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Коммуникация, изначально представ-
ленная линейным процессом передачи со-
общения, сегодня преодолевает собственные 
пределы. «Трансформация» как состояние 
«между» парадоксально фиксирует пре-
емственность производных элементов и их 
свойств по отношению к первоначальным. 
Будучи «вписанной» в сетевую организацию 
пространства и отражая его «мир», современ-
ная коммуникация как никогда подвержена 
изменяемости. С одной стороны, присваи-
ваемая ей открытость и децентричность сети  
расширяют возможности коммуникации, с 
другой – делают ее неустойчивой, с риском 
для постоянного обрыва. По сути, трансфор-
мационные коммуникационные процессы 
реализуют принцип «anything goes».

Термин «трансформация» (от поздне-
латинского «transformatio» – «превраще-
ние») употребляется в различных областях 
знания: в генетике, психологии, лингвисти-
ке, экономике, юриспруденции и т.д. Неза-
висимо от области исследования, «транс-
формация» – это определенный способ 
преодоления существенными свойствами 
собственных пределов, при котором появ-
ляются производные свойства, изменяется 
вид или форма, не сводящиеся к сумме 
первоначальных элементов, от которых 
они могут быть образованы.

Коммуникация (от лат. «communicatio» – 
«сообщение», «передача» и от «communi-
care» – «делать общим», «беседовать», 
«связывать», «сообщать», «передавать») в 
традиционном представлении – смысловой 
и идеально-содержательный аспект соци-
ального взаимодействия. Последовательное 
изменение состояний коммуникации, приво-
дящее к ее качественному изменению, це-
лесообразно при обращении к процессным 
моделям, отражающим общие моменты пути 
сообщения. Направленность коммуникаци-
онного процесса позволяет классифициро-
вать модели на линейные и нелинейные.

Первые линейные представления о 
коммуникации как процессе пришли из 
античности. В «Риторике» Аристотель пред-
ставил универсальную модель, выражен-
ную схемой: оратор – речь – слушатель. 
«Речь слагается из трех элементов: из са-
мого оратора, из предмета, о котором он 
говорит, и из лица, к которому он обраща-
ется; оно-то и есть конечная цель всего (я 
разумею слушателя)» [1, с. 99].

Вплоть до середины XX века аристоте-
левское представление о коммуникации как 
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однонаправленном процессе не вызывало 
сомнений. Ставшая классической, модель 
Аристотеля претерпела изменения в конце 
40-х годов в связи с развитием техничес-
ких средств связи и массовых коммуника-
ций. Линейность коммуникации находит 
продолжение в позициях  Г. Лассуэлла и 
К. Шеннона – У. Вивера, где конкретизи-
руются структура и механизм коммуника-
ционного процесса.

В модели Г. Лассуэлла (1948 г.) комму-
никация разворачивается по мере ответа 
на последовательные вопросы: кто, что, по 
какому каналу, кому и с каким эффектом 
передает сообщение [9, р. 37–51]. Пред-
ставляя одновременно структуру и модель 
исследования коммуникационного процес-
са, в схеме Лассуэлла разворачивается од-
нонаправленная коммуникация.

Математическая модель связи К. Шен-
нона – У. Вивера (1948 г.) рассматривает 
коммуникацию в технических системах как 
передачу и восприятие информации с уче-
том возможных препятствий. Данная модель 
коммуникации насчитывает пять линейно 
положенных структурных элементов: источ-
ник информации, передатчик (кодирующее 
устройство), канал передачи, приемник (де-
кодирующее устройство) и адресат (лицо 
или аппарат, которому предназначено со-
общение). При передаче информация полу-
чает статус сообщения. Источник, передавая 
информацию, кодирует ее, получатель – де-
кодирует. Информация передается по ка-
налу, обладающему определенной пропуск-
ной способностью. При попытке пропустить 
через него большее количество информа-
ции, или попытке пропустить информацию 
с большей скоростью, неизбежно возник-
новение «шума» – случайной переменной, 
воздействующей на передаваемый сигнал, 
в результате чего принимаемый сигнал 
отличается от передаваемого. Происходит 
искажение сообщения, уменьшить вероят-
ность которого возможно посредством из-
быточности – «путем многократного повто-
рения сообщения и путем статистического 
изучения различных принятых вариантов 
сообщения» [7, с. 280]. В данной модели 
центральной являлась проблема передачи 
информации: главным становилось не то, 
что сказано, а то, что могло быть высказа-
но. Информация не связана со смыслом сиг-
нала, подлежащего передаче. В описании 
У. Вивера, именно «информация является 
степенью вашей свободы выбора, когда вы 
выбираете сообщение» [11, р. 17–18]. 

Существенным вкладом в развитие 
представлений о нелинейности коммуни-

кации стало введение «обратной связи» 
(«диалогизированной», «интерактивной»). 
Н. Винер (1948 г.), совместно с Дж. Биге-
лоу, приходят к заключению о важности 
обратной связи в сознательной жизни лю-
дей. «Обратная связь» действует в системах 
различной природы. «Когда мы хотим, что-
бы некоторое устройство выполняло задан-
ное движение, разница между заданным 
и фактическим движением используется 
как новый входной сигнал, заставляющий 
регулируемую часть устройства двигаться 
так, чтобы фактическое движение устрой-
ства все более приближалось к заданно-
му» [4, с. 50]. Предоставляя информацию 
о состоянии системы и модернизации на 
ее основе управляющих сигналов, обрат-
ная связь позволяет этой системе работать 
эффективно. 

С. Бир применяет достижения кибер-
нетики к управлению. Обратная связь, не-
зависимо от того, является ли она поло-
жительной или отрицательной, не теряет 
своей ценности. «Положительная обратная 
связь вызывает увеличение уровня сигна-
ла на выходе и, следовательно, на входе; 
отрицательная обратная связь при увели-
чении сигнала на выходе вызывает умень-
шение сигнала на входе, и таким образом  
в принципе является стабилизирующей» [3, 
с. 407–408].

Обратную связь учитывает и цикличе ская 
модель Осгуда – Шрамма [10]. У. Шрамм 
указывает на недостаточность линейного 
процесса. Коммуникация для него – дву-
сторонний процесс в условиях циркуляции 
сообщения между источником и получате-
лем, где главным становится вопрос интер-
претации сообщения. 

В сетевом обществе возникает т.н. ком-
муникация «между», реализующая элементы 
традиционной коммуникации, но – претер-
певающие изменения. Однако эта трансфор-
мируемость имеет место только относитель-
но традиционного (досетевого) процесса 
взаимодействия и его основных элементов. 

К общим условиям, определяющим 
трансформацию коммуникации, относится 
специфика пространства, в котором осу-
ществляется процесс. У. Гибсон обозначил 
его киберпространством – состоящим и 
воспринимаемым из взаимодействий и 
постоянно развивающимся. Это – вооб-
ражаемая реальность, в которой преодо-
леваются физические пространственные 
ограничения. Для киберпространства ха-
рактерна сетевая структура его органи-
зации, которой свойственны спонтанная 
самоорганизация дискурсивной среды, 
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полимагистральность и полицентричность, 
покрытие максимально возможного про-
странства с равноудаленным доступом от 
одной точки к другой, безграничность в 
пределах Сети. Мир киберпространства 
существует одновременно везде и нигде, 
он не связан с местонахождением тела.  

Рассмотрим основные элементы ком-
муникации и изменения, происходящие с 
ними в сетевом обществе.

1) Понятие адресанта трансформиру-
ется: адресант-человек превращается в 
адресант-машину, источник и передатчик 
сообщения сливаются. Источник сообще-
ния (адресант) в сетевой коммуникации 
«привязан» к компьютеру: каждая маши-
на имеет уникальный адрес (IP–адрес), 
идентифицирующий компьютер даже при 
единовременном включении в интернет-
коммуникацию. Компьютеры, подключен-
ные к интернету, имеют разные адреса, с 
одного и того же адреса могут исходить 
сообщения разных источников. 

Центр поддержки Windows проверяет 
компоненты компьютера, связанные с об-
служиванием и обеспечением безопасно сти. 
Сообщения о проблемах передаются компа-
нии «Майкрософт». При активизации опции 
«включение сообщений», Центр поддержки 
будет регулярно проверять выбранные эле-
менты на наличие проблем и самостоятельно 
отправлять сообщения при их обнаружении. 
Так, при изменении состояния проверяе-
мого компонента в случае истечения срока 
действия антивирусной программы, Центр 
поддержки отправляет уведомление пользо-
вателю с рекомендацией предпринять соот-
ветствующие действия. Программа собирает 
информацию об оборудовании компьютера 
и использовании Windows, не мешая работе 
пользователя. Она периодически загружает 
файл, собирающий сведения о возможных 
проблемах при работе с Windows. Кроме того, 
компьютер может самостоятельно отправлять 
сообщения (письма) без ведома адресанта в 
случае, если он заражен вирусом.

При этом изменяется и сам источник со-
общения: им может быть любой субъект, су-
ществующий как реально, так и виртуально. 
У одного реально существующего источника 
может быть множество виртуальных «кло-
нов», скрытых за аватарами, никами или 
«невидимками». Указанное порождает слож-
ности определения истинного субъекта и ин-
терпретации отправляемого им сообщения. 

2) Сообщение стало аудиовизуальным. 
Однако полиформатность не решает про-
блему достоверности сообщения за счет 
возможной потери смысла в информаци-

онном потоке. Существующий массив циф-
ровых данных с точки зрения репрезента-
ции формата можно классифицировать 
по трем основаниям: структурированные 
(базы данных), полуструктурированные 
(метаданные) и  неструктурированные 
(необработанная информация как отклик 
поисковой системы на запрос в форме тек-
ста, таблиц, графиков и пр.) данные. Учи-
тывая, что на долю неструктурированных 
данных приходится 95% цифровой среды 
[5, с. 115], онтологические особенности 
структурирования интернет-данных – с 
долей в 5% структурированных и мета-
данных – указывают на вероятность потери 
смыслов.

Определенной формой «переворачива-
ния» содержания сообщения является фейк, 
производимый и размещаемый в сетевой 
коммуникации. Фейк (от англ. «fake» – 
«подделка, фальшивка») существует в 
форме ложных аккаунтов авторитетных 
людей в интернет-пространстве (в социаль-
ных сетях, на сайтах знакомств, форумах, 
блогах и т.д.), фальшивых сообщений от 
несуществующих пользователей с «отзыва-
ми» (призывающих, например, отправить 
SMS, скачать вредоносную программу) или 
проявляется ложной сущно стью (ложным 
файлом вместо запрашиваемого). В при-
нципе, и сам Интернет можно рассматри-
вать как фейк, что проявляется в разно-
чтении данных в зависимости от домена, 
языка поиска и контекста, набора ключе-
вых слов и фраз. Тематика производимых 
фейков является когерентной возможным 
запросам определенного сегмента сетевой 
коммуникации – блогосферы. Российское 
информационное агентство сатиры и юмо-
ра «Fognews» (http://fognews.ru/), реали-
зуя принцип «nova res a nobis confictae» 
(от лат. – «новости, придуманные нами»), 
производит фейки, сложно различаемые 
с самой реальностью. Открыто фейк-со-
общество (http://eto-fake.livejournal.com), 
организована площадка для публикации 
материалов для конкурса «Научный квест. 
Британские ученые доказали» Школьной 
Лиги РОСНАНО (http://science.schoolnano.
ru/). Популярным интернет-каналом вы-
мышленных новостей является HOBOSTI, 
самоопределение которого гласит: «Наши 
публикации не имеют ничего общего с ре-
альностью. Во всяком случае, с нашей ре-
альностью» (http://hobosti.ru).

Фейк настолько сливается с реально-
стью, что не распознается, и это соответ-
ствует специфике самого киберпростран-
ства, в котором он существует.
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3) Канал как среда для передачи сооб-
щения от источника к получателю уступает 
место поликанальности (например, про-
водной и беспроводной доступ в Интернет 
существуют одновременно).  

4) Претерпевает изменения «шум» и 
его устранение. Как и в модели Шеннона, 
шум представляет случайную переменную, 
действующую на передаваемый сигнал, в 
результате которого получается искаженный 
принимаемый сигнал (сообщение). Но в от-
личие от линейной, «шум» сетевой комму-
никации обусловлен «коммуникационным 
переизбытком» (А.В. Назарчук) как состоя-
нием активного бытия, возникающим в ре-
зультате противоречия между увеличением 
объема информации и несоизмеримостью 
возможностей ее восприятия и обработки 
человеком в связи с определенными пси-
хологическими (внимание, память) и вре-
менными ресурсами. Следовательно, это за-
ставляет отказаться от шенноновской «избы-
точности» как средства уменьшения ошибок 
и приближения к достоверности сообщения 
по двум основаниям. Во-первых, в силу т.н. 
«нейтральной избыточности» – постоянного 
увеличения объемов создаваемой (прежде 
всего цифровой) информации. Исследо-
вания компании IDC (International Data 
Corporation) показали: каждые два года ин-
формация в мире удваивается, составляя в 
2011 году 1,8 зеттабайта, и к 2020 году объем 
производимой информации увеличится в 
50 раз [8]. Кроме того, в сетевой комму-
никации имеет место и т.н. «отрицательная 
избыточность», представленная спамом. 
Свидетельством значимости проблемы яв-
ляются результаты эксперимента, прове-
денного в 2008 году компанией McAfee, 
крупным производителем антивирусного и 
антиспамового программного обеспечения. 
В течение месяца пользователи работали с 
электронными почтовыми ящиками без поч-
товых фильтров. В результате в среднем на 
одного интернет-пользователя пришлось по 
70 рекламных сообщений в сутки, абсолют-
ный рекорд составил более 5 тысяч элект-
ронных писем [6]. Однако отказ от «избы-
точности» не ликвидирует в полной мере 
проблему снижения «шума». В условиях, 
когда информация не является редкостью, 
в преодолении «шума» можно прибегнуть 
к редукции сообщения до смысла как его 
субстрата, поскольку в сетевом обществе 
человек «нуждается не столько в информа-
ции, сколько в ее смысловом и контекстном 
наполнении» [2, с. 90]. 

5) Адресат, как и адресант, виртуали-
зируется. Кроме того, сообщение может 

быть адресовано как конкретному полу-
чателю, так и виртуальному сообществу. 
В частности, сообщение можно прочитать 
в электронном письме, на «стене» «ВКон-
такте» и т.д., по ключевым словам, включив 
функцию «поиск» в браузере. Отсутствует 
возможность определить круг адресатов, 
например, как в опции «статус» в «Одно-
классниках», «гостях» «ВКонтакте», или в 
on-line мероприятиях. Таким образом, на 
смену адресата приходит метаадресат, 
множественный, не известный источнику. 

Зафиксируем изменение состояний 
коммуникации, преодолевающей линей-
ную однонаправленность. С введением 
обратной связи коммуникация входит в 
новое качество, механическая передача 
информации уступает место ее осмыслен-
ности при интерпретации сообщения в 
цепи «источник – получатель». Под воз-
действием внешней среды – организации 
пространства в коммуникации проявляются 
производные свойства, хотя и сохраняется 
«набор» основных ее структурных элемен-
тов. При трансформации коммуникацион-
ных процессов в киберпространстве нели-
нейность коммуникации с обратной связью 
усиливается, происходит ее превращение 
в ризоматическую. Такое представление 
базируется на принципиальных характери-
стиках понятия «ризома», введенном в фи-
лософский оборот из ботаники Ж. Делезом 
и Ф. Гваттари. В коммуникационном про-
цессе фиксируется сцепление виртуального 
и реального, множественность (адресанта 
и адресата, сообщений и каналов), пред-
полагается непредсказуемость пути сооб-
щения, направление которого достоверно 
определить сложно (по причине стохастич-
ности коммуникации), реализуется принцип 
неозначающего разрыва, указывающий на 
негарантированность коммуникации и риск 
ее обрыва, проявляется картографичность 
как подверженность изменениям, достра-
иванию в киберпространстве.
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Производственная сфера обществен-
ных отношений характеризуется постоянным 
внутренним динамизмом: исчезают старые 
экономические агенты и появляются новые, 
происходит постоянное воспроизводство и 
замещение рабочей силы. В этих условиях 
важным индикатором состояния экономики и 
общества в целом оказывается структура спро-
са на профессии, характерная для того или 
иного локального рынка труда. Рынок труда 
представляет собой динамическую систему 
согласования спроса и предложения рабочей 
силы – это сфера формирования спроса и 
предложения на рабочую силу [9]. 

Развитие профессиональной структуры, 
особенно в индустриальную эпоху, привело 
к осознанию сложности данного феномена. 
Профессия представляет собой не только диф-
ференциацию рабочей силы в соответствии с 
выполняемыми трудовыми функциями: рабо-
ты Э. Дюркгейма, М. Вебера и многих других 
классиков социологической мысли показыва-
ют социокультурное содержание профессио-
нального разделения труда. Так, в понимании 
Дюркгейма, профессиональная организация 
общества оказывается «основным элементом 
социальной структуры», обеспечивающим 
регуляцию социального поведения, посред-
ством создания общеобязательных образцов 
деятельности в группе [5, с. 36]. Взаимосвязь 
потребности на определенные группы спе-
циалистов и уровня общественного развития 
широко представлена в работах Вебера. В тео-
рии постиндустриального общества в качестве 
одного из основных процессов указывается из-
менение в общественном положении высоко-
квалифицированных профессиональных групп 
[2, с. 18]. Cпециализация трудовой деятельно-
сти в современном мире, борьба за признание 
своих компетенций уникальными и несводи-
мыми к деятельности других профессионалов 
приводит и к формированию специфических 
культурных образований [14]: профессиональ-
ная идентичность, фольклор, традиции. 

Сам по себе процесс согласования спроса 
и предложения на рынке труда может происхо-
дить посредством различных каналов: помимо 
непосредственных контактов между работода-
телем и потенциальным работником (иными 
индивидами, передающими информацию), 
это может быть взаимодействие, опосредо-
ванное институциональными средами: государ-
ственными службами по занятости населения, 
средствами массовой информации.

В настоящем исследовании представлен 
опыт сравнения последних двух источников: 
статистики обращений в Государственное ка-
зенное учреждение «Центр занятости населе-
ния г. Перми» и материалов контент-анализа 
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объявлений, содержащихся в городской газе-
те «Ва-Банк», за два временных промежутка: 
2010 и 2012 гг. Выбор газеты обусловлен сооб-
ражениями массовости и величины читатель-
ской аудитории. При помощи механической 
выборки было отобрано 16 номеров за каждый 
год. Проведение повторного исследования со 
схожей методикой должно не только пока-
зать типичность полученных результатов, но 
и предположить наличие некоторых универ-
сальных тенденций, содержащихся в данных.

Количество вакансий, отражаемых 
при помощи того или иного источника, 
является важным показателем, отража-
ющим объем рынка труда в узком его 
смысле [4, с. 246], фиксируемый данным 
источником. Кроме того, сравнение пока-
зателей за различные временные отрезки 
способно дать представление о динами-
ческом аспекте. 

 На первом этапе контент-анализа, про-
исходившем в 2010–2011 гг., была отмечена 
сезонная разница в количестве вакансий, 
предоставляемых через газету «Ва-Банк» 
[1, с. 193]. Проведение повторного наблюде-

ния через два года подтверждает данную кар-
тину (см. рис. 1): всплеск активного поиска 
работников приходится на середину мая, до-
стигая пиковых значений в середине августа. 
С октября динамика количества объявлений 
идет на спад, приближаясь к изначальным 
показателям.

По сравнению с данными двухлетней 
давности, можно отметить общее повышение 
числа объявлений о поиске работников. Од-
нако повышение числа заявленных вакансий 
не является исключительной особенностью 
данного вида источников: схожая картина 
наблюдается и по данным Центра занятости 
населения (см. рис. 2):

В качестве категорий для формализован-
ного анализа текстов объявлений о приеме на 
работу в анализируемой газете были исполь-
зованы укрупненные группы, используемые в 
Общероссийском классификаторе занятий ОК 
010-94 (ОКЗ):

1. Руководители (представители) органов 
власти и управления всех уровней, включая 
руководителей учреждений, организаций и 
предприятий.

Рисунок 1. Количество объявлений в номерах, ед.

Рисунок 2. Изменение числа заявленных вакансий за 2011 и 2012 гг., ед. [8]
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2. Специалисты высшего уровня ква-
лификации.

3. Специалисты среднего уровня ква-
лификации.

4. Служащие, занятые подготовкой ин-
формации, оформлением документации, 
учетом и обслуживанием.

5. Работники сферы обслуживания, жи-
лищно-коммунального хозяйства, торговли 
и родственных видов деятельности.

6. Квалифицированные работники 
сельского, лесного, охотничьего хозяйств, 
рыбоводства и рыболовства.

7. Квалифицированные рабочие круп-
ных и мелких промышленных предпри-
ятий, художественных промыслов, стро-
ительства, транспорта, связи, геологии и 
разведки недр.

8. Операторы, аппаратчики, машинисты 
установок и машин и слесари-сборщики.

9. Неквалифицированные рабочие [7].
К ним была добавлена ещё одна кате-

гория: занятия, не учитываемые в класси-
фикаторе. Распределение объявлений по 
укрупненным группам профессий пред-
ставлено на рис. 3.

Наиболее востребованными группами 
профессий оказались работники сферы об-
служивания, ЖКХ, торговли и родственных 
видов деятельности: указанная категория 
включает около трети всех объявлений. 
В данную классификационную группу 
входят профессии, связанные с торгов-
лей (продавец, коммивояжёр, торговый и 

в неё входят группы занятости, связанные 
с охранными услугами.

Второй по величине группой заня-
тости является категория, объединяющая 
представителей неквалифицированного 
труда. За период наблюдения потребность 
работодателей в неквалифицированных 
сотрудниках значительно возросла (в от-
носительных показателях рост составил 
около 5%).

Замыкает тройку наиболее востребо-
ванных специальностей группа квалифи-
цированных специалистов промышленных 
предприятий, художественных промыслов, 
строительства, транспорта, связи, дающая 
наибольшее количество отдельных про-
фессий.

Добавочная категория включила в себя 
несколько наименований занятий, не учи-
тываемых другими классификаторами, бо-
лее того, не входящих в официально фик-
сирующиеся виды экономической деятель-
ности: речь идёт об объявлениях, в которых 
вместо конкретной профессии указывались 
половозрастные характеристики кандида-
та. К ним относятся: «девушки», «женщи-
ны», реже – «юноши». Данную категорию 
нельзя отнести к высоковостребованным, 
однако её доля в общем результате оказы-
вается сопоставимой с востребованно стью 
высоко– и среднеквалифицированных спе-
циалистов.

Ввиду того, что в группах занятий, не 
входящих в классификатор профессий, 

Рисунок 3. Распределение объявлений по группам профессий,
 % от общего числа объявлений за год

медицинский представители, промоутер), 
сферой общественного питания (повар, 
бармен, официант) и работники космети-
ческих и парикмахерских салонов (парик-
махер, массажист, косметолог, маникю-
рист, мастера тату и пирсинга). Кроме того, 

главным и зачастую единственным требо-
ванием работодателя выступает половоз-
растной критерий, можно прийти к выводу 
об их близости по уровню квалификации 
к категории неквалифицированных рабо-
чих. 
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В данном графике практически отсут-
ствует шестая классификационная группа, 
объединяющая квалифицированных ра-
ботников сельского, лесного, охотничьего 
хозяйства, рыбоводства и рыболовства. 
В 2010 г. данная категория использовалась 
лишь единожды. При повторном замере чис-
ло соответствующих вакансий увеличилось, 
но осталось достаточно незначительным (9 
объявлений за год). Данное свойство эмпи-
рического материала является следствием 
того, что в исследовании относится к про-
мышленно развитому городу.

Если на группы специальностей, отно-
сящихся к квалифицированным и неква-
лифицированным рабочим, наблюдается 
повышенный спрос работодателей, то об-
ратная картина наблюдается в отношении 
специалистов высшего и среднего уровня. 
Бросается в глаза низкий спрос на пред-
ставителей группы профессий, связанных 
с высоким уровнем квалификации (доля 
вакансий увеличилась лишь на процент), 
включающей занятия (профессии), отли-
чающиеся «высокой степенью сложности 
выполняемых работ и требующие уровня 
квалификации, соответствующего высшему 
профессиональному образованию, а также 
более высоких уровней» [8]. Почти в три 
раза больше объявлений в 2010 г. посвя-
щено найму на работу специалистов со 

ния Пермского края, составил примерно 
по 8%). Данные классификационные группы 
особенно важны ввиду того, что включают в 
себя высокопрофессиональный и технический 
классы, играющие, согласно теоретической 
концепции Белла, ключевую роль в развитии 
постиндустриального общества [2, с. 18].

Стабильно невысокий спрос существует 
и на представителей первой классифика-
ционной группы, объединяющей предста-
вителей руководящих должностей. В эту 
группу вошли такие группы занятости, как 
«помощник руководителя», «управляю-
щий», «супервайзер». Их доля среди ис-
комых профессий составляет около 2,5% 
и за время исследования существенных 
изменений в относительном выражении 
не претерпела (см. рис. 4).

Однако более показательным источником 
информации о состоянии регистрируемого 
рынка труда являются данные официальной 
статистики. Прежде всего, указанный источ-
ник информации о процессах на рынке труда 
позволяет делать обобщения на гораздо боль-
шем массиве данных. Кроме того, в нем от-
сутствуют некоторые погрешности, связанные 
с объявлениями: повторяющиеся наблюдения, 
отсутствие указания количества вакансий в 
объявлении и т.д.

При сравнении результатов исследова-
ния с данными Пермского городского Цен-

Рисунок 4. Распределение вакансий, заявленных в ЦЗН г. Перми, % от общего 
числа заявленных вакансий [8]

средним уровнем квалификации, однако 
в исследовании 2012 г. их доля значитель-
но снижается. Необходимо отметить, что 
среди занятых доля данных работников в 
Пермском крае за 2008 г. составляет 15,7 
и 17% соответственно [12, с. 27] (спрос 
на данные профессиональные группы, по 
данным Агентства по занятости населе-

тра занятости населения о структуре спроса 
на рынке труда (рис. 4) можно заметить 
множество существенных различий. На 
первый план выходят рабочие профессии 
(как требующие формальной квалифика-
ции, так и не предполагающие таковой). 
Спрос на высококвалифицированных спе-
циалистов оказывается несколько выше, 
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что, впрочем, не распространяется на спе-
циалистов со средним уровнем.

Специальности, связанные со сферой 
обслуживания, ЖКХ и торговли, в данных 
ЦЗН, напротив, вытесняются из тройки 
лидеров и демонстрируют весьма невы-
сокий, по сравнению с данными контент-
анализа, результат. Значительно меньшей 
оказывается и востребованность специа-
листов, чей труд сопряжен с подготовкой 
информации, ведением документооборо-
та и учетом.

Таким образом, можно констатировать 
устойчивую специфику данных, получае-
мых при анализе различных каналов со-
гласования спроса и предложения на рын-
ке руда г. Перми. И дело оказывается не 
только в том, что официальная статистика 
не регистрирует ряд специфических родов 
занятий, отражаемых в категории профес-
сий, не учитываемых в классификаторах 
профессий. Данные различия могут отра-
жать и отличия социальных агентов (ра-
ботодателей), которые используют данные 
каналы.

Но помимо различий можно обнару-
жить и несколько совпадений. Примерно 
на одном уровне находится спрос на ка-
тегории руководителей и неквалифициро-
ванных рабочих. Так же, как и в исследова-
нии, спрос на квалифицированных работ-
ников сельского хозяйства, рыбоводства 
и рыболовства, по данным статистики, не 
превышает одного процента.

Наблюдается низкий спрос на пред-
ставителей творческих профессий, таких 
как архитектор, аниматор, аромастилист, 
диджей, дизайнер, мастер по пирсингу и 
тату. Несмотря на некоторое увеличение 
доли подобных специальностей в 2012 г., 

их доля продолжает оставаться ничтожно 
малой в общем массиве информации.

В целом список наиболее востребован-
ных специальностей за два года, разделя-
ющие исследования, не изменился (рис.5): 
незначительные передвижки коснулись 
лишь двух последних мест в пятерке ли-
деров и незначительных изменений в доле 
объявлений, относящихся к указанным спе-
циальностям, что объясняется увеличением 
количества родов занятий, проанализиро-
ванных на втором этапе исследования.

Куда большие изменения произош-
ли во второй половине десятки наиболее 
востребованных специальностей: если в 
2010 г. наблюдалось широкое включение 
специалистов среднего уровня квалифика-
ции  и работников сферы обслуживания, то 
в 2012 г. большая часть относится к неква-
лифицированным рабочим.

Рынок труда краевого центра, по дан-
ным городской службы занятости, харак-
теризуется лидерством спроса на квали-
фицированных специалистов строитель-
ства [11].

Ещё одной важной характеристикой 
данных о востребованности профессий яв-
ляется степень неоднородности значений, 
принимаемых показателем количества ва-
кансий, предлагаемых работодателями че-
рез газету «Ва-Банк». В качестве основного 
показателя меры разброса в данной рабо-
те берется стандартное отклонение. Расчет 
стандартного отклонения показал значи-
тельное уменьшение степени разнороднос-
ти частоты упоминания профессий (с 2,22 
до 1,34). Список из пяти специальностей, 
показавших наибольшее значение призна-
ка, содержательно почти не изменился, в 
нем остались: охранник, водитель, прода-

Рисунок 5. Динамика востребованности отдельных профессий, % 
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вец, грузчик, т.е. виды занятости, входя-
щие в ТОП-10 востребованных профессий. 
Изменения коснулись специальности стро-
ителя: ввиду увеличения числа рассматри-
ваемых профессий и большей детализации 
единиц анализа, показатель распределения 
сократился практически в 5 раз, достигнув 
значения 2,13. В исследовании 2012 г. его 
место заняли неквалифицированные ра-
ботники, занятые мойкой посуды.

Обобщая приведённые выше резуль-
таты исследования, можно прийти к неко-
торым выводам.

Прежде всего, следует зафиксировать 
устойчивое различие в данных, отражаю-
щих различные каналы согласования спро-
са и предложения на рынке труда г. Пер-
ми. Если по информации Центра занятости 
населения на первый план выходят группы 
занятости с квалифицированным и неква-
лифицированным физическим трудом, то 
в результатах контент-анализа объявлений 
о приеме на работу лидируют специально-
сти, связанные со сферой обслуживания и 
торговлей. Учет некоторых форм неофи-
циальной занятости и выявление групп 
занятости, не учитываемых официальной 
статистикой, но тем не менее являющихся 
элементами социальной реальности, поз-
воляет говорить о наличии определенного 
эвристического потенциала у анализа ма-
териалов СМИ.

Помимо существенных различий, мож-
но говорить и о некоторых точках сопри-
косновения двух вариантов оценки состо-
яния и динамики рынка труда.

Указанные обстоятельства позволяют 
говорить о важности комплексного учета 
двух указанных каналов взаимодействия 
потенциального работника и работода-
теля.

Большая доля спроса на квалифи-
цированных работников промышленных 
предприятий, строительства, транспорта (в 
совокупности с группой операторов, аппа-
ратчиков, машинистов) и группу неквали-
фицированных рабочих позволяет ставить 
вопрос о характеристике г. Перми как пре-
имущественно индустриального центра, 
несмотря на позиционирование Перми 
в роли «лидера в направлении постинду-
стриального развития» [9]. 

Данное обстоятельство имеет весьма 
важное следствие для дальнейшего ана-
лиза различных социальных процессов, 
прежде всего профессионального само-
определения: в отечественной научной 
традиции профессиональное самоопреде-
ление молодежи и выбор профессиональ-

но-образовательной траектории устойчиво 
связывается с потребностями обществен-
ного производства [6; 13], что говорит о 
важности изучения социокультурных фак-
торов, стоящих за стремлением к профес-
сиональному образованию в описанных 
условиях рынка труда. 
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Институциональные изменения, про-
изошедшие в России в конце XX века, 
способствовали появлению новых видов 
деятельности и профессиональных групп. В 
этот период формируется и объект нашего 
интереса – ивент-менеджеры. 

На основе проведённых ранее иссле-
дований, посвящённых изучению рын-
ка ивент-услуг в современной России* и 
профессиональной культуры ивент-специ-
алистов**, автор приходит к следующему 
определению группы ивент-менеджеров. 

Ивент-менеджеры – специалисты, 
владеющие технологиями планирования, 
организации, управления и контроля со-
бытий различных типов (корпоративные, 
частные, деловые мероприятия; маркетин-
говые, праздничные, специальные события 
и мн. др.). 

В данном случае под ивент-деятель-
ностью автор статьи понимает особый вид 
профессиональной деятельности – ивент-
менеджмент, который представляет собой 
«все планируемые, организуемые, контро-
лируемые и управляемые меры, необходи-
мые для проведения исключительного, един-
ственного в своём роде ивента» [2, с. 37].

Используя типологию механизмов, 
посредством которых происходят инсти-
туциональные изменения, предложенную 
П.  Димаджио и У.В. Пауэллом, мы попы-
таемся выяснить, какой механизм – «при-
нудительный», «подражательный» или 
«нормативный» [1] – преобладал в про-
цессе формирования ивент-деятельности 
и группы ивент-менеджеров в России. 

Под «подражательным» механиз-
мом в данном случае следует понимать 
реакцию агентов формирующегося поля 
ивент-деятельности на неопределённость 
процессов, происходящих в социальном 
пространстве, которая выражается в ко-
пировании наиболее успешных образцов 
практик других агентов того же поля. 

«Нормативный» механизм связан с 
профессионализацией ивент-деятельности, 
с выработкой агентами ивент-поля профес-
сиональных правил, норм, транслируемых 
на всё профессиональное сообщество либо 
через развитую систему профессионально-
го ивент-образования, либо через профес-
сиональные ивент-ассоциации.
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Аннотация
Используя типологию механизмов, 

посредством которых происходят 
институциональные изменения, мы 

попытались выяснить, какой механизм – 
«принудительный», «подражательный» 

или «нормативный» – преобладал в 
процессе формирования ивент-

деятельности и группы ивент-менеджеров 
в современной России.
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*Исследование «Рынок ивент-услуг в современной России» (ноябрь 2009 – февраль 2010 года) 
проведено автором статьи с помощью методов полуформализованного интервью и несинхронного 
онлайн-интервью; объектами исследования выступили специалисты в области ивент-услуг России.

**Исследование по теме «Профессиональная культура ивент-специалистов» (февраль–апрель 2011 
года) проведено автором статьи с помощью методов полуформализованного интервью и несинхронного 
онлайн-интервью; объектами исследования выступили ивент-менеджеры и руководители ивент-фирм 
России.
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«Принудительный» механизм чаще 
всего «выступает как результат формаль-
ного или неформального давления, оказы-
ваемого одними организациями на другие, 
от которых они зависят» [1, с. 40]. Зачастую 
«принудительный» механизм восприни-
мается как реакция агентов ивент-поля на 
предписания государства за соблюдением 
установленных правил и норм функциони-
рования в поле профессиональной и ком-
мерческой деятельности.

С июля по сентябрь 2013 года автором 
статьи было проведено исследование. Ме-
тодом глубинного интервью (личное или 
опосредованное через скайп) на основе 
разработанного гайда было опрошено 18 ру-
ководителей и 8 ивент-менеджеров России. 
Отбор респондентов осуществлялся стихий-
но (стихийная выборка), методом «снежного 
кома», когда предыдущий информант реко-
мендовал последующего, и, несмотря на то, 
что при таком отборе возможны перекосы, 
для качественного исследования они допус-
тимы (особенно учитывая, что параметры 
профессиональной группы ивент-менедже-
ров статистически не определены). Услови-
ем достаточности количества опрашиваемых 
стал факт повторения информации, получае-
мой от респондентов. Анализ некоторых ма-
териалов исследования осуществлялся при 
помощи пакетов программ статистической 
обработки SPSS, версия 17.0.

Поскольку ивент-деятельность и про-
фессиональная группа ивент-менеджеров в 
России формировалась в условиях неопре-
делённости (не было чёткого понимания ор-
ганизационных технологий, целей), то под-
ражательное поведение агентов ивент-поля 
с точки зрения экономии ресурсов являлось 
наиболее удобным и оправданным. В связи 
с этим мы полагали, что роль «подражатель-
ного» механизма в процессе профессионали-
зации ивент-деятельности и в формировании 
группы ивент-менеджеров будет оценена рес-
пондентами достаточно высоко. 

В то же время мы считали, что в силу 
развития коммуникации между агентами 
поля ивент-деятельности, становления 
профессионального ивент-образования и 
возникновения ивент-ассоциаций, то есть 
процесса профессионализации ивент-де-
ятельности, постепенно роль «норматив-
ного» механизма должна будет возрасти, 
и это скажется на оценках руководителей 
ивент-компаний и ивент-менеджеров. 

Также было выдвинуто предположе-
ние, что поскольку государство изначально 
не принимало активного участия в институ-
ционализации нового вида деятельности и 

формировании профессиональной группы 
ивент-менеджеров, то «принудительный» 
механизм сыграл незначительную роль в 
процессе формирования ивента в России.

Для проверки данных гипотез мы пред-
ложили участникам исследования оценить 
степень влияния каждого из представленных 
механизмов, распределив 100% между ними. 
Таким образом, «подражательному» меха-
низму респонденты отдали 62%, «норматив-
ному» – 30%, «принудительному» – 8%.

Итак, анализ мнений респондентов 
показал, что большинство и экспертов, и 
ивенторов «профессионалов» выделяют 
действие «подражательного» механизма 
в процессе формирования ивент-деятель-
ности, группы ивент-менеджеров и в целом 
рынка ивент-услуг в России. 

Один из экспертов отмечает: «Первые 
агентства в России открылись в 1991 году, 
все они работали в «подражательном» 
формате, так как консультантами являлись 
представители из США или Европы, либо 
основатели первых ивент-агентств прошли 
различные профессиональные практики за 
границей» (м., исполнительный директор 
НАОМ, стаж работы в ивент-сфере более 
10 лет, г. Москва).

При этом в ходе исследования нам 
удалось выявить, что на выбор ивентора-
ми объекта подражания влияют такие фак-
торы, как территориальное расположение 
ивент-агентства и его величина (крупное, 
среднее, малое). 

Эксперты отмечают: «Подражательный 
механизм в большей степени сработал. При 
этом на Запад смотрела Москва, а регионы 
смотрели на Москву» (ж., руководитель, 
стаж работы в ивент-сфере более 30 лет, 
г. Екатеринбург); «Лидеры ивент-рынка, 
такие как Князев, Шумович, Чудилова, они 
привозят что-то новое из-за рубежа, а мы у 
них перенимаем и адаптируем, восприни-
маем как некий эталон и к нему стремимся» 
(ж., руководитель, стаж работы в ивент-
сфере 7 лет, г. Екатеринбург). «Я постоян-
но отслеживаю успешные компании, что-
бы понимать, что у них происходит, какую 
политику они ведут, в каких базах данных 
они есть. Когда ты смотришь, что какая-то 
компания в этом преуспела, тебе хочется 
считывать её опыт и самой развиваться» 
(ж., руководитель, стаж работы в ивент-
сфере 4 года, г. Екатеринбург). 

Также эксперты сообщают о причинах 
доминирования подражательного меха-
низма в процессе развития ивент-деятель-
ности в России. Они говорят о наличии у 
западных коллег готовых, отработанных 
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технологий организации событий: «Орга-
низация ивент-деятельности подразумева-
ла влияние Запада, потому что учились у 
западных коллег, потому что по техничес-
кому оснащению, нормам ориентирова-
лись исключительно на западных коллег… 
технологии брали оттуда» (м., руководи-
тель, стаж работы в ивент-сфере 8 лет, 
г. Екатеринбург). «То, что мне четыре года 
назад говорил Серёжа Князев и Москва, 
сегодня мне говорит город Екатеринбург. 
А до этого группа ребят в Нью-Йорке сде-
лала мероприятие… Конечно, это всё под 
российскую действительность адаптирова-
но, но технологии, механизмы – они ско-
пированы» (ж., руководитель, стаж работы 
в ивент-сфере 7 лет, г. Екатеринбург).  

Другие участники интервью причиной 
доминирования «подражательного» меха-
низма называют стремление организаторов 
событий к новизне и нежелание придумы-
вать что-то самим: «Постепенно все устали 
от стандартного взгляда на это [организа-
цию событий] и стали искать что-то новое. 
А откуда брать что-то новое? Придумывать 
никто не стал, все посмотрели, что происхо-
дит на Западе, в Америке, и начали делать 
то же самое» (ж., руководитель, стаж рабо-
ты в ивент-сфере 4 года, г. Чебоксары). 

Третьи видят причину действия «под-
ражательного» механизма в установке 
«иностранное – лучше нашего», которая 
определяет действия как производителя, 
так и потребителя ивент-услуг. «Мы при-
выкли во всём равняться на Запад и счи-
тать, что там лучше» (ж., руководитель, 
стаж работы в ивент-сфере 4 года, г. Че-
боксары); «Всё идет с Запада, но пока ещё 
наша, российская система в ивент-индуст-
рии не так идеальна и структурирована, как 
там» (ж., ивент-менеджер, стаж работы в 
ивент-сфере 4 года, г. Санкт Петербург).

Четвёртые ищут причину в объектив-
ном процессе развития российского рынка 
организации событий, указывая на то, что 
был некий «непрофессиональный» этап, а 
сейчас в России формируется «профессио-
нальный» ивент-рынок: «Мы все ориенти-
руемся на Запад. Наш ивент-рынок совсем 
юный, вернее не юный… мы пытаемся отой-
ти от массовиков затейников и перейти к 
организаторам и ивент-менеджерам» (ж., 
руководитель, стаж работы в ивент-сфере 
7 лет, г. Санкт-Петербург). 

Пятые объясняют подражание в це-
лом взаимопроникновением и смешени-
ем культур (усвоение моделей поведения, 
норм, ценностей представителей другой 
культуры): «Опять же все фильмы, свя-

занные с ивентами, американские, они же 
тоже любимы, они просматриваемы и на-
кладывают огромный отпечаток… Америка 
и та же Европа начинают и у нас копиро-
вать. Как говорится, кто-то задал скорость, 
и это были они, а уже потом все подхвати-
ли, и начался взаимообмен» (ж., руково-
дитель, стаж работы в ивент-сфере 7 лет, 
г. Екатеринбург).

Несмотря на преобладающее мнение 
среди экспертов о доминировании «под-
ражательного» механизма, была высказа-
на и другая позиция. Так, интересно мне-
ние эксперта, который отмечает большую 
значимость «нормативного» механизма: 
«Я бы выделила нормативный механизм. 
Сформировалась потребность, поэтому 
появились организаторы событий, которые 
договорились о правилах и нормах, своих 
действиях на рынке, и ивент-рынок стал 
развиваться» (ж., руководитель, стаж ра-
боты в ивент-сфере 5 лет, г. Новосибирск). 
Другой эксперт понятие «нормативный ме-
ханизм» употребляет в негативном ключе, 
как действие «негласного» договора между 
ивент-агентствами о нормах, правилах и 
моделях поведения в своём рыночном сег-
менте; так, руководитель ивент-агентства 
отмечает: «Работает нормативный меха-
низм. У нас есть компании, которые до-
говорились о том, что предлагают «пакет» 
услуг, стандартный набор на событие, всё 
по шаблону, и цены у них одни, и пред-
ложение одно, и к клиенту они одинаково 
подходят» (ж., руководитель, стаж работы 
в ивент-сфере 8 лет, г. Прага, г. Екатерин-
бург). 

Мы предполагали, что если ивенторы 
не будут осмысленно выделять «норматив-
ный» механизм как значимый в процессе 
оформления ивент-деятельности в России, 
то будет интересно посмотреть, готовы ли 
они  участвовать в создании и распростра-
нении правил и норм в профессиональном 
сообществе, готовы ли они активизировать 
«нормативный» механизм и процесс про-
фессионализации ивента и обособления 
ивент-менеджеров от других профессио-
нальных групп. 

Опираясь на мнения участников интер-
вью можно сказать, что данная гипотеза 
получила своё подтверждение. 

Руководители ивент-компаний за-
частую готовы через развитие ивент-об-
разования, через налаживание процесса 
коммуникации с коллегами участвовать в 
формировании нормативной основы для 
ивент-деятельности и профессиональной 
группы ивент-менеджеров в России . 
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Так, 10 из 18 руководителей ивент-ком-
паний являются авторами и действующими 
тренерами или преподавателями курсов по 
ивент-менеджменту. Эксперты отмечают: «У 
меня есть несколько курсов для подготов-
ки организаторов мероприятия, я очень 
интенсивно занимаюсь образовательной 
деятельностью» (ж., руководитель, стаж ра-
боты в ивент-сфере 5 лет, г. Новосибирск); 
«Преподавательская деятельность для меня 
больше хобби… Я читала курс по ивент-ме-
неджменту в МГУКИ, в «Специалисте» чи-
тала, был опыт работы со Школой Сергея 
Князева» (ж., руководитель, стаж работы в 
ивент-сфере более 15 лет, г. Москва); «Я 
сделал образовательный тур-2013, где в те-
чение всего 2013 года буду посещать страны 
России и СНГ» (м., руководитель, стаж ра-
боты в ивент-сфере 12 лет, г. Москва).

Необходимо отметить, что 12 руководи-
телей ивент-компаний, принявших участие 
в нашем исследовании, проявляют актив-
ность в процессе построения эффективных 
моделей общения с коллегами и партнёра-
ми. Эксперты отмечают, что являются ини-
циаторами и организаторами встреч с на-
иболее успешными игроками ивент-рынка 
России в своих городах: «Я организовыва-
ла мастер-класс С. Князева у нас, достаточ-
но интересный был для екатеринбургских 
организаторов опыт» (ж., руководитель, 
стаж работы в ивент-сфере более 25 лет, 
г. Екатеринбург); «В этом году мне удалось 
пригласить к нам Дарию Бикбаеву и Лосло 
Габани» (ж., руководитель, стаж работы в 
ивент-сфере 8 лет, г. Прага, г. Екатерин-
бург). Руководители ивент-компаний гово-
рят, что сами активно занимаются распро-
странением профессионального опыта, ор-
ганизуя коммуникацию между партнёрами 
по бизнесу и потенциальными клиентами: 
«В 2013 году мы интенсивно участвовали 
в организации и проведении выставки 
«Wedding Show Urals» в Екатеринбурге, 
там же я проводила свой мастер-класс, 
посвящённый свадьбам в Чехии» (ж., ру-
ководитель, стаж работы в ивент-сфере 
8 лет, г. Прага, г. Екатеринбург); «В своё 
время я очень сильно разрабатывала на-
правление аниматоров… проводила в Мос-
кве несколько фестивалей анимационных 
команд…» (ж., руководитель, стаж работы 
в ивент-сфере более 15 лет, г. Москва). 
Один из руководителей ивент-компании 
рассказал о личном опыте создания ново-
го канала коммуникации между игроками 
свадебного рынка Перми: «Первое, с чего 
мы начали, был свадебный сайт, он назы-
вается «Love-Гид» и в Перми достаточно 

популярен, – это уникальный контент. Мы 
сделали «Свадебный гид» как рекламно-
информационный форум, который может 
облегчить жизнь молодожёнам и ивент-
менеджерам» (ж., руководитель, стаж ра-
боты в ивент-сфере 4 года, г. Пермь). 

Исследование показало: несмотря на 
наличие факторов, сдерживающих про-
цесс действия «нормативного» механизма, 
можно заключить, что процесс формиро-
вания правил, норм и стандартов профес-
сиональных практик идёт, и главную роль 
на сегодня в нём играют руководители 
ивент-агентств, «ориентированные» на 
профессионализацию ивент-деятельности 
и оформление ивент-менеджеров в особую 
профессиональную группу.

Что касается действия «принудитель-
ного» механизма, то позиция руководите-
лей ивент-компаний и ивент-менеджеров 
достаточно однозначна. 

Большинство участников интервью 
отмечают, что, несмотря на попытки госу-
дарства влиять на рынок ивент-услуг через 
введение тендерных процедур и изменения 
в налоговом законодательстве, особого 
воздействия на процесс развития ивент-де-
ятельности и формирования группы ивент-
менеджеров оно не оказывает. 

Как полагает один из участников иссле-
дования: «Насколько я знаю, особых норм 
и правил, созданных государством, ещё 
никаких нет, поэтому «принудительный» 
»механизм вообще у нас не работает» (ж., 
ивент-менеджер, стаж работы в ивент-сфе-
ре 3 года, г. Нижний Новгород). Один из 
экспертов резюмирует: «Со стороны госу-
дарства больше ужесточений относительно 
ивент-рынка нежели отношений в сторону 
образовательной деятельности ивент-ме-
неджера» (м., руководитель, стаж работы 
в ивент-сфере 8 лет, г. Екатеринбург). 

Причины непопулярности «принуди-
тельного» механизма ивенторы связывают, 
во-первых, с ментальной установкой на 
отрицание внешнего воздействия, принуж-
дения: «В силу каких-то традиций и нашего 
менталитета «принудительный» не сработа-
ет» (ж., руководитель, стаж работы в ивент-
сфере 4 года, г. Пермь); «Принудительный» 
механизм у нас не будет работать… с нашим 
то отношением к работе и со стремлением 
обойти закон... это что-то невероятное!» (ж., 
руководитель, стаж работы в ивент-сфере 4 
года, г. Новосибирск). 

Во-вторых, слабое влияние «принуди-
тельного» механизма обусловлено таким 
объективным фактом, как разная скорость, 
несовпадение интенсивности протекания 
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экономических и политических процессов: 
«Я думаю, что в данной ситуации законода-
тели равняются конкретно на рынок, неже-
ли рынок равняется на законодателей. Госу-
дарство пока не успевает за развивающейся 
структурой ивента. У нас есть закон по коти-
ровкам, тендерные отношения сейчас более 
или менее развиваются, закон «О публичных 
мероприятиях» есть… и в принципе всё!» (м., 
руководитель, стаж работы в ивент-сфере 
8  лет, г. Екатеринбург); «Какое отношение 
государство вообще может иметь к ивент-
рынку? У нас государство далеко-далеко в 
отсталом состоянии по отношению к этому 
явлению как таковому. Сначала появилось 
явление, а потом государство прилепилось 
к нему, не более того» (ж., руководитель, 
стаж работы в ивент-сфере более 25 лет, 
г. Екатеринбург). Другой эксперт отмечает: 
«Ассоциация постоянно ведёт диалог с влас-
тью... но «принудительный» механизм пока 
не запущен» (м., исполнительный директор 
НАОМ, стаж работы в ивент-сфере более 10 
лет, г. Москва). 

Таким образом, общий вывод может 
быть сведён к следующему: на процесс фор-
мирования ивент-деятельности и группы 
ивент-менеджеров в России большее вли-
яние оказал «подражательный» механизм; 
«нормативный» механизм относительно 
«подражательного» сыграл меньшую роль, 
однако его влияние с ростом активности 
агентов, доминирующих в поле ивент-де-
ятельности, будет возрастать; роль «прину-
дительного» механизма была незначитель-
ной, однако, возможно в силу дальнейшего 
процесса профессионализации ивент-де-
ятельности и формировании группы ивент-
менеджеров, его значение повысится.
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Есть ли место для протестности в обра-
зовании? Образование в воплощении «сис-
темы образования» обычно ассоциируется 
с конформизмом. Но если конформизм 
порождает сознание «принадлежности к 
большинству», не есть ли это путь дости-
жения солидарности и не будет ли она в 
этом случае этически обоснована в плане 
социальной миссии образования?!

Конформизм

Как исходный пример для взгляда на 
проблему, хочу предложить одно воспо-
минание из школьных времен. Это образ 
дороги в школу: темная остановка трамвая 
в предрассветном зимнем Новосибирске. 
Трамвай не приходит. После десяти минут 
на морозе каждая дополнительная минута 
чувствуется как мучение. Люди топают, хло-
пают руками в рукавицах, натягивают шап-
ки ниже на лоб, поднимают шарфы до глаз. 
Никто не разговаривает друг с другом. Мо-
роз в тридцать пять и даже до минус сорока 
градусов в Сибири в январе, феврале – это 
в пределах нормы. Но после тридцати ми-
нут ожидание кажется уже бесчеловечным 
вызовом, в ответ на который люди имеют 
право впасть в истерику, начать громить всё 
вокруг. Я думаю: «Мы можем не только от-
морозить щеку, ухо, нос, пальцы, что часто 
случается, а и по-настоящему замерзнуть! 
Надо что-то делать! Надо идти, требовать, 
кричать!» Но куда идти и как требовать, мне, 
школьнице, неизвестно. 

Минут через сорок трамвай приходил. 
Но, бывало, трамвай приходил с надписью: 
«В парк», что означало переход в следующий 
круг холодного ада. И все же ждавшие люди 
так и не начинали требовать и кричать, а 
продолжали молчать. Так же и я – как они.

«Что это?» – задаюсь я вопросом те-
перь. Безмерное русское терпение? Или тот 
непомерный конформизм, против которого 
люди не могут выступить, даже когда на 
кону их здоровье и жизнь? Э. Фромм [7] 
описывал действия общества и его пси-
хосоциальных посредников относительно 
взрослеющего человека, как навязывание 
принятых стандартов мыслей и чувств пу-
тем вознаграждений и наказаний, вопреки 
большей части его собственных, истинных, 
сокровенных (начиная с сексуальной сфе-
ры) желаний и интересов. «Сломить волю 
человека, оставив его при этом в неведе-
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нии», – так закладывается конформизм в 
глубокие слои психики.

Каков конформизм в нашей школе? По 
международным исследованиям ICCS-2009 
(International Civicand Citizenship Education 
Study)*, проведенным в России в 45 реги-
онах (4480 учащихся 14–15 лет, 8 класса, и 
3380 учителей), выявлявшим проявление у 
подростков гражданских принципов и граж-
данского участия (и в формах гражданско-
го протеста), выяснилось, что у российских 
школьников теоретические знания преоб-
ладают над способностью определяться в 
практических проблемах, и что из них пра-
вительству доверяют 88% , школе – 84%, (в 
других странах только около 60%), однако 
людям в общем доверяют лишь 51% (ниже 
среднего по исследованию). 

Конформизм – «приспособление». Со-
ветская программа «социализации» под-
разумевала приспособление к обществу. 
Неминуемо ли становление социальности 
в образовании должно пониматься только 
таким образом? 

Образовательная социализация

Интересен ответ, данный нашими кол-
легами, философами образования Фин-
ляндии**, страны, образовательные успехи 
которой вызвали неутихающий интерес во 
всем мире. При том, что и общая, и образо-
вательная политика Финляндии базируется 
на эгалитарных принципах, философы уточ-
нили, что в социализации, составляющей 
«основную или даже единственную цель» 
образования и означающей «производить 
таких граждан, которые приспособлены к 
тому, чтобы вести жизнь в социуме и найти 
там свое место», подлинный смысл «пол-
ностью зависит от смыслов и ценностей, на 
которых строится само государство и обще-
ство» (выделено курсивом – М.К.). Цели, 
декларируемые школами, в любом случае 
могут звучать как: «Сделать общество луч-
ше», но социализация в качестве приспособ-
ления образовательными системами своих 
граждан к социуму могла быть эффективной 
и в случае обществ антигуманных ценностей, 
как социум нацистской Германии.

При социализации в школьной жиз-
ни – в выполнении заданий, в награжде-
нии хороших и наказании плохих, в заня-

тиях спортом и прочим, «что поддерживает 
социальные инстинкты», помимо экспли-
цитных программ действуют и «скрытые 
программы» [11, p. 137], обучающие прини-
мать нормы социальной несправедливости 
как данность и справедливость (что проде-
монстрировал П. Бурдьё [2, с. 125–166]. Ай-
раксинен, говоря о возможности для учи-
телей «нащупать доступ» к социализирую-
щим «скрытым программам», подчеркнул: 
на то те программы и «скрытые», чтобы к 
ним нельзя было найти доступ.

Так как же формируется конформист-
ская социальность в образовании на таких 
уровнях, как социальность учителей, сам 
образовательный социум, образователь-
ные ситуации, специальные социализирую-
щие образовательные меры и стратегии?

Социальность учителей

Глядя на мир школы, можно сказать: 
конформизм начинается с учителей. Их 
социальность, задающая рамки для учени-
ков, задана их социальным самосознанием 
и позициями и принятой ими институцио-
нальной ролью (роль «авторитетной фигу-
ры» – «представителя взрослых», предста-
вителя власти в социуме школы и, прежде 
всего, «представителя власти знания»), 
консервативного и лишенного свободы, 
как бывает лишен личной свободы всякий 
представитель. (Этносоциологи считают 
учителей социальной группой оплачивае-
мых работников, взаимодействующих со 
знанием, но не владеющей им и не вли-
яющей на создание этого символического 
продукта [10, p. 123]).

В этом смысле объяснимы страх ошиб-
ки, доведенный в учительском подсозна-
нии до инстинкта, и могучая внутренняя 
цензура учителей, заставляющая их при-
слушиваться скорее не к собственному 
«внутреннему голосу», но к «внутреннему 
голосу представляемой ими власти». 

М. Хоркхаймер и Т. Адорно заметили, 
что в области циркуляции произведенного 
инструментальным разумом товара мысли 
в цензуре, начинающейся с «автоматичес-
кой прозорливости» автора и охватываю-
щей целый штаб редакторов, издателей...
именно воспитательная система берется за 
тотальное обеспечение чистоты, коррект-

*Здесь данные и их анализ приводятся по [1, с. 108].
**В статье излагаются высказывания, сделанные проф. Тимо Айраксиненом в своем докладе на 

Международном семинаре по философии образования «Индивидуальный путь в глобальном мире: 
образовательная модель (на примере Финляндии)» в Санкт-Петербурге 30 сентября 2013 г. Видеоматериалы 
семинара – на сайте ИПООВ РАО.
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ности передаваемых текстов, строго огра-
ничивая их «лишь констатацией фактов и 
расчетом вероятностей» [8, c.10].

В том плане, в каком учителя являются 
«представителями», расширяя в самосо-
знании свою, наделенную нераспознавае-
мыми социокультурными предвзятостями 
«мы-группу» (по А. Шютцу) до «всеобщих» 
пределов, они и срабатывают как живые 
носители «скрытых программ».

И школьные учителя имеют в мире шко-
лы такой контекст общения (социальности 
базового уровня, по Г. Зиммелю [4, с. 485]), 
который ощушается ими как тесная, жесткая, 
гомогенизированная среда. (Работая с педа-
гогами одной из успешных петербургских 
школ, автор статьи в ответ на вопрос, что 
«вызывает опасение или протест» в фено-
мене коллектива, получила ответы: «эффект 
толпы»; мнения, «которые сложно перело-
мить»; «размывание индивидуального под-
хода»; «недооценка в коллективе личностных 
особенностей и достижений»; «закрепленные 
связи»; «трудность влиться в коллектив».) Эта 
среда являет «власть периферии», пассивного 
большинства, сопротивляющегося админист-
рации с целью ухода от рисков: учитель-ин-
новатор получит большее понимание этой 
среды, официально не объявляя свою де-
ятельность инновационной [10]. Понимание 
же солидарности («педагогического сообщес-
тва в полном смысле этого слова») у учите-
лей выразилось в ответах: взаимопонимание, 
взаимоподдержка и взаимовыручка, обмен 
опытом, единый подход к обучению и вос-
питанию, единый понятийный аппарат. Есть 
необходимость различить «принятую коллек-
тивную» (конформистскую) и «рефлективную 
социальную» идентичности. Последняя же 
происходит из мотивационного, концептуаль-
ного и коммуникативного самоопределения в 
условиях пространства свободы.

Социум учителей – замкнутый мир про-
фессиональной касты, мало контактирую-
щей с внешним миром. Контакт сводится в 
основном к общению с родителями. В сво-
ем социуме учителя действуют по задан-
ным правилам. Знать правила – их профес-
сиональная квалификация: они научаются 
регламентирующим «правилам для себя» 
и диктуют «правила для других», прежде 
всего учеников, а соприкасаясь с родите-
лями, побуждают или принуждают послед-
них действовать также «по правилам». Так, 
даже в эпизодических контактах с миром 
учителя не выбираются со своей террито-
рии, но «втягивают» гостей к себе.

И еще, социальность учителей испыты-
вает все большее влияние бюрократизации. 

По А. Макинтайру, существование класса 
бюрократических менеджеров объясняется 
концепцией эффективности, исходящей из 
механистической социально-научной кар-
тины мира, базирующейся на запущенной в 
оборот в XVII и XVIII веках обманчивой идее 
«факта» как объективного (ценностно ней-
трального) элемента человеческого бытия 
[5, c. 120–122]. В итоге продвигаемая бюрок-
ратией идеология ведет к росту отчуждения 
учителей от их собственных ценностных ос-
нований, которые могут и должны служить 
основой солидарности учительского сооб-
щества. Ориентация же на бюрократические, 
а не на собственные ценностные основания 
выражает конформистскую позицию.

(Ремарка: финское образование вы-
шло на первое место в мире, когда жестко 
централизированная система образования, 
десятилетиями работавшая над стандар-
тизацией педагогического образования и 
унификацией учебных программ, перешла 
в середине 1990-х к ослаблению центра-
лизации,  регулирования, отчетности и к 
широкой учительской автономии в содер-
жании и методах преподавания.)

Образовательный социум и 
образовательные ситуации

Важной проблемой образовательного 
социума считается возможность органи-
зации «школьного самоуправления». Не 
касаясь различий подлинной демократии 
и формальной, можно счесть за пример 
такого самоуправления советскую школу, 
где пионерская дружина делились на от-
ряды, и т.д. С.И. Гессен писал про амери-
канский опыт: «Заинтересованные внача-
ле этой игрой в государство, школьники 
сравнительно быстро остывали к ней… ко-
пируемая школой государственная машина 
оказалась слишком сложной и работающей 
впустую... форма вытеснила содержание…» 
[3, c. 179–180]. Так, дети скорее получали 
опыт бюрократических менеджеров.

Пример создания образовательного 
социума на антиформальных  основаниях 
представляла школа К.И. Мая, в которой 
учителей подбирали исходя не только из 
профессиональных знаний и умений, но и 
из их ценностей и мотиваций, и где сам 
директор здоровался с учениками за руку, 
а высшим наказанием было, когда прови-
нившимся он не подавал руки.

Кроме того, и во времена Мая, и в 
наше время школы способны превра-
щаться в активные центры общественной 
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жизни, образованные не только семьями 
учащихся, но и коллективами предприятий, 
и местными жителями, находящими для 
себя там формы творческой реализации, 
волонтерского участия и общения. В этих 
случаях возникает феномен открытого об-
разовательного сообщества, с условиями 
для формирования многосторонней соци-
альности учеников, что обеспечивает «про-
филактику» конформности.

Каковы бывают образовательные си-
туации? Учитель излагает материал, пред-
лагает задания, вопросы и т.д. Основная 
модель этих ситуаций – мимезис, уподоб-
ление образцам, и в обучении преимуще-
ственно применяются утвердительные фор-
мы и процессы (А Адорно в «Негативной 
диалектике» подчеркивал, что позитив-
ность являет «противоположность мышле-
ния»). Лишь недавно задания, диалогич-
ные по форме, но однозначные по сути, 
стали дополнять иными, предполагающи-
ми выбор. Еще больше свободы предо-
ставили ситуации «проектов» (постепенно 
входящие в российское образование), ко-
торые учащиеся должны сами определить, 
планировать и проводить, обращаясь лишь 
за консультацией к учителю. 

Специальные социализирующие 
образовательные меры и стратегии

Одна мера – это «гражданское образо-
вание», проблемы которого выявили  иссле-
дования ICCS-2009. Другие меры и страте-
гии – это декларируемая, финансируемая и 
отчетливо институционализированная рабо-
та с молодежными движениями, состоящая 
в проводимой в жизнь вузами, колледжами 
и пр. государственной молодежной поли-
тики. Имея в виду такие поддерживаемые 
властями организации, как созданный в 
замещение ВЛКСМ «Российский Союз 
Молодежи» и прокремлевские движения 
(«Наши» и пр.), а на региональном уров-
не – конкурсы молодежных организаций, 
связанные с программами государствен-
ной политики, можно усмотреть основной 
социальный смысл для участвующей в них 
молодежи в «социальном лифте», дающем 
возможность быстрого карьерного роста 
(сопряженного с конформностью и бюрок-
ратическим менеджерством).

Главное же, эти стратегии не затраги-
вают собственно молодежные социальные 
движения: «свободноорганизованные кол-

лективы», «действующие в неинституцио-
нализированной форме» и стремящиеся 
«произвести изменения в обществе» [9, 
с. 45], нонконформистские по своей при-
роде. А действительные общественные 
движения, призванные быть полем ста-
новления социальности, в условиях ново-
го тысячелетия усложняются, меняя свою 
прежнюю функцию социально-классового 
представительства на представительство 
общностей по интересам, и преобразуют-
ся – в особенности в случае молодежи – в 
феномен «молодежных солидарностей» 
[6].

«Священное НЕТ»

Присущи ли отрицание и протест само-
му феномену образования? Иначе говоря: 
подразумевает ли образование адаптаци-
онные и воспроизводящие или критиче-
ские, взрывные, преобразующие функции 
относительно социума?

Э. Фромм отмечал, что при условии ин-
тернализованного (обществом, образова-
нием) страха неповиновение оценивается 
морально и в результате вызывает чувство 
вины. Утвержденная последовательность: 
неповиновение – чувство вины – смирение 
под страхом наказания – прощение – это 
порочный круг. Но при культивировании 
отсутствия протеста (и это неминуемо свя-
зано с манипулированием!) человек при-
ходит к риску «стать не-человеком», по 
А. Швейцеру, поскольку «несамостоятель-
ность современного человека по отноше-
нию к обществу принимает такой характер, 
что он уже почти перестает жить собствен-
ной духовной жизнью»*.

Авторский тезис состоит в том, что 
описанную характеристику современного 
человека следует рассмотреть как прояв-
ление инфантилизма, а образование трак-
товать как доведение до личностной зре-
лости. У растущего человека качественные 
скачки в развитии и становление идентич-
ности, происходящие в кризисы возраста, 
содержат, как необходимый элемент, дух 
отрицательности. Этот негативизм – путь 
к отстаиванию независимости и в осо-
бенности – к обретению личного опыта в 
сущностных вопросах. В разных этничес-
ких культурах учитывалась необходимость 
прохождения юношества через протестный 
этап. Но надо различить возрастной, незре-
лый тип протестности (с проблемами «бун-

*Цитата из А. Швейцера здесь приводится по Э. Фромму [7].
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тующего человека» А. Камю), и иной, зре-
лый тип. Социально взрослый – это тот, кто 
осознанно берет на себя ответственность 
(за свое дело, за младших, слабых), а не 
принимает вмененную ответственность (от 
старших, власти, институций, анонимного 
большинства). Так, для состояния зрелос-
ти оказывается важна связь способностей к 
протесту и к осознанной ответственности.

В целом проявление протеста – это актив-
ность субъекта как таковая, ведь если «Нет» 
не исходит из самого индивида, а получено 
из коллективного источника, тогда его приро-
да – «Да». Идея активного субъекта и само-
организации вложена в фундамент современ-
ных образовательных реформ ФГОС.

Что такое «священное Нет»? Ф. Ницше, 
описывая стадии достижения человеком со-
стояния «самокатящегося колеса», устами За-
ратустры говорил: «Завоевать себе свободу 
и священное Нет даже перед долгом – для 
этого, братья мои, нужно стать львом». «К 
чему нужен лев в человеческом духе?.. Со-
здавать новые ценности – этого не может 
еще лев; но создать себе свободу для нового 
созидания – это может сила льва». 

В сфере познания значение «Нет», воп-
лощаемого в сомнение, критичность, этого 
«Нет», высказываемого данности, – это сама 
возможность движения познания. В сфере 
этического «Нет» – это условие индивидуаль-
ных ценностей и идеалов. В сфере социаль-
ного «Нет» социальной протестности – путь 
к рефлексивной социальной идентичности 
человека и, значит, к сознанию и позиции 
подлинной общности с Другими. 

Современному образованию надо  при-
нять во внимание значение и преобразую-
щий потенциал «Нет» во всех своих сферах: 
содержании и методах обучения и воспита-
ния, способах индивидуальной тренировки 
учащихся, моделях образовательной ситуа-
ции, принципах существования школьного 
сообщества, подходах к взаимодействию с 
молодежными движениями. И во всех случа-
ях допущение «Нет» – это признание Другого 
с его собственным, другим, лицом.

Но допущение «Нет» зависит от позиции 
учителя, которая, возможно, должна соот-
ветствовать выраженной Заратустрой («Я 
велю вам потерять меня и найти себя; и толь-
ко когда вы все отречетесь от меня, я вернусь 
к вам!») И эта позиция, по глубокому убежде-
нию автора, зависит от самосознания учителя. 
Нам всем – а учителю особенно – требуется 
обнаружить, каково явленное миру цензури-
рующее Я, источник нашего конформизма, и 
каково глубинное Я, скрываемое, бесконечно 
одинокое во всех экзистенциальных опытах: 

страстных желаний, бремени долга, страха 
перед Другими, наконец, смерти.

В итоге: о солидарности

На XXIII Всемирном философском кон-
грессе в августе 2013 в Афинах Ю. Хабер-
мас сконцентрировал пафос всего своего 
выступления на солидарности, объясняя ее 
как феномен, имеющий не этическую, но 
социальную, политическую природу.

В современном мире, охваченном мани-
пуляциями, достигающими все более ковар-
ного и могущественного воздействия вирту-
альными средствами, нам необходимо осмы-
слить природу человеческой солидарности как 
подлинной общности, возникающей в рамках 
подлинной социальности, и различить ее с 
неподлинными видами общности и мнимой 
социальностью. В первом случае к Другим 
обращается глубинное Я, во втором – цензу-
рирующее Я. Авторский тезис таков: обсуж-
давшаяся вначале социализация происходит 
путем принятия Других, общества – путем со-
глашательства, при котором взаимодействует 
цензурирующее Я. Следующая необходимая 
стадия – отрицание, протест, при котором че-
ловек дает свободу глубинному Я. Третья ста-
дия – согласно диалектике Гегеля – «снятие». 
Здесь только возможна зрелая социальность, 
порождающая солидарность, и зрелый про-
тест, равнозначный ответственности. На стадии 
зрелости протест не разделен с принятием не-
минуемого: нежеланного, смерти, Другого.
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Декларация принципов толерантности, 
утвержденная резолюцией 5.61 Генераль-
ной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 
1995 года, определяет толерантность как 
уважение, принятие и правильное понима-
ние богатого многообразия культур нашего 
мира, наших форм самовыражения и спо-
собов проявлений человеческой индиви-
дуальности. Формированию толерантности 
способ ствуют знания, открытость, общение и 
свобода мысли, совести и убеждений. Толе-
рантность – это добродетель, которая делает 
возможным достижение мира и способствует 
замене культуры войны культурой мира. Она 
представляет собой активное отношение, 
формируемое на основе признания универ-
сальных прав и основных свобод человека. 
Ни при каких обстоятельствах толерантность 
не может служить оправданием посяга-
тельств на эти основные ценности, толеран-
тность должны проявлять отдельные люди, 
группы и государства. Толерантность – это 
обязанность способствовать утверждению 
прав человека, плюрализма (в том числе 
культурного плюрализма), демократии и 
правопорядка [1].

О толерантности в условиях сильной 
церковной цензуры писал Дж. Локк в 
«Очерках о терпимости» и «Письмах о тер-
пимости», П. Бейль в нескольких своих фи-
лософских сочинениях. Как философ ская 
категория толерантность была сформули-
рована в связи с проблемой нетерпимости 
и первоначально воспринята как осмысле-
ние итогов Тридцатилетней войны, в ходе 
которой представители враждующих рели-
гиозных конфессий почти поголовно истре-
били друг друга. 

Значительная часть экспертов призна-
ет, что особенности российской и советской 
истории, связанные с имперским прошлым 
и советской национальной политикой, во 
многом обусловили существующие в сов-
ременном российском обществе формы 
расизма и расовой дискриминации, ксе-
нофобии и нетерпимости. К изначальным 
предпосылкам ксенофобии, как отмечает 
А. Малашенко в статье «Ксенофобии в 
постсоветском обществе», могут быть от-
несены традиции и преставления о роли 
и идеологии русского (позже – россий-
ского) государства: Россия – наследница 
Византии, Москва – Третий Рим, абсолют-
ная истина – в православии. После рево-
люции 1917 года официальная советская 
идеология фактически санкционировала 
существование ксенофобии как таковой. 
Советский Союз и созданное в его рам-
ках общество были провозглашены вы-
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сшим достижением человеческой мысли и 
практики. На смену православию пришел 
государственный атеизм: «чужаком» стал 
человек, исповедующий ту или иную ре-
лигию [2, с. 12–13].

Говоря о религиозной фобии, прежде 
всего следует остановиться на дискрими-
нации по отношению к новым, «нетрадици-
онным» религиям – она сегодня особенно 
остра в России, Центральной и Восточной 
Европе. Если в столице основная масса не 
выкрикивает лозунгов, призывающих за-
претить какие-либо религиозные группы, 
то в провинции большинство настроено 
к нетрадиционным религиям крайне от-
рицательно, забывая при этом о том, что 
когда-то нашими предками зарождение и 
распространение христианства или ислама 
также рассматривалось как воинствующее 
инакомыслие. Искоренив инакомыслие, 
государство якобы достигнет желанного 
единства и порядка. Однако история сви-
детельствует о том, что насильственными 
действиями этого не добиться. 

Толерантность – это, прежде всего, 
взаимодействие людей, осуществляющих 
совместную деятельность, основанную на 
принципах взаимоуважения и терпимости.

В современном мире, с одной сторо-
ны, наблюдается тенденция секуляризации 
всех сфер общества, а с другой – много-
конфессиональными становятся даже те 
страны, которые исторически таковыми 
не являлись. Это обусловливает ряд про-
блем, с которыми сталкиваются предста-
вители различных конфессий и органов 
власти. К таким проблемам, прежде всего, 
относятся: нахождение границ допустимо-
го влияния религиозных объединений на 
различные стороны жизни общества и пре-
одоление острого противостояния в меж-
религиозных отношениях. Только в усло-
виях диалога между представителями раз-
ных конфессий, органами государственной 
власти, коммерческими организациями и 
общественными объединениями возможно 
достижение общих целей.

В связи с увеличением в России за пос-
ледние десятилетия численности религиоз-
ных граждан и конфессиональных объеди-
нений разной  вероисповедной принадлеж-
ности происходит активизация религиозной 
среды, становится более значительной роль 
религии в жизни социума.

Мы согласны с Н.Б. Костиной, обраща-
ющей внимание в статье «Мировоззренчес-
кая толерантность как условие межконфес-
сионального диалога» на то, что, с одной 
стороны, данные общности, объединяю-

щие российских граждан, не могут оста-
ваться в стороне от современных проблем, 
с другой – в России за многовековое пре-
обладание православия и семидесятилет-
нее господство атеистической идеологии 
не сформировалось традиций терпимого 
и уважительного отношения к инакомыс-
лию и инакочувствованию, механизмов 
сотрудничества верующих разной конфес-
сиональной принадлежности. В последние 
годы необходимость диалога не только 
между религиозными объединениями и го-
сударством, но и между представителями 
разных конфессий начинает осознаваться 
как одна из важнейших тенденций совре-
менного общества: существует множество 
систем религиозного сознания и практики, 
и сторонники каждой из них считают свою 
веру истинной. Но они должны жить в еди-
ном обществе, «строить» отношения вне 
религиозной сферы с людьми иных воз-
зрений на основе уважения иных взглядов 
и соблюдения закона [2, с. 89–90].

В 2013 году нами было проведено эм-
пирическое исследование, посвященное 
изучению мнений представителей различ-
ных конфессиональных объединений и 
органов государственной власти Свердлов-
ской области о проблемах толерантности 
в межконфессиональных отношениях. Ис-
следование проводилось по инициативе 
авторов, использовался метод экспертно-
го опроса. В экспертном опросе приняли 
участие представители религиозных объ-
единений Свердловской области: протои-
ерей Бачинин Игорь Владимирович, пред-
седатель Иоанно-Предтеченского братства 
Трезвения Русской Православной Церкви; 
Хантимиров Хайдар Хайдарович, помощ-
ник муфтия Уральского муфтията, руково-
дитель мусульманской общины г. Полев-
ского Свердловской области; отец Павел 
Зырянов, настоятель Христо-Рождествен-
ского храма Русской православной ста-
рообрядческой церкви в Екатеринбурге; 
Соскин Яков Менделевич, председатель 
иудейской религиозной общины при Ека-
теринбургской синагоге; Бак Леонид Ана-
тольевич, пастор Церкви Христиан Веры 
Евангельской «Живое слово». А также 
представитель органов государственной 
власти Свердловской области Вертегел 
Григорий Иванович, начальник управления 
по работе с ветеранами, национальными 
и религиозными организациями департа-
мента внутренней политики губернатора 
Свердловской области.

В Свердловской области зарегистриро-
ваны 746 религиозных организаций 20-ти 
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конфесиий. Русская православная церковь 
представлена 502 организациями, старо-
обрядчество – 9 организациями, протес-
тантизм – 119, ислам – 59, иудаизм – 9, 
Римско-католическая церковь – 4, инду-
изм – 3, буддизм – 2 и т.д. 

Крупнейшими (по количеству  привер-
женцев, членов конфессиональных органи-
заций) религиозными течениями являются 
православие (Русская православная цер-
ковь, Русская православная старообряд-
ческая церковь), протестантизм, ислам, 
иудаизм. Объединения данных религий 
составляют более 95% всех религиозных 
объединений области.

Стоит отметить, что в регионе за пос-
ледние десятилетие количество религи-
озных организаций увеличилось более 
чем на 60 %. Динамика числа зарегист-
рированных организаций выглядит сле-
дующим образом: 2002 год – 439, 2005 
год – 557, 2009 год – 645, 2011 год – 663, 
2012 год – 691, 2013 – 746. Как и по всей 
стране, в Свердловской области за эти годы 
сформировалось разнообразие новых ре-
лигиозных движений. 

Всеми экспертами был отмечен тот 
факт, что взаимодействие религиозных 
общностей в Свердловской области носит 
несистемный характер, ограничивается 
разовыми мероприятиями – в основном в 
сферах социальной работы и профилакти-
ки экстремизма. В такой ситуации интерес 
скорее вызывает вопрос об общем уровне 
толерантности внутри религиозного сооб-
щества. При этом некоторые эксперты от-
мечали, что определенная напряженность 
среди представителей различных конфес-
сий существует, и необходима работа в 
первую очередь органов государственной 
власти по ее устранению. 

Религиозные общности на рубеже 
XX – XXI веков стали реальным элементом 
социальной структуры современного рос-
сийского общества, субъектом-участником 
решения социальных проблем.

Межконфессиональное взаимодейс-
твие и взаимодействие религиозных объ-
единений различной конфессиональной 
принадлежности с органами власти в Свер-
дловской области ведется по нескольким 
направлениям. Основными областями со-
работничества являюся: социальные про-
блемы, проблемы экстремизма и межна-
циональных отношений.

Активное участие в решении социаль-
ных проблем ведет практически каждое 
религиозное объединение области. Основ-
ные направления – благотворительность, 

помощь малообеспеченным и неимущим, 
работа с трудными подростками, детьми, 
оставшимися без попечения родителей, со-
циально-психологическая помощь людям, 
оказавшимся в сложной жизненной ситу-
ации, реабилитация наркоманов, работа с 
беспризорниками и многое другое. 

Особое положение  в социальной де-
ятельности религиозных общностей облас-
ти занимает Екатеринбургская митрополия 
Русской православной церкви, имеющая 
огромный опыт в её организации. 

Основными направлениями социаль-
ной деятельности митрополии являются: 
просветительская деятельность, реали-
зация благотворительных проектов, со-
циальное служение в реабилитационных 
центрах, тюрьмах, приютах, организация 
бесплатного благотворительного питания, 
деятельность благотворительных организа-
ций «Колыбель», «Милосердие», «Жизнь», 
общества «Трезвение», оказание помощи 
отказным детям, детям из детских домов 
и интернатов и многие другие.

Значительную социальную работу ведут 
духовные управления мусульман Свердлов-
ской области. Они оказывают благотвори-
тельную поддержку и помощь ветеранам, 
участникам Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла, престарелым, социально 
незащищённым людям, мусульманам, на-
ходящимся в местах лишения свободы. Так, 
при Духовном управлении мусульман Урала 
уже много лет действует Совет по работе 
с национальными общинами, созданный 
при Соборной мечети г. Екатеринбурга и 
ведущий большую работу прежде всего с 
трудовыми мигрантами из стран СНГ, Цен-
тральной и Средней Азии.

Средоточием социальной работы иу-
дейских общин является Екатеринбургский 
еврейский общинный центр-синагога. Осо-
бое место занимают такие социальные про-
граммы, как благотворительная столовая, 
оказание гуманитарной помощи, «Еврей-
ская ассоциация ветеранов войны», служба 
знакомств, агентство по трудоустройству, 
консультации юристов и психологов, горя-
чая линия по антисемитизму.

Большую социальную работу ведут 
протестантские церкви. На базе протес-
тантских церквей области построено около 
20 реабилитационных центров. Протестан-
ты активно работают с беспризорниками, 
людьми без определенного места житель-
ства, наркозависимыми. 

Старообрядческие организации сис-
темной социальной работы не ведут ввиду 
отсутствия кадров и финансов.
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Все сказанное свидетельствует о том, 
что перечисленные виды деятельности 
могут осуществляться объединенными 
усилиями религиозных организаций раз-
ной конфессиональной принадлежно сти, 
стать полем формирования и проявления 
толерантности. Тем не менее анализ как 
осуществляемой деятельности, так и ре-
зультатов опроса экспертов показал, что 
взаимодействие в сфере социальной ра-
боты ограничивается участием представи-
телей религиозных организаций в общих 
мероприятиях, таких как 22 июня – День 
скорби и печали, траурные мероприятия, 
посвященные жертвам сталинских репрес-
сий, 4 ноября – День народного единства. 
Ввиду специфики государственной полити-
ки официальное сотрудничество существу-
ет только между представителями Русской 
православной церкви, иудеями и традици-
онными мусульманами. Однако и между 
представителями данных конфессий отно-
шения складываются в зависимости от по-
зиции духовных лидеров. Всеми эксперта-
ми было отмечено, что светская активность 
в налаживании межрелигиозного диалога 
была наиболее высокой, когда во главе 
Екатеринбургской митрополии стоял Вла-
дыка Викентий. Будучи по происхождению 
молдаванином, он выстраивал толерант-
ную национальную и религиозную полити-
ку. При нем были созданы и действовали 
различные общественные советы, такие как 
«Институт человека», где для обсуждения 
вопросов религии, семьи и патриотическо-
го воспитания собирались за общим сто-
лом представители религиозных организа-
ций, ученого сообщества и органов государ-
ственной власти. На данный момент (ввиду 
потери спонсора и интереса православных 
лидеров к данной форме взаимодействия) 
этот институт не функционирует. Предста-
вители религиозных организаций, тради-
ционно функционирующих на территории 
Свердловской области, принимали также 
участие в заседаниях общественного совета 
по контролю за оборотом наркотиков. 

Сегодня определенную работу ведет 
Межрелигиозный совет при губернаторе 
Свердловской области, однако, по мнению, 
представителей органов государственной 
власти, участие в его заседаниях пред-
ставителями религиозных организаций 
воспринимается без особого энтузиазма. 
Межрелигиозный совет – скорее форма го-
сударстенно-конфессионального диалога, 
нежели межрелигиозного. На заседаниях 
совета обсуждаются вопросы духовно-пат-
риотического воспитания молодежи, воз-

рождения семейных ценностей, недопуще-
ния нравственного разложения общества.

Одним из немногих примеров актив-
ного межрелигиозного сотрудничества 
является объединение усилий «традици-
онных религиозных организаций» в про-
цессе внедрения курса основ религиозных 
культур и светской этики в общеобразо-
вательных учреждениях. В рамках данного 
проекта были созданы различные советы 
как на региональном уровне (во главе с 
бывшим председателем правительства 
Свердловской области А.Л. Грединым), так 
и на местном – во многих муниципалитетах 
региона.

По поводу взаимодействия в сфере 
профилактики экстремизма и гармониза-
ции межнациональных и межрелигиозных 
отношений экспертами было отмечено сле-
дующее.

Проблема религиозного экстремизма 
в Свердловской области предопределена 
раздробленностью в мусульманском сооб-
ществе региона. В отличие от православия, 
в исламкой среде нет не только общего 
канонического главы, но и признанной 
группы авторитетных духовных лидеров, 
выступающих с единых позиций. 

Исламское сообщество на Среднем 
Урале представляют 59 мусульманских ор-
ганизаций. Из них – 4 централизованных и 
55 местных религиозных организаций.

Региональное духовное управление 
мусульман Свердловской области, Казыят-
ское управление мусульман Свердловской 
области, Мусульманское духовное собра-
ние Свердловской области зарегистриро-
ваны Главным управлением Министерства 
юстиции по Свердловской области. Духов-
ное управление мусульман Урала получило 
регистрацию в Министерстве юстиции Рос-
сийской Федерации как межрегиональное 
(имеет в своём составе одну местную рели-
гиозную организацию из Пермского края). 
В апреле 2013 года зарегистрировалась 
пятая региональная организация – Духов-
ное управление мусульман Свердловской 
области (Центральный муфтият), которая 
объединила три местные организации. 

Ряд местных организаций входят на-
прямую в Духовное управление мусульман 
Европейской части России или  зарегистри-
рованы как независимые, т.е. не входящие 
ни в одну из централизованных.

По мнению представителей мусуль-
манских организаций, сотрудничающих с 
органами государственной власти в воп-
росах борьбы с экстремизмом, тревожным 
фактором является миграция из Средней 
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Азии. В последние годы на территории 
Свердловской области был зафиксирован 
ряд фактов подпольного распространения 
радикального ислама. Кроме того, благо-
датной почвой для распространения экс-
тремизма является молодежная среда. Мо-
лодые мусульмане, получившие системати-
ческое исламское образование в арабских 
странах, распространяют на территории 
области нетрадиционный ислам, опираясь 
на поддержку из государств, где получили 
религиозное образование. Представители 
мусульманских организаций открыто гово-
рят о том, что периодически на имамов и 
прихожан оказывается давление со стороны 
религиозных групп радикального толка.

Профилактика экстремизма в Свер-
дловской области реализуется на базе 
работы по исполнению областной целе-
вой программы «Патриотическое воспи-
тание граждан в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы. Лидеры традиционных 
религиозных организаций систематически 
участвуют в работе Комиссии по профилак-
тике экстремизма совместно с представи-
телями государственной власти и силовых 
структур. Распространена практика лекций, 
семинаров, круглых столов с участием чле-
нов комиссий, ведущих активную просве-
тительскую работу. 

На сегодняшний момент наиболее ак-
туальные проблемы в религиозной сфере 
на территории области связаны с взаимо-
отношениями Русской православной церк-
ви и иными христианскими религиозными 
организациями и проявлением религиоз-
ного экстремизма.

Безусловно, привилегированное по-
ложение Русской православной церкви, 
а также реальное выделение традицион-
ных религий (вопреки провозглашенному 
Конституцией РФ равенству перед зако-
ном религиозных объединений и запрету 
установления государственной религии) 
предопределило маргинализацию иных 
религиозных объединений.

Представители старообрядчества и 
протестантов в Свердловской области от-
мечают, что испытывают информационную 
блокаду в отношении деятельности своих 
организаций. Средствами массовой ин-
формации не освещаются многочисленные 
мероприятия в сфере социальной работы, 
проводимые данными организациями, их 
представители не участвуют в различных 
формах государственно-конфессионально-
го взаимодействия.

Кроме того, по словам представите-
лей многочисленных протестантских цер-

квей области, в рамках реализации соци-
альной работы они испытывают открытое 
притеснение. До сих пор распространен 
стереотип, что единственная цель протес-
тантских, католических и иных организа-
ций, функционирующих на территории 
российских регионов, это распространение 
враждебного западного влияния в России. 
В Свердловской области только протестан-
тизм представляют более ста организаций, 
Христиане веры евангельской – пятидесят-
ники – образовали в области 53 организа-
ции; адвентистских организаций, зарегис-
трированных на территории Свердловской 
области – 13, Церковь христиан веры еван-
гельской имеет 7 организаций и т.д.

По мнению экспертов, стереотипное от-
ношение в обществе подогревается неод-
нозначностью позиции Русской православ-
ной церкви в отношении деятельности этих 
организаций. На практике протестантов 
попросту гонят из тюрем, детских домов 
и реабилитационных центров, обвиняя в 
посягательстве на чужой приход. 

Причиной такого положения данных 
церквей, по мнению экспертов, является 
своеобразие российской веротерпимости, 
которое состоит в том, что она относится к 
сфере прав народов, а не прав человека. 
Отношение конкретного человека к рели-
гии оценивается окружающими с учётом 
этноконфессионального контекста, в кото-
ром этнический русский должен быть пра-
вославным, татарин, башкир – мусульма-
нином и так далее. Православие идентифи-
цирует русских, поэтому русский баптист 
вызывает в России настороженность. Не-
осведомленность, неграмотность в сфере 
религий породила миф о том, что непра-
вославные христиане есть сектанты. 

Напряженность сохраняется в сре-
де мусульманских организаций. Как уже 
было сказано, отсутствие согласия между 
многочисленными мусульманскими орга-
низациями не позволяет мусульманскому 
сообществу противостоять распростране-
нию радикального ислама. Кроме того, 
отсутствие единой политики исламских 
организаций формирует определенную 
напряженность в обществе в отношении 
этих организаций и их представителей. На 
бытовом  уровне эта ситуация проявляется 
в отсутствии представления у большинства 
россиян о разделении понятий традицион-
ного и радикального ислама, что является 
потенциальной основой для социального 
конфликта. 

Всеми опрошенными экспертами было 
отмечено, что, несмотря на доктринальные 
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различия и исторические и идеологические 
предпосылки, необходимость взаимодей-
ствия религиозных общностей существует. 
Сферами совместной работы, в том числе и 
с органами государственной власти, были 
названы молодежная, семейная, патриоти-
ческая и миграционная политика.

Функция по блокированию напряжен-
ности в межрелигиозной среде и созда-
нию атмосферы толерантности в обществе 
всеми опрошенными была возложена на 
органы государственной власти. Формами 
реализации данной функции были названы 
совместные социальные акции.

Полученные результаты свидетельству-
ют о том, что религиозные объединения 
выступают активным субъектом в различ-
ных областях жизни общества, и задачей 
органов власти на всех уровнях является не 
только решение вопросов по регистрации 
религиозных объединений, взаимоотно-
шения с этими объединениями, но и гар-
монизация отношений между общностями 
различной конфессиональной принадлеж-
ности, содействие в преодолении противо-
стояния между ними.
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Модернизации России, в том числе по-
литической, отечественные ученые уделяют 
значительное внимание. Спектр проблем, 
поднимаемых при этом, также весьма 
широк: от институциональных оснований, 
факторов и ресурсов реализации до анали-
за рисков и угроз, а также модернизацион-
ных преобразований в современном соци-
ально-политическом пространстве России. 

В качестве основного фактора низкой 
эффективности модернизационных пре-
образований, помимо их несоответствия 
социокультурной специфике российского 
общества и его слабой готовности к ним, 
называется крайне низкий уровень дове-
рия к власти в России [2; 10; 12; 18].

Основной спор в научном сообществе 
развернулся вокруг вопроса о модели мо-
дернизационного проекта, который может 
быть реализован в российском обществе. 
Этот спор не утихает с того самого момента, 
как политической элитой страны активно стал 
использоваться концепт «модернизация», а 
момент этот, по мнению российских иссле-
дователей, наступил в 2009 году [6, с. 15]. 

В зависимости от того, каким будет от-
вет на данный спорный вопрос и, соответс-
твенно, выбор стратегии, будет складываться 
расстановка основных сил и социальных ре-
сурсов политической модернизации, вопрос 
об акторах которой напрямую связан с про-
блемой выбора ее модели для России. 

Сказать определенно, какая модель 
нужна России и какая модель реализуется 
на данный момент, пока сложно. Столь же 
дискуссионным остается вопрос о полити-
ческих субъектах модернизации в России, 
и, например, О.Н. Яницкий артикулирует 
этот вопрос следующим образом: кто дол-
жен быть мотором, двигателем грядущих 
преобразований – власть в лице номенк-
латуры, т.е. лидеров сложившейся адми-
нистративно-командной системы с при-
глашением «варягов» в виде экспертов 
и наставников с Запада, или без них, на 
самостоятельной основе – со всей мощью 
регулятивных и силовых структур, или же 
слабое, но образованное и политически 
активное меньшинство, которое выступает 
активным ядром гражданского общества, 
взаимодействующим с такими же инициа-
тивными группами на Западе [19, с. 125]? 

Основная идея модернизации, по мне-
нию Р. Инглхарт, состоит в том, что эко-
номический и технологический прогресс 
порождают комплекс социально-поли-
тических трансформаций, а они, в свою 
очередь, ведут к радикальным переменам 
в ценностях и мотивации [9, с. 166], что ста-
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новится источником изменения в различ-
ных сферах жизнедеятельности общества: 
в семейной, религиозной, профессиональ-
но-трудовой, политической. Модернизаци-
онные изменения ужесточают требования 
к элитам, к уровню ответственности с их 
стороны за реализацию выбранного со-
циально-экономического и политического 
курса, а также модель модернизационных 
преобразований.

Несмотря на то что модернизация уже 
полным ходом реализуется, остается еще 
очень много неясного и противоречиво-
го с научной точки зрения. Существующее 
дискуссионное пространство относительно 
ответа на вопросы о том, какая модель мо-
дернизации реализуется в России и какая ей 
необходима для решения основной зада-
чи – демократизации страны, политическо-
го пространства и политических отношений, 
также противоречиво и разносторонне. 

Одни исследователи полагают, что 
«догоняющая» модернизация как институ-
циональный перенос западных экономи-
ческих и социальных образцов воспроиз-
водит эффект демодернизации и возврата 
к сословности, структурам взаимопомощи 
и клиенталистского образа жизни населе-
ния, в то время как инерционный сценарий 
копирует иерархию, централизованность и 
«стабильность» мобилизационного обще-
ства, которая не обеспечит модернизаци-
онный прорыв, а наоборот – обеспечивает  
«скольжение вниз» [7, с. 203, 205].

Другие полагают, что российская пра-
вящая элита не определилась, какая мо-
дернизация, модернизация чего именно 
стране необходима: технологическая, эко-
номическая, политическая или все вместе, 
так что ни о какой модели модернизации 
в современном российском обществе пока 
не может идти и речи, что, в свою очередь, 
и выступает причиной низкого эффекта от 
реализации модернизационного проекта, 
лишенного своей идеологической основы 
[20, с. 18]. 

Что же говорят данные социологии о 
тех или иных идеях в глазах современ-
ных россиян, которые должны составлять 
основу модернизации в России? Данные 
всероссийского социологического иссле-
дования показывают, что ключевой для 
российской модернизации идеей, по мне-
нию большинства опрошенных россиян, 
выступает идея соблюдения прав человека, 
равенства всех перед законом как наибо-
лее универсальная на современном этапе 
развития российского общества; следую-
щими по степени важности для россиян 

стоят идея жесткой борьбы с коррупцией 
и идея обеспечения социальной справед-
ливости [3, с. 33–35].

Анализируя обозначенный набор ключе-
вых идей модернизации России, можно сде-
лать вывод, что в стране назрели проблемы, 
решение которых невозможно без реализа-
ции активной позиции государства, которое 
выступает главным политическим актором 
модернизации, но пока еще не в состоянии 
решить эти чрезвычайно важные проблемы. 
Это актуализирует необходимость присталь-
ного внимания со стороны исследователей 
к государству как главному политическому 
актору модернизации России.

И все же, несмотря на то, что еще нет 
четких ориентиров и идеологической осно-
вы модернизации в России, ту модель мо-
дернизации, которая реализуется в России, 
можно назвать технобюрократической, и 
именно ориентация на ее реализацию вы-
ступает основным источником дальнейше-
го отставания России от Запада, поскольку 
продуцирует в итоге модернизацию дого-
няющего типа. 

Идеологической основой российской 
модернизации должна стать при этом гума-
нитарная концепция развития, в рамках кото-
рой возможно реализовать необходимую для 
России социально-гуманитарную модерниза-
цию. Ее разработка и внедрение предполагает 
активное участие гражданских организаций 
при публичности обсуждения как проблемы 
модернизации в России, так и механизма ее 
реализации. Другими словами, основным ак-
тором модернизации в предлагаемом проек-
те выступает гражданское общество в лице 
гражданских организаций, структур.

В рамках подобных рассуждений сфор-
мировалась, на наш взгляд, весьма методоло-
гически перспективная концепция проектной 
стратегии целостного социального развития, 
базирующаяся на методологическом ядре 
структурационной модели модернизации, в 
рамках которой происходит окончательный 
отказ от односторонней линеарной модели 
модернизации как движения в сторону за-
падных институтов и ценностей, а под мо-
дернизацией при этом понимается «модер-
низационный «ответ» на «вызовы» локальной 
цивилизационной системы» [8, с. 34].

Данная концепция противостоит идей-
ным установкам так называемого фор-
мационного подхода, постулирующего 
универсальный проект развития чело-
веческой цивилизации и отстаивающего 
позиции уникальности характера и типа 
общественного развития и процесса мо-
дернизации. 
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Подобный модернизационный проект 
реализуется в том случае, когда политиче-
ская элита не видит возможности сохра-
нить традиционный образ социально-по-
литической системы, но с учетом того, что 
имеющиеся в обществе традиции, сфор-
мировавшиеся в ходе исторического раз-
вития, оказывают непосредственное вли-
яние на ход модернизации, сдерживая 
или ускоряя ее ход в зависимости от того, 
открыто или закрыто «окно политических 
возможностей» для масштабных социаль-
ных трансформаций и их адекватного вос-
приятия со стороны данного общества.

Являясь наиболее многогранной в оцен-
ке процессов модернизации, «проектная 
стратегия» заострена на практическую поли-
тологическую разработку, так как в ее ме-
тодологических рамках постулируется идея, 
что в контексте государственной политики 
проводится синтез целей модернизации с 
особенностями, присущими конкретному об-
ществу, и на этом основании определяются 
структурные ограничения их реализации. 

В рамках проектной стратегии и мо-
дернизации на ее основе надо учитывать 
ценностную составляющую, которая позво-
ляет о каждом обществе говорить как об 
уникальном явлении со своими сложивши-
мися политическими и культурными тради-
циями, а посему модель социально-гума-
нитарной модернизации следует рассмат-
ривать как концептуально более близкую 
российским условиям, и, соответственно, 
проектный подход, исходящий из данной 
концепции, должен быть более адекватен 
современным обстоятельствам. 

Действительно, каждое общество диф-
ференцируется и структурируется по своим 
ценностным основаниям, которые определя-
ют его облик, его социальный потенциал и 
капитал, возможности и ограничения модер-
низации. В этой связи ограничением полити-
ческой модернизации России следует считать 
социокультурный раскол [1;  13], происшед-
ший в стране после перехода к рыночным 
отношениям и шоковой терапии, который 
перенес народ в рамках этого перехода. 

Социокультурное пространство рос-
сийского общества на данный момент 
представляет собой хаотичное переплете-
ние разнонаправленных и противополож-
ных ценностных ориентаций, установок, 
которые дифференцируются по критерию 
приверженности традиционным и модер-
низационным ценностям, и, соответствен-
но, могут быть разделены на традицион-
ную и модернизационную ценностные 
группы. 

Традиционная система ценностей 
олицетворяет исторически сложившуюся 
российскую систему ценностей, преем-
ницей которой стала советская система 
ценностей, так как в ее основе находи-
лись традиционные для граждан страны 
коллективистские ценности, установки, 
определявшие поведение и мышление 
россиян на протяжении всей истории раз-
вития российского государства. В проти-
воположность ей, модернистская система 
ценностей, носителями которой выступа-
ют в основном поколения перестройки и 
постсоветского периода, в своей основе 
содержит рационально-индивидуалисти-
ческие ценности западного общества, ко-
торое изначально развивалось в рамках 
данной ценностной парадигмы, ставшей 
основой рационально-индивидуалисти-
ческой духовной и материальной культу-
ры Запада.

Понятно, что при построении целей и 
задач модернизации общества необходимо 
провести глубокий анализ ее ценностной 
составляющей как социального капитала, 
на который опирается любое государство в 
процессе реализации модернизационного 
проекта.

Важность и первостепенность гумани-
тарной составляющей процесса модерни-
зации отмечает И.В. Гурлев, который пи-
шет, что «первоочередной и главнейшей 
задачей развития страны является вос-
питание и образование граждан, прежде 
всего нынешней школьной и студенческой 
молодежи, т.к. они станут основной силой, 
участвующей в модернизации и инноваци-
онном развитии России» [5, с. 18].

Эта же мысль является ключевой в 
умозаключениях Н.Е. Тихоновой, которая 
указывает в качестве первостепенного 
факта тот, что успешная реализация мо-
дернизационного проекта в нашей стране 
невозможна без существенного улучшения 
ситуации в России и сближения модернист-
ского проекта с базовыми нормами и цен-
ностями россиян . Эта идея прослежива-
ется также в ряде фундаментальных работ 
данной исследовательницы по модерниза-
ции и среднем классе, как движущей силе 
этого процесса в российском обществе [11; 
16–17].

Безусловно, модернизация должна 
опираться на определенные социальные 
ресурсы, и невозможно рассчитывать на 
успех, если нет соответствующей почвы для 
реализации модернизационного проекта.

Стране нужна не одноотраслевая, со-
циально и политически ограниченная мо-
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дернизация, а системная модернизация, с 
признанием того, что для выживания Рос-
сии в современном мире и повышения ее 
конкурентоспособности и благосостояния 
граждан модернизация имеет судьбоно-
сное значение [3, с. 7].

Системная модернизация России обу-
словлена системным характером ее тран-
сформации, и этот процесс, связанный с 
переходом к «нормальности» в формиро-
вания гражданского общества, плюрали-
стической демократии и социального ры-
ночного хозяйства, состоится не завтра и 
даже не послезавтра [4, с. 141], хотя шансы 
благополучного завершения этого движе-
ния России к демократическому обществу 
и государству еще сохраняются, тем более 
что приоритетным направлением демокра-
тического развития и условием повышения 
качества экономического роста является 
достижение высокой эффективности госу-
дарственного и местного самоуправления 
[14, с. 171; 15, с. 7–9].

Резюмируя сказанное выше, мы прихо-
дим к выводу, что в современной России, 
учитывая многопрофильный характер ее 
региональных социумов, следовало хотя бы 
в порядке социально-политического экспе-
риментирования апробировать три модели 
региональных политических режимов для 
последующей реализации программы модер-
низации. К основным моделям этих режимов 
можно отнести следующие типы: ориентиро-
ванный на по преимуществу возрожденные 
системы традиционных социальных ценнос-
тей (регионы республик Северного Кавказа, 
Татарстан, Башкортостан); ориентированные 
в основном на эгалитарные социальные цен-
ности (малые города, сельские поселения); 
ориентированные на ценности по преиму-
ществу либерального характера (российские 
мегаполисы). В рамках этих моделей преоб-
ладают разные типы политической культуры, 
и поэтому пока не может быть сформирована 
единая «дорожка» политической модерниза-
ции. Это будут разные «дорожки», которые в 
будущем могут сближаться, конвергировать. 
Таковой видится облик новой «маршрутной 
карты» политической модернизации в совре-
менной России.
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1.

Современный неолиберализм – много-
гранное идейно-политическое явление. Это 
и политическая философия как концепту-
ально-теоретический базис определенной 
политической идеологии, и политическая 
стратегия, определяющая вектор развития 
и трансформаций различных политичес-
ких субъектов. Это и живая политическая 
практика, направленная на реализацию 
принципов и стратегических установок не-
олиберальной доктрины.

С превращением неолиберализма в 
конце XX столетия в доминирующую до-
ктрину и глобальную политическую стра-
тегию заметно усилилась его критика в 
широких интеллектуальных кругах. Значи-
тельный вклад в критическое осмысление 
неолиберализма внесли представители 
различных идейных течений в современ-
ной политической философии – от неомар-
ксистов и антиглобалистов до коммунита-
ристов и либертарианцев.

Сегодня комплексный анализ сущест-
вующих концептуальных моделей неоли-
берализма, в особенности тех, которые 
представляют собой весьма критическое 
осмысление данного феномена, является 
одной из наиболее актуальных теоретико-
методологических проблем современной 
политической философии.

В настоящее время в политологических 
исследованиях можно обнаружить множе-
ство разнообразных трактовок неолибера-
лизма, его критических оценок и способов 
интерпретации. В представленной статье 
проводится систематизированный анализ 
наиболее распространенных подходов к 
осмыслению неолиберализма как полити-
ческой доктрины и политической практики. 
Особое внимание уделяется концепциям, в 
которых неолиберализм выступает предме-
том научной и политической критики, при 
этом производится сравнительный анализ 
различных критических подходов к осмы-
слению неолиберализма в современной 
литературе.

Проведенный нами анализ разнооб-
разных определений и трактовок неоли-
берализма [21, с. 260] позволил выделить 
две основные концептуальные позиции. 
Во-первых, это понимание неолиберализ-
ма как неклассического продолжения ли-
беральной традиции в условиях глобаль-
ного экономического кризиса и роста соци-
альных движений, что позволяет авторам 
отнести воплощенную на практике модель 
к либерализму кейнсианского типа.
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В данной статье авторы рассматривают 

критику неолиберализма как 
доминирующую доктрину и глобальную 
политическую стратегию, изложенную в 

публикациях и выступлениях предста-
вителей различных идейных течений в 

современной политической философии. 
Исследовательская проблема заключается 

в методологической множественности 
концептуальных оснований политиче-

ской доктрины неолиберализма. Однако 
наибольшую солидарность представители 

различный направлений политической 
философии проявляют в отношении 

будущего неолиберальной идеологии: 
многочисленные модели альтернативного 

посткапиталистического развития свиде-
тельствуют об утрате неолиберализмом 

доминирующей позиции как в идеологи-
ческом, так и в глобальном политическом 

и экономическом пространстве.
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Во-вторых, под неолиберализмом под-
разумевается политическая доктрина и со-
ответствующая ей политическая практика, 
обозначаемые понятием «Вашингтонский 
консенсус», с которым связываются осо-
бенности современных процессов глоба-
лизации и тренды новейшей геополитики.

Под неолиберализмом, который трак-
туется с первой позиции, по сути подразу-
мевается некий синтез либеральных и со-
циал-демократических идей, для которого 
больше бы подошло название «новый либе-
рализм». Именно это название используется 
рядом авторов для обозначения воззрений, 
в основе которых лежит идея объединения 
либеральной теории с концепцией социаль-
ного государства [22, c. 133].

В настоящее время новый либерализм 
получил определенное идеологическое раз-
витие в коммунитаризме, в основе которого 
лежит критика либерального индивидуа-
лизма и социальной политики, проводимой 
государствами, разделяющими позицию 
«Вашингтонского консенсуса» [11, c. 95]. 
В связи с этим мы считаем, что коммунита-
ризм, как разновидность нового либерализ-
ма, скорее противостоит неолиберализму, 
чем является его идейно-политическим вы-
ражением. Поэтому было бы более логично 
обозначать термином «неолиберализм» то, 
что его многочисленные критики связывают 
с доктринальными установками «Вашинг-
тонского консенсуса» и проводимой в его 
духе глобализацией.

2.

Большинство претензий, выдвигаемых 
критиками неолиберализма в адрес про-
водников идей «Вашингтонского консенсу-
са» и его стратегии глобализации, связаны 
с упреком отхода от принципов либераль-
ной демократии [19, с. 223].

В разных странах неолиберализм имеет 
собственные историко-политические кор-
ни и специфические черты, что позволяет 
говорить о национальных моделях неоли-
берализма [23, с. 34]. С учетом различных 
социально-политических и экономических 
условий, в которых эволюционировал не-
олиберализм в России и на Западе, мож-
но выделить направления, по которым 
осуществляется критика неолиберализма 
в российской политической философии, 
и сравнить содержание и характер дан-
ной критики с зарубежными критически-
ми трактовками неолиберализма. В то же 
время существует много общих моментов 

в критических оценках неолиберализма, 
представленных в работах российских и 
зарубежных авторов. Как правило, акценты 
делаются на следующие негативные пос-
ледствия неолиберальной политики:

– резкий рост экономического, соци-
ального и правового неравенства на уров-
не государств, социальных групп и индиви-
дов; особенно ужасающий уровень рассло-
ения в российской действительности;

– коммерциализация социальной и ду-
ховной сфер российского общества;

– увеличивающееся различие в доступе 
к властным, информационным и матери-
альным ресурсам, растущее так называе-
мое «цифровое» неравенство;

– увеличение относительной и абсо-
лютной бедности;

– концентрация политической влас-
ти у отдельных игроков (могущественные 
«развитые» страны, международные орга-
низации, прежде всего финансовые, и от-
дельные индивиды, сравнимые по своему 
экономическому статусу с государствами) 
при отсутствии демократической ответ-
ственности;

– появление и усиление экономической 
власти транснациональных и многонацио-
нальных корпораций, которые фактически 
управляют глобальной экономикой, делая 
роль суверенных государств в этом процес-
се номинальной;

– усиливающиеся тенденции расизма, 
национализма и этноцентризма.

В российских исследованиях полити-
ческая практика неолиберализма напрямую 
связывается с курсом радикальных реформ 
1990-х годов. Оценки данного курса име-
ют в основном негативный оттенок: разные 
специалисты в разное время называли его 
«шоковой терапией», «модернизацией», 
«стратегией перехода» и т.д. Неолибера-
лизм рассматривается как политическая 
стратегия, вводящая общество в состоя-
ние анархии и воплощающая тупиковое 
развитие современного капитализма [8]. 
Отмечается также, что глобализация, осу-
ществляемая по неолиберальному сцена-
рию, отличается высокой степенью милита-
ризации общественной жизни и провоци-
рованием множества военных конфликтов 
[9, с. 47].

Объектом серьезной критики неоли-
берального курса, проводимого в разных 
странах, выступает его социальная и куль-
турная политика.

В самом общем виде неолибераль-
ный поворот в культуре – это коммерци-
ализация возможностей и условий, ранее 
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составлявших часть общего (публичного, 
общественного) достояния. В рамках нео-
либеральной политики социальная сила 
культуры признается столь незначительной, 
что культурная адресация к политическому 
большинству, как и прямое обращение за 
поддержкой к профессионалам культуры, 
используются крайне редко и часто в не-
собственных формах. Подтверждение это-
му – множество примеров состязательной 
политической риторики: от более очевид-
ных российских до почти неожиданных, 
по меркам прежней эпохи, французских. 
Так, в предвыборных дебатах С. Руаяль и 
Н. Саркози, кандидатов на пост президен-
та Франции в 2007 году, среди множества 
аргументов апелляция к культуре фигури-
ровала лишь единожды – в контексте до-
школьного воспитания [3, с. 43].

В целом неолиберальная социокуль-
турная политика сводится к следующей 
формуле: «всеобщая конкуренция минус 
социальное государство». Данная формула 
практически отменяет основные функции 
культуры, сводя их к единственной – праг-
матической, нацеленной на повышение 
рентабельности, прибыльности и закреп-
ление идеала «успешности».

Устранение государства из социальной 
сферы, по мнению критиков неолиберализ-
ма, привело к упадку в таких областях че-
ловеческого развития, как культура, наука, 
образование, здравоохранение, которые, 
по сути, не подлежат тотальной коммер-
циализации [25]. В России неолиберальная 
практика привела к социетальному кризи-
су, следствием которого стало сильнейшее 
социальное расслоение в обществе, мас-
совая депрофессионализация, обострение 
проблем занятости и рынка труда. Неоли-
беральные реформы в социокультурной 
сфере обернулись распылением челове-
ческого капитала страны и обострением 
миграционных проблем.

3.

В российской политической философии 
критика неолиберализма осуществляется в 
отношении всех идейных и политико-прак-
тических параметров, на основе чего одни 
авторы делают вывод о глубоком кризи-
се неолиберального капитализма в целом 
[1], в то время как другие считают, что на 
практике неолиберализм достиг не столь-
ко своей критической точки, сколько своей 
полной противоположности, связанной с 
развитием не радикального либерализма, 

а государственно-монополистического ка-
питализма [18].

Действительно, данные «Фискального 
монитора» МВФ [12] доказывают, что в тех 
странах, где, якобы еще в начале 1990-х 
победил неолиберализм, государство вы-
росло до размеров опасного для общества 
и экономики. В США дефицит бюджета в 
2011 г. составил 1,299 трлн. долларов, или 
8,7% от ВВП США. Американцы закачали 
в экономику триллионы долларов, чтобы 
выйти из кризиса. Таковы были рецепты 
экономистов-интервенционистов во главе с 
Б. Бернанки, Дж. Стиглицем, П. Кругманом 
и их менее именитых коллег из МВФ. Ав-
торитарный Китай, олигархическая Россия, 
тем более капиталистические Чили и Син-
гапур, могут научить социалиста Б. Оба-
му, как проводить настоящую либеральную 
бюджетную политику. В последние 30 лет, 
которые оппоненты либералов ошибочно 
называют временем доминирования нео-
либерализма, распорядители чужого (по-
литики и чиновники) активно наращивали 
объемы производства документов.

В бывшей капиталистической Америке, 
которая быстро превращается в стагнирую-
щее социалистическое государство, размер 
дефицита бюджета и издержки выполне-
ния регуляторных требований существенно 
превышают $1 трлн. Если в США, которые 
даже европейцы обвиняют в чрезмерном 
дерегулировании, такая ситуация, то в ЕС 
ситуация еще более опасная [17]. Вполне 
естественно, что с таким налоговым и регу-
ляторным ограничением бизнес Запада не 
может конкурировать с азиатскими тигра-
ми, в том числе Китаем.

Население современной России в 
большинстве своем уверено, что начало 
90-х ознаменовали мощные реформы ли-
берального толка. Это объясняется тем, что 
политика неолиберализма в России изна-
чально носила противоречивый характер. 
Так, с одной стороны, проводимые ради-
кальные реформы были направлены на 
разрешение реальных проблем социума 
(реформа ЖКХ, пенсионная и бюджетная 
реформы), с другой стороны – реализация 
всех направлений реформирования приве-
ла на практике к формированию трансна-
циональных корпораций, коммерциализа-
ции социальной сферы, резкому разрыву 
между доходами населения, способствуя 
росту социального и экономического не-
равенства. «По данным, приведенным в 
октябре 2012 года в докладе Global Wealth 
Report, на долю 1% самых богатых россиян 
приходится 71 % всех личных активов – в 
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2 раза больше, чем в США, Европе, Китае, 
в 4 раза больше, чем в Японии». Поэтому 
на сегодняшний день идеология неолибе-
рализма, как и продвижение идей свобо-
ды, требует не только ребрендинга, но и 
глубокой перезагрузки [16].

4.

Одно из направлений критики неоли-
берализма зарубежными исследователя-
ми касается противоречия между неоли-
беральной идеологией и неолиберальной 
политической практикой: с одной сторо-
ны, идеология неолиберализма включает 
концепцию минимального государства, 
с другой стороны, политическая практи-
ка неолиберализма приводит к усилению 
влияния государственных корпораций в 
экономике и других сферах жизни об-
щества. В итоге декларируемые свободы 
оказываются реальными только для од-
них групп населения, тесно связанных с 
государственными структурами, а в отно-
шении других осуществляется курс на их 
сворачивание. По утверждению К. Пола-
ньи, известного критика неолиберализма, 
идея свободы «сводится, таким образом, 
просто к свободе предпринимательства», 
что означает «полноту свободы для тех, чей 
доход, свободное время и безопасность 
не нуждаются в защите, и лишь частичную 
свободу для людей, тщетно пытающихся 
с помощью дарованных им демократией 
прав добиться защиты от действий собс-
твенников» [14].

Среди наиболее известных исследова-
телей и критиков неолиберализма следует 
также выделить Н. Хомского, Н. Кляйн, 
Д. Харви, С. Жижека.

Так, Н. Хомский, используя множество 
фактологических доказательств, настаива-
ет на том, что идеология неолиберализ-
ма – не что иное, как идеология эксплу-
ататорства. Согласно исследователю, ми-
ровая сеть транснациональных корпораций 
действует исключительно в интересах узко-
го круга властной элиты, признанным ли-
дером которой выступают США [21, с. 267]. 
Этот вариант эксплуататорского поведения 
реализуется посредством международных 
финансовых структур: Всемирная торговая 
организация, Мировой валютный фонд, 
Мировой Банк. По мнению исследователя, 
такое эксплуататорство возможно в усло-
виях «согласия управляемых», то есть при 
условии, что массы не хотят вмешиваться 
в политику и управление, играя в демок-

ратии роли «зрителей». Противостоять не-
олиберализации оказываются способными 
только национальные и международные 
организации солидарности трудящихся.

Н. Хомского поддерживает Д. Харви, 
который утверждает, что «во внутренних 
делах неолиберальное государство враж-
дебно (а в некоторых случаях открыто 
репрессивно) относится ко всем формам 
социальной солидарности (наподобие проф-
союзов или других социальных движений, 
которые приобрели значительное влияние 
в социал-демократическом государстве), 
которые накладывают ограничения на на-
копление капитала» [24, с. 17]. При этом, 
по его мнению, чрезвычайно разрастается 
бюрократия и бюрократизм, поскольку они 
гарантируют «прозрачность» деятельности 
государственного сектора при относительно 
высокой эффективности. Согласно Д. Хар-
ви, «неолиберализм стал основным обра-
зом мышления по всему миру» [24, с. 17].

По мнению С. Жижека, политика неоли-
берализма порождает негативную реакцию 
не только со стороны левых идейно-поли-
тических кругов, но также у крайне правых 
сил, в том числе фундаменталистского тол-
ка. К примеру, «Усама бен Ладен появил-
ся, когда Запад поддержал его…». Новые 
либералы не столько привлекли фундамен-
тализм «как реакцию на крайности либе-
рального капитализма или любого другого 
капитализма, но часто в буквальном смыс-
ле создавали фундаментализм» [7].

Эмпирическим доказательством оши-
бочности утверждений неолибералов о том, 
что слишком развитое здравоохранение, 
социальное благосостояние и эгалитаризм 
вредят конкурентоспособности государства, 
по Жижеку, является пример государств Се-
верной Европы: Норвегии, Швеции, Дании, 
Финляндии. В этих скандинавских странах 
соблюдаются принципы равноправия, рав-
ной свободы и шансов, равенства возмож-
ностей при наличии серьезного налогового 
бремени и вмешательства государства во 
многие «негосударственные» сферы и дела. 
При этом данные государства занимают 
первые строчки рейтингов конкурентоспо-
собности государств [7].

В целях осуществления глубокой теоре-
тической критики неолиберализма Жижек 
предлагает обратиться  к левым полити-
ко-философским воззрениям социалисти-
ческого и коммунистического характера, 
считая, что марксистский анализ современ-
ного капитализма может принести ценные 
плоды. Он апеллирует к тому, что перво-
начальное прочтение принципов и смысла 
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марксисткой идеологии было неверным, и 
сейчас, имея возможность переосмыслить 
данный идеологический опыт, жизненно 
необходимо пройти путь критики зано-
во, избегая прежних ошибок [6]. В связи 
с этим он призывает обратиться к новому 
прочтению Ленина и других левых полити-
ков прошлого. 

По мнению другого известного критика 
неолиберализма, Н. Кляйн, в основе не-
олиберальной политики лежит «доктрина 
шока», которая заключается в создании 
кризисных ситуаций в разных уголках мира 
для навязывания корпоративной идеоло-
гии транснациональных монополий и при-
нципов так называемого «невмешательс-
тва» [10, с. 73].

В зарубежной критике неолиберализ-
ма можно выделить два основных кон-
цептуальных подхода, которые можно 
обозначить как «умеренно-критический» 
и «радикально-критический». Умерен-
но-критический подход осуществляется в 
рамках либерального дискурса, направ-
ленного на исправление ошибок и дефек-
тов неолиберальной политики в сторону 
отказа от практики государственного мо-
нополизма и безответственной социаль-
ной политики. Данная критика в качестве 
альтернативы неолиберализму предлагает 
различные улучшенные модели капита-
лизма и либерализма. Прорабатываются 
также идеи новых пост-Вашингтонских 
консенсусов. К примеру, Р. Дезай в кни-
ге «Глобальный капитализм» утверждает, 
что, несмотря на провал «Вашингтонско-
го консенсуса» и признание этого главой 
МВФ, ценности неолиберальной идеоло-
гии продолжают существовать и подде-
рживаться массами. По ее словам, «ни 
один кризис не может уничтожить старые 
идеологии, они продолжают существовать, 
и люди, которым выгодны эти идеологии, 
их удерживают» [13]. Автор считает также, 
что настало время говорить о «Пекинском 
консенсусе», который может прийти на 
смену «Вашингтонскому консенсусу».

К умеренно-критической позиции мож-
но отнести ряд воззрений бывших актив-
ных идеологов неолиберализма, которые 
позже кардинально изменили свои взгля-
ды: это Дж. Стиглиц, П. Кругман, Дж. Грей, 
Дж. Сорос, Л. Болтански, Э. Кьяпелло и др. 
По их мнению, неолиберальная страте-
гия глобализации наносит непоправимый 
ущерб экономике стран «третьего» мира 
и мировой политике, поскольку подобное 
«несправедливое» распределение власти 

вызывает отторжение, отчуждение и, как 
следствие, конфликты между «погранич-
ными» государствами. Дж. Сорос уверен 
в том, что сама система капитализма на-
ходится под угрозой, поскольку мировой 
экономике и политике грозит величайший 
кризис, если не предпринять своевремен-
ных действий. 

Соратник М. Тэтчер, Дж. Грей, выпус-
тил книгу «Фальшивое очарование. Гло-
бальный капитализм», в которой изложил 
тезисы, критикующие неолиберальную 
политику. Автор поясняет, что вместо гло-
бальной экономики, построенной на при-
нципах свободного рынка, мир получил 
чрезвычайно зависимую и нестабильную 
систему, доказательством чему может 
служить трансформация социально-поли-
тического строя России, стремительный 
взлет промышленности Китая, финансово-
экономическое зависимое развитие США и 
японский кризиc «неразвития».

Нельзя слепо копировать универсаль-
ную неолиберальную модель (уход госу-
дарства из экономики и поощрение частной 
инициативы) без учета социально-культур-
ной, экономической и политической ситу-
ации в том или ином государстве. Каждая 
страна должна избрать свой специфиче-
ский путь развития – таков следующий 
тезис английского исследователя [5]. 

Основную проблему, которую миру 
предстоит решать в XXI веке, Грэй видит в 
неизбежном противоречии между принци-
пом социальной ответственности с одной 
стороны, и глобальной конкуренцией  – с 
другой [5]. Получается, что те, кто в качес-
тве приоритета выбирает экономиче ский 
рост, – неминуемо должны будут сокра-
щать государственное финансирование 
социальной сферы и урезать социальные 
гарантии гражданам. И наоборот, забота 
о гражданах может привести государство 
в экономический «тупик».

Усиление социального и экономичес-
кого неравенства, абсолютизация бедности 
также вызывают наибольшую критику со 
стороны умеренных противников неоли-
берализма. Именно процессы увеличения 
количества бедных и беднейших слоев 
населения влияют на изменение внутрен-
него рынка в сторону его сужения, а это, 
по мнению Л. Болтански и Э. Кьяпелло, «в 
классической либеральной экономической 
модели и является главной базой самораз-
вития национальной экономики» [4].

В российской политической филосо-
фии умеренно-критическая позиция в от-
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ношении неолиберализма представлена 
воззрениями, в которых в качестве воз-
можной альтернативы предлагается со-
циально-рыночная модель капитализма 
и идеология социального либерализма. 
Государственный патернализм предла-
гается заменить социальным партнерс-
твом, способствующим преодолению 
неприязни между богатыми и бедными» 
[15, с. 51].

Социальное партнерство как главный 
принцип социально-либеральной моде-
ли государства подразумевает эффектив-
ность общества и реальную социальную 
направленность функционирования госу-
дарственного аппарата. Ведущие функции 
государ ства в обществе социального либе-
рализма – это «контроль за соблюдением 
законности, защита от внешней угрозы, в 
том числе от мирового терроризма, прове-
дение общей экономической, кредитной, 
налоговой политики, контроль за секто-
рами экономики, где условия свободной 
конкуренции неосуществимы» [15, с. 52]. 
За качество жизни граждан отвечают те, 
кто предоставляет им услуги на местах:
так называемая «элита нижнего уровня» 
(ведущие политические фигуры местного 
уровня).

Радикальные критики неолиберализма 
сознательно выходят за рамки либераль-
ного дискурса, предлагая разрабатывать 
постлиберальный дискурс, черпающий 
идеи из современных левых идеологий. 
Данная критика распространяется на весь 
набор неолиберальных ценностей и на 
всю модель неолиберального капитализ-
ма. Согласно ее представителям, основная 
задача радикальных политических филосо-
фов состоит в разработке нового антика-
питалистического манифеста, который бы 
объединил противников неолиберализма 
на базе принципиально новой стратегии 
глобализации, то есть на основе идей 
альтерглобализма. В числе такого рода 
критиков следует прежде всего назвать 
А. Каллиникоса.

В своей широко известной а альтер-
глобилистских кругах книге «Антикапи-
талистический манифест» Каллиникос 
отмечает, что в настоящее время в мире 
складывается широкое антикорпоративное 
движение, в котором усиливаются антика-
питалистические и социалистические тен-
денции, угрожающие неолиберализму [8, 
с. 42]. Автор считает, что протест против 
корпоративности на всех уровнях жизне-
деятельности общества делает подобные 

движения одновременно устойчивыми и 
разнородными. Конструктивная критика 
подразумевает выдвижение альтернатив. 
По мнению Каллиникоса, формулирование 
альтернативы «глобальному капитализму» 
возможно только в терминах социализма: 
планирование, программирование, клас-
совая борьба, стратегия перехода и т.д. 
В стратегическом плане для преодоления 
неолиберализма требуется «разработать 
программу реформ, которые сами по себе 
были бы желательны и ставили бы под 
сомнение логику капитала» [8, с. 220].

Проблему поиска альтернативы неоли-
беральной идеологии и практике ряд авто-
ров предлагают решать в рамках разработ-
ки стратегии справедливой глобализации. 
Так, по мнению У. Бека, для достижения 
глобальной справедливости необходимо 
расширить круг участников принятия по-
литических решений, способных «регули-
ровать кризисы и конфликты, неотделимые 
от мировой экономики» [2, c. 4]. Крупные 
промышленные группы, межнациональ-
ные институты экономической регуляции, 
неправительственные организации и ООН 
должны вести совместную работу по фор-
мированию государственных структур и ин-
ститутов, которые будут открыты для всего 
мира, будут подразумевать религиозные и 
национальные различия, права человека и 
экономическую глобализацию. В процесс 
принятия решений следует также широко 
вовлекать развивающиеся страны и страны 
с переходной экономикой.

В заключение следует отметить, что су-
ществующие критические подходы в отноше-
нии идеологии и политики неолиберализма, 
несмотря на их концептуальную пестроту, 
сходятся в одном: неолиберализм в послед-
ние годы постепенно утрачивает свою доми-
нирующую позицию как в идеологическом, 
так и в глобальном политическом и экономи-
ческом пространстве. В новейшей литературе 
данный процесс получил свое отражение в 
многочисленных разработках альтернатив-
ных моделей посткапиталистического раз-
вития мира, которые претендуют на статус 
теоретиче ской основы политиче ской стра-
тегии новой, справедливой глобализации. 
Комплек сное изучение критических иссле-
дований неолиберализма позволяет увидеть 
новые тенденции в развитии предметных 
обла стей и дискурса современной политиче-
ской философии, выявить ключевые тренды 
в критическом теоретическом осмыслении 
внутренней политики разных стран и реалий 
глобализации.
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С момента построения в рамках су-
веренной демократии вертикали власти в 
России как-то слабее и слабее стали зву-
чать базовые принципы демократии – из-
бирательность и сменяемость власти. 
В июне 2013 года в административном 
центре Челябинской области – городе Че-
лябинске, внимание общественности было 
привлечено к обсуждению темы о возвра-
щении выборов главы города напрямую 
жителями муниципалитета по мажоритар-
ному принципу. Были организованы пи-
кеты со сбором подписей за возвращение 
прямых выборов. Пикеты одновременно 
проводили две организации – городская 
общественная организация «Соцгород» и 
региональное отделение Либерально-де-
мократической партии России. ЛДПР даже 
выдвинула инициативу о проведении ре-
ферендума по данному вопросу. Однако 
Избирательная комиссия Челябинска от-
казала в регистрации инициативной груп-
пе по сбору подписей в поддержку такого 
референдума. Но стоит отметить, что воп-
рос о том, чтобы отказаться от «двуглавой 
системы» управления городом и перейти 
к избранию главы муниципалитета непос-
редственно избирателями, поднимается не 
только в Челябинске.

Как видно из характера обновления 
российского избирательного законодатель-
ства, на сегодняшний день существуют не-
которые общероссийские тренды: расши-
рение роли и значения выборов властных 
персон гражданами; отказ от прежнего ме-
ханизма наделения губернаторов полномо-
чиями и переход к их выборам; готовность 
федерального центра обсуждать вопрос о 
локализации появившейся в последние 
годы практики так называемой «двугла-
вой» системы управления крупными горо-
дами, как правило, «столицами» субъектов 
федерации; ожидание отказа от системы 
выборщиков на муниципальном уровне и 
переход к прямым выборам. А у различ-
ных политических акторов начал форми-
роваться комплекс ожиданий и интересов 
относительно ведущихся и готовящихся 
преобразований. Всё чаще в информаци-
онном пространстве появляются рассужде-
ния, что власть на любом её уровне должна 
выбираться населением. Эту тему активно 
муссируют различные группы интересов, 
подкрепляя свою позицию третьей стать-
ёй Конституции РФ, говорящей о том, что 
«единственным источником власти в Рос-
сийской Федерации является её многона-
циональный народ». Многие политические 
акторы, развивая данную тему, полагают, 
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что сумеют на этой теме наработать себе 
немалый политический капитал. 

Обращаясь к вопросу об отказе от 
двуглавой системы управления городским 
муниципальным округом, отметим, что, по 
данным Министерства регионального раз-
вития России, почти в 20% муниципалите-
тов управление территорией осуществляет-
ся путём использования модели с привле-
чением так называемого сити-менеджера, 
когда глава муниципального образования 
возглавляет представительный орган, а 
глава администрации – орган исполни-
тельной власти и нанимается по контрак-
ту [3]. Представленная модель существует 
примерно в 42% городских округов, в том 
числе в 44-х городах – административных 
центрах субъектов Российской Федера-
ции. 

Зачастую эксперты заявляют о том, что 
разговоры о возврате выборов главы му-
ниципалитета – не более чем политический 
ход, и предпосылки для серьёзного воспри-
ятия подобной позиции, конечно, есть. Это 
проявляется в том, что властвующая эли-
та России осуществляет реформу создан-
ной вертикали власти по принципу «шаг 
вперёд – два шага назад». Так, переход 
к выборам руководителей исполнитель-
ной власти субъектов федерации оказался 
отягощён введением так называемого му-
ниципального фильтра. Почти то же самое 
происходит и с согласием федеральной 
власти на выборы глав муниципалитетов 
населением. В декабре 2013 года внима-
нию политического класса и экспертного 
сообщества был предложен доклад Фонда 
ИСЭПИ «Реформирование системы органи-
зации местного самоуправления в крупных 
городах и городских агломерациях: воз-
можные подходы». В докладе предложены 
концептуальные идеи по реформированию 
системы местного самоуправления на уров-
не городских округов, которые фактически 
инициировали дискуссию общественности 
и экспертного сообщества о возможных 
путях ее развития.

В докладе выделены две основные мо-
дели реформы. Первая предполагает созда-
ние территориальных органов власти вместо 
существующих городских округов и муници-
пальных районов (так называемый второй 
уровень местного самоуправления – МСУ). 
Статус местного самоуправления сохранят 
только городские и сельские поселения, 
внутригородские муниципальные образо-
вания, межселенные территории («первый 
уровень»). Глава территориального органа 
власти (бывшие главы) муниципальных 

районов назначается губернатором (воз-
можно согласование кандидатуры с депу-
татами «первого уровня» через голосование 
о доверии); советы городских округов и 
муниципальных районов, районные думы 
упраздняются. При этом глава района (го-
рода), видимо, государственный служащий, 
отчитывается перед населением и депута-
тами местного самоуправления «первого 
уровня», которые могут потребовать у гу-
бернатора его отзыва по итогам работы за 
год. Выборы в Законодательное собрание 
региона предлагается привязать к новому 
делению, чтобы каждый новый муниципа-
литет получил в Законодательном собрании 
одного или нескольких представителей. 
Депутаты «первого уровня» могут быть до-
пущены в Законодательное собрание для 
обсуждения инициатив, касающихся му-
ниципального образования. Глава органа 
местного самоуправления «первого уровня» 
избирается из числа депутатов представи-
тельного органа, избранных населением по 
мажоритарной системе.

Вторая модель предлагает создание 
«городских агломераций» – нового вида 
муниципальных образований – на базе го-
родских муниципальных округов в «столи-
цах» субъектов РФ. В агломерации возмож-
но сохранение местного самоуправления 
двух уровней. Главы агломераций назна-
чаются губернатором и также могут быть 
отозваны представительным органом или 
населением по итогам ежегодных отчётов. 
Отчасти агломерации сходны с моделью 
местного самоуправления, существующей 
в городах федерального значения: Москве 
и Санкт-Петербурге [8].

Другой подход предложен рабочей 
группой, возглавляемой председателем 
Всероссийского совета местного само-
управления Вячеславом Тимченко, и, по 
мнению разработчиков, он ориентирован 
не на то, чтобы заменить действующий 131–
ФЗ, а стать одной из многих, разрешенных 
законом, форм организации местного са-
моуправления.

По словам В. Тимченко, рабочей груп-
пой одобрена следующая схема: населе-
ние избирает лишь депутатов поселковых 
советов и районов крупных городов, а 
верхний уровень МСУ – районный совет 
и городскую думу – составляют делегаты, 
выдвинутые депутатами нижнего уров-
ня. Из числа делегатов избираются также 
главы городов и районов; делегаты же на 
паритетных началах с губернатором фор-
мируют комиссии по отбору кандидатов в 
сити-менеджеры.
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Депутаты новых внутригородских 
районов должны получить собственные 
полномочия (например, вопросы ЖКХ и 
благоустройства) и свои бюджеты, для их 
формирования федеральный центр дол-
жен передать им часть налогов.

…Схема предполагает значительное 
увеличение количества местных депутатов. 
На нижнем уровне МСУ на депутата долж-
но приходиться 3000–5000 избирателей, 
а сейчас нагрузка на депутата в крупном 
городе может доходить до 30 000–50 000 
избирателей, пояснил В.Тимченко.

Настаивать на переходе на новую схе-
му МСУ никто не будет, заверил В. Тим-
ченко: он надеется, что большинство муни-
ципалитетов её просто поддержат, видимо 
потому, что она хорошая, или правильная. 
Основные адресаты реформы – 67 уже 
разделенных на районы крупных городов; 
даже если закон не обяжет все муници-
палитеты переходить на новую систему, 
в крупных городах она, вероятно, всё же 
будет введена [1].

Как следует из содержания подходов 
обеих концепций реформы, выборы на-
селением глав муниципалитетов не преду-
сматриваются только на уровне поселений 
и городских районов.

Авторы уверены, что обе модели не 
потребуют поправок в Конституцию и со-
ответствуют Европейской хартии МСУ, ра-
тифицированной РФ. Для начала вводить 
модели предлагается на уровне пилотных 
субъектов РФ [6].

В настоящее время порядок избрания и 
содержание полномочий главы муниципаль-
ного образования устанавливаются уставом 
муниципального образования, в соответс-
твии с Федеральным законом № 131 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
Исходя из нормативной базы, заложенной в 
этом законе, легитимны три разных способа 
избрания главы муниципального образо-
вания: глава муниципального образования 
избирается населением на муниципальных 
выборах и одновременно является главой 
местной администрации («сильный мэр 
– слабый Совет»); глава муниципального 
образования избирается населением на 
муниципальных выборах и является пред-
седателем представительного органа муни-
ципального образования, а глава местной 
администрации (сити-менеджер) назнача-
ется по конкурсу («Совет – управляющий»); 
глава муниципального образования изби-
рается представительным органом муници-
пального образования из своего состава, а 

глава местной админис трации (сити-менед-
жер) назначается представительным орга-
ном по конкурсу («сильный Совет – слабый 
мэр») [4].

Сегодня решение вопроса о прямых 
всенародных выборах глав «столичных» и 
не только муниципалитетов по формаль-
ным основаниям зависит непосредственно 
от депутатов представительных органов 
муниципальных образований, а выборы 
губернатора – от позиции регионального 
представительного органа власти. Таковы 
предложенные правила игры. В этой си-
туации инициативные граждане  и партии 
начали активно предлагать восстановить 
право граждан самостоятельно решать 
вопрос о том, кто должен управлять круп-
ным городом, «столицей» региона. Есть те, 
кто идёт ещё дальше и предлагает при-
нять федеральный закон, обязывающий 
все муниципалитеты на территории всей 
Российской Федерации внести изменения 
в свои уставы и восстановить всенародные  
прямые тайные выборы главы города. Это 
требование понятно, но не надо забывать 
о том, что определяющим здесь всё же яв-
ляется, во-первых, позиция федерального 
центра, во-вторых, решение представи-
тельного органа муниципальной власти.

Да, со стороны определённой части об-
щества, у которой сформировалась граж-
данская позиция, бесспорно, есть запрос 
на выборы глав исполнительной власти му-
ниципалитетов самими избирателями. Это 
демонстрируют данные социологических 
опросов населения. По данным Левада-Цен-
тра, более половины россиян (59%) выска-
зываются за возвращение к прямым выбо-
рам губернаторов регионов, каждый пятый 
(20%) против такой идеи, 21% затруднился 
высказать позицию по данному вопросу [5].
Согласно данным инициативного опроса, 
проведённого в апреле 2013 года специа-
листами Челябинского филиала РАНХиГС, 
большинство опрошенных в Челябинской 
области (54,8%) поддерживает возвраще-
ние к прямым выборам губернаторов. Не 
поддерживают возвращение к прямым вы-
борам главы региона 21,8% респондентов. 
Почти каждый четвертый – 23,5% – затруд-
нился ответить на вопрос [7].

В связи с предстоящими в сентябре 
2014 года выборами депутатов Челябин-
ской городской Думы и избранием нового 
главы города Челябинска – по действую-
щему уставу сейчас это председатель город-
ской Думы, было проведено инициативное 
исследование с целью выяснения того, на-
сколько хорошо в условиях расщеплённой 
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муниципальной власти населению Челя-
бинска известен действующий глава горо-
да и какая схема наделения полномочи-
ями главы города видится респондентам 
наиболее оптимальной.

Респондентам было предложено отве-
тить на вопрос, знают ли они, кто является 
главой города Челябинска, и если знают, 
то назвать его фамилию.

тической жизни страны и региона, чаще 
остальных указывали правильный вариант 
ответа, в то время как опрошенные, не ин-
тересующиеся политической жизнью страны 
и региона ,чаще, чем в среднем по массиву, 
в качестве действующего главы города ука-
зывали С.В.  Давыдова и М.В. Юревича.

Затруднившиеся с оценкой своей заин-
тересованности к получению информации 

Таблица 1

Степень известности главы города Челябинска, 
председателя Челябинской городской Думы С.И. Мошарова

В
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о

м

СЛЕДИТЕ ЛИ ВЫ 
ЗА СОБЫТИЯМИ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ЖИЗНИ СТРАНЫ И 
РЕГИОНА?
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а 
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ве
ти
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С.И. Мошаров 38,9 52,7 22,9 20,0

С.В. Давыдов 34,7 31,1 40,6 35,0

М.В. Юревич 12,5 6,0 19,8 22,5

В.М. Тарасов – глава города Челябинска до 2005 года 0,3 0,6 0,0 0,0

нет, не знаю 13,5 9,6 16,7 22,5

Правильно назвать фамилию действу-
ющего главы города Челябинска смогли 
только 38,9% опрошенных.

Примерно такой же процент опрошен-
ных (34,7%) считает, что главой города яв-
ляется С.В. Давыдов – действующий глава 
администрации Челябинска.

М.В. Юревич, на момент опроса действу-
ющий губернатор Челябинской области, в ка-
честве действующего градоначальника назван 
12,5% респондентов, естественно, ошибочно, а 
0,3 % челябинцев при ответе на данный воп-
рос упомянули фамилию В.М. Тарасова, зани-
мавшего пост главы города до 2005 года.

О незнании того, кто в настоящий мо-
мент является главой города Челябинска, 
заявили 13,5% опрошенных.

В опросе для более углублённого по-
нимания позиций респондентов использо-
вался вопрос-фильтр: «Следите ли Вы за 
событиями политической жизни страны и 
региона?» Оказалось, что респонденты, 
проявляющие интерес к событиям поли-

о политической жизни страны и регио-
на чаще остальных, указывали фамилию 
М.В. Юревича в качестве главы Челябин-
ска и в большей степени выказывали за-
труднения с ответом на данный вопрос.

В числе тех, кто верно указал фами-
лию главы города Челябинска, чаще, чем 
в среднем по массиву, встречаются мужчи-
ны, респонденты в возрасте от 31 до 50 лет, 
респонденты с высшим образованием, по 
социально-профессиональному статусу – 
специалисты с высшим образованием.

С.В. Давыдова в качестве действую-
щего градоначальника в большей степени 
склонны воспринимать женщины, пред-
ставители старшего поколения (старше 
50 лет); опрошенные со средним общим, 
средним специальным и неоконченным 
высшим образованием, по социально-про-
фессиональному статусу – рабочие.

Группа респондентов, считающих гла-
вой города Челябинска М.В. Юревича (на 
момент опроса губернатора Челябинской 



ВЛАСТЬ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 2 (46) 2014 53

области), имеет в своем составе больше, 
чем в среднем, мужчин, представителей 
молодежи (от 18 до 30 лет); опрошенных 
со средним общим, средним специальным 
и неоконченным высшим образованием, 
по социально-профессиональному стату-
су – рабочих, студентов и пенсионеров, а 
также жителей Челябинска с самооценкой 
материального положения на уровне ниже 
среднего («денег хватает только на пита-
ние»).

О своем незнании того, кто являет-
ся главой города Челябинска, чаще, чем 
в среднем, высказывались представители 
молодежи (от 18 до 30 лет); опрошенные 
с начальным, неоконченным средним, 
средним общим, средним специальным 
и неоконченным высшим образованием 
(+6,5%), по социально-профессионально-
му статусу – рабочие, а также респонденты 
с самооценкой материального положения 
на уровне ниже среднего («денег хватает 
только на питание»). В зафиксированной 
опросом ситуации можно увидеть не-
сколько важных содержательных смыслов. 
Во-первых, эта схема обеспечивает опре-
делённую формулу безответственно сти 
муниципальной власти, так как жители не 
знают или не уверены, что знают точно, 
кто главный начальник в городе, с кого 
спрашивать. Для муниципальных властей 

полезность схемы связана с возможностью 
перекладывать ответственность с себя на 
кого-то другого. Во-вторых, при доминиро-
вании патриархального типа политической 
культуры, в которой большой вес играет 
фигура «бигмена», будет происходить на-
растание отчуждения власти от населения 
муниципалитета, а функцию «бигмена» 
будет выполнять кто-то другой – в нашем 
случае губернатор. 

Один из вопросов, заданных в ходе про-
веденного исследования, был посвящен вы-
яснению наиболее оптимального, на взгляд 
респондентов, способа наделения полномо-
чиями главы города Челябинска. При  от-
вете на вопрос: «Какой способ наделения 
полномочиями главы города Челябинска в 
сентябре 2014 года Вы считаете наиболее 
оптимальным?» ответы респондентов рас-
пределились следующим образом.

Наиболее оптимальным, по мнению че-
лябинцев, является избрание главы города 
путем прямых выборов и наделение при 
этом его же полномочиями главы админи-
страции (30,0%). Это большинство, но увы,  
даже не простое, а относительное боль-
шинство – чуть менее трети опрошенных.

Избрание главы города прямым го-
лосованием населения и назначение при 
этом главы администрации на конкурсной 
основе видится наиболее оптимальной 

Таблица 2

Наиболее оптимальный способ наделения полномочиями 
главы города Челябинска, в оценках жителей города

В
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ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
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Избирать главу прямым голосованием населения города 
Челябинска, при этом наделяя его и полномочиями  главы 
администрации

30,0 41,3 14,6 20,0

Избирать главу прямым голосованием населения города 
Челябинска, а главу администрации назначать 13,5 15,6 8,3 17,5

Выбирать главу города из числа депутатов Челябинской 
городской Думы, а главу администрации назначать по 
конкурсу

8,0 8,4 4,2 15,0

Затрудняюсь ответить 48,5 34,7 72,9 47,5
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схемой наделения полномочиями 13,5% 
респондентов. 

Вариант ответа «Выбирать главу города 
из числа депутатов Челябинской городской 
Думы, а главу администрации назначать 
по конкурсу» указали 8,0% опрошенных. 
Затруднения с ответом на данный вопрос 
выразили 48,5% челябинцев.

Отметим также, что респонденты, 
проявляющие интерес к событиям поли-
тической жизни страны и региона, чаще 
остальных указывали вариант ответа, пре-
дусматривающий избрание главы города 
путем прямого голосования и наделение 
его полномочиями главы администрации 
(+11,3%), в то время как опрошенные, не 
интересующиеся политической жизнью 
страны и региона, в большей степени за-
труднялись с оценкой наиболее оптималь-
ной схемы наделения полномочиями главы 
города Челябинска (+24,4%), а затруднив-
шиеся с оценкой своей заинтересованно сти 
к получению данной информации, чаще 
остальных делали выбор в пользу избра-
ния главы города из числа депутатов Челя-
бинской городской Думы (+7,0%).

Способ наделения полномочиями гла-
вы города Челябинска путем избрания его 
из числа депутатов Челябинской городской 
Думы и назначение главы администрации 
на конкурсной основе чаще, чем в среднем 
по массиву, видится в качестве оптималь-
ного опрошенным в возрасте от 31 до 50 
лет, респондентам с высшим образовани-
ем, по социально-профессиональному ста-
тусу – служащим и специалистам с высшим 
образованием, а также жителям Челябин-
ска с самооценкой материального положе-
ния на уровне выше среднего («денег на 
жизнь хватает, особо не экономим»).

Избрание главы города путем прямого 
голосования и наделение его полномочи-
ями главы администрации, как оптималь-
ный способ формирования данного орга-
на местного самоуправления, чаще, чем в 
среднем по массиву, указывали представи-
тели старшего поколения (старше 50 лет), 
опрошенные с высшим образованием, 
по социально-профессиональному стату-
су – пенсионеры, а также те, кто оценил 
свое материальное положение на среднем 
уровне («живем нормально, но приходится 
экономить»).

Группа респондентов считающих, что 
главу города необходимо избирать пря-
мым голосованием, а главу администрации 
назначать на конкурсной основе, имеет в 
своем составе больше, чем в среднем по 
массиву, мужчин, представителей молоде-

жи (от 18 до 30 лет), по социально-про-
фессиональному статусу студентов и без-
работных.

Затруднение с ответом на данный воп-
рос чаще остальных высказывали опрошен-
ные в возрасте от 18 до 30 лет, респонденты 
со средним общим, средним специальным 
и неоконченным высшим образованием, 
по социально-профессиональному статусу 
– рабочие, а также челябинцы, оценившие 
свое материальное положение на уровне 
ниже среднего («денег хватает только на 
питание»).

Следует заметить, что среди сторон-
ников выборов главы города Челябинска 
из числа депутатов Челябинской город-
ской Думы зафиксировано значительное 
численное превосходство респондентов 
с позитивной оценкой работы действую-
щего главы С.И. Мошарова (в чем можно 
убедиться из данных таблицы 3), а он, на-
помним, был выбран на занимаемую долж-
ность именно таким способом.

Отметим также, что среди опрошен-
ных, указавших в качестве оптимального 
способа наделение полномочиями главы 
города Челябинска – избрание его прямым 
голосованием и наделение полномочиями 
главы администрации, – зафиксировано 
преобладание респондентов, «удовлетво-
рительно» оценивших работу С.И. Моша-
рова.

Действительно, жители Челябинска 
хотят участвовать в формировании персо-
нального состава исполнительных органов 
муниципальной власти. Всё это свидетель-
ствует о росте гражданского самосознания 
и, как результат, о более высокой степени 
зрелости политической культуры городско-
го сообщества, готовности граждан разде-
лять ответственность за свой выбор. Для 
руководителей регионов и муниципаль-
ных образований процесс выборов – до-
статочно серьезное испытание. Но тем не 
менее степень доверия населения своему 
руководству – главе региона, главам му-
ниципальных образований, которая, как 
правило, коррелируется с готовностью 
голосовать за них на выборах, – крайне 
важный элемент, по которому, кстати, сис-
тематически оценивается эффективность 
их работы.

Таким образом, требование и готов-
ность населения – безусловно, первое не-
обходимое, но недостаточное условие для 
того, чтобы изменить форму избрания гла-
вы муниципалитета. Однако должно быть 
второе условие – готовность региональной 
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элиты к такому шагу. О том, в каком фор-
мате будут проходить выборы главы горо-
да, должна быть выработана консолидиро-
ванная позиция городской и региональной 
элиты.

Итак, быть ли всенародным выборам 
главы Челябинска, решает законодатель, а 
не отдельная политическая партия или груп-
па людей. Обобщая сказанное выше, стоит 
отметить: мнение населения учитывать не-
обходимо, но определяющим здесь всё же 
является существующая нормативная база и 
позиция представительного органа власти. 
Кроме того, по данному вопросу должна 
быть выработана консолидированная пози-
ция городской власти и региональной эли-
ты. Мнение населения здесь, кстати, тоже 
далеко не однозначно. Но, как сказал фран-
цузский философ Ж.-Ж. Руссо: «если бы не 
существовало таких точек, в которых сходи-

лись бы интересы всех, не могло бы быть 
и речи о каком бы то ни было обществе» 
[2]. Сегодня политические и общественные 
процессы как в Челябинской области, так 
и России в целом наглядно демонстрируют 
то, как важно найти эти самые точки пере-
сечения взаимных интересов.
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В лексикон политической науки в совре-
менной России достаточно органично вошло 
понятие «электронная демократия», которое 
в настоящее время употребляется не толь-
ко учеными – политологами и аналитиками 
средств массовой информации, но и полити-
ческими деятелями, в том числе и высшими 
руководителями российского государства.

Определяя «электронную демокра-
тию» как политическую систему, в кото-
рой механизмы управления максимально 
информатизированы, мы можем признать 
ее наибольшую, по сравнению с иными 
моделями политической демократии, при-
ближенность к модели демократии, учас-
тия, поскольку механизмы электронной 
демократии позволяют принимать участие 
в обсуждении и принятии политических ре-
шений самым широким массам населения 
страны и в относительно короткий срок. 
В то же время электронную демократию 
можно определять и не как политическую 
систему, а как совокупность механизмов, 
информационных технологий, используе-
мых в интересах оптимизации взаимоот-
ношений власти и общества, расширения 
политической коммуникации государства и 
граждан и ее демократизацию посредством 
повышения реального участия граждан в 
политической жизни государства.

В рамках становления электронной де-
мократии особенно важным представляет-
ся проект создания электронного прави-
тельства, который может рассматриваться 
как первоначальная ступень развития по-
литических институтов страны в информа-
ционном обществе на пути строительства 
системы электронной демократии. Зада-
чи по созданию и развитию электронного 
правительства в современных условиях 
вполне выполнимы, в особенности при 
учете стремления государственной власти 
к информатизации управленческих процес-
сов. Тем более что в настоящее время уже 
имеется достаточно богатый опыт разви-
тия института электронного правительства 
в других государствах.

Пионером внедрения информацион-
но-коммуникационных технологий в поли-
тическую практику деятельности органов 
государственной власти и управления вы-
ступил Сингапур. Еще в 1981 г. были нача-
ты мероприятия по созданию электронного 
правительства Сингапура, которые в течение 
более чем тридцати лет оптимизировались 
и развивались в соответствии с общим раз-
витием информационно-коммуникационных 
технологий и науки о государственном уп-
равлении в современном мире. 
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Сингапур в направлении развития та-
кого инструмента власти, как «электрон-
ное правительство», продвинулся гораздо 
дальше не только постсоветских государств, 
включая и Российскую Федерацию, но и 
стран Западной Европы и США. Конечно, 
здесь имеет значение малая территория 
этого островного государства, но нельзя 
игнорировать и тот факт, что практиче ский 
успех любой инновационной политики за-
висит от того, насколько серьезно и доб-
росовестно государство и государственный 
аппарат относятся к идее ее внедрения в 
политическую практику государственного 
образования.

Авторитет Сингапура как пионера ин-
форматизации государственного управле-
ния признается такими видными предста-
вителями мировой социальной науки, как 
Мануэль Кастельс, который считает именно 
Сингапур и Японию образцами внедрения 
информационно-коммуникационных тех-
нологий в политическую и социальную 
практику, призывая остальные государства 
мира следовать примеру этих «азиатских 
тигров» и развивать электронные предста-
вительства государства, повышая откры-
тость и информатизацию органов власти 
и государства в целом [5, c. 68].

В современных условиях электрон-
ное правительство может способствовать 
значительному повышению эффективно-
сти функционирования государственной 
власти как на центральном общегосу-
дарственном, так и на региональном и 
муниципальном уровнях. В условиях по-
всеместного распространения информа-
ционно-коммуникационных технологий, 
повышения технической грамотности на-
селения и удешевления средств массовой 
коммуникации неиспользование богатых 
возможностей информационно-коммуни-
кационных технологий в интересах полити-
ческой модернизации представлялось бы 
откровенной политической недальновид-
ностью. Поэтому в создании механизмов 
электронного правительства оказались за-
интересованы не только и даже не столь-
ко гражданские активисты, сколько сами 
органы государственной и муниципальной 
власти и управления. 

Политическая элита страны поставила 
себе целью обеспечение широкого исполь-
зования электронных технологий в госу-
дарственном управлении, что обусловило 
и необходимость повышения внимания к 
таким проектам, как электронная демок-
ратия и в особенности – электронное пра-
вительство.

Концепция создания «электронного 
правительства» была поддержана вы-
сшим руководством Российской Федера-
ции, а 7 мая 2013 г. президентом России 
В.В. Путиным обязанности по реализации 
проекта электронного правительства были 
во зложены на ФГУП «Почта России» и НИИ 
«Восход». Первая структура будет выпол-
нять функции оператора портала государ-
ственных услуг, тогда как вторая займется 
разработкой IT-обеспечения функциониро-
вания электронного правительства [6].

Залогом истинных, а не кажущихся из-
менений должна стать корреляция между 
общепринятыми политическими института-
ми (например, партиями и движениями) и 
электронными системами коммуникации. 
Это даст возможность укрепить данные 
институты, а также снизит риск проявле-
ния отрицательных квазиавторитарных и 
олигархических тенденций, способных за-
метно усиливаться в ситуации, когда по-
литические процессы дают крен в сторону 
регулярного проведения различных рефе-
рендумов.

Увеличение сетевой активности в об-
ществе наряду с ее достаточно сложной 
организацией актуализирует вопрос о де-
ятельности государства, его структур, и в 
первую очередь исполнительного аппа-
рата. Создание «электронного правитель-
ства», даже если принимать во внимание 
исключительно техническую часть данного 
проекта, даст возможность контролировать 
назначение на государственные должности, 
в результате способствуя формированию 
государственного аппарата, базирующего-
ся на модернистских принципах.

Развитие информационно-коммуника-
ционных технологий позволяет представить 
всю систему организации государственной 
власти и управления в современном мире 
как единый сервис, доступный любому 
гражданину из любой точки, при условии 
использования им доступа к электронным 
информационным сетям. Таким образом, 
электронное правительство является квинт-
эссенцией современных технологий госу-
дарственного управления. 

Современный российский исследо-
ватель Ю.А. Нисневич определяет элек-
тронное правительство не только и не 
столько как механизм государственного 
управления в условиях информационного 
общества, сколько как особую философию 
управления в постиндустриальную эпоху 
развития человечества [4, c. 6]. И здесь с 
ним сложно не согласиться, поскольку раз-
витие системы государственного управле-
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ния посредством электронных технологий 
коренным образом меняет саму структуру 
политической жизни страны. 

Формирование структуры электронно-
го правительства в современной России 
преследует несколько целей, реализации 
которых можно добиться в процессе ин-
форматизации политической практики рос-
сийской власти. В первую очередь, это по-
вышение качества и доступности широким 
слоям населения страны предоставляемых 
органами власти и управления государ-
ственных услуг, оптимизация системы об-
служивания граждан территориальными 
подразделениями органов государственной 
и муниципальной власти и управления.

Вторая цель, преследуемая созданием 
электронного правительства, – автоматиза-
ция административно-управленческой де-
ятельности органов власти и управления. 
К  третьей цели может быть отнесена оп-
тимизация информационно-аналитической 
системы, обеспечивающей процесс приня-
тия управленческих решений, в том числе в 
направлении обеспечения информационной 
безопасности функционирования органов 
государственной власти и управления [1].

В первую очередь, по мнению иссле-
дователей, создание системы электронно-
го правительства требует соответствующе-
го регулирования нормативно-правовой 
базы, обеспечивающей функционирование 
его в рамках российской правовой систе-
мы. Естественно, что решение этой задачи 
потребует определенных корректировок 
российского законодательства, в частнос-
ти – принятия законодательных актов, 
призванных регулировать компетенции 
электронного правительства, осуществлять 
государственный и гражданский контроль 
за его функционированием [4, c. 14–15].

Естественно, что процесс создания 
электронного правительства не может 
быть сиюминутным и потребует длитель-
ного времени. Современное российское 
общество, учитывая непродолжительность 
истории парламентской демократии в стра-
не, низкий уровень развития институтов 
гражданского общества и политических 
свобод, будет весьма медленно адапти-
роваться к тем широким возможностям, 
которые открывает перед ним формирова-
ние института электронной демократии и, 
соответственно, механизмов электронного 
правительства.

Можно говорить о том, что процесс 
формирования электронного правительства 
проходит несколько этапов, на протяже-
нии которых будут создаваться отдельные 

компоненты общей системы электронного 
правительства, а также формироваться об-
щественное мнение и изыскиваться ресур-
сы для обеспечения последующих стадий 
становления электронного правительства. 

По мнению Дж. Демпси, создание 
«электронного правительства» проходит 
три стадии: публичность, участие и онлайн-
транзакции [2, c. 24–27]. Между упомяну-
тыми стадиями нет отношений взаимоза-
висимости, хотя в целом их наличие от-
ражает определенную последовательность 
в формировании и развитии механизмов 
применения информационно-коммуника-
ционных технологий в модернизации сис-
темы политического управления в совре-
менном обществе. 

Применительно к современной россий-
ской действительности концепция Дж. Дем-
пси также может быть применена. Так, на 
стадии публичности происходит обеспече-
ние информированности граждан относи-
тельно деятельности органов государствен-
ной и муниципальной власти и управления  
в первую очередь посредством создания 
электронных порталов государственных и 
муниципальных структур власти и управле-
ния в информационно-коммуникационных 
сетях. Это создание сайтов органов власти 
и управления, рассылка пресс-релизов и 
иной информации в электронные СМИ, со-
здание страниц государственных органов 
власти в социальных сетях. 

Для того чтобы полноценно участвовать 
в политической жизни общества, в деятель-
ности органов местного самоуправления, 
гражданин должен быть осведомлен о ха-
рактере деятельности органов власти и уп-
равления, получать своевременно и в пол-
ном объеме информацию о происходящих 
изменениях в политике органов власти и 
управления. Обладание информацией яв-
ляется важнейшим залогом политической 
активности и гражданской ответственнос-
ти общества. В этом контексте расширение 
доступа к информационным сетям, обеспе-
чение начальной подготовки граждан осно-
вам коммуникации в сети Интернет является 
важным шагом к повышению информаци-
онной обеспеченности общества.

На стадии участия, как следует из ее 
наименования, происходит вовлечение 
граждан в непосредственное участие в при-
нятии политических и управленче ских ре-
шений посредством использования широ-
ких возможностей средств информацион-
но-коммуникационных сетей. Естественно, 
что вовлечение граждан в управленческий 
процесс также подразумевает их обес-
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печенность доступом к информационно-
коммуникационным сетям, а также – ин-
формированность относительно событий 
в политической сфере жизни общества. 
Второй момент и объясняет преемствен-
ность данной стадии по отношению к пре-
дыдущей. В первую очередь стадия учас-
тия предполагает обязательность наличия 
обратной связи у органов государственной 
и муниципальной власти и управления с 
гражданами.

Применительно к электронным техно-
логиям это означает необходимость созда-
ния электронной почты, сайтов, страниц в 
социальных сетях для государственных и 
муниципальных органов власти и управ-
ления с соответствующими возможностя-
ми для обратной связи. Гражданин должен 
иметь возможность оперативной связи с 
представителями государственной и муни-
ципальной власти посредством электрон-
ной почты или обращения в социальной 
сети, а также записей на сайтах в гостевых 
книгах и форумах. 

Соответственно, государственные орга-
ны власти и управления, равным образом  
как и политические партии и объедине-
ния, должны изучать и учитывать мнение 
граждан, выражаемое в комментариях 
и электронных письмах, анализировать 
поступающий массив писем, обращений, 
комментариев и предложений на предмет 
выявления конструктивных рекомендаций 
и пожеланий, позитивной критики. Второй 
ступенью данной стадии является создание 
в сети Интернет дискуссионных площадок, 
«гайд-парков», электронных парламентов, 
позволяющих гражданам участвовать в 
выдвижении и обсуждении политических 
инициатив, принятии политических и уп-
равленческих решений.

Таким образом, мы видим, что основ-
ной в данной стадии является линия на ин-
формационный контакт власти и общества 
посредством участия граждан в управлен-
ческом процессе. Соответственно, должна 
быть создана как организационно-техноло-
гическая, так и нормативно-законодатель-
ная база для реализации мероприятий по 
оптимизации системы политической ком-
муникации власти и общества в рамках 
«стадии участия».

Большое значение для модерниза-
ции системы государственного и муници-
пального управления имеет возможность 
проведения так называемых «онлайн-
транзакций», т.е. оплаты различного рода 
государственных и муниципальных услуг, 
коммунальных платежей, пошлин, штра-

фов, налогов и пр. через Интернет. Также 
необходимо предоставление физическим 
лицам возможности электронной регист-
рации собственности и оформления доку-
ментов. 

Можно предположить, что очевидным 
положительным результатом таких мер 
будут являться снижение коррупции (что 
неизбежно при постепенной деперсони-
фикации отношений гражданин-чинов-
ник), сокращение бюджетных расходов на 
содержание бюрократического аппарата, 
упрощение для граждан бюрократических 
процедур и, как следствие, более лояль-
ное отношение населения к деятельности 
отдельных органов управления и власти 
в целом. Стадию «онлайн-транзакций» 
Дж. Демпси выделяет в качестве третьей, 
также играющей ключевое значение, ста-
дии в процессе формирования института 
электронного правительства.

Первостепенное внимание должно 
быть уделено обозначению конкретных 
прав электронного правительства как но-
вого института государственной власти и 
управления. Важной задачей также явля-
ется нормативно-правовое обеспечение 
взаимодействия власти и общества по-
средством электронного правительства. 
Необходимо обратить внимание на спе-
цифику участия граждан и общественных 
организаций в деятельности электронного 
правительства, открывающие возможность 
посредством электронного правительства 
обсуждать и принимать политические и 
управленческие решения.

Соответственно, должна быть обе спечена 
и правовая база использования информаци-
онных технологий рядовыми гражданами, в 
том числе в интересах ознакомления с де-
ятельностью органов государственной вла-
сти и управления. Граждане и общественные 
организации смогут получить возможность 
контроля над деятельностью органов госу-
дарственной власти и управления в опреде-
ленных сегментах их работы, что потребует 
принятия соответствующих законов отно-
сительно использования информационно-
коммуникационных сетей в повседневной 
административной практике управленчес-
ких органов на территории Российской 
Федерации.
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Особым значением в рамках категори-
ального аппарата политической науки обла-
дают концепции этноса и нации, содержание 
которых трактуется специалистами по-разно-
му, а также значительно изменилось в ходе 
развития политической, этнографиче ской, 
социологической наук и истории XIX–XX 
веков. Изучение этих понятий затруднено 
широким разнообразием конечных сфер их 
применения: этнография, политология, со-
циология, воплощаемые на практике госу-
дарственные концепции, нормативные акты 
и повседневный язык – все они в той или 
иной степени оперируют этими терминами, 
порой вкладывая в них абсолютно разное 
значение, более релевантное в конкретном 
случае. 

Основными магистральными подхо-
дами можно считать эволюционизм и кон-
структивизм: рассмотрение этноса и нации, 
соответственно, как объективно предопре-
делённых и не изменяющихся в ходе исто-
рического процесса общностей, связанных 
по тому или иному признаку, или как кон-
струкции, создаваемой людьми для само-
отождествления и точки приложения своей 
воли в политической сфере. Однако суще-
ствуют и иные разделения: общий язык мно-
го лет не могут найти сторонники концепций 
этнонации и гражданской нации, открытой 
для включения в себя групп представителей 
иных этносов. Отчасти именно терминологи-
ческая и концептуальная путаница подогре-
вает напряженную национальную обстанов-
ку и служит одним из косвенных факторов, 
способствующих эскалации конфликтов на 
соответствующей почве.

Основная задача данной работы за-
ключается в изучении различных значений, 
придаваемых этим терминам, и стоящих 
за ними более развернутых концепций, а 
также соотнесение их с закрепленной в до-
кументах государственной национальной 
политикой и риторикой соответствующего 
ряда представителей отечественной поли-
тической сферы.

Эволюционизм, будучи исторически бо-
лее ранней идеей, в значительной степени 
опирается на труды этнографов и исследо-
вателей культур примитивных народов. Так, 
отправной точкой эволюционизма можно 
считать примордиализм – этнос, согласно 
этой теории, выступает изначальным и не-
изменным объединением людей с неизмен-
ными признаками. В русской научной лите-
ратуре одним из отцов-основателей данной 
школы можно считать Сергея Михайлови-
ча Широкогорова – автора работы «Этнос. 
Исследование основных принципов изме-
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нения этнических и этнографических явле-
ний». Там он определяет понятие этноса как 
«группы людей, говорящих на одном языке, 
признающих свое единое происхождение, 
обладающих комплексом обычаев, укла-
дом жизни, хранимых и освященных тра-
дицией и отличаемых ею от таковых других 
групп» [10, с. 6]. Прочим материалом для 
исследования понятия этноса в представле-
нии эволюционистской и примордиалист-
ской школы являются, в основном, работы 
именно этнографического и культурологи-
ческого толка: среди них можно выделить 
такие произведения, как «Золотая ветвь» 
Джеймса Джорджа Фрезера, «Первобыт-
ная культура» Эдварда Тайлора, «Древнее 
общество» Льюиса Моргана и «Основания 
социологии» Герберта Спенсера. Именно 
сформировавшееся в работах учёных этой 
школы понятие этноса стали развивать ис-
следователи, более непосредственно зани-
мающиеся развитием политической науки. 

Отметим, что в массовом сознании 
жителей и политиков России понятия эт-
носа и нации трактуются, как правило, 
вполне в духе школы примордиализма, 
что отмечает академик Валерий Тишков. 
«Глубоко примордиалистское понимание 
этой субстанции на протяжении десяти-
летий (фактически начиная с переписи 
1926 г.) привело к глубокой вере, что на-
селение страны состоит из отдельных на-
родов (этносов) и этнографических групп 
(субэтносов), которые и составляют реестр 
национальностей» [5].

Этничность, постигаемая через призму 
социального поведения и набора устано-
вок, усвоенных в процессе передачи куль-
турного наследия, выступает как механизм 
дискриминации (в широком смысле): по-
зволяет самоорганизовываться в группы и 
выступает своего рода защитным механиз-
мом. При этом разумно предположить, что 
принадлежность к той или иной этнической 
культуре, подобно принадлежности к этно-
су, свойственна всем без исключения инди-
видам и, следовательно, является вполне 
универсальным критерием. «Большинство 
социологов считает, что “набор и связки” 
культурных стандартов обладают опреде-
ленным постоянством» [11, с. 163].

Существует, однако, мнение о неус-
тойчивости, текучести, многоуровневости 
и двусмысленности этнической характе-
ристики, что делает ее применение значи-
тельно более проблематичным. Это мнение 
разделяет академик Валерий Тишков и в 
какой-то степени – официальные круги, 
определяющие развитие национальной 

политики в России. «Этническая самоиден-
тификация столь подвижна и достаточно 
легко конструируется, что даже если одна 
перепись зафиксирует “полную картину эт-
носов”, то следующая перепись даст навер-
няка другой больший или меньший список, 
и обязательно отличный от предыдущего» 
[5]. В таком случае остается еще меньше 
места для примордиальной детерминиро-
ванности, а управлению и изменению (при 
последовательном и разумном подходе) 
поддаются абсолютно все характеристики.

Согласно труду Лии Гринфельд «На-
ционализм», нация может представлять из 
себя либо сумму всех ее членов, понимае-
мую как сумма свобод, либо как унитарное 
тело, своего рода организм. Таким образом, 
вновь проявляется внутренняя дихотомия 
этого термина, чуть иначе объясняемая, но 
равно уверенно заявленная также, напри-
мер, Хансом Коном. Нация первого типа 
служит выразителем совокупности коллек-
тивных свобод входящих в нее людей и не 
функционирует в отрыве от их волеизъяв-
ления, что естественным образом связано с 
определенным уровнем развития демокра-
тических институтов и достаточной степенью 
проникновения демократических традиций 
в политическую культуру нации. Другим 
типом выступает нация как самоцель и са-
мостоятельный (в некотором смысле – един-
ственный) субъект политического процесса, 
обладающий собственной волей, целями и 
средствами их достижения. В таком слу-
чае население относительно отстранено от 
принятия политических решений, которыми 
занимается относительно узкая прослойка 
правящей элиты. «В первом случае нацио-
нальность, в принципе, является открытой и 
добровольной, ее можно, а иногда и нужно 
получить. Во втором случае считается, что 
национальность есть нечто врожденное, 
приобрести ее нельзя, если у человека ее 
нет, и нельзя изменить, если она имеется, 
к личной воле она не имеет никакого отно-
шения и является как бы генетической ха-
рактеристикой» [3, с. 15]. В нашем случае 
не так важно сравнение механизмов воле-
изъявления, как признание того, что под 
одним «зонтичным» термином могут пони-
маться совершенно различные на практике 
понятия, об определении которых неплохо 
было бы договариваться до начала любой 
релевантной публичной дискуссии.

Соответственно и критерии членства 
в первом случае могут быть как граждан-
скими, так и этническими. В первом случае 
национальность теснее отождествляется с 
гражданством: именно в рамках такой кон-
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цепции могут существовать «гражданские 
нации», большим сторонником которых 
является, к примеру, академик Валерий 
Тишков. Во втором случае нация соответ-
ствует «объективной» этнической характе-
ристике и представляет собой этнонацию.

Говоря о континентальной европей-
ской традиции толкования феномена на-
ции, крайне похожей на экстраполяцию 
концепции примордиализма, стоит также 
вспомнить Иоганна-Готлиба Фихте: «Со-
размерное разуму государство не может 
быть построено искусственным образом из 
любого наличного материала, нация долж-
на быть сначала образована и воспитана 
для него» [9, с. 160]. Именно против прак-
тического применения конструкции этнона-
ции такого типа академик Валерий Тишков 
возражает особенно сильно.

Бенедикт Андерсон в своей работе «Во-
ображаемые сообщества», считающейся 
важнейшим конструктивистским трудом, 
также рассматривает термин «нация» и пы-
тается дать ему определение. Он говорит о 
парадоксе столкновения нации как относи-
тельно молодой исторической общности и 
существующего в голове националиста обра-
за нации как древней мифологизированной 
сущности. Из этого вытекает его краткое и 
любопытное определение нации: «это во-
ображённое политическое сообщество, и 
воображается оно как что-то неизбежно ог-
раниченное, но в то же время суверенное» 
[2, с. 30]. «Воображённость» нации связана 
с тем, что каждый член нации (равно как и 
член любого сообщества крупнее первобыт-
ной деревни) никогда не видел большинства 
других её членов. В то же время она является 
ограниченной (потому что ни одна нация не 
соразмеряет себя с человечеством) и суве-
ренной (за счёт приблизительно единовре-
менного утверждения в политической жизни 
Европы стремления к суверенности и образо-
ванию наций). Бенедикт Андерсон подыто-
живает своё определение используемых тер-
минов, утверждая, что нация воображается 
как сообщество, «поскольку независимо от 
фактического неравенства и эксплуатации, 
которые в каждой нации могут существо-
вать, нация всегда понимается как глубокое, 
горизонтальное товарищество». При этом 
Андерсон практически не говорит об этно-
се, этничности, а термин «национальность» 
трактует как «nation-ness», принадлежность 
к определённой нации. Несмотря на посто-
янно муссируемую государственными идео-
логиями идею многонациональной России 
как государства с тысячелетней историей и 
объективное сожительство (в тех или иных 

формах) регионов с различным этническим 
составом населения в рамках СССР и Рос-
сийской империи, необходимо помнить, что 
как минимум Российская Федерация, столь 
же объективно являясь крайне молодым 
государством, требовала переосмысления 
национальной политики и переконфигу-
рирования национальных отношений. При 
этом невозможно было обойтись без эле-
мента конструктивизма: воображения на-
ции, должной соединить в себе население 
оставшихся после распада СССР в составе 
РФ регионов.

Напомним, что в рамках действующей 
концепции национальной политики (за-
крепленной «Концепцией государ ственной 
национальной политики» от 1996 года 
и заменившей её недавней «Стратегией 
государственной национальной полити-
ки Российской Федерации на период до 
2025 года») фактически предполагается 
создание прочной и единой гражданской 
нации россиян, обладающих при этом мно-
жественной идентичностью, непременно 
включающей в себя разноуровневые этниче-
ские компоненты, призванные подчеркнуть 
культурный, языковой и религиозный плю-
рализм, существующий внутри этой нации. 
В рамках описанной выше гражданской на-
ции гражданин может иметь иные идентич-
ности нескольких уровней, самостоятельно 
решая, какой из них отдавать приоритет. 
«Эти идентичности многоуровневы и не 
взаимоисключают друг друга, они могут 
носить местно-общинный характер (ка-
рамахинец), локально-этнический (тод-
жинец, андиец), национально-этнический 
(аварец, даргинец), регионально-культур-
ный (дагестанец, татарстанец, якутянин), 
культурно-гражданский (россиянин)» 
[4, с. 15]. Основными типами идентичности 
в рамках этой идеологической концепции 
можно считать два: «по культуре и по граж-
данско-политическому сообществу».

При этом не предполагается наделение 
представителей этих этносов какой бы то 
ни было политической субъектностью на 
региональном уровне: этносы не перехо-
дят в нации, и общая гражданская нация 
состоит именно из политически «недееспо-
собных» этносов.

Считаем возможным полагать, что такой 
подход может вызвать некоторые трудности. 
Термин и конструкция «этнос» применяются 
здесь в достаточно узком этнографиче ском 
ключе (с поправкой на потенциальную 
многоуровневость этнической самоиден-
тификации), в первую очередь сообщая о 
единстве происхождения некой социаль-
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ной группы, единстве ее культуры и языка. 
Исторически этнография преимущественно 
рассматривала «примитивные» этносы в 
рамках изучения первобытной культуры и 
основ человеческого общежития – отсюда 
отсутствие наделения понятия этноса каким 
бы то ни было политическим содержани-
ем, практически никак не представленным 
в повседневной жизни «примитивных» эт-
носов, не имеющих своего государства и 
живущих родоплеменным укладом.

Гражданская нация – конструктивистская 
по природе своей, а также подчеркнуто и 
вынужденно конструктивистская в условиях 
полного отторжения концепции этнонации 
при действующей концепции «многона-
циональной» и мультикультурной России. 
Доктрина Тишкова отдельно ставит своей 
целью открытое противостояние феномену 
этнонационализма, во многом продиктован-
ное характером и составом государства. «Эт-
нонационализм в его изоляционистской, или 
сепаратистской, формах является одним из 
главных вызовов для государств со сложным 
составом населения» [6]. Результирующая 
гражданская нация представляется поняти-
ем и конструкцией весьма современным и 
прогрессивным, опирающимся на достаточ-
но актуальные концепции. В этой схеме от-
сутствует потенциально возможное среднее 
звено, соединяющие эти два уровня: обла-
дающие политической субъектностью этно-
нации, являющиеся естественным продолже-
нием конструкции этносов в политическом 
поле. В Российской Федерации даже насе-
ление официально признанных республик, 
обладающих собственной Конституцией и 
более широкими законодательными полно-
мочиями, порой ощущает собственное поло-
жение как квазинациональное, что особенно 
заметно при сравнении с некоторыми други-
ми государствами, где подобные проблемы 
были решены по-другому и с применением 
иных практических концепций, обоснован-
ных использованием иной теоретической 
базы. Так, существует совместное заявление 
Всемирного курултая башкир и Всемирно-
го конгресса татар, выражающее неприятие 
Концепции государственной национальной 
политики 1996 года из-за её предполагаемой 
нацеленности на создание «общеграждан-
ской российской нации» [1] и нивелирова-
ние национально-культурных особенностей 
входящих в неё народов. Официальная по-
зиция по этому вопросу, впрочем, достаточ-
но понятна и призвана их успокоить: «Никто 
и никогда не заставит осетин, татар, якутов 
превращаться в россиян, ибо они и есть 
россияне, российская нация, но которые по 

своей этнической принадлежности остаются 
теми, кем себя считают» [7]. Таким образом, 
отдельным этносам, населяющим различные 
республики, отказывается в национальной 
самостоятельности при полном сохранении 
их этнокультурного и лингвистического бо-
гатства.

Совет Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации, должный служить 
функции территориального (а следовательно, 
некоторым косвенным образом, и националь-
ного или этнического представительства), 
не может выполнять подобную функцию на 
практике. Во-первых, этому препятствует фак-
тическая неизбираемость сенаторов и отсутс-
твие прямой связи между ними и населением 
представляемого ими региона. Во-вторых, 
спектр возможностей законодательной ини-
циативы членов Совета Федерации крайне 
узок и в основном сводится к утверждению 
законопроектов, прошедших нижнюю палату 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации. Все это сочетается с требованиями к 
сенаторам, в которые входит «безупречная 
репутация» и «5 лет оседло сти» [8] – сена-
тор в идеологическом плане дей ствительно 
является почетным представителем своего ре-
гиона (и опосредованно – этноса или нации), 
но при этом служит скорее дополнительным 
независимым, опытным и уравновешенным 
ревизором принимаемых законопроектов и 
должен соотносить их с интересами населе-
ния своего региона, но не имеет больших за-
конотворческих полномочий сам по себе.

Примерами других вариантов решения 
обозначенной проблемы могут служить 
США и Бельгия, внутренние националь-
ные отношения которых в целом  сводят-
ся к двум полярным концепциям. В случае 
США мы видим существенно более спло-
ченную и гомогенную гражданскую нацию, 
составленную из носителей различных эт-
нических, лингвистических и религиозных 
параметров, которые, не теряя свою расо-
вую и этническую самоидентификацию (что 
в рамках официальной риторики и стати-
стики выражается делением американской 
нации на различные этнические группы (от 
английского ethnic groups), кроме того, счи-
тается допустимым учитывать этническое 
происхождение ее представителей), с при-
нятием американского гражданства приоб-
ретают однозначную национальную и граж-
данскую самоидентификацию, оставляя все 
возможные связи с иными государствами. 
Отчасти этому способствует исторически 
сложившийся образ американской нации 
как нации мигрантов, высокоинклюзивного 
«плавильного котла», что поддерживалось 



ВЛАСТЬ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 2 (46) 201466

и поддерживается как политическими ме-
рами, так и массовой культурой.

В случае Бельгии мы можем выделить 
общебельгийскую гражданскую нацию, со-
стоящую, однако, только из обладающих 
собственными национальными политиче-
скими аппаратами фламандцев и валлонов. 
Как во Фландрии, так и в Валлонии (как 
и в республиках Российской Федерации) 
существуют собственные правительства и 
парламенты, что придает этнически одно-
родным населениям этих регионов многие 
политические рычаги, свойственные таким 
политическим субъектам как нациям. По-
мимо этого, однако, состав федерального 
парламента, формируемого по пропорцио-
нальному принципу, полностью зависит от 
конфигурации партийного аппарата страны 
и электоральных предпочтений жителей тех 
или иных регионов. Изучение этих сфер 
позволяет легко отметить крайне дивер-
сифицированную электоральную картину: 
жители Фландрии фактически голосуют за 
один набор партий (в который входят пре-
имущественно правые либеральные пар-
тии), а жители Валлонии – за другой (в 
основном левые социал-демократиче ские 
партии), несмотря на доступность голосо-
вания за любую партию и отсутствие доку-
ментального закрепления территориальной 
привязки партий, приведшего бы к ограни-
чению электорального права гражданина. 
На практике программы, к примеру всех ос-
новных фламандских партий (в особеннос-
ти правого политического спектра: Nieuw-
Vlaamse Alliantie, Vlaams Belang, Christen-
Democratisch en Vlaams), ориентированы в 
первую очередь именно на решение внут-
ренних проблем Фландрии и обеспечение 
интересов фламандской нации, и обычно 
касаются более широких проблем феде-
рального уровня лишь постольку, поскольку 
эти отношения способны навредить прямым 
интересам Фландрии и ее нации (в первую 
очередь в экономическом плане). При этом 
фактически существует некоторая электо-
ральная сегрегация Фландрии и Валлонии, 
а парламент, избранный при таком устройс-
тве избирательной системы, служит инте-
ресам национального представитель ства 
фламандского и валлонского народов.

Таким образом, можно выделить основ-
ные концепции, наиболее важные для наци-
ональной политики Российской Федерации. 
Одной из главных является понятие «этноса», 
воспринимаемого здесь в качестве много-
уровневой этнокультурной самоидентифика-
ции, на одном из уровней также представляю-
щего собой набор территориально распреде-

ленных «кирпичиков», составляющих общее 
здание нации Российской Федерации. При 
этом для понимания происходящих процес-
сов крайне важно, что «нация» в концепциях 
и риторике государственного уровня тракту-
ется только как инклюзивная гражданская 
общность, совокупность свобод – несмотря 
на немалое число сторонников этнонацио-
нального подхода.

В рамках дихотомии примордиального 
и конструктивистского подхода к нации ри-
торика, как правило, указывающая на объ-
ективную обусловленность текущей конфигу-
рации российской нации и её давние истори-
ческие корни, не должна отталкивать нас от 
использования конструктивистского подхода 
при изучении Российской Федерации, к кото-
рому вполне ясно подводит общая молодость 
современного государственного организма и 
недостаточная отрефлексированность госу-
дарственной национальной политики.
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В настоящее время в мире все чаще 
возникают кризисные явления. Изменения 
социальной политики стран Европы вызы-
вают недовольство граждан, которое вы-
ражается в организации забастовок, мас-
совых беспорядков. События «араб ской 
весны» доказывают способность граждан 
отстаивать права на достойный уровень 
жизни путем применения крайних на-
сильственных действий – революций и 
гражданских войн. Страны постсоветского 
пространства не являются исключением в 
этом вопросе. Последние события в Украи-
не наглядно демонстрируют, как кризисные 
явления социально-экономического харак-
тера (а именно низкий уровень и качество 
жизни населения, отсутствие социальной 
справедливости в обществе, проблемы за-
нятости населения, высокий уровень кор-
рупции и т.д.) привели сначала к мирным 
акциям Евромайдана, которые в послед-
ствии перешли грань закона и переросли 
в массовые беспорядки.

Захват насильственным способом 
зданий государственных учреждений, ис-
пользование «коктейлей Молотова», при-
менение огнестрельного оружия являются 
преступлениями в соответствии с дейс-
твующим законодательством Украины. 
Жертвы и пострадавшие как со стороны 
протестующих, так и со стороны личного 
состава сил охраны правопорядка служат 
доказатель ством неэффективной деятель-
ности органов государственной власти.

Таким образом, взаимодействие влас-
ти с общественностью на сегодняшнее вре-
мя является крайне актуальным, основной 
задачей которого является урегулирование 
кризисных явлений с целью недопущения 
снижения уровня и качества жизни насе-
ления, возникновения социальной напря-
женности в обществе, а также эскалации 
социальных конфликтов, которые могут 
привести к гибели населения и свержению 
конституционного строя государства.

Вопросы взаимодействия власти и 
местного самоуправления с обществен-
ностью поднимались в исследованиях 
ученых: А.В. Скрипнюка [14], А.А. Дегтяря 
[1], А.В. Халецкого [1, 16–18], В.И. Надра-
ги [8], А.А. Бабиновой [3], В.В. Сидоренка 
[13], Л.Н. Тимофеева [15], Л.В. Беззубки [2], 
Д.В. Кольцовой [2] и других. Отдельным 
блоком выступают вопросы исследова-
ния социального диалога между властью 
и населением, а именно, научные труды 
А.Н. Петроя [11], В.Ф. Цвиха [19], Д.В. Не-
липы [19], И.А. Лосихи [7], А.Н. Крутий [6], 
Н.А. Грамодской [4] и других.
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В работах ведущих ученых исследуют-
ся основные теоретико-методологические 
основы взаимодействия властных структур 
с общественностью, а также вопросы осу-
ществления социального диалога. Имею-
щиеся работы по указанным вопросам по-
священы, как правило, решению отдельных 
проблем такого взаимодействия. Внимания 
ученых еще требуют недостаточно хорошо 
разработанные вопросы определения кон-
цептуальных основ эффективного взаимо-
действия органов исполнительной власти с 
общественностью в условиях возникнове-
ния кризисных явлений и ситуаций соци-
ально-экономического характера.

Целью статьи является рассмотрение 
основных теоретических понятий, раскры-
вающих процесс взаимодействия и соци-
ального диалога между властью и обще-
ственностью, а также разработка коорди-
национного механизма взаимодействия 
органов государственной власти с обще-
ственностью при урегулировании кризис-
ных явлений (ситуаций) социально-эконо-
мического характера.

Обеспечение взаимодействия институ-
тов власти с общественностью относится к 
одной из важнейших проблем человечества 
со времен появления государства и являет-
ся актуальной на современном этапе раз-
вития государственности, особенно в ус-
ловиях существования кризисных явлений 
социально-экономического характера.

Решение проблемы обеспечения вза-
имодействия органов государственной 
власти с гражданским обществом требует 
институционального, финансового, орга-
низационного, экономического и научно-
го обеспечения, тогда как его становление 
происходит через активизацию соответ-
ствующих механизмов государственного 
управления [1, p. 10]. Эффективным инстру-
ментом реализации принципа четкой опре-
деленности категории “взаимодействие” в 
контексте теории государственного управ-
ления является раскрытие содержания ос-
новных терминов.

Взаимодействие – это заранее со-
гласованные действия, которые ведутся 
каждым из субъектов (партнеров), всту-
пивших в отношения с целью выполнения 
своей задачи с учетом действий проти-
воположного субъекта этих отношений, с 
расходом части собственных ресурсов для 
выполнения задания сторонами отношений 
и с соответ ствующим расходом ими части 
своих ресурсов для других субъектов, осу-
ществляющих действия в своих интересах 
[10, p. 111].

Взаимодействие более активно осу-
ществляется в условиях полной определен-
ности относительно намерений и планов 
субъектов взаимодействия. Главный при-
знак взаимодействия – отсутствие негатив-
ного влияния на партнера. Задачи субъек-
тов взаимодействия могут полностью или 
частично совпадать.

Основными формами взаимодействия 
современная научная мысль определяет: 
независимые действия, согласованные 
действия, совместные действия, помощь, 
взаимопомощь. 

Действия могут иметь различную сте-
пень согласованности, но главным призна-
ком взаимодействия является отсутствие 
противодействия. В случае полной несогла-
сованности действия субъектов называются 
независимыми (взаимодействие отсутству-
ет) [10, p. 12].

Наведенные формы взаимодействия 
реализуются в условиях полной определен-
ности относительно намерений и планов 
субъектов взаимодействия при условии 
соблюдения принципа ненанесение вреда 
партнеру. Во время взаимопомощи субъ-
екты не пытаются повысить эффективность 
своих действий за счет положительного 
влияния партнеров, но и не допускают ее 
снижения, что может произойти в резуль-
тате помощи, оказываемой партнеру.

На сегодня внедрение основных евро-
пейских принципов и стандартов взаимо-
действия органов государственной власти с 
гражданами и общественными организаци-
ями дает возможность сближения с Европой 
и обеспечения унификации и стандартиза-
ции правил и процедур отношений органов 
власти с гражданами. Указанные отноше-
ния закреплены в договорах об учрежде-
нии Европейских сообществ и ЕС, Ниццкой 
Хартии фундаментальных прав, решениях 
Европейского суда справедливости в Люк-
сембурге и Европейского суда по правам 
человека,  законодатель стве ЕС, а также в 
Европейском кодексе надлежащего адми-
нистративного поведения, многих конвен-
циях, резолюциях и рекомендациях Совета 
Европы [1 , p. 55–56].

На сегодняшнее время наблюдается не-
достаточная защищенность прав граждан 
в отношениях с властными структурами. 
По мнению К. Губерний, это объясняется 
существующими разрывами между обще-
ством и государством [5]. Власть не имеет 
еще наработанного механизма, способов 
и форм постоянного информирования об-
щества о планах и результатах управлен-
ческих решений. В отношениях граждан и 
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институтов власти не хватает выстроенной 
системы обратных связей. Одновременно и 
общество не структурировано должным об-
разом для решения указанных вопросов.

В системе общественных отношений 
обязательно проявляются социальные от-
ношения, которые связаны с социальной 
сферой жизнедеятельности людей. Управ-
ление общественными отношениями, т.е. 
взаимодействием социальных групп, чело-
веческих обществ в процессе их деятель-
ности, реализуется через социальное регу-
лирование, тогда как инструментом такого 
регулирования выступают общественные 
связи. В общем виде система обществен-
ных связей выступает как процесс социаль-
ной коммуникации, необходимый элемент 
социального взаимодействия, управления 
общественными отношениями.

Общественные связи являются одной 
из форм социальных связей – социального 
взаимодействия власти и общественности. 
В исследовании вопросов взаимодействия 
современные научные исследования об-
ласти наук государственного управления 
отмечают решения проблемы социального 
взаимодействия.

Социальное взаимодействие является 
непосредственным или опосредованным 
процессом обмена социальными действи-
ями между двумя и более социальными 
объектами (или субъектами), а социальное 
действие – это любое проявление социаль-
ной активности, целью которого является 
целенаправленное воздействие на других 
людей. Социальное взаимодействие харак-
терно любой сфере общества. В зависимости 
от сфер жизнедеятельности общества раз-
личают следующие ее виды: экономическая 
(интерактанты – владельцы и наемные ра-
ботники); политическая (интерактанты или 
сотрудники, или противоборцы – предста-
вители политических партий, общественных 
движений и т.д., субъекты государственной 
власти); профессиональная (интерактанты 
– представители разных профессий); де-
мографическая (интерактанты являются 
представителями разных возрастных катего-
рий, статей, национальностей, рас); семей-
но-родственная; территориальная (интер-
актанты могут сталкиваться, сотрудничать, 
конкурировать между собой); религиозная 
(интерактанты являются представителями 
разных религий или верующими, или ате-
истами) [1 , p. 14].

Основой социального взаимодействия 
является социальный диалог. Термин «диа-
лог» (от греческого «dialogos» – разговор, 
беседа) в теории коммуникации означает 

передачу информации от одного человека к 
другому, то есть словесный обмен мнениями 
между двумя и более собеседниками. Тер-
мин «социальный» (от латинского «socialis» 
– совместный, общественный) включает все 
междучеловеческое, то есть он касается все-
го того, что связано с совместной жизнью 
людей, с различными формами их обще-
ния. Таким образом, социальный диалог 
по определению вышерассмотренных тер-
минов означает разговор между двумя и 
более лицами по вопросам общества.

В современных научных трудах соци-
альный диалог исследуется в широком и 
узком смысле [4, p. 11; 11, p. 2]. В широ-
ком смысле он рассматривается как особая 
форма дискуссии вокруг широкого поля 
вопросов, которые являются предметом 
интересов различных социальных групп и 
общества в целом по согласованию их ин-
тересов в политической и экономической 
сфере, а также в сфере труда. В узком – это 
процесс определения и сближения пози-
ций, достижения общих договоренностей и 
принятия согласованных решений в сфере 
труда и социально-трудовых отношений.

Согласно закону Украины «О социаль-
ном диалоге в Украине» [9] социальный 
диалог – это процесс определения и сбли-
жения позиций, достижения общих дого-
воренностей и принятия согласованных ре-
шений сторонами социального диалога, ко-
торые представляют интересы работников, 
работодателей и органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления 
по вопросам формирования и реализации 
государственной социальной и экономиче-
ской политики, регулирования трудовых, 
социальных, экономических отношений.

По мнению Н.А. Громадской, социаль-
ный диалог является одним из эффектив-
ных механизмов согласования социально-
экономических интересов различных соци-
альных групп и властных структур с целью 
достижения социального согласия, мира и 
спокойствия в обществе, что является важ-
ным условием обеспечения социальной и 
политической стабильности в обществе. Он 
является одним из главных факторов раз-
вития гражданского общества и предотвра-
щения социальных конфликтов [4, p. 23].

В.Ф. Цвих, Д.В. Нелипа определяют со-
циальный диалог как информационное и 
коммуникативное взаимодействие, как уни-
версальный социокультурный механизм, на-
правленный на обеспечение взаимодействия 
различных социальных субъектов, а также на 
воспроизводство и развитие норм и связей 
такого взаимодействия [19, p. 185].
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Как видно из определения, которое 
предоставлено законодателем, трудовые 
отношения стоят впереди социальных, то 
есть можно сделать вывод, что социаль-
ный диалог в первую очередь рассматри-
вается в сфере регулирования отношений 
между рабочим и работодателем. Также 
в этом определении не идет речь о вза-
имодействии власти и общественности в 
сфере предотвращения и урегулирования 
социальных конфликтов. Наиболее глу-
бокое определение социального диалога 
предоставлено последними двумя источ-
никами.

Поэтому, по нашему мнению, определе-
ние социального диалога с позиции государс-
твенного управления в сфере урегулирования 
кризисных явлений (ситуаций) – это меха-
низм согласования социально-экономиче-
ских интересов различных социальных групп 
и властных структур путем налаживания 
информационного, коммуникативного, со-
циального взаимодействия для достижения 
социального согласия, мира и спокой ствия, 
обеспечения социальной стабильности в 
обществе, недопущения и урегулирования 
социальных конфликтов между органами 
исполнительной власти, органами местного 
самоуправления и общественностью.

Согласно действующему законодатель-
ству Украины социальный диалог осущест-
вляется между сторонами социального диа-
лога соответствующего уровня в формах 
[9]: обмен информацией; консультаций; 
согласовательных процедур; коллективных 
переговоров по заключению коллективных 
договоров и соглашений.

Для ведения социального диалога на 
национальном уровне из равного числа 
представителей сторон социального диа-
лога соответствующего уровня образуются 
Национальный трехсторонний социаль-
но-экономический совет. По инициативе 
сторон могут образовываться отраслевые 
(меж отраслевые) трехсторонние или двус-
торонние социально-экономические советы 
и другие трехсторонние органы социально-
го диалога (комитеты, комиссии и т.д.). На 
территориальном уровне создаются терри-
ториальные трехсторонние социально-эко-
номические советы. На локальном уровне 
для ведения коллективных переговоров 
по заключению коллективных договоров 
стороной работников и стороной работо-
дателя образуется двусторонняя рабочая 
комиссия в соответствии с законом [9].

Анализ действующего законодательс-
тва Украины доказывает, что социальный 
диалог в большей степени законодателем 

рассматривается как инструмент, применя-
емый в сфере трудовых отношений рабо-
тодателя и работника. Соответственно [9] 
основные задачи Национального трехсто-
роннего социально-экономического совета 
прописаны широко и обобщенно:

– выработка консолидированной пози-
ции сторон социального диалога относи-
тельно стратегии экономического и соци-
ального развития Украины и путей решения 
существующих проблем в этой сфере;

– подготовка и предоставление согла-
сованных рекомендаций и предложений 
Президенту Украины, Верховной Раде Ук-
раины и Кабинету Министров Украины по 
вопросам формирования и реализации го-
сударственной экономической и социаль-
ной политики, регулирования трудовых, 
экономических, социальных отношений.

А значит, целесообразно согласиться 
с мнением проф. О.М. Крутий о том, что 
Национальный трехсторонний социаль-
но-экономический совет при Президенте 
Украины нуждается в расширении своего 
состава за счет привлечения представите-
лей общественных организаций, которые 
не действуют в сфере трудовых отношений. 
Такое расширение позволит деятельности 
этого совета выйти за пределы трудовых 
отношений. Это обеспечит действительно 
диалогический характер взаимодействия 
государственной власти и общественности 
и сделает Национальный совет инструмен-
том такого взаимодействия [6].

К тому же сейчас высказывается боль-
шое количество критических замечаний со 
стороны общественности по поводу приня-
тия закона Украины «О социальном диалоге 
в Украине» [9]. Прежде всего это касается 
ограничения круга сторон диалога. Дело в 
том, что имеющиеся критерии репрезента-
тивности нивелируют участие профсоюзов и 
организаций работодателей, многие их ко-
торых находятся в стадии формирования и 
не в состоянии пройти так называемый «реп-
резентативный барьер». Актуальным остается 
вопрос защиты интересов граждан, входящих 
в нерепрезентативные профсоюзы и находя-
щихся вне системы социального диалога. Бо-
лее того, некоторые его статьи противоречат 
нормам Конституции Украины, в частности 
ст. 36 «О равенстве прав всех профсоюзов» 
[12]. Таким образом, целесообразным явля-
ется доработка законодательной базы по по-
воду совершенствования механизма отбора 
организаций, которые могут входить в состав 
участников социального диалога, а именно 
уместно добавление общественных органи-
заций, объединений граждан, отдельных 
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граждан, которые являются специалистами в 
области урегулирования кризисных явлений 
социально-экономического характера.

По общепринятому определению госу-
дарственные механизмы управления – это 
практические меры, средства, рычаги, сти-
мулы и т.д., с помощью которых органы 
государственной власти и местного самоуп-
равления влияют на общество и на любую 
социальную систему с целью достижения 
поставленных целей.

Термин «координационный» (от латин-
ского «cum» – согласование) означает со-
гласование, строительство в соответ ствии, 
установление взаимосвязи, контакта в 
деятельности людей, между действиями 
и т.п. Это слово близко к термину «взаи-
модействие», но при этом ключевым в по-
нятии выступают согласование, сочетание, 
упорядочение.

Поэтому, по нашему мнению, координа-
ционный механизм взаимодействия власти 
и общественности при урегулировании 
кризисных явлений (ситуаций) социально-
экономического характера – это координа-
ционные действия (мероприятия, средства, 
рычаги, стимулы и т.д.), направленные на 
урегулирование кризисных явлений (ситуа-
ций) социально-экономического характера, 
путем организации взаимодействия между 
органами власти и общественности на ос-
нове применения органов социального диа-
лога.

Следовательно, исходя из вышеизло-
женного, можно предложить следующую 
структурную схему координационного ме-
ханизма взаимодействия власти и обще-
ственности при урегулировании кризисных 
явлений (ситуаций) социально-экономи-
ческого характера (см. рис.1).

Рис. 1. Структурная схема координационного механизма взаимодействия органов 
государственной власти и местного самоуправления с общественностью в условиях 

возникновения кризисных явлений
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Основой предложенного координаци-
онного механизма в соответствии с проек-
том института Горшенина выступают следу-
ющие органы социального диалога:

– на национальном уровне – Нацио-
нальный трехсторонний социально-эконо-
мический совет; 

– на отраслевом уровне – отраслевые 
и межотраслевые трехсторонние (двухсто-
ронние) социально-экономические советы 
(комитеты, комиссии и т.д.); 

– на территориальном уровне – тер-
риториальные трехсторонние (двухсторон-
ние) социально-экономические советы;

 – на локальном уровне – двусторон-
ние рабочие комиссии [9].

Указанные органы социального диа-
лога являются посредниками между ор-
ганами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления (в объеме 
делегированных им полномочий органов 
исполнительной власти) и общественнос-
ти, которая представлена общественными 
организациями, объединениями граждан 
и отдельными гражданами.

Главной задачей деятельности пред-
ставленных комиссий является урегулиро-
вание кризисных явлений и ситуаций с це-
лью снижения уровня  социальной напря-
женности в обществе, а также эскалации 
социальных конфликтов путем достижения 
компромисса между органами власти и об-
щественностью.

В состав представленных комиссий не-
обходимо задействовать посредников со 
стороны общественности с нейтральными 
политическими взглядами. Эти люди долж-
ны обладать рядом необходимых качеств. 
Они должны быть настоящими авторите-
тами для всех сторон, объективными и 
последовательными доверенными лицами. 
Посредник должен выслушать обе сторо-
ны, постараться найти компромисс и свес-
ти противоречия к минимуму. Примирение 
или отказ от насильственных действий 
должны стать конечным результатом. В 
качестве посредников обычно привлекают 
известных спортсменов и артистов, попу-
лярных общественных лидеров, религиоз-
ных деятелей.

Таким образом, подводя итоги матери-
ала, приведенного в статье, можно сделать 
следующие выводы. 

Социальный диалог является действен-
ным механизмом взаимодействия органов 
государственной власти с общественнос-
тью при урегулировании кризисных явле-
ний социально-экономического характера. 
При урегулировании указанных явлений 

взаимодействие власти и общественнос-
ти должно базироваться на методологии 
информационного обмена взаимодейству-
ющих систем и на концепции коммуника-
тивной рациональности власти.

Предложенный координационный ме-
ханизм взаимодействия органов государс-
твенной власти и местного самоуправления 
с общественностью в условиях возникнове-
ния кризисных явлений позволит расширить 
деятельность органов социального диалога 
именно для урегулирования кризисных яв-
лений (ситуаций). Применение этого меха-
низма в сегодняшней ситуации в Украине, 
возможно, позволило бы избежать такого 
количества жертв, и переход власти к оп-
позиции был бы менее трагичным.

Проведенный анализ выявил пробе-
лы нормативно-правовой базы в вопро-
сах осуществления социального диалога 
власти и общественности, на решение ко-
торых необходимо направить дальнейшие 
усилия.
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Конституционная модель разграниче-
ния предметов ведения между Российской 
Федерацией и ее субъектами предполагает 
ее дальнейшую конкретизацию в соответс-
твующем отраслевом законодательстве.

По мнению Т.А. Тухватуллина, «реаль-
ным способом регулирования предметов, 
находящихся в совместном ведении Рос-
сийской Федерации и её субъектов, являет-
ся принятие по каждому из них федераль-
ного закона, что позволит федеральному 
законодателю установить определённые 
рамки, в пределах которых любой субъ-
ект Российской Федерации будет вправе 
осуществлять собственное правовое регу-
лирование, направленное на их развитие» 
[7, с. 12].

Предлагаемая схема не выглядит 
идеальной: во-первых, только по самым 
скромным подсчетам необходимо принять 
более пятидесяти законов, что само по себе 
слишком трудоемко и малоэффективно; 
во-вторых, федеральный закон, регулиру-
ющий лишь вопросы разграничения пол-
номочий в отрыве от непосредственного 
регулирования отношений, составляющих 
предмет соответствующей отрасли права, 
не сможет учесть всех правовых нюансов.

В связи с этим считаем целесообраз-
ным принятие специальных федеральных 
законов, разграничивающих полномочия 
Российской Федерации и ее субъектов, 
только по тем предметам совместного ве-
дения, которые носят общеправовой или 
межотраслевой характер, а потому полно-
мочия по ним не могут быть разграничены 
в рамках уже действующих законов. В этом 
случае целью специального федерально-
го закона может стать выработка общих 
принципов разграничения полномочий по 
данным предметам ведения независимо от 
отрасли права, а также определение кон-
кретных полномочий Российской Феде-
рации и ее субъектов в соответствующей 
сфере.

Например, п. «б» ч. 1 ст. 72 Конституции 
РФ, по сути, включает несколько предметов 
ведения, отличных по сфере действия и со-
держанию: защита прав и свобод человека 
и гражданина; защита прав национальных 
меньшинств; обеспечение законности, пра-
вопорядка, общественной безопасности; 
режим пограничных зон.

Пожалуй, только режим пограничных 
зон как сфера правового регулирования 
покрывается действием специального фе-
дерального закона, который в полной мере 
можно назвать основополагающим, опре-
деляющим дальнейшее правотворчество в 
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данной сфере – закон РФ от 1 января 1993 
года № 4730-1 «О Государственной границе 
Российской Федерации». Данный закон, к 
слову, определяет полномочия Российской 
Федерации и ее субъектов в данной сфере. 

Остальные предметы ведения, указан-
ные в п. «б» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ, 
связаны со многими сферами обществен-
ных отношений, каждая из которых требу-
ет отдельного правового регулирования. 
По сути, невозможно определить точную 
отраслевую принадлежность, например, 
сферы защиты прав и свобод человека и 
гражданина, поскольку защита осущест-
вляется различными методами и в отно-
шении разных по своей правовой природе 
прав. Способы защиты, например, трудо-
вых и политических прав отличаются и по 
форме, и по содержанию.

В этой связи издание федерального за-
кона, который бы разграничил полномочия 
в указанных сферах, можно считать оправ-
данным.

Те предметы ведения, которые пред-
полагают четкое отнесение их к конкрет-
ной отрасли права или иной обособленной 
группе правовых норм, источником которых 
является основополагающий федеральный 
закон, как правило, кодифицированный 
акт, регулирующий соответствующие об-
щественные отношения, не требуют при-
нятия специального федерального закона, 
разграничивающего полномочия между 
Российской Федерацией и ее субъектами 
в данной сфере. Разграничение должно 
осуществляться в рамках текущего зако-
нодательства, что в большинстве случаев 
уже сделано. 

К таким предметам ведения относятся, 
в частности, указанные в п. «к» ч. 2 ст. 72 
Конституции РФ трудовое, административ-
ное, водное и т.д. законодательство.

Выше обозначенные выводы и анализ 
ст. 72 Конституции РФ позволяет разделить 
предметы совместного ведения Российской 
Федерации и ее субъектов на две группы 
в зависимости от способа разграничения 
полномочий.

К первой группе относятся те предметы 
совместного ведения, которые предпола-
гают принятие специальных федеральных 
законов, разграничивающих полномочия 
в соответствующих сферах. К ним отно-
сятся:

а) обеспечение соответствия конститу-
ций и законов республик, уставов, законов 
и иных нормативных правовых актов краев, 
областей, городов федерального значения, 
автономной области, автономных округов 

Конституции Российской Федерации и фе-
деральным законам;

б) защита прав и свобод человека и 
гражданина; защита прав национальных 
меньшинств; обеспечение законности, пра-
вопорядка, общественной безопасности;

г) разграничение государственной 
собственности;

е) общие вопросы воспитания, образо-
вания, науки, культуры, физической куль-
туры и спорта;

ж) координация вопросов здравоохра-
нения; защита семьи, материнства, отцовс-
тва и детства; социальная защита, включая 
социальное обеспечение;

о) координация международных и 
внешнеэкономических связей субъектов 
Российской Федерации, выполнение меж-
дународных договоров Российской Феде-
рации.

Соответственно, ко второй группе 
предметов ведения относятся те из них, 
разграничение полномочий по которым 
должно осуществляться в рамках уже су-
ществующих кодифицированных актов или 
других федеральных законов, являющихся 
основными источниками соответствующих 
отраслей права или иных обособленных 
групп правовых норм.

Кроме того, принятие специальных фе-
деральных законов могло бы стать средс-
твом преодоления противоречий, заложен-
ных в самой Конституции РФ. Таким проти-
воречием, в частности, является отнесение 
некоторых предметов как к ведению Рос-
сийской Федерации, так и к совместному 
ведению Федерации и субъектов.

 Защита прав и свобод человека и граж-
данина, как уже было отмечено, является 
одним из тех предметов ведения, которые 
требуют принятия специальных законов, 
разграничивающих полномочия между 
Российской Федерацией и ее субъектами 
в соответствующей сфере. Однако п. «в» 
ст. 71  Конституции РФ к исключительному 
ведению Российской Федерации относит 
«регулирование и защиту прав и свобод 
человека и гражданина». Таким образом, 
практически идентичные формулировки 
предметов ведения отнесены и к ведению 
РФ (п. «в» ст. 71  Конституции РФ), и к сов-
местному ведению Федерации и субъектов 
(п. «б» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ).

Указанная проблема достаточно под-
робно отражена в научной литературе, но 
однозначного подхода к ее решению сфор-
мировано не было.

Очевидно, что наиболее спорным мо-
ментом является определение статуса «защи-
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ты прав и свобод человека и гражданина», 
присутствующего и в ст. 71 и в ст. 72 Конс-
титуции РФ, что само по себе странно. Не 
может один и тот же предмет ведения одно-
временно относиться и к исключительному 
ведению Российской Федерации, и к совмес-
тному ведению Федерации и субъектов. 

Трудно себе представить, что указанное 
обстоятельство является банальной ошибкой 
составителей Конституции. Видимо, исполь-
зованный способ разграничения предметов 
ведения преследует вполне определенный 
правовой смысл. В связи с этим можно 
предположить, что Конституция придает раз-
личный по объему и содержанию правовой 
смысл понятию «защита» в своих статьях 71 
и 72. А именно,  п. «в» ст. 71 Конституции РФ 
следует понимать таким образом, что термин 
«защита» используется в неразрывной связи 
с термином «регулирование».

Защита прав и свобод, первоначально 
предполагает их правовое закрепление. 
Только те права и свободы могут быть за-
щищены, которые нашли отражение в Кон-
ституции и федеральных законах.

По мнению авторов комментария к 
Конституции РФ, «понятие «регулирова-
ние» в данном случае означает, что делом 
Федерации является определение перечня 
прав и свобод, их конституционно-право-
вое закрепление, установление конститу-
ционных и иных гарантий, механизмов и 
процедур их реализации, ответственности 
за их нарушение» [3].

Защита прав и свобод в трудовом пра-
ве понимается в качестве приоритетной 
функции отрасли. А.В. Кузменко отмеча-
ет, что «социальная (защитная) функция в 
наибольшей степени является характерной 
для отрасли трудового права [6, с. 71]».

По своей сути защитная функция тру-
дового права проявляется в установлении 
стандартов прав и свобод работников, тех 
пределов, ниже которых не могут опускать-
ся ни органы государственной власти при 
регулировании трудовых отношений, ни 
работодатель, устанавливая условия тру-
да работников.

А.Ф. Нуртдинова указывает, что «сущес-
твенным отличием системы источников тру-
дового права от системы источников других 
отраслей права является действие принципа 
неухудшения положения работника: каж-
дый акт меньшей юридической силы не 
может ухудшать положение работника по 
сравнению с вышестоящим актом», что яв-
ляется отражением социальной (защитной) 
функции трудового права [5, с. 61].

Отнесение вопросов регулирования и 

защиты прав и свобод человека и граж-
данина к ведению Российской Федера-
ции не означает, «что ее субъекты в своих 
нормативных правовых актах вообще не 
вправе касаться этих вопросов. Наоборот, 
они могут расширять права и свободы по 
сравнению с тем, как они определены фе-
деральным законодательством, но сужать 
их, ущемлять они не вправе» [3].

Судья Конституционного Суда РФ 
Н.С. Бондарь отмечает, что «реализуя пол-
номочия по защите прав и свобод, субъ-
екты РФ, как это вытекает из взаимосвя-
занных положений ч. ч. 2 и 3 ст. 5, п. «б» 
ч. 1 ст. 72 и ч. 2 ст. 76 Конституции, впра-
ве осуществлять правовое регулирование 
в этой области общественных отношений. 
Такое регулирование, однако, не являет-
ся регламентацией (признанием, учреж-
дением) самих по себе прав и свобод в 
смысле п. «в» ст. 71 Конституции; оно носит 
вторичный характер и производно от ба-
зового, устанавливаемого Конституцией и 
федеральными законами, конкретизирует 
содержащиеся в них нормативные поло-
жения и механизмы реализации соответс-
твующих прав» [2].

А.В. Авдеева также указывает, что «по-
ложение п. «в» ст. 71 Конституции РФ не 
препятствует субъектам РФ осуществлять 
собственное правовое регулирование соци-
альных прав личности, однако такое регу-
лирование должно производиться исключи-
тельно в целях защиты прав и свобод, вклю-
чая установление дополнительных гарантий 
реализации прав и свобод» [1, с. 2].

Таким образом, «защита» по смыслу 
п.п. «б» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ допуска-
ет регулирование региональными органа-
ми государственной власти прав и свобод 
человека и гражданина в части установле-
ния их дополнительных гарантий, условий 
реализации в соответствующем субъекте 
Российской Федерации.

Понятие «защита» имеет еще одно значе-
ние, которое можно назвать буквальным. В 
таком качестве «защиту» можно охарактери-
зовать как деятельность граждан, государс-
твенных и иных уполномоченных государс-
твом органов, направленную на пресечение 
правонарушений, восстановление нарушен-
ных или оспариваемых прав [8, с. 2].

Так, в соответствии со ст. 352 Трудово-
го кодекса РФ одним из основных способов 
защиты трудовых прав и свобод является 
государственный контроль (надзор) за 
соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права.
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В свою очередь, к ведению федераль-
ных органов государственной власти в сфе-
ре трудовых отношений ст. 6 Трудового ко-
декса РФ относит порядок осуществления 
федерального государственного надзора 
за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права. При 
этом контроль (надзор) может осущест-
вляться органами государственной власти 
и местного самоуправления. Очевидно, что 
порядок осуществления контроля (надзо-
ра) этими органами может быть урегули-
рован нормативными правовыми актами, 
принимаемым региональными органами 
государственной власти.

Н.С. Бондарь справедливо отмечает, 
что «защита прав и свобод является обя-
занностью всех органов и должностных лиц 
как государственной власти, так и местного 
самоуправления, что предполагает необхо-
димость разграничения предметов ведения 
и полномочий в сфере совместной ответс-
твенности каждого из территориальных 
уровней государственной власти за состо-
яние дел в этой области» [2].

Итогом вышесказанного можно считать 
тот факт, что в науке предложено теорети-
ческое и практическое объяснение отнесе-
ния защиты прав и свобод одновременно 
и к ведению Российской Федерации, и 
к совместному ведению Федерации и ее 
субъектов.

Один из немногих, на наш взгляд, 
действительно веских аргументов в пользу 
необходимости отнесения защиты прав и 
свобод к ведению Российской Федерации 
выражен в позиции Н.С. Бондаря, который 
увязывает данный факт с необходимостью 
принятия федеральных законов и подза-
конных нормативных правовых актов, на-
правленных на реализацию и защиту прав 
и свобод человека и гражданина.

Однако, во-первых, как мы уже выяс-
нили, регулирование прав и свобод чело-
века и гражданина предполагает не только 
их легальное закрепление, но установле-
ние механизма реализации, гарантирова-
ния, что во многом составляет содержание 
защиты прав.

Во-вторых, отнесение того или иного 
вопроса к совместному ведению Феде-
рации и субъектов не снимает с первой 
обязанности осуществлять правовое регу-
лирование в данной сфере. Это в полной 
мере относится не только к защите прав 
и свобод человека и гражданина, но и к 
другим предметам совместного ведения, в 
отношении которых «дублирования» пред-

метов ведения в статьях 71 и 72 Конститу-
ции РФ не установлено.

Некоторые авторы предлагают отме-
нить п. «в» ст. 71 Конституции РФ и отнести 
указанный предмет к совместному ведению 
Российской Федерации и ее субъектов не 
только защиты, но и регулирования прав и 
свобод человека и гражданина [4, с. 20].

Считаем, что наиболее эффективным 
было бы исключение из п. «в» ст. 71 Конс-
титуции РФ «защиты» прав и свобод, тогда 
как регулирование должно остаться в ве-
дении Российской Федерации.

Вышесказанное дает основание пола-
гать, что регулирование прав и свобод че-
ловека и гражданина в широком смысле, 
как конституционное и законодательное 
их закрепление, установление условий и 
пределов использования должно быть от-
несено к ведению РФ. 

При этом защита прав и свобод, как 
было отмечено, также предполагает их ре-
гулирование, но в другом ключе – в виде 
установления механизма и гарантий осу-
ществления прав и свобод.

На наш взгляд, изменение Конститу-
ции РФ является крайней мерой и должно 
использоваться только в том случае, если 
невозможно скорректировать реализацию 
ее положений с помощью текущего зако-
нодательства. Необходимо в полной мере 
использовать правотворческий потенциал, 
заложенный в Конституции РФ.

В этой связи, возвращаясь к вопросу 
о способах разграничения компетенции 
между Российской Федерацией и ее субъ-
ектами, отметим, что противоречие, зало-
женное в п. «в» ст. 71 и п. «б» ч. 1 ст. 72 
Конституции РФ, вполне может и должно 
быть разрешено путем принятия федераль-
ных законов без изменения Конституции.
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Применение методологически значи-
мых методов исследования, а также ана-
лиз эмпирического материала (судебной 
и следственной практики, результаты оп-
росов и интервьюирования практических 
работников) позволяет сформулировать 
следующий вывод. При квалификации об-
щественно опасного деяния как мошенни-
чества в сфере кредитования (ст. 159.1 УК 
РФ) при доказывании объективной стороны 
состава преступления не достаточно одно-
го только «исследования взаимодействия» 
преступника с сотрудниками банка: фак-
та предоставления заведомо ложных или 
недостоверных сведений о юридическом 
лице. Как было указано выше, названное 
преступное «взаимодействие» может быть 
квалифицированно по различным статьям 
уголовного законодательства. 

Для создания следователям и судьям 
благоприятных условий познания всей глу-
бинной сущности уголовно-правовых яв-
лений (причём не только мошенничества 
в сфере кредитования), возникающих в 
результате противоправных действий лиц, 
в теории криминалистики разработана на-
учная категория «механизм преступления». 
Понятие обозначает «…ход, порядок после-
довательной смены причинных, функцио-
нальных и иных взаимосвязей, существу-
ющих между компонентами преступления 
в процессе возникновения и развития их 
взаимодействия» [3, с. 58]; «…временной 
и динамический порядок связи отдельных 
этапов, обстоятельств, факторов подго-
товки, совершения и сокрытия следов 
преступления, позволяющих воссоздать 
картину процесса его совершения» [4, 
с. 41]. Использование в криминалистике 
этой категории полностью «…согласуется с 
требованием системного подхода в позна-
нии – изучать объект не только с позиции 
его состава, структуры и особенностей фун-
кционирования в момент исследования, но 
и с точки зрения того, как он формировал-
ся, в каком направлении развивался, как 
изменялся в процессе своего развития, 
что с ним происходило в прошлом, ка-
ким он может стать в будущем» [8, с. 17]. 
Применительно к мошенничеству в сфере 
кредитования с использованием юридиче-
ских лиц, следует признать, что категория 
«механизм преступления», как средство 
(инструмент) познания хищения денеж-
ных средств заёмщика с использованием 
юридического лица, не позволяет исчер-
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пывающе раскрыть и выявить типичное в 
сложной деятельности преступника, а сле-
довательно, требует уточнения. Без учёта 
характерных особенностей осуществления 
преступления исследуемого вида категория 
«механизм преступления» не решает зада-
чу полного познания всех взаимосвязей 
и взаимозависимостей в действиях лица 
(лиц), мошенническим способом приоб-
ретающего кредит; не создаёт условий для 
получения полных и всесторонних знаний 
о мошенничестве изучаемого вида, лиша-
ет следователя возможности рационально 
использовать процессуальные ресурсы и 
повышать эффективность собирания, про-
верки и оценки доказательств (сведений) 
об обстоятельствах мошенничества. Суду 
же с позиции познания всего комплекса 
действий, предпринятого подсудимым 
для достижения преступной цели (хище-
ние денежных средств заёмщиком путём 
предоставления банку заведомо ложных 
сведений), шаблонное использование 
криминалистической категории в судеб-
ном разбирательстве не обеспечивает 
правильную оценку интеллектуальных и 
волевых усилий, предпринятых подсуди-
мым для достижения преступной цели; 
затрудняет определение действительного 
мотива незаконного получения кредита, 
причины его невозврата (объективные – 
субъективные); обстоятельства, смягчаю-
щие (отягчающие) ответственность. Фак-
тором, который не позволяет исчерпываю-
щее оперирование категорией «механизм 
преступления», решать процессуальные 
задачи уголовного судопроизводства по 
преступлениям, предусмотренном статьёй 
159.1 УК РФ является сложно конструиро-
ванная деятельность, которую представля-
ет исследуемая разновидность мошенни-
чества. Столь криминалистически важное 
понятие механизм преступления, в случае 
наполнения его криминалистическим со-
держанием относительно типичных при-
знаков хищения денежных средств заём-
щиком посредством предоставления бан-
ку заведомо ложных или недостоверных 
сведений будет неполным и не обеспечит 
полноту и достоверность раскрытия всей 
глубины общественной опасности данного 
деяния. Глубина и степень общественной 
опасности мошенничества в сфере креди-
тования юридического лица раскрывается 
только тогда, когда выявлена вся много-
аспектная подготовительная деятельность 

преступника, а также его деятельность 
после хищения кредита.

Мошенничество, то есть хищение де-
нежных средств заёмщиком посредством 
предоставления ложных или недостовер-
ных сведений о юридическом лице явля-
ется полноструктурным преступлением. 
Сказанное означает, что преступление не 
может быть сведено только к факту непос-
редственного преступного акта – передачи 
ложной информации о хозяйственном по-
ложении юридического лица. Чтобы креди-
тор воспринял представленные документы 
как достоверные, преступнику необходимо 
выполнить целый ряд сложных и после-
довательных действий, направленных на 
получение фальсифицированной, но фор-
мально достоверной документации. При 
хищении денежных средств у кредитора 
посредством использования юридическо-
го лица является типичным наличие ряда 
подготовительных и иных действий, ко-
торые в свою очередь, являются самосто-
ятельными преступлениями. Не совершив 
эти преступления, преступник не сможет 
решить задачу: ввести руководство банка 
в состояние ложного представления о кре-
дитуемом юридическом лице и, соответс-
твенно, достичь конечной цели – получить 
кредит, который и является предметом 
преступного умысла. При осуществлении 
исследуемого преступления сопутствую-
щие преступные действия направлены на 
решение целого комплекса задач. В час-
тности, сказанное относится к решению 
преступной промежуточной задачи – со-
здание фиктивного юридического лица 
(ст. 173.1. УК РФ). В свою очередь, как пра-
вило, данное преступление осуществляет-
ся посредством совершения связанного с 
названным другого преступления – пре-
доставление документа, удостоверяюще-
го личность, или выдача доверенности с 
целью образования (создания, реоргани-
зации) юридического лица для соверше-
ния одного или нескольких преступлений, 
связанных с финансовыми операциями 
либо сделками с денежными средствами 
или иным имуществом (ст. 173.2. УК РФ). 
Каждое из названных и других преступ-
лений имеет соответствующий механизм 
реализации. Таким образом, мошенничес-
тво с использованием юридического лица, 
как базовое преступление, включает ряд 
других преступлений. Поэтому, говоря об 
исследуемом виде хищения, целесообраз-
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ней говорить о преступной деятельности 
лица (лиц), осуществляющего мошенни-
чество в сфере кредитования юридических 
лиц, состоящее из совершения ряда дру-
гих преступлений, объединённых одним 
умыслом достижения преступной цели. «… 
Для реализации своего умысла преступни-
ку необходимо совершить ряд действий, 
каждое из которых, если их рассматри-
вать изолированно, представляет собой 
самостоятельное общественно опасное 
деяние. Однако в силу того, что все эти 
преступные действия объединены единой 
системой и направлены на достижение 
одной общей цели, они рассматриваются 
в рамках единого состава преступления, 
их объединяющего [11, с. 24]. Сказанное 
полностью можно отнести к мошенничес-
тву в сфере кредитования с использова-
нием юридического лица. Так, в случа-
ях создания коммерческой организации 
без намерения фактически осуществлять 
предпринимательскую деятельность, име-
ющей целью хищение чужого имущества 
или приобретение права на него, соде-
янное полностью охватывается составом 
мошенничества. 

Уточним, при разработке методических 
рекомендаций по расследованию мошен-
ничества нас в первую очередь интересует 
не только уголовно-правовая множествен-
ность преступлений. В исследовании мы в 
понятие вкладываем другой смысл, имея в 
виду иную правовую природу, подпадаю-
щую под неустоявшееся понятие «крими-
налистическая множественность». Знание 
этой категории помогает характеризовать 
мошенничество с разных сторон: с пози-
ции образования более широкого следо-
вого поля, которое возникает не только 
при совершении непосредственно хище-
ния, с позиции познания более высоко-
го уровня общественной опасности и пр. 
Факт совершения находящихся в единой 
цепи взаимообусловленных названных и 
других преступлений, объединённых од-
ной конечной целью, является важным 
криминалистическим (ещё раз уточним, а 
не только уголовно-правовым) признаком 
мошенничества с использованием юриди-
ческих лиц. Игнорирование столь значимо-
го обстоятельства при разработке следо-
вателем рекомендаций ведет к серьёзным 
трудностям в практической деятельности 
и в целом в борьбе с названным специ-
фическим видом преступления. С учётом 

изложенного мошенничество в сфере кре-
дитования в отношении денежных средств 
заёмщика с использованием юридического 
лица с целью незаконного получения кре-
дита и обращения его в своё распоряже-
ние представляет объединенную единым 
преступным умыслом систему типичных 
последовательных, взаимообусловленных 
действий преступного характера.

Однако, признавая право на сущес-
твование криминалистического понятия 
«преступная деятельность», мы должны 
указать, что данная категория находится 
на первоначальном этапе становления.  
«…Этот термин долгое время не имел стро-
гого научного значения. Можно встретить 
множество работ, где авторы употребляют 
его в качестве общесмысловой связки, сво-
бодно отождествляя с преступным деяни-
ем, используют при характеристике соучас-
тия, стадий совершения преступления» [12, 
с. 13]. Определённая терминологическая 
«разбросанность» объясняется принадлеж-
ностью к виду правовой среды субъекта, 
который пользуется этим термином. Поэ-
тому для исключения терминологической 
неточности и различного толкования пред-
ставляется необходимым определиться с 
содержательной частью понятия. 

Первый подход к содержанию понятия 
«преступная деятельность» связан с ис-
пользованием данной категории в облас-
ти криминологии. Криминологи одним из 
главных составляющих содержания данно-
го термина определяют психиче ские про-
цессы лица, осуществляющего преступную 
деятельность (поведение): «…прослежива-
ется основная линия причинных связей, а 
именно психические процессы и личность 
преступника» [14, с. 152]. В настоящее вре-
мя одной из важных криминологических 
задач, подлежащей разрешению, крими-
нологи считают выработку «однозначного 
представления о значении предкрими-
нальной (конкретной жизненной) ситуа-
ции в механизме совершения преступле-
ния. Не является дискуссионным только 
то, что в этих механизмах, как правило, 
есть взаимодействие внешних (объектив-
ных) и внутренних (субъективных) факто-
ров» [6, с. 152]. С позиции криминологии 
«правильная оценка преступного деяния 
предполагает выяснение того, как факти-
чески выглядел процесс порождения пре-
ступного поведения на каждом из выде-
ленных первых трех этапов, под влиянием 
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чего преимущественно сформировались 
мотивация и решение: устойчивых харак-
теристик личности либо сложной, необыч-
ной ситуации» [7, с. 64]. Иными словами, 
«в основе индивидуального преступления 
причинно-значимо (деятельности) про-
являются как ситуация, так и негативные 
психологические деформации, принявшие 
форму общественно опасной установки 
личности. Преступник, совершая преступ-
ление, всегда действует в определенной 
«криминальной» ситуации. Однако он 
привносит в нее (создавая, используя, 
подчиняясь и т.п.) свои личностные качес-
тва – результат формирующих воздейс-
твий иной (иногда длительной по вре-
мени) ситуации (предкриминальной или 
конкретной жизненной) [6, с. 149; 152].

Изложенное со всей определённостью 
позволяет утверждать, что изучение пре-
ступной деятельности (поведения) с кри-
минологических позиций означает опре-
деление личностных свойств виновного, а 
именно той части психических процессов, 
которые инициируют совершение преступ-
лений. При этом психические процессы 
рассматривают не только с позиции субъ-
ективной стороны состава преступления, а 
намного шире, изучая субъективные (пси-
хические) процессы с ранней стадии фор-
мирования преступной личности, задолго 
до начала преступной деятельности.

Второе направление науки, привнося-
щее свое содержание в категорию «пре-
ступная деятельность», связано с уголов-
ным правом и определяется результатами 
изучения и правовой оценки конкретных 
проявлений различных видов общественно 
опасных действий. В названной плоскости 
причины преступной деятельности, форми-
рование мотивационных позиций, детер-
минирующих совершение преступлений, 
большей частью остаются за рамками дан-
ного понятия и не подлежат глубокому изу-
чению. С уголовно-правовых позиций под 
преступной деятельностью «следует пони-
мать умышленную асоциальную протяжен-
ную во времени деятельность, системати-
чески осуществляемую … с целью получения 
сверхприбыли посредством использования 
незаконных способов» [10, с. 7].

Так, Т.Э. Караев, раскрывая признаки, 
указывает, что «преступная деятельность 
характеризуется постоянством осущест-
вления системы однородных и разнород-
ных действий, связанных единой целью». 

При этом обращал внимание на имеющие 
существенное значение два правовых мо-
мента в категории:

а) преступная деятельность «образует-
ся рядом действий, каждое из них далеко 
не всегда обладает признаками самостоя-
тельного преступления, а поэтому не может 
быть квалифицировано по той или иной 
статье (или ее части) Уголовного кодекса;

б) наличие общего умысла, объединя-
ющего эти действия, не позволяет рассмат-
ривать преступную деятельность в качестве 
повторности совершения преступления». 
«Именно поэтому, – заключает Т. Э. Кара-
ев, – прежде всего ее и следует рассмат-
ривать как своеобразный вид единичного 
преступления» [5, с. 10].

Однако с учётом роста и уровня кри-
минализации многих сторон общественных 
отношений, в том числе сферы экономи-
ческой деятельности содержательный ас-
пект понятия «преступная деятельность», 
как единичное преступление, пересмат-
ривается. Ещё 1978 году А.Ф. Зелинский 
обосновывал практическую значимость не-
обходимости признать категорию преступ-
ной деятельности самостоятельным уго-
ловно-правовым понятием, а не синони-
мом преступления. Содержание категории 
определял как повторность аналогичных 
умышленных преступных посягательств, 
объединяемых единством мотивации, об-
щей целью и тесной внутренней связью, 
не отрицая при этом криминологическую 
составляющую: «понятие преступной де-
ятельности в уголовном законодательстве 
означает систему действий, определен-
ную линию поведения в соответствии с 
общей антисоциальной целью» [2, с. 99]. 
Ю.А. Кучер, изучая этот вопрос, считает 
мнимой конкуренцию между преступле-
нием и преступной деятельностью и тоже 
предлагает рассматривать преступную 
деятельность как самостоятельную уго-
ловно-правовую категорию, содержание 
которой «находится в отношении пересе-
чения с определениями множественности 
и единичности преступлений». При этом 
преступную деятельность, охватываемую 
рамками одного преступления, по мнению 
Ю.А. Кучера, необходимо рассматривать 
как условие достижения общественно 
опасных последствий, форму совершения 
преступления. Прежде всего, к таким пре-
ступлениям он отнёс некоторые разновид-
ности сложных единичных преступлений 
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(составные, продолжаемые преступления, 
преступления, совершенные в соучастии). 
«Система придает новые качества сово-
купности всех преступлений, входящих в 
деятельность, образуя из них целостное 
единство, складывающееся из единства 
отдельных элементов» [9, с. 60].

С данным высказыванием в той части, 
в которой Кучер говорит о пересечении 
множественности с единичным преступ-
лением, не согласен А.В. Покаместов. Он 
считает, что автор смешивает понятия, ле-
жащие в разных плоскостях: физической 
деятельности, слагаемой из физических 
действий, и преступной деятельности, 
представляющей систему преступных дейс-
твий: «…предложенный Ю.А. Кучером диф-
ференцированный подход к преступной 
деятельности, рассматриваемой «в рамках 
единичного преступления, эквивалентной 
преступлению и как множественности пре-
ступлений», представляется несостоятель-
ным [12, с. 15]. При этом А.В. Покаместов 
согласен относительно объединения всех 
преступных действий единым умыслом [12, 
с. 15]. Уголовно наказуемые деяния, входя-
щие в структуру преступной деятельности, 
могут быть однородными и разнородными, 
необходимость совершения которых пре-
допределяется целями и задачами соот-
ветствующего формирования [1].

Следует согласиться с утверждением 
о неполном совпадении понятий «мно-
жество преступлений» с «преступной де-
ятельностью». Если преступную деятель-
ность образует система взаимосвязанных, 
объединённых единым умыслом система 
преступных действий, то множественность 
преступлений может образовать и простая 
совокупность несвязанных друг с другом 
преступлений. Уголовно-правовое значе-
ние понимания отличия понятия преступ-
ной деятельности от понятия простой мно-
жественности заключается в том, что «пре-
ступная деятельность выходит за рамки 
множественности преступлений, поскольку 
характеризуется более высокой степенью 
общественной опасности, представляет 
качественно иной уровень криминальной 
активности» [12, с. 16–17].

Мы поддерживаем мнение учёных, ко-
торые положительно решают вопрос: яв-
ляется ли систематичность обязательным 
признаком преступной деятельности, при 
совершении даже одного, но требующего 
длительной подготовки преступления [13, с. 

9]. Адресуя данный вопрос применитель-
но к хищению денежных средств заёмщи-
ком путём предоставления недостоверных 
сведений о юридическом лице, следует 
согласиться, что ряд действий, направлен-
ных на получение конечного преступного 
результата, могут содержать самостоятель-
ные преступления. Представляется целесо-
образным такие действия признавать как 
деятельность преступную: «длительная и 
интенсивная подготовка преступления об-
разует совершение иных, как мы их обоз-
начили, «вспомогательных» посягательств 
(приготовление или покушение на их со-
вершение)» [1]. 
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Наряду с общеупотребительным языком 
существует множество профессиональных язы-
ков (подъязыков), ядром лексики каждого из 
которых является терминология, представля-
ющая собой относительно замкнутую систему, 
состав которой определяется обслуживаемой 
сферой научной области. Язык права также со-
стоит из терминов. Однако в нём, безусловно, 
используется немалое количество общеприня-
той, общеупотребительной лексики.

Язык права – важнейший элемент юри-
дической техники, поскольку он связан непос-
редственно с выражением права. Вопросами 
языка и права занимается раздел науки, назы-
ваемый в отечественной научной литературе 
«юридическая лингвистика», в немецкой – 
«Rechtslinguistik» («правовая лингвистика»).

Язык права представляет собой социально 
и исторически обусловленную систему спосо-
бов и правил словесного выражения понятий 
и категорий, вырабатываемых и применяе-
мых в целях правового регулирования пове-
дения участников общественных отношений. 
Слово в системе языка права адаптируется к 
потребностям точного и ясного изложения 
правовой информации [3].

Вопросы о языке права стали объектами 
исследований таких ученых, как: Т.М. Ба-
лыхина, B.A. Власенко, В.Д. Гольдинер, 
Д.А. Керимов, Я.С. Киселев, З.В.Макарова, 
А.В. Малько, С.П. Хижняк, В.И. Царев, 
А.Ф. Черданцев, М.Л. Шифман, Е.С. Шугри-
на, Т. Яцук и др.; U. Daum, W. Klein, W. Otto, 
D. Rainer, R. Wimmer и др.

Вокабуляр исследуемого языка обуслов-
ливает и объясняет наличие двух полярных 
точек зрения, сложившихся в научной среде 
по отношению к языку права. Одни исследо-
ватели считают, что язык права нельзя оп-
ределить как специальный язык, поскольку 
он близок к общеупотребительному языку 
в области лексики [5; 6], другие выделяют 
язык права как профессиональный язык, т.е. 
как вариант общего языка для определения 
специфических предметов, понятий, который 
служит для коммуникации внутри одной про-
фессиональной группы [7].

Полагаем, что отсутствие единой точки 
зрения действительно валидно. И в русском, и 
в немецком лингвосоциуме язык права вклю-
чает термины как из словаря повседневной 
речи, так и из специализированных научных 
словарей. Рассмотрим на примерах:

1. §_1416   BGB. Gesamtgut
(1) Das Vermögen des Mannes und 

das Vermögen der Frau werden durch 
die Gütergemeinschaft gemeinschaftliches 
Vermögen beider Ehegatten (Gesamtgut).

Zu dem Gesamtgut gehört auch das 
Vermögen, das der Mann oder die Frau während 
der Gütergemeinschaft erwirbt.
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(2) a) Die einzelnen Gegenstände werden 
gemeinschaftlich;

b)sie brauchen nicht durch Rechtsgeschäft 
übertragen zu werden.

2. К имуществу, нажитому во время бра-
ка, относятся доходы каждого из супругов от 
трудовой деятельности, предприниматель-
ской деятельности и результатов интеллек-
туальной деятельности, полученные ими 
пенсии, пособия и иные денежные выплаты, 
не имеющие специального назначения. Вла-
дение и пользование общим имуществом в 
период брака осуществляется по обоюдному 
согласию (брачный договор).

В приведённых выше примерах видно, 
что юридический текст построен на языке 
права, в котором повседневные термины 
употребляются в вопросах общей связи фак-
тических ситуаций, в то время как правовые 
(научные) термины используются в презента-
ции юридического содержания, для толкова-
ния юридических феноменов.

Доказано, что, определяя поведение лю-
дей и устанавливая условия решения споров, 
право должно иметь подробный и четко оп-
ределенный словарь терминов, способству-
ющий обеспечению высокой точности языка 
права.

Опираясь на классификацию научно-ис-
следовательской группы по изучению языка 
права Берлинско-Бранденбургской академии 
наук, можно выделить следующие важней-
шие области применения языка права в не-
мецкой науке:

1. Коммуникация в суде. 
2. Юридическая аргументация. 
3. Судебная лингвистика. 
4. Языковые нормы в праве. 
5. Правовая сила языковых действий. 
6. Критерии трактовки текстов. 
7. Языковые требования к юридическим 

формулировкам, в частности, в связи с тре-
бованием понятности и однозначности [8, с. 
22–24]. Полагаем, что подобные области рас-
пространяются на области применения языка 
права и в русском языке.

Среди особенностей немецкого юриди-
ческого языка многие исследователи приводят 
следующие: использование выражений, в кото-
рых слова естественного  языка используются в 
качестве юридических терминов – искусствен-
ная терминологизация слов: «die guten Sitten» 
(общепринятые моральные нормы); «niedrige 
Beweggründe» (низменные мотивы); «компак-
тный стиль» (сложные номинальные группы, 
пассивные конструкции, исчезновение агенса, 
запутанные синтаксические конструкции и «не-
просматриваемые» сложноподчинённые пред-
ложения и др.). «Begehungsverbrechen» – фор-
мальное преступление); «Erfolgsverbrechen» – 
ма териальное преступление; «Affekthandlung» 

– действие в состоянии аффекта); «Ausländische 
Hochheitszeichen» – посягательство на герб 
иностранного государства; «Munzbetrug» – 
выпуск в обращение фальшивых денег; 
«Antragsrecht» – право на возбуждение уго-
ловного преследова ния; «der Bundespräsident 
wird von der Volksversammlung gewählt» – Фе-
деральный президент избирается народным 
собранием).

Юридическая манера изложения в рус-
ском языке права считается особенно фор-
мальной. Этот формализм проявляется в 
длинных многосложных предложениях, гро-
моздких оборотах и специфической термино-
логии. В текстах используются клише, харак-
терные для юридического языка: преступная 
группа, представитель защиты, совершить 
правонарушение, в материалах дела, соб-
раны в судебном заседании, опровергается 
доказательствами. В языке права выделяет-
ся преобладание абсолютного настоящего 
времени глагола и пассивных конструкций, 
например: «Захват власти или превышения 
властных полномочий преследуются по фе-
деральному закону». 

Анализ литературы по проблеме позво-
ляет утверждать, что в языке права в русском 
лингвосоциуме широко используются син-
таксические способы образования терминов. 
Основная причина появления терминов, со-
здаваемых из двух и более слов, – потреб-
ность выделить некое множество предметов 
из класса по какому-либо признаку, называ-
емому видовым отличием. Например, тер-
мин «допрос» обозначает процессуальное 
действие, предназначенное для получения 
«личных» сведений. Для уточнения термина 
(чтобы избежать двусмысленности и неточ-
ности) образуются словосочетания, вносящие 
необходимые пояснения – «допрос подозре-
ваемого», «допрос обвиняемого», «допрос 
подсудимого», «допрос потерпевшего», «до-
прос свидетеля», «допрос эксперта». Клише 
необходимы, так как обеспечивают точность 
языка права.

Юрист точно знает отличия между чле-
нами одного синонимического ряда, которые 
простому обывателю, носителю и пользовате-
лю общепринятым языком могут представлять 
идентичными и полностью совпадающими, 
такими, как «договор», «контракт», «согла-
шение», «сделка», между тем, что является 
«допустимым», «легальным», «действитель-
ным», «правовым», «законным», «легализо-
ванным», «узаконенным»,  «нормативным».

Подобная ситуация имеет место и в язы-
ке права в немецком лингвосоциуме, где, в 
зависимости от контекста, юрист различает 
смысловые тонкости членов синонимичес-
кого ряда, например, «Vertrag» (m), «Pakt» 
(m), «Einigung», «Kontrakt», «Verabredung», 
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«Verständigung», «Vertrag», «Übereinkommen», 
«Abrede», «Beschluß», «Entscheidung», 
«Vereinbarung».

В употреблении устойчивых словосочета-
ний можно наблюдать интересные явления, 
например, употребление некоторых много-
значных слов в нескольких значениях. Так, 
«принятие» в словосочетании «принятие на-
следства» употребляется в первом значении: 
«действие по глаголу «принять»; в клише 
«принятие мер» оно выступает в переносном 
значении: «действовать определенным спосо-
бом». Слово «меры», кстати, сочетается, как 
правило, с глаголом «принимать»; но в со-
ставе юридических терминов «меры воздейс-
твия», «меры поощрения», «меры пресече-
ния» соединяется с глаголом «применять».

В юридическом немецком языке мы мо-
жем проследить также некоторые особен-
ности многозначных слов. Так, например, 
многозначное существительное das Gericht 
выступает и в прямом и переносном значе-
ниях: vor Gericht aussagen – давать показа-
ния в суде, что означает нахождение в ог-
раниченном месте присутствия. А вот клише 
vor Gericht stellen {übergeben} – предать суду, 
отдать под суд; vor Gericht ziehen – привле-
кать к суду выступают уже в переносном 
значении и обозначают определенные меры 
воздействия.

Стиль и структура языка процессуальных 
актов и в русском, и в немецком лингвосо-
циумах обладают определенными языковыми 
и стилистическими особенностями. Однако 
специальных рекомендаций стилистического 
характера с учетом профессионального ис-
пользования слов не существует.

In der Verwaltungsstreitsache hat der Fachsenat des 
Bundesverwaltungsgerichts für Entscheidungen nach 
§ 99 Abs. 2 VwGO am 26. August 2004 beschlossen: 
Die Beschwerde des Beklagten gegen den Beschluss 
des Thüringer Oberverwaltungsgerichts vom 27. März 
2003 wird zurückgewiesen. Der Beklagte trägt die 
Kosten des Beschwerdeverfahrens. Der Streitwert wird 
für das Beschwerdeverfahren auf 4 000 € festgesetzt. 
(Вundesverwaltungsgerict  BESCHLUSS  BVerwG 20 F 
16.03 Thüringer OVG  – 27.03.2003 – AZ: OVG 10 
SO 337/01).

В данном документе, например, язык 
процессуальных актов вобрал в себя специ-
фические черты нескольких функциональных 
стилей (официально-делового, публицисти-
ческого, разговорного и даже научного), и его 
языковой основой служат слова и обороты, 
клише разных языковых пластов.

Язык договоров по своему функцио-
нальному назначению может быть отнесен к 
одному из подстилей официально-делового 
стиля речи, основными стилевыми чертами 
которого являются: точность, не допускающая 
иного толкования, неличный характер, стан-

дартизированность, стереотипность построе-
ния текста, долженствующий характер.

Заявленные требования мотивированы 
тем, что оспариваемое постановление вы-
несено незаконно и подлежит отмене. ФКУ 
Упрдор «Кубань» не является органом, упол-
номоченным утверждать результаты прове-
денной уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств. В 
действиях Заявителя отсутствует состав вме-
няемого административного правонарушения 
(решение суда первой инстанции от 04 октяб-
ря 2013 года. Дело № А40-49477/2013).

Приведённые в статье примеры русских 
и немецких юридических текстов, сформули-
рованных языком права, вынуждают согла-
ситься с утверждением «юридический язык 
– более точный и менее двусмысленный, чем 
общепринятый (естественный). Тем не менее, 
«зачастую тексты, написанные в стиле юридиче-
ского языка, содержат настолько громоздкие 
и витиеватые конструкции, что они становятся 
еще более двусмысленными, нежели написан-
ные общедоступным языком» [1, с. 53].

Приведённые тексты также демонстриру-
ют, что в языке процессуальных актов имеет 
место и эмоциональное восприятие, и науч-
ная интерпретация одного и того же факта. 
Стилистические различия в языке процессу-
альных актов обусловлены тем, для чего и в 
каких конкретных условиях он используется.

Функция языка права состоит в том, 
чтобы с его помощью опосредовать в праве 
различные по своей природе отношения (эко-
номические, политические, семейные и др.), 
донести до населения распоряжения органов 
государственной власти. Язык выражает свя-
зи между государственными органами, меж-
ду последними и гражданами, а также между 
гражданами [4].

Значимость и незаменимость языка права 
заключается в том, что «выработанная веками 
терминология практически полностью исклю-
чает возможность неправильного толкования 
документов» [2, с. 67], что является исклю-
чительным требованием, предъявляемым к 
юридическому языку, так как юридическая 
терминология должна быть четкой, а фор-
мулировки не должны содержать неясности 
или двусмысленности.

В заключение отмечаем, что лексика зако-
нодателя и в русском, и в немецком лингво-
социуме терминирована, что связано с самой 
природой права. Следствием этого является 
использование языковых знаков преимущес-
твенно в их атрибутивно-номинативном зна-
чении. Полисемия, характерная для русского и 
немецкого языков, не имеет базы для своего 
существования в языке законодателя. Отличи-
тельной особенностью законодательной лек-
сики в целом является ее общенациональный 
характер.
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Управление является властным имма-
нентным «атрибутом» человеческой жиз-
недеятельности и ее организованности. 
Сущность управления определяется двумя 
основополагающими взаимосвязанными 
качествами человека и социальной общнос-
ти. А именно деятельностью и целеполага-
нием. Здесь деятельность понимается как 
любое разумное (сознательное) действие 
индивидуума и/или его общности. Целе-
полагание же показывает, что эта деятель-
ность направлена на получение определен-
ного задуманного результата. Существует 
множество определений понятия управле-
ния, приведем два, наиболее подходящих 
для данного контекста. Управление – «это 
сознательное воздействие человека, соци-
альных групп, специально созданных орга-
нов на различные объекты и протекающие 
в окружающем мире процессы, на людей 
и отношения между людьми, осуществля-
емое с целью достижения определенного 
состояния объектов, придания процессам 
нужной направленности, получения желае-
мых, требуемых, намеченных результатов» 
[13, c. 11]. Другое определение: «управле-
ние представляет собой целеполагающее 
(сознательное, преднамеренное, проду-
манное!), организующее и регулирующее 
воздействие людей на собственную, об-
щественную, коллективную и групповую 
жизнедеятельность, осуществляемое как 
непосредственно (в формах самоуправле-
ния), так и через специально созданные 
структуры (государство,общественные 
объединения, партии, фирмы, коопера-
тивы, предприятия, ассоциации, союзы и 
т.д.» [1, c. 28].

В наиболее общем виде управление как 
социальное системное явление – это систе-
ма управления, состоящая из трех элементов 
(подсистем): субъекта управления, объекта 
управления и механизма управления субъ-
екта управления объектом управления. А как 
социальный управленческий процесс – целе-
направленное воздействие субъекта управле-
ния на объект управления.

Таким образом, как система управле-
ния государственное управление состоит 
из: субъекта управления – органов го-
сударственной власти, объекта управле-
ния – общества, сфер жизнедеятельности 
общества, социальных групп и отдельно 
взятых индивидуумов, а также механизма 
государственного управления – организа-
ции воздействия субъекта управления на 
объект управления.

Что касается государственного управ-
ления как управленческого процесса, по-
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нимания под государством «естественно 
(природно) – общественное образование, 
включающее территорию, население и 
власть, исторически развившееся вследс-
твие их взаимодействия» [1, c. 45], то мож-
но дать следующее определение. Государ-
ственное управление –это целенаправлен-
ная деятельность органов государственной 
власти по обеспечению территориальной 
целостности страны, благополучия ее на-
селения (граждан), на основе социально-
экономического развития страны и циви-
лизованных норм её устройства, а также 
по легитимизации и оптимизации властных 
функций самих органов государственной 
власти.

В современном научном мире нет еди-
ного восприятия и подхода к пониманию 
государственного управления, его целей 
и функций. В различных странах с учетом 
их исторической ментальности существуют 
разные его парадигмы. Есть своя, хотя и 
незаконченная, разрабатываемая с учетом 
исторических особенностей развития Рос-
сии, концепция государственного управ-
ления в Российской Федерации. Основ-
ной вклад в эту концепцию вносят труды 
Г.В.  Атаманчука, В.П. Васильева, Н.И. Гла-
зуновой, В.И. Кнорринга, Н.Н. Моисеева, 
Б.А. Райзберга, В.Е. Чиркина и ряда других 
авторов.

В современных условиях исторического 
развития, его одновременно растущих про-
тиворечивых процессов: многополярности 
и глобализации, роль и ответственность 
институтов российской власти за состояни-
ем государственности, жизнедеятельности 
общества, отдельных социальных групп и 
индивидуумов существенно возрастает на 
всех уровнях управления: федеральном, 
региональном и муниципальном. Это, в 
свою очередь, требует адекватного и сис-
темного соответствия самих институтов 
власти нынешним реалиям: грамотного ви-
дения перспективы политического и соци-
ально-экономического развития страны и 
регионов, применения современных науч-
но обоснованных методов и инструментов 
управления, высоконравственного отноше-
ния к своей управленческой деятельности. 
Условием успешности государственного 
управления является высокое качество 
экономики страны и ее региональных со-
ставляющих, ее конкурентоспособность в 
глобальном рыночном пространстве (ГРП). 
Академик В.Л. Квинт замечает: «Большинс-
тво местных, региональных и даже нацио-
нальных рынков интегрированы в ГРП. Это 

создает новые проблемы стратегического 
характера не только для национальных 
правительств, многонациональных инсти-
тутов и транснациональных корпораций, 
но даже для средних и малых компаний, 
работающих на местных или региональных 
рынках» [9, c. 45].

Современная мировая действитель-
ность, в том числе мировой экономиче ский 
кризис в начале ХХI века, нестабильная 
международная и внутренняя обстановка 
во многих государствах Ближнего Востока 
да и в относительно благополучной Евро-
пе, в других регионах, диктует объектив-
ную необходимость не только присутствия, 
а серьезного усиления роли государствен-
ного управления во всех сферах жизнеде-
ятельности, в том числе, не в последнюю 
очередь, в экономике. Тем более, усиление 
государственного внимания к проблемам 
экономического состояния и путям их раз-
решения в интересах большинства членов 
общества важно в отношении экономики, 
находящейся в процессе перехода к рыноч-
ной, как это происходит в России. Под уси-
лением роли государственного управления 
экономической деятельностью совершенно 
не имеется в виду прямое, административ-
ное вмешательство во всю экономическую 
деятельность хозяйствующих субъектов, 
подмена их руководящих органов. Прямое 
управление, в том числе оперативное, ор-
ганы государственной власти осуществляют 
только в отношении субъектов государс-
твенного сектора экономики. В отношении 
всех остальных участников экономической 
деятельности они оказывают государствен-
ное влияние посредством косвенных регу-
лятивных управленческих действий, нося-
щих главным образом нормотворческий и 
контролирующий характер.

Каковы же основные положения и ус-
ловия должны быть осмысленны и реали-
зованы в современном государственном 
управлении в России для ее успешного 
социально-экономического развития? Они 
представляются следующими.

Во-первых, государственное управле-
ние является необходимым и обязатель-
ным свойством современного российско-
го государства. Это важнейшее положение 
обусловлено уникальной способностью 
человека и общества в целом «познавать 
природную и социальную действитель-
ность и уже в соответствии с этим целе-
полагать, организовывать и регулировать 
свое сознание, поведение и деятельность» 
[2, c. 20].
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Именно управление создает, с одной 
стороны, целевую осмысленность государ-
ственному устройству и функционирова-
нию органов власти, а с другой как бы 
«пронизывает» поле государственной де-
ятельности. Оно «повсеместно и вездесу-
ще» [2, c. 20].

Во-вторых, в смешении или олицетво-
рении смыслового значения двух базисных 
категорий «управление государством» и 
«государственное управление» кроет-
ся огромная социальная опасность. Пока 
эти понятия не будут реально организа-
ционно-правовым способом разделены, 
нельзя исключить возможность, что при 
определенных обстоятельствах государс-
твенные органы управления в лице руко-
водящего аппарата, не встанут над поли-
тико-социальной организацией общества. 
То есть над самим государством, так как 
«государство как публичная и легитим-
ная (нормативно выраженная) властная 
сила общества… это само общество» [3, c. 
6]. Какие органы государственной власти 
должны быть, какие стратегические цели 
они обязаны претворять в жизнь, какова 
должна быть государственная политика и 
в целом политическая система в государс-
тве определяют граждане путем принятия 
Конституции, других законных актов, про-
ведения референдумов гражданского во-
леизъявления. Поэтому именно граждане 
должны формировать политическую сис-
тему государственного устройства, в том 
числе путем прямых выборов органов зако-
нодательной власти, президента страны и 
высших должностных руководителей субъ-
ектов РФ. А государственное управление, 
безусловно, должны осуществлять органы 
государственной власти и их аппарат.

В-третьих, процесс государственного 
управления имеет вполне определенную 
организацию и технологию, зачастую не 
зависящую от самого объекта управления, 
будь это экономическая деятельность, со-
циальная или иная сфера жизнедеятель-
ности. Поэтому имеется настоятельная 
потребность в научно-практической разра-
ботке всех аспектов механизма государс-
твенного управления и его компонентов. 
Как правило, при осуществлении управле-
ния меняются его субъекты в лице конк-
ретных органов власти, используемые ими 
инструменты, ресурсы и т.д., а также кри-
терии, показатели состояния и некоторые 
другие параметры объектов управления, но 
не сам набор и последовательность госу-
дарственных управленческих действий.

В-четвертых, государственное управ-
ление – это управление, где субъектами 
и объектами, в конечном счете, выступа-
ют люди, имеющие вполне определенный 
властный и иной социально-правовой 
статус. Принципиально отличительным 
условием, особенностью между их де-
ятельностью будут их возможности в от-
ношении действующего законодательства. 
Если физические и юридические лица при 
осуществлении, например, экономической 
деятельности руководствуются правилом 
«можно все, что не запрещено законом», 
то должностные лица в органах государ-
ственного управления, в целом органы го-
сударственной власти ограничены в своих 
действиях и обязаны соблюдать правило 
«можно все, что разрешено законом».

В-пятых, согласно Конституции Россий-
ской Федерации государственное управле-
ние является социально ориентированным. 
«Российская Федерация – социальное го-
сударство, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие чело-
века» [10, c. 7]. Именно на достойное обес-
печение этих человеческих потребно стей 
должен быть направлен стратегиче ский и 
тактический вектора государственной де-
ятельности в социально-экономической 
и других сферах жизнедеятельности. По-
этому, говоря о результатах государствен-
ного управления, в конечном итоге, следу-
ет судить по его результатам в отношении 
состояния здоровья граждан, их духовно-
культурного развития и материального 
благополучия. Успешные показатели самой 
экономики еще не гарантируют достойного 
образа жизни гражданам. Многое зависит 
от механизма государственного управ-
ления процессами создания и перерасп-
ределением доходов от экономической 
деятельности. Так, увеличение в России 
объема валового внутреннего продукта 
2009 г. по сравнению с 1991 г. примерно 
на 8% сопровождалось одновременно рос-
том доходного неравенства населения. Об 
этом, в частности, свидетельствует показа-
тель доходного неравенства (коэффициент 
Джини). Он оказался за указанный период 
значительно выше, чем во всех странах Ев-
росоюза и странах – членах Организации 
экономического сотрудничества и развития 
[15, c. 81, 92].

В-шестых, государственное управле-
ние как вполне целостная система орга-
нов власти имеет свои внутренние цели  
функционирования и развития, которые 
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могут отличаться и даже противоречить 
ее внешнему предназначению. Здесь при-
нципиальное значение имеет уровень 
гражданской и политической культуры в 
стране, ментальность социума и его влас-
тный исторический опыт. Если у граждан 
есть опыт цивилизованного отстаивания 
своих интересов у власти, необходимый 
общий уровень культуры и активные инс-
титуты гражданского общества, тогда есть 
и возможность контроля и воздействия на 
власть с целью корректировки ее целей уп-
равления и конкретных действий в интере-
сах всего общества, а не ее бюрократии. 
Если такой исторической практики у обще-
ства нет, то ее необходимо формировать, 
как бы это не было сложно, в том числе 
при участии самих органов государствен-
ного управления.

В-седьмых, государственное управле-
ние должно учитывать на федеральном, 
региональном и даже местном уровне эт-
ническую культуру и конфессиональную 
ситуацию, несмотря на светский характер 
власти. Существующие этнические и рели-
гиозные особенности должны учитываться 
в управленческих решениях и действиях. В 
противном случае повышается вероятность 
неадекватных решений и управленческих 
ошибок, а возможно и социального проти-
водействия им. На государственное управ-
ление существенный отпечаток оказывают 
исторические традиции и культурный мен-
талитет конкретного этноса. Так, «только в 
античной Греции прежде слабо развитые и 
во многом ограниченные частнособствен-
нические отношения стали господствующи-
ми и структурообразующими» [5, с. 772], 
которые впоследствии распространились 
на Европу, а затем позднее на Северную и 
Южную Америку. «Альтернативой этому на 
Востоке было всесилие государства и не-
вычленность индивида из коллектива, что 
вызвало к жизни совершенно иные поли-
тические, правовые и социальные нормы» 
[5, c. 773]. Древневосточные религиозно-
культурные традиции и социально-полити-
ческие «институты во всех неевропейских 
цивилизациях были целенаправлены на то, 
чтобы не допустить таких новшеств, кото-
рые могли бы подорвать силу централизо-
ванной власти и свято хранимую устойчи-
вость веками складывающихся социальных 
отношений» [5, с. 773]. Историческое мно-
гообразие культуры народов, населяющих 
огромное российское пространство, ее 
географическое евразийское расположе-
ние должно найти свое отражение в го-

сударственной деятельности, быть учтено 
при выработке мер государственного уп-
равления.

В-восьмых, государственное управ-
ление представляет сложную социальную 
систему. К изучению и пониманию ее це-
лей, устройства, структуры и других аспек-
тов правомерно и актуально использовать 
системный подход, аппарат синергетики 
и основы других когнитивных наук. «Сис-
тема государственного и муниципального 
управления – одна из благодатных облас-
тей нового синергетического прочтения, 
здесь постоянно происходит столкновение 
необходимых и случайных явлений, фак-
торов, возникает множество нестабильных, 
неустойчивых процессов, действуют сине-
ргетически неравновесные социальные 
институты», – замечает Н.И. Глазунова [6, 
c. 399]. «Современное состояние развития 
синергетического знания…может стать ос-
новой построения моделей самоподдержи-
ваемого и оберегаемого развития стран и 
регионов в современном нестабильном 
мире», – подтверждают Е.Н. Князева и 
С.П. Курдюмов [9, c. 179]. Эти теоретичес-
кие познания необходимо переложить на 
практику государственной деятельности и 
включения синергетики, теории систем и 
других когнитивных дисциплин в програм-
му по специальности «государственное и 
муниципальное управление» как обяза-
тельных.

В-девятых, государственное управление 
не сможет быть успешным без привлечения 
представителей научно-профессиональ-
ной, политической и иной общественности. 
Привлечение авторитетных специалистов 
«со стороны» продиктовано требованием 
высокой профессиональной квалифика-
ции принимаемых государственных ре-
шений, а представителей общественности 
необходимостью уже на стадии разработки 
управленческих решений предвидеть воз-
можную реакцию на них общественности, 
в целом населения. «Зрелая демократия 
– это симбиоз иерархий и сетей, без сетей 
есть диктатура, а сети без иерархии – анар-
хия» [14, c. 85]. В области экономической 
деятельности государственное управление 
обязано стимулировать создание и актив-
ное функционирование профессиональных 
организаций предпринимательства в виде 
саморегулируемых организаций и пере-
дачи им определенных властных полно-
мочий.

В-десятых, в рамках государственного 
управления следует попытаться применить, 
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новые для рационального мышления не-
традиционные, а также древневосточные 
методы принятия решений. В частности, 
методика творческого подхода к нестан-
дартным ситуациям, характерным для 
реалий государственного управления из-
ложена в работах Э. де Боно. Он пишет: 
«К сожалению, потребность в творчестве, 
которую уже достаточно ясно осознают в 
мире бизнеса, по-прежнему остается за 
пределами внимания большинства прави-
тельств. В мире давно назрела необходи-
мость в новых концепциях и методах уп-
равления государствами» [4, c. 9]. Истори-
чески зарекомендовавшей себя методикой 
управленческих решений является знаме-
нитая древнекитайская «Книга Перемен» 
(Ицзин – Чжоу И). Примеры ее успешного 
применения в Китае и в деятельности неко-
торых западных финансово-экономических 
структур ставят вопрос о возможном ее ис-
пользовании и в государственном управле-
нии [13, c. 22–24].

В-одиннадцатых, государственное уп-
равление в России исторически, ментально 
связано с образованием российской госу-
дарственности вообще, независимо от ее 
конкретных исторических форм. Об этом 
убедительно свидетельствует, например, 
работа Н.И. Глазуновой [11]. Поэтому го-
сударственное управление в современ-
ной России не должно отказываться от 
исторической российской управленческой 
практики. Следует использовать всё по-
ложительное и учитывать всё негативное 
прошлого государственного управления, в 
том числе и советского периода в россий-
ской государственности. Как замечает из-
вестный российский философ А.А. Зиновь-
ев: «...в советский период в нашей стране 
была изобретена социальная организация 
(строй, система) более высокого порядка, 
чем все существовавшие ранее и в других 
странах планеты» [7, с. 63].

В-двенадцатых, государственное управ-
ление должно учитывать волновой харак-
тер жизнедеятельности. А. Механик пишет: 
«Если история циклична, как утверждает 
наука, то Россия тому – идеальный при-
мер» [11, с. 80] и далее: «Безусловно, по-
литические циклы связаны с экономикой» 
[11, с. 82]. Необходима вполне определен-
ная «мера» присутствия или участия госу-
дарственного управления в экономической 
деятельности, зависящая от конкретной 
временной стадии экономического цикла. 
Естественно, на подъеме экономической де-
ятельности участие государства в экономике 

должно быть минимальным, а на стадии её 
спада – существенно усиливаться. Напри-
мер, на стадии подъема экономики может 
осуществляться активная приватизационная 
кампания государственных хозяйствующих 
субъектов и пакетов акций предприятий, а 
на стадии падения – наоборот их национа-
лизация и даже национализация отдельных 
отраслей экономики.

Таковы, на наш взгляд, только некото-
рые положения и условия осуществления 
государственного управления в современ-
ной России, которые возможно необходи-
мо дополнить и другими важными аспекта-
ми рассматриваемой проблематики.
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Экономисты не любят давать прогнозы, 
тем более их вспоминать. А журналисты «за-
бывают» их спросить о прошлых прогнозах, 
видимо, чтобы не расстраивать себя и пуб-
лику. Хотя существует «остроумный» способ 
прогнозирования очередного экономическо-
го кризиса, которым пользуется популярный 
экономист. А именно, он прогнозирует кри-
зис на каждый год и, как ни странно (шутка), 
иногда прогноз сбывается. 

В июне 2008 года во время востор-
женных откликов на Концепцию – 2020 
была опубликована моя статья, в которой я 
подверг критике данную концепцию как не 
учитывающую закон циклического развития 
экономики. В этой же статье я обосновывал 
прогноз на 2008 год, в соответствии с кото-
рым в 2008 году в экономике России и Че-
лябинской области должны были произойти 
следующие негативные события: снижение 
темпов роста ВВП (ВРП), рост уровня без-
работицы, инфляции и процентных ставок 
по кредитам, что и произошло по факту [1, 
с. 190–192].

Пока я не могу похвастаться высокой 
точностью своих прогнозов. Экономисты, 
подобно генералам, которые готовятся к 
прошлой войне, ожидают прошлого кри-
зиса. В этом состоит на сегодняшний день 
неточность моего прогноза следующего 
после мирового финансового экономиче-
ского кризиса, который был опубликован 
в 2009 году.

А именно, в своей статье «Прогнозиро-
вание экономических и политических кризи-
сов на основе точек перегиба (экстремумов) 
кривой солнечной активности» [2] я, опира-
ясь на прогноз NASA, который предусматри-
вал максимум солнечной активности (далее 
по тексту – СА) в 2013 году, дал прогноз 
очередного экономического кризиса в 2013 г. 
Причём я ожидал его начала, прежде всего, 
в США. Но, похоже, в этот раз он начинается 
с экономик развивающихся стран, включая 
и Россию.

В той же статье я написал, что дата кри-
зиса может сместиться вслед за смещением 
во времени максимума 24-го цикла СА. По-
хоже, именно это и происходит. А именно, 
резкий рост СА начался в октябре 2013 года и 
продолжается по настоящее время (февраль 
2014 г.). Так что годом месячного максимума 
СА может оказаться 2014 год. Однако недо-
статочная точность астрофизических прогно-
зов никоим образом не отрицает сильных 
связей циклов СА и мирового продукта, о 
чём и пойдёт речь ниже.

Росстат РФ научился «бороться» с кри-
зисом с помощью учёта теневой экономики. 
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Невольно вспоминается анекдот про ложь, 
грубую ложь и статистику. Но, похоже, даже 
статистические упражнения имеют свои пре-
делы и, глядя на грустную даже официаль-
ную статистику по экономике России за ян-
варь 2014 года, трудно удержаться от того, 
чтобы не привести цитату из своей предыду-
щей  статьи в данном журнале, которая была 
опубликована в начале 2013 года. А именно, 
в конце статьи я заметил, что «если в кон-
цепции, стратегии, основных направлениях 
развития страны и подобных документах не 
показываются ближайшие экономические 
и финансовые кризисы (например, 2014 и 
2020 гг.), то относиться серьёзно к подобным 
документам нельзя» [3, с. 73].

 Данные о СА, а именно о среднегодовых 
и среднемесячных числах Вольфа (которые, 
напомню, пропорциональны количеству сол-
нечных пятен), были взяты мною с сайта Ко-
ролевского центра анализа данных по влия-
нию солнца (Бельгия) [8]. Данные о динамике 
мирового продукта были взяты с сайта Все-
мирного банка [11]. Для 2013 г. использована 
оценка годового роста мирового продукта 
Всемирного банка в размере 2,4%.

В настоящей работе, в отличие от про-
чих работ, в том числе и других авторов по 
данной теме, я использовал не годовые, а 
месячные экстремумы СА (чисел Вольфа). 
Данные экстремумы чаще происходят в один 
год с годовыми экстремумами СА, но наблю-
даются несколько случаев их расположения 
в смежных годах. Так, например, годовой 
максимум СА имел место в 1989 г., но месяч-
ный – в августе 1990 года. Годовой минимум 
СА имел место в 2008 году, а месячный – в 
августе 2009 года. За весь доступный период 
наблюдений мирового продукта (1961–2013 
гг.) месячные минимумы СА имели место в 
1964, 1976, 1986, 1996 и 2009 гг., а месячные 
максимумы – в 1969, 1979, 1990, 2000 и 2013 
гг. (по состоянию на 19.02.2014).

Далее я определил средние значения СА 
(среднегодовых чисел Вольфа) для каждого 
из ключевых годов солнечных циклов, кото-
рые имели место в 1961 – 2013 гг. А именно, 
были определены средние арифметические 
значения чисел Вольфа для всех годов ме-
сячных минимумов СА, первого и второго 
годов после минимумов СА, годов месячных 
максимумов СА, первого, третьего и четвёр-
того годов после максимумов СА, а также 
первого и второго годов перед минимумами 
СА. Гипотеза данного исследования состояла 
в том, что темпы роста мирового продукта 
являются функцией СА. Данная гипотеза 
в высокой степени подтвердилась, что и 
показывает диаграмма на рис. 1. 

Данная диаграмма показывает всю 
сложность связи солнечной и экономи-
ческой активности. А именно, на отрезке 
роста СА от минимумов СА до её средних 
значений растут и темпы роста мирового 
продукта. Но когда СА начинает превышать 
среднее её значение, темпы роста мирового 
продукта начинают снижаться, и минималь-
ные его темпы наблюдаются в первый год 
после максимумов СА (ближайший по про-
гнозу такой год – 2014-й). Далее СА начи-
нает снижаться до средних значений, и это 
приводит к обратному росту мирового про-
дукта. Но снижение СА ниже средних зна-
чений опять приводит к снижению индекса 
мирового продукта, и следующие его ми-
нимумы наблюдаются, как правило, за 1 год 
до минимума СА. В скобках на диаграмме 
в  наименованиях  столбцов указано коли-
чество лет. Например, цифра 5 означает, что 
таких лет (например, месячных минимумов 
СА) за период 1961–2013 гг. было 5. 

Фазы впадин (дна) циклов Жюгляра 
близки или совпадают во времени с го-
дами, следующими за максимумами СА. 
Каждый цикл Жюгляра включает в себя 
по два цикла Китчина. Вершины (пики) 
циклов Китчина совпадают со средними 
значениями СА, а их впадины (дно) – с 
экстремумами СА (см. рис.1). 

Таким образом, оптимальными для 
мировой экономики значениями СА явля-
ются средние её значения. Максимумы СА 
(то есть частоты и силы магнитных бурь) и 
минимумы СА (магнитные штили) по факту 
являются неблагоприятными для мировой 
конъюнктуры. И это полностью соответ-
ствует результатам медицинских экспери-
ментов, проведённых, например, д.м.н., 
академиком РАЕН Ю.И. Гурфинкелем. 

В его работе «Физиологические и па-
тофизиологические аспекты влияния сол-
нечной активности на организм человека» 
следующим образом подводятся итоги эк-
сперимента в институте медико-биологиче-
ских проблем в рамках программы «Марс – 
500». «Результаты этих и других исследова-
ний, – пишет Ю.И. Гурфинкель, – позволяют 
предположить, что кровь сама по себе мо-
жет являться сенсором вариаций магнитных 
полей, поскольку эритроциты, тромбоциты, 
лейкоциты, несущие электрический заряд 
в потоке, в соизмеримом магнитном поле 
могут менять как собственные свойства, так 
и свойства потока. Важно отметить, – про-
должает исследователь, – что не только 
геомагнитные возмущения, но и периоды 
очень спокойной геомагнитной обстановки 
оказывают влияние на капиллярный кро-
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Рис. 1. Циклы Китчина и Жюгляра мирового продукта как функция солнечной 
активности (1961–2013 гг.)

Связь солнечной и экономической активности в 1961 - 2013 гг.
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воток, замедляя его… В дни геомагнитных 
возмущений СКК (скорость капиллярно-
го кровотока – В.А.) составила 389±167 
мкм/с. …В обычной спокойной обстановке 
СКК  составила в среднем 643± 178 мкм/с, 
в условиях очень спокойной геомагнитной 
обстановки СКК составила 435±223 мкм/с 
(p<0.02)» [6]. 

Итак, из данных результатов научных 
экспериментов следует, что в период гео-
магнитных возмущений (магнитных бурь) 
скорость капиллярного кровотока испы-
туемых (не знавших о фактах магнитных 
бурь) снижалась на 40%, а в период очень 
спокойной геомагнитной обстановки (маг-
нитных штилей) – на 32%, в сравнении с 
обычной спокойной геомагнитной обста-
новкой. Это приводит к кислородному го-
лоданию всех органов человеческого ор-
ганизма, ухудшению физиологического и 

Рис. 2. Циклы Китчина и Жюгляра ВВП США как функция солнечной активности 
(1798–2013 гг.)
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психологического состояния миллиардов 
людей, росту частоты инфарктов, инсультов 
и самоубийств, настроений пессимизма, в 
том числе на всех рынках. Как результат 
следует снижение экономической актив-
ности, которое даже по степени соответс-
твует данным академика Ю.И. Гурфинкеля. 
А именно, снижение мирового продукта в 
годы максимумов магнитных бурь превы-
шает его снижение в годы минимумов СА 
(магнитных штилей) (см. рис. 1 и 2). 

Разумеется, мои оппоненты опять ука-
жут на возможность случайных совпаде-
ний. Поэтому специально для них я при-
вожу диаграмму связи циклов СА и ВВП 
США за 1798–2013 гг. (см. рис. 2). Мы ви-
дим большую степень схожести диаграмм 
на рис. 1 и 2, что свидетельствует о том, 
что мною выявлены устойчивые связи цик-
лов Жюгляра, Китчина, с одной стороны, и 
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циклов СА – с другой за период в 215 лет. 
Соответствующий коэффициент корреля-
ции равняется –0,88.

Данные о ВВП США за период 1798– 
1930 гг. были взяты с сайта Measuring 
Worth (измерение стоимости) [9]. С 1930 г. 
по 2013 г. использованы данные бюро эко-
номического анализа США [7], которые 
совпадают за этот период с данными сайта 
Measuring Worth. 

Из диаграмм 1 и 2 не следует, что в 
каждом цикле СА наблюдаются темпы 
роста мирового продукта и ВВП США, ука-
занные на них. Они могут быть и други-
ми. Но выявленные мною закономерности 
пробивают себе дорогу через множество 
случайностей. 

Из всех доступных лет наблюдений 
(1961–2012 гг.) мы выбрали годы среднего-
довых максимумов СА и определили сни-
жение мирового продукта за 2 года после 
каждого из данных максимумов. Результа-
ты представлены в таблице 1. В столбце 7 
в данной таблице показан прогноз автора 
данной статьи на 2014–2015 гг. То есть в 
ближайшие 2 года следует ожидать даль-
нейшего ухудшения мировой конъюнктуры 
и снижения годовых темпов роста мирово-
го продукта на 2,4%, в сравнении с оными 
2013 года. Данный прогноз был опублико-
ван мною в 2013 году [4, с. 6–14]. 

Однако моя методика прогнозирова-
ния также имеет свои ограничения и недо-

ледние месяцы (октябрь 2013 г. – фев-
раль 2014 г.) наблюдается высокая СА и, 
вполне возможно, годом её как годового, 
так и месячного максимума станет не 2013 
год, который ранее назывался годом мак-
симума СА, например, в прогнозе Амери-
канского космического агентства NASA, а 
2014 год. 

На основе указанных выше источников 
я построил диаграмму, которая показывает 
сильную обратную связь циклов месячных 
экстремумов солнечной активности (чисел 
Вольфа) и циклов мирового продукта с ла-
гом в 1 год (см. рис. 3). Соответствующий 
коэффициент корреляции оказался равным 
–0,872! То есть после каждого из месяч-
ных максимумов СА следовало снижение 
индекса мирового продукта в следующем 
году, а после каждого минимума (то есть 
на отрезках роста СА до средних значе-
ний) – его рост. 

Из диаграммы, приведённой на рис. 3, 
не следует, что исключительно все циклы 
мирового продукта определяются циклами 
солнечной активности. Например, нефтя-
ной кризис 1973–1974 гг. имел свои военно- 
политические, но не космические причины, 
и, соответственно, на данной диаграмме не 
представлен, так как не попадает с лагом 
в 1 год на точки экстремумов солнечной 
активности. Поэтому, подобно некоторым 
журналистам, которые ищут сенсаций, не 
следует мою позицию извращать и пред-

Таблица 1
Снижение мирового продукта после каждого из максимумов солнечной активности 

(1961–2000 гг.)

№
п/п

Годы максимумов 
солнечной 
активности 1968 1979 1989 2000 2013

1 2 3 4 5 6 7

1 Изменение индекса 
мирового продукта 
за два следующих 

года, %

–2,89792 –2,01069 –2,42312 –2,1946 –2,382

статки, так как она опирается на астрофи-
зические прогнозы солнечной активности, 
которые имеют свою степень точности. То 
есть астрофизики также могут ошибаться 
как в отношении длительности очередно-
го солнечного цикла, так и в отношении 
года и величины максимума СА. В пос-

ставлять как признание исключительности 
влияния солнечной активности. 

Сильная обратная связь месячных 
экстремумов чисел Вольфа и годовых 
приростов мирового продукта с лагом в 
1 год показана на диаграмме на рис. 4. 
Соответствующий коэффициент корреля-
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ции равняется –0,87. Данная связь может 
использоваться при прогнозировании ди-
намики мирового продукта в следующем 
году. Так, например, в настоящее время 
(18.02.2014) высока вероятность того, что 
месячный максимум 24-го цикла СА будет 
достигнут в феврале 2014 года и его значе-
ние составит 169,2 (среднее число Вольфа 
с 1 по 18 февраля 2014 г.). Тогда, исполь-
зуя линию тренда диаграммы на рис. 4, 
мы можем определить темп роста миро-
вого продукта в следующем 2015 году. 
Диаграмма показывает, что он должен 
составить примерно 2,0%. То есть воп-
реки оптимистичному прогнозу Всемир-
ного банка, который в настоящее время 
(18.02.2014) прогнозирует рост мирового 
продукта в 2014 и 2015 гг. в сравнении с 
2013 г. [10] в размере 3,2 и 3,4%, соответс-

 Рис. 3. Сильная обратная связь циклов мирового продукта и циклов солнечной 
активности
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твенно, следует ожидать снижения темпов 
его роста до 2,0% в 2015 г. 

Мне также удалось показать тесную об-
ратную связь большого цикла солнечной и 
экономической активности на основе всех 
имеющихся данных о динамике мирового 
продукта (см. рис. 5). Соответствующий ко-
эффициент корреляции оказался равным 
–0,85. 

По аналогии с термином «гелиобиоло-
гия», то есть разделом физики, изучающим 
влияние циклов СА на земные организмы, 
ранее в своих работах я предложил назвать 
науку, изучающую связи циклов солнечной 
и экономической активности, гелиоэконо-
микой. 

Важно отметить, что полученные мною 
в гелиоэкономике результаты находятся в 
полном соответствии с результатами рабо-
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ты многих учёных в области гелиобиологии. 
Так, например, в статье «Гелиобиология» из 
свободной энциклопедии «Википедия» чи-
таем краткое изложение достижений в об-
ласти гелиобиологии: «Основоположником 
гелиобиологии считается совет ский учёный 
А.Л. Чижевский. … Гематолог Н.А.  Шульц 
установил влияние перепадов активнос-
ти Солнца на число лейкоцитов в крови 
человека и относительный лимфоцитоз. 
Итальянский физико-химик Дж. Пиккарди 
обнаружил влияние различных физичес-
ких факторов, и в частности изменений 
активности Солнца, на состояние колло-
идных растворов. Японский гематолог М. 
Таката разработал пробу на осаждение 
белков крови, чувствительную к изменени-
ям активности Солнца. Французский врач 
М. Фор и другие показали, что учащение 
внезапных смертей и обострений хрони-
ческих заболеваний связано с повышением 
солнечной активности… В качестве одного 

Рис. 4. Сильная обратная связь месячных экстремумов чисел Вольфа и годовых 
темпов роста мирового продукта с лагом в 1 год

из возможных агентов, связывающих из-
менения солнечной активности и биосфе-
ру, рассматриваются вариации магнитного 
поля Земли» [5].

Из данных научных результатов учё-
ных – гелиобиологов можно сделать основ-
ной (хотя и упрощённый) вывод о том, что 
рост солнечной активности приводит к ухуд-
шению физиологического и психиче ского 
состояния миллиардов людей (включая и 
моих уважаемых оппонентов). Это не мо-
жет не приводить к росту настроений песси-
мизма (крайней формой которых является 
рост частоты самоубийств в годы максиму-
мов СА). Рост настроений пессимизма среди 
участников всех рынков, включая фондо-
вый, приводит к очередному финансовому 
и (или) экономическому кризису. 

Таким образом, выводы гелиобиоло-
гии объясняют результаты, представленные 
мною на вышеприведённых диаграммах. 
Особенно ярко сильная обратная связь 
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Рис. 5. Сильная обратная связь длинного цикла мирового продукта и длинного 
цикла месячных максимумов солнечной активности
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солнечной и экономической активности по-
казана на рис. 4. Между гелиобиологией и 
гелиоэкономикой существует тесная связь 
причины и следствия.
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Актуальность управления устойчивым 
развитием промышленного предприятия 
бесспорна, поскольку:

1) существует дисбаланс в приорите-
тах развития социальной, экологической 
и экономической подсистем промышлен-
ного предприятия, приводящий к противо-
речиям при формировании стратегических 
целей и постановке тактических задач его 
деятельности;

2) представляется полезной адаптация 
и использование сбалансированной систе-
мы показателей в рамках стратегического 
управления социальной, экологической и 
экономической подсистемами предпри-
ятия;

3) необходим комплексный подход к 
бюджетному управлению устойчивым фун-
кционированием и развитием промыш-
ленного предприятия построения системы 
бюджетов в разрезе социальной, экологи-
ческой и экономической подсистем.

Методология управления устойчивым 
развитием хозяйствующих субъектов со-
вершенствуется в науке и практике уже 
сорок лет. Термин «устойчивое развитие» 
предполагает единство трех составляющих: 
социальной, экономической и экологи-
ческой [3, с. 48]. Хозяйствующий субъект 
рассматривается как система трех основ-
ных взаимосвязанных и взаимозависимых 
элементов (социальная, экономическая, 
экологическая подсистемы), характеризу-
ющаяся определенным потенциалом, не-
обходимым для осуществления функций и 
получения результатов. Ресурсный подход 
предполагает, что «возможность достиже-
ния заявленных целей развития для систем 
разного уровня определяется ресурсными 
возможностями, что обобщенно может 
быть охарактеризовано как потенциал» [4, 
с. 45]. Ресурсная теория выделяет следую-
щие категории: ресурсы, активы, стратеги-
ческие активы, конкурентные преимущест-
ва [2], то есть потенциал предприятия есть 
интегральная характеристика предприятия, 
определяющая его системные, в том числе 
ресурсные возможности и способность ре-
шать конкретные проблемы и задачи обще-
ства, государства и страны в целом.

Е. Ерегин отмечает, что понятие «потен-
циал предприятия» – это совокупность спе-
циализированных элементов, обладающих 
возможностью и способностью объединять-
ся для решения конкретных задач [1, с. 21]. 
Определение соответствует управленческой 
концепции, предполагающей разделение 
системы управления на подсистемы плани-
рования, реализации, контроля. 
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Узость ресурсной теории, по нашему 
мнению, заключается в игнорировании 
временного фактора, как одного из ре-
сурсов предприятия, и в отсутствии взаи-
мосвязи, определяющейся цикличностью 
экономических процессов: «ресурсы  – 
затраты – результаты – ресурсы’», когда 
результаты в процессе их распределения 
выступают ресурсами для следующего хо-
зяйственного цикла предприятия. 

Авторский подход к управлению устой-
чивым развитием промышленного пред-
приятия основывается на расширении по-
нятия «потенциал», за счет включения ре-
зультативной и временной составляющих, 
как ориентиров оценки эффективности 
функционирования, экстенсивного либо 
интенсивного развития, подразумевает 
возможность и необходимость управления 
тремя подсистемами (социальной, эколо-
гической и экономической) и учитывает:

1) взаимосвязи и непротиворечивость 
стратегических целей и тактических задач 
по каждой подсистеме и между подсис-
темами, что должно быть заложено при 
формировании многоуровневой сбалан-
сированной системы показателей в про-
цессе стратегического управления пред-
приятием;

2) выделение составляющих потен-
циалов каждой из подсистем, что предо-
пределяет формирование трехэлементной 

системы бюджетов в процессе оператив-
ного управления промышленным пред-
приятием;

3) определение критериев оценки эф-
фективности каждой подсистемы (включая 
временные параметры), что достигается за 
счет комплексного использования бюджет-
ного управления промышленным предпри-
ятием и сбалансированной системы пока-
зателей.

Графически подход к управлению 
устойчивым развитием промышленного 
предприятия представлен на рис. 1.

В качестве приоритетных направлений 
исследования устойчивого развития про-
мышленного предприятия, с учетом дан-
ного подхода, выделим:

1) идентификацию стратегических це-
лей в рамках трех подсистем и выявление 
дисбаланса стратегических целей с такти-
ческими задачами, а также между социаль-
ной, экологической и экономиче ской под-
системами промышленного предприятия; 

2) исследование возможностей и пер-
спектив развития бюджетного управления 
устойчивым развитием промышленного 
предприятия;

3) разработку методологии комплек-
сного управления устойчивым развитием 
промышленного предприятия на основе 
сбалансированной системы показателей и 
системы бюджетов.

Рис. 1. Схема управления устойчивым развитием промышленного предприятия

-
-

Стратегические цели

Тактические задачи

планирование реализация контроль

-
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Таким образом, в качестве одного из 
теоретических положений управления ус-
тойчивым развитием промышленного пред-
приятия  выступает расширенная трактовка 
понятия «потенциал промышленного пред-
приятия» – финансовые источники, произ-
водственные и информационные ресурсы, 
имеющиеся в наличии и предполагаемые 
к получению через определенный период 
времени, которые могут быть использованы 
для достижения социальных, экологических 
и экономических целей предприятия.

Методологический подход к управлению 
устойчивым развитием реализуется на осно-
ве разработки сбалансированной системы 
показателей и принципах бюджетирования.

Практическая значимость исследова-
ния заключается в возможности обеспече-
ния согласованности стратегических целей 
и тактических задач в рамках управления 
социальной, экологической и экономиче-
ской подсистемами промышленного пред-
приятия за счет сопоставления ключевых 
показателей сбалансированной системы 
с результатами план-фактного анали-
за исполнения бюджетов в разрезе трех 
подсистем, что приведет к обеспечению 
устойчивости как функционирования, так 
и развития предприятия и повышению эф-
фективности управления им.
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1. 

При всём многообразии подходов к по-
нятию «цивилизация» существуют всего два 
магистральных концепта, которые можно 
охарактеризовать как базовые направления 
для рассмотрения феномена цивилизации. 
Их можно обозначить как унитарно-стади-
альный и плюрально-циклический подходы. 

Первый подход состоит в том, что за-
коны развития общества едины, а само 
это развитие линейно. Многие выдающи-
еся мыслители придерживались подобных 
взглядов, однако наиболее ярко подобная 
идея описана у Карла Маркса. В его фор-
мационном подходе чётко прослеживается 
представление об универсальной модели 
исторического развития, в которой любой 
социум проходит строго определенные ста-
дии, в строго заданной последовательнос-
ти, и конечный этап развития любого соци-
ума также строго определён. У Маркса это 
коммунизм, к которому в конечном итоге 
должно прийти все человечество. Интере-
сен тот факт, что унитарно-стадиальный 
подход к концепту «цивилизация» характе-
рен именно для западноевропейской мыс-
ли. Во многом это связано с исторически-
ми особенностями развития европейских 
государств. Идея несения цивилизации 
«отсталым» варварским народам рожда-
ется ещё в эпоху империи Древнего Рима. 
А наибольшего пика достигает в Новое 
время, когда появление западноевропей-
ской науки порождает идею прогресса. Вся 
эпоха модерна построена на оптимистиче-
ском пафосе прогрессистской идеологии, 
воспевающей достижения цивилизованной 
Европы, имеющей общечеловеческое зна-
чение. На что, нужно отметить, имелись 
реальные основания в виде технического 
и военного господства европейских де-
ржав, их активного вмешательства в по-
литическую жизнь своих менее развитых 
колоний. Означенные исторические причи-
ны приводят к формированию в сознании 
европейцев монистической модели разви-
тия человеческих сообществ, от простых к 
сложным. В данном направлении мыслили 
многие европейские философы, такие как 
Адам Фергюсон, Георг Гегель, Льюис Мор-
ган, Карл Маркс, Фридрих Энгельс. Совре-
менный американский мыслитель J. Hobson 
в своей книге The Eurocentric Conception of 
World Politics: Western International Theory, 
показывает, что введённая в XIX веке 
типология исторических сообществ «ди-
кость — варварство — цивилизация» [см. 
напр. А. Фергюсон, Г. Морган] по-прежне-

УДК 130.2

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ В 
ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ 

ДИНАМИКЕ

Михайлов Иван Сергеевич,
Тюменский государственный университет, 

институт филологии и журналистики, 
аспирант кафедры философии, 

г. Тюмень, Россия.
E-mail: lucidus.equitis@gmail.com

Аннотация
В статье делается попытка дать 

классификацию различным 
цивилизационным теориям и показать 

влияние рациональности на 
цивилизацию.

Ключевые понятия:
рациональность, 

цивилизация, 
культура, 

нормативный подход, 
цивилизационный тип, 

тип рациональности, 
полирациональность.



КУЛЬТУРА

110 СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 2 (46) 2014

му остаётся базовой парадигмой запад-
ноевропейского и американского сооб-
ществ. Согласно его рассуждениям первая 
стадия – это дикость или первобытность, 
она характеризуется полным отсутствием 
даже такого базового социального инсти-
тута, как государство. Вторая стадия – это 
варварство, когда государство становится 
чрезвычайно сильным и подавляет чело-
веческую индивидуальность. Техническая 
сторона варварской стадии может быть 
развита достаточно сильно, особенно в во-
енной промышленности, как правило, это 
связывают с заимствованиями у более раз-
витых социумов. Именно поэтому варвары 
представляются для цивилизации источ-
ником угрозы, поскольку могут обратить 
имеющиеся у них военные технологии на 
разрушение или завоевание цивилизован-
ного сообщества. И третья высшая стадия 
развития социума – это цивилизация – со-
общество, неимоверно развитое не только 
в техническом, но и в политическом (евро-
пейская демократия) и моральном (права 
человека) аспектах. Таким образом, евро-
пейская цивилизация видит себя как уни-
версальный эталон развития для всех ос-
тальных человеческих сообществ, которые, 
пройдя обозначенные три стадии развития, 
с необходимостью достигнут в своём ста-
новлении именно европейской модели 
цивилизации. Из чего можно заключить, 
что, на сегодняшний день, унитарно-ста-
диальный подход к цивилизации остаётся 
актуальным и востребованным в первую 
очередь в западноевропейском мире.

Второй плюрально-циклический под-
ход возникает гораздо позднее и тесней-
шим образом связан с термином «культу-
ра». Первоначально термины «культура» 
и «цивилизация» были тесно связаны и 
выступали практически синонимами. Су-
ществовала даже параллельная схеме 
«дикость–варварство–цивилизация» схе-
ма классификации народов на бескуль-
турные – полукультурные – культурные 
[8, с. 115], однако впоследствии термины 
«цивилизация» и «культура» были разве-
дены, что позволило утверждать, что в от-
личиеот цивилизации культурой обладает 
любой народ [8, с. 115]. В основе плюраль-
но-циклического подхода лежит принцип 
культурно-цивилизационного плюрализма 
[12, с. 281]. Это означает, что у западно-
европейского типа общества отнимается 
право называть себя венцом историческо-
го процесса и эталоном социокультурного 
развития, одновременно с этим постули-
руется множественность культурно-исто-

рических (цивилизационных) типов. Эти 
культурно-исторические типы обладают 
своими собственными специфическими 
чертами развития. Более того, идеалы со-
циального устройства, к которым стремятся 
те или иные цивилизации, могут радикаль-
но отличаться друг от друга. У истоков плю-
рально-циклического подхода стоят Жозеф 
Артюр де Гобино и Генрих Рюккерт, в сво-
их трудах они впервые употребили термин 
«цивилизация» во множественном числе, 
применив его в описании различных ис-
торических сообществ. Но всё же наибо-
лее полную и исчерпывающую концепцию 
плюрально-циклического подхода сформу-
лировал русский мыслитель Н. Я. Данилев-
ский, в своих работах он описывал историю 
как процесс возникновения, уникального 
развития, процветания, угасания и смерти 
различных культурно-исторических типов, 
их взаимодействия между собой на еди-
ной территориальной площадке. В ХХ веке 
плюрально-циклический подход к цивили-
зации продолжали развивать О. Шпенглер 
и А. Тойнби. Шпенглер подверг критике не 
только постулат об универсальности ев-
ропейской цивилизации, будучи привер-
женцем философии жизни, он критиковал 
унитарно-стадиальный подход за сциен-
тизм, утверждая невозможность познания 
и описания культуры через универсальные 
схемы. Он предлагал рассматривать куль-
туру как некий надындивидуальный живой 
организм, подчинённый лишь собственным 
частным законам развития. 

Тот огромный спектр теорий цивили-
зации, имеющийся на сегодняшний день, 
нельзя с безапелляционной определён-
ностью разделить на эти два подхода. На-
личествуют и смежные теории, и каждая 
из них описывает сложный феномен ци-
вилизации лишь отчасти, исходя из своих 
установок. Поэтому описанные два подхо-
да – унитарно-стадиальный и плюрально-
циклический – можно представить себе в 
качестве крайних точек на единой шкале, 
тогда как реальные теории располагаются в 
пространстве между этими двумя точками, 
и чем ближе теория к одной из них, тем 
более отчетливо эту теорию можно клас-
сифицировать как относящуюся к тому или 
иному подходу.

Как уже было сказано выше, каждая 
теория цивилизации выбирает свой угол 
рассмотрения и, соответственно, высвечи-
вает различные аспекты описываемого фе-
номена, как наиболее важные и значимые. 
Подобное обстоятельство нельзя назвать 
искажением реальных фактов, просто каж-



КУЛЬТУРА

111СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 2 (46) 2014

дая из конкретных теорий выступает свое-
го рода лупой, сквозь которую наиболее 
отчетливо проступают те или иные сторо-
ны сложного цивилизационного процесса. 
Так, в теории К. Маркса такими аспекта-
ми оказалось взаимодействие надстройки 
и базиса, а вот А. Тойнби видел главным 
основанием цивилизации религию. Иска-
жения появляются лишь тогда, когда вся 
культурно-цивилизационная сложность 
будет сводиться к одному раскрываемому 
теорией аспекту.

2.

Переходя к рассмотрению категории 
«рациональность», нужно развести это 
понятие с понятием «разум». Разум – это 
особый тип интеллектуальной деятельнос-
ти частного субъекта, выражающий содер-
жательную, смысловую сторону мышления. 
В своё время ещё Кант отмечал динамизм 
разума, его постоянную интенциональ-
ность [2, с. 280]. Рациональность же – это 
форма частного живого разума. Рацио-
нальность – это нормативный стандарт 
мышления, с которым соотносятся инди-
видуальные разумы в процессе социали-
зации. Формируется она в непрерывном 
экзистенциальном диалоге частных разу-
мов между собой. Рациональность вклю-
чает в себя: систему ценностей и правил, 
которой придерживаются частные разумы в 
определённой сфере мышления (религии, 
политике, науке, философии и т.д.), свой 
особый свод методов доказательств, при-
меняемых в этой сфере и имеющих свою 
иерархию, собственные модели поведения 
и прочее. Она вырастает из глубин культу-
ры своей исторической эпохи и меняется 
вместе с изменением культуры. В даль-
нейшем понятия «рациональность» и «тип 
рациональности» будут употребляться как 
синонимы.

Концепт «рациональность» обладает 
достаточно длительной историей, восхо-
дящей ещё к античным авторам. Позднее 
рациональностью как философской кате-
горией занимались такие выдающиеся фи-
лософы, как И. Кант, Г. Гегель, М. Вебер. 
Однако именно с XIX века проблема раци-
ональности начинает обретать чёткие фи-
лософские дефиниции. В двадцатом веке, в 
связи с работами французских философов 
постмодернистов, проблема рациональ-
ности вновь приобрела остроту. А в отечес-
твенной науке проблемой рациональности 
занимались такие ученые, как Автономова 

Н. С., Гайденко П. П., Давыдов Ю. Н. На 
сегодняшний день рациональность как фи-
лософский концепт представляет актуаль-
ную проблему, в сфере которой работают 
многие исследователи и мыслители. Мож-
но выделить несколько направлений, в ко-
торых идут исследования. Так, открытым 
остается вопрос, является ли смена раци-
ональности от эпохи к эпохе естественным 
процессом или революционным [1, с. 31]. 
Может ли рациональность быть навязана 
цивилизации сверху. Насколько замкнута 
культура в границах собственной рацио-
нальности, и есть ли возможность одной 
культуре, обладающей своей уникальной 
рациональностью, познать иную культуру с 
другой рациональностью? Все эти вопросы 
показывают высокую значимость осмысле-
ния феномена рациональности, поскольку 
этот феномен непосредственно связан с 
возможностью межкультурного диалога. 
Что в условиях глобализации современ-
ного мира только повышает актуальность 
проблемы.

Имеется несколько возможных основа-
ний для классификации различных типов 
рациональности. В первую очередь это 
хронологическое или историческое осно-
вание. Человеческое мышление не одина-
ково в разные исторические эпохи, и соот-
ветственно его носители, в зависимости от 
исторической эпохи, формируют и закреп-
ляют как нормативные, различные формы 
индивидуального сознания. Так, анти-
чность обладает своей рациональностью, 
принципиально отличной от рациональ-
ности Средних веков. Эпоха модерна кри-
тикует Средневековье и формирует свою 
рациональность, так же обстоят дела и с 
постмодерном. Далее можно дробить эту 
классификацию, прослеживая изменение 
рациональности на более частных струк-
турах временной шкалы, так, например, 
можно сравнивать рациональности XIX и 
ХХ веков и т.д. Следует, однако, заметить, 
что перечисленные выше рациональности 
находятся друг с другом в постоянном диа-
логе. В некотором смысле более поздняя 
рациональность может быть рассмотрена 
как продукт или порождение более ран-
ней. Так или иначе они пересекаются друг 
с другом и влияют друг на друга. Это от-
личает хронологическое основание от то-
пологического. Топологическое основание 
опирается на региональное положение того 
социума, рациональность которого заявле-
на как предмет исследования. Как правило, 
такая рациональность более замкнута, ус-
тойчива и сопротивляется влиянию чужой 
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рациональности. Можно отследить тенден-
цию, которая тесно связывает топологиче-
скую рациональность с конкретным наро-
дом. Естественно, что и данное основание 
для классификации позволяет спускаться 
на более низкие уровни классификации и 
говорить о рациональности малых этносов, 
составляющих единый народ. 

Ещё одним важным основанием для 
классификации рациональностей является 
функциональное деление внутри общества. 
Частные субъекты формируют социальные 
институты, объединяясь исходя из той со-
циальной функции, которую они выполня-
ют в социуме. Эти институты формируют в 
своих границах определённую социальную 
среду, в рамках которой вырабатываются 
специфические формы и правила мышле-
ния, поведения и даже мотивации, иными 
словами генерируется собственная рацио-
нальность. Поэтому мы можем говорить о 
разных рациональностях, существующих в 
рамках единой социальной системы. Так, 
например, различные политические партии 
могут выступать носителями совершенно 
различных рациональностей. Более того, 
академик В. С. Стёпин, выделяющий в рам-
ках одного только научного института три 
типа рациональности, отмечает что «все 
три типа научной рациональности взаимо-
действуют, и появление каждого нового из 
них не отменяет предшествующего, а лишь 
ограничивает его, очерчивает сферу его 
действия» [9, с 15]. Здесь возникает про-
блема границ рациональности, требующая 
отдельного исследования.

3.

Теперь, исходя из обозначенной темы, 
необходимо определить, такую концепцию 
цивилизации, которая сможет продемонс-
трировать взаимодействие цивилизации и 
рациональности в их сложной внутренней 
взаимосвязи. В качестве такой концепции 
нами будет рассматриваться концепция 
цивилизации, разрабатываемая А. В. Пав-
ловым [3; 4; 5; 6]. Она представляется 
наиболее релевантной для поставленной 
задачи продемонстрировать соотношение 
рациональности с цивилизацией, пос-
кольку избирает центральным предме-
том своего рассмотрения опредмеченную 
рациональность или цивилизационную 
норму, имеющую характер доминирую-
щей тенденции для отдельно взятой ци-
вилизации. Такой подход можно назвать 
нормативным, так как в его рамках ци-

вилизация показана как сложная социо-
культурная система, несущей конструк-
цией которой являются различного рода 
устойчивые нормы: такие как моральные, 
бытовые, правовые и т. п. 

В рамках такого подхода цивилизацию 
можно определить как «нормативный ба-
зис культуры, рассмотренный в единстве 
с соответствующими ему ценностями» [3, 
с. 19]. Иными словами, культура, в таком 
случае, будет выступать гиперонимом, по 
отношению к цивилизации, казалось бы, 
включать её в себя. В наиболее расширен-
ном понимании культура – это вообще лю-
бая деятельность человека, направленная 
на цели, не связанные с его естественными 
инстинктами. Такое расширенное опреде-
ление культуры позволяет избежать шпен-
глеровского противопоставления культуры 
и цивилизации, и при этом выявить их об-
щие основания. Но в более узком смысле 
нормативный подход всё же разделяет эти 
два, безусловно, тесно связанных явления. 
Более корректно будет сказать, что циви-
лизация порождается культурой, но в мо-
мент опредмечивания ценностей и законов 
культуры перестаёт от неё зависеть, а мо-
жет и вовсе начать подавлять. В понимание 
цивилизационной нормы входят любые 
объективированные аспекты социальной 
и даже бытовой действительности. В час-
тности, технические нормы, нормы гигие-
ны, нормы безопасности на производстве, 
нормы пищевого контроля и прочее. Эти 
нормы принимают на себя роль несущего 
каркаса культуры. Этот каркас более ус-
тойчив, чем культура, и менее зависит от 
частных субъектов. Культура может дегра-
дировать, творческий потенциал истощать-
ся, может происходить восприятие новых 
форм культуры, однако устойчивый каркас 
базовых норм формирует стабильную со-
циокультурную парадигму. 

Теперь наша задача состоит в том, что-
бы определить соотношение понятий «нор-
мы» и «рациональность».

Самое простое соотношение, которое 
напрашивается в данном сравнении, это 
соотношение по вертикали материально-
духовного. И в самом деле, что такое циви-
лизационная норма, если не опредмеченная 
в структурах общественной жизни рацио-
нальность? А рациональность в свою оче-
редь не что иное как норма, но вне своего 
объективно-материального воплощения. 
Такое понимание вполне допустимо, одна-
ко недостаточно, поскольку требует введе-
ния некоего общего термина, который бы 
объединял оба понятия в единый феномен, 
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а подобное усложнение явно противоречит 
«Бритве Оккама». Но возможно соотноше-
ние и по горизонтали – социум и индивид. 
В таком соотношении наиболее наглядно 
раскрывается определение рациональнос-
ти как формы частного разума, поскольку 
здесь она выступает именно формой ин-
дивидуального сознания, тогда как норма 
может характеризоваться как сознание 
социальное. Или, если перефразировать, 
норма – это рациональность, проявленная 
внешне и превращённая в тип социального 
поведения и декларируемую мотивацию. В 
этой диалектичности и проявляется влия-
ние рациональности на цивилизацию. Ра-
циональность – это каркас цивилизации, 
закрепленный в индивидуальном челове-
ческом сознании. Его изменение или раз-
рушение и определяет цивилизационную 
динамику.

Любая рациональность опредмечива-
ется в структурах социальной реальности и 
становится цивилизационной нормой. Это 
происходит на более высоком структур-
ном уровне социума. Индивиды, которые 
во всей полноте усвоили транслируемые 
им нормы как легитимные, допускаются к 
вступлению в различные социальные инс-
титуты, и начинают влиять на жизнь циви-
лизации, воспроизводя и корректируя её 
нормативный каркас. А те индивиды, что 
не усвоили базовых норм и не восприня-
ли их в полной мере или не согласились с 
ними, подавляются социумом. Однако та-
кие маргинальные субъекты тоже способ-
ны объединятся и формировать структуры 
оппозиционные по отношению к основному 
нормативному базису цивилизации. Самое 
важное здесь отметить, что в создании, 
поддержании и разрушении цивилиза-
ций участвуют уже не частные субъекты, 
а коллективные – социальные институты, 
политические и общественные движения, 
а порой даже целые этносы.

Можно заключить, что цивилизация 
феноменологически представлена надын-
дивидуальными субъектами, сохраняющи-
ми и воспроизводящими нормы данной 
цивилизации. Формирование цивилиза-
ции определяется формированием этих 
коллективных субъектов. Каждый коллек-
тивный субъект в процессе своего форми-
рования выстраивает свою собственную 
рациональность. Цивилизация состоит из 
многих коллективных субъектов. Отсюда в 
рамках единой цивилизации сосуществуют 
различные типы рациональностей, которые 
каждый по-своему влияют на становление 
единой цивилизационной системы.

4.

Наличие различных рациональностей в 
рамках единой социокультурной системы 
позволяет говорить о феномене «полира-
циональности» любой цивилизации. В нор-
мальном состоянии цивилизация обладает 
основной, универсальной рациональностью, 
которая понимается как предельно общая и 
стержневая [11, с. 121]. Однако эту стержне-
вую рациональность окружают также и иные 
типы рациональности различных социальных 
институтов, составляющих единую цивили-
зацию, а в подполье вполне могут сущест-
вовать и маргинальные типы рациональнос-
ти, вступающие в конфликт со стержневой. 
В ситуации, когда цивилизация разрушается 
и общество переходит в межцивилизацион-
ную эпоху [3, с. 22], все возможные типы ра-
циональности, существовавшие в погибшей 
цивилизации в свёрнутом потенциальном 
состоянии, начинают борьбу за право стать 
новой стержневой рациональностью, для 
той цивилизации, которая возможно будет 
сформирована на обломках предыдущей. 
Все эти рациональности, в том числе и та, 
которая была стержневой в прошлой циви-
лизации, становятся равноправными игро-
ками на общей площадке. Таким образом, 
формирование новой цивилизации прохо-
дит в непрерывном экзистенциальном поли-
логе различных типов рациональности. Итак, 
любая цивилизация «полирациональна», од-
нако в зависимости от своего состояния ра-
циональности в ней подчиняются различным 
механизмам взаимодействия. Рассмотрение 
механизмов взаимодействия рациональнос-
тей в межцивилизационную эпоху может 
выявить способы наиболее конструктивного 
диалога между ними, а также прогнозиро-
вать возможные конфликты, что, безуслов-
но, делает это направление высоко актуаль-
ным для современной России.
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Программно-целевой метод в органи-
зации социальной защиты и поддержки со-
циально уязвимых групп населения в пост-
советской России стал использоваться уже с 
первых лет радикального реформирования. 
В условиях дефицита финансовых и матери-
альных ресурсов, отсутствия единого соци-
ального законодательства, передачи значи-
тельной доли функций по социальной защи-
те региональным и местным органам власти 
данный метод объективно являлся наиболее 
эффективным, поскольку позволял осущест-
влять согласованную социальную политику и 
концентрировать средства для решения на-
иболее важных проблем.

Однако эффективное применение этого 
метода возможно лишь при выполнении ряда 
условий, прежде всего, умения разрабатывать 
качественные, хорошо согласующиеся между 
собой по вертикали и горизонтали целевые 
программы и неукоснительного выполнения 
всех их разделов. Между тем, в исследуемый 
период далеко не всегда имелись объектив-
ные и субъективные возможности для этого. 
Изучение качества принимавшихся программ, 
их реалистичности, механизмов и результа-
тов реализации помогает углубить понимание 
конкретных проблем реализации социальной 
политики и потому является актуальной зада-
чей современной исторической науки.

Деятельность в области социальной 
защиты инвалидов в первые годы рефор-
мирования опиралась на несколько указов 
Президента и постановлений Правительства, 
конкретизировавших положения указов, и но-
сила в основном ситуационный, хаотичный и 
зачастую популистский характер. Однако уже 
в июле 1992 г. [7] было предписано наряду с 
мерами по изучению проблем инвалидности 
«разработать долгосрочную государственную 
комплексную программу научного обеспече-
ния и информатизации проблем инвалид-
ности и инвалидов на 1993–1997 годы», а в 
октябре был подписан новый указ «О мерах 
по формированию доступной для инвалидов 
среды жизнедеятельности» [6], который во-
первых, требовал «разработать в 1993 году 
федеральные целевые программы по обес-
печению доступности для инвалидов зданий 
и сооружений, находящихся в федераль-
ной собственности, обеспечению инвалидов 
средствами индивидуального транспорта и 
производству средств междугородного обще-
ственного пассажирского транспорта, приспо-
собленного для пользования инвалидами», а 
во-вторых, органам исполнительной власти 
субъектов Федерации рекомендовалось раз-
работать в 1993 г. с участием общественных 
объединений инвалидов региональные целе-
вые программы аналогичного направления. 
Наконец, подписанным в тот же день указом 
«О дополнительных мерах государственной 
поддержки инвалидов» было предложено 
«утвердить в месячный срок перечень фе-
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деральных целевых программ по решению 
проблем инвалидности и инвалидов, согла-
сованный с Координационным комитетом по 
делам инвалидов при Президенте Российской 
Федерации, и представить их на утверждение 
Верховного Совета Российской Федерации», 
а региональным органам исполнительной 
власти предлагалось «разработать регио-
нальные целевые программы, направленные 
на решение проблем инвалидности и инва-
лидов» [1].

Во исполнение этих указов в марте 1993 
г. вышло постановление Правительства РФ, 
в котором Министерству социальной защиты 
населения совместно с другими заинтересо-
ванными ведомствами было предложено 
разработать в 1993 г. проект федеральной 
целевой программы «Формирование доступ-
ной для инвалидов среды жизнедеятельнос-
ти» [5]. Однако сложная экономическая и 
особенно внутриполитическая обстановка не 
позволила реализовать эту установку в срок. 
Разработка программы была завершена лишь 
в 1994 г., но реализована она тогда не была, а 
в регионах к составлению ее вариантов даже 
и не приступали.

В августе 1994 г. «в целях усиления кон-
троля за выполнением…» было опубликовано 
новое постановление «Об обеспечении фор-
мирования доступной для инвалидов среды 
жизнедеятельности», в котором мысль о не-
обходимости разработки целевых программ 
не повторялась, но предлагалось усилить 
административные наказания и штрафные 
санкции по отношению к строительным ор-
ганизациям, игнорировавшим новые требо-
вания по доступности зданий и сооружений 
для инвалидов [14]. Как видно из документов, 
вышеназванные президентские указы выпол-
нялись плохо.

Несмотря на это, в 1994 г. были разрабо-
таны и одобрены Правительством проект фе-
деральной комплексной «Программы научно-
го обеспечения и информатизации проблем 
инвалидности и инвалидов на 1994–1997 
годы» [11] и федеральная целевая програм-
ма «Разработка и производство технических 
средств реабилитации для обеспечения инва-
лидов» [16], а в начале 1995 г. была утверж-
дена уже более масштабная федеральная 
комплексная программа «Социальная под-
держка инвалидов», состоявшая из четырех 
федеральных целевых программ [12], в кото-
рую в несколько переработанном виде вош-
ли и обе принятые ранее программы. Сроки 
реализации – 1995–1997 годы.

Программа в течение двух первых лет 
финансировалась в гораздо меньших объ-
емах, чем планировалось. Потребовался 
специальный указ Президента, обязавший 
«предусмотреть при формировании про-
екта федерального бюджета на 1997 год 
выделение федеральным органам испол-
нительной власти средств…на реализацию 

федеральной комплексной программы “Со-
циальная поддержка инвалидов”» [3]. В со-
путствующем постановлении Правительства 
предписывалось в приоритетном порядке 
финансировать программные мероприятия 
по приспособлению федеральных объектов 
социальной и производственной инфраструк-
туры для беспрепятственного доступа к ним 
инвалидов «в соответствии с федеральными 
целевыми программами», заинтересованным 
министерствам и ведомствам «обеспечить 
эффективное выполнение мероприятий фе-
деральной комплексной программы “Соци-
альная поддержка инвалидов”», а «органам 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации: разработать и ввести в действие 
до 1 июля 1997 г. региональные целевые про-
граммы по обеспечению беспрепятственного 
доступа инвалидов к информации и объек-
там социальной инфраструктуры»[2]. Одно-
временно вступали в силу с 1 января 1998 
г. статья 14, а с 1 января 1999 г. статьи 14 и 
15 федерального закона «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации», 
обеспечивающие беспрепятственный доступ 
инвалидов к информации и объектам со-
циальной инфраструктуры. Таким образом, 
подчеркивалась приоритетность лишь одной 
из четырех целевых программ. 

По причине глубокого финансово-эконо-
мического кризиса реализация комплексной 
программы «Социальная поддержка инва-
лидов» также не была выполнена в срок и 
продлена сначала до 1998 г., а затем и до 
1999 г.

Одновременно Минсоцразвития РФ по-
ручалось приступить к разработке уже при-
нципиально нового проекта программы на 
2000–2005 годы [8], которая была утверж-
дена Правительством в январе 2000 г. [13]. 
В отличие от предыдущей программы она 
не была поделена на целевые программы 
и лишь в определенной мере являлась ее 
продолжением. Из запланированных 1524,2 
млн руб. свыше миллиарда направлялось 
на развитие реабилитационных технологий 
и реабилитационной индустрии, 148 млн 
выделялось на поддержку служб МСЭ, 282 
млн отдавалось на поддержку общественных 
объединений инвалидов. Как видим, даль-
нейшее развитие доступной для инвалидов 
социальной среды этой программой уже не 
предусматривалось.

На региональном уровне самостоятель-
ные целевые программы стали разрабаты-
ваться лишь с 1998 г. До этого времени ре-
шение специфических проблем инвалидов 
осуществлялось посредством других про-
граммных документов, например, действо-
вала подпрограмма «Дети-инвалиды», вхо-
дившая в программу «Дети России».

В рамках выполнения президентских ука-
зов городские и районные управления соци-
альной защиты населения, строительные и 
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другие организации в 1993–1994 годах про-
делали определенную работу по формиро-
ванию доступной среды жизнедеятельности 
маломобильных групп населения. Однако 
градостроительные и проектные разработ-
ки, являясь локальными мероприятиями, не 
обеспечивали комплексного преобразова-
ния среды жизнедеятельности, имевшаяся 
нормативно-методическая документация да-
леко не всегда применялась в строительстве 
и реконструкции объектов. Особенно остро 
стояли вопросы городского транспортного 
обслуживания инвалидов-колясочников.

Поэтому разработка целевых региональ-
ных и муниципальных программ была на-
сущно необходимой, но к 1999 г. только в 23 
субъектах РФ были разработаны и реализо-
вывались  целевые программы, направленные 
на формирование доступной для инвалидов 
среды. В Уральском регионе такие програм-
мы имелись лишь в Челябинской и Сверд-
ловской областях. В Свердловской действо-
вала межведомственная целевая программа 
«Формирование доступной для инвалидов 
среды жизнедеятельности в Свердловской 
области на 1997–2000 годы», в Челябинской 
области ряд мероприятий, направленных 
на интеграцию инвалидов в общество, осу-
ществлялся в рамках областной целевой 
программы «Старшее поколение». Муници-
пальные целевые программы отсутствовали. 
Лишь в Екатеринбурге имелась комплексная 
программа «Инвалид», предусматривавшая 
соответствующие мероприятия по формиро-
ванию доступной среды [4].

Непосредственная разработка регио-
нальных целевых программ в большинстве 
субъектов стала осуществляться только после 
того, как было издано поручение Правитель-
ства РФ от 28 января 1999 года (№ ВГ-П10-
02854), в котором обращалось внимание на 
необходимость усиления контроля за учетом 
потребностей инвалидов при проектирова-
нии и строительстве жилых и общественных 
зданий. В соответствии с ним Минтруд России 
совместно с Госстроем подготовили совмес-
тное письмо, в котором констатировалось, 
что «общая ситуация с решением проблем 
доступности для инвалидов объектов со-
циальной инфраструктуры в подавляющем 
большинстве городов Российской Федерации 
остается крайне неудовлетворительной» [4].

На Урале одним из первых, кто потре-
бовал от глав муниципальных образований 
приступить к разработке и ввести в дейс-
твие с января 2000 г. соответствующие му-
ниципальные целевые программы, было 
руководство Челябинской обл. Программы 
должны были «разрабатываться для каждой 
административно-территориальной единицы 
и строиться с учетом реальных возможностей 
по принципу поэтапной, планомерной реали-
зации требований обеспечения полноценной 
среды жизнедеятельности при новом строи-

тельстве и реконструкции». Одновременно 
была утверждена методика их разработки, 
включавшая три обязательных раздела: 1. 
Обеспечение свободного доступа инвалидов 
к объектам социальной инфраструктуры. 2. 
Организация транспортного обслуживания 
инвалидов. 3. Оснащение среды жизнеде-
ятельности инвалидов средствами связи и 
информатики, обеспечение доступа инвали-
дов к информации [9].

Если в целом на призывы включиться в 
федеральную программу 1994–1997 годов ре-
гионы отреагировали вяло, то в рамках новой 
федеральной целевой программы «Соци-
альная поддержка инвалидов на 2000–2005 
годы» действовали довольно активно. 

Однако новая федеральная программа 
имела иную направленность, нежели пре-
дыдущая. Отдельная постановка вопроса 
формирования доступной среды в ней от-
сутствовала. Соответствующие цели имели 
и региональные программы. Так, в респуб-
ликанской программе Башкортостана плани-
ровались только мероприятия по изучению 
проблем инвалидности в республике и ук-
реплению материальной базы МСЭ, развитию 
реабилитационных технологий, связанных с 
деятельностью экспертных комиссий.

В программе Челябинской области ос-
новной акцент делался на реабилитации и 
укреплении материально-технической базы 
реабилитационных учреждений.

В Пермской области была принята целе-
вая программа «Комплексная реабилитация 
инвалидов Пермской области на 2003–2005 
годы» 15].

В Оренбургской области действовала узко 
локальная программа: «Защитник Отечества». 
Лишь в областной целевой программе «Ре-
абилитация инвалидов в Оренбургской об-
ласти на 2007–2010 годы» появился раздел о 
формировании оптимальной для инвалидов 
среды жизнедеятельности.

На характер программ, их цели и содер-
жание огромное воздействие наряду с соци-
ально-экономическими оказали социально-
политические и идеологические факторы. В 
то же время самым влиятельным фактором 
ограничения жизнедеятельности инвалидов 
оставался экономический. Вследствие обще-
го падения уровня жизни населения и специ-
фических причин, обусловленных наличием 
инвалидности (закрытие производственных 
предприятий инвалидов, резкое удорожание 
медикаментов, протезно-ортопедических из-
делий и инватехники и т.д.), экономическое 
положение инвалидов стало угрожающим. 
Несмотря на это, с конца 1990-х годов нача-
лась весьма затратная перестройка службы 
медико-социальной экспертизы и всей систе-
мы реабилитации, которая становилась более 
похожей на западную, но при этом никак не 
решала главной проблемы инвалидов – край-
не низкого уровня жизни.
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Качество самой программы безотноси-
тельно к целям в значительной мере опре-
деляется ее реалистичностью, способностью 
разработчиков адекватно оценить имеющи-
еся в наличии ресурсы, наличие условий для 
получения конечных результатов, адекватных 
запланированным. В этом отношении и феде-
ральные, и региональные программы 1990-х 
годов являлись далеко не идеальными. Так, 
пятилетняя (2001–1005) республиканская 
программа в Башкортостане была фактичес-
ки провалена из-за крайне плохого финан-
сирования. В первый и последний годы на 
ее реализацию средств не выделялось вов-
се, а в остальные финансовое обеспечение 
было значительно урезано. В итоге вместо 
запланированных 29,1 млн было выделено 
только 5,3 млн (18,2%) [10]. И это в годы от-
носительного экономического благополучия. 
Естественно, что программа как некий комп-
лексный план не была реализована. Можно 
говорить лишь о выполнении отдельных пун-
ктов плана. В Курганской обл. в 2004–2005 
годах предусматривалось истратить всего 3,7 
млн руб., сумму, в рамках которой априорно 
невозможно было решить никакой серьезной 
проблемы инвалидности. 

Из сказанного следует, что в первое де-
сятилетие реформ целевые и комплексные 
программы, направленные на ликвидацию 
информационных, социальных и физических 
барьеров на пути интеграции инвалидов в об-
щество не только не управляли ситуацией, а и 
сами были в значительной мере подвергнуты 
ситуационному воздействию. Из содержания 
указов и постановлений видно, что програм-
мы не рассматривались как основное средство 
достижения управленческих целей. Им отво-
дилось, хотя и важная, но далеко не главная 
роль. Основными регуляторами деятельности 
по-прежнему оставались непосредственные 
указания министерствам и ведомствам, ко-
торые наряду с другими видами организаци-
онной работы должны были разрабатывать и 
осуществлять еще и программы.

Вместе с тем именно в этот период про-
исходило формирование программно-целе-
вого метода как одного из ведущих способов 
реализации социальной политики на феде-
ральном, а в конце 1990-х – первой полови-
не 2000-х годов и на региональном уровнях 
государственного управления.
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Злоба нынешнего дня 
Злобу прошлого затмила, 
Но при этом для меня 
Прошлое не стало мило.
Это прошлое досель 
Нами вовсе не изжито.
Мы тянули канитель 
У разбитого корыта, 
Мы на новых рубежах 
Били старые баклуши, 
Будто незабытый страх 
Не покинул наши души, 
Будто прежние цари 
В наших головах царили 
И всё те же звонари 
От зари и до зари 
Пустозвонством нас морили… *

1.

Диалектический материализм много лет 
находится в странном положении, уже при 
Советской власти ему стало не с кем даже 
поговорить. Философия существует только 
в диалоге, но в XX веке, лишившись легаль-
ной философской оппозиции, советский 
диалектический материализм с нею лишил-
ся и партнеров по диалогу – вдумчивых и 
серьезных критиков. Оказавшись безраз-
дельно господствующим и единственным 
«подлинно научным», он, с одной стороны, 
выродился в утонченную схоластику, беско-
нечно далекую от запросов жизни, а с дру-
гой стороны, находясь под бдительным кон-
тролем власти, превратился в идеологию. 
Его схоластически-идеологический характер 
привел к формализму и бессмысленности 
учебных лекций, к массовому представле-
нию о том, что философию может препо-
давать любой неуч, и к ее отторжению как 
большинством ученых, так и студентами. 

У тех, кто получил высшее образование 
при Советской власти, т.н. «диамат» (диа-
лектический материализм) до сих пор им-
плицитно понимается в качестве синонима 
философии. Альтернативные ему фило-
софские взгляды в СССР были вынуждены 
прятаться. Кто-то ушел в области гумани-
тарных наук, их методологий, преимущес-
твенно в историю (А.Я. Гуревич) или фи-
лологию (А.В. Михайлов), большинство же 
занялось историей философии.

Но советский диалектический матери-
ализм, при всех своих деформациях, все-
таки, оставался философией и побуждал, 
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в первую очередь, к поиску смысла жизни. 
Следствием его долголетней работы стало 
массовое мировоззрение советских обра-
зованных кругов. Некогда насильственно 
освобожденные от религии, они создали 
свою религию без Бога, переживали восхи-
щение обожествленной и одухотворенной 
громадой материальной Вселенной, са-
моубийственную тоску по эзотерическому 
мирозданию.

К своему итогу советская философия 
сумела прийти без единой оригинальной и 
самостоятельной идеи, исключая, конечно, 
идеи одного из ее нечаянных основателей 
Ф. Энгельса. Все остальное было в лучшем 
случае усвоением и перелицовкой запад-
ных философских взглядов, создававших 
иллюзию, что «мы в мировом контексте». 
Правда, советские философские взгляды 
западной философией практически не за-
мечались, разве что в целях ответных вы-
падов «идеологической борьбы».

Главной бедой советского диалекти-
ческого материализма было невольное мо-
нополистическое положение, в которое его 
поставил партийно-политический контроль 
за состоянием умов в СССР и бдительное 
отношение власти к идеологической «чис-
тоте» самих преподавательских «рядов».

2.

Казалось бы, после распада СССР осво-
бодившийся от этого контроля диамат дол-
жен был воспарить духом, но этого стран-
ным образом не происходит. Сохранилось 
давление на философию уже со стороны 
сложившегося за полсотни лет философ-
ского сообщества, сохранились «старые 
кадры» университетских кафедр, где в ос-
новном и существовала философия, поя-
вились министерские ФГОСы, в которых, 
хоть и в облегченной форме, но воспроиз-
водятся требования выставлять на лекции 
и на обсуждение по-советски единообраз-
ные темы, причем позаимствованные из 
совет ских программ, а студентам – экза-
мены сдавать, в том числе и министерс-
кие ФЭПО. Сохранилась политика подбора 
кадров на кафедры, минуя философские 
факультеты, из числа своих выпускников, 
знающих о философии только в пределах 
учебников и узких тем диссертационных 
работ, да еще из бывших руководящих 
работников местных администраций. Ос-
талось и пренебрежительное отношение к 
собственной философии со стороны спе-
циалистов других кафедр. И во многом ос-

талась привычка к покорному подчинению 
власти, тоска по контролю, бросившая мас-
су преподавателей философии в сторону 
патриотического официоза.

И вместе с этим, осмелюсь утверж-
дать: как показывает история, сохраняет 
свою культуру и исторически развивается 
только тот народ, в котором есть филосо-
фия, и в котором она не подменяется ни 
эзотерикой, ни политической, ни церков-
ной, ни националистической идеологией. 
Так, что если мы хотим иметь историчес-
ки развивающуюся Россию, то следовало 
бы, в первую очередь, поддерживать не 
нанотехнологии и не прикладные науки, а 
русскую литературу, русские гуманитарные 
науки, многообразие взглядов новой рус-
ской философии, фундаментальные иссле-
дования в естествознании и образование. 
Причем реально поддерживать, создавая 
соответствующие организационные усло-
вия, а не ограничиваться заявлениями о 
намерениях и демагогией.

3. Практичность философии

Уже приходилось писать о роли фи-
лософии в общественной жизни. Филосо-
фия – особое мышление, с ним связывают 
отрешенность от земных нужд, возвышен-
ность и загадочность.

Наверное, приятно жить в башне из 
слоновой кости или сибаритствовать, по-
добно философу К.П. Пруткову, но поз-
нание существует не ради познания и 
удовольствия, оно предназначено для 
достижения практических целей. Практич-
ность философии, в частности, состоит в 
ее методологическом и для наук, и вооб-
ще для любого дела характере. С XX века 
она  – методология антропологических ис-
следований, наук о духе или о культуре, то 
есть, социальных и гуманитарных наук. И 
она же лежит в основе любого грамотно 
начатого предприятия.

Философия имеет методологическое 
значение потому, что она выражает родо-
вую природу самого человеческого разу-
ма, а ее внутренняя структура соответствует 
структуре познания и практики, и опреде-
ляет тот ракурс, под углом которого ученый 
воспринимает и познает свою предметную 
область, а предприниматель начинает биз-
нес. Здесь, конечно, имеется в виду не за-
каз на проведение исследовательских или 
практических работ. Философия выражает 
такое направление познания, в каком че-
ловек вообще способен познавать, и этим 
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очерчивает границы научной работы, а 
предприниматель оценивает осмыслен-
ность и перспективность дела. Она как бы 
определяет пространство, где научное ис-
следование возможно, а наука заполняет 
это пространство конкретными знаниями. 
Это очень широкое пространство, и оно не-
прерывно расширяется, но в каждый отде-
льный момент, оно не является бесконеч-
ным. Очерчивая его, философия создает 
контекст, необходимый для понимания и 
осмысления знаний и результатов труда.

Поясню, например, помимо науки, 
философия – единственная форма рацио-
нального познания, и когда наука попадает 
в кризис, когда она вынуждена пересмат-
ривать основания своей картины мира, ей 
просто приходится обращаться к филосо-
фии за идеями, потому что иного вариан-
та нет. В условиях кризиса ее собственные 
методы перестают срабатывать так, как 
этого хотелось бы, их применение резко 
увеличивает вероятность ошибки. И уче-
ные это делают, либо обратившись к фи-
лософским трудам, либо самостоятельно. 
Даже физики с математиками и биолога-
ми вспоминают название основного труда 
И. Ньютона и смиряются. Э. Мах, Н. Бор, 
А. Эйнштейн, И. Пригожин, А. Пуанкаре, 
К. Саган, Э. Шредингер, С. Курдюмов, 
С. Капица, К. Лоренц, В. Моисеев, Н. Ви-
нер, Д. Нейман, А. Тьюринг и множество 
других начинают свои теории с очень гра-
мотных философских рассуждений. Даже 
те, кто как Р. Фейнман не переваривает фи-
лософию, вынуждены выступать с вполне 
философскими лекциями о характере фи-
зических законов. 

Вплоть до того времени, пока наука 
строго и однозначно не определила свое-
го места, задач и границ, и там, где она до 
сих пор их не определила и не установи-
ла различие между собою и философией, 
каждый крупный ученый – создатель новой 
теории или нового подхода – осознавал 
себя одновременно и как философ, напри-
мер, в литературоведении – М.М. Бахтин, 
в истории – Л. Февр, М. Блок, А.Я. Гуре-
вич, в психологии – К.-Г. Юнг, З. Фрейд, 
Э. Фромм, К. Ясперс, С. Жижек, Ж. Лакан, 
в этнологии – В. Пропп, К. Леви-Стросс, в 
социологии – К. Маркс, П. Сорокин, М. Ве-
бер и т.д.

Наука так или иначе опирается на опыт. 
Когда появляются принципиально новые 
проблемы, опыта попросту нет, либо он 
крайне недостаточен из-за неопределен-
ности и неустойчивости предметной об-
ласти, из-за недостаточного для обработки 

и обобщения числа фактов. Тогда науке и 
приходится обращаться к философии, так 
как это единственная, помимо нее, форма 
рационального познания, какая есть в че-
ловеческом распоряжении. А что делать, 
если новые идеи не высчитываются ана-
литически, а рождаются только в философ-
ском мышлении, предназначенном для оп-
ределения смысла!? Аналитически образу-
ется лишь формальный дискурс логических 
суждений и математических выводов, но 
их еще надо понять.

Философия, конечно, очень субъектив-
на, но когда исчерпывается ресурс научных 
идей, некогда заложенных опять-таки ею 
в распадающуюся картину мира, она спо-
собна предложить еще полсотни новых 
взглядов. Из них сорок девять, может быть, 
окажутся ошибочными, но одна позволяет 
преодолеть кризис. Пятьдесят идей, это ко-
нечное число, каждую из них легко превра-
тить в научную гипотезу и проверить, та, 
которая подтвердится, становится основой 
будущей научной картины мира. Подтвер-
дившаяся идея методологична уже тем, что 
направляет познание строго в одну сторо-
ну. Философия не создает научных методов 
и в принятом смысле не является познани-
ем, например природы, это рациональная 
форма ориентации ученых в неизвестной 
реальности, самопознание и самоопреде-
ление их мышления, позволяющее ему су-
ществовать. Но она методологична в плане 
определения целей, а конкретные методы 
наука разрабатывает для себя сама.

Обращение к философии диктуется 
еще и тем обстоятельством, что, сознавая 
ее необходимость, сегодняшнее гумани-
тарное образование в России, тем не ме-
нее, по-прежнему исходит не из современ-
ного состояния философии, а из советского 
диалектического материализма. А он лишь 
частично приспособлен для того, чтобы 
выступать методологией и то, главным 
образом, позитивного познания. Традици-
онный диалектический материализм СССР 
даже в естествознании справляется сегодня 
не во всех областях. И тем более, он не 
пригоден в социальных и гуманитарных 
науках. В нем попросту нет необходимого 
инструментария, например, понятий «ра-
зум», «рациональность», «воля», «свобо-
да». Точнее, они рассматриваются, но, по 
преимуществу, в контексте т.н. «зарубеж-
ной философии». Материалистической же 
позицией, классовым подходом, теорией 
формации и законом единства и борьбы 
противоположностей в советской трактов-
ке, основополагающими для унаследован-
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ного нами диалектического материализма, 
многое не объясняется. 

Когда человек разумно мыслит, он 
поневоле философствует. Происходит это 
потому, что человек – существо, занятое 
каким-нибудь делом. Для того чтобы дейс-
твовать, необходимо знать: что, как, зачем 
делать. Философия представляет собою ту 
сферу разума, какая выдвигает именно эти 
конструктивные для деятельности идеи и 
позволяет понимать абстрактные знания.

В обыденных делах профессиональ-
ная философия не нужна, там достаточно 
житейского философствования. Но быва-
ют такие проблемы, с какими человечест-
во сталкивается впервые, и ни у кого нет 
опыта и знаний, необходимых для их ре-
шения. К ним относятся, например, про-
блемы глобализации, международного 
терроризма, особенно государственного, 
изменения климата, искусственного ин-
теллекта, виртуальной реальности, смены 
пола, пересадки органов, клонирования, 
эвтаназии и т.п. На сегодня попросту нет 
достаточного материала для научного ре-
шения проблемы генномодифицированных 
продуктов, где последствия могут срабо-
тать через поколения, а эксперименты на 
дрозофилах и крысах как-то не убеждают. 
Нет достаточного материала для четкого 
вывода о влиянии смены пола на психику, 
на дальнейшую судьбу и, вообще, на срок 
жизни. Идеи и ориентиры, необходимые 
при решении проблем принципиально но-
вых для самой родовой природы человека, 
разрабатывает философия.

4.

Выдвигая идеи, философия решает не-
сколько задач, необходимых для функци-
онирования науки и практики.

Во-первых, ее идея представляет со-
бою их основной стратегический ориентир. 
Это не столько точная и однозначная цель, 
подобная мишени для стрелка, сколько на-
правление, горизонт перспективного поз-
нания. В рамках очерченного горизонта на-
ука сама определяет конкретные предметы, 
задачи, получает знания и предлагает собс-
твенные программы практической деятель-
ности. Границы же горизонта познания оп-
ределяются картиной мира и философской 
идеей, лежащей в ее основе.

Во-вторых, философская идея очерчи-
вает горизонт интерпретации, то есть, про-
странство, в рамках которого существуют 
взаимосвязанные друг с другом научные 

знания. В деталях структура такого гори-
зонта тоже разрабатывается науками. Од-
нако это пространство необходимо, чтобы 
полученные знания можно было интерпре-
тировать и понимать, то есть, наполнить 
их ценностным содержанием, смыслом 
и значением. Интерпретировать и пони-
мать – это значит получить новое знание 
и поместить его в контекст культурно-ис-
торической эпохи, в рамки сложившегося 
типа субъективности и рациональности 
или иного, необходимого для понимания, 
пространства, чьи границы определяются 
философской идеей.

Так, факт в гуманитарных науках может 
быть интерпретирован множеством разных 
способов, в том числе и с точностью до 
наоборот. Например, было ли восстание 
декабристов спасительным или разруши-
тельным для тогдашней России, является 
ли Октябрьская социалистическая револю-
ция продолжением Февральской, является 
ли она самостоятельной революцией или 
это вообще контрреволюционный перево-
рот? Что такое 90-е гг. XX в. для России: 
время формирования основ буржуазного 
строя, демократии и среднего класса или 
это время должно было завершиться не-
избежным распадом страны? Выступает ли 
в психологии бессознательное неспособно-
стью сознания говорить о самом себе или 
это особая структура психики, находящаяся 
за пределами сознания и наполняющая его 
независимым от него содержанием? Ответы 
на такие вопросы носят оценочный характер 
и зависят от философии, выражающей оп-
ределенную субъективность или точку зре-
ния. Поэтому историческая наука нуждается 
в разных концепциях философии истории с 
разными субъективными позициями: пси-
хологической науке требуется философия 
психологии, филологической науке – фило-
софия языка, философия литературы и т.д., 
а юридической науке – философия права.

В-третьих, философская идея неот-
рывна от частного разумного мышления 
человеческого индивида. Благодаря этому 
совпадению идеи с мыслящим индивидом 
осуществляется редукция научного зна-
ния к личному экзистенциальному опыту, 
позволяющая получать представление о 
человеческом смысле знания и понимать 
его, а не просто теоретически интерпрети-
ровать.

В-четвертых, сама идея представля-
ет собою парадигму, то есть, некоторый 
образец, ориентируясь на который, наука 
получает ясный ответ на вопрос, что значит 
для нее познавать.
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Например, для того чтобы научное 
мышление научилось различать знание и 
понимание, необходимо было, чтобы фи-
лософия первой поставила перед собой 
такую задачу. Чтобы в XVII веке появил-
ся, наконец, ответ на вопрос, как можно 
познавать природу, Р. Декарту надо было 
провести философскую аналогию между 
нею и башенными часами и сформулиро-
вать: природу надо изучать так же, как мы 
бы изучали любой механизм. Чтобы наука 
научилась строго формулировать свои за-
коны, потребовалась философская теория 
пространства и времени.

В-пятых, философия – это язык, на ко-
тором такие идеи обсуждаются.

И, наконец, в-шестых, это коммуника-
ции, организующие сообщество, где подоб-
ные идеи рассматриваются, и это само фи-
лософское сообщество, переплетающееся с 
научным, но независимое от него.

Таким образом, философия разра-
батывает стратегические для научного 
познания и для самоориентации субъ-
ектов идеи, именно этим она и выполня-
ет задачу методологического основания 
науки и практики. А отсюда вытекает и ее 
способность рационально конструировать 
мировоззрение, ставить и решать смысло-
жизненную проблематику. С этим же связа-
на и величайшая опасность для философии 
быть поглощенной науками, искусствами, 
религиями или попасть в зависимость от 
власти, от оппозиционных политических сил 
и превратиться в идеологию.

5. Диалектический материализм

Тривиально, что следует различать 
классический диамат конца XIX в. и его 
упрощенное и идеологически извращенное 
советское обличие.

Диамат, как и любая классическая фи-
лософия, аксиоматичен. В.О. Лобовиков 
хорошо прописывает его логико-аксиома-
тический характер [8]. Средневековый Бог 
превратился в Космос Возрождения, затем 
в эпоху Просвещения он стал той или иной 
разновидностью Мирового Духа и, нако-
нец, с трудов Ф. Энгельса он трансформи-
ровался в Материю, оказавшуюся базовой 
аксиомой диамата. Диалектический мате-
риализм даже частично сохранил атрибуты 
Бога из средневековой схоластики – веч-
ность и бесконечность, вместе с самим тер-
мином «атрибут», приписав их материи [1; 
2]. Классическая философия очень похожа 
на математику, вводя свою аксиоматику, 

она развивает ее по правилам логики, а по-
лученный результат зависит от аксиом. Ма-
териалистическая же философия, к каким 
безусловно относится и диамат, к тому же 
корректирует свои взгляды в соответствии 
с научными открытиями, главным образом, 
из области естествознания.

Аксиомой диамата выступает материя, 
как же она дефинируется?

Есть два диалектико-материалистиче-
ских определения материи, они сущест-
венно отличаются друг от друга.

Первая принадлежит Ф. Энгельсу: «Ма-
терию как таковую и движение как таковое 
никто еще не видел и не испытал каким-
нибудь иным чувственным образом; люди 
имеют дело только с различными реально 
существующими веществами и формами 
движения. Вещество, материя есть не что 
иное, как совокупность веществ, из которой 
абстрагировано это понятие; движение как 
таковое есть не что иное, как совокупность 
всех чувственно воспринимаемых форм дви-
жения; такие слова, как «материя» и «дви-
жение» суть не более как сокращения, в ко-
торых мы охватываем, сообразно их общим 
свойствам, множество различных чувственно 
воспринимаемых вещей» [10, с. 550]. 

Вторая сформулирована В.И. Лениным: 
«Материя есть философская категория для 
обозначения объективной реальности, ко-
торая дана человеку в ощущениях его, ко-
торая копируется, фотографируется, отоб-
ражается нашими ощущениями, существуя 
независимо от них» [6, с. 131].

Разумеется, сходные взгляды можно 
найти и у Д. Дидро, и у других мыслителей 
т.н. материалистического направления.

Обе трактовки материи в развитом виде 
не очень противоречат друг другу. Ф. Энгельс 
всегда подчеркивал объективность материи 
и чувственную воспринимаемость ее прояв-
лений, а В.И. Ленин хорошо знал сочинения 
Ф. Энгельса, вышедшие к его времени. Но 
дьявол, как известно, прячется в деталях. Со-
ветский диамат пошел больше за Лениным, 
чем за Энгельсом. Дьявольские же детали 
скрываются в акцентах обоих определений. 
У Ф. Энгельса материя – это вся природа, 
рассмотренная как система объективных ве-
щей, а понятие материи – не более чем такое 
слово. А у В.И.  Ленина –  это философская 
категория, т.е., в первую очередь, субъектив-
ное понятие о природе. И отсюда неизбежно 
возникают две линии в советском диамате.

Из-за невозможности научного иссле-
дования всей бесконечной природы как 
целого, энгельсовская линия влечет за 
собою анализ реальной многоаспектной 
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противоречивости отдельных вещей, не 
исчерпываемой всего лишь двумя проти-
воположностями, их действительной взаи-
мосвязи, во многом уникальной. И отсюда 
делается гипотетический вывод о природе 
как таковой. Здесь изучается причина са-
модвижения природных систем в целом и 
каждой отдельной вещи. Отсюда возникает 
представление о пространстве и времени 
природы, складывающихся в движении 
вещи, об уникальных пространственно-
временных формах, присущих вещам и 
о самих вещах, которые, независимо от 
субъективности, могут рассматриваться 
как точки отсчета своих пространственно-
временных континуумов. Ф. Энгельс во 
многом предвосхитил идею «наблюдателя» 
А. Эйнштейна тем, что пространство и вре-
мя у него создавались и конфигурирова-
лись самими телами. Хотя он, думается, и 
не интересовался лоренцевыми сокраще-
ниями, возможно, и не знал об отрица-
тельных результатах опыта Майкельсона-
Морли и о кризисной ситуации в физике, 
возникшей из-за крушения классической 
идеи эфира. Чувственная воспринимае-
мость вещей для Энгельса была необхо-
дима в силу обязательности чувственной 
констатации результатов эксперимента в 
классической физике. А материя как вся 
бесконечная система природы представля-
ла собою только общее понятие, слагаю-
щееся апостериорно из множества знаний 
о вещах.

Что касается методологии, то извест-
но, как повлияла гегелевская диалектика 
на формирование взглядов Ф. Энгельса и 
К. Маркса. Однако Г. Гегель был идеалист, 
и отсюда дуальный характер его диалек-
тики и его противоположностей, он обус-
ловлен субъект-объектным дуализмом, 
скрытым в сущности любой философии 
эпохи модерна. И если К. Маркс, имея 
своей предметностью, в конечном счете, 
общественную практику, обусловленную и 
объективно, и субъективно, оперировал, 
хоть и по-своему переосмысленными, но 
двумя противоположностями, найденными 
им в сущности общества, то, думается, Ф. 
Энгельс развивал диалектику природы, по 
существу объективной и лишенной всякого 
субъективизма. 

Субъективность в ней появлялась толь-
ко от познающего субъекта, но никак не 
от творчески участвующего в развитии 
природы как таковой. А отсюда в диалек-
тике Ф. Энгельса не могло появиться ни 
гегелевского, ни марксовского диалек-
тического противоречия с двумя проти-

воположностями. Противоречивость его 
материалистической диалектики обуслов-
ливалась системным характером природы, 
состоящей из множества тел и явлений, и 
она должна быть многофакторной. А логи-
ка Энгельса становилась больше похожей 
на дискурсивную логику постмодернистов 
конца XX века, чем на гегелевскую диалек-
тику, в ней мысль должна идти от вещи 
к вещи по каналу очень извилистой связи 
между ними.

Безусловно, мысли Ф. Энгельса прихо-
дилось делать естественные уступки обще-
му модернизму эпохи, перекликаться и с 
Г. Гегелем, и, разумеется, с подходом К. 
Маркса, но он был не только философом, 
но и ученым, обобщающим взгляды естес-
твенных наук его времени и выдвигающим 
новые идеи и гипотезы.

У В.И. Ленина акцент прямо обратный, 
связанный больше с Г. Гегелем и с К. Марк-
сом, чем с Ф. Энгельсом. Причем  К. Маркс 
был все-таки органично включен в культу-
ру Западной Европы, его логика напрямую 
соответствовала общему модернистскому 
духу классического европейского капита-
лизма. В.И. Ленин же опирался больше на 
русскую культуру, затронутую капитализ-
мом лишь в малой степени, его диалек-
тика во время написания «Материализма 
и эмпириокритицизма» была абстрактней 
марксовской и ближе к Г. Гегелю, чьи ра-
боты, судя по «Философским тетрадям», 
он изучал подробнее и глубже, чем тру-
ды К. Маркса. От него в «Философских 
тетрадях», кажется, только ранняя работа 
«Святое семейство», чей конспект занимает 
меньше 40 страниц, но больше половины 
всего тома – Г. Гегель [7].

Ленин – осознанный и убежденный, 
принципиальный абстрактный материа-
лист, а не как Энгельс, у кого материа-
лизм не принцип, а продукт изысканий в 
области философии естественных наук. В 
ленинском понимании материи на пере-
днем плане категория, то есть субъектив-
ное понятие, и она априорна. И что бы ни 
имел в виду сам В.И. Ленин, но восьмиде-
сятилетнее конструирование всего обще-
ственного организма СССР на базе его ми-
ровоззрения, зубрежка этого определения 
в советских школах и вузах сделали свое 
дело. Материя у него лишается всякой оду-
хотворенности и побуждает рассматривать 
весь мир как объективную и априорно без-
духовную массу, противостоящую созна-
нию субъекта. Это обстоятельство придает 
ленинскому материализму субъективно-
идеалистический и позитивистский харак-



ДИСКУССИИ И ПОЛЕМИКА

126 СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 2 (46) 2014

тер, показанный В.О. Лобовиковым. Такая 
субъект-объектная дихотомия и делает его 
доступным для логического анализа в духе 
аналитической философии.

Что касается самой субъективности, то 
это не просто, и не в первую очередь те-
оретический концепт. Это характеристика 
сознания каждого человека, способного 
и нацеленного на преобразование мира 
в своих интересах, на превращение его 
в комфортное для себя место обитания. 
Субъективность имеет человеческую онто-
логию. И отсюда следует, что когда матери-
ализм В.И. Ленина перестает быть абстрак-
тно-философским и попадает в конкретные 
условия революции и гражданской войны, 
он становится не столько революционным, 
как марксовский натуралистический гума-
низм, сколько террористическим. Объек-
тивная реальность, непременно данная лю-
дям в их ощущениях, должна формировать 
агрессивный тип мировоззрения и пред-
ставляться как враждебный и бездуховный 
массив, нуждающийся в научном познании 
и практическом преобразовании.

Да, но та объективная реальность, ка-
кая противостоит каждой отдельной че-
ловеческой субъективности и дана людям 
в их ощущениях, т.е. в чувственном, а не 
внутреннем опыте, не экзистенциально, 
включает в себя огромное множество дру-
гих людей с их частными, групповыми, на-
циональными и т.п. культурами. А следо-
вательно, установкой данного определения 
попросту предписывается, что все люди, с 
которыми любая человеческая субъектив-
ность имеет дело, не более чем данные в 
ощущениях физические тела, лишенные 
духовности, сознания, культуры, собствен-
ной субъективности, и подлинно научное и 
гуманистическое к ним отношение состоит 
в их преобразовании под ту идею всеоб-
щего счастья, какую субъект, обладающий 
силой и властью, считает подлинно науч-
ной. Даже сегодня эта идея узнаваема в 
политическом контексте.

Не думаю, что сам В.И. Ленин именно 
это имел в виду, однако здесь происхо-
дит по известному анекдоту: «Как написа-
но, так и читать надо»! Эта установка на 
долгие годы предписала советскому обще-
ству ужасающий цинизм в межчеловечес-
ких отношениях, и она была воплощена в 
качестве реальной, а не декларированной 
моральной нормы властью, естествен-
но, состоящей из людей, находящих себя 
субъектами, как раз и располагающими не-
обходимыми полномочиями и силой. Она 
превратила диалектический материализм в 

идеологию именно потому, что ленинская 
мысль невольно оказалась моральной и 
парадигмальной для всего потока позна-
ния и практики целой страны.

6.

И в то же время потенциал у этой фило-
софии продолжает сохраняться благодаря 
Ф. Энгельсу, а отчасти и В.И. Ленину, он же 
не ограничился в своей работе «Материа-
лизм и эмпириокритицизм» только одним 
определением. Да и охарактеризованный 
выше акцент появился у этого определения 
из-за того, что вся работа носит полемичес-
кий характер, и само определение вполне 
может считаться научным из-за дихотомии 
субъекта и объекта и из-за характерного для 
классической науки признака обязательной 
эмпирической фиксации предмета. В даль-
нейших рассуждениях В.И. Ленин, хотя и в 
не всегда продуманно и несколько сумбур-
но, но придерживается позиции Ф. Энгель-
са, знакомой ему по «Анти-Дюрингу».

Сочетание энгельсовского материализ-
ма с ленинским позитивизмом привело к 
рождению своеобразной внутренне про-
тиворечивой и способной к саморазвитию 
идеалистически-материалистической фило-
софии. Если освободить ее от советских и 
от нынешних идеологических схем и ввес-
ти в пространство реального многообразия 
философских взглядов и дискуссий, может 
получиться очень любопытная концепция.

Прежде всего, материализм Ф. Энгель-
са, несмотря на неоднократно декларируе-
мый им монизм в духе классической гер-
манской и общеевропейской философии, 
по факту был материалистическим плюра-
лизмом и требовал совсем не такой акси-
оматики, как у В.И. Ленина. Ему в равной 
степени не подходил ни один монистиче-
ский постулат, ни средневековые догматы 
символа веры, ни гегелевский Мировой 
Дух, ни Материя. Он нацеливался на фи-
лософский анализ непрерывно изменяю-
щейся взаимосвязи между отдельными и 
конкретными вещами, подтверждаемыми 
чувственно и практически, и на исследо-
вание эмпирических знаний об этих вещах. 
Его аксиома – движущиеся тела природы.

Это обстоятельство и помешало Ф. Эн-
гельсу достроить «Диалектику природы» до 
завершенной философской системы, по-
добной гегелевской. Его философия тради-
ционно требовала постулата, и он постули-
ровал бесконечную и неисчерпаемую, ка-
чественно разнообразную природу, к тому 
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же находящуюся в непрерывном измене-
нии, превратил именно ее в предмет иссле-
дований. Применение к такой предметной 
области логики марксовского «Капитала», 
внутренней для предмета, совпадающей с 
его основным законом, применение логики 
феноменологического саморазвертывания 
предмета, его, как называл К. Маркс, «мо-
нолога», нуждалось в плюралистической 
трансформации марксовской диалектики 
и подталкивало к трактату бесконечного 
размера, требовало бесконечного вре-
мени для того, чтобы его написать. Уже 
К. Маркс не смог самостоятельно дописать 
свой «Капитал», тем более сложно было 
Энгельсу завершить философскую систе-
му всей природы. «Диалектика природы» 
может быть написана только философской 
традицией, и то при условии, что она будет 
длиться вечно.

Философия Ф. Энгельса фактически 
должна была обращаться не к природе, а 
к какому-либо отдельному ее эмпирически 
зафиксированному явлению и рассматри-
вать вопрос о его возможных состояниях в 
конкретных природных средах, о возмож-
ных способах теоретического описания 
этих состояний и их эмпирической про-
верки. Такая философия может стать пре-
красной методологией естественных наук 
в том смысле, что оказывается источником 
множества ее конструктивных гипотез.

Философия же В.И. Ленина, напротив, 
монистична, и поэтому не может быть ма-
териализмом в духе Ф. Энгельса. У нее про-
сматриваются три направления развития.

Первое продемонстрировал И.В. Ста-
лин, педантично воплотив ее в организаци-
онно-управленческие схемы самодержав-
ной практики социального строительства 
и превратив в идеологию.

Второе, это, помимо социальной прак-
тики, философия личной агрессии в отно-
шении к эмпирически воспринимаемым 
и сущностно бездуховным индивидам, 
философия терроризма. Здесь она тоже 
способна быть идеологией общества, на-
пример с примитивной экономикой, исчер-
пывающейся добычей, транспортом и про-
дажей сырья, с неизбежной примитивной 
общественной организацией, наподобие 
совета акционеров и директоров сырье-
вой компании, с примитивной политикой, 
требующей контроля компании за всеми 
условиями добычи и транспорта. Такая 
идеология требует примитивной стратифи-
кации общества – те, кто занят в добыче 
и транспорте, и все остальные по остатку. 
Она обусловливает примитивную систему 

образования – сырьевые гипер-ПТУ, при-
митивный патриотизм ресурсодобытчиков 
и сбытчиков и примитивное потребитель-
ское мировоззрение. Ей нужно, чтобы на-
селение не хотело работать, зарабатывать, 
требовать свободы труда и заработка. А 
нужно, чтобы оно кормилось только из рук 
компаний и не запрещало заглядывать в 
свой карман. Этот тип философии был 
воплощен в жизнь в СССР и особенно в 
постсоветской России.

И третье, тот момент, где ленинская 
философия может найти, как думается, 
точки соприкосновения с Энгельсом. Это 
рефлексия индивидом своего места и роли 
в способном к рефлексии мире других ин-
дивидов, философия современности и эк-
зистенциального диалога во всем спектре 
его стадий и потенциалов от конфликта до 
совместного воспроизводства коммуника-
ций в найденных точках совпадения на кон-
кретных площадках. Ленинский эмпиризм и 
позитивизм в этом случае снимается и пре-
вращается в простую констатацию непре-
ложного факта существования партнеров.

Тогда Ленин как бы дополняет Энгель-
са применительно к многообразному поло-
жению человеческих индивидов в сложно 
устроенной и непрерывно меняющейся 
общественной жизни, все время ставящей 
каждого перед ситуациями, в которых не-
обходимо создавать альтернативы, прини-
мать решения и выбирать направления.

Проще говоря, если бы философия 
СССР пошла по этому пути, ей бы не при-
шлось превращать диалектическое проти-
воречие в теоретическую схоластику. Оно 
бы стало для нее единством и борьбой, в 
первую очередь, между реальными людь-
ми, а не абстрактными классами прими-
тивных обществ, а затем между ними и 
властью, вместе со всей социальной инсти-
туцией. Но тогда не было бы идеологии ни 
сталинского диамата, ни послесталин ского, 
а было бы диалоговое и наполненное не-
прекращающимися дискуссиями честное 
пространство современной философии.
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Масштаб мышления дает о себе знать, 
когда вехи пройденного пути указывают 
на те несоизмеримые ментальные высо-
ты, которые приходилось брать, отвечая 
вызову времени. Математик по образова-
нию (за плечами не просто мехмат, но и 
колмогоровская школа при МГУ в Москве) 
и философ по призванию Александр Ми-
хайлович Старостин объединил в себе чет-
кость дефинирования и высшую мудрость 
философии. Что заставило молодого, по-
дающего надежды интеллектуала всерьез 
заняться проблемами космизма? Может 
быть, его бескрайность, бесконечность и 
парадоксальность, а может, те неизведан-
ные высоты духа, которые, пугая, откры-
ваются своей символичной очевидностью? 
Онтология космоса сродни онтологии ма-
тематики, где идеализированная предмет-
ность оживает, предлагая многочисленные, 
неизведанные для обывателей, измерения. 
Земное и повседневное сопротивлялось 
измерению космическому, и философская 
диссертация, посвященная анализу прак-
тики космиче ских исследований, не сразу 
была воспринята научным сообществом. 
А вместе с тем фамилия А.М.Старостина 
все чаще звучала с трибун Всероссийских 
конференций. Он значился активнейшим 
участником Циолковских чтений, в рамках 
которых на протяжении почти двух деся-
тилетий выступил с 15 докладами, чем и 
заслужил право быть включенным в энцик-
лопедического значения издание – V том 
«Истории философии в СССР», увидевшей 
свет в 1985г. 

Более чем двумя десятилетиями позже 
в своем докладе, но уже в рамках рабо-
ты Донского философского общества [1], 
внимательно относящегося к изысканиям 
своих членов, А.М. Старостин отметит про-
гнозную и стратегическую значимость изу-
чения космизма, трактуя его как область 
философской инноватики, направленной 
на междисциплинарное исследование 
взаимосвязи человека и жизни вообще с 
космосом. Трудности изучения космизма 
обусловлены еще и тем, что данное на-
правление культивируется не только на ос-
нове науки, но и на платформе мифологии, 
фантастики, мистицизма, неоязычества и 
эзотерики, что весьма затрудняет перевод 
данной проблематики в рациональный 
план. Трансцендентное и внерациональ-
ное здесь оказываются пограничными. 
Однако человечество всегда стремилось 
к поиску и осознанию закономерностей и 
не удовлетворялось лишь художественно-
образным отражением такого сложного, 
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нуждающегося в глубинной рефлексии, 
феномена. Антропокосмизм, указывавший 
на взаимоотношение человека и Космоса 
на основе, прежде всего, естественнонауч-
ных знаний и научно-технических достиже-
ний, обнажает непосредственное влияние 
как ближнего, так и дальнего Космоса на 
жизнь и деятельность человека. Значимой 
становится осознание творческой динами-
ки Космоса и космичности в самой приро-
де человека. Диссертация А.М. Старостина 
на тему: «Космический эксперимент как но-
вый тип эксперимента (философско-мето-
дологический анализ)» на соискание уче-
ной степени кандидата философских наук 
была защищена в 1977 году. А в 1979 г., 
как раз в год своего тридцатилетия, автор 
уже стал лауреатом V Всесоюзного кон-
курса молодых ученых по общественным 
наукам за представленную монографию 
«Гносеологический и социальный аспекты 
анализа космических исследований». Весь 
этот период проходил в тесном сотрудни-
честве с профессором РГУ Е.Я. Режабеком, 
являющимся не просто научным руководи-
телем диссертационного исследования, но 
умным и опытным наставником. Важной 
вехой научно-теоретического осмысления 
космизма стала работа «Познавательные 
модели космоса (философский анализ ста-
новления и развития», которая была пред-
ставлена как итоговая работа пребывания 
в докторантуре РГУ (1993).

Советское время вносило свои коррек-
тивы в напряженный научно-исследователь-
ский процесс. Перспективно мыслящие люди 
нужны были и в педагогической деятель-
ности, и в области образования, и в сфере 
общественно-политической деятельности. 
Быть может, уже тогда, когда А.М. Старо-
стин был приглашен на аппаратную работу 
в Ростовский обком КПСС (1982), возник 
внутренний интерес к острым политологи-
ческим проблемам. Перестроечные времена 
интенсивно перенаправляли все жизненные 
силы на освоение охватившей все сферы 
жизни социальной энтропии. 

Начавшееся в 1994г. активное сотруд-
ничество с Северо-Кавказской академией 
государственной службы явилось своеоб-
разным рубежом в смене исследователь-
ской проблематики. Теория и история по-
литических элит, и в особенности скрупу-
лезный анализ процессов, происходивших 
на Северном Кавказе, подтолкнул автора 
к смелым критическим выводам. Им была 
произведена своеобразная теоретиче ская 
ревизия существующих стереотипов. Мно-
гочисленные социологические опросы 

показывали, что для региональной элиты 
характерна весьма закрытая циркуляция, 
«ценностные устремления элит сконцент-
рированы на удержании собственности, 
богатства и власти» [2, c. 276]. С бескомп-
ромиссностью подлинного ученого прихо-
дилось фиксировать, что в российских ре-
гионах не сложилось устойчивой традиции 
публичной политики, довольно часто речь 
идет о теневом взаимодействии и теневых 
взаимоотношениях элит. Население де-
монстрирует низкую степень осведомлен-
ности относительно региональных элит. 

В отношении республик Северного Кав-
каза фиксируется наличие этнократических 
элит. Уже будучи доктором политических 
наук и профессором, А.М. Старостин вы-
ступил настоящим революционером реги-
ональной элитологии, взвалившим на себя 
нелегкие экспертные оценки в отношении 
сложившейся ситуации. При изучении фак-
тологического, социологического и теорети-
ческого материала автором была выявлена 
«ведущая тройка» недостатков отечествен-
ных региональных элит: это «коррумпи-
рованность, недостаточный профессиона-
лизм, подбор руководства по родственным 
и приятельским признакам» [2, c. 283]. Ре-
гиональные элиты не вполне соответствуют 
качественным критериям и требованиям, 
предъявляемым к элитному слою. «В ряде 
регионов у власти находится либо элита биз-
неса, либо сами губернаторы стали таковой, 
и мы имеем дело с элитой, приватизиро-
вавшей власть» [2, c. 278]. Было обращено 
внимание и на то, что до недавнего време-
ни в ЮФО различались оценочные мнения 
республиканского (Адыгея, Кабардино-Бал-
кария, Карачаево-Черкесия, Северная Осе-
тия-Алания) и славян ского (Краснодарский, 
Ставропольский край, Ростовская область) 
сегментов – субъектов РФ. На сегодняшний 
день, согласно экспертным оценкам, оче-
видно перерождение региональных и ме-
стных элит в локально действующие кланы 
[2, c. 300]. 

Комплексный критический анализ при-
вел к неутешительному заключению о при-
нципиальной неэлитарности части предста-
вителей элиты. «Ни состав, ни стиль управ-
ленческой деятельности, ни легитимность 
современных элит не являются устоявши-
мися. А по ряду показателей элиты про-
являют себя в девиантных формах. Что 
скорее характеризует маргинальные слои, 
нежели привилегированные» [2, c. 287]. «И 
создается впечатление, отмечает А.М. Ста-
ростин, что в российских условиях главную 
роль в генерировании элитных личностей 
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играют своеобразные «элитные операторы» 
или, говоря математическим языком, фун-
кциональные системы, возводящие в элит-
ный ранг практически любого индивида, 
включенного в область их действия» [2, c. 
289].

Сопряжение элитологического среза с 
оценкой перспектив модернизации обна-
ружило в качестве наиболее болевых точек 
вопросы обновления региональных элит, и, 
прежде всего, выявило значимость страте-
гического аспекта элитной кадровой поли-
тики. Материалы проделанного анализа по-
казали, что к первой тройке (кому реально 
принадлежит власть в регионе) отнесены: 
«глава администрации»   «богатые люди, 
коммерсанты, банкиры»,   «коррумпиро-
ванная часть аппарата управления», в бли-
жайшей перспективе рекрутация в высшие 
эшелоны региональной власти представи-
телей бизнеса [2, c. 289]. В процессе эли-
тогенеза «большое распространение полу-
чил так называемый «командный принцип» 
формирования элит, связанный с личными 
связями и земляческим происхождением 
членов группы и ориентированный на ре-
ализацию локально-групповых интересов 
и целей» [2, c. 300].

Исследование региональной элито-
логии было столь масштабным, что пов-
лекло за собой полное погружение в су-
щество данных процессов и перестройку 
мышления, сопровождающуюся подготов-
кой значимых аналитических материалов 
для органов российской власти и управ-
ления. В 2002 году А.М. Старостину была 
объявлена благодарность Полномочного 
представителя Президента Российской Фе-
дерации в Южном федеральном округе за 
плодотворную работу по развитию научных 
исследований и вклад в подготовку кадров 
государственных и муниципальных служа-
щих. Масштабные исследования, произво-
дившие революцию в умах, показали, что 
в функционировании региональных элит 
и, прежде всего административно-поли-
тических элит, наметилось несколько ос-
новных тенденций, которые характерны 
и для других уровней элит: А) тенденции 
перехода от открытых и смешанных (по-
луоткрытых) видов рекрутирования к за-
крытым; Б) тенденция аристократизации 
(моменты наследственного укоренения в 
составе элиты); В) сокращение межэлит-
ной циркуляции в условиях конфликтной 
модели взаимодействия элит и сохране-
ние ее в условиях партнерской модели; 
Г) сохранение этнократической тенденции 
в национальных республиках и округа и 

ориентация на этногетерогенность в русс-
коязычных краях и областях; Д) появление 
идеократического фактора отбора, ограни-
чивающего включение в элитный слой лю-
дей с альтернативными санкционирован-
ными свыше идеологическими позициями 
или « беспартийных».

Не могло уйти от пытливого анализа и 
то, что основными механизмами рекрути-
рования в национальных республиках ЮФО 
является сохранение этнократической цир-
куляции (земляческое и этническое влия-
ние ведущих этногрупп), а также теневое 
экономическое воздействие как механизм 
«привилегированного получения админис-
тративного или политического статуса» [2, 
c. 303]. Были доказательно зафиксированы 
дисфункциональные проявления региональ-
ного отбора в элитные слои: действующие 
сверху механизмы включения в состав на-
циональных элит, механизмы протежирова-
ния, основанные на личных связях. Наблю-
даются также сепаратистские тенденции, 
когда власть и возможности региональных 
лидеров мало чем ограничены, прежде все-
го, снизу [2, c. 304]. Вывод о необходимос-
ти принципиального изменения системных 
параметров формирования элитной среды 
сопрягался с озабоченностью по поводу со-
стояния русского языка, который выступает 
индикатором культуры; болью по поводу 
того, что культурная элита низведена в ре-
гионе до уровня просителя, она погружена 
в проблемы самовыживания и деградирует. 
По мнению А.М. Старостина, бытует про-
чная установка, что политические решения 
могут приниматься без учета культурной 
элиты [2, c. 320]. Как это ни прискорбно, 
но «в настоящее время интеллектуальная 
элита перемещена в субэлитный слой, гу-
манитарная элита раздроблена и не имеет 
полноценного доступа к информационным 
ресурсам, место интеллектуальной элиты 
занято информационной элитой, она име-
ет возможность решать ситуативные зада-
чи, «теряя перспективы общенационального 
развития и национально-ориентированную 
базу его поддержки» [2, c. 325]. 

А.М. Старостиным было опубликовано 
внушительное количество статей и моно-
графий (более 700), подготовлен большой 
отряд докторов и кандидатов наук (более 
60), почувствовавших в полной мере вклад 
пытливого ума в уяснение причин совре-
менной ситуации. Профессор А.М. Старо-
стин в 2004 г. был награжден Почетным 
дипломом администрации Ростовской об-
ласти в связи с присвоением почетного 
звания «Лучший ученый Дона», а в 2007 г. 
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ему присвоено звание «Почетный работник 
высшего профессионального образования 
Российской Федерации».

Креативность ученого не знает преде-
лов, также беспредельно и его желание 
работать с полной отдачей. Вот и сейчас, 
создав уникальный авторский коллектив, 
он активно формирует новые направле-
ния философской инноватики, сопрягая 
прикладные и фундаментальные пробле-
мы, является инициатором и активным 
организатором многих философских и 
политологических мероприятий: круглых 
столов, международных конференций и 
конгрессов. В октябре 2013 г. по иници-
ативе А.М. Старостина проведен Первый 
Всероссийский элитологический конгресс 
с международным участием «Элитология 
России: современное состояние и перс-
пективы развития», прошедший в городе 
Ростове-на-Дону. Он открыл новую страни-
цу в деятельности мыслителя. Вместе с со-
авторами в качестве первостепенной была 
заявлена проблема институциализации на-
учных школ, и обозначены многие векторы 
развития современной элитологии. 

Являясь оригинально мыслящим и даль-
новидным ученым, профессор А.М. Старо-
стин воплощает собой тип современного 
ученого, занятого формированием научной 
школы, ценящим мнения научного фило-
софского сообщества, традиции высокого 
профессионализма и преемственности в 
развитии новых идей и концепций. Потреб-
ность в таком «философском росте» велика 
и остро актуальна. От того, насколько от-
рефлексированы и выражены в понятиях и 
теориях тенденции современности, зависит 
программность будущего и благополучное 
существование всего человечества.
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Статья по содержанию представляет 
собой анализ материалов Первого Все-
российского элитологического конгресса с 
международным участием, прошедшего в 
октябре 2013 г. в Ростове-на-Дону.

Конгресс был организован Южно-
Российским институтом управления Рос-
сийской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
РФ (ЮРИУ РАНХиГС) и филиалом Фонда 
имени Фридриха Эберта в РФ. Соучреди-
телями мероприятия выступили: Совет по 
политологии УМО по классическому уни-
верситетскому образованию РФ, Правле-
ние Национальной коллегии политологов- 
преподавателей, факультет политологии 
Московского государственного универси-
тета имени М.В. Ломоносова, факультет 
политологии Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, факультет по-
литологии ЮРИУ РАНХиГС. В работе кон-
гресса приняли участие авторитетные спе-
циалисты-элитологи, философы, юристы, 
представители органов государственной 
и муниципальной власти, деловых кругов 
и общественных организаций. На пригла-
шение организаторов откликнулись свыше 
двухсот российских исследователей, а так-
же элитологи Германии, Индии, Украины, 
Белоруссии, Киргизии.

Ростов-на-Дону выбран местом про-
ведения конгресса не случайно. На базе 
ЮРИУ РАНХиГС в течение последних 15 лет 
сложилась научная школа политиче ской 
элитологии под руководством профессо-
ров А.В. Понеделкова и А.М. Старостина, 
широко известная не только в России, но 
и за ее рубежами. 

Программа конгресса включала иссле-
дование перспектив развития современ-
ной элитологии, вопросов формирования 
российских элит и совершенствования го-
сударственной кадровой политики, взаи-
модействия элит в отечественном социаль-
но-политическом пространстве. Отдельные 
дискуссионные площадки были посвящены 
военным элитам, контрэлитам и молодеж-
ным элитам. 

Большое внимание на конгрессе уделя-
лось анализу политико-административной 
элиты, непосредственно связанной с влас-
тью. Этот сложный для научного анализа 
объект стал поводом для большого числа 
критических оценок.

Заведующий кафедрой общей поли-
тологии Финансового университета при 
Правительстве РФ профессор Я.А. Пляйс 
отметил, что основные проблемы России 
лежат в отсутствии «новой» элиты. На пере-
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ломном рубеже 80-х – 90-х не появилось 
элиты, готовой взять на себя новые функ-
ции и управлять «по-новому». В результате 
никакой революции фактически не совер-
шилось, так как элита, пришедшая к влас-
ти, приняла на вооружение многие методы 
советской элиты. Людям с принципиально 
другой политической ментальностью прос-
то неоткуда было взяться.

Профессор Я.А. Пляйс сравнил 90-е годы 
с «горючей смесью», давшей стране нездоро-
вый синтез политических элит. По его пред-
ставлению, в этот сложносочиненный тип 
вошла патриотически настроенная высшая 
партийная элита, апатриотичная бизнес-эли-
та, а также «темная лошадка» – антиэлита, 
вообще не заинтересованная в процветании 
страны. Последнюю Я.А. Пляйс разделил на 
внутреннюю (российскую) и внешнюю (зару-
бежную). И та, и другая значительно влияют 
на политику России. «Антиэлите, безусловно, 
не место у рычагов власти. На смену ей долж-
на прийти оппозиция, которую мы обязаны 
воспитать», – заключил Я.А. Пляйс. 

По мнению профессора А.М. Старости-
на, в переходных обществах, каким про-
должает оставаться российское, вообще 
не может идти речи об элите. Существуют 
лишь некие предпосылки для ее появления, 
исходный материал или протоэлита. Мини-
мум на образование элит уходит четыре-пять 
поколений. А значит, даже за время Совет-
ского Союза политическая элита не успела 
сложиться. Тех, кто пришел на смену советс-
ким представителям властных кругов, нельзя 
по существу причислять к элите, так как они 
не выполняют основной ее функции – не 
формируют «повестку дня» общества. Их 
главная и единственная цель – удержаться 
у власти. 

«Политическая элита России развива-
ется не по законам элитологии», – на этот 
парадокс обратил внимание заведующий 
кафедрой политологии Астраханского гос-
университета профессор П.Л. Карабущен-
ко. В стране есть политический класс, но 
нет элиты, так как ее содержание не со-
ответствует форме. Это ключевая элито-
логическая тема, требующая обсуждения. 
Кроме того, пора создать четкие критерии, 
которым должна соответствовать полити-
ческая элита.

Профессор С.А. Воронцов привел анализ 
критериев элитарности, определяющих сово-
купность личных и деловых качеств челове-
ка, рекрутируемого в элиту, которые нашли 
отражение в религиозных, правовых и во-
енных документах различных исторических 
эпох. Он подчеркнул, что правящую элиту не-

корректно характеризовать как хорошую или 
плохую. Она является производной от уровня 
развития общества и ситуации, объективно 
существующей в конкретный исторический 
период в социально-экономической и поли-
тической сферах государства.

В постсоветский период, отметил 
С.А. Воронцов, произошло расхождение 
между элитарностью, понимаемой в тра-
диционном смысле понятия, и обладани-
ем реальной политической властью. Резко 
возросла роль принадлежности к «коман-
де» первого лица и личной преданности 
лидеру, а также фактор высокой матери-
альной обеспеченности кандидата в элиту, 
источники которой практически не имеют 
значения. Это предопределило низкую ком-
петенцию значительного числа фигурантов, 
попавших во властную элиту, привнесение 
ими в элитарный слой коррупционных 
механизмов деятельности [2]. Подобное 
положение сложилось вследствие слабо-
сти гражданского общества, широкого ис-
пользования властью административного 
ресурса и информационных технологий в 
процессе переформатирования элит. Чтобы 
исправить положение и вернуть элитологию 
из разряда прибыльного бизнес-проекта в 
науку, по мнению С.А. Воронцова, необхо-
димо повысить уровень транспарентности 
власти, выработать объективные критерии 
элитарности и усилить контроль общества 
за формированием и обновлением правя-
щей элиты.

Профессор А.В. Понеделков сообщил, 
что в рамках подготовки конгресса были 
проведены исследования «Современные 
региональные элиты» в Республиках Ады-
гея, Башкортостан, Дагестан, Коми, Чечен-
ской Республике, Алтайском, Краснодар-
ском, Ставропольском краях, Ростовской, 
Калининградской, Курганской, Рязанской, 
Челябинской, Читинской и Астраханской 
областях. Результаты исследований, поз-
воляющие сравнить взгляды населения с 
мнением экспертов из числа самой элиты, 
показывают, что за последние 20 лет реги-
ональная элита существенно обновилась. 
По экспертным оценкам, доля управленцев 
с советской закалкой снизилась (сейчас их 
примерно 30 %), а доля «новых» возросла 
до 35 %. Показательно, что серьезно ос-
лаблены составляющие технократического 
влияния на региональное управление. Чис-
ленность представителей элиты с базовым 
гуманитарным образованием превысила 
число тех, кто имеет техническую и естес-
твеннонаучную подготовку. 

Несколько расходятся позиции населе-
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ния и экспертов в оценках перспектив вза-
имодействия элит между собой и с гражда-
нами страны. Если у народа надежда на то, 
что к его запросам и пожеланиям правящие 
элиты будут внимательно прислушиваться, 
еще не исчезла (на это надеется около 40 
% опрошенных), то для экспертов более 
существенными проявлениями выступают 
лояльность режиму и профессионализм. 
При этом в опросах 2013 г. эти позиции 
изменились: «лояльность» – пошла вверх, 
а «профессионализм» – вниз.

В оценках позитивных характеристик 
элит, которые выставляет население, обра-
щает на себя внимание парадокс: значитель-
но выше ценится способность «разрулить» 
сложную ситуацию, нежели профилактика 
и недопущение чрезвычайных ситуаций. 
Также странно, что чуткость к проблемам 
населения и умение патронировать разви-
тие местного бизнеса кажутся респондентам 
наименее важными качествами.

А.В. Понеделков подчеркнул, что, по 
мнению и экспертов, и населения, элита 
должна отвечать четырем главным тре-
бованиям: профессионализм, образован-
ность, высокая нравственность, патриотизм. 
Правда, народ отводит профессионализму 
гораздо больший удельный вес (около 2/3 
опрошенных), нежели эксперты (22 %). 

Направлением улучшения качественно-
го состава элит и респонденты, и эксперты 
называют необходимость введения конкур-
сного отбора на основе профессионализ-
ма и компетентности, повышение образо-
вательного уровня, ведение продуманной 
кадровой политики под контролем центра 
и администрации федерального округа. 

Профессор С.Г. Зырянов представил 
анализ обширного эмпирического мате-
риала по результатам социологического 
исследования, позволяющего «изнутри» 
пронаблюдать процесс институциализации 
региональных элит во времени. 

Базу данных составляют результаты ини-
циативных экспертных опросов в формате 
долгосрочного исследовательского проек-
та – мониторинга политических процессов на 
уровне конкретного региона, раскрывающего 
систему и механизмы влияния разных групп и 
персон – представителей региональной эли-
ты Челябинской области, который стартовал 
в 1998 г. и продолжается по сей день. 

В основе сбора данных лежит методика 
экспертной оценки наиболее известных и 
влиятельных представителей региональных 
элит Челябинской области по критерию их 
политического влияния. Оценочный лист, как 
правило, содержит список представителей 

региональной элиты (от 85 до 125 фамилий), 
в различной мере способных влиять на со-
циально-политический климат и ситуацию 
в области. Какова мера этого влияния на 
конкретном персонифицированном уровне 
(личностный политический ресурс), демонс-
трируют итоги ежегодного опроса.

Под влиянием подразумеваются эле-
менты существенного и продолжительно-
го, формального и неформального воз-
действия на экономические, политические 
и социальные процессы, происходящие в 
области. А инкорпорированная региональ-
ная элита в данном случае – это те персо-
ны, которые такое воздействие способны 
осуществить и фактически осуществляют в 
масштабах региона. 

В качестве респондентов выступали 
наиболее информированные представите-
ли регионального экспертного сообщест-
ва – профессиональные аналитики, поли-
тологи, социологи, редакторы, политичес-
кие и экономические обозреватели СМИ, 
компетентные работники государственной 
и муниципальной службы. При попытке 
«классифицировать» экспертов («а судьи 
кто?») выявились три группы – собствен-
но аналитики, представители средств мас-
совой информации и те, кого называли 
старорежимным неблагозвучным словом 
«функционеры». Оказалось, что видение 
системы властных отношений и множества 
иных инкорпоративных взаимоотношений 
областной элиты у представителей озна-
ченных групп экспертов разное, заметно 
опосредованное, во всяком случае, собс-
твенной корпоративной солидарностью. 
Да и критерии оценок свои, так сказать, 
скорректированные профессионально-ста-
тусным положением. 

Система оценки – десятибалльная. 
Для определения наиболее характерных 
тенденций влияния региональной элиты 
в «Анкету эксперта» включаются предста-
вители нескольких элитных групп, сфор-
мированных по критерию доминирующей 
профессиональной сферы влияния: фе-
деральная исполнительная власть в лице 
руководителей исполнительных власт-
ных структур области и крупных городов; 
представительная власть федерального, 
регионального и муниципального уров-
ней; бизнес-элита; лидеры и руководите-
ли региональных отделений политических 
партий, представители интеллектуальной и 
культурно-образовательной элиты, в том 
числе СМИ.

Ежегодный итоговый замер влияния на-
иболее значительных персон на политичес-
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кую и экономическую жизнь Челябинской 
области, как правило, имел формат срав-
нения с предыдущим годом для выявления 
возможной групповой и индивидуальной 
динамики. 

Вот как менялась среднестатистическая 
экспертная оценка влияния представителей 
разных групп элиты Челябинской области в 
процессе реализации проекта мониторинга.

«Чтобы открыть путь в руководящие ор-
ганы одаренным людям, нужно «включить» 
социальные лифты, – уверен руководитель 
аппарата компании «Новое инвестицион-
ное решение» В.Т. Белоусов. – В СССР та-
кие лифты работали – комсомол, партия, 
армия. Сегодня у тех, кто не имеет мате-
риальной базы, социальной поддержки и 
семейного положения, шансы пробиться в 

Таблица 1
Динамика среднестатистической экспертной оценки влияния региональной элиты 

Челябинской области (1998–2013)
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5,77 6,64 6,96 6,40 6,88 6,83 6,80 6,86 6,51 6,97 7,09 7,52 6,95 7,1 7,46 7,61

Средний 
балл 

50-ки
3,51 4,65 5,02 4,53 4,98 4,83 4,29 4,41 4,18 4,99 5,25 5,69 5,08 5,88 5,59 5,94

Средний 
общий 2,57 4,29 3,95 3,82 4,25 4,05 3,42 3,68 3,21 4,00 4,19 4,59 4,29 4,87 4,45 4,75

Что можно зафиксировать по итогам 
шестнадцатилетних наблюдений?

Во-первых, эксперты фиксируют рост 
показателя влияния. По средней общей 
оценке он составил +2,18 балла. Во-вторых, 
рост среднего балла влияния 10 наиболее 
влиятельных персон составил +1,84, но 
этот показатель отстаёт от роста среднего 
балла влияния 50-ти наиболее влиятельных 
персон +2,43 балла. Это может свидетель-
ствовать о формировании не столько пер-
соналистской базы влияния, сколько более 
широкой институционально оформленной 
базы влияния региональной элиты.

Если в оценке влияния первых десяти 
ключевых для региона политиков и биз-
несменов эксперты склонны к методичному 
повышению оценок год от года (с 5,8 балла 
в 1998 до 7,5 балла в 2009), что в принципе 
можно заметить и в оценке ими влияния 
первых пятидесяти персон, хотя этот рост 
оценок был более цикличен. Средние оцен-
ки всех ежегодно представляемых в спис-
ках 50-ти наиболее влиятельных особ, не 
считая года дефолта (2,6) и 2006 г. (3,2), 
более или менее однообразны при нали-
чии незначительной синусоиды.

Периодически производились, помимо 
обобщенных (влияние в целом), специаль-
ные замеры влияния в отдельных сферах 
жизнедеятельности региона – влияние на 
политику и экономику.

элиту почти равны нулю. В результате во 
власти находятся «середняки» из второго 
и третьего эшелонов советской элиты, от 
которых бессмысленно ждать креатива». 

В поиске путей модернизации отечест-
венной элиты участники конгресса обсуди-
ли результаты исследования зарубежного 
опыта. История содержит немало примеров 
успешной деятельности элит, сумевших 
вывести свои страны из тяжелого полити-
ческого и экономического кризиса. Доста-
точно много написано о «японском эконо-
мическом чуде», выходе из послевоенного 
кризиса Германии, «народном капитализ-
ме» М. Тэтчер, впечатляющем «великом 
прыжке» китайской экономики. 

А.В. Понеделков и С.А. Воронцов про-
анализировали опыт модернизации амери-
канской политической элиты, обеспечившей 
выход США из затяжного социально-эко-
номического кризиса в первой половине 
прошлого века и опыт переформатирования 
национальной элиты Республики Корея, су-
мевшей вывести страну из глубокого кризи-
са в послевоенный период [3].

Этот опыт показывает, что когда тра-
диционные меры разрешения кризиса не 
приносят сколь-нибудь видимой пользы, 
на первый план выходят компетентные 
национальные лидеры, способные дать 
объективный анализ ситуации в стране, 
переформатировать политические элиты 
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и мобилизовать население на достижение 
поставленных ими целей.

Слова Ф.Д. Рузвельта, сказанные в инау-
гурационном обращении много десятилетий 
назад, актуальны для сегодняшней обстанов-
ки в России и созвучны словам Президен-
та России В.В. Путина: «Наше бедственное 
положение происходит не от недостатка 
материальных средств… Те, кто руководит 
обменом продуктов человеческого труда, 
потерпели поражение из-за собственного 
упрямства и некомпетентности, признали 
свое поражение и умыли руки. Наша нация 
требует действий и действий немедленных. 

Я готов, согласно обязанностям, возло-
женным на меня Конституцией, рекомендо-
вать меры, в которых нуждается поражен-
ная болезнью нация в пораженном болез-
нью мире. Есть много способов облегчить 
ситуацию, но простыми разговорами мы 
точно ничего не добьемся. Мы должны 
действовать и действовать быстро» [6]. 

В «Новом курсе», который провозгла-
сил Ф.Д. Рузвельт, эффективность и ответс-
твенность административно-управленческой 
элиты в лице федеральных органов власти 
США была существенно усилена, что поз-
волило расширить ее реальное влияние на 
американское общество. Основной акцент 
был сделан на формирование профессио-
нальной государственной службы, которая, 
в целях повышения ее эффективности, была 
выведена из-под давления оппозиционных 
политических сил, противодействующих с 
позиций государственной власти курсу, ре-
ализуемому политической элитой.

«Южнокорейское чудо» стало возмож-
но благодаря тому, что политические лиде-
ры страны, прежде всего генерал Пак Чжон 
Хи и президент РК Ким Дэ Чжун, смогли 
не только создать экспортные отрасли про-
мышленности в виде многопрофильных 
концернов – «чэболи», которые, опираясь 
на иностранные инвестиции и новейшие 
технологии, организовали выпуск товаров, 
востребованных на ведущих мировых рын-
ках, но и сумели изолировать чиновничью 
элиту от произвольного вмешательства в 
экономику, обеспечить прозрачность де-
ятельности административно-управлен-
ческой элиты, сформировать действенные 
инструменты антикоррупционного контро-
ля, работающие и по сей день.

А.В. Понеделков и С.А. Воронцов под-
черкнули, что зарубежные подходы не могут 
быть механически перенесены на российскую 
почву. Но этот опыт не может быть и просто 
отброшен как чуждый российской менталь-
ности. Политико-административная элита 

России должна использовать в зарубежном 
опыте выхода из кризисных ситуаций все, 
что может дать положительный эффект на 
отечественной почве. Разумеется, сделать это 
с учетом наших условий и традиций.

Обобщая возможные направления 
модернизации российской политической 
элиты, участники приняли итоговую резо-
люцию, в которой отметили:

– мероприятия, связанные с органи-
зацией и проведением конгресса, стали 
новым этапом в исследовании совре-
менных проблем отечественной элитоло-
гии, практик элитообразования в России, 
обобщении и оценке достигнутого уровня 
элитологических исследований, что нашло 
адекватное отражение в опубликованных к 
конгрессу научных работах;

 – за годы развития российской элито-
логии ею был достигнут заметный прогресс. 
Он выразился в значительном количестве 
защищенных по данной тематике диссер-
таций, опубликованных научных исследо-
ваниях, сформировавшемся корпусе эли-
тологов, зародившихся элитологических 
школах, центрах и лабораториях;

– несмотря на достигнутые результаты 
современный уровень отечественной эли-
тологии недостаточно адекватно отвечает 
потребностям как политической науки, так и 
политической практики, прежде всего в час-
ти исследований многочисленных проблем 
транзитного общества и государства, к чис-
лу которых по-прежнему относится Россия. 

В Резолюции конгресса отражены сле-
дующие рекомендации:

1. Российским политологам следует 
уделять элитологии повышенное внима-
ние. Формирование теоретического фун-
дамента российской элитологии должно 
быть рационально увязано с проблемами 
транзитного состояния нашего общества и 
государства. Фактически речь должна идти 
о создании нового направления в разви-
тии элитологии – элитологии транзита. При 
этом следует иметь в виду, что у подобного 
транзита могут быть реверсные и девиан-
тные отклонения, которые также должны 
стать предметом исследования.

2. Элитологические исследования при-
кладного характера рекомендуется осно-
вывать на широкомасштабных полевых ра-
ботах, охватывающих не только различные 
регионы страны, но и различные уровни и 
сегменты общества и элиты. Особую роль 
в этих исследованиях могли бы сыграть 
элитологические центры и лаборатории, 
специально создаваемые для мониторин-
га состояния отечественных элит, прежде 
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всего политико-административных, а так-
же выработки практических рекомендаций 
по совершенствованию механизмов и про-
цедур элитообразования. 

Такие центры и лаборатории рациональ-
но создавать не только на базе действующих 
факультетов и отделений  политологии, но и 
при органах власти с соответствующей профи-
лизацией их работы в целях решения задач, 
стоящих перед этими органами власти. При 
них предлагается создавать автоматизирован-
ные банки данных, в которых рекомендуется 
сосредоточить наиболее значимые материалы 
по ключевым проблемам элитологии.

Особое внимание необходимо уделять 
международным элитологическим исследо-
ваниям.

Результаты исследований можно было бы 
публиковать в специальном журнале «Элито-
логия», регулярный выпуск которого целесо-
образно организовать на базе РАНХиГС.

3. Академические курсы по элитологии 
рекомендуется сделать базовыми в учебных 
программах студентов-политологов как в сис-
теме бакалавриата, так и магистратуры. 

4. Систематическое и регулярное обнов-
ление российских элит, прежде всего поли-
тическо-административных, осуществляемое 
на конкурсной основе и исходя из критериев 
высокого профессионализма и фундамен-
тальной образованности, следует считать 
не только актуальной задачей власти, но и 
нормой политической жизни, равно как сис-
темную подготовку такой элиты и работу со-
циальных и других лифтов.

5. Конгресс считает целесообразным ре-
комендовать российским элитам, в том числе 
интеллектуальной элите, способствовать раз-
витию межэлитарных отношений стран СНГ. 
Учитывая евразийский приоритет внешней 
политики России, целесообразно разработать 
систему элитных коммуникаций на постсовет-
ском пространстве, включающую выездные 
лекции российских элитологов, обмен сту-
дентами, взаимодействие с преподавателями 
российских славянских университетов.

6. Признать необходимым проведение 
элитологического конгресса «Элитология Рос-
сии: современное состояние и перспективы 
развития» на регулярной основе – один раз в 
три года. Рекомендовать провести Второй кон-
гресс осенью 2016 г. Место и время его прове-
дения определить не позднее осени 2015 г.

7. В процессе подготовки Второго кон-
гресса создать оргкомитет, которому пору-
чить проработать вопрос об учреждении 
Российского общества элитологов и изда-
нии 2-го переработанного энциклопеди-
ческого словаря «Элитология».

8. Направить данную резолюцию и ма-
териалы конгресса органам государственной 
власти и местного самоуправления, научным 
и образовательным учреждениям, в средства 
массовой информации и научные издания. 

Участники конгресса призвали элитоло-
гов России к осознанию значимости их тру-
да и социальной ответственности за будущее 
Отечества, а также призвали органы государс-
твенной и муниципальной власти, политичес-
кие партии и общественные организации рас-
сматривать элитологию в качестве необходи-
мого инструмента прогрессивного развития 
личности, общества, государства. 

Материалы научного форума изданы в 
трех томах. Также вышли из печати обзор дис-
сертационных исследований отечественных 
политологов Я.А. Пляйса; монография С.А. Во-
ронцова «Взаимоотношения политических и 
религиозных систем: философско-правовой 
анализ»; информационно-аналитические ма-
териалы «Современные региональные элиты 
(социологический анализ)» [1; 4; 5; 7–9].
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