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Реформа органов внутренних дел и 
принятие в связи с этим нового законо-
дательства, регулирующего общественные 
отношения в правоохранительной сфере 
(Федеральный закон «О полиции», всту-
пивший в силу 1 января 2011 года), направ-
лены на существенное повышение эффек-
тивности деятельности нового правоохра-
нительного института – полиции. Данная 
эффективность предполагает социально 
одобряемый уровень общественной безо-
пасности и правопорядка на всех уровнях 
организации социума, высокую удовлет-
ворённость населения работой правоох-
ранительных органов и доверие им, что 
и является характеристиками правового 
государства

Добиться требуемой сегодня эффек-
тивности функционирования полиции, как 
свидетельствует отечественный истори-
ческий и современный зарубежный опыт, 
возможно только на основе тесного взаи-
модействия правоохранительных структур 
государства с гражданским обществом и 
широкими слоями населения.

Это, в свою очередь, требует всесто-
роннего научного, в том числе политоло-
го-социологического анализа этого опыта, 
социально-политических, правовых и ду-
ховно-нравственных условий его реали-
зации в современной России, изучения 
эффективности традиционно имеющихся 
и складывающихся вновь форм сотрудни-
чества полиции и общественности.

Немаловажно знать специфику взаи-
модействия правоохранительных струк-
тур, включая органы полиции, как самой 
крупной из этих структур, с гражданским 
обществом; специфику, обусловленную 
особенностями самой правоохранительной 
деятельности, своеобразием менталитета, 
правовой и нравственной культуры росси-
ян, их отношением к правоохранительным 
органам и их представителям; специфику 
формирующегося в стране гражданского 
общества.

Как в советское время, так и сейчас 
проблеме повышения эффективности ра-
боты правоохранительных органов с насе-
лением, общественными организациями, 
СМИ уделялется внимание исследователей  
преимущественно из среды юристов. Соци-
ологи и политологи обратили внимание на 
эту проблему сравнительно недавно.

Вместе с тем системного, комплексного 
исследования этой проблемы пока ещё нет, 
а оно необходимо не только для наиболее 
полного представления складывающейся 
практики такого взаимодействия и сущест-
вующих здесь проблем, сколько для совер-
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шенствования и развития законодательства, 
регулирующего и стимулирующего эту прак-
тику. В ходе этих исследований важно опре-
делить потенциал данного взаимодействия, 
который мог быть направлен на достижение 
высокого уровня правопорядка в обществе.

Поставив вопрос о необходимости 
системного и комплексного анализа про-
блемы, что предполагает её изучение на 
межпредметном уровне, остановимся на 
методологических основах исследования 
проблем взаимодействия полиции с граж-
данским обществом и населением.

Следует подчеркнуть, что исследования 
этой проблемы в методологическом пла-
не должны опираться на теоретические и 
методологические положения таких наук, 
как философия, политология, социология, 
юриспруденция, этика.

Так, например, природа социально-
го взаимодействия полиции с института-
ми гражданского общества и населением 
с методологической точки зрения может 
быть понята сквозь призму философской 
категории «взаимодействие», отражающей 
процессы воздействия друг на друга раз-
личных объектов, изменение их состояния, 
а также порождение одним объектом дру-
гого [7, с. 81]. Ф.  Энгельс относил взаи-
модействие к имманентным свойствам ма-
териального мира, подчеркивая, что «вза-
имодействие – вот первое, что выступает 
пред нами, когда мы раскрываем движу-
щуюся материю в целом с точки зернения 
теперешнего естествознания» [8, с. 558]. 
А также в категории «взаимодействие» он 
видел возможности диалектического пути 
познания, отмечая, что диалектика «рас-
сматривает вещи и понятия в их взаимо-
связи, во взаимоотношениях друг с другом, 
в их взаимодействии и в обусловленном 
этим взаимодействием изменении…» [9, 
с. 633].

Применительно к полиции, граждан-
скому обществу и населению потенциал их 
взаимодействия можно коротко раскрыть 
следующими тезисами.

Во-первых, подобное взаимодействие 
способствует не только более успешному 
решению полицией своих профессиональ-
ных задач (раскрытие, предотвращение, 
профилактика преступлений, розыск лиц, 
совершивших преступные деяния или став-
ших их свидетелями и жертвами, и др.), но 
и будет способствовать становлению пра-
вового государства через развитие форм 

сотрудничества граждан и правоохраните-
лей, через повышение уровня поддержки и 
готовности граждан к подобному сотруд-
ничеству, через рост доверия полиции со 
стороны населения, через рост уровня пра-
вовой культуры и социальной активности 
населения, через повышение уровня нор-
мативного (правопослушного и нравствен-
ного) поведения.

Во-вторых, тесное и продуктивное вза-
имодействие полиции с гражданским об-
ществом и населением закономерно отра-
зится на изменениях в структуре, динамике 
и масштабе преступности, что приведёт в 
конечном счёте к достижению её социально 
терпимого уровня, к минимизации наибо-
лее социально опасных форм, существен-
ному снижению массовости проявления.

Не вызывает сомнения, что сотрудни-
чество полиции и населения отразится, пре-
жде всего, на росте эффективности профи-
лактики преступности и противоправного 
поведения в целом, что особенно важно, и 
в этом сегодня заключатся большой резерв 
эффективности правоохраны.

В-третьих, сотрудничество полиции, 
гражданского общества и населения позво-
лит сделать работу правоохранителей бо-
лее информационно открытой, конечно же, 
в рамках, определяемых законом, позволит 
усовершенствовать механизм обратной свя-
зи в управлении полицией, то есть повысит 
роль общественного мнения и социального 
аудита работы полиции и ее сотрудников*.

Кроме того, тесное взаимодействие 
правоохранительных органов с граждан-
ским обществом связано с развитием 
самого гражданского общества через са-
моорганизацию населения посредством 
объединений правоохранительной направ-
ленности.

Немаловажную методологическую роль 
в исследовании взаимодействия полиции, 
гражданского общества и населения игра-
ют основания изучения субъектов подоб-
ного взаимодействия.

Одним из таких субъектов является 
гражданское общество. Поэтому важное 
здесь значение имеют методологические 
работы классиков общественно-политиче-
ской мысли, современных отечественных 
и зарубежных исследователей, посвящён-
ные сущности гражданского общества, его 
теоретически-идеальному и современному 
состояниям, особенностям и проблемам 
взаимодействия с государством и его раз-

* Закон РФ от 05.03.1992 г. «О безопасности» [Текст] // Сборник законов Российской Федерации. – М.:
Славянский дом книги, 1999. Ст.2 и 8.
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личными структурами, включая правоохра-
нительные органы и полицию в том числе.

В силу того, что категория «граждан-
ское общество» является ключевой в со-
циально-политических науках, имеется об-
ширная литература, посвящённая данному 
феномену. Не останавливаясь подробно на 
многообразии всех присутствующих интер-
претациях и дефинициях, подчеркнём, что 
гражданское общество представляет собой 
сферу неопосредованных государством и 
независимых от него, но взаимодействую-
щих с ним, многообразных взаимосвязей 
и взаимоотношений между свободными и 
равноправными людьми и самостоятель-
ными социальными институтами; в этом 
обществе преобладают не вертикальные, 
а горизонтальные отношения.

Согласно традиции, идущей от А. де 
Токвиля, неотъемлемым элементом граж-
данского общества являются многочислен-
ные общественные ассоциации, объедине-
ния и союзы [6, с. 57].

Вместе с тем, исследуя общественные 
формирования правоохранительной на-
правленности деятельности, необходимо 
иметь в виду то, что эти формирования, 
объединения и организации по их месту 
в структуре гражданского общества име-
ют особенности. Дело в том, что в совре-
менных политологических интерпретаци-
ях гражданского общества общественные 
объединения граждан рассматриваются 
преимущественно в качестве независимых 
или мало зависимых от государства, либо 
противостоящих ему, возникающих и раз-
вивающихся вне рамок государства.

Общественные же объединения пра-
воохранительной направленности в силу 
специфики правоохранительной деятель-
ности и выполняемых этими объединени-
ями функций, хотя и формируются на доб-
ровольной основе, не могут существовать 
вне рамок правового поля, очерченного 
законами государства, вне сотрудниче ства 
с правоохранительными органами. В про-
тивном случае сами эти общественные 
объединения могут оказаться за рамками 
закона.

Так, в Законе Российской Федерации 
«О безопасности» при определении стату-
са общественных объединений и организа-
ций правоохранительной направленности 
подчёркивается, что «государство обес-
печивает правовую и социальную защиту 
гражданам, общественным и иным орга-

низациям и объединениям, оказывающим 
содействие в обеспечении безопасности в 
соответствии с законом», и далее: «созда-
ние органов обеспечения безопасности не 
установленных законом Российской Феде-
рации не допускаются»*.

Ниже речь будет идти о правовых 
основах взаимодействия  полиции с обще-
ственными объединениями правоохрани-
тельной направленности деятельности, здесь 
же отметим, что в методологическом плане 
это взаимодействие и его субъекты должны 
исследоваться под углом зрения концепций 
правового и социального государства. Отме-
тим в этой связи два методологически важ-
ных, на наш взгляд, положения этих концеп-
ций. 

Первое – правовое государство предпо-
лагает всеобщность права, его распростране-
ние в равной мере и на отдельного граждани-
на, и на государство в целом. Поэтому граж-
данское общество в правовом государстве 
существует, функционирует и развивается в 
правом поле. Второе – политическая власть и 
право в правовом государстве являются леги-
тимированными обществом. Тогда они будут 
уважаться, приниматься и исполняться. Когда 
государ ство и право не легитимированы об-
ществом, их требования не исполняются. А в 
подобных обстоятельствах взаимодействие 
общества и полиции будет неполноценно и 
не приобретет широкого распространения.

Игнорирование закона не может повлечь 
за собой конструктивного взаимодействия 
субъектов по обеспечению этого закона.

Важной методологической основой для 
понимания содержания и особенностей 
взаимодействия полиции с гражданским 
обществом и населением в решении од-
ной из важнейших и первостепенных задач 
преодоления и профилактики преступности 
являются теоретические положения поли-
тической науки о социальном и политиче-
ском участии (Р. Инглехарт), о граждан-
ской культуре (Г. Алмонд, С. Верба), со-
циальной и политико-правовой активности 
личности и социальных групп в поддержке 
государства и доверии к нему (Р. Далтон, 
Л. Пай, Н. Смелзер, Ю. Хабермас).

Социальное и политическое участие рас-
сматривается как неотъемлемое свойство 
политической, социальной и любой другой 
управляющей или самоуправляемой деятель-
ности людей. Это свойство служит средством 
выражения и достижения интересов лично сти, 
социальной группы, общности [3, с. 305], а 

* Закон РФ от 05.03.1992 г. «О безопасности» [Текст] // Сборник законов Российской Федерации. – М.:
Славянский дом книги, 1999. с. 489–490.
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также выражает степень участия членов соци-
альной группы, социальной организации в оп-
ределении и реализации их целей [5, с. 385].

В данном случае интересы определя-
ют цель минимизации преступности и пре-
одоления её наиболее социально опасных 
форм посредством участия гражданского 
общества и населения в общественной 
правоохранительной деятельности, под ко-
торой исследователи понимают «деятель-
ность правоохранительной направленно-
сти негосударственных и общественных 
организаций, добровольных формиро-
ваний граждан и отдельных лиц, связан-
ную с выполнением гражданского долга 
и реализацией конституционных прав и 
осуществляемую с помощью мер юриди-
ческой и нравственной ответственности в 
соответ ствии с установленными законом 
порядком и процедурами» [1, с. 34].

В советский период отечественной ис-
тории, когда институт общественной охраны 
правопорядка был широко развит, к обще-
ственной охране правопорядка относили осу-
ществляемую в различных формах деятель-
ность общественных организаций, трудовых 
коллективов и отдельных граждан, направ-
ленную на предотвращение и пресечение 
правонарушений [10, с. 205].

Тезис Г. Алмонда о том, что для устойчи-
вого развития демократических обществ не-
обходимо, чтобы граждане были вовлечены 
в политику не на словах, а на деле, чтобы их 
участие в политической жизни было основано 
на информированности, результатах анализа 
и понимания причин, по которым такое учас-
тие необходимо [11, с. 16], можно с полным 
основанием отнести в качестве характерис-
тики участия граждан в общественной пра-
воохранительной деятельности, осуществля-
емой в сотрудничестве с полицией. В основе 
подобного сотрудничества должна лежать 
соответствующая правовая и нравственная 
культура. Необходим также целый ряд других 
социальных детерминант (условий и факто-
ров) такого сотрудничества.

Изучение форм, интенсивности, мас-
штабов, мотивов, а главное – результатов 
участия институтов гражданского общества 
и различных категорий населения в обще-
ственной правоохранительной деятельнос-
ти посредством взаимодействия с органами 
полиции, даст возможность полнее раскрыть 
содержание и особенности правоприменения 
и правоохраны в обществе, выявить роль и 
силу действия ряда социальных факторов, 

влияющих на криминогенную обстановку и 
эффективность работы  полиции и других 
правоохранительных структур. А в совокуп-
ности с использованием нравственных и 
правовых ориентаций и ценностей, а также 
правовой культуры, анализ реального участия 
граждан в общественной правоохранитель-
ной деятельности позволит установить роль 
конкретного человека, социальной группы, 
института гражданского общества в обеспе-
чении правопорядка в обществе и в развитии 
его нравственной и правовой сфер, а также 
самого гражданского общества.

Общественная правоохранительная де-
ятельность осуществляется на основе тесного 
взаимодействия с правоохранительными ор-
ганами, обеспечивается и определяется нрав-
ственными и правовыми нормами и процеду-
рами. Данный вид участия осуществляется на 
общественных началах и не связан с выполне-
нием сугубо профессиональных функций.

Развивающаяся в последние десятилетия 
общественная правоохранительная деятель-
ность способствовала возрождению хорошо 
зарекомендовавших себя ранее, в советский 
период отечественной истории, и появлению 
новых форм самоорганизации граждан и их 
участия в охране правопорядка.

Учитывая данное обстоятельство, в Фе-
деральном законе «О полиции» из шести 
принципов, которые положены в основу де-
ятельности нового правоохранительного ин-
ститута – полиции, четыре принципа пред-
полагают взаимодействие полиции с граждан-
ским обществом и населением.

Вместе с тем Федеральный закон «О по-
лиции» регламентирует процесс взаимодей-
ствия со стороны одного субъекта – полиции, 
и не затрагивает других субъектов – институ-
ты гражданского общества и население. По-
этому был необходим закон, регулирующий 
участие граждан в охране общественного 
порядка на федеральном уровне. Например, 
Закон Республики Башкортостан от 28 июля 
1997 года «Об общественных органах право-
охранительного характера в Республике Баш-
кортостан»; Закон г. Москвы от 28 марта 2001 
года «Об участии жителей города Москвы в 
охране общественного порядка»; Закон Чу-
вашской Республики от 25 ноября 2003 года 
«О народных дружинах» и другие.

Этот недостаток наконец-то был в боль-
шинстве своём преодолен принятием 2 ап-
реля 2014 года Федерального закона «Об 
участии граждан в охране общественного 
порядка»*.

* Федеральный закон Российской Федерации от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в
охране общественного порядка» // Российская газета. 2014. 4 апреля.
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В данном законе определены три субъ-
екта взаимодействия с полицией со стороны 
общественности – это внештатные сотрудники 
полиции, общественные объединения право-
охранительной направленности и народные 
дружины.

К внештатным сотрудникам полиции 
закон относит граждан, привлекаемых с их 
согласия полицией к внештатному сотрудни-
честву. Под общественными объединениями 
правоохранительной направленности пони-
маются не имеющие членства общественные 
объединения, сформированные по иници-
ативе граждан для участия в охране обще-
ственного порядка. А народные дружины – 
это основанные на членстве общественные 
объединения, участвующее в охране обще-
ственного порядка во взаимодействии с ор-
ганами внутренних дел (полицией) и иными 
правоохранительными органами, органами 
государственной власти и органами местного 
самоуправления.

К изучению проблем взаимодействия по-
лиции с гражданским обществом и населени-
ем в методологическом плане следует подхо-
дить, опираясь на принципы историче ского 
и сравнительного подходов. Так, первый 
позволяет рассмотреть данную проблему в 
определённой временной перспективе, а вто-
рой – сопоставить имеющуюся отечественную 
и зарубежную практику подобного взаимо-
действия с выделением общего и особенного 
в его содержании и формах.

При осуществлении анализа субъектов 
рассматриваемого взаимодействия с позиций 
социологической науки несомненное методо-
логическое значение имеет использование 
структурно-функционального подхода, поз-
воляющего исследовать механизм взаимо-
действия полиции с гражданским обществом 
и населением как целостный процесс, описать 
его структуру, функции, раскрыть детермини-
рующие его условия.

Применительно зрелости этих условий 
помимо возможностей социологического 
подхода, позволяющего проводить анализ, 
опираясь на социологическую эмпирику, 
существенная роль принадлежит положени-
ям политической науки о трёх измерениях 
политической и правовой культуры Р. Инг-
лехарта, в качестве которых им были пред-
ложены «удовлетворенность», «доверие», 
«поддержка» [12, р. 45]. При этом, говоря, 
например, о доверии граждан к правоох-
ранительным органам как необходимом ус-
ловии и показателе эффективности взаимо-
действия между ними, с методологической 
точки зрения следует иметь ввиду положение 
политической науки о различии между дове-

рием к демократическим и к государствен-
ным, авторитарным институтам, к которым 
относятся и правоохранительные структуры 
[13, р. 298–322].

Исследования, ежегодно проводимые с 
участием автора социологической лабора-
торией Восточной экономико-юридической 
гуманитарной академии в Республике Баш-
кортостан (объём выборочной совокупно-
сти – 1200 единиц), во многом коррелируясь 
с результатами других исследователей, сви-
детельствуют о том, что далеко не все соци-
альные условия, необходимые для эффектив-
ного взаимодействия полиции с гражданским 
обществом и населением, сформировались 
и действуют благоприятно, что закономерно 
отражается на содержании, интенсивности 
и результатах подобного взаимодействия, 
которое ещё не стало столь широко распро-
страненным и результативным, как это имело 
место в советский период отечественной ис-
тории или имеет место в целом ряде совре-
менных зарубежных государств.

Так, социологический опрос, проведён-
ный в Республике Башкортостан осенью 2013 
года, показал, что органы внутренних дел 
пользовались доверием у 31,2% респон-
дентов (в 2012 г. – у 40,8% опрошенных). 
Недоверие выразили в 2013 г. – 50,1%, а в 
2012 г. – 40,1% респондентов.

Это недоверие основано на неудов-
летворённости состоянием правопорядка в 
республике (31,4%, т.е. каждый третий оп-
рошенный – не удовлетворён), на неудов-
летворённости результатами работы поли-
ции – 30,5%, состоянием профилактики 
преступлений – 38,7%, системой противо-
действия и профилактики наркотизации на-
селения – 21,0%.

На таком уровне доверия и удовлетворён-
ности результатами работы органов полиции 
создать эффективный механизм социального 
взаимодействия с гражданским обществом 
невозможно. Так, например, исследования, 
проведённые в 2012–2013 годах, показали, 
что среди опрошенных в регионе готовность 
оказать содействие полиции в 2012 г. выра-
зили 31,8%, а в 2013 г. – 22,3%. В 2012-2013 
годах сами респонденты оценивали уровень 
взаимодействия населения республики с по-
лицией преимущественно как средний: соот-
ветственно 33,4% и 24,0%, и как низкий – 
соответственно 43,4% и 43,7%.

Нереализованность потенциала взаимо-
действия полиции с гражданским обществом 
обусловлена незавершённостью самой ре-
формы органов внутренних дел. Так, 52,2% 
опрошенных нами в 2012 году и 37,8% – в 
2013 году жителей республики не видели ни-
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каких серьёзных изменений в работе ор-
ганов внутренних дел после принятия и 
начала реализации Федерального закона 
«О полиции». Позитивные изменения ощу-
щают только 12,6% опрошенных в 2012 г. и 
10,0% опрошенных в 2013 году.

Проблема взаимодействия полиции 
с гражданским обществом и населением 
в деле обеспечения правопорядка име-
ет выраженную региональную специфику 
решения. В зависимости от региона мож-
но говорить о наличии и зрелости тех или 
иных условий развития подобного вза-
имодействия. Имеет свои региональные 
особенности и имеющаяся практика уча-
стия гражданского общества и населения 
в обеспечении общественной безопасности 
и правопорядка, равно как есть и регио-
нальные особенности криминогенной об-
становки, её характеристик и динамики.

Необходим глубокий научный анализ 
содержания, особенностей и тенденций 
процесса социального взаимодействия 
правоохранительных органов и граждан-
ского общества в обеспечении правопо-
рядка. 

Возможности такого анализа рассмат-
риваемой проблемы позволяют решить 
следующие задачи:

– проанализировать состояние и осо-
бенности криминогенной ситуации в рес-
публике и результативность работы пра-
воохранительных органов по её стабили-
зации;

– рассмотреть отечественную и зару-
бежную практику взаимодействия полиции 
с институтами гражданского общества и 
населением в противодействии преступ-
ности и обеспечении правопорядка;

– охарактеризовать содержание и ре-
зультаты реформы органов внутренних дел 
в контексте взаимодействия с гражданским 
обществом;

– проанализировать существующие и
складывающиеся в регионе правовые ос-
новы и социально-политические условия 
формирования нового механизма взаи-
модействия полиции и других правоохра-
нительных органов с институтами граждан-
ского общества в противодействии пре-
ступности и обеспечении правопорядка;

– рассмотреть сложившиеся формы
и направления социального взаимодей-
ствия полиции с гражданским обществом 
и населением в республике и оценить их 
эффективность с помощью разработанной 
системы критериев. При этом данная си-
стема должна содержать не только право-
вые, организационно-управленческие, но 

и социальные и политические критерии 
эффективности;

– раскрыть содержание общественной
правоохранительной деятельности через 
соотношение её общественных, нравс-
твенных и профессиональных правовых 
начал;

– обосновать пути повышения эффек-
тивности социального взаимодействия 
полиции и гражданского общества в рес-
публике.

Обобщая сказанное, следует отметить, 
что всесторонне исследовать проблему 
взаимодействия полиции с гражданским 
обществом и населением в силу комплек-
сного характера этой проблемы возможно 
только на межпредметном уровне. Поэ-
тому при её изучении важно учитывать и 
использовать методологические подходы 
и  исследовательские методы целого ряда 
обществоведческих наук.

При этом наибольшим методологиче-
ским потенциалом здесь располагают 
юридическая, политическая и социологи-
ческая науки, так как рассмотренная про-
блема относится к их предмету, ибо речь 
идёт о важнейшей составляющей совре-
менной политики государства в сфере 
обеспечения общественной безопасности 
и правопорядка.

В свою очередь результаты этих иссле-
дований станут важнейшим подспорьем в 
совершенствовании правоохранительной 
деятельности, осуществляемой как государ-
ственными, так и негосударственными ор-
ганизациями.
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В настоящее время ведётся активное 
развитие взгляда на социальное, как име-
ющее игровой характер. Оно исполняется 
в рамках символически структурированной 
сети отношений, которая придает значение 
телесным инсценировкам и представлениям 
этого действия, причем их значение не сво-
димо ни к интенциональности, ни к функ-
циональности. 

С нашей точки зрения, крайне ново и 
несет новые возможности для исследования 
социального самого рассмотрение социаль-
ного действия через призму перформансной 
коммуникации, передающей информацию 
через расположение социальных акторов в 
«сценическом» социальном пространстве. 
При этом коммуникативный сигнал пере-
дается не только непосредственно через 
(взаимо) действия, но и через расположе-
ние «декораций» и акторов-актёров в ин-
сценируемом пространстве. В данном случае 
мы опираемся не только на новые работы в 
социологии (такие, как монографии Алек-
сандера и Вульфа), но и на ставшие уже 
классическими (в частности, Ирвинг Гофман 
писал о представлении, т.е. «перформансе» 
жизни, описываемом через образ сценичес-
кой постановки).

Перформативное знание приобретается, 
когда человек участвует в сценическом ис-
полнении социального действия и чувству-
ет, как другие люди действуют в социальных 
сценах. Благодаря ведущей роли воображе-
ния при инсценировании и представлении 
социального возникают игровые элементы. В 
ритуальном действе появляется игровое про-
странство для спонтанности и творчества, в 
котором существующие нормы сообщества 
утрачивают силу и могут быть модифици-
рованы.

Мы предлагаем в качестве наиболее 
удачного, с нашей точки зрения, поля для 
исследования перформансной коммуника-
ции ролевые игры живого действия. В ро-
левых играх живого действия социальное 
пространство конструируется непосредствен-
но через связь тела и воображения. Оно не 
только существует в воображении акторов, 
но также непосредственно обозначается 
через телесность: в пространстве игрового 
языка, в пространстве игровых властных от-
ношений, наконец, в пространстве игрового 
социального взаимодействия. Следователь-
но, нам представляется возможным обнару-
жить, как из связи движений тела и вообра-
жения возникает социальное действие. Тем 
не менее, общий исследовательский взгляд 
на данное поле тяготеет к определённым 
клише, которые нам представляются иска-
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жающими восприятие явления исследовате-
лями и требующими пересмотра.

Когда среднестатистический человек в 
России слышит словосочетание «ролевая 
игра» – у него не возникает однозначных 
коннотаций. Нас в данном случае интересу-
ет явление, в английском обозначаемое как 
live-action role-playing game, и имеющее в 
русском весьма неблагозвучный аналог, яв-
ляющийся заимствованием-калькой, – роле-
вые игры живого действия. 

Как же, с нашей точки зрения, должно 
быть дано определение ролевой игры?

Прежде всего, рассмотрим, из каких 
определяющих частей составлен англий-
ский термин. Live-action («живое действие») 
предполагает, что взаимодействие между 
участниками происходит лицом к лицу, в 
реальном времени – то есть, по сути сво-
ей, имеет место непосредственное соци-
альное взаимодействие между акторами. 
Role-playing («игра в роли») определяет, 
что это взаимодействие происходит не в 
рамках повседневных социальных ролей, 
возможных для данных акторов, а в рамках 
тех ролей, которые они принимают в рамках 
игрового пространства взаимодействия. Это 
не обязательно одномерная, «простая» оди-
ночная роль (как, например, роль матери в 
детской игре в дочки-матери). Это может 
быть и совокупность ролей, приписывае-
мых существующему в игровом простран стве 
персонажу, при этом совокупность подчас 
не менее сложная, чем та, с которой мы 
имеем дело в не-игровом поле социальных 
взаимодействий. И, наконец, game («игра»), 
не только выводит взаимодействие между 
персонажами из рамок повседневных, ру-
тинных взаимодействий, но и задаёт свою 
специфику конструируемому пространству. 
Игра – это «система, в который игроки вов-
лечены в искусственный конфликт, который 
задаётся правилами и имеет видимый итог» 
[14, p. 80]. Игра всегда имеет цель, сколь бы 
простой она ни была.

Сами ролевики дают сходное опреде-
ление: «Ролевая игра – это игра, участники 
которой какое-то время живут жизнью ка-
ких-либо персонажей. Это могут быть лю-
бые персонажи – романа, фантастической 
повести, герои реальной истории или даже 
существа, придуманные самими игроками. 
Но всех персонажей одной игры связывает 
нечто – обычно это герои одной и той же 
истории. […] Это напоминает театр; только 
вот текста пьесы нет. Ролевая игра – чистая 
импровизация» [3].

В целом самиздатовские сборники и 
тематические интернет-ресурсы предлага-

ют нам довольно много информации – как 
чисто описательного характера, так и само-
описания и самоанализа ролевых игр «из-
нутри». Тем не мене, это информационное 
поле, порождаемое ролевым сообществом, 
крайне неоднородно. 

С одной стороны, о нём определённо 
можно говорить как о генерирующем свою 
собственную область знаний, склонного к 
саморефлексии и самоанализу. Ежегодно 
проводятся специализированные конвенты, 
нацеленные в первую очередь на обмен опы-
том между различными мастерскими группа-
ми, анализ существующего инструментария 
построения ролевой игры и выработку но-
вого и т.п., а также на коммуникацию и раз-
влечения. Нередко по результатам конвентов 
публикуются самиздатовские сборники тези-
сов или статей, выкладываются расшифров-
ки или записи семинаров в Интернет.

С другой стороны, если мы зададимся 
целью получить информацию о том, каки-
ми были ролевые игры начала и средины 
90-х  – информационное поле окажется 
значительно более бедным. До широкого 
распространения Интернета среди российс-
ких пользователей информация передава-
лась из уст в уста или в рукописном виде, 
терялась и искажалась в процессе. Помимо 
немногих реликтовых репринтов таких бу-
мажных носителей, в первую очередь при 
анализе генезиса ролевых игр в России, нам 
придётся иметь дело с автобиографически-
ми воспоминаниями, естественно, искажён-
ными личностным восприятием.

Не существует достоверных источников о 
том, как зародились и делали первые шаги 
в своём развитии ролевые игры в России. 
С нашей точки зрения, данное поле весьма 
мифологизировано и искажено личным вос-
приятием тех, кто начинал «играть» на заре 
их становления и является частью ролевого 
сообщества до сих пор. 

Статьи как о ролевых играх живого дей-
ствия за рубежом (например, см. [13]), так и в 
России (например, см. [1]) называют пример-
ной датой начала их становления и развития 
конец 80-х – начало 90-х годов ХХ века. В 
российских публикациях зарождение роле-
вых игр нередко связывают с деятельностью 
клубов любителей фантастики и клубов са-
модеятельной песни [1]. В устной традиции 
также нередки отсылки к хиппи как прароди-
телям петербургского ролевого сообщества 
или «походникам» – московского. 

В качестве первой масштабной ролевой 
игры на территории бывшего СНГ называют 
«Хоббитские игрища» (ХИ), ежегодно прово-
димые с 1990 года по сей день, и основан-
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ные на книгах Дж.Р. Толкиена о Средиземье 
(«Хоббит», «Властелин Колец», «Сильмарил-
лион» и др.). Несмотря на то что нередко упо-
минаются «первые игры в середине 80-х го-
дов», конкретных примеров не называется.

Как бы то ни было, исторически возник-
новение и развитие ролевых игр совпадает с 
«генезисом нового мира», информационного 
общества, зародившегося в 50–60-х годах ХХ 
века. С нашей точки зрения, эти процессы, 
исторически параллельные, не могут не иметь 
взаимосвязи. Одним из доказательств данной 
точки зрения может служить то, что это яв-
ление, довольно широко распространенное 
в Европе (в том числе в России – как в ев-
ропейской, так и в сибирское части страны) 
и Америке, не нашло себе места в одном из 
тех обществ современности, что стойко хра-
нит традиционную патриархальную культу-
ру, – Японии. 

При исследовании феномена ролевых 
игр в социальных науках мы видим несколько 
укоренившихся, переходящих из исследова-
ния в исследование штампов. 

Первый и наиболее частый – в фокусе 
внимания оказывается так называемая «суб-
культура ролевых игр». Нам представляется, 
что распространенность именно этого, «суб-
культурного», подхода связана с влиянием 
стереотипов массового сознания, воспроиз-
водящего образ ролевика-маргинала. Фактиче-
ски мы видим здесь другой вариант развития 
ситуации, когда научное наблюдение за объ-
ектом меняет сам объект, а в нашем случае 
общество изменяет самого исследователя, что-
бы он – в свою очередь – стремился привести 
объект исследования в соответствие с пред-
ставлениями общества. Второй штамп – роле-
вая игра как деятельность, близкород ственная 
театральной и потому изучаемая с помощью 
того же инструментария. Отчасти в зарожде-
нии такого взгляда виноваты попытки ролеви-
ков объяснить обществу, что же такое ролевые 
игры и перебороть тенденцию их толкования 
через маргинальное. 

Далее мы подробно остановимся на 
первых двух подходах, пояснив причины их 
несостоятельности, а также предложим тот те-
оретический подход, в рамках которого, по 
нашему мнению, возможно наиболее верное 
и, что немаловажно, полезное для социаль-
ной науки изучение ролевой игры.

Ролевые игры 
как (не) субкультура

В российских публикациях сообщест-
во играющих в ролевые игры обычно оп-

ределяется как «субкультура». Например, 
можно обратиться к сборнику, вышедшему 
в 2009 году в издательстве Института этно-
логии и антропологии РАН – «Молодёжные 
субкультуры Москвы» [4], в котором пред-
ставлены транслирующие данный подход 
статьи А.Л. Барковой «Толкинисты: пят-
надцать лет развития субкультуры» [4, с. 
297–321] и Д.Б. Писаревской «Ритуализи-
рованные практики в субкультуре ролевых 
игр» [4, с. 322–343]. С нашей точки зрения, 
преобладание такого подхода связано со 
штампом, стойко воспроизводящимся в 
массовом сознании, где основными чер-
тами ролевика выступает эскапизм, эпа-
тажная одежда и поведение и т.п. 

Мы, тем не менее, рискнём нарушить 
сложившую традицию интерпретации ро-
левого сообщества как субкультуры. В дан-
ном случае мы разделяем позицию Майи 
Мюллер, высказанную в статье «От суб-
культуры к мейнстриму» [13]. Несмотря на 
то, что в данной статье речь идёт о дат ских 
ролевых играх, происходящие в России 
процессы, с нашей точки зрения, практи-
чески совершенно аналогичны. Вероятно, 
на раннем этапе ролевое сообщество дей-
ствительно носило черты субкультуры; но 
в последние десять лет произошло столь 
сильное их вымывание, что данные черты 
сохранились лишь в виде реликтов, насле-
дия «тёмного прошлого».

Дик Хэбдайдж выделил два основных 
способа, с помощью которых происходит 
трансформация субкультуры в мейнстрим 
[12, pp. 94–97]:

1) коммерциализация, которая стано-
вится возможной благодаря возрастающей 
потребности членов субкультуры в различ-
ной атрибутике – от элементов одежды и 
украшений до оружия и татуировок. В силу 
особенностей ролевых игр как досуговой 
практики в них есть многочисленные пред-
посылки для коммерциализации – ведь речь 
не только о каких-то символических вещах, 
используемых для самоидентификации в 
повседневной жизни. Для участия в ролевых 
играх требуются также костюмы (и как ответ 
на это возникают «ролевые» портные), ору-
жие (появляются как традиционные кузницы 
и оружейные, так и магазины вооружения, 
изготовленного из специфических материа-
лов – текстолита, латекса и т.п.), украшения 
(и на внутренний рынок сообщества выходят 
«ролевые» ювелиры) и т.п.

2) происходит размывание идеоло-
гической основы субкультуры: она может 
как перестать быть оригинальной, выби-
вающейся из разделяемых большинством 
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норм, так и пережить подмену прошлых 
ценностей и норм новыми, сформирован-
ными под влиянием мейнстрима. Ролевое 
сообщество в последние пять-десять лет 
занимает вовсе не маргинальную позицию 
относительно господствующей культуры. 
Более того, оно активно встраивается в 
«большое» общество, используя ролевые 
игры уже как технологию или инструмен-
тарий для выведения новых образователь-
ных методик, организации бизнеса и т.п.

Законченный ли это процесс, сохранили 
ли ролевики черты субкультурной общнос-
ти или в данный момент уместно говорить 
о них лишь как о сообществе людей, объ-
единённых определённой досуговой де-
ятельностью? Сложно дать однозначный 
ответ на этот вопрос. С одной стороны, 
определённо можно найти маргинальные 
группы, чьё самоопределение также будет 
«ролевики». С другой стороны, не-марги-
нальная часть хорошо заметна, стремится 
ассимилировать маргиналов и формировать 
общественное мнение в выгодном себе клю-
че, представляясь как полноправная часть 
«большого» общества. Тем не менее, оче-
видно одно: безапелляционный исследова-
тельский взгляд на ролевое сообщество как 
в первую очередь на субкультуру является 
ангажированным, вероятно – подпитывае-
мым существующими штампами и стойкими 
образами, сформированными в 90-е годы не 
без помощи прессы.

Современное сообщество тех, кто играет 
в ролевые игры, крайне сложно рассматри-
вать как субкультурную общность. Те черты, 
которые, например, выделяются Т.В. Щепан-
ской в субкультуре хиппи, Системе, – общий 
сленг и символика, общие нормы и ценности 
[6], – в ролевом сообществе отсутствуют. На-
пример, если обратиться одному из анали-
зов сленга ролевиков [2] – подробному сло-
варю с комментариями, составленному на 
материалах ролевых игр Сибири, выяснится 
удивительная вещь. Не только для ролевика, 
например, из Финляндии, но и для ролеви-
ка из Центральной России многие сленговые 
слова будут непонятны без пояснений, для 
каких-то вещей в его среде используются 
другие сленговые выражения. 

Единственная черта, которую можно 
найти и в Системе, и ролевом сообще-
стве, – развернутая сеть коммуникаций, 
нередко поддерживаемая за счёт силы 
слабых связей. В ролевые игры играют в 
России и Европе, в европейском части на-
шей страны и в Сибири: сленг, авторитеты, 
символика и т.п. будут отличаться от реги-
она к региону, сохранится лишь стремле-
ние установить коммуникацию с другими 

ролевиками. При этом эта коммуникация 
связана не с приятным времяпрепровож-
дением или сравнением культурных об-
разцов различных групп. Она нацелена и 
на обмен опытом: какие они, игры другого 
региона, какие технологии могут быть за-
имствованы и какие ошибки учтены.

Ролевые игры 
как театральное действие 
и как перформанс

Как мы уже упоминали, также сами 
участники пробуют описать ролевые игры 
как своеобразный театр. Но, несмотря на 
то, что ролевая игра внешне имеет зна-
чимое сходство с современным театром, 
ушедшим от строгости схем классическо-
го к большей интерактивности взаимодей-
ствия зрителя и актеров, она также имеет 
с ним и значимые различия.

Рассмотрим основные характерные чер-
ты театра с точки зрения социологии [8].

1. Театр основан на восприятии. Из 
чего вытекает, что в пространстве теат-
ра суще ствуют актёры, между которы-
ми происходит некое взаимодействие, и 
зрители (аудитория), которые, с одной 
стороны, выступают в роли наблюдателей 
этого взаимодей ствия, а с другой сторо-
ны – интерпретируют его смысл(ы). В ро-
левой игре, напротив, все вовлеченные во 
взаимодействие одновременно являются и 
акторами-актёрами, и аудиторией-интер-
претаторами. В ролевой игре нет процес-
са интерпретации игроком, как зрителем, 
отделённого от действий персонажа как 
актёра на сцене.

2. Театр – это обособленный в про-
странстве локус, имеющий специально вы-
деленные зоны: сцена для тех, кто будет иг-
рать представление, и зрительный зал для 
аудитории. Разумеется, таким образом за-
крепляется та особенность взаимодействия 
в театре, что уже была упомянута ранее. 

Несмотря на то что в современном те-
атре эта структура может быть условной и 
не обязательно связана с классическим зда-
нием театра, тенденция обособления про-
странства, на котором будет проводиться 
представление, и его разделения на зоны 
сохраняется. В ролевой игре, напротив, так 
как каждый участник – одновременно и зри-
тель, разделение пространства не использу-
ется. Хотя ролевая игра и создаёт вокруг себя 
определённое ограниченное пространство, в 
отличие от театрального оно задается не вне-
шне (архитектурными границами и т.п.), а 
изнутри, потребностями самой игры. 
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3. Театральное представление, как и вос-
приятие зрителя, ограничено тем, что показы-
вается на сцене. Актёры не играют, уходя за 
кулисы. Зрителями не интерпретируется то, 
что не представлено режиссёром. Несмотря 
на то что конструируемое во время спектакля 
пространство сложно назвать одномерным, – 
пространство, представляемое в процессе ро-
левой игры, гораздо шире. Ни интерпретация, 
ни взаимодействие не прекращаются, внутри 
ролевой игры, действие непрерывно.

Параллели могут быть скорее проведены 
между ролевой игрой и перформансом (как 
видом современного искусства). Они сходят-
ся в ряде ключевых характеристик [5]:

1. Действие перформанса – не теат-
ральное. «Актёры» перфоманса не являются 
профессионалами, их представление – не 
результат «актёрского мастерства», для них 
не стоит цель выразить произведение са-
мим – перформанс является только тем, что 
воспринимают зрители. 

2. Перформанс оперирует предметами 
реального мира. Если «актер» забивает 
гвозди в стену – значит, он забивает в сте-
ну гвозди. Перфоманс лишен условности 
картонного «задника» театра.

3. Перформанс его создателем не обя-
зательно наполняется сакральным смыслом 
и глубиной символьных значений. 

4. Акцент перформанса перенесен с 
исполнителя на зрителя. В перформансе 
мы наблюдаем то, что называется «смер-
тью автора» в постмодерне: зрительская 
активность в смысле генерации идеи и 
наполнения произведения значительно 
преобладает над авторской. 

Как мы видим, при рассмотрении спе-
цифики театра и специфики перфоманса в 
контексте взаимодействий аудитория-акто-
ры, мы видим много общего между перфо-
мансом как видом современного искусства 
и ролевой игрой. 

Значит ли это, что можно считать роле-
вые игры искусством и рассматривать их в 
рамках социологии искусства? Несмотря на 
то, что в целом этот вопрос представляет 
определенный интерес, нам кажется неце-
лесообразным подробно рассматривать его 
в нашей работе, нацеленной в первую оче-
редь на понимание коммуникативных ме-
ханизмов социального взаимодействия.

Ролевые игры как пространство 
перформансной коммуникации

Говоря об изучении перформанса 
(Performance Studies) в рамках социоло-
гии, мы в первую очередь говорим об оп-

ределённом взгляде на природу социаль-
ного действия и взаимодействия. 

Согласно Ричарду Шехнеру, перфор-
манс может быть найден практически во 
всех сферах нашей жизни. Сам он называл 
восемь из них, отмечая то, что они отча сти 
пересекаются, и «даже этот список не ис-
черпывает всё возможное» [15, p. 31]. В него 
вошли: повседневные повторяющиеся прак-
тики (готовить еду, общаться с другими 
людьми – всё то, что мы считаем «просто 
жизнью»), развлечения (спорт, искусство и 
т.п.), бизнес, связанная с техникой деятель-
ность, секс, ритуалы (как сакральные, так и 
секулярные), а также игра. 

Само слово «перформанс», будучи за-
имствованным из английского, в русском 
языке в первую очередь ассоциируется с 
перформансом как видом современного 
искусства. Тем не менее, когда мы активно 
работаем с зарубежными источниками, не 
стоит забывать и о буквальном переводе на 
русский, придающем данному слову мно-
гозначность: это не только «выступление», 
но и «действие». Дополнительную слож-
ность придаёт и то, что и в англоязычной 
литературе этот термин принимает различ-
ные значении сам по себе. Так, например, 
Марвин Карлсон упоминает как минимум 
о трёх [9, pp. 3–5]:

1) демонстрация умений;
2) имитирующее поведение; 
3) поддержание образца. 
В ролевых играх мы можем увидеть все 

три аспекта, обозначенных Карлсоном. Тем 
не менее в качестве ключевого мы выде-
лим имитирующее поведение как основную 
деятельность, составляющую суть ролевой 
игры. За ним будет идти поддержание об-
разца как необязательный, но возможный 
элемент: нередко выбор характера персо-
нажа базируется на модели желательного, 
с точки зрения игрока, поведения. И на-
конец наименее важное, с нашей точки 
зрения: разнообразная сопутствующая 
деятельность, связанная с демонстрацией 
навыков (менестрель, бродячий театр и 
т.п.), – досуговая деятельность, напрямую 
с ролевой игрой не связанная, но встроен-
ная в её структуру как дополнение.

Но как же предлагается различать взаи-
модействие от лица «другого» (то есть при-
нятой роли, отделённой от «себя»-личности) 
с повседневным исполнением социальных 
ролей? Шехнер предлагает считать перфор-
мансом то, что воспринимается участниками 
взаимодействия как перформанс и реали-
зуется как перформанс [15, p. 38]. Карлсон 
также считает, что перформанс не зависит 
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от аудитории – аудиторией может быть и 
один индивид [9, p. 5]. В случае ролевой 
игры определение момента начала и конца 
перформанса облегчено тем, что существу-
ют чёткие сроки, в которые проходит игра, 
и чёткое место её проведения.

Структура перформанса была описана 
Джефри Александером [7]. Ролевая игра 
естественно может быть в неё встроена:

1) фоновые символы и сценарии аван-
сцены (задаются в ролевой игре с помощью 
правил, описания поля взаимодействий – 
игрового мира – организаторами и т.п.);

2) акторы, участвующие в перформан-
се, и их аудитория (участники ролевой 
игры могут быть как акторами, так и зрите-
лями – в зависимости от того, какое место 
занимают в том взаимодействии, которое 
разворачивается в данный конкретный мо-
мент перформанса);

3) мизансцена (место и время/дли-
тельность проведения ролевой игры, в за-
висимости от целей организаторов и той 
направленности, которую они и/или учас-
тники желают придать будущему перфор-
мансу – это может быть как недекориро-
ванное помещение и игра на 12 часов, так и 
бутафорская крепость и игра на неделю).

Одно из наиболее ранних описаний 
социального взаимодействия как перфор-
манса (представления / исполнения) при-
надлежит Ирвингу Гофману. По Гофману, 
перформанс – это «деятельность участника 
данной ситуации общения, которая пред-
назначена для воздействия тем или иным 
образом на других участников» [11, p. 26]. 
Идеи Гофмана могут быть использова-
ны не только для описания сути ролевой 
игры, но и при рассмотрении причин её 
развития и возрастания популярности в 
конце ХХ века. Мы уже упоминали пере-
ход к информационному обществу и поиск 
новой идентичности. Гофман же видит в 
построении социального взаимодействия 
через перформанс один из способов ухода 
от рутины, возможности проявить харак-
тер и моральные качества, стремление к 
нетривиальным, нерутинным целям [10]. 
Использовать для этой цели ролевую игру, 
предлагающую решительно разбить рутину 
и не предполагающую обязательного выхо-
да за границы социально одобряемых пос-
тупков, – что может быть естественней?

В настоящее время мы имеем как об-
ширный полевой материал, иллюстри-
рующий социальные взаимодействия (к 
сожалению, всегда неизбежно деформи-
рованный влиянием исследователя), так 
и множество теоретических концепций, 

описывающих социальную коммуникацию 
в рамках перформанса. То поле исследова-
ний, которое мы рассматривали в данной 
статье, стремясь максимально избавить 
его от «субкультурной мифологизации» и 
ложных интерпретаций, предлагает нам 
уникальный шанс проведения исследова-
ния. С одной стороны, ролевая игра как 
пространство социального взаимодействия 
подчиняется всем тем законам, по которым 
разворачивается перформанс в повседнев-
ной жизни. С  другой стороны, в отличие 
от повседневных социальных ролей роль в 
игре одновременно и «проживается» игро-
ком (естественно, стремящимся действовать 
в рамках своих представлений о возможном 
поведении персонажа), и умственно отде-
лена от личности. Таким образом, возмож-
на более чуткая и осознанная рефлексия от 
самого актора социального взаимодей ствия, 
снижено и устранено влияние на неё обще-
ственных норм и табу в разговоре с исследо-
вателем. Ролевая игра – это вид социально-
го взаимодействия, разворачивающийся во 
вторичной, реконструируемой, как мизан-
сцена, социальной реальности, принимаю-
щий форму перформансной коммуникации 
и сопровождаемый принятием акторами 
осознанно сконструированных социальных 
ролей, которые при этом рефлексируются 
участниками взаимодействия как внешние, 
игровые, не связанные с их личностью. 
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Выполнение семьёй целого ряда обще-
ственно значимых и непреходящих функ-
ций (воспроизводства потомства, произ-
водства и потребления, поддержания и 
воспроизводства социально-психологиче-
ского и нравственно-этического потенци-
ала общества, социализации молодого 
поколения, обеспечения помощи членам 
семьи и защиты, и др.) обусловливают пос-
тоянный интерес со стороны как общества 
в целом, так и представителей различных 
отраслей знания к вопросам функциони-
рования семьи и её изменениям, обуслов-
ленным глобализационными процессами 
современного общества [1].

Проблемы и вызовы, с которыми стал-
кивается современная российская семья, 
обусловлены процессами, происходящими 
во внешней и внутренней средах. К первым 
можно отнести своего рода революцию в 
представлениях о традиционной сущности 
семьи, её формах и роли в социуме, за-
креплённую в ряде стран посредством юри-
дических норм. Но это вызывает активное 
противодействие со стороны привержен-
цев традиционных семейных ценностей. 
Вторые обусловлены спецификой истори-
ческого времени современной России, вы-
ражающейся в системной трансформации 
общества плановой экономики и единой 
идеологии – в демократическое, органи-
зованное на принципах рыночных отно-
шений, политического и идеологического 
плюрализма. Анализ реальных семейных 
практик позволяет исследователям делать 
выводы о трансформации традиционных 
функций современной семьи, в том чис-
ле – содержании процесса семейной соци-
ализации, взаимодействии в рамках семьи 
разных поколений, степени влияния стар-
шего поколения на младшее. Высказыва-
ние о семье П.А. Сорокина, сделанное в 
начале ХХ века, звучит более чем акту-
ально: «Вдумчивое изучение ряда явлений 
показывает, что в настоящее время семья 
как социально-правовая организация оп-
ределённого вида переживает острый пе-
релом; старые и отчасти современные её 
формы мало-помалу исчезают и уступают 
место иным формам, известным пока лишь 
в самых общих чертах. Коротко говоря, 
современная семья изменяется и перехо-
дит в наши дни к новой, грядущей семье» 
[7, с. 65].

В течение двух последних десятилетий 
взаимодействия между одновременно со-
существующими поколениями подверглись 
значительной трансформации, что отра-
зилось, безусловно, и на коммуникации 
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Аннотация
В статье представлен анализ отношений 

между поколениями в современной 
семье, испытывающих влияние 

процессов, происходящих во внутренней 
и внешней средах современного 

российского общества. На основе 
полученных авторами эмпирических 

данных выявлено отношение родителей 
подростков и экспертов к занятости 

последних трудовыми действиями в 
рамках организационных форм на базе 

школ. Представлены данные о реальной 
занятости подростков, проживающих 
в уральских городах различного типа 

(Свердловской и Челябинской 
областей), разными видами домашнего 

труда. Представлены мнения старших 
поколенческих групп о причинах внутри-

семейных конфликтов «отцов» и «детей», 
влияние этих групп на формирование 

жизненных ориентаций подростков.

Ключевые понятия:
отношения поколений в семье,
социальная группа подростков,
трудовые практики подростков,

мнения родителей о труде подростков,
уход детей из семьи.
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и отношениях поколений внутри семьи. 
Представители разных поколений, одно-
временно функционирующих в рамках 
российского социума, существенно отли-
чаются по ценностям, реализуемым соци-
альным практикам, разделяемым традици-
ям и обычаям. Вследствие этого возрастает 
степень непонимания между поколениями, 
обостряются межпоколенные конфликты, 
и наиболее часто ареной протекание та-
ких конфликтов становится семья. Если 
же говорить о предмете межпоколенных 
взаимодействий и конфликтов, то как раз 
в семье таковым становится отношение к 
труду, ориентации на его различные виды 
или неориентированность на труд вообще. 
Одно из проведённых нами исследований 
свидетельствует о том, что среди старше-
классников сформировались подгруппы, 
считающие работой досуг и хобби, ориен-
тированные не на труд в его традиционном 
понимании, а на новые формы занятости 
(фрилансерство, дауншифтинг), и неори-
ентированные на трудовую деятельность 
вообще. Подгруппы старшеклассников и 
выпускников школ, ориентированных на 
труд как важный и необходимый вид де-
ятельности, при этом по-разному оценива-
ют его содержание: если одна подгруппа 
ориентирована на изменчивое содержание 
труда, его инновационность, информаци-
онную «насыщенность», гибкость органи-
зационных форм, то другую привлекают 
традиционные профессии, устойчивость 
содержания и организации труда, чёткое 
разделение времени на рабочее и сво-
бодное [2]. Иными словами, трудовая 
деятельность в представлениях целого 
ряда значительных по количественному 
составу подгрупп молодёжи, прежде все-
го подро стков и старшеклассников, теряет 
характер обязательности и доминирова-
ния среди других видов деятельности. Но, 
коль скоро отношение к труду вообще и 
представления о нём в частности форми-
руются, прежде всего, в процессе социа-
лизации в рамках семьи, важно выявить, 
что думают по этому поводу родители сов-
ременных подростков, и какие виды тру-
довых действий осуществляют подростки. 
Каким образом представляются отноше-
ния «отцов и детей» (конкретнее – «отцов 
и детей-подростков») этим поколениям 
современной семьи, каковы проблемы их 
взаимоотношений, формирует ли семья у 
современных подростков ориентацию на 
труд как необходимый вид деятельности? 
Остановимся в представленной статье на 
некоторых из этих аспектов.

В статье использованы материалы ре-
гиональных эмпирических исследований 
по проблемам межпоколенческих взаимо-
отношений в уральских семьях, проведён-
ных авторами в 2011–2013 гг. методом ан-
кетного опроса. В 2011 г. в анкетировании, 
проведённом на основе квотной выборки 
в шести городах Свердловской и Челябин-
ской областей, приняли участие 665 уча-
щихся старших классов, 490 их родителей 
и 230 экспертов – специалистов учреж-
дений, занимающихся организационно-
воспитательной работой с подростками. В 
числе опрошенных подростков 327 состав-
ляют, по оценкам учителей, группу «бла-
гополучных» (обозначены в тексте «Б») и 
338 – группу «трудных» (обозначены в 
тексте «Тр»). В 2013 г. на основе квотной 
выборки были опрошены 300 подростков 
ряда школ г. Лесной Свердловской области 
(ЗАТО) и 510 подростков г. Екатеринбурга. 
Целью эмпирического исследования являл-
ся анализ процессов формирования цен-
ностей и ориентаций школьной молодёжи, 
влияния на них межпоколенческих отноше-
ний в семье. Поскольку рамки одной ста-
тьи весьма ограничены, остановимся лишь 
на некоторых результатах исследования. 

Подростковый период жизни школьной 
молодёжи, как известно, характеризуется, 
во-первых, интенсивным физическим и 
физиологическим развитием тела, во-вто-
рых, особым состоянием нервной системы 
подростков. Психологические трансформа-
ции, характерные для подросткового пери-
ода, происходят на фоне онтогенетических 
изменений в организме. К проявлениям 
подростковой психологии относятся: не-
довольство своей личностью, враждеб-
ность к окружающему миру, склонность 
к суицидальным настроениям, мыслям и 
поступкам. К этому присоединяется и ряд 
новых внутренних влечений – к тайному, 
запрещённому, необычному, выходящему 
за пределы привычной и упорядоченной 
повседневной жизни. Безусловно, назван-
ные социализационные риски проявляются, 
прежде всего, в семье, на представителей 
старших поколений которой (мамы – папы, 
бабушки – дедушки, тёти – дяди) ложит-
ся большая ответственность за адаптацию 
к ним современных подростков, за фор-
мирование у этой молодёжной подгруппы 
ориентаций и ценностей, способствующих 
их адекватному «вхождению» в последую-
щую взрослую жизнь. 

Наряду с психофизиологическими осо-
бенностями подросткового возраста важ-
ным фактором, влияющим на социализа-
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цию сегодняшних городских подростков, на 
включённость их в ряд форм девиантного 
поведения, выступают деформации соци-
альных практик, морали и нрав ственности. 
Все поколения современного российского 
общества переживают кризис ценностей, 
но у подростков как представителей моло-
дого поколения это происходит особенно 
остро в силу того, что ценности ещё только 
осваиваются. Информационно-культурное 
пространство, окружающее подростков, 
перенасыщено пропагандой ценностей 
потребительского общества, агрессия и 
насилие зачастую представляются как 
вполне легитимные средства достижения 
утилитарных целей. Статус «героя нашего 
времени» в глазах молодёжи приобретает, 
можно сказать, негативный лидер – эго-
истичный, циничный, но преуспевающий и 
добивающийся успеха, невзирая на сред-
ства его достижения.

Старые ценности, во многом утратив-
шие практическую значимость, не исчезли 
из сознания старших поколений, значит, 
транслируются и молодым, и прежде все-
го – в пространстве семейных отношений. 
Новые ценности: «свобода», «демократия», 
«рыночная экономика», «равные возмож-
ности», «частная собственность», «право-
вое государство» и т.д. – ещё не достигли 
должного осознания, не приняты многи-
ми членами общества, поскольку в своём 
практическом значении связываются, глав-
ным образом, с негативными социальными 
процессами и феноменами, отрицательны-
ми ощущениями. Социальное самочувствие 
значительной части россиян, в том числе и 
молодых, в последние десятилетия описы-
вается и социологами, и СМИ с использо-
ванием терминов «разочарование», «песси-
мизм», «неуверенность», «безнадёжность», 
«апатия», «растерянность», «злость», «аг-
рессивность», «экстремизм», «терроризм». 
Рассогласованность в обществе должного 
с допустимым и возможным ставит мно-
гих несовершеннолетних в своеобразный 
нравственно-поведенческий тупик.

На подростков влияет и определён-
ная расплывчатость жизненной програм-
мы, свойственная не только им самим, 
но и их родителям. Неуверенность в зав-
трашнем дне приводит к тому, что мно-
гие подростки, ориентируясь на пример и 
позиции взрослых, стремятся жить только 
сегодняшним днём, пытаясь брать от жиз-
ни максимум того, что можно взять, как в 
популярной песенке: 

«Нет, нет, нет, нет, мы хотим сегодня!
Нет, нет, нет, нет, мы хотим сейчас!..» 

Взрослая жизнь – это не только пери-
од в жизни, определяемый возрастом, а 
смена видов деятельности, расширение их 
спектра – продолжение учёбы, выбор рода 
будущих занятий и профессии, формиро-
вание ориентаций на труд и выполнение 
семейных обязанностей. Очевидно, что без 
надлежащей подготовки к взрослой жизни, 
в том числе – трудовой и семейной, без 
освоения и признания моделей трудового 
и семейного поведения подростки не мо-
гут быть успешно адаптированы к изменя-
ющимся социальным условиям, а период 
юности может стать временем утраченных 
возможностей и повышенного риска. 

Данные, полученные в результате про-
ведённого в 2013 года исследования, сви-
детельствуют о том, что городские под-
ростки Свердловской области не являются 
активными помощниками в ведении до-
машнего хозяйства, что называется, особо 
«не перерабатывают». На вопрос анкеты 
«Какую работу по дому и саду ты выпол-
няешь регулярно (более или менее посто-
янно)?» ответы учащихся школ двух ураль-
ских городов (Екатеринбурга и Лесного) 
распределились следующим образом (в % 
от общего числа опрошенных по каждому 
городу; в числителе – ответы респондентов 
из г. Екатеринбурга, в знаменателе – из 
ЗАТО «г. Лесной»):

а) выполнение работ в квартире 

– убираю пыль пылесосом –67 / 64

– мою, чищу посуду –65 / 66

– регулярно хожу в магазин за 
продуктами –49 / 51

– делаю влажную уборку, мою 
полы –46 / 46

– готовлю еду (суп, второе 
блюдо) –32 / 32

– глажу бельё –27 / 28

б) выполнение работ в саду, в огороде:

– поливаю овощи, цветы, ягоды –51 / 39

– собираю «трудоёмкие» ягоды 
(облепиху, смородину и др.) –37 / 33

– пропалываю грядки –33 / 26

– копаю землю, грядки –27 / 23

– топлю печь (в доме, в бане) –21 / 17

– отвечаю за приготовление еды –13 / 13
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в) работы, которые выполняют или 
дома, или в саду:

– ухаживаю за домашней жив-
ностью (собакой, кошкой и др.)

– 59 / 
55

– помогаю в ремонтных работах 
по дому, саду

– 35 / 36

– ухаживаю за младшими 
братьями, сёстрами

– 32 / 33

– ухаживаю за пожилыми 
родственниками (бабушкой)

– 22 / 19

– высаживаю (ухаживаю) за 
рассадой, цветами

– 17 / 15

– ухаживаю за автомобилем, 
мотоциклом

– 12 / 10

«Интеллектуализм» современных под-
ростков, усвоение большого объёма инфор-
мации, знаний нередко достигается ценою 
полного освобождения подростков от вы-

Приведенные в таблице данные поз-
воляют сделать вывод, что подавляющее 
большинство родителей уральских подро-
стков поддерживают организацию при 
школах доступных трудовых видов де-
ятельности. Эта позиция имеет свои тради-
ции, «корни»; в наших исследованиях она 
выявлялась и почти четверть века назад 
[3]. В продолжение анализа целесообраз-
ности, с точки зрения родителей, трудовых 
занятий школьников, мы включили в анке-
ту следующий вопрос: «Как Вы считаете, с 
какого класса могли бы зарабатывать на 
созданном специально для школьников 
предприятии учащиеся вашей школы?». 
При этом и родителям, и опрошенным 

Таблица 1
Родители подростков о возможности создания при школах 

производственных кооперативов (% от общего числа опрошенных 
по каждой группе)

Оценка необходимости
«детских» предприятий

Группы родителей

В целом

В том числе

по полу в городах

муж-
чины

жен-
щины

Екатерин-
бург

Челя-
бинск

Да, одобрили бы 48 48 50 45 55

Скорее всего, согласились бы 33 34 33 31 34

Пока в планы семьи и сына
(дочери) это не входит 

17 18 17 19 11

полнения трудовых видов деятельности в 
семье и в процессе учёбы в школе. Про-
блемы, возникающие в процессе трудового 
воспитания, связаны с формированием со-
циальной зрелости подростка, протекающей 
далеко не синхронно с темпами их физиче-
ского развития и насыщения информацией. 
Трудовое воспитание в семье способствует 
формированию уважительного отношения 
к материальным ценностям, к труду как 
деятельности, обеспечивающей достойный 
уровень и современное качество жизни, 
воспитанию чувства долга и ответственно-
сти перед собой и окружающими людьми.

При проведении исследования в Сверд-
ловской и Челябинской областях родите-
лям подростков было предложено ответить 
на вопрос: «Если бы в школе, где учится 
Ваш сын (дочь), был создан из учащихся 
производственный кооператив либо малое 
предприятие, в котором они могли бы за-
рабатывать для себя деньги, одобрили бы 
Вы такое начинание?». Ответы наших рес-
пондентов представлены в таблице 1.

нами экспертам было предложено отме-
тить наиболее ранний возраст, с которого 
учащиеся могли бы работать на школьном 
предприятии, выбрав только один вариант 
ответа. Позиции родителей представлены 
в таблице 2.

Полученные нами данные свидетельствуют 
о том, что значительная часть родителей «го-
лосует» за вовлечение своих детей в произво-
дительный оплачиваемый труд в 7–10-х клас-
сах. Нельзя не отметить, что довольно пред-
ставительная группа родителей (28 %) и пятая 
часть экспертов (19 %) считают, что «в школе 
(в училище) дети (подростки) должны хорошо 
учиться, а работать и зарабатывать деньги они 
«успеют» после окончания учёбы». В этой свя-
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зи вспоминается высказывание К.Д. Ушин-
ского, который писал: «Потребность труда 
врождена человеку, но она удивительно как 
способна разгораться или тухнуть, смотря по 
обстоятельствам, и в особенности сообразно 
тем влияниям, которые окружают человека 
в детстве и в юности… Но воспитание не 
только должно внушить воспитаннику ува-
жение и любовь к труду: оно должно ещё 
дать ему и привычку к труду, потому что 
дельный, серьёзный труд всегда тяжёл...» 
[8, с. 156–157].

Важным показателем наличия серьёзных 
проблем в отношениях между поколениями в 
семье, отсутствия взаимопонимания является 
стремление подростков уйти из дома, от ро-
дителей. Сегодня нередки случаи, когда, ка-
залось бы, послушные и благополучные дети 
«ни с того, ни с сего» убегают от родителей, 
не ночуют дома и т.л. В процессе наших ис-
следований мы стремились выяснить мнение 
трёх групп респондентов о причинах широко-
го распространения беспризорности детей в 
России, о первоочередных мерах по профи-
лактике этого явления. Один из вопросов ан-
кеты формулировался так: «Как Вы думаете, 
почему многие дети уходят из семьи, теряют 
связь с родителями, становятся беспризорны-
ми? (Укажите по 3–4 пункта в каждой группе 
причин.) Ответы респондентов представлены 
в таблице 3. Напоминаем, что группа благо-
получных подростков обозначена как «Б», а 
группа трудных подростков – «Т».

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что мнения родителей и экспертов, с 
одной стороны, и самих подростков, с дру-
гой, о причинах ухода детей из семьи во 
многом совпадают. Интересен и тот факт, 
что мнения благополучных и трудных под-
ростков также мало чем различаются. Это 

Таблица 2
Мнение родителей и экспертов о приобщении детей к «взрослому 
(оплачиваемому) труду (% от общего числа опрошенных по каждой группе)

Варианты ответов
Группы

Родители Эксперты

Работать и 
зарабатывать собственные деньги 
школьники могли бы начинать 
обучаясь:

в 3–5-м классе 2 –

в 6–7-м классе 13 16

в 8–9-м классе 33 40

в 10-м классе 17 18

в 11-м классе 7 7

В школе (в училище) дети (подростки) должны хорошо 
учиться, а работать и зарабатывать деньги они успеют после 
окончания учёбы

28 19

может говорить о том, что среди благопо-
лучных детей (из благополучных семей) 
есть латентная группа тех, которые под 
ситуативным влиянием как внутрисемей-
ных факторов, так и факторов внешней 
среды могут оказаться вне семьи, дома. 
Само успокоенность многих родителей, их 
уверенность в «благополучности» своих 
отношений со взрослеющими детьми, по 
нашему мнению, также является важным 
фактором формирования девиантности в 
поведении подростков, их стремления убе-
жать из семьи, от родителей. Если обра-
титься к историческому опыту традицион-
ной семейной педагогики патриархального 
типа в России, опиравшейся на беспрекос-
ловное подчинение детей взрослым членам 
семьи (в первую очередь отцу и матери), 
то она уже во многом стала историей рос-
сийской семьи. Процесс эмансипации де-
тей «из-под власти родителей» был харак-
терен для прошедшего столетия [4].

П. Сорокин считал падение родитель-
ской власти над детьми основной чертой, 
которой характеризуется история взаимо-
отношений родителей и детей. В итоге опе-
ка родителей постепенно падала, власть их 
всё более и более ограничивалась, госу-
дарство мало-помалу вторгалось в права 
родительской власти. С падением роди-
тельской власти, по выражению россий-
ского социолога, исчез и «клей» принуж-
дения. Связь отцов с детьми стала зависеть 
от воли не только первых, но и вторых. То, 
что раньше дети должны были терпеть, те-
перь они терпеть не обязаны. Если раньше 
они, при всей тягостности их доли, долж-
ны были эту связь поддерживать, то теперь 
они свободно разрывают ее, не жертвуя ни 
совестью, ни честью, ни благосостоянием. 
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«Раньше дети были рабы, теперь – они сво-
бодные и равноправные с отцами личности. 
Раб терпит всё, личность требует уважения 
к себе и протестует против посягательств 
на её права. Отсюда вывод – теперь при-
нудительная связь родителей и детей стала 
слабее, пала и легче может быть разорвана. 
А это значит, что «китайская стена», охра-
нявшая эту связь на почве родительской 
власти, рухнула [7, с. 71–72].

Недостаточное внимание старших поко-
лений современных семей к формированию 
у детей культурных и нравственных ценнос-
тей, преобладание у немалой доли родителей 
потребностей в материальных и финансовых 
ценностях при достаточно хорошем уровне 
материальной обеспеченности обостряют 
проблемы современного семейного воспи-
тания, нередко приводя к культивированию 
мещанства, накопитель ства, к игнорирова-
нию трудового воспитания подростков. В 
семьях, в которых источник материального 
благосостояния несовме стим с воспитанием 
правильного отношения к труду (жизнь не 

по средствам, поощрение получения дохода 
нечестными способами и т.п.), у подростков, 
как правило, не формируется ориентации на 
труд, причём не только в его традиционном 
понимании, но и на современные, иннова-
ционные виды труда. Подчас родители, не 
имея большого достатка, отказывая себе в 
необходимом, стремятся подольше продлить 
«безмятежное детство» подростку, безотказ-
но приобретая ему дорогие вещи, воспитывая 
тем самым потенциального иждивенца [5].

В этой связи интерес представляет вы-
явление того, на кого хотят быть похожими 
современные тинейджеры. Проведённое 
нами исследование позволяет определить 
влияние представителей старших поколений 
на жизненное самоопределение подростков, 
выявить их отношение к преемственности 
поколений. Распределение ответов на вопрос 
«На кого Вам хочется походить? Кто для Вас 
является примером в жизни?» представлены 
в таблице 4 (сокращённо – «Ю» – юноши, 
«Д» – девушки, «Б» – подростки «благопо-
лучные», «Т» – «трудные» подростки).

Таблица 3

Родители и эксперты о причинах побегов детей из родительских семей
(% от общего числа опрошенных по каждой группе подростков)

Причины ухода детей
 из родительской семьи 

Группы

Эксперты
в целом

Родители
в целом

Подростки

«Б» «Т»

Группа I. «Виноваты» родители, семья:

Жёстокое обращение родителей 12 11 12 11

Сложная обстановка в семье 12 12 12 12

Их не понимают родители 8 7 8 8
Потеря родителей (смерть или 
заключение) 6 7 8 8

Появление в семье мачехи, отчима 5 5 7 6

«Заставляет» нехватка денег в семье 4 6 3 4

Группа II. «Виноваты» улица, школа, сами подростки:

Влияние уличных приятелей 11 9 8 9

Приобщение к наркотикам, алкоголю 10 10 11 10

Проблемы с учёбой, с учителями 7 7 4 5

Безволие подростков 5 6 6 5

Влияние преступных группировок 5 5 6 7

Желание подражать «крутым» ребятам 4 5 5 5

Желание пожить «на свободе» 6 6 7 6

Другие причины 6 5 3 3



СОЦИУМ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 3 (47) 2014 27

Таблица 4

Оценка подростками представителей старших
поколений как примера для подражания

(% от общего числа опрошенных в каждой группе подростков)

Являются для подростков примером в жизни

Группы подростков

по полу по поведению

«Ю» «Д» «Б» «Т»

Отец 26 12 20 15

Мать 22 36 33 27

Старшие брат, сестра 10 10 9 11

Дедушка, бабушка 7 4 5 6

Кто-либо из других родственников 5 6 8 3,3

Герой фильма 2,9 7 7 4,1

Кто-либо из друзей родителей 2,2 1,8 2,1 1,8

Учитель, преподаватель 1,8 2,8 2,8 2,1

Один из собственных друзей, товарищей 2,6 5 4,3 3,8

Кто-либо из политиков, руководителей 1,1 1,3 1,2 1,2

Литературный герой (назовите) – 0,5 0,6 –

Кто-то из соседей по дому, двору – – – –

Такого человека, образца для подражания, 
пока нет

36 36 32 40

Данные, полученные нами в результате 
исследования, позволяют сделать вывод о 
том, что, вопреки бытующему мнению о 
доминантном влиянии «улицы», компаний 
школьных и дворовых друзей на форми-
рование жизненных ориентаций и жиз-
ненных планов современных подростков, 
по оценке самих подростков, это влияние 
не столь велико по сравнению с влияни-
ем отца, матери, семьи в целом. В то же 
время не может не вызывать тревоги тот 
факт, что каждый третий подросток, по его 
признанию, не имеет «живого образчика» 
для подражания в своём поведении, в жиз-
ненных ориентациях. В группе «трудных» 
подростков их число составляет 40% [6].

 Результаты проведённых эмпирических 
исследований позволят сделать один из 
основополагающих для современной ситу-
ации выводов: семья как важный фактор 
социализации молодого поколения россиян 
(в нашем случае – уральцев) держит несом-
ненный приоритет среди других факторов и 
институтов, обеспечивающих стабильность 
общества. Важно то обстоятельство, что в 
настоящее время мы имеем дело с поколе-
нием 14–17-летних молодых людей в России 

(в частности, на Урале), которое не столь 
пессимистично (в отличие от так называе-
мых «потерянных поколений» Европы). Они 
верят и надеются, что в случае деформации 
их жизненных планов и возникновения ост-
рых жизненных проблем, они не останутся 
в одиночестве. Несмотря на распространён-
ное мнение о непонимании в современных 
семьях детьми – «отцов» и «отцами» – де-
тей, об усиливающихся межпоколенческих 
конфликтах, данные наших исследований 
свидетельствуют о том, что для современных 
подростков именно представители старших 
поколений в семье являются примером для 
подражания. Мнения, позиции родителей 
оказывают значительное влияние на по-
веденческие практики подростков; оценки 
этой ситуации как самими подростками (и 
трудными, и благополучными), так и роди-
телями и экспертами (педагогами) практи-
чески совпадают. При этом в современных 
семьях недостаточное внимание уделяется 
формированию у подростков готовности к 
осуществлению трудовых практик, что в 
последующем чревато перекосом в сторо-
ну выбора практик потребительского пове-
дения.
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В широком спектре социальных воп-
росов, которые сегодня волнуют обще-
ство, заметное место занимают проблемы 
включения молодёжи в различные соци-
альные общности. Одними из наиболее 
распространенных, массовых и, вместе с 
тем, мало изученных являются молодёж-
ные субкультурные общности. По данным 
социологических исследований, удельный 
вес представителей молодёжных субкуль-
турных общностей может составлять до 
33% от общей численности молодёжи [5, 
с. 384]. Это статистически значимая об-
щность, которая является крайне важной 
для эффективного функционирования сов-
ременной общественной системы. Именно 
молодёжные субкультурные общности вы-
ступают одним из наиболее предпочитае-
мых каналов самовыражения молодёжи и 
становятся формой замещения традицион-
ных способов социализации на современ-
ном этапе.  

Поскольку в социологической лите-
ратуре понятие «молодёжная субкультур-
ная общность» разработано недостаточно, 
дадим его характеристику. Под ней (мо-
лодёжной субкультурной общностью) бу-
дем понимать взаимосвязь людей, иден-
тифицирующих себя с участниками конк-
ретной молодёжной субкультуры. Основу 
молодёжной субкультурной общности со-
ставляет молодёжная субкультура как вза-
имосвязь ценностей, установок, способов 
поведения и жизненных стилей, детерми-
нируемых разными факторами, в том чис-
ле уровнем и характером образования, и 
присущих социально и пространственно 
обособленным определённым общностям 
молодёжи.

Особый интерес вызывают проблемы 
образовательной деятельности молодёж-
ных субкультурных общностей, регуляции 
их поведения в этой сфере и включения 
в институционально приемлемые фор-
мы взаимодействия в социуме, создания 
комфортных и благоприятных условий для 
функционирования их участников в кон-
кретной социальной среде, использования 
ресурсов формального и неформального 
образования.

Для анализа основных видов образо-
вательной деятельности молодёжных суб-
культурных общностей северного города 
автором было проведено социологиче-
ское исследование по заказу окружной 
Думы на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры – в период с 
2011 по 2013 гг. – «Жизненные ценности 
учащейся молодёжи ХМАО – Югры». Ис-
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пользовались такие методы эмпирического 
исследования, как анкетирование учащих-
ся 8–11 классов*, объём выборки составил 
1632 человека; глубинное интервью членов 
молодёжных субкультурных общностей в 
возрасте от 18 до 30 лет, количество оп-
рошенных составило 70 человек. В ходе 
исследования было выявлено, что 498 че-
ловек включены в молодёжные субкуль-
турные общности, что составляет 30,5% от 
общего числа опрошенных. Наиболее рас-
пространенными молодёжными субкуль-
турными общностями в северных городах 
округа являются: гламур (22,5%), хоп-хоп 
(20,4%), гопники (18,7%), аниме (15,7%) 
и рокеры (8,1%)** [См. подробнее об этих 
субкультурах: 1, 2, 3, 4, 6]. 

Нами было изучено отношение уча-
щейся молодёжи к формальному обра-
зованию. Этот анализ проводился сквозь 
призму различных показателей:

• отношения участников молодёжных 
субкультурных общностей к учебной де-
ятельности и испытываемых ими сложно-
стях в обучении;

• образования как значимой жизнен-
ной ценности;

• самореализации в учебной деятель-
ности.

Рассмотрим отношение представителей 
молодёжных субкультурных общностей к 
учебной деятельности. Для определения 
уровня удовлетворённости респондентов 
учёбой, в ходе анкетирования мы зада-
вали вопрос «Нравится ли Вам учиться?» 
(табл. 1).

Анализ данных эмпирического исследо-
вания позволил нам сделать вывод о том, 
что большинство участников молодёжных 
субкультурных общностей в целом поло-
жительно относятся к процессу обучения. 
Индекс отношения к учёбе у представите-
лей молодёжной субкультурной общности 
рокеров равен 0,4. Среди участников таких 
молодёжных субкультурных общностей, 
как гламур и аниме, индексы отношения к 
учёбе составили соответственно по 0,3, у 
представителей хип-хопа и гопников ин-
декс отношения к учёбе равен 0,2. 

Приведённые данные свидетельствуют 
о том, что участники молодёжных субкуль-
турных общностей рокеров, гламура и ани-
ме позитивно относятся к учёбе, и этот вид 
деятельности является для них привлека-
тельным, т.к. удовлетворяет их образова-
тельную потребность. Именно формальное 
образование даёт им своеобразный «фун-
дамент» и является для участников рас-
сматриваемых молодёжных субкультурных 
общностей стимулом для расширения кру-
гозора в выбранной сфере деятельности в 
рамках субкультурной общности. В отличие 
от названных субкультурных общностей, 
представители гопников и хип-хопа слабо 
ориентированы на получение формального 
образования.

Следует отметить, что большинство 
участников рассматриваемых молодёж-
ных субкультурных общностей относятся 
к формальному образованию как к зна-
чимой жизненной ценности неоднозначно 
(см. табл. 2). 

* В исследовании была использована стратифицированная выборка с пропорциональным размеще-
нием. Для расчёта объёма выборочной совокупности в целом и выборки по стратам была использована 
статистическая информация о муниципальных образовательных учреждениях ХМАО-Югры. Далее была 
реализована двухступенчатая выборка. На первой ступени случайным образом были отобраны школы 
из общего списка школ в выбранных населённых пунктах. На второй ступени отбирались  классы (был 
осуществлён гнездовой отбор).

** .Процент к числу ответивших (общее количество – 498 человек).

Таблица 1
Респонденты об отношении к учёбе (в % к числу ответивших)

Нравиться 
ли Вам учиться? Гламур Хип-хоп Гопники Аниме Рокеры

Да 25,9 20,6 23,7 20,5 25,0

Скорее да, чем нет 42,9 42,2 40,9 51,3 50,0

Скорее нет, чем да 19,6 22,5 16,1 15,4 15,0

Нет 6,3 9,8 11,8 5,1 7,5

Затрудняюсь ответить 5,3 4,9 7,5 7,7 2,5

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Таблица 2

Респонденты об образовании 
как о значимой жизненной ценности (в % к числу ответивших)

Представители 
молодёжных 

субкультурных общностей

Образование 

является ценностью не является ценностью Итого

Гламур 14,3 85,7 100,0

Хип-хоп 26,5 73,5 100,0

Гопники 21,5 78,5 100,0

Аниме 41,0 59,0 100,0

Рокеры 42,5 57,5 100,0

Анализ полученных данных позволяет 
констатировать, что для 42,5% рокеров и 
41% участников субкультурной общности 
аниме формальное образование является 
значимой жизненной ценностью. Это объ-
ясняется тем, что получаемое формальное 
образование удовлетворяет образователь-
ные потребности представителей рассмат-
риваемых молодёжных субкультурных об-
щностей.

Подробное изучение проблем саморе-
ализации участников молодёжных субкуль-
турных общностей в учебной деятельности 
позволяет нам утверждать, что никто из их 
представителей успешно не реализуется в 
учёбе. Участники молодёжной субкуль-
турной общности гопников демонстриру-
ют полное отсутствие стремления к само-
реализации в учебной деятельности, что 
объясняется отсутствием интереса у них 
к получению формального образования. 
Представители молодёжных субкультур-
ных общностей хип-хоп (98,5%), рокеров 
(98,5%), аниме (97%), гламур (95,5%) 
также указывают на отсутствие самореа-
лизации в процессе получения формаль-
ного образования в общеобразовательной 
школе. Это свидетельствует о том, что уча-
стники рассматриваемых субкультурных 
общностей находят себя в других сферах 
деятельности, связанных с их включённостью 
в молодёжные субкультурные общности.

Участники молодёжных субкультурных 
общностей – учащиеся школ – по-разно-
му относятся к формальному образова-
нию. В целом они позитивно относятся к 
получению формального образования, но 
этот вид деятельности не является для них 
привлекательным и не соответствует их 
образовательным потребностям. Предста-

вителям субкультурных общностей прихо-
дится искать иные сферы самореализации, 
т.к. институт формального образования не 
до конца удовлетворяет их образователь-
ные потребности. Он не содержит в яв-
ном виде культурный компонент, отстаёт 
от изменений в культуре в целом и в мо-
лодёжных субкультурах в частности. Сфе-
рой деятельности участников молодёжных 
субкультурных общностей, восполняющей 
этот пробел, является неформальное об-
разование. 

Понятие неформального образования 
рассматривается нами в контексте непре-
рывного образования, которое осущест-
вляется в рамках институтов гражданского 
общества. Последнее предполагает систему 
самостоятельных и независимых от госу-
дарства общественных институтов и меж-
личностных отношений, которые создают 
условия для самореализации личности и 
отдельных коллективов. Мы рассматрива-
ем молодёжную субкультурную общность 
как одну из структур гражданского обще-
ства. Сущность субкультурной общности 
как части гражданского общества сводится 
к тому, что она даёт возможность и право 
выбора молодому человеку той сферы де-
ятельности, которая ему интересна. 

Основными свойствами неформаль-
ного образования являются: 1) отсутствие 
единых, (в той или иной мере стандартизи-
рованных) требований к результатам обу-
чения; 2) осуществление образовательно-
го процесса посредством личного участия; 
3) интерактивность участников процесса 
обучения; 4) направленность на попол-
нение знаний и умений в интересующем 
направлении деятельности молодёжной 
субкультурной общности.
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Другими словами, речь идёт о стрем-
лении расширить культурный кругозор 
или прибрести знания и умения, необхо-
димые для успешного функционирования 
в рамках субкультурной общности, в сфере 
межличностных отношений, для участия в 
различных видах деятельности молодёж-
ной субкультурной общности.

Неформальное образование является 
важной составной частью функционирова-
ния молодёжной субкультурной общности, 
помогает её участникам осваивать новые 
социальные роли, способствует их раз-
витию в рамках выбранных направлений. 
Уровень неформального образования и 
способы его получения зависят от уровня 
формального образования участников мо-
лодёжных субкультурных общностей. Две 
рассматриваемые формы образования 
непосредственно связаны друг с другом и 
оказывают влияние на развитие и функ-
ционирование молодёжной субкультурной 
общности в северном городе.

Мы выделяем следующие практики 
неформального образования в рамках 
молодёжных субкультурных общностей в 
северном городе, в зависимости от спо-
соба получения необходимых знаний: 
1) индивидуальные, представляющие со-
бой несистематизированное обучение, сти-
хийное освоение знаний и навыков путём 
индивидуального усвоения информации и 
осуществления практической деятельности 
участниками молодёжной субкультурной 
общности; 2) коллективные, или группо-
вые, выступающие как образовательная 
деятельность неформального характера, 
направленная на демонстрацию повсед-
невных практик участников молодёжных 
субкультурных общностей, с целью рас-
пространения знаний и опыта, необходи-
мых для успешного функционирования в 
их рамках. Выделены также такие прак-
тики неформального образования, как 
творче ские, результатом которых является 
личност но-значимый творческий продукт, 
и воспроизводящие, приводящие к выра-
ботке общей модели поведения и её вос-
производству в рамках молодёжной суб-
культурной общности.  

Отмечая наличие различных способов 
получения неформального образования в 
молодёжных субкультурных общностях се-
верного города, укажем, что индивидуаль-
ные практики получения неформального 
образования характерны для участников 
молодёжных субкультурных общностей 
гламур, хип-хоп (диджеинг и граффити), 

аниме. Гопники, рокеры и представители 
хип-хоп культуры, прежде всего рэперы 
и брейк-дансеры, чаще выбирают коллек-
тивные практики неформальной образо-
вательной деятельности. Творческий ха-
рактер неформального образования при-
сущ больше представителям молодёжных 
субкультурных общностей аниме, гламур, 
хип-хоп и рокеров, т.к. деятельность в 
рамках рассматриваемых субкультурных 
общно стей предполагает производство 
личностно-значимого творческого про-
дукта. Воспроизводящий характер нефор-
мального образования чаще проявляется 
в деятельности участников молодёжной 
субкультурной общности гопников, т.к. 
знания, полученные в рамках этой суб-
культурной общности, необходимы её 
участникам для регуляции своего пове-
дения в ней. Мы пришли к этому выводу, 
изучив материалы глубинных интервью с 
участниками представленных молодёжных 
субкультурных общностей. 

При этом нами была обнаружена сле-
дующая тенденция: участники молодёж-
ных субкультурных общностей с низким 
уровнем формального образования чаще 
выбирают коллективные практики нефор-
мальной образовательной деятельности, 
имеющие воспроизводящий характер. Это 
объясняется тем, что процесс группового 
усвоения знаний требует меньших интел-
лектуальных усилий, чем индивидуальные 
способы. 

Рассмотрим основные практики нефор-
мального образования в молодёжных суб-
культурных общностях северного города.

Для представителей молодёжной суб-
культурной общности гламур характерны 
индивидуальные практики неформаль-
ного образования, т.к. участники рас-
сматриваемой субкультурной общности 
имеют высокий уровень формального 
образования. 

Среди основных индивидуальных 
практик неформального образования в 
рамках молодёжной субкультурной об-
щности гламур респонденты отмечают сле-
дующие: просмотр фильмов, чтение книг, 
«глянцевых» журналов, использование 
сети Интернет. Групповые практики нефор-
мального образования также распростра-
нены и являются значимыми в процессе 
получения ими новых знаний. Участники 
этой субкультурной общности совместно 
посещают выставки, обсуждают основные 
модные тенденции и новинки индустрии 
моды, косметологии, фитнеса.
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Елена, 20 лет: «Мы вместе с девчон-
ками ходим на выставки, в театр, в кино. 
Часто собираемся в кафе или у кого-ни-
будь дома обсудить новинки. Рассказы-
ваем друг другу о диетах, упражнениях, 
косметике».

Участники молодёжной субкультурной 
общности хип-хоп выбирают практики не-
формального образования в зависимости 
от сферы деятельности внутри субкульту-
ры. Диджеи и графферы чаще используют 
индивидуальные практики, в основном это 
самообразование посредством сети Интер-
нет, просмотр тематических фильмов и 
телепередач, общение с представителями 
своего направления на форумах, в блогах 
и социальных сетях.

Владимир, 22 года: «Я всему сам учил-
ся, особенно сводить музыку, делать стоя-
щий продукт. Сам нашёл программу в Ин-
тернете, за советом обращался к другим 
диджеям. Находил их просто в социальных 
сетях, добавлялся и задавал им интересу-
ющие меня вопросы».

Рэперы и брейк-дансеры предпочи-
тают групповые практики неформального 
образования; это объяснятся тем, что сама 
деятельность в рамках выбранного на-
правления предполагает наличие команды 
единомышленников. Участники молодёж-
ной субкультурной общности хип-хоп кон-
статируют наличие следующих коллектив-
ных практик неформального образования: 
совместное написание музыки и текстов 
песен, прослушивание музыки других рэп 
исполнителей, обсуждение основных тем 
творчества исполнителей хип-хоп музыки, 
постановка танцев.

Для представителей молодёжной суб-
культурной общности гопников характерны 
преимущественно групповые практики не-
формального образования, т.к. участники 
рассматриваемой субкультурной общности 
имеют низкий уровень формального об-
разования. 

Среди основных групповых практик 
неформального образования в рамках мо-
лодёжной субкультурной общности гопни-
ков участники отмечают следующие: демон-
страция личного опыта, обучение сленгу, 
решению конфликтных ситуаций. 

Михаил, 18 лет: «Мне всё объяснили, 
как надо себя на встречах вести, как гово-
рить. Сначала просто так меня брали, ну, 
мол, смотри, учись, а потом и сам стал на 
встречи ходить».

Участники молодёжной субкультурной 
общности аниме имеют высокий уровень 

формального образования, что помога-
ет им использовать как индивидуальные 
практики неформального образования, 
так и коллективные. Деятельность пред-
ставителей молодёжной субкультурной 
общности аниме строится на постоянном 
совершенствовании знаний в выбранном 
направлении деятельности. Они называ-
ют следующие индивидуальные практики: 
просмотр фильмов, чтение специальной 
литературы, самостоятельное изучение 
особенностей японского образа жизни, 
изучение японского языка, особенностей 
рисования манги (комикса); среди коллек-
тивных практик «анимешники» выделяют 
совместное изготовление косплеев (костю-
мов любимых персонажей комиксов или 
мультфильмов), объединение в кланы для 
совместного изучения норм и ценностей 
японской культуры, изучение иностранных 
языков, общение с носителями языка в со-
циальных сетях.

Рокеры имеют высокий уровень фор-
мального образования, но, несмотря на 
это, предпочитают коллективные практики 
неформального образования. Это тенден-
ция объясняется постоянным сотворчест-
вом в рамках музыкальной группы. 

Представители молодёжной субкуль-
турной общности рокеров среди коллек-
тивных практик выделяют следующие: обу-
чение игре на музыкальных инструментах 
в рамках молодёжной субкультурной об-
щности, т.е. участники выступают друг для 
друга в роли наставников; обсуждение 
книг, фильмов, политических новостей; 
изучение иностранных языков. Среди ин-
дивидуальных практик неформального об-
разования рокеры выделяют: чтение спе-
циальной литературы о выбранном жанре 
рок-музыки, чтение художественной лите-
ратуры, самостоятельное изучение исто-
рии, культуры, традиций русского народа, 
изучение иностранных языков, чаще всего 
по текстам песен любимых исполнителей, 
совершенствование игры на музыкальном 
инструменте.  

Антон, 20 лет: «Я многому научился 
здесь, в школе рока, мне интересно при-
ходить сюда каждый день и заниматься. Ну 
и быстрее как-то получается».

Таким образом, предпринятая по-
пытка анализа образовательных практик 
молодёжных субкультурных общностей 
показывает необходимость дальнейшего 
рассмотрения проблемы воспроизводства 
этих общностей на основе образователь-
ной деятельности их участников. Осмыс-
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ление задачи создания благоприятных 
условий для такой деятельности молодё-
жи – важная задача властных структур и 
органов управления.
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Наименование должности руководителя 
исполнительной ветви власти субъекта Феде-
рации определяется региональным законода-
тельством, и поэтому «губернаторами» во всех 
случаях называют руководителей областей и 
краёв. В национальных республиках долж-
ности губернатора соответствует должность 
президента (например, Татарстана) и главы 
республики (например, Мордовии). В отде-
льных регионах также применяется наимено-
вание «глава администрации области».

Российская федеральная власть на протя-
жении вот уже двух десятилетий ищет наибо-
лее оптимальный способ легитимации руково-
дителей исполнительной власти, пройдя при 
этом следующие этапы: 

1. 1991 – декабрь 1993 г. – назначение гу-
бернаторов указом президента;

2. 1994–2005 гг. – выборы губернаторов 
жителями субъектов Российской Федерации 
в рамках прямого, равного и тайного голосо-
вания; 

3. 2005 по 2012 год – назначение законо-
дательными (представительными) органами 
субъектов Российской Федерации по пред-
ставлению президента России.

4. 1 июня 2012 года вступил в силу закон 
Российской Федерации, возвращающий вы-
боры высших должностных лиц региона, но 
предусматривающий при этом как выборы 
населением, так и избрание через региональ-
ный парламент (вопрос о том, какой вариант 
легитимации применяется, решает региональ-
ный парламент). 

В данной статье речь пойдёт именно о 
способе легитимации власти, опустим момент 
обсуждения её правовой легальности: источ-
никах, сущности и способах обеспечения [2, 
с. 114].

Обзор способов замещения должности 
губернатора в современном российском госу-
дарстве позволяет увидеть в действиях власти 
нечто подобное диалектическому принципу 
отрицание отрицания. Из частоты принятия 
решений можно сделать ещё один вывод о 
том, что это тактические, а не стратегические 
решения. Конечно, и тактический характер 
решений вызван изменением политико-эко-
номической ситуации в стране, а также пере-
группировкой сил внутри российской элиты. 
В связи с этим трудно не согласиться с пози-
цией Д. Деевой, отмечающей, что «в дости-
жении поставленных российской правящей 
элитой целей немалую роль играет институт 
губернаторов. Изменение срока полномочий 
главы региона, его избрание, назначение или 
отставка, выделение из федерального бюд-
жета средств на развитие подведомственного 
ему региона, а также ряд других воздействий 
на регионального руководителя со стороны 
федеральной власти способны существенно 
повлиять на устойчивость правящего режима 
в стране» [1, с. 156]. 

УДК 324+32.019.5

НОВЫЙ СПОСОБ 
ЛЕГИТИМАЦИИ 

ВЛАСТИ ГУБЕРНАТОРОВ 
В РОССИИ: 

ОСОБЕННОСТИ
 И ПРОБЛЕМЫ

Зырянов Сергей Григорьевич,
Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации,

Челябинский филиал,
директор,

доктор политических наук, профессор,
г. Челябинск, Россия.

E-mail: director@chel.ranepa.ru

Аннотация
В статье анализируется новая ситуация 

с легитимацией руководителей
 исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации. Даётся 
статистический, количественный 
и качественный анализ когорты 

претендентов на губернаторские 
должности, которую с января по июнь 

2014 года сформировал президент 
В. Путин. Рассматриваются основные со-

ставляющие формулы успеха 
представителей этой когорты на выборах 
14 сентября 2014 года. На основе данных 

социологического исследования 
анализируются теоретические 

и практические шансы использования 
всех составляющих формулы успеха на 

предстоящих выборах представителя этой 
когорты – претендента на пост 

губернатора Челябинской области 
Б. Дубровского.

Ключевые понятия:
способ легитимации власти,

губернатор,
формула успеха,

политический имидж,
выборы.



ВЛАСТЬ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 3 (47) 201436

Логика сформированного федеральной 
властью к началу второго десятилетия XXI 
века политического процесса вынуждает её 
к организации и проведению массовых акций 
по периодическому переутверждению – об-
новлению губернаторского корпуса. Вот и в 
начале 2014 года проведена «перезагрузка» 
ряда благонадёжных и ранее назначенных 
губернаторов в разряд исполняющих обязан-
ности с перспективой использования ими но-
вого способа легитимации их путём выборов 
населением. Таких губернаторов за январь–
июнь оказалось четырнадцать. К ним следует 
добавить ещё трёх политиков, у которых ис-
тёк срок полномочий, но президент оставил 
их в каче стве врио для переизбрания. Есть 
и другая категория претендентов на губер-
наторский пост – это новые лица региональ-
ной политики, появившиеся на политической 
сцене после отставки действующих губерна-
торов. Отстранены от должности по личному 
заявлению 3 региональных политика, а ещё 
один получил отставку по недоверию, итого 4 
отставника. У трёх истёк срок полномочий, но 
их не переназначили, а руководители регио-
нов предложили новых в качестве врио. Один 
губернатор до истечения срока полномочий 
ушёл с повышением на должность федераль-
ного министра. Итого за пять месяцев 26 ру-
ководителей субъектов Федерации, а это 31% 
всего состава губернаторского корпуса*, ока-
зались в ситуации, когда было необходимо 
либо подтвердить свою легитимность, либо 
обрести её впервые.

Полагаю, не требует особых доказательств 
предположение о том, что это хорошо просчи-
танный шаг федерального центра. Ожидаемые 
плюсы от этого шага: 

– отставка и замена руководителей субъ-
ектов Федерации либо не справляющихся со 
своими обязанностями, либо скомпромети-
ровавших себя, тем самым прямо или кос-
венно наносящих вред имиджу федерального 
центра;

– обеспечение значительной части губер-
наторов более сильной формой легитима-
ции – за счёт их электоральной поддержки 
населением регионов; 

– введение в федеральный и региональ-
ный политический процесс новых акторов. Тем 
самым открывается возможность частичной 
замены – в нашем случае 15% от всего состава 
попавших под ротацию в 2014 году представи-
телей губернаторского корпуса.

Однако, столь массовая акция по приме-
нению нового способа обеспечения легити-
мации власти губернатора должна опираться 
на хорошо продуманный механизм обеспече-
ния успеха всем, кто вступает на тернистый 

путь перемен и испытаний в их политической 
судьбе. Рассмотрим реализацию этого трен-
да на примере Челябинской области. Из чего 
складывается и как действует эта формула ус-
пеха, на чём она основана? В качестве мерной 
линейки мы используем традиционную для 
политологии практику подведения итогов де-
ятельности политика после первых ста дней 
его нахождения у власти, используя при этом 
данные социологического опроса, проведён-
ного в период с 16 по 21 апреля лаборато-
рией прикладной политологии и социологии 
Челябинского филиала РАНХиГС в десяти 
муниципальных образованиях Челябинской 
области. Было опрошено 700 респондентов, 
что позволяет оценивать статистическую 
погрешность в результатах исследования в 
пределах +5%** 

Говоря о формуле успеха в использо-
вании нового механизма легитимации гу-
бернаторов, первое, на чём следует остано-
виться, – это благоприятная для креатуры 
федерального центра внутриполитическая 
ситуация, что проявляется во взрывном росте 
уровня доверия населения президенту Рос-
сии В. Путину в последние три месяца***. На 
момент проведения опроса в Челябинской 
области В. Путину доверяло 79,4% респон-
дентов, не доверяло 12,8%. Ввиду того, что 
острота внешнеполитической ситуации из-за 
украинского кризиса будет в ближайшие 2–3 
месяца сохраняться, рейтинг доверия прези-
денту даже если и уменьшится, всё равно 
будет очень высоким. На этом фоне регио-
нальный политик, поддержанный В. Пути-
ным, получает довольно мощный ресурс его 
доверия и авторитета. За 100 дней нахожде-
ния в должности Б. Дубровский заработал   
доверие 40,5% респондентов, 90% из числа 
которых доверяют В. Путину.

Вторым фактором успеха, видимо, являет-
ся хороший «политический нюх» назначенного 
центром кандидата на должность губернатора. 
Б. Дубровскому и его команде необходимо 
определить самую оптимальную повестку дня 
для общения в предвыборный период с на-
селением области, а также предложить ком-
промиссную позицию видения будущей эко-
номической ситуации в регионе влиятельным 
группам интересов. 

Что касается населения, то оно отмечает 
среди наиболее успешных направлений де-
ятельность врио губернатора в первые 100 
дней следующие позиции:

– оптимизация работы системы регио-
нальных органов государственной власти – 
31,5%;

– определение перспектив развития ре-
гиона – 24,4%;

* Без учёта появления в марте 2014 года двух новых субъектов Федерации.
**http://chel.ranepa.ru/science/Sots.%20issledovaniya.php?ELEMENT_ID=9502.
*** Для сравнения: в декабре 2013 г. В. Путину в городе Челябинске доверяло 57,3%, а в апреле 

2014 года уже 78,3. Рост составляет 21%.



ВЛАСТЬ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 3 (47) 2014 37

– взаимодействие с территориальными 
органами местного самоуправления – 14,8%;

– взаимодействие с органами законода-
тельной власти – 11,8%;

– регулирование ситуации в сфере 
ЖКХ – 8,3%.

Примечательно, что здесь мнение населе-
ния во многом совпадает с мнением значи-
тельной части региональных экспертов. Важ-
нейшим шагом нового руководителя области 
являются мероприятия по наведению порядка 
и оптимизации деятельности и численности 
исполнительных органов региональной го-
сударственной и муниципальной власти. 
Успешные шаги в решении этого вопроса 
будут иметь чрезвычайно большое значение 
практически во всех сферах развития реги-
ональной экономики и социальной жизни, 
поскольку обеспечат решение таких задач, 
как режим экономии бюджетных расходов, 
позитивное видение ближайшего экономи-
ческого будущего региона, заботу о развитие 
территорий области. Оптимизация заключает-
ся не только в экономии бюджетных средств 
за счёт сокращении избыточной численности 
чиновников в органах государственной и му-
ниципальной власти. Главным результатом 
должно стать улучшение их совместной де-
ятельности. Этого можно достичь как за счёт 
квалификации каждого из них, так и за счёт 
использования в управлении проектного, про-
граммно-целевого подхода. При этом главным 
обстоятельством в оценке их работы должен 
стать полученный в ходе управленческих уси-
лий результат – в заданный срок при установ-
ленном бюджете.

Трудно переоценить значение роли эф-
фективной системы коммуникаций и орга-
низации взаимодействия исполнительной и 
законодательной ветвей региональной влас-
ти, а также её взаимодействие с органами 
муниципальной власти. Опрос показал, что 
достаточно чётко проявляется факт понимания 
населением того, что будущее региона – как 
развитие его экономики, так и социальной 
сферы, во многом зависит от качества регио-
нального управления на всех уровнях власти. 
Готовность к решению этого комплекса задач 
продемонстрирована Б. Дубровским в качест-
ве одного из важных приоритетов его деятель-
ности. Однако после назначения на должность 
Б. Дубровский сохранил многоуровневую сис-
тему управления регионом, которая мало того 
что затратна из-за частичного дублирования 
функций вице-губернаторами и вице-пре-
мьерами, ещё и открывает возможность для 
размывания ответственности.

В отношениях с региональной элитой 
Б. Дубровский стоял перед необходимостью, 
во-первых, продемонстрировать готовность к 
диалогу почти равных субъектов и, во-вторых, 
обкатать будущую модель взаимодействия 
власти и бизнеса на региональном уровне. Что 
касается первого, то за сто дней прошло бо-
лее десяти достаточно результативных встреч 

различного формата с представителями биз-
нес-элиты Челябинской области. Знаковыми 
стали два события. Первое – объединение 
областных отделений Союза промышлен-
ников и предпринимателей и объединения 
работодателей «ПРОМАСС» в одну организа-
цию. Формально это позволило преодолеть 
раскол в бизнес-элите региона. Второе – в 
мае прошёл XII Съезд представителей малого 
и среднего бизнеса, организаторами которого 
выступили Минэкономразвития Челябинской 
области и Общественный координационный 
совет по развитию малого и среднего пред-
принимательства области. Предыдущий, XI 
Съезд, проводился довольно давно, в 2010 
году.

Что касается модели взаимодействия ре-
гиональной власти и бизнес-групп, то можно 
предположить, что вместо комбинации моде-
лей «подавление» (борьба всех против всех) и 
«приватизация власти» (захват сильной корпо-
рацией власти в регионе), которая имела мес-
то при предыдущем губернаторе, Б. Дубров-
ский будет ориентироваться на комбинацию 
моделей патроната (административно-распо-
рядительное отношение власти к компаниям) 
и партнёрства (взаимовыгодный диалог). [См. 
типологию моделей: 3, с. 165–170].

Третьим фактором в формуле успеха яв-
ляется реалистичная диагностика социально-
экономическойситуации, сложившейся в ре-
гионе, и демонстрация намерений, энергии и 
готовности её изменения в лучшую сторону, 
ясное и чёткое формулирование задач.

Кроме того, следует сказать – это вновь 
более реалистичное видение ожиданий насе-
ления области. По итогам социологического 
опроса, они представлены нами в виде пе-
речисления наиболее важных и актуальных 
проблем, требующих первоочередного, при-
стального и постоянного внимания со стороны 
назначенного президентом исполнять обязан-
ности губернатора Челябинской области и его 
команды. Итак, пять наиболее острых и слож-
ных проблем региона, требующих решения:

– рост уровня жизни населения (рост 
зарплат, пенсий, социальных пособий) – 
50,8%;

– регулирование и нормализация ситуа-
ции в сфере ЖКХ – 35,8%;

– борьба с безработицей – 32,2%;
– развитие сельского хозяйства – 23,9%;
– улучшение работы системы здравоох-

ранения – 22,6%.
Понятно, что чаяния населения во мно-

гом (прямо или косвенно) связаны с жела-
нием решить свои острейшие материальные 
и социальные проблемы: увеличить доходы, 
улучшить жилищные условия, навести поря-
док в ЖКХ, повысить качество услуг в системе 
здравоохранения.

В марте 2014 года на заседании Зако-
нодательного собрания области был принят 
важнейший документ, определяющий прин-
ципы и приоритеты развития Челябинской 



ВЛАСТЬ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 3 (47) 201438

области – новая редакция «Стратегии соци-
ально-экономического развития области до 
2020 года». Это ещё один элемент форму-
лы успеха  – поскольку цели, заявленные в 
Стратегии, это некий политический манифест 
Б. Дубровского, его программа работы на пя-
тилетний губернаторский срок в случае побе-
ды на выборах. 

Предполагается, что новая редакция Стра-
тегии развития региона станет и инструмен-
том пропаганды и агитации в предвыборный 
период. Аналогичные шаги предпринимают 
кандидаты на должность губернатора в других 
регионах, например в Курганской области.

Наконец, очевидно: важной составляю-
щей формулы успеха президентского пре-
тендента на должность губернатора является 
выбор его правильного имиджевого позици-
онирования. Челябинская область будет из-
бирать своего четвёртого руководителя ре-
гиона. Первым, с 1991 по 1996 г., был глава 
администрации области В.П. Соловьёв – по 
профессиональному опыту партийный работ-
ник. Вторым, с 1996 по 2010 г., был П.И.  Су-
мин – бывший советский работник. Третьим, 
в 2010–2014 гг., – бизнесмен-собственник 
М.В. Юревич. Статус нового руководителя 
региона Б.А. Дубровского – топ-менеджер 
крупной металлургической компании. Это 
реализация демонстрируемого в последнее 
время выбора В. Путиным кадров – призыв к 
управлению региональными государственны-

Таблица 1
Оценка респондентами личного впечатления о Б. Дубровском

Как о человеке Как о политике Как об управленце
Положительное 39,1 25,7 36,2
Нейтральное 15,7 19,3 16,6
Отрицательное 0,4 0,9 1,4

Пока не сформировалось 
впечатление 17,2 22,5 18,4

Затрудняюсь ответить 27,6 31,6 27,4

ми структурами топ-менеджеров из крупных 
ФПГ. Успешно сменить «спецовку» руководи-
теля промышленного производства на костюм 
официального статусного политика только на 
первый взгляд кажется лёгкой задачей. Одна-
ко некоторым это не удавалось (В. Потанин в 
1990-е годы, О. Чиркунов в 2000-е).

Для большинства населения области 
Б. Дубровский новый, малознакомый человек. 
Однако публичный характер его деятельности 
позволил населению довольно быстро не толь-
ко узнать его, но и дать оценку человеческим, 
политическим и управленческим качествам.

Как видно из сравнительных данных 
таблицы 1, для 39,1% жителей области Бо-
рис Дубровский ассоциируется с человеком, 
производящим положительное впечатление, 
всего лишь у 0,4% его личность формиру-
ет отрицательное впечатление, а нейтраль-

ное – у 15,7 %. В то же время у 44,8% при-
нявших участие в опросе отчётливое мнение 
пока не сформировалось. Понятно, прошло 
ещё очень мало времени, всего 100 дней. 
Это, кстати, сказывается и на результатах, 
представленных в следующих оценках. Не 
сформировано впечатление о Борисе Дуб-
ровском как об управленце у 45,8%, а как о 
политике и того больше – у 54,1%. Подде-
ржка общества – важнейший ресурс поли-
тика и управленца такого уровня, и здесь у 
нового руководителя Челябинской области 
есть большой потенциал признания населе-
нием, за который можно и нужно бороться. 
Необходимые личностные данные для этого 
у Бориса Дубровского есть. Как утверждают 
люди, имевшие с ним личные встречи: он 
умеет слушать, открыт, деятелен и распо-
лагает к себе. 

Следует также отметить, что негативные 
оценки личности Бориса Дубровского даёт 
очень малый процент населения. Полага-
ем, что это проявление эффекта «чистого 
листа», на котором глава региона и его ко-
манда только начинают «вписывать первые 
предложения». Пока позитивные оценки в 
значительной мере превалируют по отноше-
нию к негативным оценкам. То есть явных 
промахов в работе нет, больших ошибок не 
сделано.

Это очень важное обстоятельство для 
старта избирательной кампании руководителя 

такого крупного и сложного региона, как Челя-
бинская область. Но «хороший человек – это 
ещё не профессия», и как мы уже отметили, 
из успешного предпринимателя не всегда по-
лучается успешный губернатор.

Важным показателем признания легитим-
ности и имиджа нового руководителя региона 
является уровень доверия населения к нему. 
А доверие руководителю исполнительной 
власти региона транслируется на региональ-
ные политические институты. Согласно дан-
ным опроса, доверяют Б. Дубровскому 40,5 % 
респондентов, а потенциально, в случае повы-
шения эффективности деятельности всей ре-
гиональной системы исполнительной власти, 
может сказать «да» ещё довольно значитель-
ная часть – 41,2% населения области, но эти 
люди пока воздерживаются от однозначной 
оценки и выбирают ответ «знаю, но не могу 
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оценить». Не доверяют Б. Дубровскому лишь 
12,5 % респондентов.

Что касается позиционирования в вопро-
се доверия Б. Дубровскому представителей 
основных социально-демографических групп 
респондентов, то в числе тех, кто доверяет 
врио губернатора, больше жителей области в 
возрасте старше 50 лет, людей с высшим обра-
зованием, по социальному положению – пен-
сионеров, жителей средних городов. Среди 
тех, кто не доверяет, чаще встречаются мужчи-
ны, респонденты в возрасте от 18 до 30 лет, со 
средним и неполным высшим образованием, 
по социальному положению – военнослужа-
щие и работники правоохранительных орга-
нов, а также те, чьё материальное положение 
ниже среднего уровня («денег хватает только 
на питание»).

С этими выводами имеет высокий уро-
вень корреляции общая оценка населением 
Челябинской области деятельности Бориса 
Дубровского с момента назначения его врио 
губернатора. На вопрос «Как в целом Вы оце-
ниваете работу Б.А. Дубровского в должности 
врио губернатора области?» ответы респон-
дентов распределились следующим образом:

– Очень хорошо/скорее хорошо – 
50,7%.

– Скорее плохо/очень плохо – 3,0%.
– Затрудняюсь ответить – 46,3%.
И, наконец, шестым фактором формулы 

успеха на пути легитимации статуса губерна-
тора является проведение избирательной кам-
пании. На этом пути у Б. Дубровского и его из-

бирательного штаба две видимые трудности. 
Первая – отсутствие у Бориса Александровича 
опыта участия в избирательной кампании во-
обще и такого значимого ответственного уров-
ня в частности. Второе – предстоящие выборы 
скорее всего будут напоминать выражение 
вотума доверия кадровому решению прези-
дента, нежели конкурентные выборы из числа 
нескольких кандидатов, борющихся за голоса 
избирателей и за должность губернатора.

Помочь преодолеть эти трудности мо-
жет правильно выбранная стратегия избира-
тельной кампании. Рискнём предположить, 
что традиционное использование админи-
стративного и партийного – «Единая Рос-
сия» – ресурса помогут решить проблему с 
явкой. Согласно данным нашего социоло-
гического опроса, прогноз явки составляет 
37,0% (+ 3%). Есть возможность повысить 
её до 45–50% и отчитаться перед Москвой 
об убедительной легитимности результатов 
выборов губернатором Б.А.  Дубровского. 
Однако главный итог выборов скорее будет 
не в этом. А как отмечает А. Сафонов, в том, 
чтобы жители региона поверили в Б. Дубров-
ского как в политика, пришедшего решать не 
свои личные карьерные проблемы, а вопросы 
генерирования правильной и успешной внут-
ренней политики, нацеленной на решение эко-
номических, социальных и институционально-
политических проблем*.

Предпосылки для реализации такого сце-
нария выборов есть. Об этом свидетельству-
ет не единожды озвученная личная позиция 

*Сафонов, А. Риски Бориса Дубровского [Электронный ресурс] / А.Сафонов // Челябинский рабочий. 
22 мая 2014 г. URL: http://mediazavod.ru/articles/147972 (дата обращения: 02.05.2014 г.).

Таблица 2
Рейтинг электоральной поддержки потенциальных кандидатов 

в губернаторы области

По всему 
массиву в 

целом

Территория

Челябин-
 ский 

городской
 округ 
(220)

Магни-
тогорский 
городской 
округ (80)

Крупные 
города 
(300)

Средние
 города 

(100)

Малые
 города 

(100)

Муници-
пальные
 районы 

(200)

Дубровский Б.А. 62,2 61,5 55,7 59,6 65,6 58,9 65,6
Гартунг В.К. 4,7 4,2 0,0 2,8 2,2 13,3 3,8
Редин Е.В. 1,1 1,4 4,3 2,3 0,0 0,0 0,6
Пашин В.Л. 0,9 0,7 1,4 0,9 3,3 0,0 0,0
Косилов А.Н. 0,7 1,4 2,9 1,9 0,0 0,0 0,0
Нациевский К.О. 0,5 0,7 0,0 0,5 2,2 0,0 0,0
Юревич М.В. 0,5 2,1 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0
Барышев А.В. 0,2 0,7 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
Аристов А.М. 0,2 0,0 1,4 0,5 0,0 0,0 0,0

Затрудняюсь 
ответить 28,9 27,3 34,3 29,6 26,7 27,8 30,0
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Б. Дубровского, что он считает важным де-
лать на этом посту. Это и достаточно высокий 
промежуточный рейтинг электоральной под-
держки Бориса Александровича.

Ответ на вопрос «Если бы выборы губер-
натора Челябинской области состоялись в 
ближайшее воскресенье и Вы решили принять 
участие в голосовании, то за кого из возмож-
ных кандидатов вы отдали бы свой голос?» 
дают данные, приведённые в табл. 2.

Они свидетельствуют, о том, что 
Б. Дубровский имеет колоссальный отрыв 
от остальных возможных кандидатов. И это 
ещё раз указывает на большую вероятность 
развития сценария неконкурентных выбо-
ров, при котором проблемой может стать 
явка избирателей. Если выборы будут очевид-
но неконкурентными, то она может составить 
25–30%, а для политического успеха Бориса 
Дубровского желательно, чтобы в выборах 
приняло участие 45–50% избирателей.

Однако уверенно судить о том, потенци-
ально высоким или невысоким будет уровень 
конкуренции на выборах, пока всё же нет до-
статочных оснований. Он может модериро-
ваться региональными властями и федераль-
ным центром как в сторону понижения, так и 
повышения.

На ближайшие месяцы перед Борисом 
Дубровским стоит задача быстро сформиро-
вать и закрепить свой позитивный имидж с 
хорошей репутацией не топ-менеджера, а по-
литика регионального и федерального уровня 
и к выборам получить устойчивый рейтинг до-
верия в районе 50–55%. Этого будет вполне 
достаточно для уверенной победы на выборах 
с результатом 60–65%, а значит, и реализа-
ции всех факторов рассмотренной формулы 
успеха.
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Каждой цивилизации, в рамках кото-
рой существует культура, присущи специ-
фические методы политического руковод-
ства. Отсюда выводятся стратегии раз-
вития, согласно которым предъявляются 
соответствующие требования к социаль-
ным институтам и членам социума. Так, в 
каждой цивилизации имеются свои осо-
бенности протекания политических про-
цессов, своя правовая база и свои идеалы 
жизнеустройства.

В последнее время высшее политиче-
ское руководство России заявляет о необ-
ходимости проведения широкомасштабной 
модернизации, которую некоторые сравни-
вают с преобразованиями Петра Великого, 
модернизация которого, правда, полным 
успехом не увенчалась, ограничившись 
преобразованиями преимущественно в 
военной промышленности и политиче ском 
администрировании. Существует закон 
соответствия, когда изменения в одних 
сферах вызывают изменения в других. От 
проведения модернизации будет зависеть, 
какими будут политика и экономика буду-
щего, наука и образование, социальные 
отношения и многое другое. Необходимо 
модернизировать не только средства, но и 
цели, нельзя ограничиваться только лишь 
заимствованием технологических нов-
шеств: для их успешной адаптации и раз-
вития в новых условиях необходим опре-
делённый социальный и политический кон-
текст. В России государственный интерес 
и польза государственного целого всегда 
были приоритетными, во всех начинани-
ях они стояли на первом месте, поэтому 
для их реализации приходилось проводить 
широкомасштабную мобилизацию народ-
ных масс, которая нередко характеризо-
валась сочетанием административных и 
насиль ственных методов воздействия.

Для модернизации необходимы ин-
новационные способы преобразования 
общественных отношений и культуры. Но 
для этого необходимо также иметь яс-
ное представление того, какими вообще 
они должны быть, и это, пожалуй, самое 
главное. Далее, соответственно замыслу, 
должна выстраиваться стратегия, каким 
способом будут реализовываться постав-
ленные задачи. Проблема здесь заключа-
ется в том, что зачастую данный замысел 
является имплицитным, его нельзя точно, с 
полной определённостью, выразить. 

Власть в России является персонифи-
цированной: главную роль на политиче-
ской арене играет определённая личность, 
именно с ней связываются достижения 
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определенной эпохи. Вокруг политическо-
го лидера, который в нашей стране всегда 
воспринимался не как символ, а именно 
как личность, группируются кланы, клики 
и группы лиц, называемые обычно одним 
ёмким термином «элита». 

Но элита в нашей стране вряд ли сей-
час способна формировать культурные 
предпочтения граждан, наоборот, в эпоху 
глобализации население всё более и более 
перестаёт быть объектом насаждения ду-
ховных ценностей, теперь оно само имеет 
возможность выбирать для себя наибо-
лее подходящий ориентир для развития и 
подражания. Можно говорить о том, что 
в России сложилась уже своя, особая го-
сударственная субкультура, существующая 
параллельно культуре общественной жиз-
ни. Хотя в контексте глобализации уместно 
было бы сказать не «культуре» обществен-
ной жизни, а скорее даже «культурам».

Для глубокого анализа проводимого 
курса развития такая особенность проте-
кания политических процессов в совре-
менной России таит немалые трудности. 
Стоит принять во внимание те социально-
политические практики, имеющие место 
сегодня. Во многом, основываясь на их 
анализе, представляется возможным осу-
ществить прогноз относительно того, в 
какую сторону будет осуществляться соци-
ально-политическое развитие, так как ме-
тоды политического руководства отражают 
те базовые принципы, из которых исходит 
политическая власть.

В России государственные корпора-
ции и централизация административного 
управления задействованы для усиления 
других государственных инстанций, предот-
вращения от возможной утраты привиле-
гии государства в отношении производства 
и распространения знаний. Главную угрозу 
для национального государства представ-
ляет продукт глобализации – транснаци-
ональные корпорации. В экономике для 
государства могут быть утрачены решения 
относительно инвестиций, a в сфере ин-
формации и технологий оно рискует стать 
лишь пользователем. На сегодняшний день 
очевидно отставание России от глобальных 
модернизационных процессов, что актуа-
лизировало самые различные модели раз-
вития, основывающиеся зачастую на анта-
гонистических принципах. 

Власть определяет характер и осо-
бенности протекания политических про-
цессов, способов ведения экономической 
деятельности порой исходя из мотивов 
собственной целесообразности, среди ко-

торых одним из доминирующих является 
её, власти, укрепление и расширение. При 
этом декларируемые ею цели и принципы 
могут диссонировать с теми решениями, 
которые претворяются в жизнь, и теми ме-
тодами, которыми руководствуются в сво-
ей деятельности. В России на сегодняшний 
день самая влиятельная социальная груп-
па – чиновничество, её привилегирован-
ное положение во многом определяет те 
ценности, которые она производит. Если 
цивилизации Запада антропоцентричны, 
исламский мир во многом теоцентричен, 
то российская цивилизация властецент-
рична. 

При этом властецентричность россий-
ской цивилизации можно объяснить отсут-
ствием в обществе достаточно развитой со-
циальной страты, способной взять на себя 
ответственность за общественное развитие. 
Эту ответственность берёт на себя госу-
дарство, что неминуемо ведёт к усилению 
бюрократии, в интересах которой стоит 
усиление власти как таковой. В таких слу-
чаях (при обозначении социальной груп-
пы) довольно часто можно встретить тер-
мин «сословие», значение которого порой 
оправдывается в нынешних реалиях, когда 
образуются замкнутые группы, а иногда и 
династии тех, кто всецело вовлечён в про-
цесс обеспечения властного производства. 
Это повышает их управляемость и предска-
зуемость, но в тоже время заметно снижает 
эффективность.

Рост чиновничества, который порой 
превышает темпы роста общей численно-
сти населения, можно объяснить услож-
нением функций общества, которые оно 
в значительной степени берёт на себя [2, 
с. 238–239]. А увеличение удельной доли 
той или иной социальной группы или 
профессионального сообщества способно 
служить хорошим индикатором социаль-
ных сдвигов и говорить о том, на каком 
пути развития находится общество и какие 
цели для него приоритетны на данном эта-
пе развития.

Но, несмотря на властецентричность 
российской цивилизации и централиза-
цию российской политической системы, в 
глобализационную эпоху актуализируется 
проблема, как ни парадоксально это мо-
жет прозвучать, централизации культур-
ного пространства России. Следует особо 
отметить роль внешнего центра в контек-
сте внешнего развития, когда глобальный 
мир представляет собой постоянно изме-
няющееся диалектическое противоречивое 
единство, в котором облик отдельных его 
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фрагментов может меняться в зависимости 
от воздействия внешних геополитических 
факторов. 

При этом так называемый внешний 
центр может быть вынесен за рамки тер-
ритории государственного образования. 
Он будет являться центром, вынесенным 
за пределы того образования, технологиче-
скую структуру которого он определяет. 
Так, ранее таким вынесенным центром на 
раннем этапе российской государствен-
ности была Золотая Орда. Затем, в 1990-е 
годы, в период слабости государственных 
институтов, подобная модель рассматри-
валась как альтернатива тогдашнему раз-
витию России. Тогда, в период распада 
пространства власти, предполагалось, что 
роль центра возьмёт на себя, к примеру, 
Запад, международные институты и орга-
низации, типа МВФ, Всемирного банка и 
им подобные [4, с. 58–59].

Несмотря на критику российской цен-
трализации, у последней всё же имеются 
аргументы в свою пользу. Ведь если осла-
бить контроль над провинциями, имеющи-
ми разные социокультурные парадигмы, и 
даже чисто географически тяготеющими к 
другим цивилизациям, то им будет гораздо 
легче втянуться в орбиту их влияния. Ос-
таётся актуальной дилемма о нахождении 
баланса между хаосом и порядком: пер-
вый несёт в себе творческий заряд, но в то 
же время склонность к аномии, а второй 
обеспечивает целостность, но с угрозой 
излишнего формализма и ригидности со-
циальных структур.

Что касается соответствия стратегий, то 
власть в лице государства и чиновничье-
го аппарата управления в принципе пол-
ностью соответствуют в своих стратегиях 
властецентричному типу цивилизации. 
Причём власть эта персонифицирована, 
она часто непредсказуема, так как лидер 
в России не столько символ, сколько лич-
ность, то и последовательные принципы 
развития также имеют риск отсутствовать. 
Одновременно с централизацией власти 
усиливается негативное восприятие демок-
ратии и либерализма, слова эти становятся 
почти ругательными, хотя в то же время 
они лишь выражают жизненную програм-
му, целью которой является стремление к 
свободе [5, с. 13–15].

Стоит проанализировать те ресурсы и 
рычаги влияния, благодаря которым Россия 
может упрочить своё положение в глоба-
лизирующемся мире. На сегодняшний день 
таковыми могут являться не только военная 
мощь, которая долгое время была реша-

ющим фактором внешней политики, но и 
экономическое сотрудничество, торговые 
связи, финансовые и информационные по-
токи. Так же (в качестве механизмов воз-
действия одной цивилизации на другую) 
используется и культурное воздействие, 
осуществляемое путём использования 
средств массовой информации, живущей 
за пределами исторического происхожде-
ния диаспоры, образовательных программ, 
распространения литературы, духовных 
ценностей, произведений искусства, по-
литических идеологий.

При этом цивилизации, оказывающие 
политическое и экономическое воздей-
ствие на своих соседей, сами становятся 
подвержены культурному влиянию со сто-
роны периферии. Так, Соединенные Штаты 
Америки испытывают сейчас сильнейшее 
воздействие в культурном плане со сто-
роны латиноамериканской цивилизации, 
хотя в экономическом и политическом от-
ношениях государства, к ней относящие-
ся, несоизмеримо слабее своего северного 
соседа. Европа всё активнее демографиче-
ски смешивается с арабским миром; Китай, 
посредством своей экономически активной 
диаспоры получающий поддержку с роди-
ны, устанавливает контроль над экономи-
ками сопредельных государств.

Американский политолог П. Бьюкенен, 
подробно описавший влияние диаспо-
рального элемента на систему управления 
обществом, говорил о том, что он может 
представлять собой не только систему пре-
образования административных рычагов, 
но и менять в целом культурный и мен-
тальный портрет цивилизации. В его ра-
боте «Смерть Запада» указывалось на то, 
что Соединенные Штаты Америки в резуль-
тате мощного миграционного воздействия 
и смены культурных и общественных при-
оритетов перестают быть прежней цивили-
зацией [3]. Дело в том, что представители 
отдельных цивилизаций всегда географи-
чески шире мест своего исторического про-
исхождения, они могут проживать и рас-
пространять принципы, на которых основа-
ны их исконные цивилизации, далеко за их 
пределами. Поэтому в эпоху глобализации 
корреляция между нацией и государством 
далеко не столь отчётлива.

В России очень сложно назвать кри-
терий, согласно которому всё население 
страны могло бы называться единой об-
щностью. При наличии единого полити-
ческого вектора развития, сложившегося 
благодаря централизации власти, не су-
ществует единого вектора культурного раз-
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вития, представлен, скорее, «веер», набор 
культурных образов, парадигм, стратегий, 
порой конкурирующих друг с другом. Для 
эффективной реализации политического 
курса необходимы легитимная власть и 
единая гражданская нация. Проблема по-
строения данного сообщества часто заклю-
чается в наличии гетерогенного населения, 
которому весьма непросто привить чувство 
общей идентичности и общих интересов [1, 
с. 125–132]. 

Оптимальным вариантом для России 
было бы налаживание диалога власти, 
которая является конфигуратором россий-
ской цивилизации и олицетворяет упоря-
доченность с общественными структурами, 
несущими в себе потенциал  смыслового 
творчества и представляющими культуру 
общественной жизни. Российской цивили-
зации необходимо культурное обновление:
консервативная культура может отталки-
вать новшества, которые сегодня крайне 
необходимы. Поэтому жизненно необходи-
ма стратегия общественного диалога, так 
как она поможет не допустить наступления 
эндогенного кризиса равновесия (застоя).

Вопрос соответствия российских поли-
тических стратегий её цивилизационному 
типу неизбежно наталкивается на вопрос о 
том, насколько политическая система стре-
мится преодолевать отставание и эволюци-
онировать. В откате назад могут быть заин-
тересованы бенефициарии существующей 
политической системы, имеющие статус, 
власть и материальные блага благодаря 
действующей властной конфигурации. От-
сутствие социальной динамики, закосне-
лость общественно-политической мысли, 
клановость и возврат к додемократическим 
формам отношений вполне могут гаранти-
ровать устойчивость положения элит, не-
сменяемость кадров, способность выгодно 
обеспечить себя дивидендами, независимо 
от наличия или отсутствия конкурентной 
среды.

Политика способна быть креативной в 
том случае, когда субъект управления за-
интересован в развитии общества и когда 
созданы предпосылки для социально-эко-
номической полицентричности, которая, 
в свою очередь, является залогом де-
мократии и налаживания диалога на па-
ритетных началах. Только тогда политика 
станет не только отражением экономики, 
но и фактором общественного развития в 
сторону прогрессивных изменений. Столь 
свойственная же российской цивилизации 
выработка политической стратегии путём 
совещательной соборности (с правом ре-

шающего голоса лидера) грозит застоем 
и архаизацией социально-политических 
практик, что неизбежно сделает россий-
скую цивилизацию неконкурентоспособной 
и, как следствие, неадаптивной к глобали-
зационному контексту современности.

Соответствие политических стратегий 
развития России её цивилизационному типу 
имеет две особенности: мессианство и влас-
тецентричность. Мессианство выражается в 
осознании своего исторического предназна-
чения, расширении границ воздействия, пос-
тоянстве данной потребности, порой импли-
цитной и подсознательной, не выраженной 
чётко и не оформленной концептуально. 

Так как российская цивилизация яв-
ляется властецентричной, централизован-
ной, воспроизводящей политические тех-
нологии, технологии власти, то в качестве 
первоочередной задачи при расширении 
цивилизационного пространства всегда 
стояло изменение местного политического 
дизайна по своему образцу. Равно как не 
менее важной была задача гомогенизации 
внутреннего политического пространства, 
делающая жизненно важным вопрос цен-
трализации. В совокупности с мощным 
идеологическим базисом, идейно заряжен-
ным мессианством, расширение цивилиза-
ционного пространства получало высокий 
смысл и значение, оно рассматривалось 
как нечто должное и необходимое. Сегодня 
же, при отсутствии у российской цивилиза-
ции символического капитала (идеологии), 
мессианство также носит сугубо техниче-
ский, инструментальный характер. 

Попытки расширения цивилизацион-
ного пространства в современной России 
очевидны, но пока не ясно, каким законам 
и какой логике всё это подчиняется. Ин-
дикаторами неясности являются отсутствие 
твёрдого внешнеполитического кредо, че-
реда реформ во внутренней политике, за-
частую проводимых по западному образцу 
при одновременном усилении некоторых 
традиционных компонентов. Налицо раз-
нонаправленность тенденций и неопре-
делённость перед большим количеством 
ориентиров, их частая смена.

Определяя Россию как влестецент-
ричную цивилизацию, стоит сказать, что 
политическое руководство, система госу-
дарственных органов управления оказы-
вают определяющее воздействие на циви-
лизационную структуру с помощью воли, 
авторитета, права, насилия. Это порой 
ведёт к чрезмерной централизации и су-
ществованию единого центра управления 
и выработки политических стратегий. 
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В то же время Россия характеризуется 
неоднородностью, состоящей из нескольких 
субцивилизаций, исторически и культурно 
тяготеющих к другим цивилизационным 
типам, но центростремительно интегриро-
ванных политической властью. Поэтому в 
России представлен спектр, касающийся не 
только отдельных политических воззрений, 
всё чаще происходят разногласия между ре-
лигиозными доктринами и идеями светско-
го гуманизма. В последнем случае можно 
говорить о наличии не только разночтений 
по отдельным вопросам, но и различных 
видений общественного устройства в целом. 
Поэтому на сегодняшний день актуальной 
является выработка таких методов социаль-
но-политического регулирования, которые 
обеспечат их существование и диалог. Что, 
в свою очередь, будет предполагать даль-
нейшую полицентричность в разработке 
политических стратегий России.
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Масштабные реформы, начавшиеся 
два с небольшим десятилетия назад в ряде 
стран бывшего соцлагеря привели к раз-
ным результатам – от плачевных до вполне 
успешных. Надо согласиться, что «различия 
в социально-политическом развитии стран 
с низкоуровневой политической институ-
ционализацией политологами объясняются 
влиянием существующих культурных тра-
диций, социально-психологических архе-
типов, инерции политического опыта и др.» 
[7, с. 154]. 

Относительно российской специфики 
следует указать, что трансформационные 
процессы, сопровождающиеся систем-
ными преобразованиями общественного 
устройства, актуализируют исследование 
социальных перемен, особенно в сфере 
трудовых отношений. Изменение таковых, 
формирование рынка труда, появление 
трудовых организаций, базирующихся на 
разных формах собственности, существен-
но повлияло на массовый наёмный труд, 
потребовало социальной реадаптации 
миллионов людей, основной социальный 
ресурс которых состоит в способности тру-
диться. 

Следует отметить: наша статья не есть 
попытка дать исчерпывающий ответ на 
значимые вопросы, связанные с возможно-
стями инновационного развития экономи-
ки современной России, наш текст, скорее, 
является попыткой постановки важной за-
дачи. Последняя связана с авторской ги-
потезой о наличии связи между трудовой 
мотивацией и спецификой политической 
мотивации в условиях сегодняшней Рос-
сии. Опять же отметим, что итогом текста 
будет не столько выставление диагноза 
российскому социуму, сколько выявление 
отдельных закономерностей, причём с учё-
том, что в «каждом правиле есть исклю-
чения».

Иначе говоря, мы придерживаемся 
мнения, согласно которому индивид не 
всегда делает выбор исходя из соотноше-
ния: затраты/полученный результат, чаще 
наоборот, индивид вольно или невольно 
действует так, как это принято в социуме, 
причём не важно, основывается он на пра-
вовых или же иных регуляторах. То есть  
существенной части индивидов важно пос-
тупать в соответствии с тем, как это приня-
то в обществе, а не отталкиваясь от того, 
как много материальных благ он получит 
в результате своих действий.

Второй постулат связан с неоднород-
ностью общества в России. Конечно, не-
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однородным является любое общество, 
однако российская неоднородность стала 
уже притчей во языках – не случайно ис-
пользуются в быту полусерьёзные вариан-
ты сочетания «Россия айфона» и «Россия 
шансона», «Россия Интернета» и «Россия 
телевизора», «Россия Хеннесси» и «Рос-
сия самогоннесси», «Москва» и «замка-
дье», и т.п. [13, с. 22]. Конечно же, такие 
определения ненаучны, но утверждать, 
что они совсем безосновательны, не сто-
ит. Как известно, во Франции сложилась 
школа «электоральной геополитики» [6, 
с. 133–134], основанная как раз на нали-
чии устойчивых политических симпатий у 
жителей тех или иных регионов. В России 
же актуальность таковой не вызывает сом-
нений, так как одна из основных типоло-
гий политических культур – типология по 
пространственному признаку. Российское 
политическое пространство прерывисто, 
неоднородно. Россия – это многоуклад-
ное («многосоставное» – по А. Лейпхарту) 
общество. Страна живёт в разных эпохах 
одновременно (от постиндустриальных 
очагов в столицах до регионов СКФО, 
где обыденная жизнь часть регулируется 
на основе адатов и шариата). Направлен-
ность политических процессов и скорость 
перемен в регионах серьёзно отличаются 
[1, с. 25].

Третий важный аспект связан со специ-
фикой укоренившихся в стране представ-
лений о «сильной руке» и о необходимости 
наличия сильного и заботящегося о населе-
нии государства. Подчеркнём, что таковые 
характерны не для всех россиян, но, во-
первых, они являются скорее доминирую-
щими, и, во-вторых, ряд исследователей 
считает, что такие представления соответ-
ствуют системе ценностей и национально-
му характеру россиян, в то время как иные 
модели – суть нечто наносное.

У части населения сохраняется па-
терналистское представление о государ-
стве. Следствием этого является государ-
ствоцентричное представление о месте 
человека и страны в мире [14, с. 82]. 
В России государство традиционно вос-
принимается обществом «как становой 
хребет цивилизации, гарант целостности 
и существования общества, устроитель 
всей жизни» [16, с. 19]. Кроме того, ха-
рактерна сакрализация верховной влас-
ти, восприятие лидера как «отца-благо-
детеля», «царя-батюшки» в сочетании с 
клиентелизмом, абсолютизацией роли 
личности, склонностью к авторитаризму. 

Исследователи отмечают, что в патерна-
листской иерархии центральной фигурой 
выступает «царь-батюшка». Безоговороч-
ное и безусловное подчинение, подкреп-
ляемое верой во всесилие, непорочность 
и мессианские масштабы личности вож-
дя, характеризует его как разновидность 
подданнического типа политического 
поведения [16, с. 19]. Наличествует так-
же идеализация справедливости в форме 
всеобщего равенства, неразвитость идеа-
ла либеральной свободы. Противовесом 
подданничеству должна выступать свобо-
да, но русская культурная традиция почти 
не воспроизводит архетип свободы в её 
либеральном понимании [16, с. 19]. 

Четвёртым важнейшим фактором вы-
ступают общинность и коллективизм. Кол-
лективизм всегда составлял одну из основ 
поведения россиян [16, с. 20]. Характерен 
и правовой нигилизм, проявляющийся, в 
том числе,  и в фактическом пренебрежении 
россиянами собственными гражданскими 
правами, в т.ч. политическими [16, с. 21]. 
Важно ещё и то, что в современном рос-
сийском обществе скорее слабовыражен-
ным является стремление к индивидуаль-
ной успешности [18, с. 154–155; 20, с. 104].

Разумеется, вышеперечисленные осо-
бенности можно объяснить спецификой 
исторического прошлого, а конкретно тем 
обстоятельством, что в основе российской 
политической системы и политической 
культуры лежала специфическая конструк-
ция, в которой, начиная со времён Ивана 
Грозного, властная корпорация претендует 
на роль монопольного субъекта социаль-
ного управления, и, в случае осуществле-
ния модернизации, на роль единственного 
проводника инноваций. Все иные значи-
мые социальные субъекты, последователь-
но «перемалываются», выбрасываются за 
борт актуальной политической реально-
сти, т.е. целенаправленно лишаются своей 
субъектности и самодостаточности. В рос-
сийских реалиях сильное патерналистское 
государство осознанно обрубает горизон-
тальные связи в обществе, замыкая все 
процессы «на себя» [15, с. 46]. И сегодня, 
как показывают исследования, проведён-
ные в ряде регионов России в рамках про-
екта «Советский человек», имеются устой-
чивые массовые представления, играющие 
важную роль в поддержании коллективной 
идентичности, а именно – референции 
массовых запросов и базовых ориента-
ций (например, таких, что суммируются в 
наборе характеристик «государственного 
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патернализма», милитаризма, великодер-
жавности) [5, с. 18].

Далее, с нашей точки зрения, следу-
ет отметить такое немаловажное для по-
нимания заявленных нами выше проблем 
обстоятельство: на основе исследований, 
проведённых в ряде регионов страны в 
начале ХХI века специалистами в области 
политической социологии было выявлено 
существование двух полюсных доминант 
сознания россиян. Первую они назвали 
пассивно-традиционной – она объеди-
няет ориентации, установки, ценности, 
направленные на консервацию традиций 
и норм, в ней выражено общинное, кол-
лективистское начало. Вторую они назвали 
активно-инновационной – она состоит из 
характеристик, связанных с изменениями, 
активностью, личностными и индивиду-
алистическими установками. Носители 
пассивно-традиционного типа сознания 
склонны к патернализму, большое значе-
ние они придают подчинению авторитетам 
[18, с. 154]. Первых примерно 55%, а вто-
рых около 45%.

Первую доминанту можно признать 
связанной с русской православной эти-
кой, так как отличительной чертой пос-
ледней является наличие коллективист-
ских ценностей, так как «русская модель 
хозяйственного развития принадлежала к 
общинному типу экономики» [21, с. 30]. 
Вторая  доминанта связана с ценностями 
современного глобального общества.

Наиболее ярким и эффективным про-
явлением русской православной трудовой 
этики следует признать артельный способ 
производства. Под артелью понималось 
добровольное товарищество совершенно 
равноправных работников, призванных на 
основе взаимопомощи и взаимовыручки 
решать хозяйственные и производственные 
задачи [22, с. 29]. Мотивация трудовой де-
ятельности в артелях строилась на теории 
С. Адамса: люди субъективно определяют 
отношение полученного вознаграждения 
к затраченным усилиям и соотносят его с 
вознаграждением других людей, выполня-
ющих аналогичную работу. Основной вы-
вод теории состоит в том, что пока люди не 
начнут считать, что они получают справед-
ливое вознаграждение, они будут снижать 
интенсивность труда. Эффективность же 
мотивации оценивается работником не по 
определённой группе факторов, а системно, 
с учётом оценки вознаграждений, выданных 
другим работникам, работающим в анало-
гичном системном окружении [11, с. 12].

Нельзя не отметить и ещё один факт. В 
условиях ломки старых производственных 
отношений носитель патриархальных ус-
тановок часто с трудом перестраивается к 
новым реалиям. Неслучайно для части сель-
ской местности (например, есть данные по 
Новосибирской области – региону, считаю-
щемуся продвинутым, а не депрессивным) 
в России характерны апатия, снижение про-
фессионализма, высокий уровень алкого-
лизма, нежелание работать [8, с. 195]. То 
есть в условиях, когда нет установок «свер-
ху» на обязательность работы и нет тех, с 
кем надо работать вместе и на кого равнять-
ся (и в оплате труда тоже), носитель консер-
вативной доминанты часто деградирует как 
работник по причине отсутствия мотивации 
к трудовой деятельности.

Впрочем, нельзя не признать, что пе-
реходное российское общество способ-
ствовало появлению представителей биз-
нес-сообщества, ориентированных на тра-
диционные ценности. В сознании россиян 
этот образ противопоставляется фигуре 
«московского финансиста-космополита», 
проводника западных интересов, угнета-
теля малоимущих регионов [1, с. 28].

Также никак нельзя пройти мимо кажу-
щегося некоторым парадоксального факта, 
что за либеральные партии (причём не 
леволибералов, но скорее за социал-дар-
винистов) в России часто голосовали на 
выборах бедные молодые люди с нереали-
зованными амбициями, проживавшие в ме-
гаполисах [10, с. 129]. Но никакого противо-
речия, по нашему мнению, нет – молодёжь, 
пусть и не принадлежащая даже к средне-
му классу, обладает амбициями и, судя по 
своим политическим идеалам, стремлением 
достичь желаемого для себя результата, то 
есть они, несмотря на свою бедность, от-
носятся к активно-инновационному типу 
и ориентированы на личную активность и 
индивидуалистические установки. 

Признаем, что даже масштабная про-
паганда новых ценностей и установок не 
привели к доминированию новой сис-
темы трудовой мотивации в российском 
социуме. Неслучайно получены данные на 
основе опросов во многих регионах стра-
ны (как относящихся к успешным, так и к 
депрессивным), что эйфория зарабатыва-
ния денег и использования открывшихся 
возможностей, характерная для первого 
«рыночного» тринадцатилетия, к настояще-
му времени начала сменяться осознанием 
того, что деньги – не главное [3, с. 288]. 
Иначе говоря, лишь для меньшей части на-
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селения страны деньги являются по-насто-
ящему значимым стимулом для трудовой 
активности.

Переходя непосредственно к полити-
ческой проблематике, обозначим следу-
ющие значимые аспекты. Первый связан с 
тем, что носители упомянутых нами выше 
консервативных установок в основном 
концентрируются там же, где и прожи-
вает основной электорат власти и КПРФ. 
Так, исследователями ещё в начале 2000-х 
годов отмечалось, что электорат «Единс-
тва» практически равнозначен КПРФ по 
доле сельского населения [9, с. 29]. Кро-
ме того, победу на выборах в первой по-
ловине 2000-х гг. принесла В.В. Путину 
не программа, а то, что, согласно обще-
ственному мнению, этот политик обладает 
реальной властью и может навести поря-
док в стране.  Никакие положительные 
характеристики его оппонентов  не смог-
ли противостоять желанию порядка, свя-
занного с властью и исходящему от неё. 
Когда уровень собственных возможностей 
граждан крайне низок, вмешательство го-
сударства представляется необходимым 
и даже единственным в глазах массового 
человека средством «призвать к порядку» 
местные элиты [2, с. 19-20]. При этом не-
льзя не указать, что голосовавшие таким 
образом россияне не связывали решение 
стоящих проблем ни с собственной актив-
ностью, ни с возможностью объединения 
в какую-либо организацию с себе подоб-
ными – они считали, что решить их про-
блемы может лишь сильная власть.

Представляется, что ситуация не из-
менилась принципиально по сравнению с 
реалиями начала прошлого десятилетия. 
Так, общеизвестно, что популярность дей-
ствующей власти до сих пор очень велика 
в среде рабочих, жителей малых городов, 
имеющих скромный достаток, но не бед-
ствующих и зачастую даже имеющих соб-
ственный автомобиль [19, с. 13], т.е. мас-
совых носителей традиционной культурной 
доминанты. Таким образом, действующую 
власть, равно как и часть «системной оп-
позиции» в лице КПРФ и ЛДПР, во многом 
склонны поддерживать (причём стабиль-
но) носители патриархальной доминанты 
в трудовой деятельности. 

Что касается носителей активно-ин-
новационного типа сознания, довольно 
сложно утверждать однозначно об их по-
литических пристрастиях. С одной стороны, 
будучи конформистами и умея считать де-
ньги, эти люди хорошо осознают плюсы и 

минусы своего выбора, а потому склонны 
поддерживать статус-кво, благо отрицать 
рост  уровня благосостояния в стране за 
последние 15 лет не приходится. Это об-
стоятельство в полной мере касается и 
продвинутой молодёжи. Не случайно соци-
ологами отмечалось, что у политически ак-
тивных студентов сильно развиты мотивы 
комфорта [4, с. 69]. С другой же стороны, 
нельзя игнорировать и тот факт, что сущес-
твенная часть участников протестных акций 
2011–2012 гг. выделяли в качестве главных 
проблем в стране (и, по сути, мотивации 
своей активности) политические и власт-
ные [12, с. 10]. Экономические факторы (что 
обычно именовалось «снижение уровня 
жизни») не играли роли для этой группы 
населения. То есть носители активно-инно-
вационного типа сознания в современной 
России во многом готовы поддерживать 
протестное движение, в первую очередь 
его либеральное крыло.

Отметим, что поддержка либералов 
носителями активно-инновационного 
типа сознания связана с наличием у них 
мышления налогоплательщика. Соглаша-
ясь с А.Я. Рубинштейном, писавшим в 
своей статье «Социальный либерализм: к 
вопросу экономической идеологии» о на-
личии в жизни гражданина двух сред – 
«рыночной» и «политической», отметим, 
что в первом случае человек рассуждает 
с позиций собственной выгоды, во вто-
ром – с нормативным пониманием бла-
госостояния общества [17, с. 23]. На прак-
тике носитель активно-инновационного 
типа сознания готов считать, во сколько 
ему лично обходятся патернализм и ве-
ликодержавность, являющиеся значимой 
частью курса нынешней власти, и очень 
часто приходит к выводу, что обходятся 
они ему слишком дорого. 

Таким образом, по нашему мнению, не 
следует делать однозначный вывод о сов-
падении в отечественных реалиях трудовой 
мотивации и политических предпочтений. 
Тем не менее  имеются основания утверж-
дать о наличии прямой связи между трудо-
вой мотивацией и политическим предпочте-
ниями жителей России. По нашим оценкам, 
приблизительно 40% вероятность того, что 
носить пассивно-традиционной доминанты 
сознания отдаст свой голос на выборах за 
«Единую Россию» или КПРФ и ЛДПР, тогда 
как носитель активно-инновационной до-
минанты во многом склонен в той или иной 
степени поддержать оппозицию (либералов 
и умеренных националистов). Цифра в 40 
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процентов объяснима прежде всего тем, 
что существенная часть населения игнори-
рует любые выборы, поэтому судить о её 
политических пристрастиях возможным не 
представляется. Также, несмотря на нашу 
уверенность в том, что носители активно-
инновационной доминанты скорее склонны 
к поддержке оппозиции, нежели партий, 
ориентированных на традиционные ценнос-
ти, нельзя не учитывать и конформизм пове-
дения этой части населения – иначе говоря, 
они могут, скептически относясь к власти, 
периодически голосовать за неё, поскольку 
а) не видят ей реальной альтернативы из 
участвующих в выборах политиче ских сил 
и б) по причине удовлетворённости своим 
уровнем благосостояния (пока мне  хоро-
шо в плане финансового благополучия – я 
за власть, которая поспособствовала этому 
благополучию). 
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Британская империя представляет собой 
наиболее яркий пример создания имперской 
системы, состоящей из заморских колоний 
и центра в виде нации-государства, с пре-
обладанием рыночно-капиталистического 
уклада экономики, развивающегося за счёт 
модернизации. В соответствии с геополити-
ческим подходом к классификации империй 
Британская имперская система относится к 
разновидности морских (колониальных) им-
перий, при этом не вполне учитывается то 
обстоятельство, что под властью Британии и 
других «морских» империй Запада находи-
лись большие континентальные пространс-
тва (например, Индостан). С другой сторо-
ны, британская имперская система концен-
трации политической власти, её ресурсов за 
счёт колониальных владений – периферии, 
в центре – национальном государ стве, вы-
ступает наиболее выразительным примером 
имперского господства эпохи модернизации, 
развитие, которого связано с политически-
ми, социальными и экономическими транс-
формациями Нового времени в Западной 
Европе. В соответствии с этим подходом к 
типологии империй, европейские имперс-
кие системы, формирующиеся в эпоху Но-
вого времени, основывали своё господство 
преимущественно на экономическом и тех-
нологическом преобладании относительно 
колонизируемых стран, основывались на 
экономической зависимости колоний от им-
перского центра. В соответствии с данным 
пониманием империи на второй план ухо-
дят такие значимые для понимания природы 
феномена имперскости эпохи Модерна, как 
имперские стратегии политического подчи-
нения и удержания периферий, различные 
варианты сочетания национального импер-
ского центра с модернизирующимися и ар-
хаичными перифериями, вовлечение пери-
ферий в имперскую политику центра.

Представляется, что для того, чтобы 
продемонстрировать причины экспансио-
нистского успеха западных империй эпо-
хи Модерна, необходим новый подход 
к империям Запада. Можно предложить 
охарактеризовать их в качестве нацио-
нально-институциональных. Наиболее су-
щественной отличительной чертой таких 
имперских систем выступает суверенное 
национальное государство – важнейший 
политический институт Нового времени. 
Институты национального государства 
политически оформляют имперский центр 
(например: Британская империя, Фран-
цузская империя).

В национально-институциональных им-
периях процессы имперского строительства 
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и образования наций сопутствовали друг 
другу. В целом образование наций связа-
но с модернизацией (во всех её основных 
проявлениях, в том числе развитием ка-
питализма). Колониальная экспансия спо-
собствовала национальной идентификации 
народов Европы (португальцев, испанцев, 
англичан, французов). Образование наци-
онально-институциональных империй ста-
ло переносом в заморские владения идеи 
империи-государства, вслед ствие невоз-
можности её полномасштабной реализа-
ции в самой Европе. 

Необходимо отметить, что в Новое 
время предпринимались попытки объеди-
нения Западной Европы в рамках единой 
имперской системы (например, полити-
ческая деятельность Карла V, Наполеона 
I). Тем не менее, такая интеграция оказа-
лась недостижимой. Политические процес-
сы, связанные с признанием суверенитета 
государства (Вестфальский мир, 1648 г.), 
упразднением Священной Римской импе-
рии (1806 г.), посленаполеоновским уст-
ройством Европы (1814–1815 г.), выражают 
тенденцию к децентрализации, преоблада-
ющую в Западной Европе данного периода. 
Эти процессы противоречили идее импер-
ской государственности, предполагающей 
образование и господство единого центра. 
В этом плане показательна также трансфор-
мация Австрийской империи в Австро-Вен-
герскую (1867 г.), показывающая децентра-
лизацию империи-государства Габсбургов, 
что требует отдельного рассмотрения.

Существенным представляется и то, 
что передовые политические практики 
Модерна, связанные с ростом националь-
ного самосознания и демократизацией, 
находят воплощение в имперском центре 
– суверенном государстве, между тем как 
на периферии они подавляются или же (в 
противовес им) стимулируются патриар-
хальные имперские представления.

Задача настоящей статьи – демон-
страция на примере Британской империи 
процесса становления и развития наци-
онально-институциональной имперской 
системы, анализ её основных стратегий 
по установлению и поддержанию своего 
доминирования в отличающихся не только 
по уровню экономического и социального 
развития, но и в культурно-цивилизацион-
ном плане колониях-перифериях.

В идеологическом плане миссия Бри-
танской империи первоначально была 
связана с внедрением в практику колони-
альной жизни передовых цивилизованных, 
по мнению самих британцев, стандартов, 

носителем которых выступает нация им-
перского центра. Если в XVIII – начале XIX 
столетия британские политические деятели 
указывали на то, что после исполнения ци-
вилизаторской миссии Британия может и 
должна уйти из колоний, то к концу XIX – 
началу XX в. их преемники (например: 
Дж.Н. Керзон, У.Л.С. Черчилль) не видели 
для Британии иной альтернативы, кроме 
империи, как универсального союза на-
ций – имперского центра и гетерогенных 
(разнородных) колоний-периферий. Тем 
не менее важно отметить, что такой подход 
не препятствовал в практике имперского 
управления использованию колоний в ка-
честве источника товарной массы и рынка 
сбыта продукции собственно британского 
производства.

Британская империя расширялась на 
протяжении 250 лет (за исключением по-
тери североамериканских колоний). За это 
время в колониальном освоении Британия 
совершила несколько рывков, связанных 
с приобретениями ею новых преимуществ 
от внедрения инновационных, для своего 
времени, технологий в экономике, финан-
сах, торговле и военном деле.

Первый этап включает в себя время 
учреждения многочисленных поселений 
на слабозаселённых территориях Северной 
Америки и торговых постов в Индии. Мож-
но сказать, что это была Британская им-
перия XVII в., которая завоевала морское 
господство в борьбе с Испанией и Голлан-
дией, защитив своё торговое лидерство.

Второй этап связан с развитием и ис-
пользованием полученных преимуществ за 
счёт господства на морских коммуникаци-
ях и в трансокеанской торговле. Империя 
приобрела выраженный колониальный ха-
рактер и глобальный масштаб, связанный 
с максимально возможным извлечением 
необходимых имперскому центру матери-
альных ресурсов заморских колоний-пери-
ферий. Важнейшими событиями для этого 
этапа развития Британской империи XVIII в. 
стало колониальное соперничество и вой-
ны с Францией, отпадение поселенческих 
колоний в Северной Америке (при сохра-
нении в составе империи Канады).

Третий этап составляют события, свя-
занные с расширением империи и пре-
одолением первых имперских трудностей. 
Период мира в Европе, начавшийся после 
поражения Наполеона, предоставил воз-
можность неограниченного расширения 
Британии на весь внеевропейский мир, 
оказавшийся куда более слабым перед во-
енно-морской, военной и экономической 
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мощью ведущей индустриальной державы 
первой половины XIX в.  

В 50-е гг. XIX в. завершённый вид при-
обрела структура политического центра Бри-
танской империи по управлению колония-
ми, было создано Министерство по делам 
колоний, ставшее ключевым ведомством 
Соединённого Королевства [4, с. 85] по ре-
шению вопросов, связанных с колониальным 
управлением. Характерно, что национальное 
государство Великобритания использовало 
свой сформированный бюрократический 
аппарат и соответствующие процедуры для 
колониального управления.

Все территории Британской империи, 
за исключением коронных земель и адми-
нистративных территорий вроде Гибралта-
ра и Кипра, разделяются на четыре группы 
по своему статусу, отражающему степень 
их зависимости от имперского центра.

1. Колонии, созданные переселенца-
ми с Британских островов или торговыми 
компаниями. Статус колонии отражал её 
полную зависимость от имперского центра. 
Впоследствии управление колоний торго-
выми компаниями было заменено учреж-
дением должностей вице-короля в Индии и 
генерал-губернаторов в других колониях.

2. Протектораты, создаваемые на основе 
договоров с местными правительствами, со-
гласно которым империя брала на себя обя-
зательства по их защите в обмен на призна-
ние верховной власти британского монарха. 
Такие формы зависимости использовались, 
как правило, в нестабильных регионах, где 
высока была вероятность вооружённых кон-
фликтов. Примером могут служить Иониче-
ские острова, Индийские княжества, Уганда, 
Кувейт. 

3. Доминионы, государственно-полити-
ческие единицы имперской системы Британии, 
которым предоставлялась самостоятельность 
в решении внутриполитических вопросов, но 
в отношении внешней политики и обороны 
Империя в первые десятилетия XX в. сохраня-
ла свои прерогативы. Статус доминиона был 
предоставлен ряду переселенческих колоний: 
Канаде (1867 г.), Австралии (1901 г.), Новой 
Зеландии (1907 г.) и Южно-Африканскому 
союзу (1910 г.).

4. Подмандатные территории, появив-
шиеся только после Первой мировой вой-
ны на основании мандата Лиги Наций в 
отношении бывших колоний и территорий 
Германской и Османской империй.

Во второй половине XIX в. сложилась 
Британская имперская система, для ко-
торой децентрализация стала основным 
политическим принципом в отношении 

переселенческих колоний. Необходимость 
сохранения империи породила идею «им-
перской федерации» – «…сохранения це-
лостности империи в любой политической 
форме» [6, с. 6]. Ведь существование им-
перии было залогом влияния Британии на 
мировые процессы и поддержания статуса 
финансового центра нового мира колони-
альных империй Запада.

Имперские реформы, прошедшие в се-
редине века, предоставили автономию так 
называемым «белым колониям», которые 
образовались вследствие переселенческой 
миграции преимущественно жителей мет-
рополии. «Их своевременность уберегла 
вторую Британскую империю от грозивших 
ей серьёзных потрясений. [5, с. 97].

С этого времени базовыми принципа-
ми британского имперского строительства 
становится колониальное самоуправление, 
которое постепенно распространяется на 
все «белые колонии», и создание федера-
тивных (или конфедеративных) объеди-
нений колоний под эгидой метрополии. 
Развитие колониального самоуправления 
и федерализма, как отмечает Д.С. Жуков, 
определило направление эволюции всего 
комплекса отношений колоний и стра-
ны-матери вплоть до конца существова-
ния империи [8, с. 3]. Имперский центр, 
предоставляя перифериям-колониям ав-
тономию, сохранял за собой важнейшие 
политические прерогативы, касающиеся 
внешней политики, имперской обороны и 
торговли, обеспечивая своё политическое 
доминирование над ними.

Нельзя отрицать того факта, что пери-
ферии Британской империи были замор-
ским колониями, переселенческими или 
покоренными, но так или иначе связанны-
ми с центром преимущественно коммер-
ческими выгодами, в силу чего, как отме-
чается, её торгово-колониальные монопо-
лии имели паразитический характер [5, 
с. 93]. Британское господство, навязанное 
колониям путём их включения в глобаль-
ное экономическое пространство империи, 
постепенно трансформировалось в систему 
политических союзов, обеспечивающих, с 
одной стороны, геополитическое могуще-
ство имперского центра, а с другой сторо-
ны – всё большую самостоятельность коло-
ний. Пожалуй, только система управления 
Индией, наиболее значимой «не белой», 
представляет значимое исключение.

Империя Британии, первой индустри-
альной нации, несла в себе зерно глоба-
лизации, что весьма способствовало раз-
витию британской экономики. Британская 
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империя была системой международной 
торговли, в которой она – по мере разви-
тия промышленности в Британии – главным 
образом опиралась на экспорт продукции 
в менее развитые страны. В свою очередь, 
Британия стала основным рынком миро-
вого сырья. После того, как она перестала 
быть мастерской мира, она стала центром 
мировой финансовой системы [13, с. 99]. 
Основой экономико-финансового разви-
тия Британии стала глобальная имперская 
система, обеспечившая концентрацию не-
обходимых центру материальных ресурсов 
подчинённых колоний-периферий.

Британская империя сложилась как 
мировая торговая и финансовая система, 
черпающая ресурсы из колоний и исполь-
зующая их в качестве рынка сбыта свих 
товаров, а затем как материальную базу 
своего доминирующего положения в ми-
ровой империалистической финансовой си-
стеме. В политическом и правовом аспек-
тах империя основывалась на системе со-
юзов между метрополией – национальным 
государством и колониями-перифериями, 
находящимися под её покровительством.

Исследования финансов Британской 
империи позволили их авторам сделать 
вывод о том, что Британия получала от 
существования империи не так много, как 
предполагалось ранее, но, тем не менее, 
прибыль от империи была достаточно зна-
чительна [см.: 14].

Имперская система Британии имела 
в своей основе не столько прямое управ-
ление колониями-перифериями, сколько 
экономические, культурные и обществен-
но-политические связи, толерантность, 
которая выработана британскими демок-
ратическими традициями [7, с. 21].  

Особое место среди колониальных 
владений Британии занимала Индия. Вер-
ховный суверенитет, согласно Акту о луч-
шем управлении Индией (1858 г.), над 
территориями под управлением англий-
ской администрации и многочисленными 
индийским княжествами с этого времени 
официально перешёл к британской мо-
нархии. Власть в колонии стала принадле-
жать вице-королю, деятельность которого 
направляло из Лондона Министерство по 
делам Индии. В 1876 г. королева Виктория 
приняла титул императрицы Индии, под-
черкнувший не только её верховный суве-
ренитет, но сакральное значение для ин-
дийского населения. В противоположность 
самой Британии, её крупнейшее не-белое 
владение – Индия – было авторитарным, 
централизованным и бюрократическим го-

сударством [10, с. 166]. Политика в отно-
шении Индии демонстрирует возможности 
национально-институциональной империи 
по осуществлению традиционного импер-
ского господства, основанного на исполь-
зовании военного насилия, авторитарно-
бюрократической системы политического 
управления, а также сакрализации импер-
ской власти. 

Позднее, в последней трети XIX в., в 
Индии общим направлением политики 
британской администрации стал переход 
от авторитарного управления колонией к 
союзу с высшими индийскими кастами, 
которые постепенно включались в состав 
колониальной бюрократии и формировали 
собственные политические организации. 
В механизме управления Индией посте-
пенно появляются элементы представи-
тельской демократии [2, с. 183] . При этом 
устанавливается система отбора служащих 
по результатам экзаменов, хотя первона-
чально высшие должно сти для индийцев 
были закрыты [9, с. 77]. Британские поли-
тики предполагали, что такого рода но-
вовведения в порядок управления круп-
нейшей колонией, наряду с обу стройством 
хозяй ства и коммуникаций на территории 
Индии, будут способствовать, с одной 
стороны, экономической эффективности 
колонии, а с другой стороны, создадут 
заинтересованность у части её жителей в 
сохранении в составе империи. 

Подобная административная техноло-
гия имперского управления находила своё 
применение в других туземных, «цветных» 
колониях, из которых ни одна не имела 
органов самоуправления. Особая ситуация 
сложилась в Египте, который формально 
не был подчинён «Британской короне», а 
управлялся в режиме «завуалированного 
протектората», при котором английские 
колониальные чиновники назначались в 
египетские органы власти [1, с. 120] и со-
гласовывали свои решения с имперским 
центром.

Сохранность империи стала наиболее 
важной проблемой для центра уже в конце 
XIX в., что было вызвано утратой Британи-
ей лидирующих позиций в новой си стеме 
капиталистических индустриальных эконо-
мик в пользу США и Германии. В целом 
расширение империи мыслилось госу-
дарственным деятелям страны как магист-
ральный путь сохранения экономиче ского, 
военного и политического господства в 
мире в условиях потери промышленной 
монополии и появления серьёзных сопер-
ников в борьбе за господство на мировом 
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рынке [11, с. 3–4]. В этих условиях основ-
ным приоритетом в политике имперских 
властей стало создание Большой Брита-
нии – федерации метрополии и «белых» 
заморских колоний [10, с. 220]. При такой 
реконфигурации империи ей не были так 
страшны угрозы, исходящие от смещения 
европейского баланса сил.

Имперская власть теряла политическое 
верховенство во внутренних делах колоний. 
Создание современных коммуникаций, 
распространение власти закона, гаранти-
рование ситуации глобального мира – вот 
чем исчерпывалось влияние Империи на 
жизнь периферии [12, с. 12]. 

Разнородность имперского простран-
ства в политическом, экономическом, соци-
альном, административном и культурном 
аспектах вынуждало Британию постоянно 
искать пути совмещения колониальной ав-
тономии и имперского единства [3, с. 124]. 
Население империи достигало 400 млн че-
ловек, ей были подвластны территории на 
всех континентах, и в силу этих объектив-
ных обстоятельств невозможно было реа-
лизовать практику имперских стандартов 
по отношению к периферии. 

Британская империя в начале XX в. 
оставалась обширнейшей мировой та-
ласократической имперской системой, 
включающей в себя множество этносов, 
не позволяющей себе политической ста-
тичности в управлении колониями, стре-
мящейся заложить основы будущей им-
перской федерации «белых колоний» во 
главе с метрополией и выполняющей ци-
вилизаторскую миссию по отношению к 
другим народам. Как показала история, в 
полной мере реализовать эту программу 
имперскому правительству не удалось, тем 
не менее глобальное сообщество, некогда 
объединённое Британией, существует как 
Содружество её бывших колоний. 

Имперское господство всегда пред-
полагает подавление гетерогенных пери-
ферий, Британская империя, несмотря на 
присущий ей до определённой степени 
колониально-коммерческий характер, не 
составляет исключения. Успех Британской 
империи во многом связан с тем, что её 
центр был представлен развивающейся 
политической нацией, которая сделала 
империю своей универсальной миссией, 
реализуемой через торгово-колониальную, 
экспансию. Во многом благодаря политико-
социальной устойчивости имперского цен-
тра Британия смогла дифференцировать 
свою стратегию по отношению к «белым» 
и «цветным» колониям. В отношении пер-

вых Британия стремилась предвосхитить их 
выход из империи, предоставляя всё новые 
формы автономии, в отношении вторых, 
можно сказать, что правительству Велико-
британии удалось перейти от неприкрытой 
колониальной эксплуатации и подавления 
к небезуспешному насаждению западных 
практик политического управления. При 
этом рассмотрение имперской политики 
Британии демонстрирует возможности и 
преимущества национально-институци-
ональных империй по выбору стратегий 
по отношению к перифериям: от патриар-
хального имперского господства, исходя-
щего от сакрального имперского центра, 
до создания системы военно-политичес-
ких и коммерческих союзов с наиболее 
близкими в культурно-цивилизационном 
плане перифериями, (с сохранением их 
подчинённого положения).

1. Бажан, Н.С. Британское колониальное 
господство в Египте и современность [Текст] / 
Н.С. Бажан // Обозреватель-Observer. 2010. № 3. 
С. 117–126.

2. Богомолов, С.А. Концептуальные основы 
реформирования системы государственного управ-
ления в Британской Индии в последней трети XIX 
века [Текст] / С.А. Богомолов // Известия Самар-
ского научного центра Российской академии наук. 
2011. № 3. Т. 13. С. 182–186.

3. Брендон, П. Упадок и разрушение Британ-
ской империи 1781–1997 [Текст] / П. Брендон. М.: 
АСТ, 2010. 957 с.

4. Высокова, В.В. Британская империя: станов-
ление, эволюция, распад [Текст] / В.В. Высокова, 
Е.Ю. Чемякин, К.А. Маркушина / под ред. В.В. Вы-
соковой. Екатеринбург: Волот, 2010. 188 с.

5. Грудзинский, В.В. Английские переселен-
ческие колонии в середине XIX века: от коронного 
статуса к самоуправлению [Текст] / В.В. Грудзин-
ский // Вестник Челябинского государственного 
университета. 2008. № 34 (135). Серия: История. 
Вып. 27. С. 90–101.

6. Грудзинский, В.В. На повороте судьбы: ве-
ликая Британия и имперский федерализм (послед-
няя треть XIX в. – первая четверть XX в.) [Текст]  / 
В.В. Грудзинский. Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 
1996. 312 с.

7. Давидсон, А.Б. Ключевая проблема XXI 
столетия: последствия распада империй [Текст] / 
А.Б. Давидсон // Новая и новейшая история. 2006. 
№ 2. С. 3–21.

8. Жуков, Д.С. Эволюция системы управления 
южноафриканскими колониями Великобритании в 
70-е годы XIX века [Текст] / Д.С. Жуков: Автореф. 
дисс. канд. истор. наук. Тамбов, 2003. 24 с.

9. Лал, Д. Похвала империи: Глобализация и 
порядок [Текст] / Д. Лал. М.: Новое издательство, 
2010. 364 с.

10. Ливен, Д. Российская империя и её враги 
с XVI века до наших дней [Текст] / Д. Ливен. М.: 
Европа, 2007. 688 с.

11. Парфёнов, И.Д. Колониальная экспансия 
Великобритании в последней трети XIX в. (Дви-



ВЛАСТЬ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 3 (47) 2014 57

жущие силы, формы и методы) [Текст] / И.Д. Пар-
фёнов. М.: Наука, 1991. 188 с.

12. Фергюсон, Н. Британская империя: уроки 
для глобальной власти [Текст] / Н. Фергюсон // 
Космополис. 2003. № 3 (5). С. 11–25.

13. Хобсбаум, Э. После победы в войне. Со-
единённые Штаты: Всё шире и шире [Текст] / 
Э. Хобсбаум // Логос. 2003. № 1(36). С. 97–104.

14. Edelstein, M. Imperialism: Cost and benefit 
[Text] / M. Edelstein // The Economic History of 
Britain since 1700 / Ed. by R. Floud, D. McCloskey. 
Cambridge; New York: Cambridge University Press, 
1994. Vol. 2. P. 197–216.

References

1. Bazhan N.S. Obozrevatel’-Observer, 2010, no. 
3, pp. 117–126 (in Russian).

2. Bogomolov S.A. Izvestija Samarskogo 
nauchnogo centra Rossijskoj akademii nauk, 2011, no. 
3, v. 13, pp. 182–186 (in Russian).

3. Brendon P. Upadok i razrushenie Britanskoj 
imperii 1781–1997 [Decline and Fall of the British 
Empire in 1781–1997]. Moscow, AST, 2010, 957 p. (in 
Russian).

4. Vysokova V.V., Chemjakin E.Ju., Markushina 
K.A. Britanskaja imperija: stanovlenie, jevoljucija, 
raspad [The British Empire: formation, evolution 
and decay]. Ekaterinburg, Volot, 2010, 188 p. (in 
Russian).

5. Grudzinskij V.V. Vestnik Cheljabinskogo 
gosudarstvennogo universiteta, 2008, no. 34 (135), 
Series History, Issue 27, pp. 90–101 (in Russian).

6. Grudzinskij V.V. Na povorote sud’by: velikaja 
Britanija i imperskij federalizm (poslednjaja tret’ XIX 
v. – pervaja chetvert’ XX v.) [At the turn of fate: the 
great British and imperial federalism (the last third 
of the XIX century. – The first quarter of the XX 
century)]. Cheljabinsk, 1996, 312 p. (in Russian).

7. Davidson A.B. Novaja i novejshaja istorija, 
2006, no. 2, pp. 3–21 (in Russian).

8. Zhukov D.S. Jevoljucija sistemy upravlenija 
juzhnoafrikanskimi kolonijami Velikobritanii v 70-e 
gody XIX veka. Avtoref. diss. kand. istorich. nauk 
[The evolution of the control system South African 
colonies of Great Britain in the 70s of the XIX century. 
Author. diss. Candidate. the historical]. Tambov, 2003, 
24 p. (in Russian).

9. Lal D. Pohvala imperii: Globalizacija i 
porjadok [Praise of Empire: Globalization and the 
order]. Moscow, Novoe izdatel’stvo, 2010, 364 p. (in 
Russian).

10. Liven D. Rossijskaja imperija i ejo vragi s XVI 
veka do nashih dnej [Russian Empire and its enemies 
from the XVI century to the present day]. Moscow, 
Evropa, 2007, 688 p. (in Russian).

11. Parfjonov I.D. Kolonial’naja jekspansija 
Velikobritanii v poslednej treti XIX v. (Dvizhushhie 
sily, formy i metody) [British colonial expansion in 
the last third of the XIX century. (Driving forces, 
forms and methods)]. Moscow, Nauka, 1991, 188 p. 
(in Russian).

12. Fergjuson N. Kosmopolis, 2003, no. 3 (5). pp. 
11–25 (in Russian).

13. Hobsbaum Je. Logos, 2003, no. 1 (36), pp. 
97–104 (in Russian).

14. Edelstein M. The Economic History of Britain 
since 1700. Cambridge, New York, Cambridge University 
Press, 1994, vol. 2, pp. 197–216 (in English).

UDC 321.01

THE BRITISH EMPIRE AS A 
NATIONAL INSTITUTIONAL 
IMPERIAL SYSTEM AND ITS 
STRATEGIES REGARDED 
PERIPHERIES

Shishkov Vasily Valerievich,
Russian Presidential Academy of National 
Economy and Public Administration, 
Institute of Public Administration and 
Human Resources, Chair of Public 
Administration and Policy of HP, Candidate 
of Political Sciences, Associate Professor,
Moscow, Russia.
E-mail: fh55@mail.ru

Annotation
The paper presents the analysis of the 
British Empire as a national-institutional 
imperial system and its strategy towards the 
peripheries. The article considers the main 
stages of the spread and establishment of 
the British imperial domination, imperial 
territorial system, evolution strategies 
of imperial policy towards the «white» 
and the «colored» colonies. The author 
shows possibilities and advantages of 
the national-institutional empires choice 
of strategies in relation to the periphery, 
from the patriarchal imperial domination 
emanating from the sacred imperial 
center, to creating a system of military-
political and commercial alliances with the 
most similar in the terms of cultural and 
civilizational peripheries, while preserving 
their dependent position.

Key concepts: 
empire, 
imperial strategy, 
the British Empire, 
“white” and “colored” colony,
metropolis.



ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 3 (47) 201458

Становящаяся, неустойчивая россий-
ская государственность испытывается ря-
дом исторических вызовов, ответы на ко-
торые предопределяют будущее страны. 
Ценно стям правового государства и демок-
ратии, закрепленным в Основном законе 
государства – Конституции, противостоит 
правовой нигилизм, распространивший  
свои «метастазы» по всему общественно-
государственному «телу». Симптоматика 
заболевания – массовое неуважение к пра-
ву и закону, высокий уровень преступности 
и девиантного поведения. Профессиональ-
но несостоятельны чиновники, торгующие 
своими должностными полномочиями, 
особенно циничны преступления «право-
охранителей», судей и прокуроров. Сред-
ства массовой информации переполнены 
фактами грубого попрания действующего 
законодательства, элементарного порядка. 
Это – произвол властей разного уровня, 
дикие пьяные выходки в самолётах, про-
сроченные платежи за коммунальные ус-
луги и т.п., подтверждающие системность 
и запущенность тяжкого «заболевания» 
российского социума. Коррупция вообще 
превратилась в мощный и самостоятель-
ный сектор экономики, превосходящий по 
доходам суммарный доход от экспорта сы-
рой нефти, нефтепродуктов и газа [5, с. 4]. 
Став типичной чертой образа жизни мас-
сы людей, нигилизм воспроизводит себя 
в широких масштабах через ценностные 
ориентации на беспринципность, достиже-
ние личного успеха любыми сред ствами, 
в обход и вопреки законам. По-прежнему 
живучи в повседневной, бытовой культуре 
криминальные ценности, создающие со-
ответствующие антиправовые установки. 
Вносит свой вклад в привыкание к зло-
стным нарушениям закона романтизация 
уголовного мира в низкопробных сериалах 
и криминальном «чтиве». Впрочем, ничуть 
не лучше в этом смысле и «жегловские» ме-
тоды восстановления справедливости. Ру-
тинными стали обличающие преступность 
декларации политиков и чиновников, ру-
тинны многочи сленные публикации о 
причинах и формах правового нигилизма, 
никак не влияющие ни на правовую куль-
туру общества в целом, ни на деятельность 
властей предержащих. 

Нигилизм как социокультурный фе-
номен существует в различных видах – в 
зависимости от специфики сферы деятель-
ности и общественных отношений. Ниги-
лизм бывает моральным, эстетическим, 
политическим и т.д.; в реальной жизни все 
его виды тесно переплетены, так же как и 
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соответствующие виды ценностно-норма-
тивного регулирования. Нас в первую оче-
редь интересует правовой нигилизм в силу 
масштабов его воздействия на внутреннюю 
и внешнюю политику государства, общий 
социальный порядок. При этом нельзя 
упускать из виду взаимообусловленность 
и взаимовлияние различных модусов ни-
гилизма. Трудно рассчитывать на законо-
послушание людей, не отягощённых нрав-
ственными принципами; в свою очередь, 
разлагающе влияет на моральные качества 
личности её привыкание к повсеместным 
нарушениям справедливости, жизни по 
правилам, чуждым ценностям права.

Правовой нигилизм вносит существен-
ный вклад в создание неблагоприятной 
среды для нормального воспроизводства 
культуры и общественных отношений, пол-
ноценного развития личности. Стимулируя 
антиправовые устремления различных со-
циальных субъектов, правовой нигилизм 
превратился в реальную угрозу не только 
обычному нормативному порядку, но и 
любым попыткам придать обществу необ-
ходимую динамику, решать злободневные 
вопросы преодоления кризиса в самых раз-
личных сферах социума. Рост преступности 
стимулирует правовой нигилизм и одно-
временно является его результатом.

 Подобное положение дел вполне харак-
терно для государств, переживающих карди-
нальную ломку всей системы общественных 
отношений, резкое изменение системы цен-
ностно-нормативной регуляции. Типичной 
чертой такого состояния общества является 
резкое ослабление государства, сопровож-
дающееся архаизацией и патернализацией 
властных отношений, приоритетом нефор-
мальных правил перед кодифицированным 
правом и официальными институтами. Скры-
тое разрушение государственности чревато 
утратой социокультурной преемственности, 
социального опыта, фрагментацией инди-
видуальной и коллективной жизни. Слож-
ное, разноречивое и мучительное рождение 
новых форм социального бытия протекает в 
массе противостояний и конфликтов, столк-
новении интересов и ценностей различных 
субкультур. 

По этому поводу отмечается, что «при 
модернизации, т.е. переходе от традицион-
ного общества к индустриальному, сегмен-
тарная модель традиционного общества с 
немногочисленным набором ясных, одно-
значно трактуемых норм, предписаний усту-
пает место социуму, в котором индивиду не 
так просто среди совокупности подчас про-
тиворечивых и многочисленных образцов и 

стандартов поведения выбрать достойные 
повторения» [4, с. 93–94].

Развивая эту мысль, В.В. Кривошеев 
связывает аномию российского социума с 
природой современного города, не имею-
щего эффективных механизмов контроля 
над поведением индивидов, с условностью 
и относительностью оценок асоциальных 
актов в разнородном обществе, наконец, с 
несоответствием провозглашённых обще-
ством целей поведенческим установкам. 
Человеческая деятельность всегда регули-
руется, стимулируется или сдерживается 
воздействием норм и ценностей – поощ-
ряется социально-позитивная, блокируется 
деструктивная, разрушительная. Когда же 
нормативно-ценностное единство утрачи-
вается, более того, рушатся нравственные 
устои, трудно рассчитывать на позитивные 
девиации, силу набирают массовые деликты 
и преступления.

Здесь необходимо уточнение. То, что 
природа современного городского обще-
ства сфокусирована на индивидуальной 
жизни, выдвигает на передний план фун-
кционально-ролевые отношения между 
людьми – факт несомненный. Но пози-
тивные практики современного правового 
государства и гражданского общества, за-
конопослушание граждан вкупе с сильной 
полицией заставляют переносить акцент 
именно на транзитивный, или скорее – 
промежуточный характер российского об-
щества, в котором разрушены различные 
формы социального контроля и профилак-
тики преступности, именно поэтому про-
цветает правовой нигилизм.

Сущность правового нигилизма в общем 
виде  можно определить  как негативное, а то 
и агрессивное отношение к праву, законам, 
нормативному порядку вообще. Правовой 
нигилизм сопряжён со стойким предубеж-
дением и отрицанием высокого предназна-
чения права, его социальной ценности и гу-
манистического потенциала. Если нигилизм 
в самом общем виде есть отторжение и не-
приятие общественно значимых ценностей, 
норм, идеалов, то правовой нигилизм кон-
центрированно отрицает правовые ценности 
свободы, равенства и справедливости, об-
щего блага, противопоставляя им субъектив-
ные (личные или групповые) представления 
(«понятия») о должном поведении человека. 
Правовой нигилизм, как любой вид ниги-
лизма, деструктивен в принципе, посколь-
ку сопровождается отсутствием какой-либо 
позитивной программы и воплощается в 
антиобщественном поведении, вандализме 
и экстремизме.
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Его корни – в невостребованности пра-
ва обществом, противоречии фактических 
общественных отношений официальному 
законодательству, своекорыстном эгоизме 
правящей элиты, отрицающей право как 
ограничение собственной власти, юриди-
ческом невежестве и правовой невоспитан-
ности большинства населения, отторгающего 
законы и институты государственной власти. 
В условиях современной цивилизации пра-
вовой нигилизм концентрированно обращён 
против чести и достоинства человека, его 
личной свободы и разума. Последнее обсто-
ятельство особенно значимо для понимания 
природы государственной власти в России.

По Н.С. Розову, «специфику «русской 
власти» можно усмотреть в особом пренебре-
жении к любым жертвам социального, эконо-
мического, гуманистического, экологического, 
даже территориального характера, которые 
правители готовы принести ради сохранения 
и укрепления своей власти» [10, с. 35–36]. 
Только военной и полицейской мощью «рус-
ская власть» почти никогда не поступается, 
поскольку глубинная основа существования 
и самосознания её представителей – это при-
нуждение и насилие, способность и готовность 
именно через них утверждать власть и могу-
щество. Политическая культура нынешней по-
литической элиты разного уровня, во всяком 
случае значительной её части, концентрирует-
ся в стремлении к власти, её удержанию и ис-
пользованию в личных или корпоративных це-
лях. Право в этом случае традиционно воспри-
нимается как формальный, неполноценный и 
несущественный фактор влияния на выработку 
и принятие властно-управленческих решений, 
впрочем, такова же судьба и других ценно-
стно-нормативных регуляторов – морали, 
религии, политики. На первое место выходят 
кулуарные и теневые соглашения, которые ба-
зируются на неформальной поддержке тех или 
иных группировок в политическом классе. Как 
отмечает А.И. Соловьёв: «…право в сознании 
большинства представителей политико-адми-
нистративной элиты вне связи с механизмами 
укрепления их властного положения не только 
лишается своего ценностного значения, но и 
вообще утрачивает какую-либо социальную 
предметность и определённость, – в профес-
сиональном труде в государственной сфере, и 
в частной жизни» [12, с. 67].

Самостоятельным сюжетом в понимании 
истоков правового нигилизма последних лет 
является проблема освоения и действия пра-
вовых ценностей российской Конституции, 
заимствованных, как известно, извне – из 
практик западных демократий. По мнению 
Д.Я. Малешина, и в прежние времена за-

имствования служили источником дефор-
маций  – «причиной правового нигилизма 
в России является несоответствие правовых 
норм социокультурному типу российского 
общества. Причём такое несоответствие на-
блюдается практически во все исторические 
периоды: правовые нормы не соответство-
вали общественным нравственным устоям» 
[7, с. 146].

Автор считает, что российское законода-
тельство в различные исторические периоды 
строилось либо на основе индивидуалист-
ского, либо коллективистского мировоззре-
ния, но создаваемая правовая культура, ни 
индивидуалистская, ни коллективистская, 
не соответствуют культурному коду России 
и поэтому неизбежно отторгаются, создавая 
низкий уровень правопорядка. Правда, эта 
общая идея ровным счётом ничего не объ-
ясняет, так как любая культура сочетает в 
себе указанные признаки. Цитата из Мон-
тескье: «законы должны находиться в таком 
тесном соответствии со свойствами народа, 
для которого они установлены, что только в 
чрезвычайно редких случаях законы одного 
народа могут оказаться пригодными и для 
другого народа» [9, с. 16], сегодня не менее 
тривиальна в эвристическом плане.

Можно согласиться с тем, что при созда-
нии действующей Российской Конституции 
в неё бездумно вписали весь спектр прав и 
свобод человека, зафиксированных в изве-
стных международных актах и декларациях, 
в законодательстве демократических стран. 
Выстраивая политико-правовой «парадный 
фасад» новой государственности, мало кто 
задумывался о возможности и реальности 
государственных гарантий для провозгла-
шённых прав и свобод, тем более не урав-
новешенных соответствующими обязанно-
стями. Подавляющее большинство населе-
ния не знает и не интересуется содержанием 
Конституции, равно как и принятой на заре 
российской государственности Декларации о 
правах и свободах, о которой сегодня мало 
кто помнит.

Как отмечает в этой связи Г. Балута: 
«Властные элиты, которые начинали право-
вые реформы без учёта народного ментали-
тета, без кропотливой работы по адаптации 
западных образцов права к российским усло-
виям, склонны отнести свои промахи на счёт 
специфического общественного сознания 
россиян» [1, с. 12]. Справедливо утверждает-
ся, что рецепция права – естественный про-
цесс, обусловленный требованиями постро-
ения новой для страны системы экономики, 
интеграции в международную систему вза-
имоотношений. Другое дело, что мировой 
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опыт свидетельствует: заимствование пра-
вовых систем отдельной страной успешно 
только в случае максимального учёта её ве-
ковых исторических ценностей и традиций. 
В данном случае особое значение имеет... 
мысль Дж. Ролза, что «законы и институты, 
как бы они ни были эффективны и успешно 
устроены, должны быть реформированы или 
ликвидированы, если они несправедливы, а 
права, гарантируемые справедливостью, не 
должны быть предметом политического тор-
га или же калькуляции политических интере-
сов» [11, с. 19, 20]. Не вдаваясь в интересное 
само по себе сравнение трактовок справед-
ливости в разных культурах и цивилизациях, 
заметим:  без решения проблемы справедли-
вости Россия не сможет создать эффективной 
экономики и органов власти, восстановить 
духовно-нравственное здоровье общества, 
добиться повсеместного соблюдения зако-
нов и снижения уровня преступности. 

Отечественному правосознанию, по 
мнению Е.А. Лукьяновой, меньше всего 
подходит латинское выражение «dura lex sed 
lex» – «закон суров, но это закон», потому 
что любой закон в душе каждого рус ского 
человека всегда подвергается проверке на 
прочность по принципам «правильно-не-
правильно», «справедливо-несправедли-
во» [6, с. 17]. В российской культуре спра-
ведливость выступает одной из ключевых 
ценностей, но понятия «справедливость» и 
«законность» в общественном сознании не 
совпадают. Это несовпадение усматрива-
ется в отсутствии равенства всех перед за-
коном, равенства возможностей для всех. 
Справедливость связывается с активной 
ролью государства в системе социальной 
защиты, не оставляющей в беде социально 
уязвимые слои и группы, с различиями в 
доходах, обусловленными уровнем обра-
зования, квалификации и эффективности 
работы каждого человека. Кроме того, для 
нормальной жизни общества крайне важ-
ны нематериальные ценности и духовные 
добродетели: солидарность, взаимное ува-
жение, доверие и ответственность между 
гражданами и т.д., защищённые государ-
ством. Конечно, в желательной перспективе 
развитое гражданское общество могло бы 
само поддерживать общепринятые нормы 
поведения, вносить значительный вклад в 
обеспечение прав и свобод, возможности 
самореализации личности в различных сфе-
рах деятельности. Но в современной Рос-
сии незрелое гражданское общество пока 
незначительно влияет на политические и 
государственные решения [3, с. 154–154].   
Задачи выработки и реализации консенсу-

сов различными социальными группами по 
поводу следования нормам справедливости 
в их социальными действиями стали исклю-
чительной прерогативой государства.  Но, к 
сожалению, проблема справедливости для 
правящего класса в России практически не 
существует, разве что в слабой риториче-
ской форме.

Граждане России, связывая неравенство 
в доходах, практики неправосудия и адми-
нистративного произвола с существующей в 
обществе политико-правовой системой, от-
рицают её легитимность своим повседнев-
ным поведением, решая свои жизненные 
проблемы в обход законов. Такое отноше-
ние к праву, продолжает Е.А. Лукьянова, с 
удивительным постоянством воспитывается 
самим государством, принимающим нормы, 
противоречащие не только национальному, 
но и общечеловеческому правопониманию и 
создающие ситуацию, при которой юриди-
ческие и физические лица вынуждены нару-
шать закон, чтобы выжить. Естественно, что 
если в законе заложена несправедливость, 
он не только не будет исполняться, но и со-
здаст условия для формирования ещё боль-
шего неуважения к закону [6, с. 17].

Вместе с тем обращается внимание на 
парадоксально-причудливое переплетение, с 
одной стороны, тотального правового ниги-
лизма, а с другой – наивного правового иде-
ализма – переоценки роли и значения права 
в жизни общества. Как пишет Н.И. Матузов, 
«оба эти явления, казалось бы разновектор-
ные и несовместимые, мирно уживаются и 
образуют вместе общую безрадостную кар-
тину политико-юридического бескультурья. 
В первом случае законы откровенно не ува-
жаются, игнорируются, нарушаются; во вто-
ром, напротив, им придаётся значение некой 
чудодейственной силы, способной одним 
махом разрешить все наболевшие пробле-
мы» [8, с. 7].

Правовой нигилизм и правовой иде-
ализм имеют общую основу – юридиче-
ское невежество, деформированное пра-
восознание, низкую политико-правовую 
культуру, равно деструктивные по своим 
последствиям. Борьба с правовым ниги-
лизмом незаметным образом оборачива-
ется феноменами правового фетишизма, 
волюнтаризма, идеализма. В некоторых 
случаях, вспоминая Ф. Энгельса, впору 
говорить о «юридиче ском кретинизме». 
Любая реформа, не говоря уже об их сис-
теме в рамках модернизационного процес-
са, требует надёжной правовой основы, но 
при этом важно иметь чёткое представле-
ние о пределах и реальных возможностях 
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нормативно-правовых актов, способах их 
реализации. Если законы имеют внеправо-
вой характер, произведены с грубейшими 
нарушениями законодательной техники, 
оторваны от реалий жизни, то последствия 
их применения порождают всё тот же ни-
гилизм, падение их престижа вместе с па-
дением престижа власти. Ещё опаснее по-
рождение недоверия в законодательные, в 
парламентско-конституционные пути реше-
ния назревших проблем. 

Критика правового идеализма отнюдь 
не тождественна отрицанию необходимости 
правовых идеалов в жизни общества. Просто 
нельзя требовать от законов, в том числе от 
Конституции, большего, чем они, выполняя 
свои функции, могут дать обществу. 

В исследовании природы правового 
нигилизма представляется плодотворным 
и заслуживающим дальнейшего развития 
подход Н. Варламовой, выделившей три 
модуса этого явления. Так, нигилизм мо-
жет быть «легистским», выражающим не-
гативное отношение к официальному зако-
нодательству, воспроизводящим навыки и 
привычки незаконного и противозаконного 
поведения. Он становится «социологиче-
ским», выражая оценку реально существу-
ющего правопорядка как несправедливого. 
Наконец, собственно правовой нигилизм 
заключается в отрицании ценностей инди-
видуальной свободы и формального ра-
венства большинством населения, для него 
характерно отсутствие потребности жить, 
действовать в соответ ствии с каким-либо 
рациональным порядком. Для постсовет-
ской России свойственно распространение 
всех трёх видов правового нигилизма, 
причём в их формировании, как точно 
отмечается, можно увидеть своеобразную 
цепную реакцию. Так, господство юриди-
ческого позитивизма («право – это закон») 
и законодательство, построенное на «праве 
силы», неизбежно ведут к утрате законом 
правового содержания, не воспринимают-
ся как средство защиты прав и интересов 
граждан, не стимулируют соблюдение и 
уважение нормативного порядка. На этой 
почве складывается соответствующий вне-
правовой и незаконный порядок, удобный 
для властвующей «элиты», аппарата пуб-
личной власти, значительной части самого 
общества. Освобождая от необходимости 
следовать формально провозглашённым 
правилам, подобный «порядок» оборачи-
вается анархией и произволом. Закон ста-
новится пустой декларацией, вещью для 
практической жизни малопригодной или 
вовсе бесполезной – так появляется легист-

ский нигилизм. Конституционно-правовые 
ценности уходят на периферию обществен-
ного сознания; всерьёз напоминают о них 
только правозащитники. (Кстати, весьма 
характерно, что и в советском обществе 
попытки «трудящихся» отстаивать свои 
права, ссылаясь на Конституцию, тракто-
вались партийными и советскими чинов-
никами как «злостная политическая дема-
гогия» и верный признак политического 
инакомыслия.)

Нормативный порядок, воспроизво-
дящий несправедливость, демонстриру-
ющий продажность судов, преступность 
правоохранителей, обогащение властной 
верхушки и т.п., оборачивается социоло-
гическим нигилизмом. Воспроизводство (в 
поколениях) неравенства и необоснован-
ных привилегий неизбежно начинает вы-
теснять из сознания людей ценности сво-
боды, равенства и справедливости, ведёт 
к отчуждению от власти и рабской покор-
ности. «Социальный порядок, – замечает 
Н. Варламова, – не признающий права, 
вытесняет его из ценностной си стемы об-
щества. Люди привыкают действовать (и 
мыслить) в узких рамках допустимого по-
ведения. В общественном сознании цен-
ность свободы вытесняется порядком и 
стабильностью, формальное равенство – 
равенством социальным (уравниловкой), 
личность – коллективизмом, но уже не в 
материальном, а в духовном смысле – лю-
дям надлежит не только получать поровну, 
но и самим быть одинаковыми». Повсед-
невность всем своим рутинным порядком    
приучает к жизни по  неформальным пра-
вилам поведения: насилию и произволу, 
продажности  и воровству.  Порочный круг 
замыкается, связь права с личностью ут-
рачивается – правовой нигилизм охваты-
вает подавляющее большин ство общества 
и государ ства [2, с. 90–91]. В этом пороч-
ном круге государство в лице правящей 
бюрократии нигилистически пренебрегает 
интересами и правами граждан и социаль-
ных групп; последние отвечают нигилисти-
ческой взаимностью в ответ на правовые 
требования государства. 
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Общие требования к апелляционному 
решению (приговору, определению, поста-
новлению) в уголовном судопроизвод стве 
законодателем сформулированы в ст. 389.28 
УПК РФ. В ряде этих требований, в п. 5 ч. 
3 ст. 389.28 УПК РФ, содержится положение 
об обязательности в апелляционных опреде-
лениях, постановлениях указывать краткое 
изложение содержания постановления суда 
первой инстанции, которое и является пред-
метом исследования настоящей статьи.

Пленум Верховного Суда Российской Фе-
дерации (далее – Пленум ВС РФ) [3] обратил 
внимание судов (п. 22) на необходимость 
выполнения требований ст.ст. 389.28–389.32 
УПК РФ о содержании апелляционных при-
говора, определения, постановления, сопро-
водив это следующим указанием: «Отменяя 
или изменяя приговор либо иное судебное 
решение, суд апелляционной инстанции обя-
зан указать, какие именно нарушения закона 
послужили основанием для этого. Решение 
суда об оставлении приговора, определе-
ния, постановления без изменения, а жалобы 
или представления без удовлетворения также 
должно быть мотивированным».

Категория права «содержание процессу-
ального решения» включает в себя с точки 
зрения законности решения и его правовой 
культуры как процессуального документа и 
другие требования (кроме мотивированно-
сти), оставшиеся без внимания Пленума ВС 
РФ, такие как законность, обоснованность, 
необходимость учёта всех аргументов учас-
тников уголовного судопроизводства, при-
ведённых в обращении по оспариванию ре-
шения суда первой инстанции, относимость 
положений закона, указываемых в процес-
суальном решении, к рассматриваемому 
спору. 

Разъяснения по этим вопросам Верхов-
ного Суда внесло бы свою лепту по установ-
лению единого для всех судов общей юрис-
дикции апелляционного порядка проверки 
судебных решений по уголовным делам и 
повышению гарантированного Конституци-
ей Российской Федерации и федеральными 
законами уровня судебной защиты прав, 
свобод и законных интересов граждан и ор-
ганизаций, вовлечённых в сферу уголовного 
судопроизводства.

Вне разъяснений Пленума ВС РФ оста-
лось, к сожалению, и вышеприведённое по-
ложение закона п. 5 ч. 3 ст. 389.28 УПК РФ, 
без обращения к которому, как представля-
ется, невозможно привить единые ориентиры 
судебной практики по применению предпи-
саний закона.

Вместе с тем анализ судебных процессу-
альных решений показывает, что в практи-
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ке уголовного судопроизводства отсутствует 
должное понимание важно сти соблюдения 
требований закона к полной структуре доку-
мента и обязательного включения в процес-
суальное решение всех обязательных элемен-
тов, необходимых для данного процессуаль-
ного решения при разрешении конкретного (с 
процессуальной точки зрения, даже в какой-
то степени интимного) спора. 

Непонимание этих требований приводит 
к тому, что в процессуальных решениях су-
дов общей юрисдикции, в которых должны 
приводиться точечные положения нормы за-
кона, конкретные его положения, имеющие 
отношение к разрешению конкретного конф-
ликта, приводится его полный ресурс, обез-
личивающий конкретный спор. К тому же в 
процессуальном решении с точки зрения его 
содержания часто отсутствует краткое содер-
жание решения п. «а», являющегося основой 
«сутяжничества» (в позитивном смысле этого 
понятия), содержание решения п. «б», куда 
обращались участники уголовного судопро-
изводства, и содержание, образно говоря, 
других «пунктов», решения которых оспари-
ваются.

К сожалению, в судебной практике, воп-
реки разъяснениям Верховного Суда РФ, 
присутствует много абстрактных формули-
ровок (это относится не только к уголовному 
судопроизводству) в содержании процессу-
альных решений, не имеющих никакого отно-
шения к доводам участника, инициирующего 
спор. Например, при разрешении спора об 
оспаривании законности избранной меры 
пресечения в виде заключения под стражу 
по конкретным основаниям процессуальное 
решение обременяется с точки зрения его со-
держания приведением конкретной статьи с 
перечислением всех оснований, указанных в 
законе, которые (основания) не все являются 
предметом спора.

Один пример из практики, «характери-
стический» для правоприменения по излишне-
му цитированию положений закона, который 
применяется, как известно, к множественным 
случаям, но сугубо индивидуально. В данном 
примере разрешался спор, как можно судить 
из мотивировки апелляционной инстанции, а 
не из содержания процессуального решения 
суда первой инстанции (краткое содержание 
которого, вопреки п. 5 ч. 3 ст. 389.28 УПК, 
не приведено в документе апелляционной ин-
станции), о законности избрания меры пресе-
чения в связи с возможностью лица скрыться 
от дознания, предварительного следствия и 
суда и возможностью заниматься преступной 
деятельностью.

«Проверив представленный материал, 
обсудив доводы апелляционной жалобы и 

возражений на неё, суд апелляционной ин-
станции находит постановление суда закон-
ным и обоснованным.

В соответствии с требованиями ст. 97 УПК 
РФ, мера пресечения может быть избрана по-
дозреваемому или обвиняемому при наличии 
достаточных оснований полагать, что данное 
лицо скроется от дознания, предварительного 
следствия или суда, может продолжать за-
ниматься преступной деятельностью, может 
угрожать свидетелю, иным участникам уго-
ловного судопроизводства, уничтожить дока-
зательства либо иным путем воспрепятство-
вать производству по уголовному делу.

Кроме того, в силу ст. 99 УПК РФ, при 
решении вопроса о необходимости избра-
ния меры пресечения в отношении подо-
зреваемого или обвиняемого в совершении 
преступления и определения её вида при 
наличии оснований, предусмотренных ст. 97 
УПК РФ, должны учитываться также тяжесть 
преступления, сведения о личности подозре-
ваемого или обвиняемого, его возраст, со-
стояние здоровья, семейное положение, род 
занятий и другие обстоятельства [2].

Зачем в этом случае приводить положе-
ния закона о возможности угроз участникам 
уголовного судопроизводства, уничтожения 
доказательств и воспрепятствования произ-
водству по уголовному делу, если эти осно-
вания вне конкретного спора и не являются 
предметом его рассмотрения?

Это же относится и к приведённым по-
ложениям ст. 99 УПК РФ с учётом того, что, 
опять же, как следует из апелляционного 
постановления, обвиняемый  К. выражал не-
согласие с тем, «что наркотические средства 
были приобретены им для личного употреб-
ления, а не с целью их сбыта, умысел на сбыт 
собранными доказательствами не подтверж-
дается» [2].

Приведём и другой пример из судебной 
практики разрешения спора о законности из-
бранной меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу в отношении обвиняемого 
К.А. Дубкова [1].

Как следует из апелляционного поста-
новления, обвиняемый К.А. Дубков считал, 
что «суд не учёл, что он имеет постоянное 
место работы, а также имеет на иждивении 
малолетнего сына и гражданскую супругу, 
брак с которой не зарегистрирован, но с 
которой ведёт совместное хозяйство. Граж-
данская жена не работает и тоже находит-
ся вместе с ребёнком на его иждивении, в 
связи с чем полагает, что ему может быть 
избрана мера пресечения, не связанная с 
лишением свободы».

Его защитник, что следует также из су-
дебного решения апелляционной ин станции, 
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выражал «несогласие с решением суда об 
избрании ареста его подзащитному по при-
чине ненадлежащего исследования судом 
прича стности К.А. Дубкова к инкриминиро-
ванному ему преступлению, а также наличия 
у него постоянного места жительства, работы 
и несовершеннолетнего ребёнка на иждиве-
нии». Прежде чем обратиться к мотивации, 
приведённой в судебном решении по су-
ществу жалоб обвиняемого и его защитника 
апелляционной инстанции, приведём изло-
жение содержания суда первой инстанции из 
апелляционного постановления, так как это 
имеет отношение к вопросу исследования 
настоящей статьи.

Изложение содержания из приведённого 
примера:

«Постановлением Великолукского город-
ского суда от 20 декабря 2013 года К.А. Дуб-
кову избрана мера пресечения в виде содер-
жания под стражей сроком на 1 (один) месяц 
17 суток, то есть до 4 февраля 2014 года». 

Из вышеизложенного видно, что в апел-
ляционном постановлении никакого содер-
жания решения суда первой инстанции не из-
ложено, опять же вопреки п. 5 ч. 3 ст. 389.28 
УПК, а приведена лишь ссылка на решение, 
которым К.А. Дубкову избрана мера пресе-
чения.

Приведем и мотивацию из апелляцион-
ного постановления:

«Проверив материалы дела, обсудив 
доводы апелляционных жалоб, суд находит 
постановление судьи законным и обоснован-
ным. 

В силу ст. ст. 97, 99, 108 УПК РФ заклю-
чение под стражу в качестве меры пресечения 
применяется в отношении подозреваемого 
(обвиняемого) в совершении преступлений, 
за которые уголовным законом предусмот-
рено наказание в виде лишения свободы 
на срок свыше трёх лет при невозможности 
применения иной, более мягкой, меры пре-
сечения, при наличии достаточных оснований 
полагать, что он скроется от следственных ор-
ганов или суда, может заниматься преступ-
ной деятельностью, угрожать участникам 
уголовного судопроизводства, а также может 
уничтожить доказательства либо иным путём 
воспрепятствовать производству по уголов-
ному делу. 

Вместе с указанными основаниями долж-
ны учитываться также тяжесть совершённо-
го преступления, в котором подозревается 
лицо, либо тяжесть предъявленного обвине-
ния, данные о личности, состояние здоровья, 
семейное положение, род занятий и другие 
существенные обстоятельства.

Из исследованных в суде материалов 
следует, что судом первой инстанции было 

проверено, как наличие обоснованности по-
дозрения в причастности Дубкова к инкри-
минируемому преступлению, так и тяжесть 
предъявленного обвинения, а также и обо-
снованность утверждений органов рассле-
дования о необходимости избрания столь 
строгой меры пресечения на первоначальном 
этапе расследования.

Так, в обжалуемом Постановлении при-
ведены конкретные основания для избрания 
меры пресечения, изложенные в ст. 97 УПК 
РФ.

В частности, вывод суда о том, что 
К.А. Дубков, являясь лицом ранее судимым, 
которому вновь предъявлено обвинение в со-
вершении умышленного преступления, может 
продолжить заниматься преступной деятель-
ностью, как и вывод о его возможности иным 
путём воспрепятствовать производству по 
делу с учётом позиции самого обвиняемого 
и ввиду неустановления на первоначальном 
этапе расследования другого соучастника 
преступления, в котором обвиняется Дубков, 
суд апелляционной инстанции считает пра-
вильными, т.к. в обоснование этого решения 
суд привёл достаточные мотивы.

Поэтому, вопреки доводам жалоб обви-
няемого К. А. Дубкова и защитника В.Н. Лит-
винова в подтверждение обоснованности 
подозрений обвиняемого суд правильно со-
слался в решении на показания потерпевшего 
и свидетелей, указывающих о причастности 
последнего к инкриминируемому преступле-
нию, поскольку наличие обоснованности по-
дозрения в совершении преступления явля-
ется необходимым условием законности при 
первоначальном заключении обвиняемого 
под стражу. 

По смыслу Закона, на начальном этапе 
расследования данные обстоятель ства, как и 
наличие у лица возможности воспрепятство-
вать производству по делу, являются доста-
точными основаниями для решения о содер-
жании обвиняемого под стражей. 

Кроме того, в суде первой инстанции 
исследовались и иные сведения о личности 
обвиняемого, в том числе и наличие у него 
постоянного места жительства, ребёнка и 
прочных социальных связей в городе Вели-
кие Луки. Однако наличие места житель ства, 
ребёнка и прочных социальных связей с учё-
том обоснованности выдвинутого подозре-
ния в причастности к инкриминированному 
преступлению не явилось для К.А. Дубкова 
сдерживающим фактором.

Принимая во внимание указанные об-
стоятельства в совокупности с данными о 
судимостях Дубкова, а также ввиду отсут-
ствия достоверно подтверждённых данных 
о наличии постоянного источника дохода у 
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обвиняемого на момент рассмотрения дела, 
поскольку Дубковым в судебном заседании 
указывались сведения о разных местах рабо-
ты, суд апелляционной инстанции соглаша-
ется с обоснованностью вывода суда первой 
инстанции о том, что последний, находясь 
на свободе, может продолжить заниматься 
преступной деятельностью. 

Объективных данных, свидетельству-
ющих о невозможности пребывания обви-
няемого по состоянию здоровья в условиях 
следственного изолятора, сторонами не пред-
ставлено. Не содержат таких сведений и ма-
териалы рассматриваемого дела. 

Нарушений требований уголовно-про-
цессуального закона при рассмотрении су-
дом ходатайства следователя не установ-
лено». 

Как видно, в апелляционном постановле-
нии также приведены полностью положения 
ст. ст. 97, 99 УПК РФ, но предметом конкрет-
ного спора не стало оспаривание положений 
данных статей, что является вне полномочий 
суда апелляционной инстанции, а конкретные 
основания для избрания меры пресечения в 
отношении К.А. Дубкова – возможность об-
виняемым продолжить заниматься преступ-
ной деятельностью и иным путём воспрепят-
ствовать производству по делу.

Таким образом, предметом рассмотрения 
этого спора стало наличие сведений о том, что 
Дубков может продолжить заниматься пре-
ступной деятельностью и иным путем воспре-
пятствовать производству по делу.

Вместе с тем в мотивировке апелляцион-
ного постановления отсутствуют какие-либо 
данные по обоснованию наличия этих осно-
ваний.

Если Дубков ранее действительно судим, 
то почему не указаны конкретные сведения в 
процессуальном решении, подтверждающие 
это утверждение?

Вместе с тем как в описательно-мотиви-
ровочной части апелляционного постановле-
ния, которое приведено, так и во вводной 
части судебного решения не указывается на 
то, что обвиняемый ранее был судим, но ут-
верждается о наличии судимостей без приве-
дения достоверных данных об этом.

Приведём и вводную часть судебного ре-
шения, в которой указывается, что «Дубкову 
Константину Александровичу, родившемуся 
ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, обвиняемому в со-
вершении преступления, предусмотренного 
ст. 158 ч. 2 п. «а, б» УК РФ, избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу 
сроком на 1 (один) месяц 17 суток, до 4 фев-
раля 2014 года включительно».

Это при том, что судом отвергаются в свя-
зи с отсутствием «достоверно подтверждён-

ных данных о наличии постоянного источника 
дохода у обвиняемого на момент рассмотре-
ния дела, поскольку Дубковым в судебном 
заседании указывались сведения о разных 
местах работ», а также «объективных данных, 
свидетельствующих о невозможности пребы-
вания обвиняемого по состоянию здоровья 
в условиях следственного изолятора», в свя-
зи с тем, что стороны этих данных в суд не 
представили и в материалах дела отсутствуют 
сведения об этом.

Другими словами, отвергаются как «до-
стоверно неподтверждённые» сведения, име-
ющие значение для рассмотрения вопроса 
об избрании меры пресечения в силу ст. 99 
УПК РФ, положения которой процитированы 
в апелляционном постановлении.

По поводу же основания, которое 
суд учёл, а именно вывод о возможности 
К.А. Дубковым «иным путём воспрепятство-
вать производству по делу», обоснованным 
лишь «с учётом позиции самого обвиняемо-
го», вне всякого сомнения, трудно принять 
за мотивированность судебного решения, 
исходя из указаний Верховного Суда, приве-
денного на Пленуме, к содержанию апелля-
ционного решения [6].

Можно привести и другие примеры [5], 
из которых видно, что судебная практика 
вышестоящего суда содержание п. 5 ч. 3 ст. 
389.28 УПК понимает лишь как указание на 
приговор суда первой инстанции, и в какой-
то степени наработана даже уже стандартная 
формулировка.

Верховный Суд очень своевременно сде-
лал первый шаг по разъяснению положений 
применения норм главы 45.1 УПК РФ «Про-
изводство в суде апелляционной инстанции». 
В настоящее время, с учётом анализа судеб-
ной практики, следует сделать второй шаг. 
Приведённые примеры судебной практики 
свидетельствуют (их можно привести мно-
жество), что назрела необходимость разъяс-
нений по пониманию содержания положения 
п. 5 ч.  3 ст.  389.28 УПК РФ о необходимости 
краткого изложения содержания решения суда 
первой инстанции, являющего императивной 
нормой, обязательной для применения.
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Проблеме определения стоимости това-
ра в экономической литературе посвящено 
наибольшее количество страниц. Тем не 
менее, должного единства в среде учёных-
экономистов по этому актуальному вопро-
су до сих пор нет. В предлагаемой работе 
рассматриваются экономические основы 
трудовой теории стоимости и теории пре-
дельной полезности. Актуальность предла-
гаемой статьи заключается в необходимости 
исключения из экономической теории мно-
жественности подходов к вопросам миро-
определения в современной рыночной эко-
номике. Сближение названных выше двух 
подходов является необходимым условием 
дальнейшего развития и экономической 
теории как важнейшей фундаментальной 
науки в системе гуманитарных дисциплин.

Стоимость так же, как и протяжённость, 
в своём предельно абстрактном значении, 
есть отношение, а всякое отношение харак-
теризует лишь дискретное многообразие. 
Дискретным многообразием является то, 
элементы которого мы каким-либо обра-
зом можем отличать друг от друга. В дан-
ном контексте этим множеством, имеющим 
дискретную атомарную структуру, является 
общество товаропроизводителей, посколь-
ку каждый товаропроизводитель имеет 
признаки обособленного хозяйствующего 
субъекта, является носителем специфиче-
ских индивидуальных интересов и, следо-
вательно, элементом названного множества 
[5, с. 10]. 

Признавая в своих теоретических кон-
струкциях только частную и общенародную 
собственность, марксизм в известной сте-
пени лишил права на существование кол-
лективной собственности и коллективного 
предпринимательства, а вместе с ними и 
реального социализма. Таким образом, 
идея совмещения рынка и социализма была 
похоронена изначально. 

Если на начальном этапе становления 
административной системы их необходи-
мость можно было объяснить особеннос-
тями переходного периода, то в послевоен-
ный период и в период «зрелого социализ-
ма» такие компиляции уже не проходили. 
«В конечном счёте, – справедливо отмечает 
Ж. Аройо, – побеждают тезисы об ограни-
ченности и подчинённости товарных отно-
шений  при социализме, об их вспомога-
тельной роли, о том, что их необходимо на-
правлять и регулировать». Не индикативно 
имеется в виду, а директивно, из центра, 
посредством конституирования стоимости 
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы 

определения стоимости и цены товаров 
в современной рыночной экономике. 

Авторы предлагают рассматривать фор-
мирование стоимости и цены товара как 
процесс, протекающий последовательно 
по всем четырём фазам общественного

 воспроизводства: в самом процессе 
производства, где формируется лишь 

фабрично-заводская стоимость товара, 
в распределении, в процессе обращения 
и, наконец, в процессе потребления, где 

формируется окончательная рыночная 
цена товара. В цену производства 

К. Маркса авторы включают коэффициент,
 который корректирует цену в соответствии

 с потребительскими предпочтениями 
и другими факторами, влияющими на 

стоимость и цену товара. Потребительную 
стоимость (полезность) авторы считают 

первичной, она исторически и 
генетически предшествует меновой 

стоимости, является субстратом – 
носителем последней. 
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Госкомитетом цен, жёсткого безальтерна-
тивного прикрепления друг к другу продав-
цов и покупателей через Госснаб и установ-
ление объёмов производства коллективам 
предприятий через Госплан. «Товарные от-
ношения, – продолжает Ж. Аройо, – это 
отношения между обособленными эконо-
мическими субъектами. Если нет этих субъ-
ектов, то не будет и отношений. Поэтому 
анализ товарного производства при соци-
ализме следует начинать с установления 
экономических личностей-субъектов соци-
алистических товарных отношений, их сущ-
ности, социальных особенностей, функций 
в общественном производстве…» [1, с. 21]. 
Этого-то и не хотели признавать централь-
ные органы власти и их соответствующие 
учреждения. 

Закон стоимости в этом контексте обес-
печивает вознаграждение хозяйствующего 
субъекта в соответствии с затратами об-
щественно-необходимого труда, рынок же 
является верховным арбитром при обеспе-
чении эквивалентности обмениваемых то-
варов. Как закон распределения по труду 
внутри коллектива обеспечивает дифферен-
циацию доходов между отдельными работ-
никами, так и данный закон устанавливает 
величину вознаграждения хозяйствующих 
субъектов как совокупных работников. 

Таким образом, собственность на обо-
собленные вещественные факторы произ-
водства порождает соответствующие отно-
шения эквивалентного обмена между хо-
зяйствующими субъектами. Анализ опыта 
самоуправления в Югославии показал, что 
принятый в 1950 году «Закон об управле-
нии государственными хозяйственными 
предприятиями и высшими хозяйственны-
ми объединениями со стороны трудовых 
коллективов» не обеспечил должного раз-
вития рыночных отношений в этой стране. 
Только предоставление прав суверена на 
используемые средства производства и 
произведённую продукцию коллективами 
может обеспечить реализацию закона сто-
имости и сделать экономическую систему 
социалистической. 

Совершенствование понятийного аппа-
рата, посредством которого излагается уче-
ние о стоимости, принадлежит К. Марксу. 
Он, прежде всего, расчленил понятие труд 
как взаимодействие человека с природой 
и способность к труду, носителем которой 
является человек. Труд в этом контексте не 
может быть предметом купли-продажи и, 
следовательно, не имеет стоимости. Поку-

пается и продаётся способность к труду, т.е. 
рабочая сила. Последняя есть совокупность 
физических и духовных способностей чело-
века, которые используются работодателем 
в процессе производства. 

Это, во-первых, позволило ввести в 
научный оборот новую экономическую ка-
тегорию «рабочая сила», которая является 
специфическим товаром и, следовательно, 
обладает теми же двумя важнейшими свой-
ствами, как и любой другой товар, т.е. имеет 
потребительную и меновую стоимость. Что, 
в свою очередь, обязывает нас сделать сле-
дующий принципиальный логический шаг: 
ответить на вопрос – в чём заключается 
потребительная стоимость специфическо-
го товара «рабочая сила» или, выражаясь 
языком современного вульгарного эконо-
миста, полезность этого товара, что именно 
прельщает покупателя в этом товаре? Ответ 
К. Маркса однозначен: потребительная сто-
имость товара «рабочая сила» заключает-
ся в его способности создавать стоимость 
большую, чем стоит он сам. Предпринима-
тельская деятельность и целесообразность 
найма рабочих имеет смысл только при 
таком условии. Способность человека про-
изводить больше, чем потреблять, возник-
шая несколько тысяч лет назад, у К. Маркса 
приобретает чёткий математический смысл, 
с последующим делением рабочего дня на  
необходимое и прибавочное время.

Во-вторых, такой подход избавляет 
теорию от иррационального выражения 
«стоимость труда» и приравнивания его к 
стоимости товара и денег, которое имеет 
место у А. Смита. Заработная плата в этом 
контексте уже не есть плата или возна-
граждение за труд, а денежное выражение 
стоимости специфического товара, количес-
твенная определённость которой регулиру-
ется величиной необходимого продукта, т.е. 
фондом жизненных средств, обеспечиваю-
щих воспроизводство способностей к труду 
работника.

В-третьих, меновая стоимость у К. Мар-
кса не приобретает самодовлеющего и оп-
ределяющего значения в процессе обмена. 
Она есть лишь форма, внешнее выражение 
более глубокой сущности, в основе кото-
рой лежат затраты общественно-необхо-
димого труда, т.е. той субстанции, которая 
не выступает на поверхности общественной 
жизни как таковая, а проявляется лишь в 
пропорциях обмена. Эти пропорции могут 
носить и случайный характер, чем богата 
реальная хозяйственная практика. 
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В-четвёртых, несмотря на принципиаль-
ность вышеприведённых открытий К. Мар-
ксом в области трудовой теории стоимости, 
всё-таки наибольшее значение для эконо-
мической теории, по мнению самого автора 
«Капитала», имеет его учение о двойствен-
ном характере труда, воплощённого в то-
варе. К. Маркс впервые стал рассматривать 
труд с точки зрения формы и содержания. 
Труду, который проявляется в той или иной 
форме: ткачества, портняжества, землепа-
шества и чаще связан с профессиональной 
деятельностью людей, он присвоил назва-
ние конкретного труда. Именно он лежит в 
основе потребительной стоимости товара, 
поскольку в процессе создания его конкрет-
ный труд придаёт ему те свойства и качес-
тва, которые уже в процессе потребления 
обеспечивают выполнение им (товаром) 
своего функционального предназначения. 
Процесс потребления есть в то же время 
процесс переноса полезных свойств и ка-
честв товара на человека, есть воспроиз-
водство самого человека и, наконец, есть 
одна из сторон взаимодействия человека с 
природой; другой стороной этого взаимо-
действия является, как известно, сам про-
цесс труда. 

Процесс труда, рассматриваемый уже 
с точки зрения содержания, есть, прежде 
всего, расходование человеческой жиз-
ненной энергии: мускул, нервов, мозга. 
Труд, связанный с осуществлением этих 
затрат, К. Маркс назвал абстрактным тру-
дом. Абстрактный труд есть человеческий 
труд вообще, безотносительно к фор-
ме его проявления, связанный с нашими 
психофизиологиче скими затратами. «Вся-
кий труд есть, с одной стороны, расходо-
вание человеческой рабочей силы в фи-
зиологическом смысле, – и в этом своём 
качестве одинакового, или абстрактного, 
труд образует стоимость товаров. Всякий 
труд есть, с другой стороны, расходование 
человеческой рабочей силы в особой целе-
сообразной форме, и в этом своём качестве 
конкретного труда он создаёт потребитель-
ные стоимости» [4, с. 55].

Метрические отношения, обеспечива-
ющие нам количественную определённость 
сравниваемых объектов материального 
мира, могут быть заданы только тогда, 
когда эти объекты в чём-то тождественны 
друг другу и могут образовать упорядочен-
ное множество. Богатство современного об-
щества выступает как «огромное скопление 
товаров», т.е. в виде упорядоченного мно-

жества, элементы которого тождественны 
друг другу. Основой этого тождества яв-
ляется то, что они суть продукты человече-
ского труда. 

Серьёзной ошибкой классической эко-
номической теории, является то, что она 
отождествляет два различных понятия: «об-
щественно необходимое рабочее время» и 
«затраты общественно-необходимого тру-
да». Дав корректное определение  перво-
му, они неправильно экстраполируют его на 
второе – отсюда и вытекают все коллизии, 
связанные с неадекватным отображением 
трудовой теорией стоимости реально про-
текающих экономических  процессов в об-
ществе.

Общественно необходимое рабочее 
время выражает отношение между обособ-
ленными товаропроизводителями в рамках 
определённого сегмента рынка, производя-
щими однородную продукцию. Оно опреде-
ляется как простое среднеотраслевое время 
среди совокупности индивидуально хозяй-
ствующих субъектов. Это время формирует 
лишь начальную фабрично-заводскую стои-
мость товаров, которую Д. Рикардо называл 
естественной. Но в этом сегменте рынка мо-
жет быть произведено товаров и сверх не-
обходимых потребностей общества. В этом 
случае цены по данной товарной группе 
снизятся и могут не возмещать даже издер-
жек на их производство. В совокупности 
все товаропроизводители данного сегмен-
та рынка, как бы не были разрозненны, 
вступают в отношения со всем обществом, 
которое и выносит окончательный вердикт 
на предмет того, являются ли совокупные 
затраты труда в этом сегменте общественно 
необходимыми. В той части товарной мас-
сы, которая не востребована потребителями 
или востребована по ценам ниже их фаб-
рично-заводской стоимости, овеществлён 
тот бесполезный труд, о котором упомина-
ет К. Маркс, но не делает принципиальных 
выводов о влиянии спроса и предложения 
на величину стоимости товаров [4, с. 55]. 
На рынке происходит не отклонение цены 
от стоимости, как это утверждали классики, 
а корректировка стоимости, которая может 
быть и выше фабрично-заводской, если 
данного товара недостаточно для удовлет-
ворения общественной потребности. Имен-
но рыночную стоимость и цену следует на-
зывать действительной, а не ту которую 
вообразили себе предприниматели в своих 
бизнес-планах.

На рис. 1 приведено соотношение меж-
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ду важнейшими категориями, отображаю-
щими сущность трудовой теории стоимости 
и то, что мы называем двойственным харак-
тером труда, воплощённым в товаре; наше 
уважительное отношение к К. Марксу и его 
наследию не уменьшится, если мы разведём 
два принципиально разных понятия: «об-
щественно необходимое рабочее время» 
и «общественно необходимый труд». Пос-
леднее есть результат совпадения (пересе-
чения) конкретного и абстрактного труда. 
Сектор Д – это невостребованные товары, о 
которых автор «Капитала» пишет: «Для того 
чтобы стать товаром, продукт должен быть 
передан в руки того, кому он служит в качес-
тве потребительной стоимости посредством 
обмена… Вещь не может быть стоимостью, 
не будучи предметом потребления. Если она 
бесполезна, то и затраченный на неё труд 
бесполезен, не считается за труд и потому 
не образует никакой стоимости». Сектор Е, 
следовательно, и есть тот бесполезный труд 
на не востребованные обществом товары.

Включение в процесс ценообразования 
помимо фазы производства, распределения 
и обмена ещё и фазу потребления,где закан-
чивает своё движение продукт человеческого 
труда, является необходимым условием за-
вершения учения К. Маркса о двойственном 
характере труда, воплощённом в товаре. К. 
Маркс преждевременно ставит точки над i, 
когда говорит об отклонении цен от стои-
мости на рынке. Тогда как правильная оцен-
ка происходящего – о несовпадении цен со 
стоимостью – есть результат корректиров-
ки стоимости товара потребителями. Таким 
образом, процесс формирования стоимости 
товара происходит по всем четырём фазам 
при его движении, от  производства до пот-
ребления. Процесс превращёния стоимости 
товара в цену производства решен К. Марк-
сом с особым изяществом, однако на сегодня 

задача состоит в том, чтобы превратить цену 
производства в цену потребления, только 
тогда мы можем сказать, что трудовая тео-
рия стоимости получила окончательное за-
вершение. Следовательно, формула: W=C + 
Pср превращается в формулу: W=C + kPср, 
где k является корректировочным коэффици-
ентом в современной рыночной экономике. 
Его можно было бы назвать коэффициентом 
потребительских предпочтений. Однако в 
действительности он выполняет более ши-
рокие функции, поскольку изменение цен 
по той или иной товарной группе происхо-
дит, во-первых, не только в зависимости от 
наших предпочтений,  но и от количества то-
варов, предлагаемых в этом сегменте рынка, 
во-вторых, от количества людей, желающих 
приобрести этот товар, в-третьих, от уровня 
доходов населения в данной стране и от мно-
гих других факторов. Таким образом, наши 
потребительские предпочтения могут оста-
ваться неизменными, а цены изменяться под 
воздействием внешней и внутренней пред-
принимательской среды. При k =1 цена про-
изводства и цена потребления будут равны, 
при k > 1 цена потребления будет выше цены 
производства и ниже, если k < 1, если k =0  – 
фирмы не будут иметь прибыли, стоимость 
товара в этом случае на рынке будет равна 
величине издержек. Такие случаи бывают до-
вольно часто, особенно в период кризисных 
ситуаций в экономике. В случаях, когда k в 
несколько раз больше единицы, например, 
при инвестициях в наукоёмкую продукцию, то 
формула цены будет иметь вид: W= К + 9Рср, 
то есть прибыль по данному сегменту рынка 
будет превышать средний общественно нор-
мальный её уровень в 9 раз. Так показывала 
практика прошлых лет в нашей стране, когда 
на каждый вложенный рубль в науку отдача 
составляла 9 рублей. Но если эта избыточ-
ная инновационная прибыль изымалась го-
сударством у коллективов предприятий, то 

Рис. 1. Соотношение конкретного, абстрактного 
и  общественно необходимого труда

.

А – конкретный труд
Б – абстрактный труд
С – общественно необходимый труд
Д –  невостребованные товары
Е –  сизифов труд
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трудовая теория стоимости на поверхности 
общественно-экономической жизни высту-
пала как затратная у отдельных наших оте-
чественных экономистов [3, с. 15–34].

Социалистическое товарное производ-
ство существенно сужает область действия 
закона стоимости, поскольку эквивалент-
ный обмен товарами сохраняется преимуще-
ственно между трудовыми коллективами, 
а не частными лицами, что не исключает, 
безусловно, наличия и частного предпри-
нимательства наряду с социалистическим 
коллективным предпринимательством. Двой-
ственный характер труда, сформулированный 
К. Марксом, будет по-прежнему сохранять 
своё фундаментальное значение, поскольку 
механизм ценообразования в рыночной эко-
номике копирует эту двойственность и, со-
ответственно, детерминирует необходимость 
формирования стоимости и цены товара как 
со стороны продавца, так и покупателя. 
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Одним из важных национальных при-
оритетов России в настоящее время являет-
ся формирование условий для обеспечения 
достойного труда. Актуальность обеспече-
ния соответствия принципам достойного 
труда как основной задачи, от эффективно-
сти решения которой зависит конкуренто-
способность российской экономики и уро-
вень жизни граждан Российской Федерации, 
отражена в Генеральном соглашении между 
общероссийскими объединениями профсо-
юзов, общероссийскими объединениями ра-
ботодателей и Правительством Российской 
Федерации на 2014–2016 годы [1].

Современная концепция достойного 
труда базируется на идеях, сформулирован-
ных Международной организацией труда в 
90-х годах ХХ века. Значимость этих идей 
усиливается в условиях глобализации и 
преимущественного перехода к новому эко-
номическому укладу. В указанных условиях 
достаточно остро обозначилась проблема 
достойности труда, разрешение которой 
требует обеспечения защищённости прав 
трудящихся, в том числе:

– возможности трудящегося оказывать 
влияние на формирование и функциониро-
вание трудовых отношений в рамках соци-
ального партнёрства; 

– свободы доступа к возможности за-
рабатывать; 

– адекватности трудового дохода усло-
виям потребления; 

– безопасности труда и его производи-
тельности; 

– надёжности социально-экономиче-
ского состояния и перспектив развития ра-
ботника и его семьи.

Исследование данной проблемы связано 
с получением аналитических характеристик 
достойности труда, дающих возможность 
адекватного сопоставления. В связи с этим 
перечисленные качественные параметры 
нуждаются в количественном отражении. 
Причём количественное измерение данных 
параметров должно иметь объективную и 
достоверную основу, а потому базировать-
ся на доступных для расчёта официальных 
статистических данных, а также взвешенных 
экспертных оценках.  

В официальной статистике [4; 7; 8] 
представлены результаты обследования на-
селения по проблемам занятости, результа-
ты выборочных и сплошных обследований 
организаций, дающие возможность судить 
об индикаторах достойного труда, рекомен-
дованных Международной организацией 
труда (таблица 1). 

Условия доступа к возможности зара-
ботка в составе индикаторов достойности 
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Таблица 1

Выборочные индикаторы достойного труда в России

Перечень 
показателей, 

рекомендуемых 
Международной 

организацией 
труда*

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

M – Доля занятых лиц в общей численности населения в возрасте (15–72), %  

Всего 54,2 60,2 59,4 60,3 61,3 61,7 63,1 63,2 62,0 62,7 63,9 64,9

Мужчины 61,1 64,8 64,0 64,9 65,9 66,0 67,8 68,6 66,9 68,0 69,2 70,4

Женщины 48,3 56,1 55,3 56,3 57,2 57,8 58,9 58,5 57,7 58,0 59,2 60,1

M – Уровень безработицы (15 – 72), %  

Всего  8,9 7,9 8,2 7,8 7,1 7,1 6,0 6,2 8,3 7,3 6,5 5,5

Мужчины 9,3 7,9 8,5 8,0 7,3 7,4 6,4 6,5 8,9 7,9 6,9 5,8

Женщины 8,5 7,9 8,0 7,5 6,9 6,7 5,6 5,9 7,7 6,8 6,0 5,1

M – Молодёжь, которая не учится и не работает в возрасте 15–24 лет, в общей численности 
населения соответствующей возрастной группы, %  

Всего  15,7 14,4 14,9 14,3 13,5 13,5 12,3 12,8 15,2 13,8 12,7 12,0

Мужчины 13,2 12,0 12,9 11,9 11,2 11,7 10,7 10,2 12,9 11,6 10,3 9,7

Женщины 18,3 16,8 16,8 16,7 15,8 15,2 14,1 15,6 17,6 16,1 15,1 14,4

M – Доля занятых с низким уровнем заработной платы (ниже 2/3 медианы почасового 
заработка), % 

Всего         29,0  28,8  

Мужчины         19,5  19,6  

Женщины         36,5  36,5  

M – Неформальная занятость 

Доля неформального сектора в общей занятости, %   

Всего 14,1 14,2 15,8 16,8 18,3 18,2 18,3 19,5 19,3 16,4 18,2 19,0

Мужчины 14,2 14,3 16,0 17,2 18,7 18,6 19,0 20,4 20,5 18,1 19,6 20,4

Женщины 14,0 14,2 15,5 16,4 18,0 17,8 17,5 18,6 18,0 14,7 16,8 17,6
М – Доля занятых с чрезмерной продолжительностью рабочих часов (более 48 часов в 
неделю),%
Всего 7,3 6,8 7,2 6,9 7,1 6,4 6,5 6,8 5,7 4,7 4,4 4,3

Мужчины 9,0 8,4 9,1 8,7 8,9 8,1 8,3 8,7 7,3 6,2 5,8 5,7

Женщины 5,4 5,1 5,1 5,1 5,3 4,7 4,6 4,8 4,0 3,1 3,0 2,9

M – Уровень производственного травматизма со смертельным исходом (на 100 000 
работающих), человек

15 13,8 13,1 12,9 12,4 11,9 12,4 10,9 9,0 9,4 8,6  

A –  Уровень производственного травматизма с несмертельным  исходом (на 100 000 
работающих), человек

482 436 381 331 300 277 262 238 203 215 198  
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труда в контексте данных официальной 
российской статистики характеризуются 
параметрами занятости и безработицы.

Так, доля занятых лиц в 2012 году в общей 
численности в возрастной категории от 15 до 
72 лет составила 64,9%. При этом у мужчин 
доля занятости превышала долю занятости 
женщин на 10,3%. По сравнению с 2001 го-
дом, доля занятости в целом увеличилась на 
10,7%. Уровень безработицы в 2012 году в об-
щей численности лиц в возрасте 15–72 года 
снизился по сравнению с 2001 годом на 3,4%. 
Причём доля безработных женщин превыша-
ла в 2012 году долю безработных мужчин на 
0,7%, и уровень такого разрыва практически 
постоянен на протяжении 10 лет. 

Важным индикатором достойности 
труда служит уровень безработицы среди 
молодёжи. В Российской Федерации мо-
лодёжь, которая не учится и не работает 
в возрасте 15–24 лет, в общей численно-
сти населения соответствующей возраст-
ной группы в 2012 году составила 12%. В 
том числе наблюдается превышение этого 
показателя у женщин (14,4%) по сравне-
нию с мужчинами (9,7). Следует отметить 
наметившуюся положительную тенденцию 
сокращения доли безработной молодёжи, 
что при прочих равных условиях свиде-
тельствует о позитивных изменениях в со-
здании условий достойного труда. Так, по 
сравнению с 2001 годом в 2012 доля безра-
ботной молодёжи уменьшилась на 3,7%.

В системе Международной организации 
труда нет характеристики неформальной 
занятости. Однако для российской эконо-
мики это явление имеет существенное рас-
пространение. По этой причине нельзя не 
учитывать его в числе индикаторов достой-
ности труда. Рост доли занятости в нефор-
мальном секторе с (14,1 до 19% в целом, а 
также с 14,2 до 20,4% у мужчин и с 14,0 до 
17,6% у женщин) с позиций оценки достой-
ности труда можно трактовать двояко. С од-
ной стороны, в условиях ухудшения эконо-
мического положения рост доли занятых в 
неформальном секторе экономики означает 
отток трудовых ресурсов в хозяйствующие 
субъекты, не имеющие государственной ре-
гистрации в качестве юридического лица, 
что свидетельствует об увеличении масшта-
бов самоорганизации занятости населения 
и возможности восполнения недостатка ра-
бочих мест в формальном секторе экономи-
ки. С другой стороны, социальная защищён-
ность, а зачастую условия труда и произ-
водительность в этом секторе, существенно 
уступают формальному сектору, ввиду чего 
считать тенденцию роста доли занятых в не-
формальном секторе экономики полностью 

позитивной с точки зрения обеспечения до-
стойности труда вряд ли возможно.

Важнейшим индикатором достойности 
труда является адекватность его оплаты. 
В связи с этим в официальной статистике 
представляются показатели доли занятых с 
низким уровнем заработной платы. В на-
стоящее время доля работников организа-
ций (без субъектов малого предпринима-
тельства), получающих заработную плату 
ниже прожиточного минимума трудоспо-
собного населения, составляет практически 
третью часть занятых в экономике (28,8%). 
Причём гендерный разрыв этого показате-
ля свидетельствует о том, что женский труд 
имеет гораздо более низкую характеристи-
ку достойности, чем мужской: доля муж-
чин, имеющих низкую заработную плату, 
в общем числе занятых мужчин составля-
ет 19,6%, у женщин такой показатель на 
16,9% выше и составляет 36,5%.

В социально-экономическом контексте 
изучения индикаторов достойности труда за-
служивает внимание дополнительная харак-
теристика неравенства в распределении до-
ходов, величина которого имеет тенденцию 
к росту.

В состав учитываемых при оценке до-
стойности труда индикаторов не включены 
собственно характеристики уровня заработ-
ной платы. Однако эти характеристики  могут 
стать дополнением в такой оценке. Их можно 
также рассматривать при определении фак-
торной зависимости формирования инди-
каторов достойного труда. В связи с этим 
заслуживают внимания данные об уровне и  
соотношении номинальной начисленной и 
реальной заработной платы работников. 

В официальной статистике аккумули-
руются данные о номинальной и реальной 
заработной плате как в разрезе регионов 
РФ, так и в разрезе видов экономической 
деятельности, позволяющие судить о со-
стоянии и динамике изменения заработ-
ной платы. Эти данные дают возможность 
судить о надёжности  социально-экономи-
ческого состояния и перспектив развития 
работника и его семьи, а также об адек-
ватности трудового дохода условиям пот-
ребления. 

На современном этапе сведения, пред-
ставленные в официальной статистике, 
позволили установить следующее. 

По данным на 28.01.2014 в 2000–2013 гг. 
среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата и темпы её роста составили 
следующие величины (таблица 2).

За рассматриваемый период номи-
нальная заработная плата выросла почти 
в 3,5 раза, что можно трактовать как пози-
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Таблица 2

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работникам
 в целом по экономике Российской Федерации в 2005–2013 гг.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

руб. 8555 10634 13593 17290 18638 20952 23369 26629 29730

% к предыдущему году 126,9 124,3 127,8 127,2 107,8 112,4 111,5 113,9 113,2

тивные изменения, означающие сокраще-
ние дефицита достойности труда. Однако 
при этом темп роста показателя в целом 
был замедляющимся. 

Индикаторы достойности труда явля-
ются важными характеристиками конку-
рентоспособности регионов. Ряд авторов, 
рассматривающих характеристики регио-
нальной конкурентоспособности [2; 3; 5; 
6], учитывают некоторые из трудовых по-
казателей, однако не включают в рассмот-
рение собственно показатели достойности 
труда. Вместе с тем эти показатели, на наш 
взгляд, существенно дополняют оценку 
конкурентоспособности регионов России. 
Например, среднемесячная заработная 
плата работников существенно различает-
ся по субъектам Российской Федерации. 
Соответственно, следует отметить регио-

Таблица 3

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работникам
 в целом по экономике по субъектам Российской Федерации, руб.

Регионы России 2000 2012 Темп роста, 
раз

Ноябрь 
2013

Российская Федерация 2223,4 26628,9 11,98 30289,6

Центральный федеральный округ 2173,0 32466,0 14,94 36527,3

г. Москва 3229,3 50628,2 15,68 54881,8

Северо-Западный федеральный 
округ

2531,5 29057,8 11,48 33346,2

Южный федеральный округ 1586,8 19822,7 12,49 23156,0

Северо-Кавказский федеральный 
округ

1213,0 16725,0 13,79 20384,5

Приволжский федеральный округ 1783,0 20020,4 11,23 23092,0

Уральский федеральный округ, 
в том числе:

3486,5 31598,4 9,06 34194,2

Курганская область 1461,9 17180,3 11,75 19871,4

Свердловская область 2273,8 25138,8 11,05 28881,5

Тюменская область 6706,8 47177,3 7,03 47248,1

Челябинская область 2086,2 22500,5 10,78 26720,8

Сибирский федеральный округ 2269,6 23788,5 10,48 27355,3

Дальневосточный федеральный 
округ

3113,6 33584,0 10,78 37850,2

нальные различия и в уровне достойности 
труда (таблица 3).

Самый высокий уровень номинальной 
среднемесячной заработной платы отмеча-
ется в г. Москве и Тюменской области. При 
этом для г. Москвы характерны и наиболее 
высокие темпы роста этого показателя. В 
Уральском федеральном округе показатель 
номинальной среднемесячной заработной 
платы выше среднероссийского, однако 
темпы его роста – самые низкие среди 
регионов России. 

Самый низкий уровень номинальной 
среднемесячной заработной платы отме-
чается в Северо-Кавказском федеральном 
округе (в 1,59 раз ниже среднероссийского 
уровня). 

Темпы роста номинальной и реальной 
заработной платы имеют существенные 
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отличия. Приведём сопоставления это-
го показателя в разрезе субъектов РФ за 
2012 г. (таблица 4). Наибольший разрыв 
в темпах роста реальной и номинальной 
заработной платы наблюдается в Курган-
ской области, где отставание скорости 
изменения реальной заработной платы от 
её номинального уровня составило 6,32%. 
Наименьший разрыв в таких показателях 
наблюдается в Центральном федеральном 
округе (–3,81%).

Таблица 4

Темпы роста среднемесячной номинальной и реальной начисленной заработной 
платы работникам в целом по экономике по субъектам Российской Федерации

 в 2012 г. по сравнению с 2011 г., %

Регионы России

Темп роста 
номинальной 

заработной 
платы

Темп роста 
реальной 

заработной 
платы

Отставание темпов 
роста реальной 

заработной платы 
по сравнению с 
темпами роста 
номинальной 

заработной платы

Российская Федерация 113,9 108,4 – 5,5
Центральный федеральный округ 112,11 108,3 – 3,81
г. Москва 112,76 106,4 – 6,36
Северо-Западный федеральный округ 112,73 107,6 – 5,13
Южный федеральный округ 115,00 109,4 – 5,6
Северо-Кавказский федеральный округ 120,33 115,0 – 5,33
Приволжский федеральный округ 114,12 108,8 – 5,32

Уральский федеральный округ, 
в том числе

112,63 107,5 – 5,13

Курганская область 115,82 109,5 – 6,32
Свердловская область 113,34 107,6 – 5,74
Тюменская область 111,56 107,7 – 3,86
Челябинская область 112,42 106,7 – 5,72

Сибирский федеральный округ 113,87 108,2 – 5,67
Дальневосточный федеральный округ 114,54 108,8 – 5,74

Приведённые выше характеристики 
соотношения динамических показателей 
номинальной и реальной заработной пла-
ты дают основание судить об адекватности 
трудового дохода условиям потребления 
в различных регионах России. Так, среди 
регионов УрФО самой низкой покупатель-
ной способностью, очевидно, обладает но-
минальная заработная плата работников 
Курганской и Свердловской областей. Это 
в свою очередь дает основание считать, что 
в этих областях имеется больший по срав-
нению с другими областями УрФО дефицит 
достойности труда.

Среднемесячная номинальная зара-
ботная плата работников организаций, 

осуществляющих различные виды эконо-
мической деятельности, показывает су-
щественную степень дифференциации ус-
ловий достойности труда по надёжности 
социально-экономического состояния и 
перспектив развития работников различ-
ных отраслей. Наиболее высокий уровень 
этого показателя характерен для добы-
чи полезных ископаемых (50400,6 руб. 
в 2012 г.) и производства кокса и нефте-
продуктов (59195,0 руб. в том же году). 

Работники организаций, осуществляющих 
данные виды деятельности, имеют средне-
месячную зарплату, превышающую средне-
российский уровень соответственно в 1,89 
и 2,22 раза. Самая низкая заработная пла-
та – в текстильном и швейном производ-
стве (12095,4 руб.). Зарплата работников, 
занятых в этом производстве, в 2,2 раза 
ниже среднероссийского уровня и почти 
в 5 раз ниже заработной платы работни-
ков, занятых в производстве кокса и нефте-
продуктов. Следует отметить, что по видам 
деятельности, определяющим технический 
прогресс российской экономики, таким 
как производство машин и оборудования 
(25671,0 руб.), производство электрообору-
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дования, электронного и оптического обору-
дования (26353,8 руб.), производство транс-
портных средств и оборудования (27659,5 
руб.), среднемесячная заработная плата в 
среднем соответствует среднероссийскому 
уровню, но существенно отстаёт от уровня 
добывающих отраслей. Это создаёт дополни-
тельные предпосылки дефицита достойности 
труда в отраслях, призванных обеспечивать 
технико-технологический прорыв в конкурен-
тоспособности российской экономики. 

Достойность труда небезынтересно рас-
смотреть и через призму заработной платы 
в разрезе средней начисленной заработной 
платы по уровню образования и динамики 
уровня и структуры затрат организаций на 
рабочую силу (таблица 5). 

Из приведённых в таблице данных следу-
ет, что наиболее высокий уровень заработной 
платы имеют работники с высшим образо-
ванием, что даёт основание считать их труд 
наиболее высоко оцениваемым с позиций 
достойности.

Важнейшей характеристикой достойно-
сти труда является надёжность сохранения 
рабочего места, риск его потери и лишения 
заработка. Однако структура российской 
официальной статистики не предусматривает 
подобной оценки. Для ее получения и ана-
лиза состояния достойности труда в разрезе 
отраслей, видов экономической деятельности 
и регионов требуется специальное исследо-

Таблица 5

Средняя начисленная заработная плата работников по уровню образования
 в Российской Федерации (по результатам выборочных обследований 

организаций, руб.)

2005 2007 2009 2011

Все работники 8694 13570 18084 22717

В том числе имеющие образование: 
высшее профессиональное 11383 17799 24366 29927

Неполное высшее профессиональное 7785 12384 15882 19964

Среднее профессиональное 7722 11830 152776 18901

Начальное профессиональное 8123 12136 15321 19746

Среднее(полное) общее 7726 11787 14780 18538

Основное общее 6418 9992 12343 15970

Не имеет основного общего 5772 8997 10793 14545

вание, сопряжённое с проведением масштаб-
ных социологических опросов относительно 
восприятия надёжности работы в будущем. 
Такое исследование представляется важным 
с позиций формирования социально-эконо-
мической политики на уровне как националь-
ной, так и региональной экономики. 

При оценке достойности труда необхо-
димо учитывать также параметры продолжи-
тельности рабочего времени и безопасности 
труда. В связи с этим следует отметить, что 
доля занятых с чрезмерной продолжитель-
ностью рабочих часов (свыше 48 час. в неде-
лю) в период с 2001 по 2012 год сократилась 
на 3,0%. Такое сокращение наблюдается и у 
мужчин, и у женщин.  Причём чрезмерная 
занятость мужчин выше, чем у женщин. На-
пример, в 2012 году этот показатель у мужчин 
(5,7%) почти в 2 раза выше, чем у женщин 
(2,9%). Отмечая положительные изменения в 
этой области, тем не менее, следует отметить, 
что для 4,3% занятых сохраняются нарушения 
трудового законодательства, а следователь-
но, и условия достойного труда.

Значимым показателем достойного труда 
является безопасность работы, которая может 
оцениваться состоянием и динамикой уровня 
производственного травматизма. В статисти-
ке показатели травматизма на производстве 
представлены количеством людей, получив-
ших травмы со смертельным и с несмертель-
ным исходом в расчёте на 100 000 работаю-
щих. Уровень производственного травматиз-
ма со смертельным исходом за последние 10 
лет сократился в 1,74 раза и составил в 2012 
году 8,6 чел., с несмертельным исходом 
уменьшился в 2,4 раза и составил 198 чел. 
на 100 000 работающих в 2012 году. Несмот-
ря на имеющуюся  динамику, характеризу-

ющую снижение травматизма в Российской 
Федерации, уровень его остается высоким, 
что указывает на существенные резервы роста 
уровня достойности труда.

Оценка показателей достойности труда 
свидетельствует о наличии значительных ре-
зервов снижения дефицита достойного труда 
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и необходимости их учёта при формировании 
социально-экономической политики в России 
и её регионах.
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Аннотация
В статье представлен методический под-

ход к оценке эффективности
 функционирования и устойчивости 

развития регионов Российской 
Федерации на основе концепции 

«Регион – рынок капитала – предприятия 
– население» в соответствии с социо-
эколого-экономическими критериями.

Ключевые понятия: 
региональная экономика, 

устойчивое развитие, 
эффективность функционирования, 

методика оценки.

В последнее время всё большее вни-
мание уделяется проблемам обеспечения 
эффективности функционирования и ус-
тойчивости социо-эколого-экономическо-
го развития регионов, что предопределяет 
эффективность и поступательное развитие 
экономики государства в целом.

Устойчивое развитие означает такое 
развитие, при котором достигается удов-
летворение жизненных потребностей ныне 
живущих людей, и для будущих поколений 
сохраняется возможность удовлетворять 
свои потребности [1].

Эффективное функционирование – 
есть деятельность, выполнение функций в 
относительно неизменных условиях в тре-
буемом объеме и с необходимым качест-
вом, при соблюдении условий превышения 
результатами функционирования региона 
объема затраченных ресурсов.

К настоящему времени научные иссле-
дования в области эффективности функ-
ционирования и устойчивости развития 
региона содержат достаточно много комп-
лексных подходов либо подходов к оценке 
социальной, экономической или экологи-
ческих региональных подсистем.

Всё более широко для оценки эффек-
тивности функционирования региона при-
меняются инструменты корпоративного 
менеджмента, что предопределено разви-
тием и популяризацией такой концепции 
регионального развития, как «регион-ква-
зикорпорация». А.В. Мягкова использует 
для оценки эффективности региональной 
экономики такой инструмент, как регио-
нальная точка безубыточности, выделяя 
в системе региональных счетов те, кото-
рые, по мнению автора, соответствовали 
бы постоянным и переменным затратам 
на уровне промышленного предприятия, 
а ВРП приравнивает к показателю маржи-
нального дохода [7]. 

Уральская школа региональных ис-
следований в последние годы развивает-
ся в рамках направления использования 
и совершенствования систем показателей 
оценки функционирования региона, его 
социальной сферы  и инфраструктуры ре-
гиона на основе концепции сбалансиро-
ванной системы показателей [5; 6; 9].

Для оценки социально-экономического 
развития региона используют либо систе-
мы показателей, либо комплексные (син-
тетические, интегральные) показатели. При 
этом оценивают не только соответствие 
показателей нормативным или плановым 
уровням, но и их динамику с использова-
нием индексных методов.
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Методика измерения уровня регио-
нального социально-экономического раз-
вития предложена в исследованиях М.А. 
Голышева и основывается на оценке сле-
дующих групп индикаторов:

1) степень дифференциации доходов: 
отношение душевых денежных доходов к 
прожиточному минимуму, отношение ду-
шевых денежных доходов к стоимости ми-
нимального продовольственного набора;

2) уровень занятости – уровень общей 
безработицы, уровень занятости экономи-
чески активного населения, уровень заре-
гистрированной безработицы;

3) уровень бедности – доля населения 
с доходами ниже прожиточного минимума, 
уровень крайней бедности и т.д.;

4) уровень физического  здоровья и 
продолжительность жизни – ожидаемая 
продолжительность жизни, младенческая 
и материнская смертность, заболеваемость 
туберкулёзом, ВИЧ/СПИД;

5) уровень образования взрослого на-
селения, охват образованием детей и мо-
лодёжи, суммарное число учащихся школ, 
ПТУ, колледжей и вузов на 10 тыс. населе-
ния и т.д.[3].

При этом автор утверждает, что кри-
терии для регионов России должны быть 
«традиционалистическими» – набор инди-
каторов должен отражать общие для всех 
регионов проблемы; требования к инди-
каторам должны включать: достоверность, 
структурный охват и способность отражать 
изменения; использование интегральных 
оценок для целей социальной политики 
должно быть концептуально обоснован-
ным, базироваться на применении методов 
интегрирования.

В.С. Антонюк и И.Ю. Нестеренко в сво-
их исследованиях в основу классификации 
регионов закладывают комбинацию зна-
чений макроэкономических параметров в 
пределах региона:

1) степени экономического спада (подъ-
ёма), характеристикой которого является 
индекс физического объёма промышлен-
ной продукции;

2) величины общей безработицы;
3) уровня инфляции, показателем ко-

торого является индекс потребительских 
цен [2, с. 104–120].

На основе различных сочетаний трёх 
групп показателей авторы выделяют 8 
типов регионов, для которых предлагают 
типы вариативной региональной макро-
экономической политики.

Также в подходах к оценке уровня раз-
вития региона обосновывается такой при-

знак развития и дифференциации регионов, 
как «конкурентные преимущества региона», 
определяемые природой, обусловленные 
эффективностью функционирования об-
щественно-политической и государствен-
но-правовой систем, определяемые уров-
нем развития науки, техники, технологий и 
организацией использования научно-тех-
нических достижений в производственном 
процессе региона [10, с. 143]. 

В своем исследовании мы поддержи-
ваем мнение российских исследователей, 
что социо-эколого-экономическая система 
региона имеет сложную внутреннюю струк-
туру, в состав которой входят подсистемы: 
население, производство, непроизводс-
твенная сфера, экология, пространство, 
финансы, внешняя экономическая сфера, 
что повышает актуальность оценки регио-
нальной ресурсной эффективности. 

В существующих методиках оценки 
уровня функционирования и развития ре-
гионов представлены три основные группы 
показателей, которые основаны: на нали-
чии единого показателя (например, на 
душу населения); на декомпозиции через 
агрегированные группы первичных пока-
зателей; на интегральной оценке уровня 
функционирования и развития региона.

Кроме этого, необходимы показатели 
не только исследуемого региона, но также 
средние общероссийские значения данных 
показателей, и, по возможности, средние 
значения по федеральному округу, к кото-
рому относится исследуемый регион.

В данном исследовании авторы счита-
ют справедливым утверждение о том, что 
уровень эффективности функционирова-
ния и устойчивости развития конкретного 
региона зависит одновременно от следую-
щих четырёх составляющих:

1) стабильности функционирования и 
развития региона;

2) стабильности функционирования и 
развития регионального рынка капитала и 
страхования;

3) уровня эффективности деятельно-
сти и устойчивости развития совокупности 
предприятий, функционирующих на терри-
тории региона;

4) уровня жизни, в части экономичес-
кой стабильности, совокупности индиви-
дуумов, проживающих на данной терри-
тории. 

При этом только гарантия устойчивого 
развития всех элементов данной системы 
позволит судить об уровне эффективности 
функционирования и устойчивости разви-
тия (ЭФиУР) региона. 
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Авторский подход к оценке уровня эффек-
тивности  функционирования и устойчивости 
развития региона реализован на основе ком-
плексной интегральной оценки, предусматри-
вающей реализацию следующих этапов:

1) выборка и внесение в программу 
абсолютных значений сорока отобранных 
по четырём составляющим системы «Ре-
гион – рынок капитала – предприятия – 
население» статических показателей за 
2005–2012 гг. Период обусловлен охватом 
предкризисных, кризисных и посткризис-
ных значений показателей:

– составляющая общерегиональных 
показателей (ОП):

п. 1.1 «Соотношение индексов роста 
ВРП и промышленного производства»;

п. 1.2 «Индекс роста процента износа 
ОППФ»;

п. 1.3 «Соотношение экспорта и им-
порта»;

п. 1.4 «Индекс роста объёма промыш-
ленного производства»;

п. 1.5 «Индекс роста объёма производ-
ства продукции сельского хозяйства»;

п. 1.6 «Индекс роста оборота розничной 
торговли»;

п. 1.7 «Индекс роста числа организаций, 
выполняющих научные исследования»;

п. 1.8 «Объём выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу к объёму их улавли-
вания»;

п. 1.9 « Объём потребления оборотной 
и последовательно используемой воды к 
объёму использования свежей воды»;

п. 1.10 «Объём загрязнённых сточных 
вод в поверхностные водные объекты к 
объёму использования свежей воды»

– составляющая региональных по-
казателей рынка капитала и страхования 
(РПРКиС):

п. 2.1 «Отношение числа кредитных ор-
ганизаций в регионе к общему числу кре-
дитных организаций»;

п. 2.2 «Отношение филиалов кредит-
ных организаций в регионе к общему числу 
филиалов кредитных организаций»;

п. 2.3 «Отношение объёмов кредитов к 
депозитам физических лиц, в рублях»;

п. 2.4 «Индекс роста кредитов к депо-
зитам юридических лиц, в рублях»;

п. 2.5 «Индекс роста кредитов к депо-
зитам физических лиц, в валюте»;

п.  2.6 «Индекс роста кредитов к депо-
зитам юридических лиц, в валюте»;

п. 2.7 «Выплаты по договорам страхо-
вания к страховым премиям»;

п. 2.8 «Отношение доходов к расходам 
бюджета»;

п. 2.9 «Доля безвозмездных доходов в 
доходах бюджета»;

п. 2.10 «Индекс роста доли расходов 
на национальную экономику в расходах 
бюджета»;

– составляющая показателей совокуп-
ности предприятий региона (ПСПР):

п. 3.1 «Коэффициент автономии»;
п. 3.2 «Коэффициент обеспеченности 

собственными материальными оборотны-
ми средствами»;

п. 3.3 «Рентабельность активов»;
п. 3.4 «Коэффициент текущей ликвид-

ности»;
п. 3.5 «Рентабельность оборота»;
п. 3.6 «Индекс роста нормы прибыли»;
п. 3.7 «Реинвестиции к приросту капи-

тала»;
п. 3.8 «Индекс роста коэффициента де-

ловой активности»;
п. 3.9 «Отношение дебиторской задол-

женности к кредиторской»;
п. 3.10 «Индекс производства отрасли 

специализации региона»;
– составляющая показателей регио-

нального рынка труда (ПРРТ):
п. 4.1 «Индекс роста численности на-

селения»;
п. 4.2 «Индекс роста соотношения чис-

ла женщин и мужчин»;
п. 4.3 «Отношение экономически ак-

тивного населения к населению региона»;
п. 4.4 «Индекс роста занятых в эконо-

мике к экономически активному населению 
региона»;

п. 4.5 «Индекс роста населения в тру-
доспособном возрасте»;

п. 4.6 «Коэффициент рождаемости»;
п. 4.7 «Уровень безработицы»;
п. 4.8 «Индекс роста отношения сред-

недушевых доходов к потребительским 
расходам»;

п. 4.9 «Население с доходами ниже 
прожиточного минимума»;

п. 4.10 «Индекс роста числа зарегист-
рированных преступлений на 100 тыс. чел. 
населения».

2) расчёт частных показателей и индек-
сов их роста в случае необходимости (каж-
дый последующий год к предыдущему);

3) разработка критериев оценки ста-
тических и динамического показателей по 
трёхбалльной шкале (лучшая оценка – 3 
балла, худшая – 1 балл);

4) количественная (балльная) оценка 
показателей в соответствии с системой 
критериев [4];

5) определение веса показателей внут-
ри блока (составляющей) показателей. По-
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казатели приняты равновесными, однако 
их вес дифференцирован согласно числу 
оцениваемых параметров по каждому по-
казателю. Например, абсолютное значение 
и индекс роста конкретного показателя;

6) взвешенная оценка значения по-
казателей путём умножения балла на вес 
показателя;

7) определение балльной оценки каж-
дой составляющей показателей за период 
по формулам 1–4.

БаллОП = (БаллП.1.1+БаллП.1.2+
                   +…БаллП.1.10)/10,           (1)

БаллРПРКиС = (БаллП.2.1+БаллП.2.2+…
                 +БаллП.2.10)/10,             (2)

БаллПСПР = (БаллП.3.1+БаллП.3.2+…
                   +БаллП.3.10)/10,            (3)

БаллПРРТ = (БаллП.4.1+БаллП.4.2+…
                 +БаллП.4.10)/10,              (4)

где БаллОП, БаллРПРКиС, БаллПСПР, БаллПРРТ – сред-
неарифметическая балльная оценка каждой 
составляющей авторской системы показате-
лей оценки эффективности функционирова-
ния и устойчивости развития региона;

БаллП.1.1…БаллП.4.10 – балльная оценка 
каждого из сорока показателей авторской 
системы.

8) определение итоговой оценки ин-
тегрального показателя ЭФиУР за период  
по формуле 5.При этом каждый из четырёх 
блоков (составляющих) показателей на-
делён весом в 25% от общей оценки.

ЭФиУР = БаллОП×0,25 + БаллРПРКиС×0,25+ 

    + БаллПСПР× 0,25 +БаллПРРТ×0,25     (5)

Реализация предложенной методики 
оценки позволила  реализовать ранжи-
рование регионов РФ путем сортировки 
значений показателей каждой составляю-
щей по критерию: чем выше показатель, 
тем выше ранг (место) региона в рейтинге, 
что позволило выделить четыре типа реги-
онов: с отличными (2,5–3 балла); хороши-
ми (2–2,5 балла); удовлетворительными 
(1,5–1,99 балла); неудовлетворительными 
показателями каждой составляющей  (1–
1,49 балла).  

На основе результатов частных рейтин-
гов по составляющим системы показателей 
проведено ранжирование регионов по 
уровню интегрального показателя ЭФиУР. 
Фрагмент результатов анализа для 2012 гг. 
представлен в табл. 1.

На основе анализа значений интег-
ральных показателей ЭФиУР по регионам 
определено значение среднерегионального 
интегрального показателя ЭФиУР (рис. 1).

Таблица 1

Результаты интегральной балльной оценки уровня эффективности 
функционирования и устойчивости развития регионов РФ за 2012 г.

М
ес

то

Регион
Балльная оценка составляющей Интегральный 

показатель ЭФиУР 
2012 г.ОП РПРКиС ПСПР ПРРТ

1 Республика Татарстан 2,500 2,300 2,250 2,550 2,400

2 Новосибирская область 2,400 2,300 2,050 2,650 2,350

3 Новгородская область 2,500 2,667 2,100 2,100 2,342

4 Свердловская область 2,400 2,500 1,950 2,500 2,338

5 Магаданская область 2,700 2,000 2,550 2,100 2,338

... ... ... ... ... ... ...

75 Кабардино-Балкарская 
Республика 1,900 1,889 1,950 1,800 1,885

76 Республика Карелия 2,000 2,000 1,200 2,200 1,850

77 Республика Калмыкия 1,500 2,625 1,350 1,900 1,844

78 Республика Дагестан 1,700 2,000 1,450 2,000 1,788

79 Ставропольский край 1,900 1,778 1,650 1,700 1,757

80 Чеченская Республика 1,700 1,714 1,600 2,000 1,754

 Средние значения 2,270 2,136 1,902 2,196 2,126
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Отмечается его рост в период 2005–2007, 
2009–2011 гг., и существенное сокращение в 
период с 2008–2009 и 2012 гг.

Деление регионов на типы по уровню 
ЭФиУР производилось на основе иссле-
дования значений минимальных и макси-
мальных границ интегральных показателей 
(табл. 2).

В таблице 3 представлены результаты 
количественной оценки типологизированных 
по уровню эффективности функционирова-
ния и устойчивости развития регионов РФ. 

Таблица 2

Результаты исследования значений минимальных и максимальных 
границ интегральных показателей ЭФиУР

Иитегральный 
показатель Минимальный Средний Максимальный

Значение, балл 1,481 2,127 2,610

Период 2009 2005–2012 2011

Регион Чеченская Республика Среднерегиональное 
значение

Пермский край

Разность 
оценок*

0,646  

 0,483

Границы

Низкий уровень 
ЭФиУР**

1,481 1,912

Средний уровень 
ЭФиУР***

1,912 2,288

Высокий уровень 
ЭФиУР****

2,288 2,610

Примечания:
*Разность средней и минимальной (0,646 балла), максимальной и  средней оценок (0,483 

балла) послужили основной определения границ интегральных показателей для типологизации 
регионов по уровню ЭФиУР.

** 1,481 – минимальная оценка интегрального показателя за 2005–2012 гг.
1,912 = 1,481 + 0,646/3×2
*** 2,288 = 1,912 + 0,646/3×1+0,483/3×1
**** 2,610 = 2,288 + 0,483/3×2.

Рис. 1. Результаты балльной оценки среднерегионального интегрального
 показателя эффективности функционирования и устойчивости развития

Отмечается увеличение количества ре-
гионов с низким уровнем ЭФиУР в период 
с 2007 по 2009 г. и сокращение в этом пе-
риод регионов в высоким уровнем ЭФиУР, 
что позволяет выделить предкризисный, 
кризисный и посткризисный периоды в 
экономике регионов РФ. 

Регионы Уральского федерального ок-
руга входят в группу регионов со средним 
уровнем эффективности функционирования 
и развития. Именно регионы данной группы 
являются наиболее перспективными для ре-
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Таблица 3

Результаты количественной оценки типологизированных по уровню
 ЭФиУР регионов РФ

Период 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2005–
2012

Высокий уровень 
ЭФиУР

4 22 19 7 2 19 30 9 2

Средний уровень 
ЭФиУР

61 54 60 62 56 55 48 65 75

Низкий уровень 
ЭФиУР

15 4 1 11 22 6 2 6 3

Период Предкризисный Кризис Посткризисный

Таблица 4

Результаты анализа направлений для повышения уровня эффективности 
функционирования и устойчивости развития регионов УрФО по блоку 

общерегиональных показателей
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п.1.1 1,072 1,574 0,845 1,021 1,058 1,103 1,054 УВ УВ УВ

п.1.2 1,000 0,659 1,234 1,006 1,007 0,995 1,016 УВ УВ УВ

п.1.3 3,079 35,559 0,011 2,136 2,674 25,542 1,533 УВ УВ УВ

п.1.4 1,055 1,291 0,949 1,059 1,103 0,988 0,988 УВ УВ УВ

п.1.5 1,055 2,000 0,713 0,713 0,932 0,913 0,811 УВ УВ УВ УВ

п.1.6 1,144 2,861 0,469 1,140 1,121 1,168 1,104 УВ УВ УВ

п.1.7 0,971 1,176 0,472 1,000 0,920 0,983 1,034 УВ

п.1.8 2,452 0,019 66,415 0,456 0,118 66,415 0,175 УВ

п.1.9 4,077 31,244 0,000 5,438 12,593 5,148 16,662

п.1.10 0,409 0,020 1,175 0,672 0,789 0,084 1,175 УВ УВ УВ

* п.1.1 «Соотношение индексов роста ВРП и промышленного производства; п.1.2 «Индекс 
роста процента износа ОППФ»; п.1.3 «Соотношение экспорта и импорта»; п.1.4 «Индекс роста 
объёма промышленного производства»; п.1.5 «Индекс роста объёма производства продукции 
сельского хозяйства; п.1.6 «Индекс роста оборота розничной торговли»; п.1.8 «Объём выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу к объёму их улавливания»; п.1.9 « Объём потребления 
оборотной и последовательно используемой воды к объёму использования свежей воды»; п.1.10 
«Объём загрязнённых сточных вод в поверхностные водные объекты к объёму использования 
свежей воды»

Примечание: серым цветом выделены показатели, лучшее значение которых – минимальное.
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ализации управленческих решений по повы-
шению уровня эффективности функциониро-
вания и стабилизации развития региональных 
социо-эколого-экономических систем. 

На основе анализа сорока показателей 
авторской системы за 2012 год  определены 
лучшие, худшие и средние значения пока-
зателей, что позволило выявить позицию 
каждого региона Уральского федерально-
го округа и идентифицировать направления 
управленческих воздействий (УВ) в целях 
повышения уровня эффективности функци-
онирования и устойчивости развития каж-
дого региона, представленные в табл. 4 на 
примере блока общерегиональных показа-
телей.

По результатам анализа показателей об-
щерегиональной составляющей лучшее поло-
жение занимает Тюменская область, у кото-
рой практически все показатели лучше сред-
них по РФ значений. Положение остальных 
регионов УрФО – существенно хуже средних 
по РФ показателей.

Для обеспечения роста уровня эффек-
тивности функционирования и устойчивости 
развития в Курганской, Свердловской и Че-
лябинской областях необходимо:

По п. 1.1 – обеспечить опережение тем-
пов роста ВРП по сравнению с темпами роста 
промышленного производства региона (эко-
номика).

По п. 1.2 – внедрять мероприятия, на-
правленные на обновление основных фон-
дов с целью сокращения степени их износа 
(экономика).

По п. 1.3 – обеспечить устойчивое превы-
шение экспорта над импортом и рост соотно-
шения в динамике (экономика).

По п. 1.4 – обеспечить устойчивый рост 
промышленного производства (экономика).

По п. 1.5 – обеспечить устойчивый рост 
производства сельскохозяйственной продук-
ции (экономика).

По п. 1.6 – содействовать наращиванию 
оборота розничной торговли на душу населе-
ния (экономика).

По п. 1.10 – обеспечить сокращение соот-
ношения объёма загрязнённых сточных вод 
в поверхностных водные объекты к объёмам 
(экологическая сфера).

Свердловской области, помимо указан-
ных направлений, необходимо обеспечить 
активизацию деятельности организаций, вы-
полняющих научные исследования (п. 1.7).

В Тюменской области требуется:
по п. 1.5 – обеспечить устойчивый рост 

производства сельскохозяйственной продук-
ции (экономика).

По п. 1.8 – обеспечить наращивание 
объёма улавливаемых выбросов загрязня-
ющих атмосферу веществ (экологическая 
сфера).

Представленный подход к оценке уров-
ня эффективности функционирования и 
устойчивости развития региона позволяет 
на основе анализа позиции региона сре-
ди  показателей прочих составляющих ав-
торской системы сформировать комплекс 
решений по каждому региону в разрезе 
экономической, экологической и социаль-
ной сфер региона, реализация которых, в 
свою очередь, позволит достичь главной 
цели – социо-эколого-экономического раз-
вития России.
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Термин «финансовое состояние» тради-
ционно употребляется как оценочный инди-
катор в системе финансов хозяйствующих 
субъектов. Однако необходимость повы-
шения эффективности и результативности 
бюджетной сферы привело к тенденции 
заимствования приёмов и методов корпо-
ративного управления в теории и практике 
управления общественными финансами. 
Это послужило предпосылкой распростра-
нения категории «финансовое состояние» 
на сферу деятельности региональных и мес-
тных органов власти. В связи с этим задача 
разработки концептуальных положений по 
анализу и управлению финансовым состоя-
нием территорий становится одной из при-
оритетных на современном этапе эволюции 
финансово-экономических отношений.

Экономический анализ бюджетных по-
казателей, обоснованность их структуры, 
динамики, соотношения и других парамет-
ров являются важнейшим элементом сис-
темы оценки социально-экономического 
развития муниципальных образований. 
Невозможно оценить уровень развития 
территории, не зная состояния финансо-
вой сферы, так как именно она является 
базой реализации социально-экономиче-
ских программ и проектов. В показателях 
бюджета отражена политика муниципаль-
ных органов власти в области социального 
развития территории.

Анализ финансового состояния бюд-
жетов муниципальных образований поз-
воляет определить уровень финансовой 
сбалансированности, устойчивости и само-
достаточности бюджетов муниципального 
образования, установить обоснованность 
бюджетной политики, проводимой мест-
ной администрацией.

Ранее нами была предложена [2] ме-
тодика комплексной оценки финансового 
состояния местных бюджетов на основе 
пяти групп показателей:

– показатели сбалансированности мес-
тного бюджета;

– показатели финансовой независи-
мости муниципального образования;

– показатели, характеризующие на-
правленность муниципальной бюджетной 
политики в сфере бюджетных расходов;

– показатели бюджетной устойчивости;
– показатели долговой зависимости 

муниципального образования.
Апробация данной методики была про-

верена на муниципальных образованиях Че-
лябинской области. В области так же, как и 
по всей России, проблема финансовой обес-
печенности муниципалитетов стоит достаточ-

УДК 336.051

АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ 
АНАЛИЗА 

ФИНАНСОВОГО 
СОСТОЯНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
БЮДЖЕТОВ

Коротина Наталья Юрьевна,
Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации,

Челябинский филиал,
заведующий кафедрой экономики 

и финансов, 
кандидат экономических наук, доцент,

г. Челябинск, Россия.
E-mail: korotina@rane74.ru 

Аннотация
В статье проводится апробация 

методики оценки финансового состояния 
муниципальных бюджетов на примере 

четырёх крупнейших городов
 Челябинской области. Предлагаемая 

методика позволяет оценить 
сбалансированность, финансовую

 независимость, бюджетную устойчивость 
и долговую политику муниципальных 

образований, направленность 
муниципальной бюджетной политики в 

сфере бюджетных расходов.

Ключевые понятия: 
муниципальный бюджет, 

сбалансированность местного бюджета, 
устойчивость местного бюджета, 

финансовая независимость местного 
бюджета, 

долговая зависимость местного бюджета, 
муниципальная бюджетная политика.



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 3 (47) 201490

но остро [1]. В статье приведены результаты 
оценки финансового состояния бюджетов 
2013 года четырёх крупнейших городских 
округов области: Челябинского, Магнито-
горского, Златоустовского и Миасского. 

Первая группа показателей – показате-
ли сбалансированности местного бюджета 
(таблица 1).

Таблица 1

Показатели сбалансированности местного бюджета

Показатели Магнитогорский 
ГО

Челябинский 
ГО

Миасский 
ГО

Златоустовский 
ГО

Коэффициент 
покрытия расходов 
муниципального 
бюджета, %

97 98 93 96

Коэффициент наличия 
дополнительных 
средств бюджета, %

0 0 0 0

Коэффициент 
дефицита 
муниципального 
бюджета, %

6 45 7,2 2,2

Коэффициент 
собственной 
сбалансированности 
местного бюджета, %

81 60 59 62

Коэффициент покрытия расходов муни-
ципального бюджета характеризует степень 
покрытия общей суммы расходов муници-
пальных органов власти общими дохода-
ми местного бюджета. Результаты анализа 
покрытия расходов бюджетов рассматрива-
емых городов показывают, что в 2013 году 
ни в одном городе доходов не хватило на 
полное покрытие расходов. Во всех городах 
бюджет был исполнен с дефицитом, поэто-
му значение коэффициента наличия допол-
нительных средств местного бюджета, ха-
рактеризующего долю профицита бюджета 
в его расходах, для всех представленных 
городов было нулевым. Степень покрытия 
дефицита местного бюджета доходными ис-
точниками без учёта утверждённого объёма 
безвозмездных поступлений характеризует 
коэффициент покрытия дефицита муни-
ципального бюджета. Для муниципальных 
образований данный показатель не должен 
превышать 10%*. Этот критерий в анализи-
руемых городах соблюдался. 

Коэффициент собственной сбаланси-
рованности местного бюджета характери-

зует степень покрытия общей суммы расхо-
дов бюджета на реализацию собственных 
полномочий муниципального образования 
доходами без учёта утверждённого объёма 
безвозмездных поступлений. Значение по-
казателя собственной сбалансированности 
бюджетов свидетельствуют о том, что рас-
ходы на выполнение собственных полно-

мочий города самостоятельно покрывают 
только на 59–81%. 

Вторая группа показателей – показа-
тели финансовой независимости муници-
пальных образований (таблица 2). 

Эта группа показателей характеризует 
степень финансовой независимости муни-
ципальных образований от средств выше-
стоящих бюджетов. Показатели представ-
ляют собой соотношение различных эле-
ментов доходов бюджетов. 

Коэффициент финансовой независимости 
местных бюджетов показывает соотношение 
величины налоговых и неналоговых доходов 
местного и общей суммы доходов бюджета 
муниципального образования. Коэффициент 
характеризует долю доходов, объём которых 
зависит от усилий муниципальных органов 
власти по увеличению поступлений от нало-
гов и муниципальной собственности.

Коэффициент налоговой независимости 
показывает, в какой части доходы местного 
бюджета формируются за счёт поступлений 
от налогов. При определении этого коэффи-
циента учитываются все налоговые поступ-

 *Статья 92.1. п.3. Бюджетный кодекс Российской Федерации.  Федеральный закон от 31.07.1998 
N 145-ФЗ (в ред. от 01.01.2014). «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998, N 31, ст. 3823.
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Таблица 2

Показатели финансовой независимости местного бюджета

Показатели Магнитогорский 
ГО

Челябинский 
ГО

Миасский 
ГО

Златоустовский 
ГО

Коэффициент финансовой 
независимости местных 
бюджетов, %

51,2 43,0 37,1 41,5

Коэффициент налоговой 
независимости местных 
бюджетов, %

40,0 34,9 31,9 34,5

Коэффициент чистой 
налоговой независимости, 
%

27,6 28,7 14,6 10,8

Коэффициент общей 
финансовой зависимости 
местного бюджета, %

48,8 56,8 62,9 58,5

ления, независимо от статуса налогов (фе-
деральные, региональные или местные) и 
действующей системы регулирования в час-
ти разграничения доходных источников и 
организации потока налоговых ресурсов. 

Значения этих коэффициентов у ана-
лизируемых городов показывают, что до-
ходные источники менее чем наполовину 
сформированы из налоговых и неналого-
вых платежей. Минимальное значение ко-
эффициента финансовой независимости в 
Миассе (37,1%), максимальное – в Магни-
тогорске 51,2%. Налоги формируют доход-
ные части бюджетов на 32–40%.

В какой части налоговые доходы мест-
ного бюджета сформированы за счёт пос-
туплений от местных налогов, показывает 
коэффициент чистой налоговой незави-
симости. Фактически указанный коэффи-
циент является индикатором эффективно-
сти налоговой политики муниципального 
образования, так как только по местным 
налогам муниципальные образования об-
ладают полномочиями полного самостоя-
тельного их регулирования. Данные этого 
показателя, в отличие от других показа-
телей группы, отличаются значительно – 
разница составляет 2,5 раза. Наименьшее 
значение коэффициента – в Златоусте, мес-
тные власти в состоянии влиять на 10,8% 
доходов города, наибольшее – в Магни-
тогорске (27,6%).

Для сравнения, средний показатель по 
России составляет 13,5%, по Челябинской 
области – 16%. Данные расчёты подтверж-
дают, что местные налоги не играют необ-
ходимой бюджетообразующей роли при 
формировании муниципальных бюджетов 
даже в промышленно развитых городах.

Коэффициент общей финансовой за-
висимости местного бюджета показывает 
долю финансовой помощи из вышестояще-
го бюджета в общем объёме доходов мес-
тного бюджета. Чем больше значение ука-
занного показателя, тем в большей мере 
доходы местного бюджета сформированы 
за счёт поступлений из бюджета субъекта 
Федерации, тем выше степень финансовой 
зависимости муниципального образования 
от региональных органов власти.

Значения коэффициентов общей фи-
нансовой зависимости (48,8–62,9%) под-
тверждают, что бюджеты указанных горо-
дов в значительной степени зависимы от 
областного бюджета.

Третья группа показателей – показате-
ли, характеризующие направленность му-
ниципальной бюджетной политики в сфере 
бюджетных расходов (таблица 3). 

Коэффициент текущих расходов ме-
стного бюджета характеризует долю расхо-
дов бюджета на обеспечение текущего функ-
ционирования органов муниципального 
управления, муниципальных учреждений, 
оказание финансовой помощи отдельным 
отраслям экономики от общей суммы рас-
ходов местного бюджета. Чем выше значе-
ние коэффициента, тем большая часть всех 
расходов направляется на финансирование 
текущих расходов, и тем меньшая часть 
остается на покрытие инвестиционных пот-
ребностей муниципального образования. 
Данные анализа показывают, что свыше 
90% расходов бюджетов во всех городах 
направляется на текущее обеспечение, и ме-
нее 10% (об это свидетельствует коэффи-
циент инвестиционной активности) идёт на 
реализацию масштабных инвестиционных 
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Таблица 3

Показатели, характеризующие направленность 
муниципальной бюджетной политики в сфере бюджетных расходов

Показатели Магнитогорский 
ГО

Челябинский 
ГО

Миасский 
ГО

Златоустовский 
ГО

Коэффициент текущих 
расходов бюджета, %

98 93 98 97

Коэффициент 
инвестиционных расходов 
бюджета, %

2 7 2 3

Коэффициент относитель-
ной стоимости содержания 
органов местного 
самоуправления, %

7 3 5 7

Коэффициент социальной 
ориентированности 
бюджета, %

78 71 77 73

Коэффициент 
программных расходов 
бюджета, %

76 95 93 н/д

проектов, которые направлены на решение 
муниципальных проблем. Таким образом, 
бюджеты городов фактически являются 
не бюджетами развития соответ ствующих 
территорий, а бюджетами обе спечения, 
то есть не создаётся материальная основа 
для повышения объёма и качества муни-
ципальных услуг, не формируются условия 
для модернизации экономики и изменения 
модели экономического роста.

Коэффициент относительной стои-
мости содержания органов местного са-
моуправления показывает удельный вес 
расходов на организацию и реализацию 
муниципального управления в общей сум-
ме общественно расходов бюджетов. Чем 
выше значение коэффициента, тем дороже 
обходятся органы власти бюджету. В ана-
лизируемых объектах указанный показа-
тель колеблется от 3 до 7%.

Коэффициент социальной ориентиро-
ванности местного бюджета показывает 
удельный вес расходов на функционирова-
ние социальной сферы (образование, здра-
воохранение, культуру, искусство, средства 
массовой информации, физическую куль-
туру и спорт, социальную поддержку граж-
дан) в общей сумме расходов местного 
бюджета. Чем выше значение коэффици-
ента, тем большее внимание оказывается 
гражданам со стороны муниципальных ор-
ганов власти. Значение указанного коэф-
фициента (71–78%) свидетельствует о том, 
что бюджеты муниципалитетов являются 
социально направленными.

Оценить, в какой мере управление в 
муниципалитете ведется в рамках дости-
жения целей и обеспечивается обоснован-
ность расходов, позволяет коэффициент 
программных расходов бюджета. Он от-
ражает применение программно-целевого 
подхода к управлению экономикой муни-
ципалитета. 

Коэффициент программных расходов 
местного бюджета показывает удельный 
вес расходов в рамках государственных и 
муниципальных программ в общей сумме 
расходов местного бюджета. Чем выше 
значение коэффициента, тем больше рас-
ходов осуществляется на основе програм-
мно-целевых принципов.

Высокие значения коэффициента про-
граммных расходов (76–95%) свидетель-
ствуют о достаточно высокой ориентиро-
ванности муниципального управления на 
«управление результатами». Финансирова-
ние в рамках целевых программ, в отличие 
от сметного финансирования, позволяет 
получить более высокий результат по кри-
терию «стоимость – эффективность». 

Четвёртая группа показателей – пока-
затели бюджетной устойчивости муници-
пального образования (таблица 4).

К этой группе относятся коэффициенты, 
характеризующие соотношение различных 
доходных источников и текущих расходов 
бюджета. Показатели отражают способность 
муниципалитета обеспечить функциониро-
вание органов местного самоуправления и 
деятельность муниципальных организаций.
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Коэффициент общей финансовой ус-
тойчивости местного бюджета характери-
зует степень покрытия текущих расходов 
местного бюджета налоговыми и ненало-
говыми доходами. Коэффициент показы-
вает способность муниципалитета покрыть 
текущие расходы налогами и средствами, 
полученными в результате управления иму-
ществом. Устойчивость бюджета характе-
ризуется коэффициентом выше 100%. В 
Российской Федерации подавляющее число 

Таблица 4

Показатели бюджетной устойчивости

Показатели Магнитогорский 
ГО

Челябинский 
ГО

Миасский 
ГО

Златоустовский 
ГО

Коэффициент общей 
финансовой устойчивости 
бюджета, %

51,0 46,1 39,2 43,1

Коэффициент совокупной 
финансовой устойчивости, 
%

99,6 98,4 99,2 97,4

Коэффициент собственной 
(чистой) налоговой 
устойчивости, %

29,1 30,8 16,1 11,4

муниципальных образований не способны 
покрыть текущие расходы налоговыми и 
неналоговыми доходами и являются финан-
сово неустойчивыми. Этот тезис подтверж-
дают расчёты указанного коэффициента по 
крупнейшим муниципалитетам Челябинской 
области. В Магнитогор ском городском ок-
руге указанный показатель составляет 51%, 
в остальных городах – ниже 50%, то есть 
без финансовой помощи из вышестоящего 
бюджета органы местного самоуправления 
способны обеспечить текущую деятельность 
менее чем наполовину. 

Для местных бюджетов более актуаль-
ным является показатель совокупной финан-
совой устойчивости местного бюджета, ко-
торый позволяет оценить степень покрытия 
текущих расходов совокупными доходами 
соответствующего бюджета. Даже с учётом 
трансфертов из областного бюджета ни в 
одном муниципальном образовании сово-
купные доходы не покрывают полностью те-
кущие расходы, что подтверждает выводы по 
данным предыдущей таблицы о недостаточ-
ности средств муниципалитетов для инвести-
рования муниципальной экономики.  

Можно рассчитывать подобный коэф-
фициент, используя в числителе показатель 

доходов от местных налогов. Этот показа-
тель носит название коэффициента собс-
твенной (чистой) налоговой устойчивости 
[3]. В суще ствующих условиях в Российской 
Федерации значение данного показателя в 
большинстве муниципальных образований, 
особенно в муниципалитетах, крайне низ-
кое. Это подтверждается расчётными дан-
ными – местные налоги способны покрыть 
текущие расходы бюджетов менее чем на 
треть в Магнитогорске и Челябинске, на 

одну шестую в Миассе, и на одну десятую 
часть в Златоусте. 

Пятая группа показателей – коэффици-
енты долговой зависимости муниципаль-
ного образования (таблица 5).

Коэффициент долговой ёмкости бюд-
жета показывает степень покрытия муни-
ципального долга доходными источника-
ми без учёта утверждённого объёма без-
возмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений. В соответствии 
с федеральным законодательством этот 
коэффициент должен быть менее 100%*. 
Все анализируемые муниципалитеты име-
ют муниципальный долг в допустимых раз-
мерах, но в Челябинском и Миасском го-
родских округах долговая ёмкость бюджета 
значительно выше, что отражает их более 
активную долговую политику.

Коэффициент долговой зависимости 
бюджета показывает соотношение муници-
пального долга и общей суммы расходов 
бюджета. Фактически этот коэффициент 
показывает, какая часть расходов текущего 
года была бы потрачена на покрытие муни-
ципального долга, если бы все платежи по 
нему приходились бы на текущий период. 

*Статья 107 Бюджетный кодекс Российской Федерации.  Федеральный закон от 31.07.1998 N 145-ФЗ (в ред. от 
01.01.2014). «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998, N 31, ст. 3823.
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Активные муниципальные заимствования 
предопределили более высокое значение 
указанного показателя в Челябинске и Ми-
ассе. В целом значения этого коэффици-
ента отражают платёжеспособность всех 
анализируемых органов местного само-
управления в отношении муниципальных 
долговых обязательств.

Коэффициент долговой нагрузки бюд-
жета показывает долю текущих расходов 
по обслуживанию муниципального долга в 
общей сумме расходов бюджета. Коэффици-
ент предела обслуживания муниципального 
долга показывает долю текущих расходов 
по обслуживанию муниципального долга в 
общей сумме расходов без учёта субвенций 
из вышестоящего бюджета. Предельный 
размер этого коэффициента – 15%*. Во всех 
анализируемых объектах значения этого по-
казателя значительно ниже одного процента, 
что характеризует муниципальную долговую 
политику как консервативную. 

Коэффициент долговой нагрузки на одно-
го жителя характеризует бремя, приходящееся 
на каждого жителя. Законодательных преде-
лов того коэффициента не существует, но при 
значительной величине предыдущих показа-
телей для анализа представляется полезным 
сравнение коэффициента долговой нагрузки 
на одного жителя с подушевыми налоговыми 
и неналоговыми доходами. Самый низкий му-
ниципальный долг, приходящийся на одного 
жителя в Златоусте (261 рубль), самый высо-
кий – в Магнитогорске (9,1 тыс. рублей). 

При анализе долговой зависимости му-
ниципального образования большое значе-

*Статья 111 Бюджетный кодекс Российской Федерации.  Федеральный закон от 31.07.1998 N 145-ФЗ (в ред. от 
01.01.2014). «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998, N 31, ст. 3823.

Таблица 5

Показатели долговой зависимости муниципального образования

Показатели Магнитогорский 
ГО

Челябинский 
ГО

Миасский 
ГО

Златоустовский 
ГО

Коэффициент долговой 
емкости бюджета, %

0,3 34,9 26,1 2,8

Коэффициент долговой 
зависимости бюджета, %

0,14 14,7 9,9 1,1

Коэффициент долговой 
нагрузки бюджета, %

0,14 0,3 0,31 0,007

Коэффициент долговой 
нагрузки на одного 
гражданина, тыс.руб./чел.

9,1 4,1 2,49 0,261

Коэффициент предела 
обслуживания 
муниципального долга, %

0,20 0,44 0,52 0,008

ние имеет оценка средневзвешенной про-
центной ставки, по которой привлекались 
муниципальные кредиты и её сравнение с 
действующими среднерыночными ставками. 
Это сравнение позволит оценить возможность 
реструктуризации муниципальных займов.

Указанная группа коэффициентов 
позволяет определить развитие долговой 
ситуации, возможности погашения дол-
га, позволяет отследить ухудшение эко-
номических условий функционирования 
муниципальной экономики. Расчёт этих 
коэффициентов крайне важен, так как 
превышение установленных нормативных 
значений влечёт за собой определённые 
ограничения для органов местного само-
управления, которые установлены Бюд-
жетным кодексом РФ и региональными 
нормативными актами.

Анализ состояния бюджетов по предло-
женным коэффициентам в крупнейших горо-
дах Челябинской области позволил выявить 
несбалансированность местных бюджетов, 
показал высокую финансовую зависимость 
от вышестоящих бюджетов, недостаточную 
бюджетную устойчивость, недостаточность 
средств на развитие территорий. Данные 
города имеют развитые сферы промыш-
ленности и торговли, большую в масштабах 
области численность населения, что предо-
пределяет значительную доходную базу для 
формирования местных бюджетов. Но даже 
это не позволяет обеспечить финансовую не-
зависимость и достаточность ресурсов для 
полного и своевременного исполнения функ-
ций и задач местного самоуправления. 
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С другой стороны, проведённый анализ 
позволил оценить социальную направлен-
ность расходов бюджетов, достаточно вы-
сокую ориентированность муниципального 
управления на «управление результатами», 
взвешенную долговую политику. 

Данные, полученные в результате ана-
лиза финансового состояния бюджета, мо-
гут быть использованы для интегральной 
оценки состояния местных бюджетов и 
построения рейтинга муниципальных об-
разований по критерию бюджетной обес-
печенности. Для этого требуется опреде-
ление весовых значений коэффициентов, 
определение типов муниципальных обра-
зований в зависимости от значений интег-
рального коэффициента и установление 
пороговых значений уровня финансового 
состояния для отнесения муниципалитетов 
к определённому типу по уровню бюджет-
ной обеспеченности.

Предложенные показатели могут лежать 
в основе механизма бюджетного регулиро-
вания. Методика может быть использована 
для принятия управленческих решений в 
части повышения эффективности управле-
ния муниципальными финансами.
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Аннотация
В статье представлена методика 

оценки экономической устойчивости 
промышленного предприятия, включающая 

формирование системы из четырёх 
блоков показателей, определение 

критериев балльной оценки их 
статических и динамических значений. 

Методика получила апробацию на 
двух отечественных промышленных 

предприятиях, результаты которой за 
2008–2012 гг. представлены в статье.

Ключевые понятия: 
экономическая устойчивость, 

эффективность функционирования, 
стабильность развития, 

выполнение обязательств, 
независимость решений.

Производственно-хозяйственная де-
ятельность промышленных предприятий в 
течение последнего века привела к суще-
ственному ухудшению состояния биосферы: 
сокращаются природные ресурсы, накапли-
ваются вещества, приводящие к ухудшению 
окружающей природной среды в экономи-
ческих системах разных территориальных 
уровней. Данные последствия влекут потерю 
устойчивости прежде всего экономических 
систем, осуществляющих активную промыш-
ленную деятельность, что в дальнейшем мо-
жет привести к бифуркации социо-эколого-
экономической среды как этих территорий, 
так и биосферы в целом [3, с. 3]. Исследуя 
проблему устойчивости экономической сис-
темы, нельзя не затронуть её терминологи-
ческий аспект. Мы поддерживаем мнение 
ряда авторов в части трактовки терминов 
«устойчивость экономической системы», 
«устойчивое развитие», «экономическая ус-
тойчивость». В частности, «устойчивое раз-
витие» – в формулировке ООН – развитие 
общества, которое позволяет удовлетворять 
потребности нынешних поколений, не нано-
ся при этом ущерба возможностям, остав-
ляемым в наследство будущим поколениям 
для удовлетворения их собственных потреб-
ностей [4, с.125]. Устойчивое развитие любой 
экономической системы предполагает сба-
лансированное функционирование всех её 
элементов. Экономическая устойчивость яв-
ляется одним из видов устойчивости, тради-
ционно включающими: производственную, 
энергетическую, социально-экологическую, 
финансово-экономическую и рыночную ус-
тойчивость [2, с. 8].

Экономическая устойчивость предпри-
ятия рассматривается нами как состояние 
эффективного функционирования и ста-
бильного развития предприятия в услови-
ях возможности выполнения обязательств 
и независимости в принятии ключевых уп-
равленческих решений. 

Взаимосвязь и место экономической 
устойчивости в контуре управления раз-
витием промышленного предприятия от-
ражена на рис. 1.

Оценка уровня экономической устой-
чивости промышленного предприятия, 
исходя из авторской трактовки термина 
«экономическая устойчивость», проводится 
с использованием сбалансированной сис-
темы показателей по следующим блокам: 
1) оценка эффективности функциониро-
вания; 2)  оценка стабильности развития; 
3) оценка степени выполнения обяза-
тельств; 4) оценка независимости в приня-
тии решений.
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Рис. 1. Взаимосвязь и место экономической устойчивости в контуре управления 
устойчивым развитием промышленного предприятия

1. Оценка эффективности функциониро-
вания промышленного предприятия

Функционирование экономической 
системы (предприятия) есть процесс пере-
работки (преобразования) предприятием 
ресурсов в продукты производства, удов-
летворяющие общественные потребности 
в материальных благах (товарах, услугах). 
Применительно к экономике промышлен-
ного предприятия функционирование есть 
процесс преобразования ресурсов (пос-
редством их расходования) в результаты 
деятельности, характеризующийся опре-
делённым уровнем эффективности. Ре-
сурсы и эффективность рассматриваются 
в качестве средств достижения цели – ре-
зультата.

Оценка эффективности функциониро-
вания деятельности проводится на основе 
формул Дюпона.

Формула Дюпона для экономической 
рентабельности показывает зависимость 
показателя экономической рентабельности 
(Rк) от  рентабельности оборота (Rц), от-
ражающей эффективность управления за-
тратами, ассортиментом, ценами и коэф-
фициента деловой активности (Кдак), отра-
жающего преимущественно эффективность 
управления оборотным капиталом.

Rк = Rц × Кдак.

Формула отражает эффективность ис-
пользования капитала предприятия, привле-
каемого для осуществлении всех видов про-
изводственно-хозяйственной деятельности. 
При этом на эффективность функциониро-
вания предприятия (уровень и динамику 
экономической рентабельности) оказывает 
влияние как  эффективность управления за-
тратами, ассортиментом, ценообразованием 
(отражающаяся на уровне рентабельности 
оборота), так и эффективность управления 
оборотным капиталом (запасами, дебитор-
ской и кредиторской задолженностями), 
отражающаяся на величине и динамике ко-
эффициента деловой активности.

Формула Дюпона для финансовой рен-
табельности показывает зависимость пока-
зателя финансовой рентабельности (RСК) от 
нормы прибыли (НПР) – отношения чистой 
прибыли к выручке, коэффициента дело-
вой активности (Кдак) и финансового рычага 
(ФР), характеризующего структуру капитала 
и отражает эффективность использования 
собственного капитала (степень выпол-
нения целей и ожиданий собственников 
предприятия).

RСК = НПР × Кдак × ФР.

Эффективность использования собствен-
ного капитала прежде всего отражает степень 
выполнения целей и ожиданий собственни-

-

-

,

,

,
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ков предприятия, показывает, в какой мере 
стратегические направления инвестиций при-
носят отдачу на вложенный в бизнес капитал, 
с учётом эффективности управления прочими 
доходами и расходами (влияющими на уро-
вень нормы прибыли), капиталом в части его 
объёма и структуры (что оказывает влияние 
на уровень коэффициента деловой активнос-
ти и финансового рычага).

2. Оценка стабильности развития про-
мышленного предприятия

Развитие – необратимое, направленное, 
закономерное изменение материальных и 
идеальных объектов [5, с. 409]. Только од-
новременное наличие всех трёх указанных 
свойств выделяет процессы развития среди 
других изменений: обратимость изменений 
характеризует процессы функционирования 
(циклическое воспроизведение постоянной 
системы функций); отсутствие закономер-
ности характерно для случайных процессов 
катастрофического типа; при отсутствии 
направленности изменения не могут накап-
ливаться, и поэтому процесс лишается ха-
рактерной для развития единой, внутренне 
взаимосвязанной линии. В результате разви-
тия возникает новое качественное состояние 
объекта, которое выступает как изменение 
его состава или структуры (то есть возникно-
вение, трансформация или исчезновение его 
элементов или связей).Оценка стабильности 
развития проводится на основе сопоставле-
ния динамики капитала и финансовых ре-
зультатов с «Золотым правилом бизнеса»:

IQПчист > IQП > IQЦ > IК > 1,0.

Основной смысл которого заключается 
в обеспечении опережающих темпов роста 
конечных финансовых результатов – чистой 
прибыли (QПчист) над темпами роста ва-
ловой прибыли, что обеспечивается за счёт 
эффективного управления коммерческими, 
управленческими, прочими расходами и 
доходами; превышения темпа роста вало-
вой прибыли над темпом роста первичного 
экономического результата (выручки), ко-
торая в свою очередь должна расти быстрее 
привлечённого в бизнес капитала. 

3. Оценка степени выполнения обяза-
тельств промышленным предприятием 

Обязательства предприятия с экономи-
ческой точки зрения связаны с определени-
ем его платёжеспособности – то есть, спо-
собности в срок и в полном объёме погасить 
кредиты и кредиторскую задолженность.

Оценка степени выполнения обяза-
тельств может быть реализована на основе 
«Золотого правила финансирования» [1]:

IЦК > IП > IВ > 1,0,

где  – ценность капита-

ла, разность между дисконтированными 
поступлениями (П) и выплатами (В) за ряд 
периодов;

Пt – поступления в период t; Вt – вы-
платы в период t; 

N – число периодов; 
t  – текущий индекс периода (t=0, …, N);
q – фактор дисконтирования (1+i), где 

i –  ставка процента, выраженная в десятич-
ных дробях.

«Золотое правило самофинансирова-
ния» выполняется при условиях 1 и 2.

Условие 1: IQЦ > IQС, при котором  выруч-
ка должна расти быстрее, чем совокупные 
затраты предприятия (QC).

Условие 2: IQЦ < IQС, и IА1230 < IП1520, при
котором выручка растёт медленнее, чем со-
вокупные затраты предприятия, но при этом 
дебиторская задолженность растёт медлен-
нее кредиторской.

Недостаток эффективности в части 
формирования финансовых результатов и 
затрат может быть компенсирован за счёт 
повышения эффективности управления 
оборотным капиталом предприятия.

4. Оценка независимости промышлен-
ного предприятия в принятии решений 

Независимость в принятии решений во 
многом определяется структурой капитала 
и спецификой построения взаимоотноше-
ний с контрагентами предприятия и оце-
нивается в первую очередь показателями 
финансовой и рыночной устойчивости, 
которые также могут быть сгруппированы 
в «Золотое правило устойчивости»:

IСОС > IКфнз IУпк ≥ 1,000,

гдеСОС – собственные оборотные средс-
тва предприятия (разница между перманен-
тным капиталом и внеоборотными актива-
ми);

Кфнз – коэффициент финансовой неза-
висимости (доля собственного капитала в 
совокупном);

Упк – уровень перманентного капитала 
предприятия показывает долю собственных 
финансовых ресурсов в составе (актива) 
пассива. Чем выше показатель, тем выше 
финансовая и рыночная устойчивость пред-
приятия.

Для интегральной оценки уровня эко-
номической устойчивости предприятия 
данные показатели должны быть оценены 
на основе системы критериев и наделены 
весом. Использование интегрального пока-
зателя оценки экономической устойчивости 
позволит проводить сравнительный анализ 
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экономической устойчивости как предпри-
ятий, так и холдинговых структур.

Критерии балльной оценки показателей 
и взаимосвязей методики оценки уровня 
экономической устойчивости представлены 
в таблице 1. 

Исходными данными для реализации 
оценки экономической устойчивости двух 
предприятий одной отрасли (ОАО «Синар-
ский трубный завод», ОАО «Северский 
трубный завод») послужили данные офици-
альной бухгалтерской отчётности. Результа-
ты апробации методики за период с 2010 по 
2012 год – в таблице 2.

Графическая интерпретация полученных 
результатов представлена на  рис. 2.

При проведении исследования вес каж-
дой из четырёх составляющих принимался 
равным 25 %. Вес показателей внутри со-
ставляющей определялся как отношение 
25 % к числу оцениваемых параметров, 
которых в составляющей «Эффективность 
функционирования» – 7, в составляющей 
«Стабильность развития» – 5, в остальных 
составляющих по 4. Максимальная оценка 
каждой составляющей 0,75 балла.

На обоих предприятиях отмечается 
сокращение уровня экономической устой-
чивости в период с 2010 по 2012 г., что 
связано с нарастанием напряжённости 
на трубном рынке РФ.  В 2012 году ситу-
ация ухудшается на обоих предприятиях 
по блоку оценки стабильности развития, 
что связано на ОАО «Синарский трубный 
завод» с сокращением инвестированного 

Рис. 2. Результаты оценки уровня экономической устойчивости 
ОАО «Синарский трубный завод» (СинТЗ) и ОАО «Северский трубный 

завод» (СевТЗ) в 2011 и 2012 гг.

капитала, а на ОАО «Северский трубный 
завод» – с падением коэффициента дело-
вой активности. При стабильности оценок 
прочих составляющих на ОАО «Синарский 
трубный завод», на ОАО «Северский труб-
ный завод» отмечено сокращение балль-
ной оценки по составляющей «Эффектив-
ность функционирования», что связано 
в низкими значениями экономической 
рентабельности и ростом показателя фи-
нансового рычага, превышающего нор-
мативное значение в 1,5 раза, а также по 
показателям «Оценки степени выполнения 
обязательств» – отмечена отрицательная 
динамика поступлений и выплат, сниже-
ние чистого денежного потока.

Интегральные оценки уровня экономи-
ческой устойчивости на ОАО «Северский 
трубный завод» в 2011–2012 гг. превышают 
значения ОАО «Синарский трубный завод», 
однако их снижение более интенсивно (с 
2,245 до 2,096) по сравнению с динамикой 
интегрального показателя ОАО «Синарский 
трубный завод» (2,146 снижается до 2,046), 
то есть второе предприятие обладает боль-
шим запасом прочности, и негативные тен-
денции на нём не столь существенны.

Предложенный подход к оценке эко-
номической устойчивости промышленного 
предприятия с использованием сбалансиро-
ванной системы показателей отличается от су-
ществующих подходов выделением четырёх 
«областей» экономической устойчивости: 
функционирование, развитие, выполнение 
обязательств и самостоятельность в приня-
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Таблица 1 
 Критерии балльной оценки показателей и взаимосвязей методики 

оценки уровня экономической устойчивости

Показатели
Критерии оценки, в баллах

1 2 3

Оценка эффективности функционирования

Экономическая рентабельность <0 0-d, I>1,I<1 >cr, I>1

Рентабельность оборота <0 >0, I<1 >0, I>1

Коэффициент деловой активности I<1 I=1 I>1

Динамика формулы Дюпона для экономический 
рентабельности (IRк>IRц>IКдак)

Не выпол-
няется

Выпол-
няется 

частично

Выпол-
няется

Финансовая рентабельность <0 0-d, I>1 >dep, I>1

Норма прибыли <0 >0, I<1 >0, I>1

Финансовый рычаг >2 <2, I>1 <2,I<1

Динамика формулы Дюпона дл финансовой 
рентабельности (IRcк>IНпр>IКдак>IФР)

Не выпол-
няется

Выпол-
няется 

частично

Выпол-
няется

Оценка стабильности развития

Чистая прибыль <0 >0,I<1 >0, I>1

Прибыль от продаж <0 >0,I<1 >0, I>1

Выручка от реализации >0, I<0,5 >0,I<1 >0, I>1

Капитал в среднегодовом измерении I<1 I>1 I=1

Золотое правило бизнеса (IQПчист>IQП>IQЦ>IК>1,000) Не выпол-
няется

Выпол-
няется 

частично

Выпол-
няется

Оценка степени выполнения обязательств

Ценность капитала <0 >0, I<1 >0, I>1

Поступления >0, I<0,5 >0,I<1 >0, I>1

Выплаты >0, I<0,5 >0,I<1 >0, I>1

Золотое правило финансирования (IЦК>IП>IВ>1,000) Не выпол-
няется

Выпол-
няется 

частично

Выпол-
няется

Условие 1: IQЦ > IQС

Не выпол-
няется

Выпол-
няется 

частично

Выпол-
няется

Условие 2: IQЦ < IQС и IА240 < IП620

Не выпол-
няется

Выпол-
няется 

частично

Выпол-
няется

Оценка независимости в принятии решений

Собственные оборотные средства <0 >0, I<1 >0,I>1

Коэффициент финансовой независимости 
(коэффициент автономии) <0,5 >0,5, I<1 >0,5, I>1

Уровень перманентного капитала предприятия <0,6 >0,6, I<1 >0,6, I>1

«Золотое правило устойчивости» 
(IСОС > IКфнз ≥  IУпк  > 1,000)

Не выпол-
няется

Выпол-
няется 

частично

Выпол-
няется
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Таблица 2 
Результаты анализа экономической устойчивости предприятий

Показатели Вес, 
%

ОАО «Синарский 
трубный завод»

ОАО «Северский 
трубный завод»

Оценка Взвешенная 
оценка Оценка Взвешенная 

оценка

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Экономическая рентабельность, % 3,571 2 2 0,071 0,071 2 2 0,071 0,071

Рентабельность оборота, % 3,571 3 3 0,107 0,107 3 3 0,107 0,107

Коэффициент деловой 
активности, оборотов в год 3,571 3 3 0,107 0,107 3 2 0,107 0,071

Финансовая рентабельность, % 3,571 2 2 0,071 0,071 3 3 0,107 0,107

Норма прибыли, % 3,571 3 3 0,107 0,107 3 3 0,107 0,107

Финансовый рычаг 3,571 1 1 0,036 0,036 1 1 0,036 0,036

Выполнение формул Дюпона в 
динамике 3,571 2 2 0,071 0,071 2 2 0,071 0,071

Оценка эффективности 
функционирования  25   0,571 0,571   0,607 0,571

Чистая прибыль, млн руб. 5 3 3 0,150 0,150 3 3 0,150 0,150

Прибыль от продаж, млн руб. 5 3 3 0,150 0,150 3 3 0,150 0,150

Выручка от реализации, млн руб. 5 3 3 0,150 0,150 3 3 0,150 0,150

Капитал в среднегодовом 
измерении, млн руб. 5 2 1 0,100 0,050 2 2 0,100 0,100

Выполнение «Золотого правила 
бизнеса» 5 3 2 0,150 0,100 3 2 0,150 0,100

Оценка стабильности развития 25   0,700 0,600   0,700 0,650

Ценность капитала, млн руб. 6,25 1 3 0,063 0,188 3 2 0,188 0,125

Поступления, млн руб. 6,25 3 2 0,188 0,125 3 1 0,188 0,063

Выплаты, млн руб. 6,25 3 2 0,188 0,125 3 2 0,188 0,125

Выполнение «Золотого правила 
финансирования» 6,25 1 1 0,063 0,063 1 1 0,063 0,063

Оценка степени выполнения 
обязательств 25   0,500 0,500   0,625 0,375

Собственные оборотные 
средства, млн руб. 6,25 2 2 0,125 0,125 1 3 0,063 0,188

Коэффициент финансовой 
независимости (коэффициент 
автономии)

6,25 1 1 0,063 0,063 1 1 0,063 0,063

Уровень перманентного 
капитала предприятия 6,25 2 2 0,125 0,125 2 3 0,125 0,188

Выполнение «Золотого правила 
устойчивости» 6,25 1 1 0,063 0,063 1 1 0,063 0,063

Оценка независимости в 
принятии решений  25   0,375 0,375   0,313 0,500

Интегральная оценка уровня 
экономической устойчивости 100   2,146 2,046   2,245 2,096
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тии решений и позволяет выявить степень 
влияния каждого направления на интеграль-
ную оценку экономической устойчивости. Что 
предопределяет перспективные направления 
научного исследования, направленные на со-
вершенствование механизма управления эко-
номической устойчивостью промышленного 
предприятия, заключающиеся в разработке 
частных алгоритмов управления эффектив-
ным функционированием, развитием, га-
рантированным выполнением обязательств 
и эффективным принятием решений. Ис-
пользование балльной оценки при расчёте 
интегрального показателя экономической 
устойчивости позволяет проводить сравни-
тельный анализ промышленных предприятий 
в ретроспективе.

1. Зубков, М.С. Подходы к обеспечению эконо-
мической устойчивости промышленного предпри-
ятия [Текст] / М.С. Зубков, М.Я. Ходоровский // 
Государственный аудит: право, экономика. М., 2012. 
№ 3. С. 58–67.

2. Павлова, О.Ю. Обеспечение устойчивости 
предпринимательских структур целлюлозно-бумаж-
ной промышленности на основе системы норматив-
ных показателей [Текст] / О.Ю. Павлова: автореф. 
дисс. канд. экон. наук. по спец. 08.00.05. СПб.: 
СПбГИЭУ, 2011. 18 с.

3. Постников, Е.А. Совершенствование методов 
оценки и прогнозирования устойчивости экономи-
ческих систем [Текст] / Е.А. Постников: автореф. 
дисс. канд. экон. наук. по спец. 08.00.05. Челябинск: 
ЧелГУ, 2005. 24 с.

4. Пряхина, А. Организационно-экономическая 
устойчивость промышленного предприятия: теоре-
тические аспекты [Текст] / А. Пряхина // Предпри-
нимательство. 2011. № 11. С. 125–130. 

5. Развитие [Текст] // Большая советская эн-
циклопедия. В 30 т. М.: Советская энциклопедия, 
1971. Т. 21. С.409.

References

1. Zubkov M.S., Hodorovskij M.Ja. Gosudarstvennyj 
audit: pravo, jekonomika, 2012, no. 3. pp. 58–67 (in 
Russian).

2. Pavlova O.Ju. Obespechenie ustojchivosti 
predprinimatel’skih struktur celljulozno-bumazhnoj 
promyshlennosti na osnove sistemy normativnyh 
pokazatelej [Providing stability of pulp and paper 
enterprises on the basis of the system of standard 
indicators]. St.Petersburg, SPbGIJeU, 2011, 18 p. (in 
Russian).

3. Postnikov E.A. Sovershenstvovanie metodov 
ocenki i prognozirovanija ustojchivosti jekonomicheskih 
system [Perfecting methods of evaluating and 
forecasting stability of economic systems]. Cheljabinsk, 
ChelGU, 2005, 24 p. (in Russian).

4. Prjahina A. Predprinimatel’stvo, 2011, no. 11, pp. 
125–130 (in Russian).

5. Razvitie [Развитие]. Bol’shaja Sovetskaja 
Jenciklopedija. V 30 t. (Great Soviet Encyclopedia). 
Moscow, Sovetskaja jenciklopedija, 1971, T. 21, p.409 
(in Russian).

UDC 658.5

ECONOMIC STABILITY 
OF THE INDUSTRIAL 
ENTERPRISE: ASSESSMENT 
TECHNIQUE

Artyomova Olga Vasilyevna,
Ural Social Economical Institute (branch) Of 
the Academy of Labor and Social Relations, 
Director, Doctor of Economical Sciences, 
Professor,
Chelyabinsk, Russia.
E-mail: rect@ursei.ac.ru

Zubkov Mikhail Sergeyevich,
LLC “South Ural Mechanical Plant”, Head of 
the Sales and MTS Department,
Chelyabinsk, Russia.
E-mail: zubkov@yurmz.ru

Annotation
The technique of an assessment of 
industrial enterprise economic stability is 
presented in the article, including four 
blocks of indicators system formation, 
definition of criteria of a mark assessment 
of their static and dynamic values. The 
technique received approbation at two 
domestic industrial enterprises which results 
for 2008-2012 are presented in the article.

Key concepts: 
economic stability, 
efficiency of functioning, 
stability of development, 
implementation of obligations,
independence of decisions.



КУЛЬТУРА

103СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 3 (47) 2014

В «Золотом телёнке» И. Ильфа и 
Е. Петрова есть описание такой ситуа-
ции: «Дружелюбный смех костыльщиков, 
среди которых были силачи, забивающие 
костыль одним ударом, сопутствовал этой 
операции. Однако мягкие удары о землю 
вскоре стали перемежаться звоном, сви-
детельствовавшим, что молот иногда при-
ходит в соприкосновение с костылём. Раз-
махивали молотами секретарь крайкома, 
члены правительства, начальник Севера и 
Юга и гости. Самый последний костыль в 
каких-нибудь полчаса заколотил в шпалу 
начальник строительства» [8, с. 683]. Пред-
ставленная комичность здесь возникает как 
следствие видимости серьёзной работы в 
некий ответственный момент.

В жизни аналогичных примеров мно-
жество. Таким образом, в искусстве выде-
ляется псевдоискусство («мыльные оперы», 
«мелодрамы» типа «Богатые тоже плачут» 
или «Улицы разбитых фонарей»); в рели-
гии выделяется псевдорелигия (представ-
ленная различными тоталитарными сектами 
типа сатанистов); в спорте выделяется псев-
доспорт (в частности, сопряжённый с упот-
реблением допингов, договорные матчи); 
в образовании выделяется псевдообразо-
вание (обозначенное фальшивыми дипло-
мами, диссертациями); в науке выделяется 
псевдонаука (по данным ИТАР-ТАСС, Пре-
зидент РАН В. Фортов заявил, что в совре-
менном мире примерно половина учёных 
занимается лженаукой [6]) и т.д.

В основе всех этих видов и форм «псев-
до», в конечном счете, лежит элементарная 
глупость.

Подобно тому, как продуктом под-
линной философии является мудрость, 
глупость порождается псевдофилософией. 
(Заметим, что термин «псевдофилософия» 
употреблял ещё Г. Шпет [15, с. 311–365]). 
Поскольку всё чаще мы сталкиваемся с не-
умением отличить право от этики (пример 
телевизионного канала «Дождь»), полити-
ку от права (например, выражающееся в 
гейпропаганде), светские ценности от ре-
лигиозных (в частности, недавние пляски 
молодых девушек в церкви), эротику от 
порнографии (многочисленные дискуссии 
в СМИ, среди депутатов Госдумы) и т.д., 
задача их различения становится в насто-
ящее время одной из важнейших для на-
шего общества проблем.

Нередко её решение сводится к двум 
простейшим вариантам:

1) либо к полному отрицанию определён-
ного «негатива» («Секса у нас нет», – гово-
рила советская участница телемоста меж-
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ду Ленинградом и Бостоном в 1986 году 
Л.Н. Иванова [4]; «В Сочи геев нет», – го-
ворит сейчас мэр столицы зимних  Олим-
пийских игр А.Н. Пахомов [13]);

2) либо к слепому копированию за-
падных образцов (так, в названиях улиц 
появились «Сити»; «милиция» была пере-
именована в «полицию»). Своеобразным 
символом механизма такого копирования 
стал пресловутый «индекс цитирования», 
внедряемый в качестве показателя эффек-
тивности научной работы среди наших уче-
ных [9].

Различие философии и псевдофило-
софии является метафилософской про-
блемой, возникающей при философском 
осмыслении самой философии (на необ-
ходимость этого различения особое вни-
мание обращал Дитрих фон Гильдебранд 
[5, с. 5–16, 209–225, 348]). Из неё вытекает 
бесконечное множество конкретизирую-
щих проблем.

Что в этом плане мы сегодня имеем 
в преподавании философии? В настоя-
щее время у нас есть не менее двух сот 
её учебников. Однако приемлемых для 
профессионального использования – не 
более двадцати. Да и то приемлемых с 
определёнными оговорками: чаще всего в 
них более-менее удачным является какой-
то раздел, какой-то параграф или какой-
то отдельный фрагмент текста. Причём ни 
в одном из них нет достаточно полного и 
ясного изложения предмета, метода и цели 
самой философии. Но с них-то и начина-
ется метафилософия.

Существуют разнообразные определе-
ния философии. Однако все они, так или 
иначе, имеют своим истоком этимологию её 
термина. Как известно, впервые его начал 
использовать древнегреческий философ 
Пифагор. В переводе «философия» озна-
чает «любовь к мудрости». «Любовь» при 
этом понимается как бесконечное стрем-
ление к мудрости, которая противостоит 
многообразным проявлениям глупости.

Таким образом, конечной целью фи-
лософии, её идеалом становится мудрость. 
Мудрость, как специфический (ситуатив-
ный) сплав глубоких знаний, ценностных 
представлений и образа действия, заклю-
чается в приращении оснований культуры. 
Причём предметом философии оказываются 
любые явления культуры, а её результатом 
(продуктом) – их предельные основания. 
Методом философии, т.е. способом фило-
софствования, является рефлексия. Фило-
софская рефлексия есть саморефлексия, т.е. 
рефлексия над рефлексией и нерефлексией. 

Она позволяет человеку осмыслить и осоз-
нать своё отношение к миру.

Философская рефлексия также под-
разделяется на воспроизводящую, т.е. на 
выявляющую предельные основания куль-
туры и производящую, полагающую её 
предельные основания. Воспроизводящая 
философская рефлексия находит своё вы-
ражение в форме мировоззренческой те-
ории (в метафизике), производящая фи-
лософская рефлексия представляется как 
теоретическое мировоззрение и выража-
ется в прикладной форме. Противоречия 
этих противоположных тенденций преодо-
леваются в реальной истории философии. 
Отсюда же следуют и основные разделы в 
изложении философии: 1) история филосо-
фии, 2) философская теория и 3) приклад-
ная философия. В учебной практике такое 
подразделение подтверждается.

История философии – необходимая 
составная часть философского образо-
вания. Она представляет реальные пред-
посылки философствования – в виде 
образцов философского мировоззрения 
и философского мышления (для профес-
сиональных философов, естественно, она 
является более важной. Поэтому должна 
изучаться ими довольно подробно. Однако 
для специалистов другого профиля важны 
лишь её основные идеи, определяющие 
эпохальные изменения в культуре. Поэто-
му при первоначальном изучении истории 
философии им можно ограничиваться эти-
ми идеями).

Философская теория – это концепту-
альная система современного философ-
ского знания. Её усвоение даёт определён-
ный понятийный (категориальный) аппа-
рат, являющийся необходимым условием 
(и средством) для решения различных 
философских проблем.

Прикладная философия – философия 
жизни, философия науки, философия тех-
ники и т.д. В обобщённой форме – это вся  
так называемая «социальная философия» 
(ранее – истмат). Усвоение прикладной 
философии придаёт философскому об-
разованию определённый жизненный 
смысл.

Указанные разделы философии взаим-
но переплетаются и обусловливают друг 
друга. Это даёт основания для различных 
вариантов (сочетаний) в её изложении. Од-
нако их качественное отличие и различное 
назначение (различная роль) существенны. 
И это надо иметь в виду во всех случаях.

В настоящее время наиболее важным 
представляется последний раздел приклад-
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ной философии. В него вписывается и «фи-
лософия образования».

«Философия образования» – сравни-
тельно молодая ветвь современной при-
кладной философии, хотя её предпосылки 
находятся в глубокой древности и на Запа-
де, и на Востоке. В этой области фиксирует-
ся много важных и злободневных проблем. 
В российском обществе они, как правило, 
усугубляются непрерывными реформами 
системы образования. Решения собственно 
философских проблем здесь также могут 
быть удачными и неудачными. К образо-
ванию человека вполне применимо и ме-
тафилософское различение подлинной фи-
лософии и псевдофилософии. Естественно, 
его можно проиллюстрировать примером 
«компетентностного подхода» [2, с. 107–
108] к преподаванию самой философии.

Внедряемая в настоящее время схема 
преподавания философии выглядит так: 
знания + умения + навыки. Соответственно, 
формулируются требования к результатам 
обучения: знать, уметь, владеть. Очевидно, 
этот подход эклектичен по сути, ориенти-
рован на экстенсивное образование (т.е. 
на определённое количество знаний, уме-
ний и навыков). Какие конкретные знания 
являются философскими? Какие конкрет-
ные умения даёт философия? Какие кон-
кретные навыки пригодятся в жизни? На 
эти вопросы уверенно вряд ли ответит и 
профессиональный преподаватель, пре-
подающий саму философию. Однако вы-
раженные в количественных показателях, 
они предлагаются в качестве критериев 
экзаменационных оценок.

Кант в своё время говорил, что на-
учить философии нельзя, научить можно 
только философствовать [11, с. 682–683; 
12, с. 277–282]. Философствовать – значит 
мыслить, осмысливать и понимать различ-
ные явления. В основе такого различия в 
качестве цели образования, соответствен-
но, и в роли критерия оценки усвоения 
философии людьми, оказывается именно 
их понимание [7]. Подчеркнём, что здесь 
идёт речь о философии образования, т.е. 
не просто об образовании как таковом.

Понимание возникает на основе знаний 
и очерчивает сферу возможных действий 
человека, т.е. того, что он может сделать. 
А это и есть его умения, которые при сис-
тематическом повторении превращаются в 
навыки [3, с.153–166].

Философские знания, т.е. знания все-
общих, предельных оснований бытия и 
мышления являются главным продуктом 
философской теории. Прикладная фило-

софия должна давать не столько знания, 
сколько умения философски мыслить, ре-
шать философские проблемы в различных 
областях культуры. Навыки философство-
вания определяются собственным опытом, 
чему способствует изучение истории фи-
лософии.

Феномены псевдообразования в сов-
ременном российском обществе многочис-
ленны и разнообразны. Проблемы с ЕГЭ, 
коммерциализацией образования, раз-
рыв образования, воспитания и т.д. сви-
детельствуют об отсутствии продуманных 
ценностных оснований педагогической де-
ятельности. Как следствие, умы молодёжи 
заполняются современными «идолами»: 
«рода», «пещеры», «театра» и «рынка» 
(выделенными Ф. Бэконом).

Реализация Болонского соглашения 
создает технологическую иллюзию соот-
ветствия российской вузовской системы 
образования западной. Иллюзию потому, 
что дипломы об образовании по-прежнему 
остаются неравноценными, невзаимозаме-
няемыми.

Вводимые в вузах в качестве норма-
тивных документов учебные программы 
по разным предметам чаще всего лишь 
призрачно намекают на содержание сов-
ременной постнеклассической науки. Они 
изобилуют вымышленными компетенция-
ми [10; 1]. Причём общепринятое понятие 
компетенции в настоящее время также от-
сутствует [14].

Без компетенций, конечно, не бывает 
профессионализма. Компетентность явля-
ется своего рода операциональной способ-
ностью, позволяющей перейти от ремесла 
к мастерству, далее – к искусству. Про-
фессионал – это человек, в совершенстве 
владеющий своим делом.

Без профессионализма не может быть 
и подлинной философии. Она вырожда-
ется в псевдофилософию, генерирующую 
глупость универсально. От последней, за-
метил Кант, лекарства нет [11, с. 218].

Любовь к мудрости возникает тогда, 
когда она (мудрость) отличается от глу-
пости. Как мотив деятельности, поведения, 
жизни философия становится призванием 
человека. Призвание выражается в творчес-
тве. Результаты творчества, произведения 
всегда несут авторский дух (печать творца, 
автора). Рефлексивная взаимосвязь ком-
петентности в философии и мотивации к 
философии нарастает как снежный ком, 
расширяя зону призвания и профессиона-
лизма. Речь в итоге заводится о призвании 
к данной профессии.
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Философская компетентность опреде-
ляет уровень философского профессио-
нализма. Характеризуя степень развития 
(развитость) философской рефлексии, 
философский профессионализм выражает 
способность человека творчески мыслить, 
его способность самостоятельно решать 
различные философские проблемы. Кри-
териями развития философской рефлексии 
оказываются возникающие в таких случа-
ях синергетические эффекты. Они бывают 
положительными и отрицательными. При-
мерами таких положительных синергети-
ческих эффектов могут быть совместные 
победы в любой языковой игре (в смысле 
Витгенштейна), в любой дискуссии, в лю-
бом соревновании, в любом сражении и 
т.д. Примерами отрицательных синергети-
ческих эффектов оказываются в них обо-
юдные Поражения. Аналогичными приме-
рами являются общие Праздники и Будни, 
Торжества и Панические настроения, со-
стояния платонических Вдохновений (Эк-
стаза) и Муки творчества, др.

Мудрость обладает характером поло-
жительного синергетического эффекта, по-
этому она столь притягательна для челове-
ка. Как конечная цель, она определяет не 
только специфику философии. Используе-
мая в качестве критерия, мудрость выступа-
ет в роли главного регулятора человеческой 
деятельности во всех областях культуры.

В отличие от мифологии, продуцирующей 
различные фантазмы и вымыслы, и религии, 
утверждающей веру во всевозможные чудеса, 
философия осмысливает реальные ситуации. 
Причём её критическая (эмансипирующая, 
освобождающая от многообразных форм 
«псевдо») роль совмещается с творческой. В 
этом заключается сила влияния философии 
на жизнедеятельность человека.

1. Азарова, Р.Н. Разработка паспорта компе-
тенции: Методические рекомендации для орга-
низаторов проектных работ и профессорско-пре-
подавательских коллективов вузов [Электронный 
ресурс] / Р.Н. Азарова, Н.М. Золотарёва. М.: Иссле-
довательский центр проблем качества подготовки 
специалистов, Координационный совет учебно-ме-
тодических объединений и научно-методических 
советов высшей школы, 2010. 52 с. URL: http: // 
main.isuct.ru›files/edu/umu/metod_razrab_PK.pdf 
(дата обращения: 22.02.2014).

2. Азимов, Э.Г. Компетентностный подход. 
Компетентность. Компетенция [Текст] / Э.Г. Ази-
мов, А.Н. Щукин // Новый словарь методических 
терминов и понятий (теория и практика обучения 
языкам). М.: Издательство ИКАР, 2009. 448 с.

3. Айсмонтас, Б.Б. Усвоение знаний, умений, 
навыков [Текст] / Б.Б. Айсмонтас. Педагогическая 
психология. Учебное пособие для студентов. М.: 
МГППУ, 2004. 368 с.

4. В СССР секса нет [Электронный ресурс] // 
Википедия. URL: http://ru.wikipedia.org›wiki/В_
СССР_секса_нет (дата обращения: 17.02.2014).

5. Гильдебранд, Дитрих фон. Что такое фило-
софия? [Текст] / Дитрих фон Гильдебранд / пер. 
с нем. А.И. Смирнова. СПб.: «Алетейа», ТОО «Сту-
пени», 1997. 374 с.

6. Глава РАН оценил число лжеучёных [Элект-
ронный ресурс] // ИТАР-ТАСС. URL: http://rusevik.
ru›ekonomika…glava-ran…lzheuchenyh.html (дата об-
ращения: 17.02.2014).

7. Ильинский, И.М. Понимание как цель обра-
зования [Текст] / И.М. Ильинский, П.С. Гуревич // 
Знание. Понимание. Умение. 2006. № 1. С.5–15.

8. Ильф, И. Золотой телёнок [Текст] / И. Ильф, 
Е. Петров. Двенадцать стульев, Золотой телёнок. 
Спб.: OOO «Издательство “Кристалл’’», 1999. 752 с.

9. Индекс цитирования – инструмент, а не 
цель! [Электронный ресурс] // Интервью С. Ша-
ракшанэ с вице-президентом РАН, академиком 
В.В. Козловым и доктором философских наук, 
заведующей отделом Института философии РАН 
Н.В. Мотрошиловой; Арнольд Д., Фаулер К. Гнус-
ные цифры / перевод: С. Кузнецова, ИСП РАН. URL: 
http://ras.ru›news/shownews.aspx?id=e0587895-
686c-42af… (дата обращения: 17.02.2014).

10. Инновационные подходы к проектиро-
ванию основных образовательных программ по 
направлению подготовки высшего профессио-
нального образования «Философия»: Проектные 
разработки / сост. и общ. ред. проф. В.В. Миро-
нов. М.: Изд-во МГУ, 2007. 166 с. [Электронный 
ресурс]. URL: http://inpro.msu.ru›files/nmo/books/
philosophy.pdf (дата обращения: 22.02.2014).

11. Кант, И. Критика чистого разума [Текст] / 
И. Кант. Соч. в 6 т. М.: Мысль, 1964. Т. 3. 799 с.

12. Кант, И. Логика, 1800, III. Понятие филосо-
фии вообще. – Философия по школьному понятию 
и по понятию о мире. – Существенные потребности 
и цели философствования. – Самые общие и выс-
шие задачи этой науки [Текст] / И. Кант. Соч. в 8 
т. М.: ЧОРО, 1994. Т. 8. 718 с.

13. Мэр Пахомов: В Сочи геев нет [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://vedomosti.ru›sochi…news…
mer-pahomov…sochi-geev-net (дата обращения: 
17.02.2014).

14. Философско-методологические основания 
построения современной теории компетенции. 
Александр Попов. [Электронный ресурс]. URL: 
http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/3323 (дата 
обращения: 17.02.2014).

15. Шпет, Г.Г. Мудрость или разум? [Текст] / 
Г.Г. Шпет // Philosophia Natalis. Избранные пси-
холого-педагогические труды / отв. ред.-сост. 
Т.Г. Щедрина. М.: «Российская политическая эн-
циклопедия» (РОССПЭН), 2006. 624 с.

References

1. Azarova R.N., Zolotareva N.M. Razrabotka 
pasporta kompetencii: Metodicheskie rekomendacii 
dlja organizatorov proektnyh rabot i professorsko-
prepodavatel’skih kollektivov vuzov [Working 
out a passport of competence: methodological 
recommendations for organizers of project activities 
and for academic teaching staff]. Moscow, 
Issledovatel’skij centr problem kachestva podgotovki 
specialistov, Koordinacionnyj sovet uchebno-
metodicheskih ob#edinenij i nauchno-metodicheskih 
sovetov vysshej shkoly, 2010, 52 p. available at: http://
main.isuct.ru›files/edu/umu/metod_razrab_PK.pdf 
(accessed 22 February 2014) (in Russian).

2. Azimov Je.G.? Shhukin A.N. Kompetentnostnyj 
podhod. Kompetentnost’. Kompetencija [Competence 



КУЛЬТУРА

107СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 3 (47) 2014

approach. Competence. Competency.]. Novyj 
slovar’ metodicheskih terminov i ponjatij (teorija i 
praktika obuchenija jazykam) (New dictionary of 
methodological terms and notions (theory and practice 
of teaching languages)). Moscow, Izdatel’stvo IKAR, 
2009, 448 p. (in Russian).

3. Ajsmontas, B.B. Usvoenie znanij, umenij, 
navykov [Acquisition of knowledge, skills]. 
Pedagogicheskaja psihologija. Uchebnoe posobie 
dlja studentov (Pedagogical psychology. Manual 
for students). Moscow, MGPPU, 2004, 368 p. (in 
Russian).

4. V SSSR seksa net [There is no sex in the USSR], 
available at: http://ru.wikipedia.org›wiki/V_SSSR_
seksa_net (accessed 17 February 2014) (in Russian).

5. Gil’debrand Ditrih fon. Chto takoe filosofija? 
[What is philosophy?]. St.Petersburg, «Aleteja», TOO 
«Stupeni», 1997, 374 p. (in Russian).

6. Glava RAN ocenil chislo lzheuchenyh [Head of 
the Russian Academy of Sciences judged the number 
of pseudo scientists], ITAR-TASS, available at: http://
rusevik.ru›ekonomika…glava-ran…lzheuchenyh.html 
(accessed 17 February 2014) (in Russian).

7. Il’inskij I.M., Gurevich P.S. Znanie. Ponimanie. 
Umenie, 2006. No. 1, pp.5–15 (in Russian).

8. Il’f I. Petrov E. Zolotoj Telenok [The Little 
Golden Calf]. St.Petersburg, OOO «Izdatel’stvo 
Kristall», 1999, 752 p. (in Russian).

9. Indeks citirovanija – instrument, a ne cel’! 
[Citation index is a tool but not the aim!], available at: 
http://ras.ru›news/shownews.aspx?id=e0587895-
686c-42af… (accessed 17 February 2014) (in 
Russian).

10. Innovacionnye podhody k proektirovaniju 
osnovnyh obrazovatel’nyh programm po napravleniju 
podgotovki vysshego professional’nogo obrazovanija 
«Filosofija»: Proektnye razrabotki [Innovative 
approaches to projecting the main educational 
programmes for higher vocational training specialized 
in “Philosophy”: Pilot projects], available at: http://
inpro.msu.ru›fi les/nmo/books/philosophy.pdf 
(accessed 22 February 2014) (in Russian).

11. Kant I. Kritika chistogo razuma [The Critique 
of Pure Reason]. Moscow, Mysl’, 1964, V. 3, 799 p. 
(in Russian).

12. Kant I. Logika, 1800, III. Ponjatie filosofii 
voobshhe. – Filosofija po shkol’nomu ponjatiju i po 
ponjatiju o mire. –  Sushhestvennye potrebnosti i celi 
filosofstvovanija. – Samye obshhie i vysshie zadachi 
jetoj nauki [Logics, 1800, III. Notion of philosophy. – 
Philosophy according to school understanding and 
comprehension of the world. – Basic needs and 
purposes of philosophy. – The most general and 
highest targets of the science]. Moscow, ChORO, 
1994, V. 8, 718 p. (in Russian).

13. Mjer Pahomov: V Sochi geev net [Mayor 
Pakhomov: There are no gays in Sochi], available 
at: http://vedomosti.ru›sochi…news…mer-pahomov…
sochi-geev-net (accessed 17 February 2014) (in 
Russian).

14. Filosofsko-metodologicheskie osnovanija 
postroenija sovremennoj teorii kompetencii 
[Philosophical and methodological grounds for 
creating modern theory of competence]. available 
at: http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/3323 
(accessed 17 February 2014) (in Russian).

15. Shpet G.G. Mudrost’ ili razum? [Wisdom 
or intelligence?]. Philosophia Natalis. Izbrannye 
psihologo-pedagogicheskie trudy (Selected 
psychological and pedagogical works). Moscow, 
Rossijskaja politicheskaja jenciklopedija (ROSSPJeN), 
2006, 624 p. (in Russian).

UDC 101.1

ACTUAL PROBLEMS OF 
META-PHILOSOPHY
Usov Vladimir Nikolaevich, 
Chelyabinsk state pedagogical university,
Professor of the Chair 
of Philosophy and Cultural Studies, 
Doctor of Philosophical Sciences, Associate 
Professor,
Chelyabinsk, Russia.
E-mail: usov_vn@mail.ru 

Annotation
At the headwaters of multifarious life 
problems the author finds out fundamental 
difference between true philosophy and 
pseudo-philosophy. Naturally, attention is 
paid to teaching philosophy itself where its 
reflection needs  special professionalism.

Key concepts: 
meta-philosophy, 
philosophy, 
pseudo-philosophy, 
wisdom, 
stupidity.



КУЛЬТУРА

108 СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 3 (47) 2014

Мудрецы античных и древних восточ-
ных традиций нередко задумывались над 
тем, какие реалии скрываются за смысло-
выми конфигурациями, интуитивно высве-
чивающими в процессах мыследеятельно-
сти некие подвижные особенности бытия 
человека и природы. «Вызрев» в недрах 
философских рефлексий до «понятийной 
полноты», эти первоначальные интуиции 
явили себя целым каскадом смыслов, от-
печатавших в обретённых смыслоформах 
такие феноменальные состояния бытия 
природы и человека, как время, времен-
ность, дление, мгновение, вечность. При-
обретая «всеобщность», удостоверенную 
в своём конкретном содержании как бы 
самой действительностью, эти катахрезы 
не просто демонстрировали возможности  
«знающего себя разума», но и обнажа-
ли факт того, что в лоне, категориально 
схваченных темпоральных состояний бы-
тия, которые нельзя переадресовать дру-
гим, развёртывается подлинная онтология 
существования природы, плетутся нити 
дления жизни каждого индивидуума, со-
циума, человечества и природы в целом. 
Действительно, ни один уровень органи-
зации бытия не обходится без изменения 
его состояний. Но только человек, входя в 
мир непотаённого «здесь и сейчас бытия», 
осваивая и обобщая собственные опыты 
жизнеделанья, опыты других, через факты 
несобственной повседневной бытийности 
осознаёт конечность основы земного су-
ществования других и его самого, свою 
временность, преходящность. Понимает, 
как бы сказал Г. Гегель, что в живом це-
лом одновременно «положены»: смерть, 
противоположение, рассудок. 

Временность, открываясь как одно 
из темпоральных состояний бытия, по-
буждает индивидуумов «собирать себя» 
в целостность на границах природного, 
повседневного и культурного бытия, при-
давать смыслы своей жизнедеятельности 
и оперировать ими, оценивать и пони-
мать себя – как себя, всё и всякое иное 
– как некое иное. Вместе с тем рефлекти-
рующий разум, продолжая устремляться в 
своей всеоткрытости за горизонты явле-
ний повседневной бытийности, пытается 
ухватить в самих истоках ландшафтность 
осмысляемых темпоральных состояний 
бытия, «чеканя» для этого ряд ключевых 
концептуальных вопросов: «Что есть вре-
мя?», «Как соотносятся между собой время 
и вечность?», «Возможно ли их соотноше-
ние и если да, то, что выступает “родовой” 
матрицей последнего?» 
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Принимая в целом существование 
бытия в парменидовской интерпретации: 
«бытие есть – небытия нет», философы 
создавали различные версии конечного и 
бесконечного, вечного и временного, дле-
ния и мгновения. И неизменно в дискурсах 
на поверхность «всплывал» факт того, что, 
проясняя природу схваченных катахреза-
ми темпоральных состояний бытия, чело-
веческий разум постоянно натыкается на 
апории в их понимании. С точки зрения 
Гераклита, Платона, Плотина, Аристотеля, 
Августина Блаженного, Фомы Аквинского 
и других мыслителей последние порож-
даются самой, ускользающей от схваты-
вания спецификой природы рассматри-
ваемой цепочки темпоральных состояний 
бытия. Безусловно, философы пытались 
найти объяснение природе этих апорий. В 
классической античности его находили в 
космических стихиях, в эпоху эллинизма в 
формах жизни мировой души. Отцы Цер-
кви видели причину возникновения апо-
рий в сущностном несовпадении природы 
рассматриваемых состояний бытия. Ново-
европейская философия, ориентируясь на 
возрастающую значимость рационализма 
в научном познании, его математизацию 
и оптиматизацию экспериментальной 
деятельности, делает акцент на относи-
тельность и субъективность в понимании 
природы темпоральных состояний бытия, 
имеющих, однако, объективную основу для 
своего существования – длительность. По 
мысли  Декарта, Спинозы, Ньютона, Лей-
бница длительность является одновремен-
но атрибутом как Бога, т.е. вечности, так 
и времени, которое представляет собой 
субъективный инструмент измерения собы-
тий объективной длительности [2, с. 10].

В ХIХ–ХХ вв. образы темпоральных ха-
рактеристик бытия органично вплетаются в 
предметные поля эволюционизма, историз-
ма, психологизма, философии жизни, эк-
зистенциализма, феноменологии и т.д., где 
получают осмысление через призму фунда-
ментальных конструктов экзистенциализма. 
Это позволило обнажить глубинные пере-
живания человеком временности своего 
бытия, своей беспомощно сти в открытом 
горизонте онтологической беспредельно-
сти. Как ни парадоксально, но катахрезы 
темпоральности обрели в экзистенциализ-
ме статус коррелята бытия. А.Ахматова с 
отчаяньем вопрошала мир о том, как быть 
с тем ужасом, который когда-то «бегом 
времени» был наречен. М.Хайдеггер, как 
бы слыша этот крик отчаяния, метафори-

чески констатирует факт того, что везде, 
где что-то существует, лежит открытой 
протокольная книга, в которую записыва-
ется время. Время набрасывает своё «вот 
– бытие» на всё, что существует. Оно вы-
давливает бытие из самого себя, неумоли-
мо приближая человека, «его другое», «его 
иное» к конечному моменту «бытия всего» 
в посюсторонних формах его организации. 
Неотвратимому взлому печати с тайны ме-
ханизмов темпорального «размыкания» 
бытия и процессов его «схлопывания». 
Когда «мы сами с общим провалом суще-
го, ускользаем тоже и от себя» навстречу 
Ничто – вечности [6, с. 21]. Причём по Хай-
деггеру, Ничто-вечность всегда даёт знать 
о себе, поскольку разомкнувшееся бытие в 
просветах обнажает, что присутствие есть, 
следовательно, Ничто не отрицает сущее, 
наоборот, порождает его, а значит, оно 
первоначальнее, чем Нет или отрицание 
[8, с. 23].

Философской рефлексии важно ухва-
тить и понять Ничто таким, каким оно даёт 
знать о себе самом в виду его самого. Для 
этого необходимо обратиться к историко-
философскому опыту осмысления фено-
мена вечности в различных философских 
традициях. Так, повседневное смысловое 
пространство античности было «насквозь» 
пронизано пониманием значимости време-
ни и вечности в жизнебытие греков. Тер-
мин, вечность, связывался с понятием це-
лостной и полнокровной жизненной силы. 
Время обозначало убывание, угасание 
жизненных сил. Еврипид вечность и вре-
мя связывал с пониманием катахрез судьба 
и свобода. Вечность неподвластна судьбе, 
которая властвует над временем. Досок-
ратики сущность вечности видели в воде 
(Фалес), огне (Гераклит), воздухе (Анакси-
мен). Гераклит сравнивал вечность с игра-
ющим в шашки ребёнком. Игра является, с 
его точки зрения, глобальным принципом 
организации жизни космоса, миробытия в 
целом, представляя собой единство всех 
возможных противоположностей. Платон 
стал первым среди своих современников, 
кто, опираясь на труды предшественников, 
древние и священные тексты восточных 
учителей, сумел свести воедино всё, сде-
ланное до него, в изучении рассматрива-
емых феноменов. «Вечность», – писал он 
в «Тимее», – это умопостигаемое бытие, 
неизменное, неподвижное, самотождест-
венное. О ней нельзя сказать, что она была 
или будет. Здесь нет ни прошедшего, ни 
будущего, но только – «есть». Вечность 
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пребывает в «едином», поскольку она 
есть целостность в своих многообразных 
ликах проявления. Соотнося время и транс-
цендентность вечности, Платон различает 
три онтологических уровня существования 
миробытия, акцентируя при этом несовпа-
дение феноменов вечности и времени. Он 
писал: в мире есть то, что существует вечно 
(не рождено, не создано). То, что сущес-
твует всегда (создано, но не подвержено 
гибели) и то, что существует временно (что 
создано и погибнет). Вечность как атрибут 
трансцендентного бытия – непостижимого, 
надвременного – рассматривалась как то, 
что творит из себя мир и само время [3, 
c. 56–58].

Плотин, развивая идеи Платона, от-
мечал, что к вечности, как «вместилищу» 
всяких предстоящих или состоявшихся 
переходов, применимы только категории 
настоящего. Мир, окружающий человека, 
с точки зрения Плотина, существует пос-
тоянно, вечно по причине своей несотво-
римости и неуничтожимости, а не потому, 
что существует в бесконечном времени. Он 
стал первым мыслителем, кто отказал веч-
ности в темпоральности бытия, сформули-
ровав онтологическое понимание послед-
ней: вечность – это полнота бытия. Плотин 
метафорически даже воссоздаёт процесс 
рождения времени в некой точке вечно-
го бытия. По его мнению, была некоторая 
природа беспокойно-деятельная и стре-
мящаяся господствовать над самой собой 
и принадлежать самой себе. Она хотела 
обрести больше, чем у неё было. Так она 
пришла в движение, а вместе с ней в дви-
жение «пришло» время, и стало двигаться 
к всегда – будущему и позднейшему, то 
есть всегда к иному, а не к тождественно-
му. Отпав от «единого», она в подражание 
ему создала чувственный мир» [4, с. 7–11] 
и властвовать в ней стало время.

Отцы Церкви окончательно отделили 
время от вечности. Время становится хро-
нометром земных событий и анализируется 
сквозь призму связи последнего с памятью. 
Августин, осмысляя время как процесс 
«растяжения души», в качестве инструмента 
растяжения использует понятие движения. 
Именно движение засевает лоно памяти 
накопленным опытом прошлого, делая её 
сокровищницей мысли и знания. Рассмат-
ривая время как взаимосвязь помнящей, 
созерцающей и ожидающей души, Авгус-
тин раскрывает парадоксальность феноме-
на времени: оно складывается из того, чего 
уже нет (прошедшего), того, чего ещё нет 

(будущего) и того, что есть, но не имеет 
длительности – мгновений настоящего. Все 
три модуса времени удерживаются лишь 
человеческим сознанием. Вечность, соглас-
но Августину, не измерима временными от-
резками. Она – атрибут Бога. Земное вре-
мя – это «тень вечности», «смена вещей». 
Оно сотворено и движется в лоне земных 
темпоральностей от акта божественного 
творения к Страшному суду, обретая век-
торность и необратимость. Фома Аквин-
ский в «Сумме против язычников» писал, 
что время и вечность не суть одно и то же. 
Вечность в каждом своем мгновении цело-
купна, времени же это не присуще, пос-
кольку оно всего лишь мера дления. Время 
акцидентно и нуждается в субстанции как 
своем носителе. Материальные субстанции 
не могут сразу и полностью обладать быти-
ем, хотя всегда устремлены к этой полноте, 
которую достигают последовательно: теряя 
одну часть, обретая другую. Поэтому дли-
тельность их существования «рассыпается» 
на неопределённое множество последова-
тельных моментов. Это и есть время.

Исследование темпоральных состояний 
бытия было продолжено в Новое время. В 
эту эпоху широкое распространение полу-
чило эмпирико-сенсуалистическое понима-
ние времени (Локк, Юм). Оно нивелирова-
ло различия между временем и длитель-
ностью, временем и вечностью. Вечность 
стали рассматривать как бесконечное 
время. В результате эмпирический мир 
вечного становления объявлялся единс-
твенно реальным состоянием мироздания. 
В контексте выдвинутой эмпирико-сенсу-
алистической парадигмы время осмысля-
лось как темпоральное состояние бытия, 
отражающее порядок последовательностей 
существования событий. Пространство как 
порядок сосуществования различных пос-
ледовательностей событий. 

Вместе с тем развивающееся научное 
естествознание стремилось к тому, чтобы 
исследование темпоральных характери-
стик бытия опиралось на наблюдения, 
экс перимент и математику, а не только на 
авторитет Библии и свидетельства древ-
них философов. Поиск эффективных ме-
тодологических ключей для расширения 
эпистемологических возможностей иссле-
дования темпоральных характеристик бы-
тия, схватывания специфики их отражения 
в мыследеятельности человека побудил 
Канта заняться решением этих вопросов. 
Стремясь освободиться от психологизма 
с его склонностью к скептицизму (Юм) и 
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поддержать необходимость и всеобщность 
развивающегося естественнонаучного зна-
ния, он вводит в эпистемологию понятие 
«трансцендентальный субъект». По Канту, 
эмпирический мир опыта как внешний, 
изучаемый естествознанием, так и внут-
ренний, как предмет эмпирической пси-
хологии, существует лишь в отношении 
к трансцендентальному субъекту, как его 
корреляту. Последний конструирует мир 
с помощью априорных форм чувственно-
сти  – пространства и времени и априор-
ных форм рассудка – категорий. Время, 
являя себя априорной формой внутреннего 
чувства, не обладает трансцендентальной 
реальностью. Но оно имеет реальность 
эмпирическую ибо составляет условие 
возможности мыслить обо всех явлениях 
как внутренних, так и внешних, играя роль 
связующего звена между чувственностью 
и рассудком. Способ деятельности созна-
ния, состоящий в последовательном син-
тезе предметов восприятия, и был назван 
Кантом временем. 

Вслед за ним Фихте, Шеллинг и Гегель, 
отвергнув онтологию субстанциональности 
времени, переходят в своих размышлениях 
тот Рубикон, который разделял нетварный, 
вечный и тварный, временный миры. На 
первые позиции выходит идея абсолютного 
развития «всего и вся» как процесс раз-
ворачивания всей полноты инобытия Аб-
солютной идеи. Исследование специфики 
различных темпоральных состояний бытия 
через призму развития «всего и вся», выве-
ло этот процесс на новый уровень их изу-
чения: к осмыслению последних через диа-
лектику соотношения этих характеристик в 
макро-, мега- и микромирах, а также фи-
лософского обоснования выявляемых при 
этом закономерностей. Философская реф-
лексия, улавливая изменения в эпистемо-
логических подходах к изучению природы 
рассматриваемых темпоральных состояний 
бытия на различных уровнях организации 
последнего, констатировала не просто раз-
мывание линейных традиций в осмысле-
нии последних, но и обозначила тенден-
ции, которые Деррида назвал осознанием 
многомерности и нелинейной временнос-
ти единой реальности. Философствующий 
разум давно осознавал, что объективно – 
реальное, несубстанциональное динамиче-
ское время – другого времени в природе 
нет, – прежде чем существовать, должно 
было возникнуть, иметь начало отсчёта. 
В недрах возникшего времени обретают 
своё конкретное бытие не только человек, 

но свои времена образовали физические, 
химические, биологические, исторические 
и любые другие реально существующие 
процессы, начиная от микропроцессов и 
заканчивая процессами расширения Все-
ленной как целого.

Динамическое время образуется дви-
жением, несущим качественные изменения, 
которые выступают причиной становления, 
возникновения, изменения, исчезновения 
материальных объектов и процессов как 
таковых. И вместе с тем движение обус-
лавливает неуничтожимость, сохраняе-
мость, неисчерпаемость материи как един-
ственной субстанциональной реальности. 
Время, по причине своей несубстанцио-
нальности, собственными свойствами не 
обладает. Оно всего лишь специфически 
отражает свойства образующих его про-
цессов. При этом оно необратимо, не по-
ворачивается  вспять даже при обратном 
протекании процессов. Означает ли это, что 
наша Вселенная, однажды родившись, ког-
да-нибудь завершит своё существование, 
исчерпав возможности для своего бытия? 
И следует ли в поисках ответа на вопрос 
«в чём же заключается вечность бытия?», 
исходить из допущения, что вечность – это 
тест на неуничтожимость самой Вселенной. 
И не напоминает ли нам, в этом случае, лик 
вечности бытия образ «колеса Калачакры», 
обеспечивающего в соответствии с идеей 
«вечного возвращения» последователь-
ность циклов: Большой взрыв – расшире-
ние и охлаждение – сжатие и свёртывание 
до математической точки – снова Большой 
взрыв и так до бесконечности.

Принимая тест о рождении нашей 
Вселенной, который Фридман изложил 
в работе «О кривизне пространства» [5], 
и, следуя логике его рассуждений, мож-
но утверждать, что Вселенная непрерыв-
но расширяется и охлаждается. Конечно, 
учитывая второе начало термодинамики, 
Вселенная может, в общем, достичь неко-
его равновесного состояния, но отдельные 
её участки будут испытывать флуктуации, 
то есть некие выбросы энергии. Эти флук-
туации и не дадут запуститься процессу 
превращения всех видов энергии в исклю-
чительно тепловую энергию. Современная 
наука оспаривает теорию тепловой смер-
ти Вселенной и с позиций общей теория 
относительности. Согласно ей Вселенная 
представляет собой систему, находящу-
юся в переменном гравитационном поле. 
Из этого следует, что она нестабильна и 
закон возрастания энтропии, то есть уста-
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новление равновесного состояния Вселен-
ной, здесь невозможен. Вселенная, какие 
бы в ней ни происходили процессы, всегда 
остается Вселенной и своего собственного, 
единого времени не образует. В этой связи 
напрашивается только одно решение воп-
роса о феномене вечности. Вечность – это 
вечность Вселенной, неисчерпаемость сущ-
ностных механизмов «самостроительства» 
материи как единственной субстанцио-
нальной реальности, которая несменяема 
и неизменна при многообразии и сме-
няемости форм её проявлений. Следова-
тельно, вечность связана с субстанцией, 
а время – с субстанциональной сферой, с 
изменяющейся стороной субстанции. Хотя 
между временем и вечностью существует 
бесконечное различие, они представля-
ют собой единство противоположностей: 
сохранения и изменения, стабильности и 
нестабильности материального мира. Это 
и есть вечный тест на единство противо-
положных сторон бытия материи, находя-
щий своё выражение в неуничтожимости 
движения, являющегося атрибутом и ме-
ханизмом субстанционирования материи. 
Хайдеггер в «Бытие и время» писал, что 
бытие непрерывно связано с неустранимой 
незавершённостью. Бытие «даёт себя» как 
открытая возможность. Для эпистемологии 
незавершённость мира есть закон самого 
мироустройства, форма проявления безу-
словного принципа его вечности.

Конечно, физический вакуум не может 
рассматриваться как эквивалент философ-
ско-онтологического ничто. Но всё меняет-
ся, когда мы восходим к исходному хаосу. 
В хаосе нет событий в привычном смысле 
слова, а есть флуктуации, каждая из кото-
рых может рассматриваться, как попытка 
создать мир с темпоральным порядком. 
В его исходном состоянии нет ничего, что 
могло бы выступать в виде физической 
«чтойности». Частицы появляются лишь 
на более поздней стадии развития. Хаос 
выступает как царство возможностей, из 
которых ещё должен родиться новый мир 
сущего, бытия «становящегося». Здесь нет 
последовательности свершившихся со-
бытий, а значит, понятие времени теряет 
всякий смысл. Но если время отсутствует, 
то что предпослано его появлению? С фи-
лософской точки зрения времени пред-
послано бытие. Однако это бытие не мо-
жет быть совершенно лишено движения и 
некой первичной структуры, выражаемой 
физикой в категориях симметрии. Воз-
никает мысль о пространстве возможных 

порядков, заключающем в себе первичную 
дотемпоральную динамику, в которой нет 
сформировавшихся онтологических «чтой-
ностей». Нет реальности того, что с анти-
чных времен носит имя сущего. Это не 
мир в обычном понимании, ибо мирам, с 
присущей им темпоральностью, ещё толь-
ко предстоит родиться. Здесь нет ничего 
свершившегося, а, следовательно, нет 
времени как последовательности событий. 
Более приемлемым в подобной ситуации 
становится понятие пространства. Но и оно 
не является пространством  состоявших-
ся событий, а рассматривается лишь как 
пространство возможностей, связанное с 
сосуществованием тенденций-аттракторов 
в исходном хаосе. Можно сказать, что мы 
имеем дело с пространством, бурлящего 
возможностями бытия, в котором ещё не 
сформировался мир сущего. Хайдеггер 
писал об этом, что именно всякий раз су-
щее как сущее является в свете бытия. У 
Хайдеггера понятие «является» обознача-
ет тест «не является мне», а «являет себя», 
т.е. рождается. Единство сущего и времени 
приводит к пониманию того, что не только 
сущее, но и время впервые рождаются из 
бытия, дотемпоральная динамика которого 
может быть осмыслена только через кате-
горию пространства. 

В ХХ в. возникли попытки подняться 
в исследовании природы темпоральных 
и дотемпоральных состояний бытия на 
такие уровни осмысления проблемы, где 
пророческое утверждение Сартра о том, 
что существование предшествует сущнос-
ти, логически совпало бы с пригожинским 
вектором развития бытия от хаоса к поряд-
ку. Такой подход предполагает переоценку 
и переформатирование идеалов эпистемо-
логии. Специфика дотемпоральных и тем-
поральных состояний бытия и вариабель-
ность их функционирования требуют осо-
бых способов описания и прогнозирования 
этих состояний, разработку сценариев по-
ведения систем в точках бифуркации, а 
также дополнение аксиоматически-дедук-
тивных методов теоретическими описани-
ями, основанными на применении методов 
аппроксимации. Внедрение исторических 
реконструкций предполагает включение 
аксиологических факторов в состав объ-
ясняющих положений. Естественные и гу-
манитарные науки сегодня, как никогда 
ранее, едины в желании понять и «ухва-
тить» природу рождения разнообразных 
темпоральных ритмов бытия всего, в том 
числе и человека. По-новому прочитать, по 
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словам С.В. Борисова, «хайдеггеров ский 
призыв вернуть утраченное единство бы-
тия и времени» [1, с. 123].
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Философия Ф. Ницше о сверхчелове-
ке фундирована положением: человек есть 
нечто, что должно превзойти [10, с. 6]. Че-
ловек – одно из тех существ, что могут со-
здать что-нибудь «выше» себя [10, с. 6]. На 
человека пророк Заратустра – нарратор в 
одном из главных произведений филосо-
фа – возлагает необходимость преодолеть 
«слишком человеческое». 

Активным началом переустройства 
человека объявляется сам же человек, а 
не Абсолют, не Тот, кто, по убеждению 
Ф. Ницше, давно мёртв, оставив на земле 
«отравителей», надеющихся на «надзем-
ное» вечное существование [10, с. 7]. Бог 
объявляется «бедной частью» человече-
ского Я, поэтому вернее было бы сказать, 
что очаг «жизни» Бога ещё теплится пос-
тольку, поскольку существуют люди, «от-
равленные» мечтами о загробной вечной, 
богоподобной жизни. Эти люди – едва ли 
не самые заклятые враги сверхчеловеческого, 
так как вера и религия «отравленных» объ-
явила «смертельную войну» высшему типу че-
ловека, сделала сверхчеловека отверженным, 
врагом рода homo sapiens [8, с. 131]. 

Пропитанные христианским «ядом» су-
щества (впрочем, не только они) – проме-
жуточное звено, «канатные плясуны», через 
которых можно и должно перепрыгнуть, 
погубив их души, наполненные доброде-
телями «маленьких людей», уничтожив их 
тела, что и так медленно разлагаются из-за 
«тирании» духа. 

Человек должен не просто сконструи-
ровать идеал, к которому должно привести 
преодоление самого себя, но достигать со-
вершенства, «прыгать» через своё «слиш-
ком человеческое». Сверхчеловек, как от-
мечал Ф.Е. Джейранов, способен найти в 
себе воплощённый идеал, [4, с. 139–140] 
однако следует добавить то, что осознать 
необходимость переустройства Я человеку 
нужно сегодня: такое осознание и практи-
ческие усилия – основа торжества сверх-
человеческого Эго в будущем.

В некоторой размытости штрихов пор-
трета сверхчеловека угадывается, конечно, 
существо, обладающее, прежде всего, но-
вым миром ценностей. Нельзя утверждать, 
что сверхчеловек – нечто абсолютно новое. 
Ф. Ницше писал о том, что высшие люди 
существовали и существуют, но лишь как 
исключение, тогда как их существование 
должно стать правилом [8, с. 131]. Но фи-
лософ зачастую весьма немногословен, 
когда повествует о сверхчеловеке, а эта 
немногословность ведёт к риску утраты 
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образом высшего человека необходимой 
целостности. 

Следует согласиться с отечественным 
исследователем философии Ф. Ницше 
Д.А. Беляевым в том, что философ прак-
тически ничего не говорит о новом фи-
зиологическом измерении сверхчеловека 
[2, с. 42]. Тем не менее, это «практиче-
ски ничего» (в значении «почти ничего») 
всё же не означает «усечённости» образа 
сверхчеловека у Ф. Ницше. В философской 
системе немецкого мыслителя сверхчело-
век как основной её элемент не предстаёт 
бестелесным существом.

Энциклопедические издания (как об-
щие, так и философские) предлагают сле-
дующие дефиниции сверхчеловека: «венец 
развития человечества» [6]; персонифи-
цированная несущая конструкция учения 
Ницше, репрезентирующая идею освобож-
дения жизни в самом человеке (по оцен-
ке М. Фуко) [7]; существо, преодолевшее 
«черты» человеческой природы, например, 
структуры чувственности; сверхчеловек – 
образ в философии Ф. Ницше, вбирающий 
гармонию и синтез дионисического начала 
с его радостным утверждением инстинк-
тивной жажды жизни, и начала аполло-
новского, придающего этой бьющей через 
край жизни одухотворяющую стройность и 
цельность идеала [9]. Легко заметить, что 
перед нами – образ с расплывчатыми кон-
турами. Авторы статей (в том числе тех, ци-
тирование положений которых приведено 
выше) акцентируют внимание на ценност-
ном мире сверхчеловека, забывая о том, 
что тело для сверхчеловека тоже есть цен-
ность. «Аморфность» образа объясняется 
не только и даже не столько отсутствием 
детализации в тезисах о сверхчеловеке у 
самого Ф. Ницше, но и как будто наме-
ренным игнорированием многими иссле-
дователями конструирования целостного 
образа сверхчеловека.

Подобная «деформация» образа при-
сутствует и в философской традиции. Ко-
нечно, следует учитывать, что многие мыс-
лители не имели цели репрезентировать 
комплекс идей Ницше о сверхчеловеке.

Если хотя бы бегло взглянуть на фи-
лософскую традицию, содержащую, в час-
тности, анализ и критику ницшеанства (а 
без рассмотрения идей о сверхчеловеке ис-
следование философии Ф. Ницше вряд ли 
представляется адекватным), то возникает 
иллюзия: сверхчеловек будто бы отличен от 
человека-«моста» только мировоззрением, 
отношением к миру, ценностями и оценка-

ми, характером действий или бездействия. 
Так, в «модном теперь ницшеанстве» (по 
мнению Н.Ф. Фёдорова) [13] законченное 
выражение нашли эгоизм и индивидуа-
лизм. Сверхчеловек полагается «привиле-
гированным» существом, наделённым, ве-
роятно, бессмертием; существом, величие 
которого должно быть признано другими. 

Сверхчеловек, согласно точке зрения 
С.Л. Франка, вообще есть «формальный 
нравственный образ», олицетворение 
моральных идеалов, «призраков». Сущно-
стью высшего существа является «благород-
ство» – удалённость от всего «обыденно-
го», практически полезного, ординарного. 
Мыслитель де-факто превращает сверхче-
ловека в метафору. За иносказанием скры-
вается «возвышенный» человек, вынаши-
вающий в душе «плод» идеала, человек 
с твёрдыми, «чистыми» нравственными 
принципами [14]. Бесспорно, позиция С.Л. 
Франка довольно серьёзно обоснована, 
но, тем не менее, нельзя забывать о том, 
что сверхчеловек – это не только человек, 
у которого ценностный мир претерпел ме-
таморфозы. Сверхчеловек как человек от-
далённого будущего (и как исключение, и 
как правило) не может не иметь физиоло-
гического измерения, каким бы «незначи-
мым» оно ни полагалось. 

Отношения между людьми и «сверх-
людьми» будут, по мнению В.С. Соловьёва, 
отношениями, наполненными презрением. 
Ницше, согласно убеждению русского фи-
лософа, требует это презрение узаконить. 
Саму идею сверхчеловека В.С. Соловьёв 
считает «демонической», а высшее су-
щество (согласно философии Ф. Ницше) 
называет «сильным», «одарённым», «вла-
стительным». Воля сверхчеловека – закон 
для всех прочих. Это положение русский 
философ и считает главным заблуждени-
ем ницшеанства. Религиозный мыслитель 
обращает внимание на наиболее актуаль-
ную для сверхчеловека (или желающего 
иметь такой статус) задачу – обретение 
бессмертия. Бессмертие и станет ядром 
существования сверхчеловека. Сверхчело-
веку, считает В.С. Соловьёв, вовсе не нуж-
но менять «формы» своего человеческого 
существа, а следует лишь корректировать 
способы функционирования в этих «фор-
мах» (не создавать сотню глаз, а улучшать 
зрение в имеющихся двух) [12]. Религиоз-
ный философ, пожалуй, один из немногих 
мыслителей, кто не акцентирует внимания 
на принципиальном различии идеалов че-
ловека и сверхчеловека. Для него сверхче-
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ловек – продолжение эволюционной цепи, 
перерастание наличной действительности, 
существо «с телом».

В зарубежной философской тради-
ции сверхчеловека рассматривали и как 
«одарённого» стремлением к власти, арис-
тократа, выступающего против ценностей 
толпы [11, с. 890–891], и как антипод фун-
кционера «демократически-социалистиче-
ского общества» [5], и как «львиную душу», 
выходящую из шкуры  верблюда [1]. 

Ж. Делез – один из немногих, кто ак-
центировал внимание на том, что сверх-
человек обладает не только иными в 
сравнении с «маленькими» людьми цен-
ностями, но и иным телом. Необходимо 
помнить о том, что Ж. Делез предлагает 
оригинальный ответ на вопрос о том, что 
такое сверхчеловек, и тем самым созна-
тельно отдаляется от философских воз-
зрений Ф.  Ницше. Силы в человеке об-
разуют новую форму, не являющуюся уже 
ни формой-Богом, ни формой-человеком. 
Человек вступает в отношения с «конечно-
бесконечными» силами (ограниченный на-
бор элементов – безграничное количество 
комбинаций). Исследование цепочек гене-
тического кода и операции с генетическим 
материалом, программирование развития, 
«берущие реванш» над организмом силы 
«генетических составляющих», – вот что, в 
частности, видит французский мыслитель в 
сверхчеловеке, а также надеется, что фор-
ма-сверхчеловек будет не лучше и не хуже, 
чем две предшествующие формы [3]. 

Однако это вовсе не означает того, что 
физиология, тело сверхчеловека – темы, 
совсем не интересующие Ф. Ницше. В 
противном случае образ сверхчеловека 
становится «смятым», а высшее звено в 
цепи эволюции мыслилось бы «существом 
без тела». В центральном произведении о 
сверхчеловеке – работе «Так говорил За-
ратустра. Книга для всех и ни для кого» – 
Ф. Ницше недвусмысленно рассуждает о 
должном отношении человека к собствен-
ному телу, выражая, тем самым, позицию, 
весьма далёкую от установок религиозно-
го сознания, зачастую воспевающего аске-
тизм.

Пророк сверхчеловека Заратустра вы-
ступает против «бегства от тела» – фено-
мена, квинтэссенцией которого является, 
во-первых, интеллигибельное разделение 
тела и духа как неравноценных субстан-
ций, во-вторых, наделение безусловной 
ценностью духа, в-третьих, позициониро-
вание тела как «оков» вечного, абсолютно 

истинного в человеке. Тело «отравителя-
ми» – адептами «умирающего» трансцен-
дентного Начала – позиционируется не 
просто как тварное, производное, но как 
тленное. Нетождественность бытия тела, 
материальность, протяжённость, изменчи-
вость (в том числе и в особенности, раз-
рушение) словно заставляют верующих от-
казываться от собственной «протяжённой 
субстанции», но отказываться постепенно, 
планомерно уничтожая «физическую обо-
лочку», стесняющую дух. 

Между тем, полагает Ф. Ницше, око-
вами бытия проводников и проповедников 
веры служит как раз не тело. Все, презира-
ющие тело, больны и умирают [10, с. 29], 
заключив себя в кандалы иллюзии, мысли, 
как будто выражающей истину. «Убежать» 
от тела означает остаться «немым». Под 
«немотой» понимается, конечно, нечто 
большее, нежели неспособность к речи. 
«Бежать» от тела – утратить Я, лишиться 
самости, перестать быть. Основная и, по-
жалуй, наиболее опасная химера для че-
ловеческого Эго – вера в существование 
души и слияние её с бесконечно Благим. 
Душа, констатирует Заратустра, есть толь-
ко слово для чего-то в теле. Структурная 
единица языка стала довлеющей сущнос-
тью, «пустое» понятие (как утверждали 
бы эмпирики, позитивисты, механицисты 
и другие представители различных фило-
софских учений, школ, течений и направ-
лений) сделалось орудием, направленным 
на разрушение реальности, физического в 
человеке. Из сказанного никоим образом 
не следует, что Ф. Ницше являлся предста-
вителем какой-то из перечисленных групп 
мыслителей, но нельзя отрицать и того, что 
категория души становится в проповедях 
Заратустры условностью, тем, чем «по тра-
диции» называют «нечто» в человеке.

Всё, что связано с телом и физио-
логией, объявляется ревнителями Бога 
второстепенным, в пределе же – вред-
ным, противным человеческой сущности. 
Понятие греха, родившееся в гибнущем 
сознании верующих «маленьких» людей, 
ассоциируется, прежде всего, с теле-
сными удовольствиями, «сладострасти-
ем» [10, с. 44]. Сладострастие – «жало», 
«кол» для всех, носящих власяницу [10, 
с. 204]. Эти люди презирают сладост-
растие постольку, поскольку презирают 
и тело. Даже рождение греховно, пото-
му как требует соития, происходит через 
плотское удовольствие. Для Ницше, на-
против, каждый ребёнок – «невинность» 
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и «забвение», «новое начинание», «свя-
тое слово утверждения» [10, с. 23]. Тело 
ребёнка – фундамент нового Я, возмож-
но, того Я, что будет укоренено в бытии 
как «высший человек». Сам Заратустра 
живет уверенностью, что ребёнок, тело 
которого есть данность, не будет пренеб-
регать подарком природы.

Новый человек отбросит не какие-то 
абстрактные ценности и идеалы прошло-
го, но, в числе прочего, «опасные» убеж-
дения об ущербности тела (равно как и 
необходимости аскетизма) и доминанте 
души.

Сверхчеловек обладает крепким телом, 
он заботится о нём, он, собственно, его «де-
лает» и поддерживает его существование. 
Весьма показательной является история о 
канатном плясуне. Наличие иносказания 
здесь не вызывает сомнения; основываясь 
на этой аллегории, можно, однако, сделать 
вполне конкретные выводы. Сверхчеловек 
предстаёт ловким, быстрым, решитель-
ным и дерзким «детиной», влюблённым в 
опасность. Канатный плясун (человек как 
«переход» и «гибель») для сверхчеловека 
«хромоног», ущербен. «Уличный артист» 
выглядит жалко, ему не хватает сноровки, 
телу явно недостает гибкости и силы. Тя-
гаться с сильным сверхчеловеком, легко 
прыгающим через плясуна, циркачу не под 
силу. Итогом противостояния сверхчелове-
ка и человека стало, конечно, падение пос-
леднего («изодранное», «разбитое» тело) и 
торжество мощи первого. 

Необходимо учитывать, что «Так го-
ворил Заратустра» – книга, наполненная 
аллегориями, метафорами и скрытыми 
смыслами. Но и это, тем не менее, даёт 
основания делать вполне точные выводы, а 
не оперировать иносказаниями, как будто 
в «ответ» философу. 

Сверхчеловек контрастирует с чело-
веком: высшее существо изображается не 
слабым и неуверенным, а мощным и дер-
зким. Причём именно силой и ловкостью 
подкреплено попирание «слишком челове-
ческих» ценностей. Не будет заблуждением 
кажущееся наивным утверждение о том, 
что сверхчеловек не должен и не может 
мыслиться «слабаком».

Философская и религиозная традиции 
рассматривали «канат над пропастью» как 
дуальное существо: человек существует в 
мире как единство тела и души. Заратус-
тра критично относится к метафизике, он 
констатирует лишь то, что тело для чело-
века как переходного звена ещё остается в 

некоторой степени загадочным явлением, 
в теле есть «что-то», понимаемое в фи-
лософской и религиозной традициях как 
душа. Вполне вероятно, что сам «переход» 
между приматом и сверхчеловеком стал 
источником такой надуманной «загадоч-
ности». Между тем, наше Я – это, прежде 
всего, наше тело. Тело не говорит «Я», но 
его делает [10, с. 31]. Самость – «неведо-
мого мудреца», «могущественного госпо-
дина» – Ницше если и не отождествляет 
с телом, то утверждает, тем не менее, что 
она и есть тело. Самость, безусловно, не 
только тело, но и разум, сознание. Но что 
есть сознание без тела? Для философа этот 
вопрос является, пожалуй, риторическим.

Телом фундируется Я – таков тезис 
Ф. Ницше, если и не высказанный пря-
мо, то по меньшей мере наиболее веро-
ятный. Весь широкий спектр ощущений 
возможен только потому, что есть тело, и 
оно – источник ощущений для Я – вмес-
те с тем является образующим Я. Именно 
тело «внушает», «приказывает»: «испыты-
вай радость», «ощущай боль», а Я ниче-
го не остаётся делать, как повиноваться 
«командам».

Без физического, без того, что при-
нижается ревнителями веры, желающи-
ми парадоксальным образом на коленях 
подняться к Богу, никакой сверхчеловек 
не возможен. «Давящие» стены и своды 
храмов ничуть не смущают противников 
сверхчеловека, пропитанных иллюзией 
вечной загробной жизни. Адепты религии 
полагают то время (а затем и безвременье) 
собственного развития, когда душа отде-
лится от тела, и они обретут вечную жизнь 
без физической оболочки. Но Заратустра 
уверяет в том, что без тела невозможно 
дальше созидать себя [10, с. 32]. Без тела 
невозможна война и победа, труд-борьба 
[10, с. 46].

Будущее – поле, на котором переме-
на ценностей даст свои всходы, а уро-
жай соберут вовсе не те, кто полагал, что 
тело  – «оковы» некоей «души». Пророк 
сверхчеловека призывает любить не ближ-
него, воспринимающего едва ли не каждое 
плотское наслаждение как грех, а дальне-
го, для которого «Я» старше, чем «Ты» [10, 
с. 61], нет единородства с непостижимым 
и неразумным [10, с. 87]. Это сверхче-
ловеческое Я невозможно без крепкого, 
здорового, выносливого тела. «Благород-
ным» типом человека можно полагать, на-
пример, крестьянина, близкого к природе, 
сильного физически, но, тем не менее, ещё 
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слишком ущербного в выборе жизненных 
ценностей и ориентиров, а потому далёко-
го от состояния сверхчеловека. Заратустра 
констатирует то, что даже самого великого 
находил он слишком человеческим. Сверх-
человек не наличествует среди маленьких 
и даже высших людей, но высшие люди, 
освобождающиеся от диктата «души», от 
иллюзии вечной неземной жизни, одержи-
мые волей к власти, не презирающие собс-
твенное тело, – наиболее прочные «мосты» 
к цели. 

Уважение, любовь к собственному 
телу – неотъемлемая составляющая цельно-
го, здорового себялюбия, должного биться 
ключом в Я сверхчеловека [10, с. 206]. 

Те, чья самость «умирает», «мертвеет» 
сознание, «свёртывается» дух, «разлагает-
ся» разум, не способны творить сверх себя, 
не способны быть «мостом», «переходом» 
и «гибелью». Разум, пропитанный «ядом» 
надежды на небеса, веры в Абсолютное 
Начало, не просто забывает о теле, но на-
меренно губит его, презирает и отворачи-
вается от того, благодаря чему, по сути, 
существует и вообще возможен. Разум, 
захваченный целью разрушить тело, раз-
рушает себя. 

Необходимо отметить тот факт, что 
Заратустра – пророк сверхчеловека – на-
зывает людей «мостом» к высшему звену 
эволюционной цепи. Собственно, с этого 
очевиднейшего положения философии 
Ф. Ницше и начиналась данная статья. Че-
ловек – канатный плясун, через которого 
сверхчеловек перепрыгнет, обрекая «цир-
кача» на падение и медленную мучитель-
ную гибель. Примечательно то, что людям, 
презирающим тело, Заратустра отказывает 
даже в праве именоваться «мостом». В них 
нарратор, соответственно, не находит ни-
чего от высшего человека; в ненавидящих 
тело отсутствует и то, что хотя бы в самой 
малейшей степени способствовало обрете-
нию статуса высшего человека.

Сверхчеловек – цель и завершение че-
ловека – существо с «самостью-телом», не 
отрицающее очевидного «факта»: личность 
возможна постольку, поскольку существу-
ет её фундамент – тело. Преисполненное 
новых этических норм Я не является для 
сверхчеловека чем-то метафизическим. 
Я не есть «душа» как сущность, беспри-
чинное Начало, субстанция; Я сверхчело-
века, прежде всего, – его тело, полное 
благостных ощущений. Здоровое, крепкое 
тело – прочнейший фундамент здорового 

и крепкого Я. Образ сверхчеловека, таким 
образом, невозможен, не будучи фундиро-
ванным представлением о теле.
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В современной России реализация дол-
говременных планов экономического роста 
представляется проблематичной. Их спо-
собность обеспечить приемлемый уровень 
благосостояния для большинства населе-
ния также вызывает сомнение. Это актуали-
зирует научный анализ результатов иссле-
дований альтернативных хозяйственных 
форм в виде кооперативных предприятий, 
существовавших в нашей стране вплоть до 
1960 г. и возрождённых в 1987 г. Ранее они 
успешно противостояли сокрушительному 
натиску этатистской автократии, теперь же 
достаточно уверенно чувствуют себя в «сти-
хии рынка». 

Историография российской промыс-
ловой кооперации довольно обширна. Но 
применительно к рассматриваемым вре-
менным рамкам, тем более в заявленном 
региональном разрезе, количество публи-
каций невелико. Тем не менее, знакомство 
с ними позволяет определить периодиза-
цию накопления научных знаний. Такие 
попытки недавно стали предприниматься. 
Это свидетельствует о растущем внимании 
исследователей к интересующей нас про-
блеме [12]. 

В качестве первого периода отечествен-
ной историографии выделяется хронологи-
ческий отрезок 1950 – начало 1990-х гг. с 
несколькими подэтапами (1950–1960  гг.; 
1960–1987 гг.; 1987–1991 гг.), необходимыми 
для структурирования критических обзоров. 
Второй период берёт начало в 1990-е гг. и 
продолжается по настоящее время. Данный 
подход учитывает, что в течение последних 
20 лет был изжит идеологический диктат по 
отношению к сообществу учёных, которые 
получили возможность формулировать и 
излагать широкую палитру альтернативных 
взглядов. 

В начале 1950-х гг. печатались рабо-
ты эмпирической направленности о месте 
и роли промысловой кооперации в соци-
алистическом народном хозяйстве СССР 
[1; 40]. Авторы ориентировались на идею 
претворения в жизнь «ленинского коопе-
ративного плана», само существование 
которого современные учёные подвергают 
сомнению [29]. 

Свою лепту в изучение вопроса внесли 
экономисты. Некоторые соискатели, защи-
тившие диссертации в первой половине 
1950-х гг., исходили из понимания коопе-
ративной промышленности как постоянно-
го и долговременного помощника крупной 
государственной промышленно сти [54; 2]. 
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Они опирались на рассуждения И.В. Ста-
лина, изложенные в работе 1952 г. «Эконо-
мические проблемы социализма в СССР». 
В ней руководитель партии и правитель-
ства писал, что «… групповая – колхозная 
собственность, товарное обращение в на-
стоящее время … с успехом используются 
нами для развития социалистического хо-
зяйства, и они приносят нашему обществу 
несомненную пользу. Несомненно, что они 
будут приносить пользу и в ближайшем бу-
дущем» [47, с. 203]. 

Однако ниже провозглашалась цель 
постепенной замены торговли между про-
мышленностью и сельским хозяйством 
продуктообменом с тем, чтобы «колхозы 
получали за свою продукцию не только 
деньги, а, главным образом, необходи-
мые изделия». Подчеркивалось, что «такая 
система потребует громадного увеличения 
продукции, отпускаемой городом деревне, 
поэтому её придётся вводить без особой 
торопливости, по мере накопления город-
ских изделий» [47, с. 223]. В соответствии с 
данным тезисом другая часть молодых учё-
ных акцентировала внимание на необходи-
мости крутого подъёма промкооперацией 
выпуска товаров народного потребления. В 
их трудах доказывалось, что для решения 
поставленной задачи имеются все необхо-
димые условия [32]. 

Третья группа исследователей, уп-
рощённо толкуя тезис о невозможности 
«добиться ни изобилия продуктов, могу-
щего покрыть все потребности общества, 
ни перехода к формуле «каждому по пот-
ребностям», оставляя в силе такие эконо-
мические факты, как колхозно-групповая 
собственность, товарное обращение и т.п.» 
[47, с. 202], выступали за скорую национа-
лизацию промысловых кооперативов [9]. 
Не претендуя на какой-либо вердикт по 
поводу теоретической значимости книги 
И.В. Сталина и её вклада в марксизм-ле-
нинизм, отметим, что эта работа, с одной 
стороны, стала результатом напряжённых 
дискуссий, которые велись в советской 
науке в конце 1940-х – начале 1950-х гг. 
по ключевым вопросам социально-эконо-
мического развития СССР, а с другой – не 
только не положила им конец, но остави-
ла самое широкое поле для разнообраз-
ных интерпретаций содержащихся в ней 
положений. 

Параллельно научным изысканиям, в 
1950-е гг. продолжала выходить литера-
тура, посвящённая повседневным нуждам 
артелей и их союзов: обобщался опыт хо-
зяйствования, обсуждались способы фи-

нансирования, выяснялись особенности 
правого статуса [40; 20]. Ряд публикаций 
был осуществлён по инициативе учебных 
заведений, готовивших кадры для коопе-
ративной промышленности [15; 50; 41; 17; 
13]. Несмотря на узкую источниковую базу 
и отсутствие собственно исторических сю-
жетов, эти материалы дают общую картину 
состояния кооперативного сектора в обще-
союзном масштабе. 

Отдельно следует упомянуть брошюры, 
в которых освещены усилия трудовых кол-
лективов артелей по внедрению передовых 
(в то время) технологий и методов произ-
водства: стахановского движения, борьбы 
за снижение себестоимости продукции, 
опыта молодёжных бригад и бригад ком-
мунистического труда [46; 21; 43; 38].

Продолжалось изучение специализи-
рованных видов кооперации. В частности, 
представители Всероссийского союза инва-
лидов скрупулёзно собирали информацию 
о текущем состоянии дел в системе, а также 
планах на будущее [31; 15]. Художествен-
ными промыслами интересовались искус-
ствоведы. Их занимали проблемы техно-
логической специфики отрасли, внедрения 
нововведений, сохранения традиций мас-
теров-артельщиков в декоративно-при-
кладном искусстве [11; 22]. 

Рассматриваемый период характеризу-
ется тем, что появляются работы, в которых 
кооперативная промышленность представ-
лена на микро-уровне. В. П. Бородин пред-
принял исследование географии промыс-
лов одного из районов Кировской области 
и попытался с научной точки зрения объ-
яснить  их конфигурацию [8]. Председа-
тель Челябинского областного промысло-
вого союза В.С. Васильев сравнил развитие 
местной и кооперативной промышленности 
Южноуральского региона в послевоенное 
десятилетие и пришёл к заключению, что 
последняя по темпам роста заметно опе-
режала малые госпредприятия [10]. 

В 1955 г. в издательстве «Посев» (ФРГ) 
печатается монография видного деятеля 
русского зарубежья профессора А.Д. Би-
лимовича. Отдельный параграф посвящён 
реалиям и перспективам ремесленной и 
кустарной кооперации в СССР [7]. Учёный 
отмечал, что в ходе индустриализации и 
Второй мировой войны от неё осталась 
лишь кооперативная вывеска. В настоя-
щий момент она «запряжена» советской 
властью в работу на государство, а потому 
очень мало может давать населению, хотя 
по целому ряду предметов первой необхо-
димости является единственным источни-
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ком. Её судьба – стать жертвой «грубого 
этатизма» [7, с. 127, 128]. Следует признать, 
что его негативный прогноз вскоре осуще-
ствился. 

Вторая половина 1950-х гг. отмечена вы-
ходом альманаха, приуроченного к 40-летию 
советской промысловой кооперации [53]. Ин-
терес вызывают данные о валовом выпуске 
продукции, росте технической вооружённос-
ти, количестве артелей, их группировке по 
числу членов, представленные на середину 
десятилетия. Из них явствует, что в стране 
шёл процесс концентрации кооперативного 
производства, что позволяло системе иг-
рать всё большую роль в повышении бла-
госостояния народа.

Итак, литература первого подэтапа 
историографии избранной темы (1950–
1960 гг.), весьма разнородна. Научные 
работы характеризуются дискуссионным 
настроем относительно перспектив и воз-
можностей негосударственного сектора 
экономики, ориентированного на удов-
летворение потребностей населения, а 
опубликованные информативно-инструк-
тивные и учебные материалы могут слу-
жить исходной базой для ознакомления 
с проблематикой, которая волновала коо-
ператоров в то время. Отчётливо заявил о 
себе регионально-краеведческий аспект, в 
рамках которого происходил сбор фактов 
для последующего анализа.

Хронологический отрезок 1960–1987 гг. 
был ознаменован подготовкой фундамен-
тальных трудов, раскрывающих разнооб-
разные стороны социально-экономической 
истории советского общества [24; 23]. От-
дельным предметом рассмотрения стано-
вится бытовое обслуживание населения. 
Констатируется, что к началу 1950-х гг., 
как и в довоенные годы, промысловая ко-
операция продолжала играть в этом деле 
ведущую роль [24, с. 489]. В кооператив-
ном секторе вводилось в эксплуатацию 
большое количество новых предприятий 
бытового назначения, оснащённых сов-
ременными машинами, механизмами и 
оборудованием [24, с. 494]. Авторы не 
отрицают, что постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 14 апреля 1956 
г. о передаче наиболее крупных специали-
зированных предприятий промкооперации 
в государственную промышленность при-
вело к массовому оттоку из системы ква-
лифицированных специалистов, которые 
предпочли статус кустаря-частника [24, с. 
491, 502].

В 4-м томе «Истории советского ра-
бочего класса» также присутствует сюжет 

о промысловых артелях в исследуемый 
период. Касательно проблемы их огосу-
дарствления в 1960 г. есть замечание, что 
последующая практика свидетельствовала 
о неоправданности этого шага, посколь-
ку «имела негативные социально-эконо-
мические последствия» и потенциальные 
возможности кооперативных предприятий 
«не были до конца использованы». В свете 
сказанного совершенно надуманным вы-
глядит утверждение о том, что, якобы, тех-
нический прогресс и лучшие условия труда 
позволили осуществить перевод её членов 
в ряды рабочего класса [23, с. 70, 106].

Следует отметить научную добросо-
вестность отдельных учёных, которым 
осуждение Л.И. Брежневым совнархозов 
позволило ещё в начале 1970-х гг. заявить 
о свёртывании Н. С. Хрущёвым промысло-
вых артелей как о неправильном решении. 
Они писали, что «не будь этого шага … в 
них могло бы работать до 30% населения 
СССР, в первую очередь, крестьянство и 
жители малых городов» [3].

В итоге второй подэтап историографии 
оказался малопродуктивен в плане коли-
чества изданных работ, но он содержал 
критику экономической политики КПСС в 
отношении производственных кооперати-
вов, послужившую стимулом для продол-
жения исследований по данной теме.

На январском 1987 г. Пленуме КПСС 
М.С. Горбачёв назвал ликвидацию пром-
кооперации ошибочной [30, с. 9]. Последу-
ющее принятие Верховным Советом СССР 
«Закона о кооперации» [19, с. 387–441] 
вновь пробудило интерес общественнос-
ти к этой проблематике. Вышли работы, 
посвящённые как отдельным видам коо-
перации, так и различным дискурсам их 
существования при социализме [45; 28; 
39]. Написанные экономистами, они слабо 
учитывали опыт прошлого. 

Предпринималась попытка новых 
трактовок наследия идеологов коопера-
ции. Увидели свет монографии и статьи о 
творчестве А.В. Чаянова и М.И. Туган-Ба-
рановского [49; 25; 42; 48; 14], без обра-
щения к которому невозможно составить 
объективное представление о судьбах 
отечественной кооперации. Как известно, 
в СССР она утратила статус массового со-
циального движения, став малым коллек-
тивным предприятием, сохранившимся в 
таких отраслях, как производство товаров 
повседневного спроса, бытовое обслужи-
вание, сельская торговля, где у неё либо не 
было конкурентов, либо они действовали 
неэффективно.
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К достижениям третьего подэтапа ис-
ториографии следует отнести углублённое 
изучение кооперативной теории и резуль-
татов её прикладного использования, что 
вооружило исследователей парадигмаль-
ным видением социально-экономических 
процессов, связанных с коллективной, 
групповой и частной формами собствен-
ности.

Постсоветские публикации открывают 
новый этап изучения кооперативной про-
блематики. В 1992 г. при участии Междуна-
родного кооперативного альянса в России 
создаётся Межрегиональная ассоциация 
исследователей проблем кооперации и 
предпринимательства. Появляются первые 
специальные работы по теме, написанные в 
историческом ключе. Челябинский учёный 
П.Г. Назаров в 1991 г. в МГУ им. М.В. Ло-
моносова защитил кандидатскую диссерта-
цию, а в 1994–1995 гг. написал несколько 
научно-популярных брошюр о воздействии 
центральной власти на промкооперацию 
[33; 34; 35; 36]. Он обосновал периодиза-
цию государственной политики в отноше-
нии промысловой системы, а также выявил 
сочетание рыночных и плановых начал в 
деятельности Роспромсовета. Рассмотрев 
отраслевые, кадровые, организационные и 
финансовые аспекты работы этого коопе-
ративного органа, П.Г. Назаров реконстру-
ировал мероприятия по огосударствлению 
предприятий, находившихся в его ведении. 
Ценность его работ заключается в привле-
чении устных источников – интервью быв-
ших руководителей промкооперации СССР 
и РСФСР, которые позволили сделать вы-
вод о том, что её ликвидация в 1960 г. была 
импульсивной и непродуманной. Однако 
последствия проводимого политического 
курса, с которыми пришлось столкнуться 
артелям и промысловым советам на мес-
тах, в частности на Урале и в Челябинской 
области, остались за пределами внимания 
исследователя.

Распад СССР побудил по-иному ин-
терпретировать эпоху «реального» соци-
ализма. Значимой вехой стало появление 
коллективного двухтомника «Советское 
общество: возникновение, развитие, ис-
торический финал» [44]. В статье Л.М. Ти-
мофеева «Институциональная коррупция 
социалистической системы» находим важ-
ный вывод о роли всеобъемлющих тене-
вых отношений, которые, в конце концов, 
и опровергли все построения коммунистов 
[44, с. 509]. Как известно, промысловая ко-
операция была своеобразным инкубатором 
этих отношений.

Стремление избежать тотального от-
рицания при обращении к советскому на-
следию отличает книгу А.А. Данилова и 
А.В. Пыжикова [18]. Оценивая дискуссии в 
руководстве страны в конце 1940-х – начале 
1950-х гг., авторы указывают на то, что их 
итоги не только не исключали ограничен-
ное применение рыночных регуляторов, но 
открыто санкционировали их в условиях, 
когда экономика, сохранявшая мобилиза-
ционный характер, не обеспечивала необ-
ходимых объёмов производства ширпотре-
ба. Однако по мере преодоления дефицита 
товаров и услуг, вызванного положитель-
ными эффектами индустриального разви-
тия и (в немалой степени!) деятельностью 
кооперативов, последние подлежали свёр-
тыванию.

Первое десятилетие XXI в. отмечено 
рядом диссертаций, в которых актуализи-
руется региональное измерение заявлен-
ной проблемы, в том числе в интересу-
ющем нас временном отрезке. Усилиями 
Б.Д. Цирянова, Ю.Т. Никонова, И.Н. Бала-
хоновой, Н.Я. Чуваева на материалах об-
ластей и автономных республик раскрыты 
такие вопросы, как мотивация труда, со-
циальное положение, материально-быто-
вые условия членов промартелей [51; 37; 
4; 52]. Перечисленные работы содержат 
обильный материал для применения срав-
нительно-исторического подхода. 

В последние годы арсенал средств изу-
чения кооперативной проблематики попол-
нился интернет-ресурсами. О. Каменева 
разместила на сайте одного из периоди-
ческих изданий очерк истории ассоциаций 
инвалидов в России, где проанализирова-
ла причины слияния их производствен-
ных структур с промкооперацией вплоть 
до полного упразднения (соответственно 
1953 и 1960 гг.) [26]. А. Балиев обратил 
внимание на то, что огосударствление ар-
телей имело особо пагубные последствия 
для сельских районов РСФСР, в экономике 
которых, по его словам, доля промыслов 
стабильно превышала 25%, а в снабжении 
продовольственными и промышленными 
товарами составляла 40% [5].

Вышеизложенное позволяет заклю-
чить, что в течение 1990-х – 2000-х гг. в 
условиях отмены цензурных ограничений 
оформились оригинальные интерпрета-
ции событий отечественной истории вто-
рой половины ХХ в., объясняющие, среди 
прочего, и те коллизии, которые испытал 
кооперативный сектор. Накопление зна-
ний выразилось в привлечении учёны-
ми широкого комплекса опубликованных 
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источников, материалов центральных и 
местных архивов, документальных сви-
детельств личного характера. Заявили о 
себе исследователи, работающие в жанре 
исторического регионоведения. Появились 
интернет-публикации, в доступной форме 
излагающие переломные моменты истории 
отечественной кооперации. Растущий инте-
рес исследователей выразился в том, что 
кооперативная промышленность на феде-
ральном и местном уровне стала, наконец, 
самостоятельным предметом изучения. 

Вместе с тем, анализ совокупности 
имеющихся публикаций приводит к выво-
ду об описательности, эпизодичности из-
ложения, разрозненности и однообразии 
данных, которыми оперируют историки, 
особенно провинциальные. Это не позво-
ляет квалифицировать их работы как за-
вершённые исследования. В накопленных 
к настоящему моменту научных знаниях об 
организационной и отраслевой структурах 
промысловой системы, о низовых звеньях 
её аппарата, имевших выход на местные 
органы власти, о повседневных деловых 
практиках артельщиков имеются многочис-
ленные лакуны. Только после их заполне-
ния понимание сущности производствен-
ных кооперативов и их роли в советской 
мобилизационной экономике образца 
1950-х гг. будет адекватным, что, в свою 
очередь, поможет разобраться и в общих 
закономерностях её функционирования.

1. Агашкова, Т.В. Современная кооперативная 
промышленность как форма социалистического 
производства [Текст] / Т.В. Агашкова. Москва, 
1950. 273 с.

2. Агашкова, Т.В. Советская кооперативная 
промышленность как форма социалистического 
производства [Текст] / Т.В. Агашкова: автореф. 
дис. … канд. экон. наук. Киев, 1952. 15 с.

3. Багров, В.Д. Роль промышленности местного 
подчинения и промыслов в увеличении товарных 
ресурсов [Текст] / В.Д. Багров. Москва, 1972. 122 с.

4. Балахонова, И.Н. Осуществление партий-
но-государственной политики в промысловой 
кооперации Горьковской области в 1917–1960 гг. 
[Текст] / И.Н. Балахонова: дис. …  канд. ист. наук. 
Нижний Новгород, 2009. 259 с.

5. Балиев, А. Как разрушали российскую глу-
бинку [Электронный ресурс] / А. Балиев // Сто-
летие: инф.-анал. изд-е фонда Истор. перспекти-
вы. URL: http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/
kak_razrushali_rossijskuju_glubinku_2011-04-22.htm 
(дата обращения: 07.10.2011).

6. Белов, Е.Н. Практическое пособие по тех-
ническому нормированию для работников артелей 
промысловой кооперации [Текст] / Е.Н. Белов, 
М.А.  Дёмина. Москва, 1954. 166 с. 

7. Билимович, А.Д. Кооперация России до, во 
время и после большевиков [Текст] / А.Д. Билимо-
вич. Москва, 2005. 192 с.

8. Бородин, В.П. География сельской промыш-
ленности Кирово-Слободского района [Текст] / 
В.П. Бородин: автореф. дис. … канд. геогр. наук. 
Москва, 1955. 16 с.

9. Бунич, П.Г. Промысловая кооперация СССР 
и ее роль в дальнейшем увеличении производства 
предметов народного потребления в пятой пяти-
летке [Текст] / П.Г. Бунич: автореф. дис. … канд. 
экон. наук. Москва, 1955. 22 с.

10. Васильев, В.С. Вопросы экономики местной 
и кооперативной промышленности Южного Урала 
[Текст] / В.С. Васильев. Челябинск, 1958. 43 с.

11. Варваров, В.М. Художественные промыслы 
РСФСР [Текст] / В.М. Варваров, З.И. Тангибердыев. 
Москва, 1959. 119 с.

12. Воробьёва, А.Ю. Кооперативная промыш-
ленность послевоенного СССР в отечественной ис-
ториографии [Текст] / А.Ю. Воробьёва // Сборник 
научных работ аспирантов и студентов историче-
ского факультета ЧелГУ. Вып. 2. Челябинск, 2006. 
С. 43–49.

13. Воронцов, С.М. Финансовое планирование 
в промкооперации [Текст] / С.М. Воронцов. Мос-
ква, 1955. 180 с.

14. Выдрин, Д.И. Отец русской кооперации 
[Текст] / Д.И. Выдрин // Молодой коммунист. 
1990. № 3. С. 53–58.

15. Головин, А.Ф. Планирование производства 
в промысловой кооперации [Текст] / А.Ф. Головин. 
Москва, 1951. 132 с.

16. Голубев, В.И. За снижение себестоимос-
ти на каждой производственной операции. Опыт 
артели «Вперёд» [Текст] / В.И. Голубев. Москва, 
1952. 54 с. 

17. Данилевич, Е.П. Ценообразование в пром-
кооперации [Текст] / Е.П. Данилевич. Москва, 1954. 
100 с.

18. Данилов, А.А. Рождение сверхдержавы: СССР 
в первые послевоенные годы [Текст]  / А.А. Дани-
лов, А.В. Пыжиков. Москва, 2001. 304 с.

19. Девятая сессия Верховного Совета СССР: 
Одиннадцатый созыв 24–26 мая 1988 г. [Текст] / 
Стенографический отчет. Москва, 1999. С. 387–
441.

20. Евенко, И.А. Кооперативная промышлен-
ность СССР и её роль в производстве товаров на-
родного потребления [Текст] / И.А. Евенко. Мос-
ква, 1954. 40 с.

21. Зуяков, Т.Н. Передовые методы труда в ар-
телях промысловой кооперации [Текст] / Т.Н. Зуя-
ков, С.Е. Семечкин. Киев, 1952. 55 с. 

22. Ильин, М.А. Русское народное искусство 
[Текст] / М.А. Ильин. Москва, 1959. 69 с. 

23. История рабочего класса СССР. В 6 т. Т. 4. 
Рабочий класс СССР в годы упрочения и развития 
социалистического общества 1945–1960 гг. [Текст]. 
Москва, 1987. 519 с. 

24. История социалистической экономики 
СССР. В 7 т. Т. 6. Восстановление народного хо-
зяйства СССР. Создание экономики развитого со-
циализма. 1946 – начало 1960-х гг. [Текст]. Москва, 
1980. 589 с.

25. Кабанов, В.В. Александр Васильевич Ча-
янов [Текст] / В.В. Кабанов // Вопросы истории. 
1988. № 6. С. 146–167.



ИСТОРИЯ

125СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 3 (47) 2014

26. Каменева, О. «Не везет им в смер-
ти»?  – судьба инвалидных кооперативов в России 
[Текст]  / О. Каменева // Отечественные записки. 
2004. № 2. [Электронный ресурс] URL: http://
www.strana-oz.ru/?numid=17&article=856. (дата 
обращения: 15.10.2011).

27. Кооперативная собственность при социа-
лизме: возможности и перспективы [Текст]. Моск-
ва, 1989. 181 с.

28. Лушина, Н.Л. Мелкое производство и 
социализм [Текст] / Н.Л. Лушина. Москва, 1988. 
129 с. 

29. Марьяновский, В.А. Советская экономика 
и кооперация – несостоявшийся альянс [Текст] / 
В.А. Марьяновский. Москва, 1993. 119 с.

30. Материалы Пленума ЦК КПСС. 25–28 ян-
варя 1987 г. [Текст]. Москва, 1987. 94 с.

31. Михайлов, С. Кооперация инвалидов 
РСФСР [Текст] / С. Михайлов. Москва, 1950. 71 с.

32. Мохнацкая, Б.П. Роль кооперативной 
промышленности СССР в осуществлении крутого 
подъема производства предметов народного пот-
ребления [Текст] / Б.П. Мохнацкая: автореф. дис. 
… канд. экон. наук. Москва, 1954. 24 с.

33. Назаров, П.Г. Промысловая кооперация 
РСФСР и экономическая политика советского го-
сударства. 1950–1960 гг. [Текст] / П.Г. Назаров: дис. 
… канд. ист. наук. Москва, 1991. 227 с.

34. Назаров, П.Г. История инвалидной и ху-
дожественной промкооперации в России [Текст] / 
П.Г. Назаров. Челябинск, 1994. 49 с.

35. Назаров, П.Г. История российской промыс-
ловой кооперации, 1932–1952 [Текст] / П.Г. Наза-
ров. Челябинск, 1994. 71 с.

36. Назаров, П.Г. История российской промыс-
ловой кооперации (1799–1960) [Текст] / П.Г.  На-
заров. Челябинск, 1995. 134 с.

37. Никонов, Ю.Т. История промысловой 
кооперации Удмуртии. 1920–1960 [Текст] / Ю.Т. 
Никонов: дис. … канд. ист. наук. Ижевск, 2000. 
224 с.

38.Расин, Б.И. Опыт бригад коммунистичес-
кого труда в артелях Ленинградской облпромко-
операции [Текст] / Б.И. Расин. Ленинград, 1960. 
93  с.

39. Селунская, В.М. Ленинское учение о коо-
перации и современность [Текст] / В.М. Селунская. 
Москва, 1989. 62 с. 

40. Сенько, А.Н. Местная государственная и 
кооперативная промышленность в СССР [Текст] / 
А.Н. Сенько. Москва, 1952. 27 с. 

41. Серебряная, Н.М. Капитальное строитель-
ство в промкооперации [Текст] / Н.М. Серебряная. 
Москва, 1957. 82 с.

42. Серова, Е.В. Сочетание форм кооперации 
в учении А.В. Чаянова и кооперативное строитель-
ство в СССР [Текст] / Е.В. Серова // Вестник сель-
скохозяйственной науки. 1988. № 12. С. 32–44.

43. Симонов, Е.Д. Их труд служит родине. 
Опыт работы молодежных бригад промкоопера-
ции РСФСР [Текст] / Е.Д. Симонов. Москва, 1954. 
63 с. 

44. Советское общество: возникновение, 
развитие, исторический финал [Текст]: в 2-х т. / 
Под общей ред. Ю.Н. Афанасьева. Москва, 1997. 
509 с.

45. Социалистическая кооперация: история и 
современность [Текст]. Москва, 1989. 223 с.

46. Ставрицкий, А.И. По примеру Лидии 
Корабельниковой. Стахановцы промкооперации 
[Текст] / А.И. Ставрицкий. Москва, 1950. 78 с. 

47. Сталин, И. В. Cочинения [Текст] / И.В. Ста-
лин. Т. 16. Москва, 1997. 385 с. 

48. Татарникова, С. Теоретик кооперации: к 
125-летию со дня рождения М.И. Туган-Барановс-
кого [Текст] / С. Татарникова // Советская потре-
бительская кооперация. 1988. № 12. С. 5–9.

49. Фигуровская, Н.К. К 100-летию со дня рож-
дения А.В. Чаянова [Текст] / Н.К. Фигуровская // 
Вопросы экономики. 1988. №1. С. 9–14.

50. Фролов, К.И. Организация работы правле-
ния кооперативной артели [Текст] / К.И. Фролов. 
Москва, 1954. 140 с.

51. Цирянов, Б.Д. История промысловой ко-
операции в Бурят-Монголькой АССР. 1923–1960 
гг. [Текст] / Б.Д. Цирянов: дис. … канд. ист. наук. 
Улан-Удэ, 2000. 177 с.

52. Чуваев, Н.Я. Промысловая кооперация Ал-
тая (1945–1960 гг.) [Текст] / Н.Я. Чуваев. Магистер-
ская диссертация. Барнаул, 2010. 160 с.

53. Яковлев, П.И. Промысловая кооперация 
СССР за 40 лет [Текст] / П.И. Яковлев. Москва, 
1957. 52 с. 

54. Янгузаров, А.М. Промысловая кооперация, 
её значение и развитие в социалистическом народ-
ном хозяйстве: на материалах БАССР [Текст] / А.М. 
Янгузаров: дис. ... канд. экон. наук. Свердловск, 
1953. 239 с. 

References

1. Agashkova T.V. Sovremennaja kooperativnaja 
promyshlennost’ kak forma socialisticheskogo 
proizvodstva [Modern cooperative industry as a form 
of socialist production]. Moscow, 1950, 273 p. (in 
Russian).

2. Agashkova T.V. Sovetskaja kooperativnaja 
promyshlennost’ kak forma socialisticheskogo 
proizvodstva [Soviet cooperative industry as a form of 
socialist production]. Kiev, 1952, 15 p. (in Russian).

3. Bagrov V.D. Rol’ promyshlennosti mestnogo 
podchinenija i promyslov v uvelichenii tovarnyh 
resursov [Role of industry of local subordination 
and business in increasing commercial resources]. 
Moscow, 1972, 122 p. (in Russian).

4. Balahonova I.N. Osushhestvlenie partijno-
gosudarstvennoj politiki v promyslovoj kooperacii 
Gor’kovskoj oblasti v 1917–1960 gg. [Implementing 
party and state policy in nonagricultural producers’ 
cooperatives of Gorky region in 1917–1960]. Nizhni 
Novgorod, 2009, 259 p. (in Russian).

5. Baliev A. Kak razrushali rossijskuju glubinku 
[How they destroyed Russian province], available 
at: http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/kak_
razrushali_rossijskuju_glubinku_2011-04-22.htm 
(accessed 7 November 2011) (in Russian).

6. Belov E.N., Djomina M.A. Prakticheskoe 
posobie po tehnicheskomu normirovaniju dlja 
rabotnikov artelej promyslovoj kooperacii [Practical 
manual on technical rating for people of working 
associations of nonagricultural producers’ 
cooperatives]. Moscow, 1954, 166 p. (in Russian).

7. Bilimovich A.D. Kooperacija Rossii do, vo 
vremja i posle bol’shevikov [Cooperatives of Russia 
before, during and after Bolshevik]. Moscow, 2005, 
192 p. (in Russian).



ИСТОРИЯ

126 СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 3 (47) 2014

8. Borodin V.P. Geografija sel’skoj 
promyshlennosti Kirovo-Slobodskogo rajona 
[Geography of rural industry of Kirov-Slobodsk area]. 
Moscow, 1955, 16 p. (in Russian).

9. Bunich P.G. Promyslovaja kooperacija SSSR 
i ee rol’ v dal’nejshem uvelichenii proizvodstva 
predmetov narodnogo potreblenija v pjatoj pjatiletke 
[Nonagricultural producers’ cooperatives of the USSR  
and its role in the further increase of production of 
fast moving consumer goods in the 5th five-year 
plan]. Moscow, 1955, 22 p. (in Russian).

10. Vasil’ev V.S. Voprosy jekonomiki mestnoj 
i kooperativnoj promyshlennosti Juzhnogo Urala 
[Problems of economy of local and cooperative 
industry of South Ural]. Cheljabinsk, 1958, 43 p. (in 
Russian).

11. Varvarov V.M., Tangiberdyev Z.I. Hudozhestvennye 
promysly RSFSR [Artistic craftwork of the RSFSR]. 
Moscow, 1959, 119 p. (in Russian).

12. Vorob’eva A.Ju. Kooperativnaja promyshlen-
nost’ poslevoennogo SSSR v otechestvennoj 
istoriografii [Cooperative industry of the post-
war USSR in the national historiography]. Sbornik 
nauchnyh rabot aspirantov i studentov istoricheskogo 
fakul’teta ChelGU. Vyp. 2 (Set of scientific works of 
podtgraduates and students of the Historic Department 
of Chelyabinsk State University). Cheljabinsk, 2006, 
pp.43-49 (in Russian).

13. Voroncov S.M. Finansovoe planirovanie v 
promkooperacii [Financial planning in nonagricultural 
producers’ cooperatives]. Moscow, 1955, 180 p. (in 
Russian).

14. Vydrin D.I. Molodoj communist, 1990, no. 3, 
pp. 53–58 (in Russian).

15. Golovin A.F. Planirovanie proizvodstva v 
promyslovoj kooperacii [Planning of the production 
in nonagricultural producers’ cooperatives]. Moscow, 
1951, 132 p. (in Russian).

16. Golubev V.I. Za snizhenie sebestoimosti 
na kazhdoj proizvodstvennoj operacii. Opyt arteli 
«Vpered» [For cost reduction at every production 
operation. Experience of the working association 
“Vpered”]. Moscow, 1952, 54 p. (in Russian).

17. Danilevich E.P. Cenoobrazovanie v prom-
kooperacii [Price formation in nonagricultural 
producers’ cooperatives]. Moscow, 1954, 100 p. (in 
Russian).

18. Danilov A.A., Pyzhikov A.V. Rozhdenie 
sverhderzhavy: SSSR v pervye poslevoennye gody 
[Birth of the supercountry: the USSR in the early post-
war years]. Moscow, 2001, 304 p. (in Russian).

19. Devjataja sessija Verhovnogo Soveta SSSR: 
Odinnadcatyj sozyv 24–26 maja 1988 g. Stenograficheskij 
otchet [The 9th session of the Supreme Soviet of the 
USSR. The 11th calling 24–26 May 1988. Verbatim 
record]. Moscow, 1999, pp.387–441 (in Russian).

20. Evenko I.A. Kooperativnaja promyshlennost’ 
SSSR i ee rol’ v proizvodstve tovarov narodnogo 
potreblenija [Cooperative industry of the USSR and 
its role in the production of fast moving consumer 
goods]. Moscow, 1954, 40 p. (in Russian).

21. Zujakov T.N., Semechkin S.E. Peredovye 
metody truda v arteljah promyslovoj kooperacii 
[Advanced technology in the working associations of 
nonagricultural producers’ cooperatives]. Kiev, 1952, 
55 p. (in Russian).

22. Il’in M.A. Russkoe narodnoe iskusstvo [Russian 
folk art]. Moscow, 1959, 69 p. (in Russian).

23. Istorija rabochego klassa SSSR. V 6 t. T.4. Rabochij 
klass SSSR v gody uprochenija i razvitija socialisticheskogo 
obshhestva 1945–1960 gg. [History of the USSR working 
class.  In 6 volumes. Volume 4. The working class of the 
USSR in the years of strengthening and developing 
socialist society. 1945-1960]. Moscow, 1987, 519 p. 
(in Russian).

24. Istorija socialisticheskoj jekonomiki SSSR. V 
7 t. – T. 6. Vosstanovlenie narodnogo hozjajstva SSSR. 
Sozdanie jekonomiki razvitogo socializma. 1946 – 
nachalo 1960-h gg. [History of socialist economy 
of the USSR. In 7 volumes. Volume 6. Renewal of 
national economy of the USSR. Creating the economy 
of developed socialism. 1946-early 60s]. Moscow, 
1980, 589 p. (in Russian).

25. Kabanov V.V. Voprosy istorii, 1988, no. 6, 
pp. 146–167 (in Russian).

26. Kameneva O. Otechestvennye zapiski, 
2004, no. 2, available at: http://www.strana-oz.ru/
?numid=17&article=856 (accessed 15 October 2011) 
(in Russian).

27. Kooperativnaja sobstvennost’ pri socializme: 
vozmozhnosti i perspektivy [Cooperative property in 
the context of socialism: possibilities and prospects]. 
Moscow, 1989, 181 p. (in Russian).

28. Lushina N.L. Melkoe proizvodstvo i socialism 
[Small-scale production and socialism]. Moscow, 1988, 
129 p. (in Russian).

29. Mar’janovskij V.A. Sovetskaja jekonomika i 
kooperacija – nesostojavshijsja al’jans [Soviet economy 
and cooperation is a might-have-been alliance]. 
Moscow, 1993, 119 p. (in Russian).

30. Materialy Plenuma CK KPSS. 25–28 janvarja 
1987 g. [Materials of the Plenum of the Central 
Committee of the CPSU. 25–28 января 1987 г.] 
Moscow, 1987, 94 p. (in Russian).

31. Mihajlov S. Kooperacija invalidov RSFSR 
[Cooperative of the disabled people of the RSFSR]. 
Moscow, 1950, 71 p. (in Russian).

32. Mohnackaja B.P. Rol’ kooperativnoj 
promyshlennosti SSSR v osushhestvlenii krutogo 
pod#ema proizvodstva predmetov narodnogo 
potreblenija [Role of cooperative industry of the 
USSR in carrying out sharp rise of production of  fast 
moving consumer goods]. Moscow, 1954, 24 p. (in 
Russian).

33. Nazarov P.G. Promyslovaja kooperacija RSFSR 
i jekonomicheskaja politika sovetskogo gosudarstva. 
1950–1960 gg. [Nonagricultural producers’ 
cooperatives of the RSFSR and economic policy of 
soviet state. 1950–1960 гг.]. Moscow, 1991, 227 p. 
(in Russian).

34. Nazarov P.G. Istorija invalidnoj i hudozhest-
vennoj promkooperacii v Rossii [History of handicapped 
and artistic nonagricultural producers’ cooperatives in 
Russia]. Cheljabinsk, 1994, 49 p. (in Russian).

35. Nazarov P.G. Istorija rossijskoj promyslovoj 
kooperacii, 1932–1952 [History of Russian 
nonagricultural producers’ cooperatives, 1932–1952]. 
Cheljabinsk, 1994, 71 p. (in Russian).

36. Nazarov P.G. Istorija rossijskoj promyslovoj 
kooperacii, 1799–1960 [History of Russian 
nonagricultural producers’ cooperatives, 1799–1960]. 
Cheljabinsk, 1995, 134 p. (in Russian).

37. Nikonov Ju.T. Istorija promyslovoj kooperacii 
Udmurtii, 1920–1960 [History of nonagricultural 
producers’ cooperatives of Udmurtia, 1920–1960]. 
Izhevsk, 2000, 224 p. (in Russian).



ИСТОРИЯ

127СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 3 (47) 2014

38. Rasin B.I. Opyt brigad kommunisticheskogo 
truda v arteljah Leningradskoj oblpromkooperacii 
[Experience of the brigades of communist labor in 
work associations in Leningrad regional nonagricultural 
producers’ cooperatives]. Leningrad, 1960, 93 p. (in 
Russian).

39. Selunskaja V.M. Leninskoe uchenie o 
kooperacii i sovremennost’ [Lenin’s doctrine on 
cooperation and modern times]. Moscow, 1989, 62 
p. (in Russian).

40. Sen’ko A.N. Mestnaja gosudarstvennaja i 
kooperativnaja promyshlennost’ v SSSR [Local state 
and cooperative industry in the USSR]. Moscow, 1952, 
27 p. (in Russian).

41. Serebrjanaja N.M. Kapital’noe stroitel’stvo v 
promkooperacii [Capital construction in nonagricultural 
producers’ cooperatives]. Moscow, 1957, 82 p. (in 
Russian).

42. Serova E.V. Vestnik sel’skohozjajstvennoj 
nauki, 1988, no. 12, p. 32–44 (in Russian).

43.Simonov E.D. Ih trud sluzhit rodine. Opyt 
raboty molodezhnyh brigad promkooperacii RSFSR 
[Their labor serves their Motherland. Experience of 
the activity of youth brigades of nonagricultural 
producers’ cooperatives of the RSFSR]. Moscow, 1954, 
63 p. (in Russian).

44. Sovetskoe obshhestvo: vozniknovenie, 
razvitie, istoricheskij final [Soviet society: formation, 
development, historic ending]. Moscow, 1997, 509 p. 
(in Russian).

45. Socialisticheskaja kooperacija: istorija i 
sovremennost’ [Socialist cooperation: history and 
modern times]. Moscow, 1989, 223 p. (in Russian).

46. Stavrickij A.I. Po primeru Lidii Korabel’nikovoj. 
Stahanovcy promkooperacii [Following the example of 
Lidiya Korabelnikova. Stakhanovites of nonagricultural 
producers’ cooperatives ]. Moscow, 1950, 78 p. (in 
Russian).

47. Stalin I. V. Cochinenija. T. 16 [Writings]. 
Moscow, 1997, 385 p. (in Russian).

48. Tatarnikova S. Sovetskaja potrebitel’skaja 
kooperacija, 1988, no. 12, pp. 5–9 (in Russian).

49. Figurovskaja N.K. Voprosy jekonomiki, 1988, 
no. 1, pp. 9–14 (in Russian).

50. Frolov K.I. Organizacija raboty pravlenija 
kooperativnoj arteli [Organizing work of the managing 
board of mutual work association]. Moscow, 1954, 
140 p. (in Russian).

51. Cirjanov B.D. Istorija promyslovoj kooperacii 
v Burjat-Mongol’koj ASSR. 1923–1960 gg. [History 
of nonagricultural producers’ cooperatives in Buryat 
Autonomous Soviet Socialist Republic. 1923–1960]. 
Ulan-Udje, 2000, 177 p. (in Russian).

52. Chuvaev N.Ja. Promyslovaja kooperacija 
Altaja (1945–1960 gg.) [Nonagricultural producers’ 
cooperatives of Altai (1945–1960)]. Barnaul, 2010, 
160 p. (in Russian).

53. Jakovlev P.I. Promyslovaja kooperacija SSSR 
za 40 let [Nonagricultural producers’ cooperatives 
of the USSR for 40 years]. Moscow, 1957, 52 p. (in 
Russian).

54. Janguzarov A.M. Promyslovaja kooperacija, 
ee znachenie i razvitie v socialisticheskom narodnom 
hozjajstve: na materialah BASSR [Nonagricultural 
producers’ cooperatives, their importance and 
development in socialist national economy: as 
exemplified by Bashkir Autonomous Soviet Socialist 
Republic]. Sverdlovsk, 1953, 239 p. (in Russian).

UDC 334.6(471) «195» (09)

SOVIET CO-OPERATIVE 
ENTERPRISES OF THE 
1950S: HISTORIOGRAPHY 
OF THE PROBLEM

Pass Andrey Arkadyevich,
Chelyabinsk State University, Head of 
the Chair of Political Sciences, Doctor of 
Historical Sciences, 
Chelyabinsk, Russia.
E-mail: pass_andrey@mail.ru

Annotation
The article is devoted to the analysis 
of scientific publications, covering the 
activities of cooperative enterprises 
(commercial artels) in chronological period 
between the completion of the recovery of 
the national economy after World War II 
(late 1940s – early 1950s) and the complete 
nationalization of cooperative industry in 
1960.

Key concepts: 
cooperative enterprises, 
historiography, 
periodization of Soviet cooperative industry 
study, 
Soviet and post-Soviet stages of the 
cooperative research. 



ИСТОРИЯ

128 СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 3 (47) 2014

Черносотенное движение в России в на-
чале XX века уже не первый год вызывает жи-
вой интерес как отечественных, так и зарубеж-
ных исследователей. Появившийся большой 
массив литературы охватывает различные ас-
пекты организации и деятельности правомо-
нархических союзов и движений, позволяет 
взглянуть на них с различных точек зрения, 
но, тем не менее, изучение черносотенной те-
матики началось уже в годы существования 
самих черносотенных организаций, то есть 
в дореволюционный период. В связи с этим 
представляется крайне важным обращение 
к работам, посвящённым правомонархизму, 
написанным современниками, поскольку они 
являют собой живое свидетельство эпохи. 

Актуальность статьи определяется тем, 
что автор использует весь спектр мнений, 
существовавших  в дореволюционный пери-
од, демонстрируя различия во взглядах на 
«Черную сотню» различных политических те-
чений. Подобный сравнительный анализ поз-
воляет не только выявить позиции дорево-
люционных авторов, но и сконцентрировать 
внимание на восприятии современниками 
правомонархического движения, претендо-
вавшего на государственно-охранительную 
роль в Россий ской империи. Таким образом, 
в данной статье будет осуществлён анализ  
дореволюционной историографии черносо-
тенного движения с целью выявления степени 
объективности данных работ, адекватности 
отражения в них идеологии и практики пра-
вомонархизма, а также лучшего понимания 
восприятия правого лагеря политического 
спектра страны в рассматриваемый период 
со стороны его политических оппонентов. 

Дореволюционная историография по 
вопросу черносотенства, как общественного 
движения, отразила всё разнообразие поли-
тических взглядов и направлений эпохи. По-
литическая полемика вокруг правомонархи-
ческого движения перекочевала на страницы 
публицистических и научных изданий, кото-
рые являются скорее историческими источ-
никами, нежели научными исследованиями 
в общепринятом смысле слова.

С одной стороны, представители правя-
щей политический элиты и церковной иерар-
хии того времени восхваляли и оправдывали 
политическую и идеологическую деятельность 
черносотенного движения и критически от-
зывались об антиправительственных силах. 
С другой стороны, в публикациях предста-
вителей революционно-демократического 
лагеря также не было глубоких исследований 
идейно-политической основы монархических 
партий, их тактики борьбы за сохранение це-
лостности страны сквозь призму религиоз-
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но-политической доктрины самодержавного 
строя.

Для нашей работы важными для понима-
ния роли и места крайне правых в обществен-
но-политической жизни России оказались 
исследования дореволюционных авторов 
В. Левицкого, В. Меча, Е. Маевского, Л. Мар-
това, Н. Носкова, А. Майкова, Я. Борисова, 
Я. Демченко, Е. Вашкова, Б. Алтайского, 
И. Белоконского, П. Булацель, которые 
заложили основы историографии крайне 
правых общественно – политических орга-
низаций [31, c. 347–469; 34; 37, c. 10–100; 
36; 42; 45; 57; 34; 2; 57; 25 c. 142–154; 39; 
59; 35; 9; 23; 16; 4; 13].

Исследования, посвящённые черносо-
тенцам в рассматриваемый период, можно 
разделить на две группы. Первая из них – 
это работы, посвящённые непосредственно 
деятельности черносотенных союзов и ор-
ганизаций, среди них можно выделить как 
публицистические, так и научные работы. 
Вторая группа – это работы, посвящённые 
общему анализу политической ситуации 
в стране, но в которых также затрагивает-
ся деятельность черносотенных движений. 
Ряд работ, в частности труд В. Обнинского, 
посвящены погромной деятельности черно-
сотенцев, в них приводятся статистические 
данные о погромах, количестве погибших 
и пострадавших в них людей [43]. Тогда же 
известным либеральным публицистом и из-
дателем В. Водовозовым закладывается ещё 
одна традиция – публикация программных 
документов политических партий, в 1906 г. 
в Санкт-Петербурге опубликовано «Полное 
собрание платформ всех русских политичес-
ких партий» [29, c. 89]. 

Как представляется, дореволюционная 
историография проблемы формировалась 
в условиях противостояния революционной 
и консервативной идеологий. Д. Карпухин 
отмечает, что консервативная идеология, яв-
лявшаяся господствующей в России, вплоть 
до 1917 г., трактовала «Чёрную сотню» как 
выразителя общенациональных интересов, 
противодействующих разрушительным ре-
волюционным идеям. Революционная идео-
логия же рассматривала политические силы, 
поддерживавшие самодержавие, то есть чер-
носотенцев, как «реакционные» [28, c. 27].

Представитель последнего идеологиче-
ского течения Л. Мартов в своей работе «По-
литические партии в России», среди других 
политических сил дореволюционной России 
уделяет значительное внимание крайне пра-
вым. Необходимо отметить, что его характе-
ристика черносотенцев имеет отпечаток субъ-
ективного отношения к этим организациям, 

политическим оппонентам. Л. Мартов писал: 
«консервативные (или правые) партии стоят 
за сохранение господствующих порядков, но 
так как эти порядки разрушаются каждоднев-
но самой жизнью, то в заботах об их укрепле-
нии, о том, чтобы сделать их непоколебимы-
ми, консерваторы сплошь и рядом добива-
ются восстановления уже давно исчезнувших 
учреждений, которые бы послужили могучим 
оплотом против всякой новизны» [36, c. 3–4]. 
Можно сказать, что для Л. Мартова черно-
сотенцы стали олицетворением политической 
реакции и её охранительной политики.

Наиболее полно представлена литера-
тура, посвящённая характеристике и работе 
правых депутатов в первых двух Государс-
твенных думах [3; 1; 20; 22; 6; 5; 8; 10; 11; 12; 
48; 49; 50; 30; 26; 38; 40; 62; 15; 19; 21; 53; 54; 
55; 27; 41; 46; 47; 58]. Так, один из лидеров 
партии «Союз 17 октября» профессор всеоб-
щей истории Московского университета В. 
Герье в своей работе «Первая Государствен-
ная дума» резко критикует политику и тактику 
кадетов, обвиняя их в излишнем революци-
онизме. Он критически относится к позиции 
партии «трудовиков» в отношении правомо-
нархически настроенного духовен ства, кото-
рые призывали «не слушать никаких пропо-
ведей со стороны духовенства…» [20, c. 49]. 
Он считал, что православие – неотъемлемая 
часть самодержавия, а «монархия… в конс-
титуционном государстве – лучшая гарантия 
против захвата…» [20, c. 7].

Что же касается дореволюционной исто-
риографии по III и IV Государственным ду-
мам, то наиболее полная информация содер-
жится в работах А. Вязигина, В. Обнинского, 
М. Сендерко, А. Яковлева и А. Роппа, которые 
отражали не только свои взгляды, но и от-
части позиции политических партий по тому 
или иному вопросу в Думе [7; 17; 18; 51; 61; 
44; 52; 24; 63].

Полезным оказалось для понимания роли 
и места правых во II Государственной думе 
обращение к труду В. Обнинского «Новый 
строй». В. Обнинский, помимо общей ха-
рактеристики сословного представительства 
в Думе, даёт объективную оценку клири-
кам-черносотенцам и духовенству в целом 
и церковно-государственным отношениям 
в период революции 1905 года. Критикует 
православное духовенство, которое: «давно 
выродилось в касту, со всеми её недостат-
ками…», но и отмечает его сильные стороны: 
«крепкую организованность, железную дис-
циплину, возможность для каждого достиг-
нуть высшей власти, быстрое накопление ма-
териальных кастовых средств», являющихся 
«сильной поддержкой абсолютизма, нежели 
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чиновничество, лишённое кастового характе-
ра» [44, c. 310]. Он также отмечает разницу 
взглядов между чёрным и белым духовенс-
твом в отношении аграрного вопроса, смер-
тной казни и образования.

Важной для понимания позиций правомо-
нархически настроенного клира служит книга 
правого депутата-священника Н. Сендерко 
«Государственная дума и жизненные вопро-
сы православного духовенства». Как актив-
ный участник думской деятельности священ-
ник Н. Сендерко даёт основательный анализ 
положению духовенства в России, Америке и 
Европе. Ему импонирует американская модель 
отношений Церкви и государства. На протя-
жении всего рассуждения он отстаивает идею 
созыва Собора, для того чтобы избежать на-
растания кризисных явлений в Церкви.

Значительным вкладом в изучение чер-
носотенного движения являются дореволю-
ционные работы В. Ленина. Так, например, 
В.  Ленин, характеризуя правые партии в сво-
их статьях, которые преимущественно носили 
публицистический характер, обращал вни-
мание на их стремление защитить интересы 
правящих классов и царского самодержавия 
[32]. Он уделяет довольно много внимания 
анализу общественно-политической обста-
новки в стране и обстоятельно характери-
зует черносотенное движение. Из названия 
статей видно, в каком контексте упоминаются 
черносотенцы: «О демонстрации по поводу 
смерти Муромцева», «Л.Н. Толстой», «Начало 
демонстраций», «Исторический смысл внут-
рипартийной борьбы в России», «Чёрные со-
тни и организация восстания», «Первые итоги 
политической группировки», «Политические 
партии в России», «Революционный подъём», 
«Значение выборов в Петербурге», «Итоги по-
лугодовой работы», «Кадеты и демократия», 
«Накануне выборов в IV Государственную 
думу», «Духовенство и политика», «Ещё один 
поход на демократию», «К вопросу о рабочих 
депутатах в Думе и их декларации», «Наши 
задачи и Совет рабочих депутатов», «Госу-
дарственная дума и социал-демократическая 
тактика, «Ко всем рабочим и работницам го-
рода Петербурга и окрестностей», «Резолюция 
петербургской организации РСДРП о тактике 
бойкота», «Победа кадетов и задачи рабо-
чей партии», «Опыт классификации русских 
политических партий», «Политические партии 
в России» и др.

В. Ленин в статье «Опыт классифика-
ции русских политических партий» выделяет 
«черносотенство» как особый тип идеоло-
гии людей, желающих «сохранения и фор-
мального восстановления самодержавия». 
В статье «Кого выбирать в Государственную 

думу?» Ленин подчёркивает, что черносотен-
цы «защищают интересы помещиков-крепо-
стников», повторяет обвинения либералов в 
организации погромов. Ленин не делал раз-
личия между «националистами» и правыми, 
хотя они сами такое различие подчёркива-
ли. «Одни погрубее, другие потоньше дела-
ют одно и то же, – писал он. – Да и прави-
тельству выгодно, чтобы «крайние» правые, 
способные на всяческий скандал, погром, 
убийство Герценштейнов, Иоллосов, Карава-
евых, стояли немного в стороне, как будто бы 
они «критиковали» правительство справа...». 
Осенью 1913 г. в статье «О черносотенстве» 
Ленин вынужден был признать, что в «партии 
помещиков», как большевики традиционно 
называли правых, объединились не только 
эксплуататоры: «нет-нет, и прорвётся голос 
подлинной мужицкой жизни, мужицкий де-
мократизм».

Черносотенцы присутствовали во всех 
звеньях общественной жизни, принимали 
активное участие в мероприятиях, посвя-
щённых памятным датам истории России, 
в политической полемике, в особенности в 
Государственной думе и Государственном со-
вете. Большое значение В. Ленин придавал 
механизму и тактике политической борьбы 
правомонархических организаций, избира-
тельным технологиям, их законотворческой 
деятельности в нижней палате парламента 
о возможных способах слияния с рабочим 
движением.

На страницах авторитетного периодиче-
ского издания – газеты «Правда» – В. Ленин 
также не обходит вниманием и черносотенс-
тво. В нашем черносотенстве есть одна чрез-
вычайно оригинальная и чрезвычайно важная 
черта, на которую обращено недостаточно 
внимания. Это тёмный мужицкий демокра-
тизм, самый грубый, но и самый глубокий.

Именно классовый подход в оценке исто-
рических явлений, в том числе политических 
партий, по негласному правилу определил 
на перспективу взгляды историков в русле 
ленинских теоретических положений, что 
породило искажённую оценку социально-
го состава движения, отрицание участия в 
деятельности крайне правых рабочих и кре-
стьян, игнорирование факторов социальной 
психологии общественных движений при 
анализе черносотенства.

Значимым исследованием в области гене-
зиса государственно-религиозной доктрины 
власти является труд видного дореволюцион-
ного историка, профессора В. Вальденберга 
«Древнерусские учения о пределах царской 
власти: Очерки русской политической лите-
ратуры от Владимира Святого до конца XVII 
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века» [14], изданный впервые в Петрограде 
в 1916 г. В нем автор систематизирует идео-
логические изыскания отечественных мысли-
телей, начиная с зарождения русской госу-
дарственности и до начала петровской эпохи. 
Как представляется, работа В. Вальденберга 
является наиболее полным обзорно-анали-
тическим трудом по исследованию истории 
православно-государственной парадигмы 
власти в России. В ней исследователь показал 
преемственность государственной идеологии 
в России, её религиозный характер и связь с 
самодержавной властью.

Интересным с точки зрения изучения 
периода думской монархии и роли правых 
в нижней палате представляется работа 
А. Яковлева [63, c. 22]. Главным образом 
А. Яковлев рассматривает деятельность 
III Государственной думы в отношении 
Православной церкви, которая «служит не 
для укрепления и развития Православной 
церкви, а для расшатывания и понижения 
её авторитета в народной среде…» А. Яков-
левым приводятся речи многих светских и 
духовных депутатов правомонархистов Го-
сударственной думы. Так, приводятся речи 
епископов Евлогия и Митрофана, священ-
ника, Маньковского. 

Подводя итог рассмотрению работ, пос-
вящённых правомонархизму, написанных до 
октября 1917 г., можно сказать следующее. 
Во-первых, данные работы не отличаются 
глубокой аналитической составляющей, и 
носят скорее публицистический характер. 
Некоторые исключения могут составить ра-
боты Л. Мартова, Н. Носкова, В. Левицкого, 
в которых делалась попытка систематизации 
правых партий, классификации их на основе 
программно-идеологических установок. Во-
вторых, довольно большое количество работ 
рассматриваемого периода посвящено пог-
ромной деятельности черносотенцев, которая 
рассматривалась как негативная. В-третьих, 
черносотенство получило освещение в ряде 
работ исследующих деятельность Государ-
ственных дум Российской империи. В них 
авторами отражались взгляды депутатов-чер-
носотенцев на различные вопросы политичес-
кого и социально-экономического развития. 
Тем не менее, данные работы носят скорее 
описательный характер. В-четвёртых, черно-
сотенство рассматривалось рядом авторов в 
контексте деятельности духовенства, положе-
ния Церкви в целом. Этому способствовало 
то, что среди черносотенцев было много лиц 
духовного звания. В-пятых, черносотенство 
получило освещение в работах политиче ских 
лидеров эпохи. Среди них, безусловно, выде-
ляются труды В. Ленина, заложившие основы 

советской историографической традиции в 
рассмотрении правомонархического движе-
ния в Росси в начале XX века.

Таким образом, историографию дорево-
люционного периода в целом можно охарак-
теризовать как критическую и посвящённую, 
скорее не самому черносотенству, а в целом, 
социально-политической ситуации в стране, 
черносотенство же рассматривалось в контек-
сте данной ситуации.
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Внутри любого знания, до всякого его 
оформления в какой-нибудь «…изм» су-
ществуют уже свершившиеся в качестве 
его предпосылок и условий акты фило-
софствования. Как пишет М.К. Мамар-
дашвили, «сам акт познания имплицирует 
какие-то философские акты, независимо от 
того, знаем мы об этом или не знаем» [4, 
с. 267]. Эти философские акты, уже содер-
жащиеся в самой культуре научного мыш-
ления, представляют собой определённое 
мысленное, духовное поле, в котором уже 
после могут появляться акты научного поз-
нания. Таким образом, существуют некие 
фундаментальные философские абстрак-
ции, которые можно считать порождающи-
ми структурами тех или иных философских 
систем. Как они выявляются и как они ра-
ботают? Путем трансцендирования. Чело-
век обладает способностью «выходить из 
себя», за свои собственные пределы. Од-
нако проблема в том, что нет такой точки, 
на которую можно было бы встать и пос-
мотреть на себя и на мир со стороны, т.е. 
трансцендирование есть, а трансцендент-
ного – нет. Нет – не в смысле, что его не 
существует, а в смысле, что оно никак не 
дано нам в какой-либо предметной, объ-
ективированной форме. Единственной «за-
меной» трансцендентного может служить 
само сознание на уровне рефлексии.

В философии Маркса такой базовой 
абстракцией можно считать «абстракцию 
практики». Она делает акцент на таких 
состояниях бытия человека – социаль-
ного, экономического, идеологического, 
чувственно-жизненного и т.д., – которые 
не поддаются воспроизведению и объек-
тивной, рациональной развёртке на уров-
не рефлексивной конструкции, заставляя 
нас снять отождествление деятельности и 
её сознательного, идеального плана, что 
было характерно для классического фило-
софствования [4, с. 280]. Таким образом, 
выделяются два типа отношений в созна-
тельном бытии: 1) отношения, которые 
складываются независимо от сознания; 
2) отношения, которые складываются на 
основании первых и являются их идео-
логическим выражением («превращённые 
формы» сознания).

Именно над «тайной» марксовой абс-
тракции попытался приоткрыть завесу ав-
тор статьи «Диалектический материализм 
в цифровом формате» – Владимир Олего-
вич Лобовиков. Он отмечает: если допус-
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тить, что диалектический материализм есть 
не логическая связь фактов, а логическая 
связь ценностей (курсив мой – С.Б.) – сис-
тема формально-аксиологических уравнений 
ценностных функций от некоторого конечного 
числа ценностных переменных, то вся логико-
эмпирическая критика диамата будет уже не 
более чем досадное логико-лингвистическое 
недоразумение, порождённое многозначно-
стью естественного языка [3, с. 130–131].

Двузначная алгебра формальной эти-
ки оценок, представленная Владимиром 
Олеговичем, строится на множестве любых 
поступков (или субъектов), являющихся 
либо хорошими (добром), либо плохими 
(злом) с точки зрения некоторого оценива-
ющего субъекта («оценщика»), играющего 
роль «системы отсчёта» в теории относи-
тельности морально-правовых оценок. Из 
исходной системы определений и урав-
нений двузначной «алгебры философии» 
логически выводится система уравнений, 
представляющая собой дискретную мате-
матическую модель формально-аксиоло-
гического аспекта диалектического мате-
риализма.

Итак, давайте разберёмся с методоло-
гией. Выбирая оптимальный предмет и ме-
тод научного поиска в рамках той или иной 
научной проблемы, необходимо помнить, 
что важно найти и правильное объяснение 
проблемы, и добиться её глубокого понима-
ния. С точки зрения объяснения модель В.О. 
Лобовикова работает безупречно, однако в 
плане понимания диамата как философии 
она не даёт ничего. Не вызывает сомнения, 
что во всех явлениях культуры (а к ним мы 
отнесём и акты философствования) мы всег-
да найдём воплощение какой-нибудь при-
знанной человеком ценности, ради которой 
эти явления или акты производятся. Однако 
ценности заложены только в самой культуре 
и постигаются, исходя из неё. Они не явля-
ются предметом оценки стороннего наблю-
дателя. Если же происходит «оценивание», 
то это значит, что наблюдатель находится в 
принципиально иной ценностной «системе 
координат». О ценностях нельзя говорить, 
что они существуют или не существуют, но 
только что они значат или не имеют зна-
чимости. Культурная ценность или факти-
чески признаётся общезначимой, или же её 
значимость постулируется по крайней мере 
хотя бы одним культурным человеком. При 
этом, если иметь в виду культуру в высшем 
смысле этого слова, то речь здесь должна 
идти не об объектах простого желания, но 
о благах, к принятию которых или к работе 
над которыми мы чувствуем себя более или 

менее нравственно обязанными в интересах 
того общественного целого, в котором мы 
живём. 

Противоположность логическому поня-
тию природы как бытию вещей, поскольку 
оно определяется общими законами, может 
быть намечена тоже только чисто логичес-
ким понятием истории в самом широком 
смысле этого слова, т.е. понятие единич-
ного бытия во всей его особенности и ин-
дивидуальности, которое и образует про-
тивоположность понятию общего закона. 
Все понятия о науках суть понятия задач, 
и логически понять науки возможно, лишь 
проникнув в цель, которую они себе ставят, 
а отсюда – в логическую структуру их ме-
тода. Однако история не хочет генерализи-
роваться так, как это делают естественные 
науки. И обстоятельство это является для 
логики решающим [5, с. 74–75]. Разуме-
ется, историк тоже прибегает к всеобщим 
законам; но тогда он это делает и в той 
мере, в какой он это делает, он выступает 
скорее как психолог, биолог, физик, логик 
и т.д.; и наоборот, историком он является 
лишь в той мере, в какой занимается ис-
торическим всеобщим, пытаясь мыслить с 
позиции безусловного принятия системы 
ценностей исследуемой эпохи. Таким об-
разом, историю из философии устранить 
невозможно. Если даже предпринять такую 
попытку и гнать историю в «дверь» системы 
ценностей прошлого, она всё равно влезет 
«в окно» системы ценностей настоящего. 

Согласно же утверждению В.О. Лобо-
викова, «диалектическим материализмом» 
или «материалистической диалектикой» 
может быть названа всякая (любая) фи-
лософская система, представляющая собой 
некий синтез материализма и диалектики. 
Автор отмечает, что диалектический мате-
риализм отождествляется с философией 
марксизма «необоснованно». Владимир 
Олегович считает, что такая историко-фи-
лософская традиция, с логической точки 
зрения ошибочна и, чтобы преодолеть эту 
ошибку, он предлагает отказаться от при-
нципа историзма как методологического 
принципа философствования. Следствием 
принятия такой «абстракции от истории» 
является логическая возможность появ-
ления диалектического материализма в 
любую такую и только такую эпоху, когда 
есть все необходимые и в совокупности 
достаточные логические предпосылки для 
теоретического синтеза материализма и 
диалектики.

Как отмечает Владимир Олегович, если 
отбросить принцип историзма, то можно 
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прийти к выводу, что абстрактно-логичес-
кая возможность возникновения диалекти-
ческого материализма существовала уже 
во времена Аристотеля. Более того, будучи 
взято как целое, философское наследие ан-
тичной Греции после Платона и Аристотеля 
уже содержало в себе диамат имплицит-
но. Нужно было только сделать его бытие 
эксплицитным. Маркс и Энгельс сделали 
это, но не непосредственно из античного 
источника, а опосредованно, – через более 
близкие к ним источники – французский 
метафизический материализм и немецкую 
идеалистическую диалектику [3, с. 129].

Таким образом, В.О. Лобовиков за-
даётся следующим проблемным вопро-
сом: нельзя ли сконструировать систему 
диалектического материализма, используя 
для этого значительно более ранние источ-
ники (исторические?! – С.Б.) по сравнению 
с теми, которые непосредственно исполь-
зовали Маркс и Энгельс? Понятно, что в 
случае положительного ответа на этот воп-
рос это будет уже какая-то другая (немар-
ксистская) версия диамата, но для автора 
важно, что это будет всё-таки диамат. 

Однако то, что это будет диамат, не 
вызывает сомнения, поскольку в рамках 
интеллигибельно разрешаемых условий и 
задач мы с неизбежностью получим некое 
понятийное тождество. Данная процедура 
напоминает систему «доказательств» сред-
невековой схоластики, наподобие «онтоло-
гического аргумента» существования Бога 
Ансельма Кентерберийского или «дока-
зательств бытия Бога» Фомы Аквинского. 
Порядок творения через посредство божес-
твенной идеи (causa exemplaris) к вопло-
щению её в вещи таков, что он позволяет 
обратный путь восхождения к идее через 
процессы абстрагирования. Логическое 
обоснование онтологического знания да-
ется через анализ возможностей и преде-
лов абстрагирующей деятельности ума. По 
сути, речь идёт о восхождении от видовых 
понятий и определений к родовым, веду-
щим к высшей достижимой человеческим 
умом абстракции – понятию Бога. 

По поводу логики – ничего не скажешь, 
всё в полном порядке, но для доказатель-
ства чего-либо одной логики мало, а по-
тому на самом деле эти «доказательства» 
ровным счётом ничего не доказывают, 
потому что они совсем не опираются на 
непосредственный культурно-историчес-
кий опыт «жизни» идей. По сути, в этих 
«доказательствах», абстрагирующихся от 
любого опыта (используя терминологию 
Канта) ноуменальные (метафизические) 

объекты неоправданно «выдают себя» за 
феноменальные. Но существование Бога, 
например, столь же недоказуемо, сколь и 
неопровержимо. Он является безупречным 
идеалом, пределом, понятием, завершаю-
щим и венчающим собой всё человечес-
кое познание. Видимо, таким понятием для 
Владимира Олеговича является диамат.

Возникает вопрос: а какое тогда значе-
ние имеют метафизические объекты в на-
шем знании о мире? Если они ничего не 
говорят о бытии, а только характеризуют 
наше мышление, логику, тогда, получает-
ся, нам следует вообще отказаться от ме-
тафизики? Согласно знаменитой «дилемме 
теоретика» К. Гемпеля, если теоретические 
термины выполняют свою функцию, то они 
не нужны. Если теоретические термины не 
выполняют своей функции, то они тем 
более не нужны. Однако теоретические 
термины либо выполняют свою функцию, 
либо не выполняют её. Следовательно, те-
оретические термины не нужны. 

Если вторая посылка этой дилеммы 
сомнений не вызывает, то первая нужда-
ется в объяснении. Рассмотрим следующий 
пример. Пусть нам известны два следующих 
закона: ∀х(Е1(х)→Т(х)) и ∀х(Т(х)→Е2(х)), 
т.е. если предмет обладает наблюдаемым 
свойством E1, то он обладает некоторым 
теоретическим свойством T, и если пред-
мет обладает теоретическим свойством T, 
то он обладает и наблюдаемым свойством 
E2. Пусть нам известно также, что некий 
объект a обладает свойством E1 (E1(a)). 
Тогда на основании правил дедуктивного 
вывода мы можем заключить, что объект a 
должен обладать и свойством E2. Очевид-
но, что дедуктивная систематизация здесь 
имеет место. Однако те же самые прави-
ла логического вывода позволяют нам из 
двух посылок ∀х(Е1(х)→Т(х)) и ∀х(Т(х)→
Е2(х)) получить в качестве заключения ут-
верждение ∀х(Е1(х)→ Е2(х)), которое уже 
не содержит теоретического термина T, но 
которое выполняет функцию дедуктивной 
систематизации точно так же, как и два 
его предшественника: из ∀х(Е1(х)→ Е2(х)) 
и E1(a) дедуктивно выводимо E2(a). Ана-
логичное рассуждение будет иметь силу и 
для других типов возможных дедуктивных 
выводов. Во всех случаях, где в форму-
лировках законов присутствуют теорети-
ческие термины, мы можем их исключить 
и сформулировать законы, говорящие о 
связи между различными наблюдаемыми 
свойствами без упоминания ненаблюдае-
мых сущностей. Тем самым действительно 
можно обосновать посылку, что в случае 
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выполнения теоретическими терминами 
своей функции они не нужны [2, с. 9]. 
Возникает вопрос: останется ли какое-либо 
«наблюдаемое» культурно-историческое 
содержание после устранения «лесов» те-
оретических терминов, которыми харак-
теризуется диамат в интерпретации В.О. 
Лобовикова? Если да, тогда перед нами 
диамат, неразрывно связанный с тради-
цией марксистской философии. Если нет, 
тогда перед нами система логически истин-
ных, очень надёжных суждений, которые, 
тем не менее, не сообщают нам никакой 
информации о реальном мире.

Возьмём, например, «абстракцию ра-
циональной структуры вещи» Платона. 
Деятельность трансцендирования в его 
философствовании схватывается актом 
сознания (в форме анамнезиса). Однако 
что человеку удается припомнить? Сама 
постановка этого вопроса как бы «замо-
раживает» акт трансцендирования, и чу-
десным образом процесс обращается в 
результат – сущность. «Сущность – это 
такое представление о предмете, которое 
возникает относительно предмета в виде 
рефлексивного сосредоточения на про-
явлении в себе трансцендирования» [4, 
с. 276]. Сущность  – это, по сути, сознание 
трансцендирования. Осуществление реф-
лексивного акта означает переход на иной, 
нежели материальный (обыденный) уро-
вень восприятия мира, следовательно, от 
мира вещей мы обращаемся к миру идей и 
основные причины, образцы, правила, га-
рантии ищем и устанавливаем там. Однако 
платоновская абстракция сущности «фак-
тически сразу подвергается процессу ми-
фологизации и натурализации» [4, с. 278] 
и в результате появляется представление 
о некой сверхчувственной реальности (что 
было впоследствии активно подхвачено 
средневековой философией). Это пример 
феноменологического исследования абс-
тракции Платона. 

В.О. Лобовиков даёт логическую мо-
дель перехода от абстракции к абстрак-
ции в ходе исторического развития (кур-
сив мой – С.Б.) от метафизики Парменида 
(формулы: 2; 7; 9; 60) и Гераклита (форму-
лы: 2; 7; 9; 10) к метафизике Платона (фор-
мулы: 2; 6; 7; 9; 44) и Аристотеля (форму-
лы: 2–4; 7; 9). В ходе этого исторического 
развития были введены, определены и 
исследованы многие новые философские 
понятия, в частности, понятия материи и 
формы, а также новые отношения. Напри-
мер, равноценность материи и небытия, 
которую утверждали: Платон (формулы: 6; 

7; 44), платоники (формулы: 1; 6; 7; 13), 
Аристотель (формулы: 3; 4; 7), а также 
представители целого ряда религиозно-
философских учений [3, с. 133]. С логичес-
кой точки зрения – всё верно, однако с фе-
номенологической – возникает вопрос: а 
являются ли тождественными себе данные 
абстракции в ходе своего исторического 
развития? Является ли «материя» и «фор-
ма» Платона той же самой «материей» и 
«формой», о которой вели речь Аристотель 
или представители религиозно-философс-
ких учений? Например, достигли бы Пла-
тон, Аристотель или Августин понимания и 
единства по поводу следующего рассужде-
ния: «если имеется человек, то верна речь 
о том, что он человек, и это обратимо: 
если верна речь о том, что есть человек, 
то человек есть. Но верная речь ни в коем 
случае не есть причина бытия вещи, од-
нако вещь, по-видимому, есть некоторым 
образом причина истинности речи: ведь в 
зависимости от того, существует ли вещь 
или нет, речь о ней называется истинной 
или ложной» [1, с. 87]? 

Общность можно найти не в содержа-
нии, а в самой процедуре философствова-
ния, например, в акте трансцендирования. 
Содержание же понятий было совершенно 
иным. Возникает вопрос: на основании чего 
данные понятия рассматриваются В.О. Ло-
бовиковым как рядоположенные в единой 
цепочке исторической преемственности? 
Видимо, данное основание имплицитно 
содержится в самой структуре диамата, 
который, по мысли автора, вечен, архити-
пичен и внеисторичен. Получается пара-
доксальная ситуация, когда потомки учат 
предков ценностям и традициям, а не на-
оборот. Мы попадаем в ловушку линейного 
видения исторического процесса, несмотря 
на то, что пытаемся его отрицать. Однако 
идеи в нём – это уникальный феномен, их 
следует рассматривать во всём их много-
образии. Иначе мы будем «причесывать» 
идеи и насильственно группировать их в 
соответствии с принципами преемствен-
ности, причины-следствия, целостности, 
движения к некой судьбоносной цели. 
Жизнь идей проходит в творческой и хао-
тичной среде событийности, находящейся 
в процессе имманентной самоорганиза-
ции. Современное состояние этой жизни 
идей – это не её завершенное состояние, 
не некий итог исторического развития, а 
бесконечный веер возможностей.    

Однако всякое соединение предполагает 
наличие некоторого первоначального единс-
тва. Например, высшим принципом метафи-
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зики и онтологии, согласно Канту, первым 
началом всякого бытия и знания является 
«первоначальное синтетическое единство 
апперцепции». Всякий акт эмпирического 
схватывания предмета и его «понимания» 
по сути дела «подводит» его под единство 
самосознания, включает в целое опыта и 
жизни, поэтому без единства апперцепции 
были бы невозможны ни один «объект», ни 
«природа» как их закономерная связь, ни 
наука. Именно этот принцип синтетического 
единства апперцепции может заменить пре-
жние метафизические «объекты».

Поэтому метафизика должна интере-
соваться не объектами разума, число и 
многообразие которых бесконечно, а толь-
ко самим разумом. Разум может и должен 
дать себе полный, исчерпывающий «отчет» 
в своих простых, первоначальных действи-
ях. Именно так может быть построена онто-
логия – как полное перечисление простых 
актов рассудка, которыми «схватывается» и 
строится объект опыта и сам опыт как еди-
ное связное целое объективных знаний.
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