь личные дела; во Вьетнаме 
преступления одного человека влияют на 
всю семью в нынешнем поколении, а так-

же на счастье семьи в будущих поколени-
ях. Это... клей, который скрепляет общество 
(хотя и не единственный)» [20, с. 325]. Даже 
если эти люди отбыли наказание за совер-
шенные ими преступления, они все равно 
осуждались обществом и общественным 
мнением в течение долгого времени, иног-
да до смерти и даже после смерти. Это от-
ражается в народных песнях и вьетнамских 
пословицах: «за 100 лет камень сотрётся, за 
1000 лет на языке останется», «съешь кусо-
чек, а запомнится на всю жизнь».

Общественное мнение осуждает амо-
ральные действия в понимании конфуци-
анства не только в прошлом, но и в насто-
ящем. В современном Вьетнаме нередко 
можно встретить резкое осуждение всего 
общества через средства массовой инфор-
мации или в социальных сетях за пове-
дение, которое считается «нарушающим 
этику», такое как: неверность, неуважение, 
непочтительность и др. Действия, идущие в 
разрез с моральными устоями вьетнамско-
го народа, всегда осуждались поколениями 
вьетнамцев. Но иногда не подозревают, что 
это поведение также нарушает конфуциан-
ские нормы, да и сама оценка, ее мерило — 
родом из конфуцианства.

В-четвертых, влияние конфуцианской 
этики на вьетнамское общество через 
систему институтов общинного самоу-
правления в деревнях и коммунах.

В традиционном вьетнамском обществе 
крестьяне трудились не только в своих се-
мьях, но и тесно были связаны с деревнями 
и коммунами, в которых они родились и вы-
росли. Потому что, как отмечает Л. Бортон, 
вьетнамское общество придает большое 
значение общине: «Западная культура от-
дает предпочтение индивидууму, в то время 
как вьетнамская культура делает акцент на 
общине» [15, с. 21]. Люди, живущие в одной 
деревне, часто следовали общим правилам 
этой деревни (конвенциям), которые назы-
вались институтом общинного самоуправ-
ления. Общей чертой этих институтов яв-
лялось отстаивание моральных ценностей, 
гуманного поведения, а также деревенских 
правил и положений для создания иерар-
хического порядка. Деревенские институты 
существовали и исполнялись жителями с 
древнейших времён, но были записаны с 
середины XV века (этот период, когда кон-
фуцианство и конфуцианская этика стали 
занимать исключительное место в идеоло-
гии и духовной жизни вьетнамского обще-
ства). Деревенские институты составлялись 
конфуцианцами в деревнях и коммунах 
на основе моральных и этических основ 
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классической конфуцианской литературы, 
таких как Чжоу ли, Ли цзи, Ши цзин, Лунь 
юй, Да сюэ, Мэнцзы и др. [1, с. 316]. Поэто-
му большинство деревенских институтов во 
Вьетнаме в прошлом находились под силь-
ным влиянием конфуцианских моральных 
концепций. При этом «сложные теоретиче-
ские темы их особо не интересовали, они 
придавали большое значение вопросам 
укрепления нравственных основ общества, 
развития сельского хозяйства, сплочения 
семьи, рода, общины, совершенствования 
системы образования» [12, с. 10].

Многие деревенские институты взима-
ли большие штрафы за непочтительность 
(пренебрежение родителями, проявление 
неуважения к ним, травля), при семейном 
конфликте (обычно в случаях, когда жена 
проявляет неуважение к мужу или свекро-
ви), при родственном конфликте (конфликты 
с родственниками), при конфликтных ситу-
ациях с окружающими жителями (обычно 
конфликты с соседями) [5, с. 363]. Деревен-
ские институты также устанавливают пра-
вила как должны относиться между собой 
члены семьи. Наглядно это можно увидеть 
в 63-й статье института деревни Куинь Дой, 
Нгеан: «Наши жители должны уделять пер-
востепенное внимание нравственности, то 
есть отец должен быть хорошим и подавать 
пример своим детям, также как и сын ува-
жать и чтить свою маму, если ты старший 
брат, то прояви терпение к своему млад-
шему брату, а младший брат должен быть 
почтительным по отношению к старшим 
братьям и сестрам, жена должна слушать, 
что муж ей говорит, и если члены семьи не 
будут относиться друг к другу как положе-
но, они ничем не отличаются от животных. 
В случае возникновения конфликта членам 
семьи надо сообщить деревне. Также может 
сообщить о конфликте посторонний чело-
век, в этом случае община деревни будет 
решать, кто прав и неправ, и имеет право 
устанавливать наказание за нарушения» [3, 
с. 161—162]. В институтах некоторых дере-
вень также имеются отдельные правила для 
женщин. К примеру 15-я статья института 
деревни Хоанг, коммуны Ко Мок, округ Нонг 
Конг, провинция Тханьхоа (1898 г.) гласит: 
«Если женщина беременна от неизвестного 
мужчины, если она вступает в связь с же-
натым мужчиной или с мужчиной, когда у 
неё сохраняется период траура после смер-
ти мужа, будет наложен штраф в размере 
12 монет» [5, с. 363]. В деревенских институ-
тах также оговаривается порядок в соответ-
ствии с иерархией, от старшего к младшему, 
будь то внутри семьи или за ее пределами, 

в деревне или вне ее в соответствии с кон-
фуцианской моральной доктриной.

Сегодня в сельских районах Вьетнама и 
особенно в Северо-Центральном регионе, 
многие деревни продолжают поддерживать 
способ регулирования семейных и соци-
альных отношений с помощью деревен-
ских институтов, и даже были составлены 
новые институты (к примеру, деревенские 
институты коммуны Йен Со в районе Хоай 
Дык города Ханоя существуют уже почти 
20 лет). Хотя нынешние деревенские инсти-
туты построены на принципах и политике 
коммунистической партии и государства, но 
правила общения, иерархический порядок, 
ценности конфуцианской этики по-прежне-
му сохраняются и принимаются жителями. 
Деревенские институты являются одними 
из важных каналов проникновения конфу-
цианства и конфуцианской этики в жизнь 
вьетнамского народа [5, с. 361—362].

В-пятых, влияние конфуцианской эти-
ки на вьетнамское общество через госу-
дарственную политику.

Опираясь на позитивные и прогрессив-
ные аспекты конфуцианской этики, власти 
вьетнамских феодальных династий изда-
вали законы для поддержания обществен-
ного порядка: «Конфуцианство было важ-
ным официальным инструментом в руках 
наместников, для того, чтобы держать вь-
етнамцев в повиновении» [14, с. 87], Ведь 
«управление на основе конфуцианских идей 
базируется на уважении к власти правителя, 
построении и внедрении правовой системы 
на основе воплощения конфуцианских эти-
ческих норм в законе» [18, с. 2405]. Легали-
зация семейного нравственного воспитания 
четко отражена в Законе «Хонг Дык» времен 
династии Ле (1428—1789). Закон «Хонг Дык» 
состоит из 6 томов, 13 глав и 722 статей, в 
которых много говорится о нравственном 
воспитании. В первой главе «Общий поря-
док» вторая статья предусматривает десять 
злодеяний, из которых два являются сы-
новней непочтительностью и неправедно-
стью: «Сыновняя непочтительность — это 
когда ты кричишь на родителей, бабушек и 
дедушек, вопреки родительским учениям; 
отсутствие заботы за пожилыми людьми, 
при утрате родителей женятся или выхо-
дят замуж, веселятся и едят как обычно; 
знаешь про траур бабушек, дедушек или 
родителей, но утаил от всех, ложь о смерти 
своих родителей, бабушек и дедушек» [8, 
с. 42]. В законе ясно указано, что ребенок 
должен быть почтительным по отношению 
к своим родителям, а когда они стареют, о 
них нужно заботиться. Ритуалы и похороны 
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должны быть организованы по уставам «Ли 
цзи» («Записки о правилах благопристойно-
сти», трактат, созданный еще в IV—I вв. до 
н. э.). В законе также отчётливо прописаны 
правила отношения в семье: между мужем 
и женой, братьями и сестрами, отцом и сы-
ном. К примеру, как родитель вы должны 
знать, как вести себя, чтобы быть честным 
в семье, учить сыновей разуму, а девочек 
женским делам. Статья 42 главы «Разборки» 
четко гласит: «Потомки, которые не следуют 
учениям и не заботятся о старших, а также 
при поступлении жалобы должностному 
лицу от родителей или старших о своей 
непочтительности, должны быть наказаны 
и становятся слугами в воинских подразде-
лениях; приемные дети, наследники, при 
проявлении неуважения к своими родите-
лям, — наказание будет уменьшено на одну 
ступень, но им не достанется имущество» [8, 
с. 223].

Сегодня во Вьетнаме ряд партийных по-
становлений, политика и законы государ-
ства также основаны на положительных 
аспектах конфуцианской этики. Например, 
постановление № 12 Министерства культу-
ры, спорта и туризма, устанавливает стан-
дарты для «культурных семей», «культур-
ных деревень», «культурных кварталов». 
В четвертой статье постановления имеются 
конкретные положения о стандартах «куль-
турной семьи». Чтобы получить почётное 
звание «культурной семьи», семьи должны 
соответствовать трем критериям: 1) образ-
цово исполнять указания партии, а также 
следовать политике и законам государст-
ва; активно участвовать в локальных со-
ревновательных и социальных движениях; 
2) иметь семейное согласие, счастье, благо-
получие, взаимную поддержку и оказывать 
помощь каждому в сообществе; 3) органи-
зовывать труд, производство, бизнес, ста-
бильную работу и иметь хорошую учёбу, 
повышать качество и эффективность в 
своем деле. Помимо социальных стандар-
тов, постановление сосредоточено на по-
строении культурной семьи, ориентирует 
на нравственное воспитание в семье: ра-
венство мужа и жены, образцовых бабушек 
и дедушек, уважительное отношение со 
стороны детей и внуков. Кроме того, вьет-
намское государство также издало ряд до-
кументов для распространения семейных 
ценностей во всем обществе, включая по-
зитивные аспекты конфуцианской этики. 
Например, 1 октября 2009 г. Министерство 
культуры, спорта и туризма издало Поста-
новление № 3391, одобряющее «Проект 
пропаганды нравственного воспитания и 

образа жизни во вьетнамских семьях на пе-
риод 2010—2020 гг.»; Постановление № 279 
об утверждении «Проекта по продвижению 
добрых ценностей семейных отношений и 
поддержке построения счастливой и устой-
чивой семьи до 2020 года».

В правовой системе Социалистической 
Республики Вьетнам гуманистическая и гу-
манитарная идеологии всегда рассматри-
ваются как основы. Помимо неотъемлемой 
справедливости и серьезности законов, 
гуманитарные и гуманные факторы всег-
да учитываются в механизме обеспечения 
соблюдения законов с их конкретными 
положениями. То есть в правовой системе 
Вьетнама всегда присутствует тесная связь 
«любви» с «разумом», а также между мора-
лью и законом. Многие наказания установ-
лены со множеством смягчающих обстоя-
тельств, исходя из конкретных условий и 
обстоятельств. Создаются условия, позво-
ляющие нарушителям иметь возможность 
заново построить свою жизнь, и самое 
главное, это не противоречат вьетнамским 
традиционным моральным ценностям. Бо-
лее того, принятие законов, основанных 
на традициях морали и гуманности, кото-
рые глубоко укоренились в образе жиз-
ни и поведении вьетнамского народа на 
протяжении многих и многих поколений, 
также является одной из основ того, чтобы 
закон легко прижился и был положительно 
воспринят людьми, являлся более добро-
вольным и самореализующимся, чем на-
сильственным. Например, ст. 389 Граждан-
ского кодекса 2005 г. гласит: «Заключение 
гражданско-правового договора должно 
соответствовать следующим принципам: 
1. Свобода заключения договора не должна 
противоречить закону и социальной этике. 
2. Необходимы добровольность, равнопра-
вие, добрая воля, сотрудничество, честность 
и порядочность»1. В третьей статье Уголов-
ного кодекса 1999 г. (Уголовный кодекс с по-
правками и дополнениями в 2009 г.) гласит: 
«2. Смягчающее наказание предусмотрено 
для добровольного сообщения лица о со-
вершенном им преступления, за раскаяние 
в содеянном, сообщение органам следст-
вия информации, имеющей значение для 
раскрытия и расследования преступления, 
добровольное возмещение нанесенного 
ущерба или компенсацию за причиненный 
ущерб; 3. Для тех, кто впервые совершил 
менее серьезные преступления и раскаял-
ся, может быть применено более мягкое 

1 Гражданский кодекс, № 33/2005/QH1. Националь-
ное собрание Социалистической Республики Вь-
етнам. Ханой, 14 июня 2005 г.
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наказание, чем тюремное заключение, и 
они могут быть переданы в учреждение, 
организацию или семью для надзора и об-
учения; 4. Лица, приговоренные к лишению 
свободы, вынуждены отбывать наказание в 
тюрьмах, работать и учиться, чтобы стать 
полезными для общества людьми; если они 
добьются больших успехов, рассматривает-
ся вопрос о сокращении срока наказания; 
5. Лицам, отбывшим наказание, могут быть 
предоставлены благоприятные условия 
для ведения бизнеса, честной жизни и ин-
теграции в общество, если они полностью 
соответствуют условиям, установленным 
законом»1.

В заключение остановимся на имею-
щихся или возникающих противоречиях 
между положениями конфуцианской этики 
и жизнью современного вьетнамского об-
щества.

Во-первых, всё ещё можно обнаружить 
рудименты идеологии «уважения к мужчи-
не и презрения к женщине». Некоторые вь-
етнамцы до сих пор ценят рождение сына 
больше, чем дочери, так как считают, что 
мужчина является кормильцем в семье, 
ответственным за продолжение семейной 
линии и поклонение предкам. Это также 
одна из основных причин, ведущих к ген-
дерному дисбалансу в уровне рождаемости 
во Вьетнаме сегодня. Эта проблема может 
иметь серьезные социальные последствия в 
будущем. Во-вторых, некоторые вьетнамцы 
переоценивают конфуцианскую этику, что 
приводит к пренебрежению законом. Они 
привыкли к образу жизни, который придер-
живается этических стандартов, привычек, 
традиционных обычаев и правил этикета, 
пренебрегая соблюдением современных за-
конов государства. Некоторые сельские рай-
оны также устанавливают свои собственные 
правила и нормы, но они не соответствуют 
и противоречат нынешним законам Вьет-
нама. Это также одна из причин, почему на-
рушения закона все еще довольно распро-
странены во Вьетнаме и даже могут иметь 
тенденцию к увеличению. В-третьих, во 
вьетнамских государственных учреждениях 
все еще можно встретить патриархальные 
отношения и недостаток демократичности. 
Некоторые чиновники осуществляют адми-
нистрирование авторитарными методами, 
распоряжаются и решают самостоятель-
но вопросы, требующие коллективности. 
В-четвертых, имеется тенденция смотреть 
на молодёжь свысока и ценить опытных 

1 Уголовный кодекс, № 15/1999/QH10, статья 3. На-
циональное собрание Социалистической Респу-
блики Вьетнам. Ханой, 21 декабря 1999 г.

людей больше, чем молодых. Это приводит 
к тому, что вклад и роль молодого поколе-
ния занижаются. В результате этого сейчас 
в некоторых организациях политического 
аппарата Вьетнама наблюдается недостаток 
в ротации кадров, обнаруживается пробел 
между поколениями. Уход на пенсию по-
жилых чиновников не всегда восполняется 
молодыми кадрами.

Таким образом, конфуцианские мораль-
ные нормы в некоторых отношениях про-
должают существовать и оказывать влияние 
на вьетнамское общество как в положитель-
ном, так и в отрицательном отношении. 
Следовательно, необходимо преодолеть 
негативное влияние отдельных норм конфу-
цианской этики. Как утверждает Кирстен Эн-
дрес, «все “устаревшие обычаи”, которые не 
направлены на обычное воспитание, нрав-
ственность и чувство собственного достоин-
ства, должны быть устранены» [17, с. 309], 
сохраняя ее позитивную основу, чтобы спо-
собствовать дальнейшему развитию страны, 
чтобы «любая культура, любые идеи из вне 
не могли вытеснить собственную культуру, а 
всегда были вынуждены приспосабливаться 
к ней» [13, с. 57]. Дальнейшая модерниза-
ция, на наш взгляд, должна осуществляться 
не путем ломки традиционных ценностей, 
представленных во вьетнамском обществе 
конфуцианской этикой, а приспособлением 
ее отдельных положений к требованиям се-
годняшнего дня.

Статья поступила в редакцию 29.12.2021
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Abstract
Confucianism in general, and Confucian ideals in 
particular, which arrived in Vietnam in the first cen-
turies of our era, were accepted by our Vietnamese 
dynasties and have served as ideological functions 
for a long time. Furthermore, Confucian morality 
has played a significant role in Vietnamese tradi-
tional life. Additionally, Confucian virtues have had 
a long-standing influence on Vietnamese society. 
It has had a beneficial and detrimental impact on 
public life since its inception. 
The purpose of the article is to examine the tactics 
of Confucian politics’ influence on modern Viet-
namese society and our societal problems. The rel-
evance of customs, traditions, and beliefs, as well 
as the cult of ancestor worship, is highlighted; the 
value of moral education in the family is empha-
sized; and the influence of public opinion is being 
highly considered. Along with that, the impact of 
Confucian principles on Vietnamese society is ex-
amined, both through the institutions of communal 
self-government in villages and communes and 
through policy implementation. The author points 
out various inconsistencies between Confucian 
principles and modern Vietnamese society. Further 
modernization, according to the author, should be 
accomplished not by shattering the ideals embod-
ied in Vietnamese society or by Confucianism’s 
standards, but by adapting their individual provi-
sions to the needs of the present. 
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Аннотация
Введение. Возрастающее опосредование жизни 

человека медициной с необходимостью ставит 
вопрос о философском осмыслении феномена 

медикализации культуры, поскольку сегодня 
явно обозначился вектор роста властного влия-
ния медицины на формирование социокультур-

ных процессов. Наряду с положительными явле-
ниями медикализации жизни нарастает объем 

«избыточных» явлений ее медикализации.
Цель. Прояснение философских оснований 

прогрессирующей медикализации современной 
культуры.

Методы. Методологическую основу исследова-
ния составили диалектический, гносеологиче-

ский, аксиологический, философско-антрополо-
гический, социально-философский подходы. 

В основу исследования легли трансценденталь-
ная философия Э. Кассирера, феноменологиче-

ский трансцендентализм Э. Гуссерля; концеп-
ция В. С. Степина о системе информационных 

социальных кодов; концепция П. Д. Тищенко 
о трансформации био-власти в современной 

культуре.

Научная новизна исследования. Определены 
фундаментальные основания медикализации 
современной культуры как результата взаимо-
образных процессов трансформации био-власти 
и прогресса биомедицинских наук.
Результаты. Развертываясь, культура компен-
сировала телесную слабость человека силой его 
технических изобретений, однако на сегодняш-
ний день они превзошли интеллектуальные 
возможности своего творца — индивиду прихо-
дится перманентно адаптироваться под нараста-
ющий объем массовых техногенных инноваций. 
Подавляется исторически сформировавшаяся 
потребность человека в освоении мира через 
его «очеловечивание», и, как следствие, акту-
ализируется проблема запроса современного 
индивида на самореализацию через творческое 
преобразование социальной среды. В этой связи 
одним из философско-антропологических осно-
ваний современной культуры можно признать 
техногенно детерминированное стремление 
человека к преобразованию собственной телес-
ности, направленной на расширение возмож-
ностей природного человека. Медико-биологи-
ческие науки в результате биотехнологического 
прогресса оказались именно той социально-на-
учной сферой, которая, выстраивая практиче-
скую деятельность в рамках института здравоох-
ранения, полагает самого человека и субъектом, 
и объектом востребованной культурной эволю-
цией биосоциальной трансформации.
Выводы. Процесс медикализации культуры 
происходит на основе двух взаимообразных 
фундаментальных процессов: во-первых, укре-
пления принципов био-власти как «заботы обо 
всех формах жизни»; во-вторых, прогресса и 
технологизации научной медицины, обеспечи-
вающей на практике социокультурный запрос 
на современного благополучного индивида.

Ключевые слова:
философские основания,
современная культура,
медикализация,
био-власть,
социальная норма
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Введение

Возрастающее опосредование жизни 
человека медициной с необходимостью 
ставит вопрос о философском осмысле-
нии феномена медикализации культуры, 
поскольку сегодня явно обозначился век-
тор роста властного влияния медицины на 
формирование социокультурных процессов. 
Наряду с положительными явлениями меди-
кализации жизни, такими как родовспомо-
жение и реанимация при терминальных 
состояниях в условиях клиники, анальгезия 
всех видов боли, профилактика возможных 
заболеваний и мода на здоровый образ жиз-
ни, нарастает объем «негативных» явлений 
медикализации [15]. К ним можно отнести, 
например, ограничивающую права и сво-
боды человека, социальную стигматизацию 
при наличии у него тех или иных отклоне-
ний от медицинской нормы. Чрезмерным 
расширением сферы влияния медицины на 
жизнедеятельность человека можно обо-
значить искусственное создание спроса на 
медицинские товары и услуги через меди-
кализацию непатологических особенностей 
индивида, таких, например, как умеренная 
социофобия или нестандартная внешность. 
Указанные социокультурные механизмы 
регуляции общественного сознания меди-
циной вызывают возрастающее в течение 
более чем полувека противодействие и не-
доверие к ней как со стороны пациентских 
сообществ, так и наименее образованной 
части социума [12]. Учитывая прогресс ме-
дицинских наук, влияющий на увеличение 
продолжительности жизни индивида и по-
вышение ее качества, расширение воздей-
ствия медицины на формирование способов 
бытия человека не вызывает сомнений. 
В связи с этим необходимо прояснить фун-
даментальные основания прогрессирующей 
медикализации современной культуры, в 
контексте которой сегодня существует че-
ловек.

Философские основания культуры

Культурой традиционно признают ре-
зультат материальной и духовной деятель-
ности человека [1]. Э. Кассирер, рассматри-
вая бытие человека в культуре, обозначил 
«его специфику в качестве “символического 
животного”, поскольку только человеческое 
сознание помещает между собой и реально-
стью особое “символическое пространство”» 
[6, с. 212]. В отличие от животного, которое 
просто живет в мире, человек «создает осо-
бое познавательное пространство, которое 

можно назвать трансцендентальной реаль-
ностью, и познает его естественнонаучным 
(“физическим”), математическим и фило-
софским (метафизическим) способами» [6, 
с. 240]. Э. Гуссерль в рамках своей концеп-
ции «феноменологического трансцендента-
лизма» трактовал этот «пространственный 
слой в качестве интенциональной реаль-
ности» [3, с. 94]. В аналитической традиции 
современных трансценденталистов оно 
определяется уже как «пространство нашего 
языка/культуры» [7, c. 132], обуславливаю-
щее характер научного познания и знания.

Исследование онтологических осно-
ваний культуры выводит к метафизике ее 
единого сущего, стремящегося к «производ-
ству культуроносной предметности через 
разрешение противоречий между своими 
противоположными началами: идеальным 
и реальным, материальным и процессуаль-
ным, упорядоченностью и хаосом, субъек-
том и объектом, ничто и нечто» [10, с. 90]. 
Идеальное, обозначенное человеком в ходе 
практической деятельности, предполагает 
его взаимообусловленность с реальным, 
осуществленным, сотворенным. Ориентир 
на идеал приводит к возникновению дол-
женствования в процессе создания куль-
турных объектов — через стремление к 
нему субъект нравственно трансформиру-
ет реальность, но неизменно отталкиваясь 
от уже преобразованного им бытия. Что, 
в свою очередь порождает обновленные 
образования идеального. Таким образом, 
субъекты практической деятельности, по-
средством взаимного обогащения реаль-
ного и идеального обеспечивают дейст-
вие принципа воспроизводства культуры. 
В отличие от культуры предыдущих эпох, 
когда воспроизводство реальной действи-
тельности было продиктовано необходимо-
стью удовлетворения основных жизненных 
потребностей человека за счет освоения 
природы, субстанциональным основани-
ем культуры в XXI веке можно обозначить 
волю к самореализации через творчество, 
направленное на преобразование окружа-
ющей социальной среды, разворачивающу-
юся «в пространстве противоречия между 
идеальным и реальным» [7, с. 140], в кото-
ром бытие — это реальное, осуществленное, 
а идеальное — заданный волей к творчеству 
способ его осуществления через идеи, замы-
слы, формирование методов их достижения, 
социальное проектирование и т. д.

Идеальное в виде многообразных (эти-
ческих, экономических и т. д.) регулятивов 
направляет волю человека к творчеству, 
становясь духовным средством культурного 
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формообразования, позволяющим получать 
результаты материального и духовного про-
изводства «в виде форм, представляющих 
ценность для человека и обеспечивающих 
наращивание и разнообразие сущего» [4, 
c. 25]. Особенностью современного циви-
лизованного субъекта является его стрем-
ление противопоставить культуру хаосу и, 
тем самым, «закладывать в нее социальные 
коды форм-результатов, ориентирующие че-
ловека уже к социально детерминирован-
ной норме, а не к индивидуально заданному 
идеалу» [18]. В. С. Степин определяет куль-
туру «как систему информационных кодов, 
закрепляющих исторически накапливаемый 
социальный опыт, который выступает по от-
ношению к различным видам деятельности, 
поведения и общения (а значит, и ко всем 
порождаемым ими структурам и состояни-
ям социальной жизни) как их надбиологи-
ческие программы» [14, с. 63]. В условиях 
развитой цивилизации культурогенные со-
циальные коды начинают выполнять роль 
упорядочивающей, организующей, струк-
турирующей силы в ситуации хаотического 
нарастания объема знания и преобразую-
щей деятельности человека. В результате, 
общественная жизнь «нормируется» че-
рез институализацию, возникают все бо-
лее сложные и упорядоченные структуры 
регуляции жизнедеятельности человека. 
Унифицируясь через социальное кодиро-
вание, культура становится массовой и уже 
субъектно формирует себя и способы бытия 
человека.

Зачаточные (относительно современ-
ности) явления массовизации культуры в 
истории развития европейской цивили-
зации наблюдались, как правило, в эпохи 
пика упорядоченности социальной жизни, 
будь то установившаяся на тот момент ан-
тичная государственность, или религиозная 
институализация Средневековья. Именно в 
такие социокультурные периоды в результа-
те тщательного многовекового ценностного 
отбора были сформированы стабильные ак-
сиологические основания культурного про-
изводства. В результате переставало вос-
производиться культурное многообразие, 
поскольку устанавливалась относительная 
тождественность между идеальным и реаль-
ным в индивидуальном сознании, стремле-
ние к которой ранее обеспечивала интен-
циональность воли человека к уникальному 
творчеству. При массовизации культуры 
и стагнации социокультурного развития 
происходила кардинальная девальвация и 
переоценка ценностей под влиянием изме-
нения способов познания мира наиболее 

прогрессивными индивидами. Их споради-
ческие духовные и материальные творения 
способствовали возникновению новых цен-
ностных ориентиров в процессе развития 
культуры, обеспечивая, тем самым, эволю-
ционное многообразие социокультурных 
процессов.

Воспроизводство культуры фундируется 
на совокупности знаний, накопленных чело-
вечеством, которая, в свою очередь, форми-
руется в зависимости от способов познания 
и постижения сущего. Соотношение рацио-
нального и иррационального, разумного и 
интуитивного в процессе получения знаний 
влияет на окончательные формы практи-
ческой деятельности — очевидно, что бо-
гословские тексты и иконы Средневековья 
стали результатом стремления постигнуть 
тайны мироздания через познание Бога, 
портретная живопись эпохи Возрождения 
возникла под влиянием антропоцентризма 
как мировоззрения, а современная научная 
картина мира сложилась как следствие есте-
ственнонаучного интереса к его устройству. 
Развитие культуры предполагает и форми-
рование способов познания самих культур-
ных творений, осознания и постижения их 
значений и смыслов, которое приводит к 
гносеологизации оснований культуры. «При 
этом выявляется обусловленность призна-
ния существующими определенных нечто 
их достаточной степенью познанности, то 
есть гносеологизация составляет одно из 
непременных условий онтологизации су-
щего» [13, с. 110]. Можно утверждать о том, 
что одним из конечных результатов бытия 
культуры становится конкретная явленность 
мира через способы его постижения.

Современное закрепление естествен-
нонаучного способа познания мира как 
основного повлекло обесценивание роли 
личности в формировании культуры, по-
скольку научно-технический прогресс де-
терминировал стремительное массовое 
производство даже в искусстве. К концу XX 
века к человеку пришло осознание того, 
что развитие технонауки и современная 
специфика массовизации культуры, транс-
формировавшая принципы социальной 
коммуникации, способствовали возникно-
вению социогенных угроз для благополучия 
индивида, и уже сам человек, в связи с этим, 
как объект культурной деятельности нужда-
ется в биосоциальном преобразовании. По 
мнению ряда исследователей, объем зна-
ний и технологий достиг такого уровня, что 
природный человек не в состоянии ими 
управлять в силу ограниченности своих те-
лесных и духовных возможностей [17]. Хотя 
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развертываясь, культура и компенсировала 
телесную слабость человека силой его тех-
нических изобретений, однако на сегодняш-
ний день они превзошли интеллектуальные 
возможности своего творца — индивиду 
приходится перманентно адаптироваться 
под нарастающий объем массовых техно-
генных инноваций. Подавляется истори-
чески сформировавшаяся потребность 
человека в освоении мира через его «оче-
ловечивание» и актуализируется отмечен-
ный ранее запрос индивида на самореали-
зацию через творческое преобразование 
социальной среды. Поэтому сегодня акту-
альными философско-антропологическими 
основаниями культуры можно считать уже 
не только волю индивида к творческому 
труду, направленному на создание культур-
ной предметности и собственное духовное 
созидание, но и техногенно детерминиро-
ванное стремление к преобразованию сво-
ей телесности. По мнению исследователей 
проблемы, существует два сценария разви-
тия ситуации — замедление прогрессивно-
го внедрения инновационных технологий в 
повседневную жизнь или «улучшение» при-
родного человека на генетическом уровне 
[17]. Очевидно, что остановить прогресс не 
представляется возможным, и первый путь 
решения проблемы сложно рассматривать 
всерьез. Также является очевидным фактом 
и недостаточное на сегодняшний день раз-
витие генетики и биотехнологий для осу-
ществления даже промежуточных целей 
проекта «Геном человека», предложенного 
мировым медицинским сообществом еще в 
90-е годы XX века [16]. Однако нацеленность 
на расширение телесных и интеллектуаль-
но-духовных возможностей природного ин-
дивида задает вектор развития естествен-
ных наук в ближайшем обозримом будущем 
и определяет человека как основного объ-
екта культурного преобразования. Учитывая 
биосоциальную природу человеческого су-
щества, в ситуации возможного изменения 
телесности актуализируется вопрос предела 
допустимых вмешательств в организм ин-
дивида, не влекущих биотехногенных угроз 
его сущности, константой которой мыслите-
лями признается человеческое достоинство, 
обеспечивающее единство многоликости и 
противоречивости современного индиви-
да. Поэтому в ситуации попыток изменения 
природы человека как культурной предмет-
ности, то есть «возделанности по человече-
ским меркам», возникают сомнения в «чело-
вечности» конечного результата творений 
гипотетически возможного неприродного 
человека.

В этой связи «философией осознаны не 
только позитивные, но и негативные родо-
вые качества человека, она предупреждает 
о потенциальной возможности самоуничто-
жения людей, и с ходом общественной исто-
рии все большее развитие получает ком-
плексная культура защитного характера» [8, 
c. 70]. Еще во второй половине XX века под 
влиянием пережитых человечеством войн 
и социогенных катастроф начал формиро-
ваться институт прав человека, благодаря 
которому возник новый принцип производ-
ства современной культуры — «сознатель-
ное подчинение деятельности ее субъектов 
“человеческому измерению” и придание 
гуманистической ориентированности эко-
номике и политике» [19, с. 27]. Основопо-
лагающим критерием цивилизованности 
и культурности страны сегодня становятся 
качество жизни населения, то есть благопо-
лучие нации, и положение личности в обще-
стве. Указанные человекоориентированные 
тенденции привели к трансформации власт-
ных оснований социальных-политических 
отношений: традиционная автократическая 
«суверенная» власть диффузно пронизыва-
ется принципами либерально ориентиро-
ванной био-власти, призванной «управлять 
жизнью как таковой», и направляющей пра-
ктическую деятельность социальных инсти-
тутов, опосредующих жизнь современного 
индивида, на обеспечение гарантий бла-
гополучного существования человека [20]. 
«Общество — образование естественно-
искусственное, в некоторой мере творимое. 
Оно — и субстрат культуры и в этом смысле 
ее основание и объект культурогенного воз-
делывания» [2, c. 20]. Поэтому (возникший в 
результате трансформации властных осно-
ваний управления обществом) «комплекс 
социальных гарантий современных циви-
лизованных стран включает в себя проду-
манные средства обеспечения защиты не 
только личности, но и общества» [9, с. 84] 
путем укрепления социальных норм [11].

Для выявления предпосылок меди-
кализации современной культуры мы 
кратко рассмотрели ее онтологические, 
гносеологические, аксиологические, соци-
ально-философские и философско-антропо-
ло гические основания. Проведенный ана-
лиз позволяет заключить, что развитие 
общества, науки и технологий детермини-
ровало фундаментальный сдвиг в культуре 
от ориентированности созидательной дея-
тельности субъекта на формирующиеся ес-
тественным образом идеалы к стремлению 
в творчестве к искусственно сформировав-
шимся социальным нормам.
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В результате доминирования науки, тех-
ники и технологий возникла комплексная 
культура защиты личности и общества от 
угроз результатов их собственной деятель-
ности. Ценностными основаниями и объек-
том познания культуры защиты, сформиро-
вавшейся в ответ на нарастающий объем 
социогенных и техногенных угроз, являются 
человек и общество. Несмотря на свою мас-
совость, технологическую унифицирован-
ность и стандартизированную институци-
ональность, современная культура, тем не 
менее, стремится обеспечить собственную 
человекоориентированность через систему 
социальных гарантий.

Прогресс медико-биологических наук

Медико-биологические науки в резуль-
тате биотехнологического прогресса ока-
зались именно той социально-научной 
сферой, которая, выстраивая практическую 
деятельность в рамках института здравоох-
ранения, полагает самого человека и как 
субъекта, и как объекта востребованной 
культурной эволюцией биосоциальной 
трансформации.

Историю развития медицины как пра-
ктической деятельности, направленной на 
исцеление человека, можно разделить на 
два эпохальных периода. Первый, доинсти-
туциональный, при котором лечение боль-
ного происходило на дому, характеризуется 
стремлением привести телесное здоровье 
человека к заданной природой его организ-
му индивидуальной норме. Второй, институ-
циональный, характеризующийся возник-
новением многочисленных медицинских 
клиник и специализированных учреждений 
здравоохранения, напрямую связан с про-
грессом естественных наук, секуляризацией 
общества и массовизацией, в том числе и 
медицинской культуры за счет формирова-
ния института образования врачей. Научная 
медицина детерминирует рост продолжи-
тельности жизни человека и повышение ее 
качества за счет повышения работоспособ-
ности индивида.

В результате развития фармакологии, 
иммунологии и генетики современная меди-
цина из терапевтической и хирургической 
стала превентивной и профилактической, 
что привело к расширению понятия здо-
ровья с «нормального функционирования 
организма» до трактовки его как «состояния 
полного физического, душевного и социаль-
ного благополучия» [5, с. 8]. В связи с этим, 
научная медицина сегодня способствует 
встраиванию общечеловеческой потреб-

ности в сохранении жизни и здоровья в си-
стему социальных отношений. Указанный 
процесс сопровождается возникновением 
понятия социального здоровья и отрасли 
социальной медицины. В результате, ин-
ститут здравоохранения (в рамках которо-
го функционирует научная биомедицина), 
определяющий биосоциальную основу 
понятия здоровья как благополучия, стано-
вится одним из самых влиятельных регуля-
торов социокультурных процессов совре-
менности.

Со второй половины XX века биомеди-
цинская наука за счет собственной про-
грессирующей биотехнологизации обрела 
возможность влиять на процессы зачатия, 
рождения и смерти человека, а посредством 
генной инженерии, пластической хирургии 
и психофармакологии стала моделировать 
его по социокультурным запросам. В этой 
связи, институциональная медицина, в от-
личие от доинституциональной, стремится 
обеспечить здоровье уже не природного, а 
«улучшенного» по социокультурным запро-
сам человека — вместо приведения здоро-
вья человека к природной индивидуальной 
норме, она способствует достижению паци-
ентом биосоциальной целостности через 
достижение социально заданной телесной 
нормы.

Заключение

Таким образом, процесс медикализации 
культуры происходит на основе двух взаи-
мообразных фундаментальных процессов: 
во-первых, укрепления принципов био-влас-
ти как «заботы обо всех формах жизни» [17, 
с. 101] и способа управления государством 
посредством «технологии защиты жизни на-
селения» [20, с. 38], диффузно пронизываю-
щих всю систему социальных отношений, 
обеспечивающих безопасность деятельнос-
ти человека и гарантирущих «благополучие 
нации»; во-вторых, прогресса и техноло-
гизации научной медицины, на практике 
обеспечивающей социокультурный запрос 
на современного благополучного индивида.
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Abstract
Introduction. The increasing mediation of human 
life by medicine necessarily raises the question of 
philosophical understanding the phenomenon of 

culture medicalization, since today the vector of 
growing powerful influence of medicine on forming 
sociocultural processes has clearly emerged. Along 
with the positive phenomena of the medicalization 
of life, the volume of “excessive” phenomena of its 

medicalization is growing. 
The purpose of the article is to clarify the philo-

sophical foundations of the progressive medicaliza-
tion of modern culture. 

Methods. The methodological basis of the study is 
presented by dialectical, epistemological, axiologi-
cal, philosophical-anthropological, and socio-phil-

osophical approaches. The study is based on E. 
Cassirer’s transcendental philosophy, the phenom-

enological transcendentalism of E. Husserl; V.S. 
Stepin’s concept about the system of informational 
social codes; and P.D. Tishchenko’s concept on the 

transformation of bio-power in modern culture. 

Scientific novelty of the research. The author 
outlines fundamental foundations of modern cul-
ture medicalization as a result of mutually similar 
processes of transforming bio-power and the 
progress of biomedical sciences. 
Results. Unfolding, culture compensated for the 
bodily weakness of a person with the power of his 
technical inventions, but today they have surpassed 
the intellectual capabilities of their creator - the 
individual has to permanently adapt to the grow-
ing volume of mass technogenic innovations. The 
historically formed human need to master the 
world through its “humanization” is suppressed, 
and, as a result, the problem of a modern indi-
vidual’s request for self-realization through the 
creative transformation of the social environment 
is actualized. In this regard, one of the philosophi-
cal and anthropological foundations of modern 
culture can be recognized as a technogenically 
determined desire of a person to transform his 
own corporeality, aimed at expanding the capabili-
ties of a natural person. Biomedical sciences, as a 
result of biotechnological progress, turned out to 
be exactly the social and scientific sphere, which, 
building up practical activities within the framework 
of healthcare, considers the person to be both the 
subject and the object of the biosocial transforma-
tion demanded by cultural evolution.
Conclusions. The process of medicalization of 
culture occurs on the basis of two reciprocal 
fundamental processes: first, the strengthening of 
the principles of bio-power as “care for all forms of 
life”; secondly, the progress and technologization 
of scientific medicine, which in practice provides 
a socio-cultural demand for a modern prosperous 
individual. 

Keywords: 
philosophical foundations, 
modern culture, 
medicalization, 
bio power, 
social norm
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Аннотация
Статья посвящена применению герменевтиче-
ского подхода на занятиях по философии. Автор 
предлагает технику понимания визуального 
текста, позволяющую перейти от образного вос-
приятия произведения искусства на концепту-
ально-структурный уровень. В своем исследова-
нии автор описывает опыт применения данной 
техники в процессе интерпретации картины 
Р. Магритта «Песня любви». В результате прове-
денного анализа групповой и индивидуальной 
работы студентов автор приходит к выводу, что 
данная техника способствует не только откры-
тию субъективного смысла художественного 
произведения, но эффективна для процесса 
самопознания.

Ключевые слова:
герменевтика,
грамматическая интерпретация,
психологическая интерпретация,
техника понимания,
герменевтический круг,
визуальный текст
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В предыдущей статье «Методологиче-
ские основы применения герменевтическо-
го подхода в преподавании гуманитарных 
дисциплин. Часть 1. Основные принципы 
герменевтики» были освещены основные 
принципы герменевтического подхода, 
следование которым позволяет более глу-
боко раскрыть содержание текста (прин-
цип герменевтического круга, обращения 
к культурной традиции, погружения в ин-
дивидуальный мир конкретного автора, 
диалогичность, множественность интер-
претаций, герменевтическая открытость, 
выявление актуальности текста). Герменев-
тические принципы не только помогают 
лучше понять произведение искусства, но 
и позволяют настроиться на восприятие 
собственных переживаний и осмысление 
жизненного опыта. В данной статье бу-
дет показано, как это можно реализовать 
в практической деятельности на примере 
анализе произведения изобразительного 
искусства (Р. Магритт «Песня любви»). На 
основе описанных принципов будет пока-
зана техника понимания, которая может 
быть применима для интерпретации визу-
альных текстов. Использование данной тех-
ники требует большого терпения, поскольку 
ее применение предполагает медленное и 
глубокое осмысление визуального текста в 
ходе групповой и индивидуальной работы 
обучающихся. Преподаватель здесь выпол-
няет роль фасилитатора, который организу-
ет процесс и создает необходимые условия 
для продуктивной мыследеятельности сту-
дентов. Данная техника не приемлет пас-
сивной установки на простое «потребление» 
информации, содержащейся слушание в те-
оретических рассуждениях преподавателя. 
Ее эффективное использование возможно 
только в том случае, если преподаватель, не 
пытаясь экономить свое учебное время за 
счет студента, предоставит студентам воз-
можность самостоятельно проводить ин-
терпретацию. Данная техника понимания 
прошла апробацию на занятиях по филосо-
фии во время знакомства с герменевтикой 
как философским направлением.

Техника понимания
визуального текста

В результате анализа философской лите-
ратуры и результатов интерпретационной 
работы студентов было выделено девять 
этапов, которые позволяют полнее понять 
и описать произведение искусства.

Первый этап: установление сенсорного 
контакта с произведением искусства. Совре-

менному человеку сложно сосредоточится 
на восприятии произведения искусства, по-
скольку он живет в эпоху массового потре-
бления визуального и вербального текста. 
Сама среда требует от человека быстрого 
реагирования внутри непрерывного пото-
ка информации, поэтому человек обращает 
внимание на то, что бросается в глаза, упу-
ская при этом важные детали. Данная спе-
цифика мышления современного человека 
сказывается на понимании произведения 
искусства, поэтому необходимо настроить 
студентов на сосредоточенное восприятие 
и глубокое осмысление, для этого мож-
но использовать следующее упражнение. 
Перед студентами ставится задача внима-
тельно рассмотреть произведение изобра-
зительного искусства, а затем с закрытыми 
глазами называть все детали увиденного. 
Перечисление, как правило, начинается с 
обнаружения главных визуальных образов 
картины и заканчивается описанием второ-
степенных элементов.

Вот какое описание картины Р. Магритта 
«Песня любви» было дано студентами: «На 
переднем плане картины можно увидеть 
зоо морфных существ с телами людей и го-
ловами рыб (русалки наоборот). Существа 
сидят на каменистом берегу на большом 
сером камне. Они прижимаются друг к дру-
гу. Их рыбьи головы при этом устремлены 
вверх, к небу. У существ хорошо прорисо-
ваны ноги и животы. Они имеют неестест-
венный серый цвет. Можно сказать, что их 
цвет совпадает с цветом камня. На заднем 
плане в море можно увидеть двухмачтовый 
корабль с парусами, который сливается с 
морем. Он как будто является его продол-
жением. На переднем плане картины можно 
увидеть, как на берег наступает волна, но на 
заднем плане, наоборот, море спокойное. 
Небо покрыто кучевыми облаками, которые 
не предвещают непогоды».

Второй этап: эмоциональная настройка 
на пред-понимание. Пред-понимание — это 
то, что предшествует пониманию, направля-
ет на поиск смысла. Прежде чем переходить 
к интерпретации картины зритель должен 
эмоционально настроиться на восприятие 
произведения искусства от этого зависит 
дальнейшая готовность вступить во взаи-
модействие с произведением. Л. Толстой 
в статье «Что такое искусство» отмечает, 
что эмоции, чувства является связующим 
звеном между зрителем и художником. 
Искусство состоит в том, что один человек 
внешними знаками передаёт другим испы-
тываемые им чувства, а другие люди заража-
ются этими чувствами и переживают их [6]. 
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Чувства помогают эмоционально настроить-
ся на произведение искусства, а уже потом 
размышлять над ним. Чувства направляют 
внимание воспринимающего на содержа-
ние картины, подключают личный опыт 
интерпретатора. Процесс интерпретации 
запускается после настройки человека на 
сопереживание. Чувства и эмоций устанав-
ливают необходимую связь между визуаль-
ными образами и понятиями, суждениями.

Эмоциональную настройку на пред-
понимание можно проводить с помощью 
постановки следующих вопросов: «Какие 
чувства вызывает данное произведение?», 
«Почему именно эти чувства вы испытыва-
ете?». С одной стороны, вопросы помогают 
понять переданное художником настрое-
ние, предположить, что испытывал автор, 
создавая картину, какими чувствами он 
хотел поделиться со зрителями. С другой 
стороны, они помогают понять собствен-
ное отношение к содержанию картины. Об-
ращение к чувствам делает человека экзи-
стенциально открытым для восприятия, 
так как он познает объекты действитель-
ности, не теряя связи с самим собой. При 
эмоциональном восприятии произведения 
искусства субъект одновременно держит 
фокус внимания на собственном сознании 
и на изучаемом объекте. В этом отношении 
произведение искусства может расширить 
границы восприятия субъекта и способство-
вать обнаружению скрытых смыслов в как в 
самом произведении, так и в собственных 
мировоззренческих установках.

При восприятии картины студенты испы-
тывали разные, зачастую противоречивые 
эмоции. Их можно было объединить в сле-
дующие группы. У ряда студентов картина 
вызвала чувства грусти, тревоги, беспокой-
ства и страха. Свои переживания они объяс-
нили тем, что, скорее всего, образы картины 
передают приближение беды. Существа об-
речены на плохой исход. Они не принадле-
жат не одной из сред, полностью отчуждены 
от окружающего мира. Несмотря на то что 
«на заднем фоне картины мирная обстанов-
ка, голубое небо, пушистые облака, спокой-
ное море, сами серые фигуры этих существ 
омрачают безмятежный пейзаж картины. 
На них как будто бы наложена печать злого 
рока». Это песня любви может оказаться для 
них последней. «Картина кажется мрачной, 
так как цвета, которые использует художник 
для изображения существ, символизируют 
потерю, утрату».

У некоторых студентов картина вызвала 
ощущения таинственности, загадочности, 
непонимания, удивления, которые не свя-

заны с негативными чувствами. Картина 
казалась странной из-за образов «русалок 
наоборот», поскольку это выходит за грани-
цы стереотипного восприятия. «Эти фигуры 
непривычны нашему восприятию, они ка-
жутся странными. Глядя на них непонятно, 
что художник хотел сказать, рисуя такие 
образы человекорыб».

У других студентов картина вызвала ощу-
щение спокойствия, умиротворения и бла-
женства. «Главные герои картины сидят на 
камне, нежно прижавшись друг к другу. Их 
тела расслаблены. Они наслаждаются бли-
зостью, им приятно находиться рядом друг 
с другом». «Представленная картина вызы-
вает у них лишь положительные эмоции. 
Смотря на главных героев картины, хочется 
улыбаться, а также радоваться их счастью. 
Они влюблены и наслаждаются присутст-
вием друг друга». «Им хорошо вдвоем они 
никуда не спешат». «По позам влюбленных 
видно, что они чувствуют себя в безопас-
ности и им легко: от шума моря, от волн, 
которые бьются о камни. Они испытывают 
умиротворение».

У некоторых студентов возникли сме-
шанные чувства: с одной стороны, от 
главных героев исходит умиротворение 
и спокойствие, с другой стороны картина 
вызывает ощущение безысходности и глу-
бокой печали. Одна студентка объяснила 
двойственность чувств контрастностью цве-
та переднего и заднего плана. «Задний план 
светлый, и он вселяет надежду, в отличие от 
темного переднего плана, который создает 
трагическое ощущение». «Картина передает 
печаль. Хочется проявить сочувствие к глав-
ным героям, хотя не понятно, нуждаются ли 
они в нем. Печаль за их судьбу сменяется 
восхищением их чувствами. Несмотря ни 
на что, им удалось выразить свою любовь 
в прекрасной песне».

Третий этап: пред-понимание. Вхожде-
ние интерпретатора в текст происходит че-
рез пред-понимание, которое представляет 
собой «минимальное пред-знание». При 
рассмотрении произведения изобразитель-
ного искусства у реципиента появляется 
первое впечатление от него, в результате 
которого интерпретатор может «погрузить-
ся» в анализ произведения или же оста-
ваться на дистанции. Это зависит от того, 
насколько близок опыт интерпретатора и 
автора, насколько толкователь восприим-
чив к культурному контексту произведения 
[3, с. 125]. Для работы с картиной под пред-
пониманием подразумевается обозначение 
главной темы или основной идеи картины. 
На этом этапе перед студентами можно по-
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ставить вопрос: «Какая главная идея заклю-
чена в картине?». В дальнейшем ответ на 
этот вопрос может пересматриваться в ходе 
интерпретации.

Большинство студентов сошлись на мыс-
ли, что картина о любви. Однако в сужде-
ниях студентов отразились разные аспекты 
любви. Одни студенты описывали любовь 
как слияние двух существ, в котором обрета-
ется полнота и глубина, открывается смысл 
жизни: «Две влюбленные души слились в 
одну прекрасную песню, которая наполнила 
существование смыслом, теперь они поют 
эту песню не для себя, а друг для друга». Не-
которые студенты отметили, что любовь на-
столько сильное чувство, что «захватывает 
человека полностью» и заставляет отвлечь-
ся от всего незначительного во внешнем 
мире: «как певец поглощен своим пением, 
так и влюбленные поглощены только чув-
ствами друг друга, все остальное для них 
неважно», «все внешнее теряет значение, 
смысл жизни составляет только любимый и 
совместная песня любви, которая льется из 
глубины души».

Студентами было отмечено, что любя-
щий человек выходит за пределы обыден-
ного мира, он освобождается от принужда-
ющей власти социального, общественного. 
Любовь духовно возвышает, она дает сво-
боду и возможность творить новые смыслы 
и целые миры: «поглощенность собствен-
ными чувствами заставляет влюбленных 
застыть как статуи и целую вечность быть 
вдвоем в своем прекрасном мире».

Некоторые студенты посчитали, что ху-
дожник показал только временное воссо-
единение существ, которые принадлежат 
к разным средам. «Благодаря любви они 
стали похожими друг на друга. Они стали 
близкими и понятными друг другу. Страсть 
стерла различия между ними. Это единство 
будет проявляться пока звучит песня люб-
ви, но, когда эта песня закончится, этот союз 
распадется. Каждый вернется в свою среду 
обитания».

Некоторые студенты пришли к мысли, 
наподобие идеи Эриксимаха в платонов-
ском «Пире», что любовь имеет универ-
сальный характер, она растворена во всем 
сущем. На понятном для всех языке любви 
разговаривает вся живая природа: «карти-
на передает настоящую любовь, которая 
доступна всем независимо от их облика», 
«любовь — чувство, которое присутствует 
у всех живых существ, будь то человек или 
животное. Показанный в образах влюблен-
ных синтез людей и рыб как раз об этом 
говорит».

Прозвучало много мыслей о том, что 
любовь нередко сталкивается с противо-
борством обезличенных социальных сил. 
Проявление искренних чувств в обществе 
часто становится подвигом, граничащим с 
выбором между жизнью и смертью. Как на-
писала одна студентка «существа на карти-
не совершили подвиг любви: они осознают 
свою скорую гибель, но проявляют предан-
ность и мужество — остаются вместе до кон-
ца, допевая свою последнюю песню любви».

Была предложена мысль, созвучная фи-
лософским идеям Н. А. Бердяева, что любовь 
не вмещается в объективированный мир [1], 
она из него исторгается: «Любовь не всегда 
может прижиться в этом мире. Влюбленные, 
изображенные в виде “человеко-рыб” как 
раз выбиваются из привычных представле-
ний о том, как должны выглядеть люди и как 
нужно вести себя в обществе. Влюбленные 
за их искренность и открытость могут ока-
заться изгнанными из общества. Они будут 
вдали от всех допевать свою песнь любви в 
окружении волн и скал».

Прозвучала версия, что художник изоб-
разил не любовь, а лишь ее обманчивую 
иллюзию, которая возникает, когда люди 
объединяются друг с другом, чтобы не чув-
ствовать одиночества. Их чувства — это 
самовнушение. На самом деле они испы-
тывают страх перед внешним миром — это 
видно потому как они прижимаются друг к 
другу. «Чтобы убежать от страха, они созда-
ют ложные представления о том, что все хо-
рошо, что они сделали правильный выбор в 
отношении своего спутника жизни. В пред-
ставленных образах не любовь, а бегство от 
страшного мира в грезы и мечты».

Следует отметить, что высказанные идеи 
студентов о первоначальном понимании 
картины, в ходе интерпретации как допол-
нялись, так и полностью пересматривались. 
В процессе обсуждения намного проще 
отказаться от стереотипных суждений, по-
скольку другой человек помогает критиче-
ски взглянуть на свое пред-понимание или 
предложить более сильные аргументы. По 
мысли Х.-Г. Гадамера, пред-понимание яв-
ляется необходимым условием для любо-
го понимания. Сознание, которое очищено 
от предварительных мнений на самом деле 
ничего не сможет понять [2, с. 169]. Однако 
важно прислушиваться к мнению других, 
преодолевая догматизм. Совместная ин-
терпретационная работа как раз развивает 
способность открываться новым идеям, но-
вому опыту.

Четвертый этап: обнаружение «темных 
мест» (странных мест). «Темное место» — это 
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целого — выявленный на этапе пред-пони-
мания контекст произведения. Идеи, кото-
рые открылись интерпретатору во время 
ответов на вопросы по отдельным визуаль-
ным образам, сопоставляются с главной 
мыслью произведения. При этом общий 
контекст произведения может дополняться 
и видоизменяться при анализе отдельных 
частей произведения. Таким образом, при 
ответах на вопросы необходимо обращать 
внимание на то, насколько они согласуются 
с общим контекстом произведения. Если об-
наружено противоречие необходимо либо 
изменить понимание целого контекста, 
либо пересмотреть интерпретации отдель-
ных элементов. Ниже в табл. 1—3 приведе-
ны некоторые примеры ответов на вопросы 
по «темным местам» картины с опорой на 
пред-понимание.

Использовать метод герменевтическо-
го круга можно для прояснения места про-
изведения искусства в творчестве автора 
или художника. В качестве элемента в дан-
ном случае выступает само произведение 
искусства, в качестве целого — все творче-
ство автора (художника). Перед изучением 
отдельного произведения для его лучшего 
понимание необходимо выявить некие сим-
волы (основные идеи, принципы), которые 
встречаются во многих произведениях ав-
тора. Затем дать интерпретацию этого про-
изведения искусства, исходя из сложивше-
гося общего понимания творчества автора. 
Однако само произведение может открыть 
нам новые смыслы. Обращаясь к картинам 
Р. Магритта, студенты отметили повторяю-
щийся в творчестве художника образ кора-
бля, который как будто сливается с морем 
(«Песня любви», «Соблазнитель») и образ 
«русалок наоборот» («Коллективное изобре-
тение», «Найденные дети», «Песня любви»). 
Более простым образом является корабль, 
который представляет собой фрагмент 
моря. На двух картинах корабль отсылает 
к воображаемому, к тому, о чем мечтается. 
Название картины «Соблазнитель» раскры-
вает желание соблазниться и последовать 
за своей мечтой. Сама фантазия раскрывает 
суть того, о чем мечтают, поэтому корабль 
и есть манящее море.

Образ «русалки наоборот» более сложен. 
Для его понимания нужно обратиться к пси-
хоаналитической традиции. В психоанализе 
обычная русалка выступает как проявление 
автономной феминности. Это символ невоз-
можности подавления мужским началом 
женской природы (об этом намекает хвост 
русалки) и в то же время холодная красота 
русалок является символом освобождения 

непонятная, неразгаданная часть текста, 
которая может быть выражена отдельным 
словом, словосочетанием или целой фра-
зой. В изобразительном искусстве «темное 
место» представлено в виде визуального 
образа, который нуждается в пояснении (cм. 
табл. 1—3.).

Пятый этап: формулировка вопросов, от-
носящихся к «темным местам». На данном 
этапе следует обратиться к «темным ме-
стам», непонятным деталям картины. Интер-
претация является коммуникативным актом, 
связывающим текст и его толкователя, ин-
терпретатор вступает в диалог с произведе-
нием. С одной стороны, толкователь задает 
вопросы произведению, с другой стороны, 
произведение своим содержанием иниции-
рует акты вопрошания у интерпретатора [2, 
с. 435—436]. На этом этапе преподаватель 
ставит перед студентами задачу, исходя из 
содержания картины, сформулировать во-
просы относительно выявленных «темных 
мест» (см. табл. 1—3).

Шестой этап: поиск ответов на постав-
ленные вопросы. Найденные ответы будут 
являться результатом истолкования визу-
альных образов. При ответе на вопросы 
можно ограничиться только художест-
венным «текстом» картины. В этом случае 
толкователь проводит грамматическую 
интерпретацию, не обращая внимания на 
«жизненный контекст», выходящий за рам-
ки визуальных образов. Если есть возмож-
ность, то для более глубокого осмысления 
можно использовать дополнительный мате-
риал, в виде литературных источников, ко-
торые описывают предысторию и историю 
создания картины, события, положенные в 
основу сюжета картины, культурно-истори-
ческие условия жизни самого художника, 
волнующие его проблемы, отношение ху-
дожника к своему творчеству и многое дру-
гое. В этом случае реципиент проводит пси-
хологическую интерпретацию, обращаясь 
к личности автора (художника) и его жизни 
в определенное историческое время [7, 
с. 178]. С одной стороны, он обращает вни-
мание на особенности духовной жизни ав-
тора, с другой, — рассматривает визуальные 
образы в рамках определенного культурно-
го контекста.

На этом этапе истолкования использу-
ется метод герменевтического круга. Со-
гласно этому методу часть объясняется 
исходя из содержания целого и наоборот 
[7, с. 67]. В качестве частей берутся отдель-
ные сюжетные элементы произведения или 
отдельные визуальные образы картины, к 
которым адресованы вопросы. В качестве 
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Таблица 1
Поиск ответов на вопросы по поводу «темного места»: 
«странные существа с телами людей и головами рыб»

Вопросы 
к темному месту Примеры вариантов ответа на вопрос

Выявленный на этапе 
пред-понимания 

контекст 
и его дополнение

1. Что хотел сказать 
художник, изобра-
зив существ с тела-
ми людей и голова-
ми рыб?

«Художник на своей картине изобразил влюбленных с 
головами рыб, которые поют песню любви. Пение рыб 
невозможно услышать другим существам. Песня любви 
звучит только для того, для кого она поется. О любови 
обычно не говорят, ее может воспринять только любя-
щий человек с открытым сердцем».
«Влюбленные изображены с головами рыб для того, 
чтобы показать, что их песня любви слышна только 
им самим. Ведь любовь — это дело двоих. Настоящие 
чувства не выносятся на публику, поэтому влюбленные 
вышли из моря, чтобы побыть наедине, подальше от 
чужих глаз»

Любовь. Интимность, 
проявление чувств

«Изобразив людей с головами рыб, художник хотел 
показать силу человеческих чувств. Чувства, особен-
но любовь, намного сильнее, чем слова. Любовь не 
нуждается в словах (в словах она может исчезнуть), 
поэтому песню любви поют существа с головами не-
мых рыб».
«Существа изображены с головами рыб, потому что 
они настолько любят друг друга, что не могут передать 
глубину и силу своих чувств с помощью слов, поэтому 
художник наделил существ немыми головами»

Любовь. Любовь невы-
разима в словах и не 
нуждается в них

«Художник нарисовал людей с головами рыб, потому 
что они не способны мыслить ясно. Они живут в сво-
их грезах. При этом их чувства поверхностные, а не 
глубокие».
«Я думаю, что у людей на картине головы рыб, потому 
что они всецело погружены в поток жизни, без сопро-
тивления плывут по течению, бездумно отдаются на 
волю своим чувствам. Каждый из них чувствует силь-
ную любовь внутри себя. Эта любовь их связывает друг 
с другом»

Чувства подавляют де-
ятельность разума. Лю-
бовь иррациональна и 
спонтанна

«Художник этими образами показал метаморфозы при-
роды, связанные с желанием воссоединиться. Возмож-
но, эти существа изначально принадлежали к разным 
средам обитания, но затем у одного появились ноги, у 
другого — голова рыбы. В данном случае, это метафора 
преодоления трудностей ради любимого. Теперь у этих 
существ есть возможность быть вместе всегда. Они мо-
гут выбираться на сушу или погружаться в море. Лю-
бовь преодолевает любые препятствия»

Любовь как подвиг, пре-
одоление себя

«Образ человеко-рыб — это метафора, которая пока-
зывает сущность любви. Двое влюбленных погруже-
ны в свой собственный мир, который отличается от 
внешней среды. Этим образом художник показывает 
конфликт между действительностью и чувственным 
миром влюбленных, который наполнен мечтами и 
иллюзиями».
«Художник хотел показать этим беспомощность дан-
ных существ, ведь рыбы не умеют защищаться от 
факторов неестественной для них среды. Им этого не 
дано. Также влюбленным с нежными душами сложно 
защититься от жестокого мира»

Любовь. Конфликт меж-
ду реальностью и ми-
ром грез
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Вопросы 
к темному месту Примеры вариантов ответа на вопрос

Выявленный на этапе 
пред-понимания 

контекст 
и его дополнение

«Изобразив людей с головами рыб, художник подчерк-
нул невозможность в полной мере выразить свои чув-
ства по отношению друг другу. Они немы и не могут 
спеть свою песнь любви в силу каких-то обстоятельств, 
препятствующих их союзу. Именно поэтому они молча 
сидят на берегу. Художник сатирически назвал прояв-
ление их чувств песней».
«Данные существа напоминают призраков, которые 
вернулись завершить свои незаконченные дела. В 
мире незаконченным делом стало выражение своих 
чувств. Хотя теперь слова любви уже не имеют смы-
сла. Вероятно, поэтому верхние части тел напоминают 
рыбьи головы. Они безмолвны и неспособны подарить 
друг другу тепло. Такими они останутся, поскольку не 
осмелились проявить любовь в жизни. И теперь их 
наказанием и наградой стала сама возможность на-
ходиться рядом друг с другом и немыми касаниями 
доносить свое желание любить»

Любовь. Бессилие влю-
бленных в невозможно-
сти выразить чувства в 
силу обстоятельств

«Художник хотел показать, что влюбленные не при-
надлежат этому привычному миру, для влюбленных 
он не имеет значения, они живут в своей фантасти-
ческой реальности. Видеть настоящую любовь в этом 
мире подобно волшебству, сами влюбленные подобны 
мифическим существам»

Любовь. Любовь созда-
ет новые миры

2. Что хотел сказать 
художник, изобра-
зив существ с обна-
женными телами?

«Обнаженное тело — символ открытости, искренности 
и доверия влюбленных друг другу».
«Эти существа голые, они полностью обнажены, как 
обнажены их души перед друг другом. Думаю, эта мета-
фора честности и абсолютной искренности перед друг 
другом и перед всем миром»

Любовь. Открытость, 
искренность и доверие.

«Обнаженные тела говорят о беззащитности влюблен-
ных»

Любовь. Беззащитность 
влюбленных

«Эти существа без одежды, потому что они свободны 
от всего, они думают только о своей любви и о своей 
мечте»

Любовь и свобода

3. Данные существа 
живые или они вы-
тесаны из камня?

«Данные существа вышли на берег очень давно. Если 
раньше они и были живыми, то теперь в неестествен-
ной среде окаменели. Они вышли на берег, чтобы уе-
диниться, оградить себя от враждебного мира»

Любовь. Беззащитность 
влюбленных перед ми-
ром

«Художник изобразил главных героев как будто они 
из камня, чтобы показать какие тяжелые испытания 
проходят эти влюбленные. Кажется, что еще один вдох 
воздуха в неестественной среде, и они окаменеют 
окончательно. С каждым разом дышать им становятся 
все труднее и труднее»

Любовь. Преодоление 
испытаний

«Данные существа живые. Они застыли, как каменные 
изваяния, от ощущения блаженства. Им по душе это 
место, где они смогли найти уединение».
«Главные герои, как будто созданы из камня, но на са-
мом деле это живые существа. Художник изобразил их 
в таком цвете для того, чтобы показать, что время для 
них остановилось. Они застыли в своем мире, где зву-
чит песня любви» (Угрюмова Мария, 1 курс, факультет 
учителей начальных классов)

Любовь. Проживание 
любви

Продолжение табл. 1
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Вопросы 
к темному месту Примеры вариантов ответа на вопрос

Выявленный на этапе 
пред-понимания 

контекст 
и его дополнение

«На картине мы видим неживых существ, это скульпту-
ра двух влюбленных, которая сделана из камня. Твер-
дость камня по сравнению с быстротечностью жизни 
человека, предстает как символ вечности. Этим худож-
ник хотел показать, что их любовь вечна, несмотря на 
страдания, которые им пришлось перенести»

Подвиг любви. Вечная 
любовь

«Эти существа неживые, эта скульптуры из камня. Та-
ким способом художник хотел показать несокруши-
мость любви, которая может пережить все невзгоды»

Подвиг любви. Несокру-
шимость любви

Окончание табл. 1

Таблица 2
Поиск ответов на вопросы по поводу «темного места»: «поза данных существ»

Вопросы 
к темному месту Примеры вариантов ответа на вопрос

Выявленный на этапе 
пред-понимания 

контекст 
и его дополнение

1. Почему главные 
герои картины при-
жимаются друг к 
другу?

«Они прижимаются друг к другу, так как любят друг 
друга. Между ними близкие отношения».
«Поза говорит о доверии и близких отношениях»

Любовь. Близость. Про-
явление чувств

2. Почему рыбьи 
головы существ 
обращены к небу?

«Небо — символ лучшей жизни, о которой они меч-
тают».
«Их взгляды направлены на голубое небо, которое сим-
волизирует совместные планы на будущее и мечты»

Любовь. Мечты о луч-
шем будущем

«Влюбленные смотрят на небо и поют небу свою пес-
ню любви. Кажется, что они просят у неба помощи и 
благословения на любовь».
«Взгляды существ направлены на небо, потому что 
именно там они надеются найти свое спасение. Они 
влюблены друг в друга, но попали в какое-то бедствен-
ное положение, из которого они хотят выйти. Возмож-
но, их любовь незаконна в глазах общества и вызывает 
осуждение»

Любовь. Бессилие влю-
бленных. Просьба о по-
мощи

«Когда человек поет и наслаждается песней, он слегка 
отклоняет голову назад для лучшей подачи звука, точ-
но так же и эти существа поют песню любви и насла-
ждаются ее звучанием, поэтому их головы направлены 
вверх»

Любовь. Захваченность 
чувствами. Блаженство

Таблица 3
Поиск ответов на вопросы по поводу «темного места»: «корабль»

Вопросы 
к темному месту Примеры вариантов ответа на вопрос

Выявленный на этапе 
пред-понимания 

контекст 
и его дополнение

1. Что олицетворяет 
корабль на заднем 
плане картины?

«Корабль — это символ повседневности с его пустыми 
заботами и бессмысленными делами. Повседневный 
мир не интересует влюбленных, он как корабль про-
носится по волнам мимо них. Влюбленных интересует 
только чувства друг к другу и их совместная песня 
любви».
«Корабль на заднем фоне символизирует внешний 
мир, который влюбленные не замечают, поскольку 
они сосредоточены друг на друге. Море со своим 
течением является отражением времени. На палубе 
судна находятся люди, которые плывут на корабле 
по морю. Люди на корабле подчиняются движению 

Любовь. Освобождение 
от власти социального и 
повседневного
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времени и замечают изменения, происходящие во-
круг. Влюбленные, наоборот, настолько захвачен-
ные своими чувствами, что потеряли счет времени. 
Не случайно художник изобразил данных существ на 
берегу. Скорее всего, раньше они тоже были пасса-
жирами корабля, но решили покинуть его и создать 
свой собственный мир, в котором время застыло. 
В нем никого нет кроме них и их песни любви»
«Это не реальный корабль, а проекция мечты. Из-
образив движение корабля, художник хотел отразить 
стремление влюбленных к исполнению задуманного, 
поэтому корабль сливается с морем и небом, не имеет 
четких очертаний. Может быть, корабль символизи-
рует дом, который они хотят обрести».
«Мне кажется, что корабль на самом деле мираж, 
который олицетворяет путь к своей мечте, к люб-
ви, которая может свободно проявиться в мире или 
остаться миражом»

Любовь. Мечты о лучшем 
будущем. 

«Корабль на заднем плане олицетворяет спокойствие 
и умиротворение, поэтому художник изобразил его 
такого же цвета, что и море»

Любовь. Умиротворение.

«Корабль символизирует течение жизни или быстро-
течный ход времени. Время как призрак незаметно 
ускользает, когда влюбленные находятся рядом друг 
с другом».
«Корабль напоминает корабль-призрак, он символи-
зирует прошлое существ, которые сидят на берегу. В 
их прошлом была история любви, она получила свое 
воплощение в камне. Таким образом, фигуры на бере-
гу — это скульптура, которая создана для сохранения 
романтической истории. Надо обладать восприимчи-
вой душой, чтобы услышать песню любви, которая за-
стыла в каменной вечности. Таким образом, Магритт 
снова напоминает зрителю о том, что образ предме-
та — не сам предмет»

Любовь и время.

«Корабль, сливаясь с морем, создает ощущение бес-
конечности времени и пространства. Мир расширил 
свои границы, когда влюбленные открыли в себе это 
прекрасное, настоящее чувство»

Любовь.  Расширение 
границ

«Уходящий корабль — упущенные возможности. Влю-
бленные осуществили выбор, который предопреде-
лил их судьбу. Повернуть время вспять они уже не 
могут, поэтому они вместе расплачиваются за свое 
решение».
«Корабля на самом деле не существует, это мираж. 
Он символизирует будущее, которого нет для этих 
влюбленных».
«Корабль на заднем плане символизируют уходящие 
надежды двух влюбленных, обреченных на одиноче-
ство и непонимание со стороны окружающих людей»

Л ю б о в ь .  У п у щ е н н ы е 
возможность, неопреде-
ленность будущего для 
влюбленных

«Корабль не настоящий, он является символом иллю-
зии любви, которые создают эти два существа. Что-
бы не быть одинокими, они всеми силами держаться 
друг за друга»

Иллюзия любви

от власти плотского начала и родовой функ-
ции [5, с. 130]. Образ русалки у Магритта су-
щественно отличается по внешнему виду от 
традиционного изображения и несет в себе 
нечто противоположное. Эта не русалка с 
открытой грудью и рыбьим хвостом, кото-
рая только соблазняет мужчин и увлекает 
их на дно. Магриттовский образ «русалки 

наоборот» показывает порабощение жен-
ской сексуальности («Коллективное изобре-
тение», «Найденные дети») и в тоже время 
демонстрирует торжество плоти человека 
над его личностью, индивидуальностью. За-
крытая рыбьей головой верхняя часть тела 
человека отвергается, остается лишь плоть 
для удовлетворения сексуального желания 
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и осуществления детородных функций. 
Р. Магритт, описывая «русалку наоборот», 
отмечает, что это существо «наделено 
всеми женскими атрибутами, а вот голова 
как у немой, слепой и глухой рыбы. У этой 
русалки есть только плотское начало. Ее 
деградировали до предмета сексуального 
желания. Лишили души и воли» [4]. В этих 
картинах образ женщины с головой рыбы 
показывает патриархальное видение жен-
ской природы, где телесный низ является 
апогеем объективированного, обезличен-
ного «женского бытия». Картина с названи-
ем «Коллективное изобретение» отсылает к 
психоаналитическому термину «коллектив-
ное бессознательное». Художник намекает 
на сформированный утилитарный образ 
женщины, который в сознании людей стано-
вится архетипическим, поскольку хранится 
и воспроизводится с древних времен. Одна-
ко, на картине «Песня любви» представле-
ны «русалки наоборот» двух полов. Скорее 
всего здесь обыгрывается идея подавления 
плотью личностного (разумного) начала. 
Существа, изображенные на картине, под-
чинены природной необходимости, они на-
ходятся во власти любовных страстей. Реци-
пиент видит вместо лиц влюбленных рыбьи 
головы. Этим приемом художник стремится 
показать, как влечение полов делает их не-
восприимчивыми к познанию целостности 
личности. Личность полностью растворяет-
ся в природной стихии.

Позиция автора (фрагмент целого) не мо-
жет быть оторвана от культурно-историче-
ского контекста (целое), поэтому подсказку 
можно найти в культуре той эпохи. Напри-
мер, в фольклоре образ русалки связан со 
смертью, русалки являются предвестницами 
смерти для моряков. Также в произведениях 
искусства образ русалки интерпретируется 
как не упокоенный дух утопленницы (данная 
интерпретация, характерная для славянской 
мифологии, с которой художник возможно 
был знаком). Искусствоведы проводят па-
раллель между образом русалки и трагедией 
детства художника. Считается, что в образе 
русалки он изобразил свою мать, которая 
покончила собой, утопившись в реке, ког-
да Рене Магритт был ребенком. Пугающий 
вид утопленницы художник перенес на се-
рию картин. Однако он сам отрицал данное 
истолкование образа русалки.

Седьмой этап: установление смысло-
вых связей между фрагментами текста или 
элементами картины. На данном этапе 
осуществляется проверка согласованности 
визуальных образов. Если есть противоре-
чия, то они выявляются и разрешаются пу-

тем поиска других, более точных ответов. 
Необходимо подвергнуть анализу каждый 
элемент, поскольку разные элементы могут 
передавать разные смыслы. Все произведе-
ние представляет собой совокупность смы-
слов отдельных элементов, а также допол-
нительных смыслов, которые обнаружились 
в процессе интерпретации. Рене Магритт 
считал, что значение каждого образа и кар-
тины в целом можно интерпретировать в 
соответствии с техникой ее создания. Для 
этого выбирается произвольный предмет 
или тема, вызывающая интерес, а затем 
осуществляется поиск другого объекта, ко-
торый мог бы служить этому интересу. «Что-
бы стать кандидатом на ответ, этот искомый 
объект должен быть связан с объектом-во-
просом множеством тайных связей. Если от-
вет напрашивается во всей ясности, то связь 
между двумя предметами налаживается» [4]. 
Таким образом, смысл картины приоткры-
вается, когда наблюдатель обращает вни-
мание на странное сочетание визуальных 
образов картины, что служит пищей для 
мышления. В этом сочетание раскрывается 
тайный смысл произведения искусства.

На этом этапе студенту нужно понять 
взаимосвязь всех образов картины, объ-
единенных общим контекстом. Приведем 
несколько примеров, отражающих смысло-
вые связи между визуальными образами и 
контекстом.

Пример 1. Художник изобразил на кар-
тине чувственное проявление любви (кон-
текст). Люди с головами рыб испытывают 
друг к другу влечение. Их песня бессловес-
на, поскольку художник хотел отразить не 
духовное единство двух людей, а природ-
ное выражение любви. По тому, как они 
прижимаются друг к другу, видно, что они 
испытывают страсть, находятся в состояние 
эйфории. Корабль, сливающийся с морем, 
показывает, насколько сильно охвачены 
влюбленные своими чувствами.

Пример 2. Любовь — это таинство, в 
которое посвящены только те, кто умеет 
любить (контекст). Существа поют песнь 
любви, которую могут услышать только та-
кие же, как они — влюбленные. Поза влю-
бленных является одним из выражений 
нежных чувств. Образ корабля раскрывает 
мечты влюбленных, связанных со светлым 
будущим.

Пример 3. Художник показывает возмож-
ные метаморфозы, которые могут происхо-
дить с влюбленными, которые оказались во 
враждебной для себя среде. Они способны 
изменять себя ради того, чтобы быть друг с 
другом. Им тяжело, но они рядом и нежно 
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поддерживают друг друга, их соприкасаю-
щиеся тела указывают на это. Корабль на 
заднем плане — это их мечта о том, что 
когда-нибудь вместе они преодолеют все 
трудности и препятствия.

Пример 4. Художник противопоставля-
ет мир влюбленных реальному миру (кон-
текст). Поза влюбленных раскрывает их 
чувства. Любовь — редкое явление, поэтому 
влюбленные выглядят как фантастические 
существа, которые здесь случайно. Они жи-
вут в своем иррациональном мире, напол-
ненном мечтами и иллюзиями. Их симво-
лом является корабль. Еще чуть-чуть и он 
сольется с морем, т. е. их волшебный мир в 
любой момент может исчезнуть.

Пример 5. Художник показал траге-
дию любви, обреченность влюбленных на 
смерть (контекст). Влюбленные чувствует 
себя как рыбы на суше, но прижимаясь друг 
к другу, поют до конца свою песню любви. 
Корабль, сливающийся с морем, показывает 
тщетность надежды на happy end.

Восьмой этап: осознание ценности прио-
бретенного опыта понимания. На этом этапе 
студенты пытаются ответить на вопрос: Что 
лично мне может дать этот опыт осмысле-
ния картины? Основная функция искусства 
заключается в том, что оно помогает чело-
веку понять себя. Оно служит зеркалом, гля-
дясь в которое человек сможет объяснить 
собственные чувства и переживания. На-
блюдая за собой, человек начинает анали-
зировать свой эмоциональный опыт и свои 
мировоззренческие установки, на которые 
воздействовать, чтобы жить лучшей жиз-
нью. В ходе осмысления картины студенты 
пришли к разным истинам о жизни. Приведу 
некоторые из них:

1. «Чувственная любовь обманчива, по-
этому следует понимать свои эмоции. При 
построении отношений нужно стремиться 
лучше понять личность своего возлюблен-
ного, только в этом случае можно полюбить 
по-настоящему».

2. «Каждый человек должен стремиться 
стать единым целым с близким человеком. 
В любви и в построении гармоничных отно-
шениях заключается смысл жизни. Только 
чувствуя любовь и признание других людей 
можно стать счастливым. Некоторые люди 
упускают эту возможность и страдают от не-
проявленных чувств и ощущения бессмы-
сленности жизни».

3. «Если любишь, то сможешь преодо-
леть любые препятствия. Любовь дает над-
ежду на светлое будущее. Иногда одной 
этой надежды достаточно для счастья. Лю-
бовь и надежда должны быть сильнее вре-

мени. Картина художника прекрасна, она 
пробуждает веру в настоящие чувства».

4. «Нелегко правильно выражать свои 
чувства, а еще труднее хранить им верность 
и любить вопреки обстоятельствам. Картина 
поставила важный для меня вопрос: “Смогу 
ли я бороться с обстоятельствами ради сво-
ей любви?”».

Девятый этап: обобщение высказанных 
мыслей о произведении в виде мини-эссе, 
которое будет итогом работы всех преды-
дущих этапов.

Заключение

Работа с интерпретацией вербального 
и визуального текста направлена на пони-
мание заложенного в нем смысла. Во вре-
мя интерпретации произведения искусства 
неизбежно сопоставляешь себя с автором. 
Можно представить себе мир человека, ко-
торый создал это произведение, вообразить 
себя на его месте и попытаться понять, ка-
кие переживания он мог бы испытать. Это 
позволяет обогатить собственное мировоз-
зрение новыми личностными смыслами, 
расширить ассоциативно-смысловые связи 
с миром. По мере углубления понимания по-
являются другие вопросы. Этой ситуации не 
следует избегать, она неизбежна, поскольку 
интерпретация есть непрерывный поиск от-
ветов на постоянно возникающие вопросы. 
Однако необходимо помнить, что способ-
ность человека эмоционально понять Дру-
гого хотя и лежит в основе искусства, не 
позволяет отождествлять наши чувства с 
чувствами автора. Если даже человек все-
цело проникнется временем и личностью 
автора, он все равно не сможет «выскочить» 
из пространства своего жизненного опыта. 
Полное понимание Другого невозможно, 
поскольку человеку дано понять только 
самого себя. Интерпретируя Другого, мы 
остаемся собой.

Произведение искусства дает возмож-
ность интерпретатору лучше понять самого 
себя, попробовать вжиться в произведение. 
Работа по интерпретации его содержания 
позволяет сопоставить результаты этой ра-
боты с собственным жизненным опытом. 
Ценность использования герменевтическо-
го метода заключается в том, что человек не 
только учится аргументировать и делать вы-
воды, но и развивает способность соизме-
рять жизненные проблемы с собственным 
жизненным опытом. Философия с ее мето-
дами, прежде всего, должна служить инстру-
ментом для самопознания, прояснения эк-
зистенциальной ситуации человека в мире, 
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расширяющей горизонты бытия. Материа-
лом для самопознания может быть любой 
текст, который пробуждает мысль. В нашем 
примере — это картина Р. Магритта «Песня 
любви». Сам Магритт определял цель твор-
чества в том, чтобы заставить зрителя за-
думаться о смысле жизни, поэтому картины 
художника напоминают ребусы, которые, 
как и жизнь, разгадать до конца невозмож-
но. В жизни есть загадки, которые не имеют 
решения, или лучше сказать, для решения 
которых недостаточно лишь одного пони-
мания жизни. Поэтому жизнь располагает, а 
мы лишь предполагаем, и в любом замысле 
художника мы глубже познаем самих себя.

Статья поступила в редакцию 26.08.2021
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Аннотация
Статья представляет собой развернутую ре-
цензию на книги Марии даВенза Тиллманнс 
«Почему нам нужны сказки» (Toronto, Iguana 

Books, 2020—2021). Данные книги — результат 
многолетнего опыта автора по проведению 

философских классов с детьми (уровень началь-
ной школы). Книги написаны в форме диалога, 

который создает эффект присутствия читателя в 
сюжетах сказочных историй, стимулирующий к 

размышлениям над их философским содержани-
ем. Автор статьи рассматривает данные сюжеты 

с позиции некоторых ключевых идей мировой 
философской мысли.

Ключевые слова:
философская практика,

философия для детей,
философствование с детьми,

преподавание философии

Читателей ожидает новая встреча с исто-
риями, объединенными общим названием 
«Почему нам нужны сказки» (Why We Are in 
Need of Tales) [16; 17]. Напомню вам, что эти 
глубокие по содержанию философские кни-
ги написаны Марией даВенза Тиллманнс — 
профессиональным философом, посвятив-
шим себя исследованию философствования 
с детьми, которая накопила ценный опыт 
работы в этой области. Книги Марии напи-
саны в «соавторстве» с ее учениками шко-
лы El Toyon Elementary School (Калифорния, 
США), с которым Мария проводила классы 
философии для детей на протяжении трех 
лет. «После того, как я читала небольшой 
рассказ из книжки с картинками, дети начи-
нали философствовать по поводу тех вопро-
сов, которые вызывал у них прочитанный 
рассказ», — пишет Мария [16, p. 59]. Также 
дети предоставили свои рисунки, которые 
используются в качестве иллюстраций к сю-
жетам книг. Философствование с детьми — 
это особый мир интеллектуальных откры-
тий, который совершают дети как бы играя 
и шутя, но это не умаляет значение этих от-
крытий. Глубина этих открытий обусловлена 
особым состоянием мышления детей, вос-
принимающих мир впервые. К сожалению, 
эти прекрасные озарения, неожиданные по-
вороты мысли впоследствии забываются в 
рутине повседневности. Мышление ребенка 
постепенно обретает стандартизированную 
форму, что позволяет ему успешно ориенти-
роваться в культурной среде, однако «рас-
платой» за этот «успех» является «полоса 
забвения», стирающая воспоминания об 
этих интеллектуальных открытиях и прозре-
ниях. Эта «полоса забвения» простирается 
на то важное и великое (полный контакт 
с бытием, бытие-присутствие, отношение 
«Я-Ты»), что, по сути, формирует дальней-
шую взрослую жизнь человека. Этот непов-
торимый опыт есть самое первое и глубо-
кое знание о мире и о своем месте в нем, 
которое всегда отзывается в сердце тоской 
по бытию, тоской по утраченному счастью 
и единству с миром.

Автору этих прекрасных книг удалось 
найти для описания такого уникального со-
стояния подходящие образы. Прежде все-
го, это образы главных рассказчиков этих 
книг Хака и Така. Дело в том, что книги на-
писаны в диалоге, поэтому читатель сразу 
погружается в атмосферу живой беседы. 
Диалог не только обостряет внимание, но 
и приглашает самого читателя участвовать 
в беседе. Так читатель становится в то же 
время слушателем. Итак, Хак и Так — стран-
ные существа, которых связывает крепкая 
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дружба, которая всегда ощущается и со-
храняется с помощью … хвостов [1; 9; 10]. 
Действительно, это очень удобно, потому 
что, когда ты связан с Другим хвостом, то 
во всем остальном твое тело может делать 
все, что ему нужно. Однако ты всегда чув-
ствуешь связь с другом, это всегда тебе 
помогает, а иногда, может быть, даже тебя 
спасет. Дружба — это прочные узы-хвосты, 
которые связывают людей. Эти связи, хотя и 
крепкие, никогда не сковывают, потому что 
они естественные, а не искусственные. Как 
жаль, что у нас нет того волшебного «хво-
ста», которым мы всегда можем дотянуться 
до друга и через который мы всегда можем 
почувствовать его присутствие в нашей жиз-
ни, даже если мы при этом заняты своими 
повседневными делами.

Поскольку эволюция распорядилась 
так, что мы — обычные люди — живем без 
хвостов, нам трудно передать Другому всю 
глубину наших чувств и мыслей. Мы можем 
быть рядом, но при этом нам всегда чего-то 
не хватает. Нам не чем друг за друга «заце-
питься», мы чувствуем свою оторванность, 
отдаленность от Другого. Но автор этих вол-
шебных книг, похоже, знает средство, что-
бы это исправить. Нам на помощь приходят 
иносказания, метафоры, образы, т. е. все то, 
что несут в себе волшебные сказки. И пони-
мание становится возможным. Иносказание, 
образное видение — это то, что связывает 
нас невидимыми хвостами с нашими общи-
ми невидимыми корнями. Через эту тонкую 
подсознательную связь мы чувствуем един-
ство друг с другом, потому что этими хвоста-
ми-сказками мы все укоренены в культуре.

В первой и второй части книг Why We Are 
in Need of Tales Хак и Так рассказывают нам 
волшебные истории по сюжетам сказок Лео 
Лионни и Арнольда Лобеля [11—15]. Вол-
шебство этих историй не только в том, что 
их героями являются животные, ведь для 
сказок это нормально. Подлинное волшеб-
ство в том, что эти истории открывают нам 
путь к самопознанию. В этом сила волшеб-
ной сказки, в этом сила глубоких метафор, 
которые в ней содержатся. Метафора — это 
путь в неизвестное, новое. Метафора бук-
вально «открывает нам глаза», поскольку в 
ее свете мы отчетливо видим то, что было 
скрыто от нас в тени повседневности. При 
этом новой является не сама мысль, кото-
рую мы уловили в сюжете, а я сам как мы-
слящий. Я обнаруживаю в себе какое-то 
новое состояние, которое становится мне 
понятным в свете этой мысли. Возможно, 
я открываю в себе какое-то новое качест-
во, которое долго оставалось для меня не-

заметным. Возможно, метафора выводит 
меня на новое видение моих поступков, на 
новое понимание моих суждений о мире 
и на новое понимание моих отношений с 
другими людьми. Истина всегда нова, это 
всегда открытие. Новизна любой философ-
ской истины в том, что она открывает мне 
меня самого. Я застываю перед истиной как 
перед зеркалом и внимательно вглядыва-
юсь в открывающиеся мне черты, которые 
я раньше не замечал (или старался не заме-
чать). Как говорит Мартин Хайдеггер в своих 
размышлениях об истине, «сущность истины 
есть истина сущности» [7, с. 103], намекая на 
то, что истина не столько открывается мне, 
сколько открывает меня самого. К чему ве-
дет меня это открытие? К необходимости 
что-то менять — в себе, в жизни, в своем 
отношении к миру и другим людям. Это путь 
самотрансформации. Идти по этому пути — 
цель философии и философствования.

Рассмотрим несколько сюжетов из этих 
книг, которые пробуждают философские 
размышления. Кого нам напоминают ге-
рои этих волшебных историй? Да ведь это 
мы сами! Иногда мы можем напоминать 
себе тех трех сварливых лягушек, героев 
одной из историй первой части, которые 
решили, что единый и доступный для всех 
глобальный мир можно поделить на части 
и считать эти части своей собственностью. 
Эти правители маленькой лужицы провоз-
гласили себя: одна — властительницей воз-
духа, вторая — воды, а третья — земли. Но 
когда проливной дождь рассеял их манию 
величия и терпя бедствие они нашли прибе-
жище на маленьком острове, оказалось, что 
это вовсе не остров, а большая жаба, кото-
рая помогла им выкарабкаться из затрудни-
тельной ситуации. Действительно, разве то, 
чем мы владеем, реально принадлежит нам? 
А принадлежать — это значит владеть еди-
нолично или делить это с другими, обме-
ниваясь, сотрудничая, помогая? Неужели 
чтобы понять это нам обязательно нужно 
пережить какое-то бедствие (большое или 
малое), чтобы затем прийти к мысли, что, 
если я делюсь тем, что имею, я в итоге по-
лучу гораздо больше, чем если бы распо-
ряжался этим единолично? Если нам что-то 
нравится, например, мы обожаем свежеть 
утра и все мы члены «Клуба любителей 
утра», означает ли это, что доступ в наш 
клуб закрыт для тех, кто любит не только 
утро, но и день, а также ночь? Есть над чем 
подумать…

Иногда бывает, что нам трудно изба-
виться от наших привычных представле-
ний, например, мнений о том или ином 
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человеке. Люди меняются, но наши мнения 
о них зачастую остаются прежними. Ведь мы 
привыкли судить о людях только на осно-
вании того, что нам близко и понятно. Эти 
суждения исходят от «идолов рода», которые 
живут в нас и которые, согласно Фрэнсису 
Бэкону, заставляют нас наши родовые пред-
рассудки считать всеобщими принципами 
[2, с. 18—19]. Как объяснить рыбе, которая 
уверена, что настоящие (полноценные) жи-
вые существа — это только рыбы, что есть 
еще множество других живых существ с та-
кими же равными правами на полноценную 
жизнь. Это лягушки, коровы, птицы, имею-
щие свои особенности, а, следовательно, 
живущие в своем особом (феноменальном) 
мире. Разве можно открыть для себя мир 
Другого? Или другие самим фактом своей 
«другости» всегда будут для нас адом, как 
утверждает Жан-Поль Сартр [4]. Но может 
быть выход из этого «ада других» в том, что-
бы перестать сравнивать и тогда инаковость 
Другого не будет создавать искусственных 
препятствий для общения и понимания. 
«Это так интересно, — сказал Хак, — пред-
ставьте себе все эти миры, о которых мы ни-
чего не знаем, и сколько мы можем узнать 
о них, если перестанем их сравнивать с тем, 
что нам известно» [16, p. 14]. Все ли прави-
ла, которыми мы руководствуемся в жизни 
существуют для всех и для каждого? Может 
быть кому-то эти правила не подходят. Тем 
не менее мы можем оказать уважение этим 
правилам, пойти на компромисс, сохраняя 
при этом верность своим собственным це-
лям. Например, если существует правило, 
что лодочник-комар переправляет всех 
через лужицу на своей утлой лодочке, то 
как поступить кузнечику, которому проще 
перепрыгнуть через эту лужицу? «Кузнечик 
решил оказать уважение правилам Комара, 
да и самому Комару, даже если эти правила 
к нему неприменимы. Поэтому он перенес 
лодку вместе с Комаром вместо того, что-
бы просто перепрыгнуть через озеро-лужу, 
и даже поблагодарил Комара за то, что он 
благополучно перевез его через озеро» [16, 
p. 41] Как вам такое решение?

Мир относится к каждому из нас по-раз-
ному. Бедного мышонка Александра никто 
не любит в том доме, где он живет в своей 
укромной норке за плинтусом. Зато поче-
му-то все обожают заводного игрушечного 
мышонка Вилли. И хотя Александр и Вилли 
смогли подружиться несмотря на то, что 
они такие разные, Александр готов был 
расстаться со своей ненавистной жизнью, 
в которой его никто не любит, чтобы стать 
заводной игрушкой только ради того, чтобы 

его любили. Но однажды Вилли оказался в 
коробке для мусора, куда попадали другие 
игрушки, к которым у детей пропал инте-
рес. И тогда у Александра изменилось от-
ношение к жизни. «Хак и Так были пораже-
ны всеми теми причинами и поводами, по 
которым быть настоящей мышью намного 
лучше, чем игрушечной» [16, p. 22]. Свобод-
ная воля — вот то, что отличат нас от завод-
ных игрушек и «социальных зомби». Это то, 
что одновременно и радует, и страшит. Это 
то, что дает нам выбор, а если есть выбор, 
значит есть надежда, что мое желание сов-
падет с реальностью. Самое важное, чтобы, 
как рассуждает Эпиктет, мое желание было о 
том, что есть, а не о том, чего не может быть 
[8, с. 208—209]. Только тогда оно обретает 
силу, и моя воля и мой разум помогают мне 
найти то счастье, к которому я предопреде-
лен своей судьбой.

Но как быть с теми желаниями, которые 
возникают у меня вопреки существующим 
правилам? Я могу оказаться перед выбором: 
или соблюдать эти правила, или нарушить 
их? Что мне придет на помощь: внешний за-
прет или сила воли? Лягушка и Жаба лако-
мятся вкусным печеньем из коробки пока не 
остается самая последняя (а потому и самая 
желанная). Как быть, ведь они условились, 
что если такое произойдет, они прекратят 
есть, даже если очень хочется? Жаба пред-
лагает прикрыть коробку ракушкой, но ведь 
все равно это не избавит от соблазна нару-
шить правило и съесть последнее желанное 
печенье. «Но тут Лягушке пришла в голову 
блестящая идея. Она выставила коробку 
на всеобщее обозрение и громко крикну-
ла: “Эй, птички, вот печенье для вас!”» [16, 
p. 49]. Неплохое решение. Но как быть с 
силой воли? Может это просто самообман, 
как и предложение Жабы прикрыть коробку 
ракушкой. «Хак и Так сошлись во мнении, 
что уйти от проблемы не означает решить 
ее» [16, p. 51]. Невозможно избежать про-
блемы выбора по поводу того, соблюдать 
или не соблюдать принятые обязательства. 
Обязательства так же суровы и неумолимы, 
как сама судьба. Миф об Эдипе учит нас, что 
любые попытки уйти от судьбы ведут к ее ис-
полнению. Поэтому, чтобы чувствовать себя 
хозяевами своей судьбы, мы должны понять, 
что мы абсолютно свободны. Да, мы обрече-
ны быть свободными, также как обречены 
отвечать за свои поступки, утверждает Жан-
Поль Сартр [5, с. 324]. Поэтому у нас всегда 
есть выбор как этой свободой распорядить-
ся. Но нужно помнить, что наша свободная 
воля является источником не только наших 
прав, но и наших обязанностей.
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Во второй части Why We Are in Need of 
Tales Хак и Так обсуждают еще один важный 
аспект нашей жизни, который раскрывают 
нам последующие волшебные истории, — 
это наши мечты. Казалось бы, нет ничего 
более призрачного и далекого от реаль-
ности, чем мир наших грез и фантазий. Но 
наша жизнь — это не только повседневная 
рутина, наша жизнь — это творческий акт. 
В своем предисловии ко второй части Why 
We Are in Need of Tales, которое называется 
«Почему мечты так важны», Мария даВенза 
Тиллманнс пишет: «Смотрите, ведь мечты 
могут пробудить наше любопытство (пред-
ставлениями о том, что находится по ту сто-
рону известного), пробудить нашу фантазию 
(представлениями о том, что поднимает нам 
настроение), пробудить наше творчество 
(представлениями о красоте, выраженной 
в произведениях искусства)» [17, p. viii] Са-
мое важное и значимое, что мы творим в 
меру своих способностей, это самих себя. 
От качества нашего творчества зависит 
качество нашей жизни. Уже самим фактом 
существования, фактом своего появления 
на свет мы становимся главными героями 
жизненной драмы. Об этом замечательно 
пишет Хосе Ортега-и-Гассет, отмечая, что 
«жизнь есть то, что мы делаем, и то, что с 
нами происходит, начиная от мысли, мечты 
или переживания и кончая игрой на бир-
же или сражением на поле брани» [3, с. 39]. 
Эта драма отношений происходит либо в 
реальности, либо во сне, либо в том состо-
янии, когда мы не видим различия между 
сном и явью, когда мы как бы переносимся 
в реальность другого человека и исчезаем 
для себя самого, как это случилось с Жабой 
и ее другом Лягушкой в истории «Почему 
нам нужны сны». Иногда мы явственно осоз-
наем необходимость присутствия Другого 
в нашей жизни только тогда, когда его нет 
рядом. Мы бываем настолько поглощены 
собой, своей игрой на сцене жизни, что Дру-
гой просто исчезает для нас, но сразу после 
его исчезновения мы чувствуем острую то-
ску по нему, тоску по нашей былой дружбе.

Хосе Ортега-и-Гассет отмечает, что 
«наша жизнь начинается с вечного сюр-
приза существования: без нашего предва-
рительного согласия она погружает нас в 
пучину мира, о которой нам заранее ниче-
го не известно. Жизнь нам не дана, мы от-
крываем ее, причем это происходит тогда, 
когда мы открываем самих себя» [3, с. 43]. 
Мы открываем себя через познание всего 
неизвестного, что таится в мире. Неизвест-
ное всегда желанно, именно потому что оно 
сокрыто. Тайна неизвестного всегда манит 

и побуждает нас действовать. Мышонок 
Тилли столкнулась с громадной каменной 
стеной у подножия холма. Что находится за 
этой стеной, что представляет собой этот 
загадочный мир по ту сторону стены, как 
преодолеть эту стену, чтобы оказаться там? 
Стоит однажды подобным мыслям прийти 
в голову, от них уже не будет покоя. А если 
так, у нас появляется самое главное дело в 
жизни — оказаться по ту сторону этой гро-
мадной стены. Много попыток предприни-
мала Тилли, чтобы преодолеть эту стену, 
пока однажды ее не осенила блестящая 
мысль — сделать подкоп. «Она вырыла под 
стеной длинный и глубокий тоннель. Было 
темно и очень страшно, ведь она понятия 
не имела, куда он ее выведет» [17, p. 4]. Как 
бы вторят усилиям этой отважной мышки 
слова Хосе Ортеги-и-Гассета: «Жизнь проду-
цирует много дел. Самое главное — это вы-
брать в данное мгновение то, что мы будем 
делать в следующее. Поэтому я утверждаю, 
что жизни свойственна способность прини-
мать решения. Жизнь — это решение» [3, 
с. 57]. Это решение принять неизвестное 
и, преодолевая страх и сомнение, верить, 
что «по-ту-сторону-стены» нас ждет нечто 
новое, важное и значительное. Что же то 
удивительное, что встретила Тилли по ту 
сторону стены? Не будем раскрывать карты, 
сохраним интригу, пусть читатель сам по-
чувствует тягу к неизвестному, силу мечты 
узнать об этом и сам сделает это открытие, 
прочитав данный сюжет [17].

А вот еще один странный персонаж — 
крокодил Корнелиус, который в отличие от 
обычных крокодилов научился ходить на 
задних лапах и более того, с помощью сво-
его приятеля Обезьяны, он также научился 
стоять на голове и даже висеть на собст-
венном хвосте. Правда, эти экстраординар-
ные способности не встретили понимания 
у обычных крокодилов. Означает ли это, 
что нужно отказаться от своей «необычно-
сти» только ради того, чтобы быть как все? 
Как оказалось, экстравагантное поведение 
Корнелиуса имело неожиданные послед-
ствия: его младшие братья и сестры стали 
ему подражать, по крайней мере, они не 
считали Корнелиуса каким-то «ненормаль-
ным». «Иногда мы не хотим пробовать что-
то новое только потому, что боимся, что не 
можем этого сделать» [17, p. 16]. Стоит поу-
читься у Корнелиуса, который вовсе не чув-
ствовал себя дураком, потому что научился 
видеть мир в такой перспективе, которая 
никогда не открывалась другим крокодилам 
потому что они были такие как все. Таким 
же необычным был мышонок Фредерик, 
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который вместо того, чтобы суетиться, как 
другие мыши, собирая запасы на зиму, подо-
лгу сидел задумчиво на своем камне и «со-
бирал теплые солнечные лучи для холодных 
темных зимних ночей, или собирал яркие 
цвета для серых и унылых зимних дней, или 
собирал нужные слова для тех случаев, ког-
да нечего будет сказать в течение долгой 
холодной зимы» [17, p. 28—29]. В результате 
это стало той духовной пищей для его то-
варищей, что помогло им пережить долгое 
зимнее оцепенение, что пробуждало их во-
ображение благодаря тем воспоминаниям, 
которое сохранил Фредерик и щедро делил-
ся с ними.

Необычность каждого из нас открывает 
нам новые возможности, которые подолгу 
дремлют в нашей душе, но рано и поздно 
они проявят себя, стоит только дать им шанс. 
Это в полной мере относится к истории мы-
шонка-художника Меттью и мышонка-музы-
канта Джеральдин из двух других диалогов 
Хака и Така. Нужно только иметь «мужество 
быть», как это определяет Пауль Тиллих, 
быть таким, какой ты есть, несмотря на страх 
одиночества и непонимания. «Мужество — 
это готовность принять на себя отрицания, о 
которых предупреждает страх, во имя более 
полного утверждения» [6]. Ведь «мужество 
быть», по словам Пауля Тиллиха, — это функ-
ция витальности, а витальность — это сила, 
позволяющая человеку творить за предела-
ми самого себя, не утрачивая при этом само-
го себя [6]. Чем большей творческой силой 
обладает живое существо, тем больше его 
витальность. Отзвуки слов этого философа 
мы отчетливо чувствуем в заключительном 
диалоге Хака и Така: «Мечты дают нам сме-
лость идти на риск, упорствовать и не боять-
ся, они вдохновляют выйти за рамки привыч-
ного и путешествовать в мирах, созданных 
нашим воображением. Мечты помогают нам 
оживать!» [17, p. 53].

Следует сказать в заключение, что имен-
но занятие философией с детьми вдохнови-
ли Марию даВенза Тиллманнс на написание 
этих причудливых историй, содержащих 
глубокие философские идеи, помогающие 
наладить общение по многим жизненным 
проблемам, как юным, так и не очень юным 
читателям. Поэтому данные книги могут 
быть рекомендованы не только для инди-
видуального чтения, но и для коллективного 
чтения в группах, а также они могут быть 
учебным, практическим пособием для заня-
тия философией с детьми, да и не только с 
детьми.
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Abstract
The article is a detailed review of the books by 
Maria daVenza Tillmanns “Why We Are in Need of 
Tales” (Toronto, Iguana Books, 2020—2021). The 
books appeared as a result of the author’s many 
years’ experience in conducting philosophy classes 
with children (elementary school level). The books 
are written in the form of a dialogue, which creates 
the effect of the reader’s presence in the fairy tales 
plots, stimulating reflection on their philosophical 
content. The author of the article examines the 
plots from the standpoint of some key ideas of the 
world philosophical thought.
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