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REFORMATIVE ACTIVITY OF V.P. GUTOR – 
DIRECTOR OF EKATERINODAR MUSIC 
SCHOOL IN THE YEARS OF 1908-1911 

 

В статье анализируются организаторские способности 
В.П. Гутора и творческая самоотдача педагогического 
коллектива Екатеринодарского музыкального училища, 
повлиявшие на развитие музыкальной культуры и ис-
полнительства в Екатеринодаре, и формирование про-
фессионального музыкально-педагогического образова-
ния на Кубани.  
 
Ключевые слова: образование, инициатива, творчество, 
коллектив. 
 

The article analyses the organizational skills of V.P. Gu-
tor and creative dedication of the teaching staff of Ekate-
rinodar music college that influenced the development of 
music culture and performance in Ekaterinodar and for-
mation of professional music and pedagogical education 
in Kuban. 
 
 
Key words: education, initiative, creativity, team. 
 

 
В историческом аспекте система профессионального музыкального образования на Кубани 

сформировалась в начале ХХ в. Этому способствовали два важных события: появление Екатерино-
дарского отделения Императорского русского музыкального общества (ИРМО) в 1900 г. и открытие 
Екатеринодарского музыкального училища в 1906 г.  

21 мая 1908 г. на заседании Екатеринодарского отделения ИРМО был избран новый директор 
училища – Василий Петрович Гутор, выпускник Петербургской консерватории по классам виолончели 
Карла Юльевича Давыдова, Александра Валериановича Вержбиловича и композиции – Николая Анд-
реевича Римского-Корсакова. Помимо консерватории он успешно окончил историко-филологический 
факультет Петербургского университета, владел многими иностранными языками.  

Многогранность дарования В.П. Гутора проявилась и в научно-исследовательской работе. Еще в 
1891 г. в Петербурге он опубликовал научную работу «В ожидании реформы», в которой развивал 
идею создания в России трехступенчатой системы профессионального музыкально-педагогического 
образования. В своем исследовании он определил две сферы музыкальной педагогики: профессио-
нальную и массовую. «Историю музыки, – отмечал он, – можно определить как результат двойного 
взаимодействия, с одной стороны, взаимодействия между деятельностью композиторов и артистов, – 
взаимодействия в пределах музыкальной среды в тесном смысле, с другой – взаимодействия музы-
кантов и окружающего общества» [1, с. 190].  

Основные положения и мысли директора училища о развитии профессиональной образова-
тельной системы остаются актуальными и сегодня.  

Рассмотренный архивный материал – записи, публикации, научные работы директора, сделан-
ные им в период работы в Екатеринодарском музыкальном училище, позволяют систематизировать 
его взгляды на проблемы музыкального образования и воспитания того времени. 

Во-первых, он выступал за открытие научных классов по курсу прогимназии, введение новых 
предметов (Закон Божий, русский язык, история, география, чистописание). Городская Дума поддер-
жала это новшество и выделила для учебного заведения ежегодную субсидию в размере 2 400 р. 

Во-вторых, расширение объема курса теории и истории музыки для углубления общетеоретиче-
ской подготовки. «Главное зло, – писал В.П. Гутор в 1891 г., – взгляд на виртуозность и на композитор-
ство как на главные предметы преподавания в консерваториях и пренебрежение всеми общественно-
музыкальными и музыкально-педагогическими задачами» [2, с. 30]. 

В-третьих, реорганизация концертно-исполнительской работы преподавателей и студентов, со-
гласно которой каждый педагог должен выступить как исполнитель в течение года не менее восьми 
раз; изменения коснулись и исполнительской практики студентов. 

В-четвертых, создание сектора педагогической практики, где объектом педагогической деятель-
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ности студентов становятся учащиеся разных отделений, а также «вольные слушатели». 
В-пятых, расширение деятельности класса камерного ансамбля: организация систематических 

публичных выступлений студенческих и преподавательских коллективов. 
В-шестых, расширение и усиление состава учебного оркестра за счет привлечения к работе 

оркестрового класса не только педагогов училища, но и опытных профессиональных музыкантов 
из города. 

Так, по инициативе Василия Петровича в 1910 г. создается Общество хоровых деятелей Екате-
ринодара, задачей которого декларируется пропаганда церковной и светской музыки, изучение хоро-
вых произведений разных стилей и эпох.  

Особенностью развития профессионального музыкально-педагогического образования была 
ориентация на массовость и музыкальное воспитание широких слоев населения. Среди студентов 
училища были выходцы из дворянских, купеческих, казачьих, чиновничьих, крестьянских семей, пред-
ставители гражданского и духовного сословий.  

Преподаватели учебного заведения активно проводили шефскую и концертную работу во мно-
гих городах и станицах Кубанской области. Благодаря такому сотрудничеству общественности с музы-
кантами-профессионалами происходил приток молодежи и одаренных учеников в кубанскую столицу. 
Эти мероприятия высоко поднимали репутацию музыкального училища в регионе.  

23 апреля 1911 г. в газете «Кубанский край» была опубликована статья В.П. Гутора «Судьбы му-
зыки в Екатеринодаре», в которой автор обозначил перспективы развития музыкального училища и 
профессионального образования на Кубани: «…беречь как зеницу ока научные классы, ученический 
оркестр и другие, прочно организованные отрасли музыкального училища. … в достигнутых музыкаль-
но-педагогических успехах видеть не повод для того, чтобы почить на лаврах, а скорее ступень для 
дальнейших улучшений и точку зрения, открывающую для дела новые горизонты» [3, с. 45-46].  

Реформаторская деятельность В.П. Гутора в Екатеринодарском музыкальном училище в 1908-
1911 гг. послужила прочным фундаментом для дальнейшего развития на Кубани профессиональной 
системы музыкально-педагогического образования. 
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ные вопросы научного и проектно-изыскательского 
обеспечения строительства магистрали, освоения приле-
гающей территории, выявлены исторические закономер-
ности и пути хозяйственного освоения новых районов 
Сибири и Дальнего Востока. 
 
Ключевые слова: БАМ, Инвестиционный проект, инфра-
структура, железнодорожная магистраль, социально-
демографическая обстановка. 
 

The article describes the main historical stages of the in-
vestment project to build the Baikal-Amur Railway, and 
the economic development of the region explored topical 
issues of scientific and engineering and survey support 
construction of a highway, the development of the adja-
cent territory, identified historical patterns and paths of 
economic development in new areas of Siberia and the 
Far East. 
 
 
Key words: BAR, investment project, the infrastructure, 
railroad, socio-demographic situation. 

 

 
По основным целевым задачам, формам и методам строительство Байкало-Амурской же-

лезнодорожной магистрали пришлось на три основных периода: 1932–1941 гг., 1943 г. – начало 
1950-х гг., 1970–1990-е гг.  

В итоге напряженного труда в ноябре 1989 г. Байкало-Амурская железнодорожная магистраль 
была сдана в постоянную эксплуатацию. 

С вводом в постоянную эксплуатацию Байкало-Амурской железнодорожной магистрали страна 
получила второй, более короткий выход к Тихому океану, доступ к богатейшим природным запасам 
обширных районов Сибири и Дальнего Востока, уникальным месторождениям каменного угля, желез-
ной и медной руды, апатитов, асбеста и других полезных ископаемых. 

Открытие регулярного движения по всей магистрали позволило переключить на нее все возрас-
тающий объем грузовых и пассажирских перевозок, разгрузить, таким образом, работающую с крайним 
напряжением Транссибирскую магистраль. 

Приобретенный в процессе проектирования и строительства огромный опыт и созданный при 
этом уникальный научно-производственный потенциал позволяют нашему обществу решать и другие 
транспортные проблемы региона БАМ и всего северо-востока страны. Все это будет способствовать 
строительству новых линий железных дорог: Беркакит–Томмот–Якутск; Лена–Киренск–Непа, Таксимо–
Сухой Лог, Моггот–Уоян и др. 

Со сдачей магистрали в постоянную эксплуатацию в 1989 г. ее сооружение не было завер-
шено: оставалось достроить еще более 400 объектов, в том числе самый трудный – Северо-
Муйский тоннель. Постановлением Правительства РФ в 1992 г. срок завершения строительства в 
объеме полного проекта назначался на 1995 г. Однако и новый график не выполнялся, прежде 
всего из-за систематического недофинансирования из федерального бюджета. Северо-Муйский 
тоннель был сдан в эксплуатацию в 2003 г. Общая «незавершенка» на конец 1995 г. составила с 
учетом переоценки примерно 4 трлн р. Тем не менее нынешнее техническое состояние магистра-
ли позволяет перевозить ежегодно более 30 млн т грузов. Объем перевозок, достигший в 1990 г. 
37,6 млн т, затем стал снижаться (в 1995 г. – 25 млн т) [1, с. 13].  

Таким образом, затянувшееся по срокам строительство Байкало-Амурской железной дороги 
свидетельствовало о героическом труде русского народа, проложившего в сложных природно-
климатических условиях транспортную магистраль. 

Транссиб и БАМ, являясь крупными широтными коридорами, создают оптимальные условия для 
социально-экономического развития страны, расширения и углубления внешнеэкономических связей 
со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Строительство БАМа – первый в истории сибирского Севера правильный подход к его освое-
нию: в районе с богатейшими запасами природных ресурсов вначале был создан опорный элемент 
общерайонной инфраструктуры – Байкало-Амурская железнодорожная магистраль. Сделано это было 
задолго до освоения территории и за счет средств государственного бюджета, как и принято в цивили-
зованных странах. Магистраль из условий комплексного развития превратилась в фактор развития, 
который в региональной науке считается ключевым. 
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Первоначально дорога предназначалась в основном для перевозки сырой нефти из Западной 
Сибири для нужд Восточной Сибири, Дальнего Востока и экспорта в Японию (72% провозной способ-
ности дороги). Эта цель оказалась нереальной: пока строился БАМ, наметилась устойчивая тенденция 
падения добычи нефти на севере Западной Сибири, а новые нефтяные провинции Сибирской плат-
формы еще не были подготовлены. Основной стала вторая цель строительства магистрали – даль-
нейшее развитие производительных сил за счет освоения месторождений полезных ископаемых в зо-
не магистрали и создание на их основе новых перерабатывающих производств в регионе БАМа. Одна-
ко и 25 лет спустя эта цель не реализована. 

В казне не нашлось средств ни для завершения строительства БАМа, ни для освоения террито-
рии, хотя многие годы на мировом рынке складывалась очень благоприятная конъюнктура на сырье-
вые ресурсы. Вместо ожидаемого эффекта от мощного, инициирующего развитие импульса в объект 
транспортной инфраструктуры регион БАМа впал в состояние депрессии, а магистраль из приоритет-
ного проекта государства превратилась в заштатную железную дорогу [4, с. 73-74]. 

За последние годы на железных дорогах страны наметилась устойчивая тенденция снижения 
объемов перевозок грузов и пассажиров. В условиях высоких тарифов Транссиб и БАМ как дороги, 
обеспечивающие по длинному плечу транспортную связь с центром страны, понесли большие потери, 
чем дороги центральной части страны. В 1994 г. грузооборот на БАМе составил более 24 млн т, и до-
рога закончила год с прибылью, но уже в 1995 г. перевозки грузов и пассажиров снизились на 58% и 
убытки составили 120 млрд р. (в перевозках пока еще отсутствуют освоенческие грузы). Убыточен ли 
БАМ только за счет уменьшения объемов перевозок? Ответ на этот вопрос неоднозначный. 

Во-первых, основные фонды БАМа равны стоимости фондов Забайкальской и Дальнево-
сточной дорог вместе взятых, а на них надо начислять амортизацию, платить налоги на имущест-
во. В эти фонды входят и не эксплуатируемые, но существующие земляное полотно и опоры мос-
товых переходов (а их около 500) под вторые пути на протяжении 1500 км, требующие постоянного 
ухода и ремонта – таких объектов насчитывается на 5 трлн р. Если бы Госкомимущества РФ раз-
решил снять их с баланса БАМа, то только амортизационные отчисления и оплата налога на иму-
щество снизились бы на 160 млрд р. Тогда БАМ даже при низких объемах перевозок (около 15 млн 
т в 1996 г.) работал бы прибыльно. 

Во-вторых, более трети всех расходов идет на содержание подсобно-вспомогательных пред-
приятий, которые должны находиться на балансе муниципалитетов, или специализированных орг-
структур, но на БАМе муниципальные функции выполняет опять же дорога. К примеру, когда управле-
ние дороги передало водозаборы на баланс вневедомственной организации, то вскоре только одному 
Тындинскому отделению БАМа пришлось дополнительно оплатить 1,6 млрд р. [5, с. 75]. 

В третьих, ни одна дорога в системе МПС, кроме БАМа, не содержит 59 городов и поселков с 
полным комплексом социально-бытовых услуг. Только на жилищно-коммунальное хозяйство в 1995 г. 
израсходовано 184 млрд р. Если бы муниципальные власти содержали только жилье, то недостаток 
средств они получали бы из бюджета, сейчас же дороге приходится содержать социально-бытовую 
инфраструктуру за счет своих доходов и еще платить налоги на жилье. 

Есть много других факторов, снижающих эффективность использования БАМа. В частности, 
БАМ вынудили установить объединению Якутуголь льготный тариф на перевозки экспортного угля 
Нерюнгри, чтобы он не был убыточным. Хронические неплатежи за предоставленные дорогой ус-
луги вынуждали БАМ для выплаты зарплаты брать кредиты в коммерческом банке. Такого рода 
расходы повышают себестоимость перевозок грузов, в итоге дорога в условиях, в которых она су-
ществует сегодня, убыточна. 

Вместо того чтобы ходатайствовать перед правительством о придании БАМу статуса освоенче-
ской дороги и помочь БАМу устранить причины, снижающие эффективность ее работы, министерство 
свои усилия направило на ликвидацию БАМа как якобы убыточной дороги с передачей ее активов со-
предельным дорогам. Но ведомственная убыточность БАМа осталась, только она теперь скрыта в до-
ходах новых хозяев БАМа – Восточно-Сибирской и Дальневосточной дорог (пока еще прибыльных). 

В недрах Министерства путей сообщения России родился проект реформирования БАМа, 
что немедленно отразилось на судьбе БАМа. Практически началась ликвидация Байкало-
Амурской магистрали как единого организационного целого. БАМ от Лены до Хани передана Вос-
точно-Сибирской дороге, а от Хани до Комсомольска-на-Амуре и «малый» БАМ переходят по ини-
циативе МПС в подчинение Дальневосточной дороге в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 20 ноября 1996 г. «О присоединении Байкало-Амурской железной дороги к Даль-
невосточной железной дороге» [6, с. 54-55]. 

По имеющимся у нас сведениям, в рамках организационной перестройки управления МПС 
предлагало ликвидировать на Транссибе Забайкальскую железную дорогу, также убыточную. Перспек-
тива ее ликвидации вызвала негативную реакцию тех субъектов Федерации, для которых дорога явля-
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ется стержневым элементом местной экономики. Только настойчивость субъектов Федерации отодви-
нула пока решение вопроса.  

Что означают организационные перестройки в МПС в контексте стратегий освоения региона 
БАМа? Несомненно, возникает ряд новых моментов, которые нуждаются в комплексной оценке. При-
ведем некоторые из них. 

Очевидно, что ликвидация аппарата управления Байкало-Амурской железной дороги не означа-
ет ликвидации БАМа. Точно так же различные организационные модели управления Транссибом, не-
однократно менявшиеся в течение 100 лет его эксплуатации, влияли на его состояние, но, до разборки 
верхнего строения пути дело не доходило ни разу. А в истории БАМа это уже было, правда, в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Есть, однако, надежда, что сегодня до этого не дойдет. Тем не менее 
раздел имущества БАМа уже начался. Юридические лица делят подвижной состав, локомотивные де-
по и т. п., а физические лица растаскивают имущество станций, которые, как известно, строились все-
ми бывшими республиками СССР, областями и краями РСФСР с немалыми трудностями и с большим 
перерасходом средств. 

Имеются и некоторые положительные моменты в очередной ведомственной реорганизации. Так, 
активизировались работы по завершению электрификации восточного участка БАМа в границах Севе-
робайкальского отделения теперь уже Восточно-Сибирской железной дороги. Убыточная Байкало-
Амурская магистраль, в состав которой прежде входило Северобайкальское отделение, средств для 
электрификации магистрали не имело. Представляется бесспорным, что Байкало-Амурская магист-
раль как технико-технологическая система сохранится при любых реорганизациях и станет северным 
поясом «транспортной решетки», образуемой БАМом и Транссибом и меридиональными сцепками 
между ними. Неясным остается лишь вопрос: будет ли «решетка» работать более эффективно в рам-
ках новой организационной структуры? Смысл сформулированного вопроса сводится к следующему. 
Какая система железнодорожной связи центра России с Дальним Востоком эффективнее: построенная 
на конкуренции БАМа и Транссиба (система рыночного типа) или на их объединении в региональную 
организационную монополию административного типа? Для обоснованного ответа необходимы до-
полнительные исследования. Многое зависит от хода рыночных преобразований в Росси и геополити-
ческой ситуации в АТР. Практические решения будут диктоваться темпами коммерциализации естест-
венного монополиста МПС и уровнем трансакционных издержек при дроблении крупных организаци-
онных ячеек вроде БАМа. 

С точки зрения влияния организационных перемен в МПС на модель управления региональ-
ным развитием ликвидация БАМа выводит из научного оборота не очень корректную дефиницию 
«регион БАМа». Но Байкало-Амурский регион со всеми его особенностями и проблемами по-
прежнему нуждается в эффективном государственном управлении. В этом смысле концепция ус-
тойчивого развития региона БАМа, разработанная  учёными Сибирского отделения РАН [2], впол-
не применима ко всей территории, заключенной между БАМом и Транссибом, оз. Байкал и тихо-
океанским побережьем России. 

Более того, если придерживаться прежней идеи о ведущей роли МПС в регионе, то новый 
хозяин БАМа – Дальневосточная железная дорога – сможет предложить не менее эффективные 
механизмы освоения [3]. 

Имевшие место просчеты в научном обосновании программы «БАМ» во многом стали возмож-
ными ввиду отсутствия четко продуманной концепции освоения новых территорий. Именно совокуп-
ность проблем нового района освоения требует от нас особого внимания к разработке общесоциоло-
гических и общеэкономических разделов концепции, этого сложного, диалектически противоречивого, 
но объективно закономерного процесса. Центральная идея такой концепции связана с инвестиционной 
политикой. Именно она должна ответить на главный вопрос: что мы хотим от районов нового освоения 
и как конкретно собираемся это делать. Исторический опыт (как отечественный, так и зарубежный) по-
казывает, что крупные и долгосрочные начинания пионерного типа требуют особой нормативной базы. 

В США, Канаде, Скандинавских странах государство оказывает новым районам освоения 
значительную, по крайней мере, гораздо большую, чем в старообжитых районах, помощь в самых 
разнообразных формах. Это и прямые субсидии, и займы частным фирмам, и налоговые льготы, и 
финансирование дефицитных бюджетов, и непосредственное участие государственного сектора в 
обустройстве. В последние годы распространяется новая форма государственной поддержки – 
создание за счет налоговых отчислений фирм, эксплуатирующих ресурсы этих районов, целевых 
(так называемых региональных) фондов, которые местная администрация использует для под-
держки отдельных секторов экономики. 

К началу 1990-х гг. вместо ожидаемого эффекта от мощного импульса регион оказался в де-
прессии. Хотя строительство магистрали несколько оживило социально-экономическую жизнь двух-
миллионного населения региона, но в целом положение было тяжелым 
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Согласно исследованиям ИЭиОПП СО РАН, четыре из шести субъектов Российской Феде-
рации, по территории которых проходит БАМ (Бурятия, Читинская и Амурская области, Хабаров-
ский край), относились к депрессивным. Но в отличие от классических депрессивных регионов (на-
пример, Западной Европы) здесь отсутствовали большие накопленные в предшествующие этапы 
развития ресурсы – материальные и человеческие. Поэтому для выхода региона из депрессивного 
состояния вместо модернизации существующих производств и переподготовки кадров, требова-
лось создание новых конкурентоспособных производственных мощностей и базовая подготовка 
высококвалифицированных трудовых ресурсов. 

В условиях общего экономического кризиса, влияющего в восточных районах особенно негатив-
но на межрегиональные перевозки и инвестиционную деятельность, БАМ после пика 1990 г. постепен-
но превращался в малодеятельную железную дорогу. Ее финансово-экономическое положение из-за 
малых объемов перевозок и неиспользуемого потенциала серьезно отягощало финансовое состояние 
всей отрасли (Министерства путей сообщений), а сама жизнедеятельность была бы невозможной без 
финансовой поддержки за счет перераспределения доходов с других железных дорог. 

К концу 1990-х гг. основных фондов у магистрали было больше, чем у Дальневосточной и Забай-
кальской железных дорог вместе взятых, они достигали почти 10% стоимости основных фондов всех 
дорог отрасли. Удельный вес амортизации в ее эксплуатационных расходах составлял почти треть. 
Кроме того, она содержала на своем балансе огромное жилищно-коммунальное хозяйство с комплек-
сом объектов инженерного обеспечения и социально-культурной сферы, услугами которых пользова-
лись все, кто проживал в поселках и городах региона. Это усугубляло сложное финансово-
экономическое положение БАМа и ставило его в неравные условия на рынке транспортных услуг. 

Методологический подход к разработке концепции развития не может опираться только на 
предшествующий опыт программного планирования в нашей стране, тем более что зачастую прини-
мавшиеся политические решения опережали концептуальное осмысление соответствующих регио-
нальных проблем. Назовем принципы, используемые при выборе концепции. 

Разработанная в начальный момент освоения территории, она меняется и обновляется в сколь-
зящем режиме. Недостаток достоверной количественной информации обусловливает необходимость 
использования качественной информации квалифицированных экспертов, многовариантного подхода, 
метода аналогий. Обязательно рассмотрение вариантов, обосновывающих преждевременность осу-
ществления капиталоемких проектов из-за неясности их долговременных последствий или отсутствия 
надежных источников финансирования. Основные элементы концепции – система целей, система 
проблем, механизм развития. 
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MASS HOLIDAY ACTIVITIES  
IN KUBAN IN 1920 

 
Дан анализ основных праздничных мероприятий, имею-
щих политическую направленность на Кубани в 1920-гг. 
Исследовано влияние светских праздников на формиро-
вание новой идеологии. Массовые праздничные меро-
приятия рассмотрены как важный элемент советской 
пропаганды, проводник новых ценностей и морали. 
 
Ключевые слова: праздники, агитация, пропаганда,  
шествия, митинги, символика. 
 

The analysis of the main holiday events which have the 
political directivity in Kuban in the1920s has been given. 
The influence of Soviet holidays on the formation of new 
ideology has been investigated. The mass events are   
considered as an important element of the Soviet propa-
ganda and introducer of new values and morality. 
 
Key words: holidays, agitation, propaganda, processions, 
meetings, symbols. 
 

 
В 1920-е гг. советские пропагандисты старались разрушить прежнюю систему взглядов казаче-

ства, которая основывалась на вере в Бога, царя и отечество. Крушение прежних идеалов требовало 
поиска новых духовных ценностей. Советская власть, создавая свой календарь праздников, рассчиты-
вала, что именно праздничные мероприятия наиболее безболезненно сформируют в сознании казаче-
ства и крестьянства новую шкалу ценностей.  

Определившись с новой системой идеалов, советская пропаганда учитывала, что на Кубани в 
1920-е гг. люди в большинстве своем были не подготовлены к восприятию подобных ценностей через 
высокохудожественные произведения. В сельской местности проживало огромное количество безгра-
мотных людей, поэтому именно праздники давали широким массам сведения о целях и задачах рево-
люции. Символика и атрибутика празднеств были понятны большинству участников и зрителей неза-
висимо от их политических взглядов и культурного развития. За короткий промежуток времени они 
стали незаменимым инструментом формирования общественного мнения на Кубани. 

5 декабря 1918 г. в «Известиях ВЦИК» был опубликован перечень  светских праздников, где 
в качестве обязательных выступали: Новый год (1 января), День 9 января 1905 года (22 января), 
День низвержения самодержавия (12 марта), День Парижской коммуны (18 марта), День I Интер-
национала (1 мая), День пролетарской революции (7 ноября). Новая власть пыталась придать об-
щественный характер празднованию Нового года, который традиционно воспринимался как се-
мейный праздник. Местные партийные органы стремились подчеркнуть политическое значение 
праздника, завершающего очередной этап строительства социализма, и отметить его коммунисти-
ческими субботниками и «общественными» елками. 

Кубано-Черноморский советский профессиональный союз принял решение считать праздниками 
еще восемь дней сверх воскресных и революционных праздников: Рождество − 2 дня (7, 8 января), 
Пасха − 2 дня (апрель), Духов день, Преображение (19 августа), Крещение (19 января), Воздвижение и 
Вознесение [1, с. 30]. Вместе с тем велась антирелигиозная борьба. 

В целом, выступая средством политического воспитания, праздники оказывали воздействие на 
сознание человека и в рациональной, и в эмоциональной форме, что позволяло эффективно исполь-
зовать такое мощное воспитательное средство, как общественное мнение [2, с. 2]. Важно отметить, что 
отношение населения к новым праздничным мероприятиям было далеко неоднозначным из-за раз-
личного отношения к самой новой власти. Однако в рассматриваемый период большая часть страны 
приняла советскую власть и, как следствие, новые праздничные мероприятия. 

Праздничные мероприятия, проводимые на Кубани в первые годы после установления совет-
ской власти, были нацелены на изменение сознания общества в определенном направлении и прово-
дились исходя из реальных возможностей региона. 
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С одной стороны, они носили централизованный, общегосударственный характер, а с другой – 
имели свои специфические черты. Однако эти черты не выходили за рамки «праздничного образца», 
которыми стали праздники, прошедшие в Москве. И если в начале 1920-х гг. еще прослеживались тре-
бования разнообразия к формам их проведения, то к концу рассматриваемого периода всякая само-
стоятельность уже не приветствовалась. На смену ей приходят четкие планы и формулировки, утвер-
жденные центром. С помощью четкой регламентации советская власть избегала сведения праздника к 
простому митингу, торжественному собранию или концерту, где большинство присутствующих пре-
вращались бы в пассивных зрителей. Праздники должны были быть торжественными, запоминающи-
мися, массовыми и богатыми в художественном отношении. 

Массовые праздничные шествия и митинги стали важной составной частью советских праздни-
ков. В рамках первомайских торжеств они были наиболее яркими и многочисленными. Символический 
смысл приобрели  шествия  к историческим местам и памятникам. В рассматриваемый период наме-
тилась тенденция к введению в праздничные колонны не только портретов, стягов, лозунгов, знамен и 
транспарантов, но и театрализованных групп, символических фигур и построений [3, с. 6], а также ав-
томобилей. Классическим примером может служить план комиссии по организации торжеств 1 мая 
1920 г. в Новороссийске [4, с. 43-45]. 

«План организации на Кубани и Черноморье празднования годовщины великой пролетарской 
революции» – один из документов, позволяющих судить об организации праздников на Кубани и Чер-
номорье. В нем отмечается, что в 1920 г. празднование на Кубани и  Черноморье будет проводиться 
впервые, поэтому «необходимо сделать все возможное, чтобы устройство этого празднования охвати-
ло и привлекло к участию в нем самые широкие массы фабрично-заводских и сельскохозяйственных 
рабочих, трудовых казаков и крестьян, городскую и станичную, рабочую и казачье-крестьянскую моло-
дежь, а где возможно и детей» [5, л. 3]. Учитывая, что в центральных регионах уже был опыт проведе-
ния подобного мероприятия и даже сложился определенный ритуал, руководство по проведению и 
организации было поручено Агитационно-пропагандистскому отделу парткома, точнее, специально 
создаваемой для этого случая комиссии, в которую входило четко регламентированное количество 
представителей от различных организаций. Были разработаны инструкции, которые содержали уста-
новки по вопросу проведения праздничных мероприятий: «Главное внимание при устройстве этого 
празднования должно быть обращено: а) на организацию торжественных объединений, заседаний… б) 
на устройство бесед, лекций, докладов, собраний и митингов… в) на усиление использования печати и 
ее распространение; г) на устройство массовых развлечений во всех возможных формах: концертных 
митингов, постановке спектаклей, митингов, кинемо, литературных и музыкальных вечеров и т.д.» [5, л. 
3]. Особо подчеркивалось, что наибольшие усилия надо приложить для организации этих мероприятий 
в станицах, хуторах и поселках, т. е. в сельской местности. Туда же направлялись лучшие силы для 
проведения бесед и массовой агитации. Наряду с привлечением к подготовке мероприятия всех «про-
пагандистских и агитаторских сил – необходимо также использовать литературные, театральные, му-
зыкальные и художественные непартийные живые силы наробразов других культурно-
просветительных органов, а равно имеющиеся в распоряжении этих органов кинемо, издательских и 
других средств» [6]. Власти призывали все организации и население проявить инициативу по устрой-
ству праздника, чтобы проникнуться сознанием огромного значения «того акта, который совершил 
пролетариат, взяв власть в свои руки» [7, л. 158]. В обязанности комиссии входило создать ажиотаж, 
чтобы о праздновании думали, говорили и готовились к нему заранее. 

Отчетливо демонстрируют сугубо пропагандистскую направленность планируемого меро-
приятия выдвигаемые к нему требования: оно «должно послужить ярким и наглядным доказатель-
ством для самых широких масс рабочих трудового казачества и крестьянства несокрушимости Со-
ветской Власти… могучим средством к еще большему сплочению их под ее знамена беспощадной 
борьбы с царским последышем бароном и повторением организации повстанчества на Кубани» [8, 
л. 3об]. Большое внимание уделялось призывам бороться с укрывательством продовольственных 
ресурсов и с трудовым дезертирством. 

Праздник длился два дня − 6 и 7 ноября. Официальных данных о количестве принимавших в 
нем участие людей нет. Но если учитывать, что 5 ноября для организации украшения помещений были 
привлечены все комячейки, профсоюзы и рабочие клубы и все организации приостановили работу, то 
можно полагать, что масштабы празднования были достаточно обширны.  

Логичен вопрос о финансировании  праздничных мероприятий в первые годы советской власти. 
Однако информацию о том, кто и по каким статьям проводил оплату расходов на государственные 
праздники, в источниках мы не находим. Ничего не говорится и о тех принудительных мерах, которые   
использовались в случае нежелания принимать участие в праздновании. 

Не во всех городах области празднование годовщины революции носило столь масштабный ха-
рактер. Например, в Майкопе работа отдельского агитпропа заключалась в организации с 2 по 7 нояб-
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ря 1920 г. митингов-концертов, распространении воззваний на революционную тематику и издании 
двух специальных выпусков газеты «Красный Октябрь» в количестве 1 000 экземпляров [9, л. 1]. 

Опыт организации первых революционных праздников в Кубано-Черноморской области вы-
явил ряд недостатков. В частности, областное руководство постоянно обращало внимание на не-
достаточное разнообразие форм агитационно-пропагандистской работы и требовало наряду с 
лекциями, беседами, докладами и митингами готовить «массовые развлечения во всевозможных 
формах: концертных митингах, постановках спектаклей, митингах с использованием кинематогра-
фа, литературных и музыкальных вечерах» [10, л. 1]. К праздникам рекомендовалось приурочи-
вать обязательный выпуск юбилейного номера местной газеты. 

К 1925 г. началась кампания по сокращению количества широко проводимых юбилеев и 
праздников. Наметилась тенденция перехода от ударных методов политической агитации и пропа-
ганды к усилению систематической углубленной работы, которая предполагала тесную увязку с 
повседневной практической деятельностью ячеек, клубов, изб-читален, конференций. Это вырази-
лось прежде всего в том, что некоторые праздники, например, День свержения самодержавия (12 
марта), День Парижской Коммуны (18 марта) и др., отмечались уже не каждый год, а через пять и 
даже десять лет. Сократилось число юбилеев местного характера. Годовщины, памятные даты и 
дни отмечались только в том случае, если они имели широкий резонанс. Так, 12 марта 1926 г. как 
массовую кампанию по разъяснению национальной политики партии и советской власти на Кубани 
планировалось празднования юбилея Т.Г. Шевченко [11, л. 1]. 

В 1925 г. на Кубани торжественно отметили первомайский праздник. В соответствии с пла-
ном «проведения празднования 1 Мая» всем государственным и общественным учреждениям бы-
ло рекомендовано предоставить весь автотранспорт в распоряжение комиссии. Все здания города 
к вечеру 30 апреля должны были быть празднично украшены. В день 1 Мая разрешалась лоточная 
и разносная торговля. В целом в распоряжение комиссии по проведению празднования было вы-
делено 500 р. [12, л. 248об]. Проведение празднования напрямую зависело от организованности и 
компетентности партийных работников на местах. Вероятно, важным событием в общественной и 
политической жизни Кубанской области стало празднование 20-летнего юбилея революции 1905 
г., поскольку смета расходов на его проведение составляла 1 000 р. [13, л. 29]. В рамках этого 
праздника организовывались митинги, тематические представления, привлекались оркестры, ху-
дожественные коллективы, выступали партийные руководители. 

Несомненный интерес представляют тезисы к проведению первомайских торжеств в 1927 г. в 
Майкопском округе. В них указывалось, что в «связи с боевыми международными и внутренними зада-
чами, стоящими перед международной пролетарской революцией, ее плацдармом СССР, а также 
ввиду предстоящей 10-й годовщины Октябрьской революции» [14, л. 2] проведение первомайских тор-
жеств приобретает особое значение. В Бюллетене Кубанского окружного исполнительного комитета и 
Краснодарского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, за декабрь 
1927 г. содержатся рассуждения и выводы о проведении пролетарских праздников, основанные на на-
блюдениях по городу Краснодару и его окраинам. В нем отмечается, что празднование 10-й годовщи-
ны Октября было проведено во многом по-иному и гораздо лучше. В соответствии с планом праздне-
ства оно было разделено на две части: 1) праздник на улице и 2) праздник на производстве, в местко-
ме или в клубе. Дневное шествие и митинги − за городом и в городе − ничем не отличались от таких же 
шествий и митингов в прежние годы и также были утомительны и скучноваты. В то же время праздник 
на улице, завершившийся вечерним карнавалом с шествием моделей паровоза, крейсера, с велико-
лепными инсценировками на тему «История и завоевания Октябрьской революции», с едкими карика-
турами на заклятых врагов СССР, с многочисленными знаменами и оркестрами, с огнями факелов и 
разноцветных электрических лампочек не вызвал скуки и усталости.  

Праздник на производстве в общем имел характер товарищеской вечеринки для рабочих и слу-
жащих предприятия или учреждения и для их гостей. Почти везде эти вечеринки удались на славу, 
несмотря на то, что это был первый опыт широкого применения их как формы празднования. В про-
граммную часть вечеринок во многих местах были включены чествования заслуженных работников. 

По отзывам рабочих и служащих, празднование прошло торжественно и весело, тогда как рань-
ше на него шли как на отбывание парт- и профобязанностей [15, с. 25].  

В Бюллетене уже открыто признавалось, что в предыдущие годы «в своем увлечении политиче-
ским воспитанием мы даже чересчур переусердствовали» и выражалась надежда, что такого больше 
не повторится. Однако празднования, как и раньше, сопровождались торжественными заседаниями 
представителей советских, партийных, профессиональных и общественных организаций. Украшались 
пролетарской символикой здания, улицы и площади города. То есть трудящимся давались разумные 
развлечения, которые должны были политически воспитывать население.  

Интересно пожелание, высказанное авторами бюллетеня. Они предлагали перед пролетар-
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скими праздниками не задерживать заработную плату и установить как обычай к 1 мая и к 1 нояб-
ря выдавать кроме зарплаты еще и небольшие авансы. Это давало бы рабочим и служащим воз-
можность делать покупки [16, с. 26]. 

Анализ праздничных мероприятий, имеющих политическую направленность, позволил про-
следить схожие элементы и сюжеты. Все мероприятия имели фиксированное время и место про-
ведения. Общеобязательным было участие известных личностей. В преддверии праздников соз-
давались комиссии. Проводились: предварительная подготовка − генеральная репетиция − сам 
праздник (собрание на площади, шествия с оркестром, отдание почестей политическим символам 
и знакам, митинги, митинги-концерты, доклады, торжественные заседания исполкомов, горсоветов, 
парткомов, спортивные мероприятия, всеобщие гулянья, концерты, демонстрация кинокартин, ве-
чера воспоминаний). На первый взгляд это вполне оправданная забота о подрастающем поколе-
нии, но в ней отчетливо наблюдается рука агитационно-пропагандистских отделов, поставивших 
своей целью воспитание нового советского поколения, всецело преданного власти и не нуждаю-
щегося в перевоспитании. Вечерние праздничные торжества также тщательно продумывались и 
были, по существу, источником идеологического вдохновения населения, формирования позитив-
ного образа советского стиля жизни. В целом задачи праздника сводились к следующему: 1) под-
ведение итогов за год; 2) определение пути дальнейшей работы; 3) использование торжества для 
пропаганды идей РКП(б) и мероприятий советской власти. 

Основным содержанием праздника выступали: политические итоги, хозяйственные (главным 
образом местные) достижения, увязанные с общегосударственными, культурная работа за год, в 
меньшей мере историческая часть. Во все перечисленные моменты вносился обязательный эле-
мент − освещение работы по укреплению союза города с деревней, успехи в продвижении к миро-
вому Октябрю. Парадокс советских праздников заключался в том, что они не могли быть бессо-
держательным весельем, при этом из них нельзя было изгонять элементы веселья, торжественно-
сти, присущие любым праздникам. 

Необходимо отметить, что новые праздники имели интернациональный характер. В связи с этим 
комплекс нововведений советской власти оказался приемлемым для всех слоев населения Кубани, 
независимо от их национальной и даже религиозной принадлежности.  

Новым праздникам и обрядам отводилась роль проводника новых ценностей и морали. Вне-
дрение в жизнь столь важных элементов советской пропаганды требовало длительной и очень 
тщательной подготовки, комбинирования всех форм политической агитации и, следовательно, 
большого напряжения партийных сил.  

Таким образом, новые советские праздники со всеми их символами и атрибутами стали од-
ним из самых эффективных способов массовой политической пропаганды и агитации. Они играли 
значительную роль в формировании советской идеологии, поскольку эмоционально-
психологическое и патриотическое воздействие подобных форм пропаганды на человека было 
весьма ощутимо и действенно.  
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В контексте современной историографии развития страны в XIX – начале ХХ вв., актуальным 

является обращение к историческому опыту формирования института попечительства. При выборе 
темы исследования мы учитывали, что в рамках этого периода отечественной истории (1754–1917 гг.) 
был накоплен уникальный опыт попечительства в образовательной сфере. Его осмысление позволяет 
извлечь уроки прошлого, правильно оценивать и взвешенно применять его результаты в интересах 
совершенствования отечественной системы образования. 

Оренбургский учебный округ (ОУО) являлся одним из территориально обширных округов, пред-
ставлявшим трудности в деле организации попечительства. ОУО занимал громаднейшее пространст-
во в 1 264 634 кв. верст (это в 3 раза больше территории Франции), с многонациональным и поликуль-
турным составом населения 10 235 092 чел. (для сравнения: Санкт-Петербургский учебный округ – 8 
млн. чел.). ОУО населяли более 15 народностей: 62% – русские, 38% – инородцы [1, л. 58–59]. 

Необходимость организации самостоятельного ОУО объясняется следующими причинами: 
во-первых – реформы середины XIX в. (1850–1860 гг.) представляли собой новый этап в образова-
тельном процессе. В новых условиях, связанных с ростом численности образовательных учрежде-
ний Казанский учебный округ из-за территориальной отдаленности не мог эффективно управлять 
Оренбургской и Пермской губерниями. Кроме вышеназванных губерний в его состав входили так-
же Казанская, Вятская, Нижегородская, Тамбовская, Саратовская, Пензенская, Астраханская, Кав-
казская, Симбирская, Тобольская, Иркутская губернии [2, с. 442]. Очевидна была необходимость 
создания ОУО. Более того, из-за территориальной отдаленности многие Уральская и Тургайская 
области оставались без попечительского надзора.  

Были еще и условия, которые способствовали открытию ОУО. Во-первых, политика русских 
монархов на Востоке России, освоение территорий, практика административно-правовой система-
тизации управления окраинами, идеология прочного сближения инородцев с русским народом пу-
тем распространения русского языка [3, с. 380–389]. 

Во-вторых, непростая ситуация в Оренбуржье. За период с 1813 по 1825 гг. в этом регионе про-
изошло более двадцати восстаний помещичьих и заводских крестьян, длившихся иногда по нескольку 
лет. На этой территории располагался Оренбургский военный округ с целью расширения и укрепления 
государственных границ. Кроме того, Оренбургский край до середины 1830-х гг. оставался местом 
массовой политической ссылки, в связи с чем появлялись массы «вольнодумцев». 

В-третьих, отсутствие правительственного контроля в низших конфессиональных школах По-
волжья, Заволжья и Зауралья. В них, наряду с изучением Корана, стали вводиться общеобразова-
тельные предметы, изучаемые исключительно на татарском языке.  

Четвертая причина связана с экономическим ростом Волжско-Уральского региона. С 1871 по 
1876 гг. происходило освоение степей и строительство железной дороги, развивалась промыш-
ленность, сельское хозяйство, торговля, остро ощущалась потребность в научных и технических 
кадрах при отсутствии или неразвитой сети образовательных учреждений, входивших в состав Ка-
занского учебного округа.  

В целом, территория подконтрольная Казанскому учебному округу составляла 1 300 000 кв. 
верст, а численность населения – 16 млн чел. Попечитель и окружные инспектора не имели воз-
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можности осуществлять эффективное руководство образовательными учреждениями округа.  
Учитывая все эти обстоятельства, Оренбургский генерал–губернатор и попечитель Казан-

ского учебного округа 27 февраля 1873 г. обратились к министру народного просвещения Д.А. 
Толстому с ходатайством об открытии нового учебного округа. Император Александр II 18 мая 
1874 г. подписал Указ об образовании Оренбургского учебного округа [4, с. 1], а фактическое его 
открытие состоялось 1 января 1875 г. в связи с началом финансирования, когда поступили бюд-
жетные средства на штат учебного округа.  

Таким образом, освещая предысторию образования ОУО округа необходимо указать на возник-
новение условий, сделавших возможным учреждение учебно-окружного центра в г. Оренбурге. С поли-
тической точки зрения это был регион с неустойчивыми границами, с социальными проблемами, мно-
гонациональным составом населения. С геополитической и социально-экономической точек зрения – 
наличие обширных пространств свободной земли, полезных ископаемых, судоходных рек, леса, торго-
вых путей. Земледелие, горнодобывающая промышленность, металлургическое производство, тор-
говля, банковская сфера требовали квалифицированных кадров. 
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В статье раскрыт характер реализации сложной и ответ-
ственной задачи, поставленной Государственным Коми-
тетом Обороны 21 мая 1943 г., – создание второго (после 
Владивостока) железнодорожного выхода к Тихоокеан-
скому побережью СССР – линии Комсомольск – Совет-
ская Гавань. Источниковой основой публикации послу-
жили документы центральных и региональных архивов, 
воспоминания участников строительства.  
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The article reveals the process of performing a complex 
and important task assigned by the National Committee 
of Defense on May 21, 1943 to establish the second (after 
Vladivostok) railway outlet to the Pacific coast of the 
USSR, i.e. the railway line Komsomolsk – Sovetskaya 
Gavan. The article is based on the documents of the cen-
tral and regional archives and the memoirs of the con-
struction participants. 
 
Key words: Great Patriotic War, Far East, defense capaci-
ty enhancement, transport system construction. 
 

 
В апреле 2012 г. исполнилось 80 лет со дня принятия постановления СНК СССР о строительст-

ве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Сегодня, пожалуй, очень немногие знают, что од-
ним из первых участков БАМа, вступивших в эксплуатацию, стал восточный – от Комсомольска–на–
Амуре до Совгавани. Возводили его по решению Государственного Комитета Обороны (ГКО) в труд-
ные годы Великой Отечественной войны. В историю это строительство вошло как «Строительство № 
500 НКВД СССР» или «пятисотка». 

Цель данной статьи заключается в том, чтобы, опираясь на документы центральных и мест-
ных архивов Российской Федерации, раскрыть строительство, носившее ярко выраженный военно-
политический характер. 

Дальний Восток СССР, располагаясь на тысячи километров от районов боев с германским 
фашизмом, призван был стать надежным тылом и резервом для фронта. Однако он был, по сути 
дела, вторым, невоюющим фронтом СССР. Захватив в начале 1930-х гг. Маньчжурию и создав 
государство Маньчжоу-Го, воинствующие круги Японии сосредоточили вдоль восточных рубежей 
СССР, в том числе в 125 км от г. Владивостока и в 95 км от г. Уссурийска, почти миллионную Кван-
тунскую группировку войск (Канто гун). На территории против Приморья они возвели 8 мощных 
укрепрайонов протяженностью около 800 км, включавших 4 500 долговременных сооружений. На-
рушения сухопутной и морской границы, воздушного пространства СССР исчислялись сотнями [1, 
с. 15]. В любую минуту юг Дальнего Востока СССР мог стать объектом нападения. Уязвимым яв-
лялось как положение Владивостока, где заканчивался Транссиб и начинался морской путь, свя-
зывающий  многие территории нашей страны с Северо–Востоком – с Магаданом, Чукоткой, Кам-
чаткой, Сахалином, так и положение Приморского и Хабаровского краев, Транзитной сибирской 
железнодорожной магистрали, проходившей буквально в нескольких километрах от границы. На-
стоятельно требовался второй транспортный выход к Тихому океану. 

20 мая 1943 г. в специальной записке под грифом «совершенно секретно» Л.П. Берия доклады-
вал председателю ГКО И.В. Сталину: «По Вашему поручению мною рассмотрены материалы по 
строительству железнодорожной линии Комсомольск – Совгавань» и далее конкретизировал, что с 
1939 г. и до консервации в августе 1941 гг. произведены все изыскания линии, составлен технический 
проект, в соответствии с которым предусматривались значительные объемы строительных работ, рас-
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считанные на пять лет, а именно: 32 млн м3 земляных работ, три тоннеля общей длиной 2 800 м, в том 
числе тоннель длиной 1 820 м через Сихотэ–Алиньский перевал, 16 больших мостов от 100 до 440 м, 
482 малых моста и водопропускных труб [2, л. 89, 90]. В эти объемы не входило развитие Комсомоль-
ского железнодорожного узла и возведение моста у г. Комсомольска, который соединил бы правый и 
левый берега Амура. Однако без этих объектов невозможен был надежный выход новой железнодо-
рожной линии на Транссиб. Учитывая тяжелую военно-политическую и экономическую ситуацию, руко-
водитель НКВД СССР предлагал строительство дороги Комсомольск – Совгавань производить по уп-
рощенным техническим условиям с соответствующей переработкой проекта на условиях военного 
времени. Вместо тоннелей, больших выемок и насыпей предлагалось сделать долговременные обхо-
ды, Амурский мост заменить паромной переправой. Конечным пунктом дороги временно установить 
бухту Ванино [3], что исключало обременительное для военного времени строительство участка дли-
ной 40 км вокруг изрезанной бухтами береговой линии Советской Гавани [4, с. 122].  

На следующий день, 21 мая 1943 г., Государственный Комитет Обороны принял постановле-
ние «О строительстве железнодорожной линии Комсомольск – Советская Гавань» [5, л. 85], опре-
делившее принципиальные вопросы. Реализацию задачи по строительству нового железнодорож-
ного выхода к побережью Тихого океана ГКО резонно поручил НКВД, только что завершившему 
строительство Печорской железной дороги. К тому же, у этого ведомства имелся опыт сооружения 
линии Комсомольск – Советская Гавань в 1939–1941 гг. Государственный Комитет Обороны по-
требовал выполнить задание к 1 августа 1945 г. Для обеспечения стройки ресурсами предстояло 
построить новый порт в бухте Ванина, первой очередью которого намечались три ряжевых мор-
ских причала. К организации работ по строительству железной дороги и причалов требовалось 
приступить немедленно, организовав Управление строительства в г. Комсомольске-на-Амуре. На-
чальником строительства ГКО утвердил Федора Алексеевича Гвоздевского. 

Инженер-изыскатель П.К. Татаринцев вспоминал: «Ф.А. Гвоздевский и я находились в Саратове, 
заканчивая работы по Волжской рокаде. Неожиданно мы получили приказ срочно прибыть в Москву… 
В Москве нас ждали, и через час мы были у заместителя наркома внутренних дел В.В. Чернышова. 
После небольшой беседы у него нас принял нарком. Он сообщил, что состоялось решение ГКО о не-
медленном строительстве железнодорожной линии Комсомольск – Совгавань. Срок открытия движе-
ния установлен – 1 августа 1945 г. Заместитель наркома В.В. Чернышов и Ф.А. Гвоздевский молчали. 
Мы сразу поняли, какая гора надвинулась на нас …».  

Неординарность, сложность и ответственность поставленной задачи понимал и Государствен-
ный Комитет Обороны. Именно этим мы можем объяснить факт принятия ГКО в 1943–1945 гг. не ме-
нее 15 прямых постановлений и распоряжений по строительству № 500 НКВД СССР [6]. А были еще 
постановления, в заголовках которых не звучала «пятисотка», однако ее интересы затрагивались ре-
шениями, например, при распределении рельсовых запасов. Документы ГКО регламентировали меро-
приятия по обеспечению строительства отечественными и импортными материалами, металлом, обо-
рудованием, техникой, иными ресурсами; определяли ассортимент и объемы завоза на строительство 
продовольственных и промышленных товаров в межнавигационный период 1944–1945 гг., проектиро-
вание и производство самоходных паромов для железнодорожной переправы через Амур в районе 
Комсомольска и т.д. Государственный Комитет Обороны запрещал «кому бы то ни было изменять сро-
ки и ассортимент на материалы, топливо, горючее, оборудование и прочие ресурсы, выделенные для 
строительства № 500, а также производить переадресовку или отцепку вагонов с этими грузами», не 
позволял «передачу оборудования и механизмов, заказываемых для строительства № 500 каким-либо 
другим наркоматам» [7, л. 136, 138]. Все перевозки в адрес строительства следовало производить во-
инскими транспортами, установив за их продвижением диспетчерское наблюдение.  

Одним из главных вопросов в условиях войны являлся вопрос обеспечения стройки кадрами 
специалистов и рабочей силой. ГКО обязал Наркомат обороны передать «пятисотке» к 15 сентяб-
ря 1943 г. строительные батальоны с командным составом, имуществом и инструментом числен-
ностью до 10 тыс. чел. сроком до 1 августа 1945 г. и направить на данное строительство в 1943 г. 
личный состав четырех автобатальонов. От мобилизации и призыва в Красную армию освобож-
дался весь инженерно-технический и административно-хозяйственный персонал и рабочие, заня-
тые на строительстве, изысканиях и проектировании линии № 500, а также специалисты, освобож-
дающиеся из других лагерей по окончании срока заключения и направляемые на «пятисотку». До 1 
сентября 1945 г. на строительстве на положении вольнонаемных задерживались все освобож-
дающиеся заключенные, необходимые «пятисотке» из числа содержащихся в лагерях НКВД Хаба-
ровского и Приморского краев. Из них формировались рабочие колонны. Сюда мобилизовывались 
до 10 тыс. мужчин призывного возраста из числа трудпоселенцев, не работавщих в оборонной 
промышленности [8, л.142, 143, 149, 150 и др.]. Таким образом, состав строителей был «пестрым»: 
вольнонаемные, заключенные, трудпереселенцы, мобилизованные немцы, солдаты и офицеры 
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строительных и автомобильных батальонов, директивники и другие категории. 
Новое строительство всегда ощущало острую нехватку рабочих рук. Уже осенью 1943 г. этот 

фактор привел к изменению графика организации работ на «пятисотке». Первоначально сквозную 
укладку пути намечалось завершить в декабре 1944 г. По производственным расчетам задание 
могли выполнить 140 тыс. чел. На получение такого количества людей стройка не могла надеять-
ся. Новый директивный график переносил срок сквозной укладки рельсового пути на середину 
1945 г. В данном варианте максимум задействованной рабочей силы приходился на рубеж 1944–
1945 гг. и составлял приблизительно 80 тыс. чел. [9, л. 23, 24]. Фактически на 1 января 1945 г. об-
щий списочный состав «пятисотки» превысил 90 тыс. чел. [10, л. 156]. Это был самый минимум 
для реализации задания ГКО в кратчайшие сроки. 

Сложнейшая в инженерно-техническом отношении, изолированная 475-километровая горная 
железнодорожная линия на востоке выходила на берег Татарского пролива, а на западе – на про-
тивоположный берег р. Амура. Специалисты называли такое положение «островным». Обстоя-
тельства вынуждали вести строительство одновременно с запада, от г. Комсомольска, и с востока, 
от бухты Ванина. Центральный, горный район начинавшегося строительства, а это около 200 км 
или почти половина длины железной дороги – представлял из себя глухую, дикую, нехоженую тай-
гу, где не было никаких транспортных коммуникаций и населенных пунктов. Наиболее лимитирую-
щим участком «пятисотки» являлась Сихотэ-Алиньская горная система, представляющая ряд 
хребтов. Западные склоны водораздельного хребта – крутые, а восточные – относительно поло-
гие. Данная характеристика без учета климатических условий будет неполной. По мнению группы 
военных офицеров-железнодорожников, осуществлявшей рекогносцировку трассы в довоенное 
время, настоящий Сихотэ-Алинь представлял собой «обледенелые кручи, сугробы, когда ураган-
ный ветер сечет “крупкой”, как дробью, когда каждый шаг – пытка!» [11, с. 64, 65]. Весной–летом 
1945 г. в ходе изучения вариантов перехода через Сихотэ-Алинь маршал К.А. Мерецков оценил 
невероятно трудные условия как подходов к самому хребту, так и его преодоления [12, с. 398, 399].  

Проектный объем земляных работ на Перевале составлял почти 2 млн м3. Здесь на небольшом 
участке в 22 км нужно было устроить девять выемок глубиной более 30 м каждая, пять насыпей высо-
той по 25 м и выше и один бортовой тоннель длиной около 400 м. Забегая вперед, отметим победу 
строителей «пятисотки». Железная дорога преодолела Перевал, стала, по мнению А.И. Картуса и дру-
гих специалистов Ленгипротранса, трудившихся на «пятисотке», «памятником инженерной мысли, тру-
да строителей и изыскателей. Неизгладимое впечатление остается у каждого, кто впервые проезжает 
через Сихотэ-Алинь. Когда с запада подъезжаешь на поезде к подножию хребта, кажется, что дальше 
пути нет. Хребет без тоннеля представляется непреодолимым» [13, с. 122]. Качество решения ком-
плекса производственных задач было таким, что построенный участок открытого пересечения Сихотэ-
Алиньского хребта, принятый в 1943-1945 гг. как долговременный обход перевального тоннеля, рабо-
тает до настоящего времени. 

Географические границы «Строительства № 500 НКВД» растягивалась на сотни километров. 
Это создавало целый комплекс проблем. Так, на преодоление пути по железной дороге от Комсомоль-
ска до Владивостока, а затем по морю до бухты Ванина уходило более месяца. Не меньшая проблема 
заключалась в организации изыскателей, проектировщиков и строителей на безусловное выполнение 
ответственного задания Государственного Комитета Обороны. Главными лозунгами для всех участни-
ков строительства являлись «Все для фронта– все для Победы», «Все – на разгром врага». 

Повышению эффективности трудовой отдачи на строительстве дороги Комсомольск–Совгавань 
способствовала гибкая, весьма подвижная структура, низовым, но важнейшим звеном которой явля-
лись колонны и бригады. Это сравнительно небольшие, мобильные, часто специализированные по 
типам работ хозяйственно-самостоятельные структуры: строительные, погрузо-разгрузочные, земля-
ные, лесозаготовительные, водные, автотранспортные, штабные, складские и другие. Число таких об-
разований на «пятисотке» находилось в постоянном движении. Если в 1943 г. в Нижне-Амурском лаге-
ре-тресте их насчитывалось 62, а в Восточном – 25, то в 1944 г. их стало соответственно 79 и 62 [14]. 
Всего же на строительстве в конце 1945 г. действовало 240 колонн [15]. 

Организация труда на базе колонн позволяла добиваться четкости и слаженности в работе, 
делая более эффективным и действенным контроль за ее количеством и качеством. Приведем 
только один пример: для сооружения автодороги от ручья Сыроватка до 273 км протяженностью 
18,5 км создали специальную комплексную механизированную колонну № 4. В ее составе было 90 
чел., из которых непосредственно на автодороге трудились 70 чел. Колонна получила в свое рас-
поряжение 1 экскаватор, 2 трактора, грейдер, каток, автомашину. К устройству автодороги она 
приступила 3 сентября 1944 г., а закончила объект 5 октября того же года. Таким образом, средне-
суточная прокладка дороги составляла 600 пог. метров. За это время прорубили 12 км просеки, 
раскорчевали вручную и с помощью экскаватора 15 га территории, произвели земляных работ в 
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объеме, превышающем 30 тыс. м3 , построили лежневку (1 136 пог. м) и деревянные мосты (150 
пог. м), выполнили прочие работы [16, л. 12об]. 

Передовые строительные подразделения появились в самое трудное время в истории «пя-
тисотки» – в 1943 г. Это колонна № 102, занятая на строительстве временных гражданских соору-
жений (начальник колонны Федосеев, прораб Авдеев); колонна № 104, строившая пирс в Ванино 
(начальник Володарский, прораб Пятков); колонна № 118, выполнявшая земляные работы (на-
чальник Гладков, прораб Осадчий); первый стройотряд, занятый на строительстве ВГС (начальник 
Павлов, прораб Зарастров). 

Показательно, что на «пятисотке» практиковалось создание специальных, ударных колонн, объ-
единявших наиболее работоспособных людей, разных по своему статусу. Их привлекали на боевые, 
по-другому наркомовские участки строительства, создававшиеся там, где возникала необходимость 
очень быстро и качественно реализовать ту или иную производственную задачу или наблюдался срыв 
какого-либо задания. А.А. Григоров был одним из тех, кто, руководствуясь патриотическими чувствами, 
стремлением внести посильный вклад в Победу, попал на такой объект и позже вспоминал: «Я в жизни 
не видел ничего подобного. Весь коллектив, включая как рабочих, так и инженерно-технический персо-
нал, показал на этой стройке образцы трудовой доблести». Особо он отмечал труд начальника строи-
тельства боеучастка Ф.Л. Никифорова и начальника работ инженера В.Ф. Ливанова [17, л. 51]. 

Целью не только ударных, но и всех производственных структур являлась не просто борьба 
за выполнение обязательной средней выработки, а борьба за выполнение тремя работающими 
четырех норм, двумя работающими трех норм и выполнения одним человеком двух норм. К нача-
лу 1945 г. на строительстве насчитывалось 450 фронтовых бригад, 9 397 чел. выполняли еже-
дневно более 1,5 норм, некоторые строители доводили выработку тачками на земляных работах 
до 800–1000% [18, л. 44]. 

Передовые бригады, колонны, отделения не всегда добивались одинаково высоких показа-
телей по всем видам трудовой деятельности. Так, по результатам труда в августе 1945 г. лучшим 
было признано 3-е отделение Восточного лагеря-треста. План по строительным работам отделе-
ние выполнило на 110,3%, по земляным работам – на 127,4 %, а по строительству временных жи-
лых, коммунально-бытовых и производственных зданий – всего на 67,3% [19, л. 112, 113]. Как ви-
дим, решение последней задачи было оттеснено производственными мероприятиями по скорост-
ному сооружению железной дороги. 

На снижении отдачи труда строителей сказывались разные факторы. Так, если в январе 1945 г. 
нормы в среднем по строительству были выполнены на 113,3%, то в следующем месяце выработка 
значительно упала. Среди причин – крайне неблагоприятные метеорологические условия: холод, 
сильные снегопады, частые снежные бураны, не позволявшие трудиться на открытом воздухе. 

В течение всего строительства дороги безотказно действовал другой стимул – возможность дос-
рочного освобождения. Известно, что отличившимся в ходе сооружения важной в оборонно-
стратегическом отношении железнодорожной линии Комсомольск – Совгавань день работы засчиты-
вался за три. Ежеквартально руководство «Строительства № 500 НКВД СССР» направляло в Нарко-
мат списки тех, кто своим трудом, поведением, соблюдением дисциплины заслужил условно-
досрочного освобождения или сокращения срока наказания. В начале 1944 г. такие списки были отно-
сительно невелики, в конце этого же года и особенно в 1945 г. они насчитывали сотни фамилий. По 
этой причине только Перевальный лагерь-трест в сентябре – октябре 1945 г. при составе в 24 тыс. чел. 
сократился почти на 10 тыс. чел. [20, л. 25]. 

Ф.А. Гвоздевский, Б.И. Цвелодуб, П.К. Татаринцев и другие руководители «Строительства № 500 
НКВД СССР», прошедшие в 1941–1943 гг. суровую школу скоростного возведения оборонительных 
сооружений и Волжской железнодорожной рокады, выступали за внедрение таких методов и способов 
организации работ, которые давали бы резкое уменьшение потребности в рабочей силе. Этого доби-
вались, в частности, за счет четко налаженной цепочки изыскатель–проектировщик–строитель. Вот как 
об этом вспоминал инженер В.В. Степанок: «Мы, изыскатели и проектировщики не были отделены от 
строителей… Коллектив наш, можно сказать, представлял единое целое (строительство 500). Гвоз-
девский с нас и строителей спрашивал одинаково. Отдельные товарищи у нас назначались им прора-
бами на самые сложные и ответственные участки строительства. Он говорил, что изыскатель и проек-
тировщик может быть хорошим после того, как сам поработает на строительстве» [21]. 

На «пятисотке» широко применялась механизации трудоемких процессов производства. Ос-
новные ресурсы строительства № 500 НКВД СССР на трассе в 1944 г. включали 36 экскаваторов, 
75 компрессоров, 830 автомашин, 137 тракторов и др. [22, л. 5]. Весной 1944 г. на строительстве 
прошла апробацию, а летом уже была освоена механизированная, экскаваторная погрузка грунта 
на железнодорожные вертушки, каждая из которых имела до двадцати платформ; разгрузку грунта 
стали производить бульдозерами. В эксплуатации находилось всего шесть вертушек, но и это по-
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зволило выполнять высокие плановые показатели, сократив потребности в рабочей силе. До пуска 
в работу бульдозеров на разгрузку грунта с платформы уходило почти два часа с привлечением 
большого числа рабочих; при использовании бульдозерных вертушек время разгрузки занимало в 
среднем 12 минут при отсутствии грузчиков [23, л. 14]. 

Свою роль в успешном строительств «пятисотки» сыграла новая организация экскаваторных ра-
бот. В практике предвоенного железнодорожного строительства при выборе карьеров и расстановке 
экскаваторов руководствовались наличием сосредоточенных объемов работ с расчетом максимально-
го использования их по времени в одном карьере. Подобные работы на «пятисотке» основывались на 
другом принципе, а именно на принципе частой передислокации экскаваторов на новые производст-
венные объекты. В период путеукладочных работ использование экскаваторов было полностью под-
чинено директивному графику укладки железнодорожного пути. При этом дизельные экскаваторы, как 
наиболее легкие, быстро перебрасывались вперед, в новые, заблаговременно подготовленные карье-
ры, а паровые экскаваторы оставались на месте в старых карьерах, где продолжали работать с же-
лезнодорожным транспортом, оборудованным в большинстве бульдозерными вертушками. 

Механизации работ на строительстве железной дороги Комсомольск – Совгавань способствова-
ло активное использование компрессоров. Их применяли на устройстве полок на Зубковском, Джуг-
жинском, Чепсарском, Худоминском прижимах, т. е крутых и высоких склонах берегов рек. Здесь с по-
мощью компрессоров в 1944 г. пробурили около 100 тыс. пог. м шпура. Работы отличались особыми 
тяготами. Достаточно отметить, что транспортные подходы к месту работ на прижимах отсутствовали. 
До весны 1944 г. строители пользовались зимником, проложенным по р. Тумнин. В этом случае ком-
прессоры устанавливались на льду реки, а полки разбивались в отвесных скалах на высоте до 30 мет-
ров. Данное обстоятельство заставляло форсировать работы с тем, чтобы к моменту вскрытия реки 
разработка полок была бы доведена до размеров, позволяющих установить на них работающие ком-
прессоры. Однако часть компрессоров все же заканчивала свою работу в воде, которая появилась 
сверх льда до вскрытия р. Тумнина. Позже работа на Джугжинском прижиме серьезно осложнялась, 
так как из-за отсутствия дорог компрессоры оказались отрезаны от основной базы горюче-смазочных 
материалов. В течение полутора месяцев рабочие подносили горючее в бидонах на расстоянии трех 
километров по чрезвычайно неудобным тропам, проходившим по сопкам. 

В весенний период компрессоры устанавливались на плотах. Но здесь ярко проявилось «отяг-
чающее» обстоятельство, а именно – бурное горное течение Тумнина. И все-таки такой способ приме-
няли, так как он обеспечивал передвижение под отвесными скалами. Принятыми мерами все эти пре-
пятствия были преодолены и строительные объемы на прижимах рек закончены в срок.  

Как уже отмечалось выше, специфика «пятисотки» заключалась в большом количестве искусст-
венных сооружений (ИССО), в основе проектирования и строительства которых лежали суровые тре-
бования военного времени: строжайшая экономия металла и цемента и замена их другими материа-
лами, чаще всего – древесиной. В 1944 г., например, на трассе Комсомольск – Совгавань возвели та-
ковых ИССО свыше 500, в том числе 85 деревянных мостов на лежнях общей длиной 1657 пог. м, 33 
деревянных моста рамнеряжевых и ряжевых (785 пог. м), 10 деревянных мостов на сваях (215 пог. м), 
183 деревянных лотков (531 пог. м), 52 деревянные трубы (1148 пог. м) и т.д. [24, л. 97, 97об]. 

При организации строительства малых и средних искусственных сооружений учитывали, как ми-
нимум, три главных обстоятельства: специфику объемов работ на трассе, характер сооружений и рас-
положение лесных массивов. Весомые положительные результаты как по темпам выполнения произ-
водственных заданий, так и по качеству возводимых сооружений получили, создав на «пятисотке» 
специализированные колонны по ИССО. Там, где на трассе в районе возводимых ИССО отсутствовал 
пригодный в дело строевой лес, пошли по пути создания строительных дворов с малой механизацией 
по заготовке деталей искусственных сооружений. Доставка деталей к месту сборки производилась ав-
тотранспортом. Сборка сооружения (моста, водопропускной трубы и т.п.) велась «сквозными», специ-
альными бригадами, переходившими с объекта на объект. Значительно изменился процесс производ-
ства работ в октябре 1944 г., когда Наркомат внутренних дел принял график форсированной укладки 
пути на центральном участке трассы. В этот период полное изготовление и пригонка деталей деревян-
ных конструкций производилась в стороне и только сборка в пролете. Это дало возможность отдель-
ные сооружения собирать на месте в течение двух суток. 

Постройка и ввод в действие в кратчайшие сроки исключительно сложной восточной части БА-
Ма, или, как тогда говорили, головного участка БАМа, стали возможны благодаря скоростным, воен-
ным методам. По сути дела, дорога строила дорогу, преодолевая огромные трудности. Директивный 
график строительства и пояснительная записка к нему (Москва, 1943 г.) делали акцент на форсиро-
ванной укладке рельсового пути, для чего в производстве работ допускались всевозможные облегче-
ния: пропуск укладки по незаконченному земполотну, обходы искусственных сооружений (ИССО), пе-
ресечение водотоков шпальными клетками, мостами на козлах, на простейших ряжах и т. п., в отдель-
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ных случаях укладка рельсового пути по берме и даже в стороне от основной трассы; для нужд рабо-
чего движения, например, предполагались примитивные пункты набора воды с непосредственной по-
дачей ее от насоса в тендер паровоза. Такие методы в значительной степени освобождали от зависи-
мости в доставке горючего, необходимого для автотранспорта, и тем самым ставили всю организацию 
работ по строительству ИССО и других объектов на линии на надежную основу, гарантирующую сроки 
выполнения государственного задания. Вместе с тем они имели и отрицательные стороны, заклю-
чающиеся в том, что летние паводки наносили повреждения временному пути и вызывали перерывы 
движения на переходах через большие реки. Плохое состояние пути, перекосы, наличие углов и кри-
вых, сужений, просадок пути, саморасцепок автосцепки из-за крутого и резкого перелома профиля на 
лотках и подходах к мостам и т. п. влекли за собой аварии и брак в работе. В течение 1944 г. по запад-
ному и восточному участкам было зафиксировано 216 случаев аварий, крушений и иных ситуаций: 148 
сходов и 8 уходов вагонов, 29 наездов на вагоны и автогужевой транспорт, 4 схода паровозов, 6 поре-
зов стрелок, 17 столкновений и др. [25]. В 1945 г. ситуацию удалось улучшить. Эксплуатация рельсово-
го пути от Пивани до Ванина осуществлялась вначале силами транспортного отдела, а затем Управ-
лением железной дороги (УЖДЛ), организованном в составе «Строительства № 500 НКВД СССР». 
Железнодорожники вместе с изыскателями, проектировщиками и строителями упорно решали про-
блемы ввода в эксплуатацию новой линии.  

Дорога стала работать на Победу уже в 1943 г., по мере включения в эксплуатацию самых 
первых небольших участков. Она перевозила необходимые для стройки материалы, различные 
механизмы, фураж, людей, продовольствие и многое другое. В 1943 г. в Комсомольск в адрес «пя-
тисотки» пришло 4 399 вагонов с почти 60 тыс. т. груза. Все это следовало переправить на правый 
берег Амура, на ст. Пивань. Данный участок железной дороги вступил в строй 8 декабря 1943 г. До 
конца месяца удалось перевезти, кроме всего прочего, 184 вагона с материалами верхнего строе-
ния с демонтируемой линии Известковая–Ургал. Четыре специальные вертушки парка строитель-
ства курсировали от Известковой до Комсомольска и от Известковой до Владивостока (с после-
дующей доставкой грузов морским путем в Ванино и Совгавань). За второе полугодие 1943 г. с 
демонтируемой линии отправили 2 247 вагонов с грузами.  

Отдельной яркой страницей рождающейся железнодорожной линии явилась ледяная, или ледо-
вая, переправа через Амур длиной до 4,3 км. 30 декабря 1943 г. по ней пошли грузы с баз г. Комсо-
мольска на правый берег Амура в адрес «пятисотки». В первом квартале 1944 г., когда переправа рас-
полагала всего-навсего двумя мотовозами с мощностью каждого тянуть по четыре вагона, перевезли 
около 3 000 вагонов с грузами; зимой 1944–1945 г., когда протяженность переправы и ее материально-
техническая оснащенность возросли, 10 659 вагонов, а в следующую зиму – на 2 681 вагон больше 
[26]. В 1943 г. удалось перебазировать в Пивань из Комсомольска, на основную трассу развернувшего-
ся строительства тяговые, подвижные и ремонтные средства. Ликвидированное хозяйство транспорт-
ного отдела на ст. Известковая и его ресурсы также поступили на сооружение восточного участка БА-
Ма. Если в 1943 г. строящаяся рельсовая линия имела 20 паровозов, 102 крытых вагона, 375 плат-
форм, 20 цистерн, то в 1945 г. в ее распоряжении было 116 паровозов, 218 крытых вагонов, 991 плат-
форма, 114 цистерн, несколько пассажирских вагонов, ледников и пр. [27]. 

Постепенно создавалась ремонтная инфраструктура. Обеспечение паровозного парка запасны-
ми частями и материалами характеризовалось как крайне неудовлетворительное. В условиях военного 
времени нехватку самых необходимых ресурсов пытались компенсировать тем, что изношенные, под-
лежащие замене детали восстанавливали путем наварки, но в этом случае страдало качество ремон-
та. Подобная ситуация сложилась с ремонтом вагонов. На западном крыле строительства к началу 
1945 г. имелся 531 вагон. Из этого количества 144 вагона требовали среднего ремонта и 365 вагонов 
нуждались в годовом ремонте; и лишь 22 вагона могли обойтись без него [28, л. 39]. Ремонт вагонов, 
вынужденно производившийся на открытом воздухе, в мороз и холод, в любую непогоду, лимитиро-
вался отсутствием запасных частей, материалов, недостатком домкратов, инструмента, измеритель-
ных приборов и отсутствием квалифицированных кадров. В 1945 г. список работников УЖДЛ состав-
лял 3 200 чел. Обслуживающий штат дороги был укомплектован лишь на 35–40% [29], что вызывало 
допуск к работе лиц, не подготовленных к эксплуатации подвижного состава и к другим производст-
венным циклам. В 1943 г. Наркомат путей сообщения смог, например, направить на «пятисотку» вме-
сто требуемых 40 паровозных бригад (80 чел.) лишь 30 бригад (60 чел.) и кондукторских бригад 15 
вместо 40. При круглосуточной работе паровозы имели только две смены работников. В 1945 г. по ре-
шению Государственного Комитета Обороны, на «пятисотку» должен был поступить железнодорожный 
полк в количестве 3 000 чел. Однако, в связи с началом военных действий с Японией, его переадресо-
вали в другое место.  

И все же, несмотря на невероятные трудности, самый восточный участок БАМа работал на По-
беду. 15 июля 1945 г. на самом сложном – перевальном участке через Сихотэ-Алинь завершили ук-
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ладку рельсового пути линии Комсомольск – Совгавань. «Рельсы сомкнуты, – отмечал инженер Л.В. 
Зубарев, – но путь не готов. Нужна доводка и частичная балластировка. Спуск [с Перевала] в обе сто-
роны по 25 метров на километр. На нормальных дорогах максимум 9 метров! Движение открывать 
нельзя, но и ожидать некогда, нужно перебрасывать военную технику… Командование движением по 
недостроенной дороге, без согласия нашего начальства, переходит к военному руководству» [30, л. 
25]. Только августе 1945 г. дорога перевезла 30 000 вагонов, из них: специальных грузов – 1 120 ваго-
нов, грузов строительства – 3 380, грунта и балласта – 25 500 вагонов [31, л. 28].  

Участник строительства инженер В.В. Степанок вспоминал: «… задача была решена успеш-
но. На ее выполнение были привлечены изобретательность, опыт и мужество изыскателей и 
строителей. Мужество я пишу сознательно. Ведь многие решения, которые принимались, нигде 
ранее не были апробированы и обосновывались… обстоятельствами военного времени и необхо-
димостью выполнения задачи». 

Впоследствии оценка военных специалистов подтвердила эти высказывания. Линия Комсо-
мольск – Совгавань позволила осуществить скрытый маневр силами и сконцентрировать войска для 
проведения десантных операций на Сахалине и Курильских островах.  

Таким образом, создание прямого рельсового пути от Комсомольска-на-Амуре до бухты Ванина 
на берегу Тихого океана, а затем и до Советской Гавани имело, по оценке Государственного Комитета 
Обороны, «особое народно-хозяйственное и оборонное значение» [32, л. 85]. Оно значительно сокра-
щало расстояния. В частности, г. Александровск-на-Сахалине и Владивосток отделяли 1 305 км, а г. 
Александровск-на-Сахалине и Ванино – всего 175 км. В районе новой железнодорожной линии были 
построены несколько аэродромов. Это способствовало и развитию авиации на Дальнем Востоке. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

 
1. Шпорт В. Эту Победу помним! // Родина. 2010. № 9.  
2. Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 644. Оп. 2. Д. 172. 
3. Там же. 
4. История Ленгипротранса. СПб., 2008.  
5. РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 172. 
6. Подсчитано по данным: РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 172, Д. 200, Д. 484, Д. 498.  
7. РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 172.  
8. Там же.  
9. Государственный архив Хабаровского края (ГАХК). Ф. П-35. Оп. 1. Д. 1561.  
10. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 9407. Оп. 1. Д. 530.  
11. Кабанов П.А. Стальные перегоны. М., 1973.  
12. Мерецков К.А. На службе народу: Воспоминания. М., 1988.  
13. История Ленгипротранса. СПб., 2008.  
14. ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 1561., Д. 1719.  
15. Отдел специальных фондов Информационного центра (ОСФ ИЦ) УВД Хабаровского края. Дело «Пояснительная 

записка к действующей на строительстве № 500 НКВД СССР организационной структуре и проект штатов на 
1946 год». 

16. Государственный архив Приморского края (ГАПК). Ф. П-68. Оп. 4. Д. 63. Архив Приморского государственного 
объединенного музея имени В.К. Арсеньева (АПГОМ). Ф. 28. Оп. 1. Д. 18.  

17.  ГАПК. Ф. П-68. Оп. 34. Д. 72.  
18. Там же. Оп. 64. Д. 44.  
19. ОСФ ИЦ УВД Хабаровского края. Ф. 27. Оп. 1. Д. 91.  
20. Архив авторов. 
21. ГАПК. Ф. П-4287. Оп. 3. Д. 86.  
22. Там же. Ф. П-68. Оп. 4. Д. 63.  
23. Там же. Д. 62.  
24. Там же. Д. 63. Оп. 34. Д. 39.  
25. Архив Комсомольского отделения ДВЖД. Папка «Железнодорожная линия Комсомольск – Советская Гавань». 

Доклад главного инженера Б.И. Цвелодуба. 
26. ГАПК. Ф. П-68. Оп. 4. Д.107, Оп. 34. Д. 39.  
27. Там же. Оп. 4. Д. 63.  
28. Там же. Оп. 34. Д. 39.  
29. АПГОМ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 18. 
30. ГАПК. Ф. П-68. Оп. 34. Д. 39.  
31. РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 172.  

 
 
  



Исторические науки и археология 

 

 
 

32 
 

УДК 327. 54 (47 + 57) «1945-1964» 
 
Еремин Андрей Геннадьевич 
 
кандидат исторических наук,  
докторант Российского экономического  
университета им. Г.В. Плеханова 
i.turitsyn@mail.ru  
 
ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТСКОЙ  
КОНЦЕПЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ  
«ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» (1945-1964 гг.) 
 

 
 

Yeremin Andrey Gennadievich 
 

PhD in History, Doctoral candidate of  
Russian Economic University  

named after G.V. Plekhanov 
i.turitsyn@mail.ru  

 
FORMATION OF THE SOVIET  
INTERNATIONAL SECURITY  

CONCEPTIN THE CONTEXT OF  
THE COLD WAR (1945-1964) 

 
 

В статье представлен новый взгляд на формирование 
советской концепции международной безопасности на 
начальном этапе «холодной войны», показаны достиже-
ния и неудачи советской дипломатии в отстаивании на-
циональных интересов СССР. Автор подчеркивает, что 
рост советского влияния в странах Восточной Европы и 
Северо-Восточной Азии объясняется не стремлением 
руководства СССР к глобальному доминированию, а 
желанием максимально обезопасить свои рубежи. 
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The article presents a new view on the formation of the 
Soviet international security concept at the initial stage 
of the Cold War; the successes and failures of the So-
viet diplomacy in safeguarding national interests of the 
USSR have been shown. The author emphasizes that 
the growth of the Soviet influence in Eastern Europe 
and North-East Asia is explained not by the aim of the 
Soviet leadership to global dominance but the desire to 
secure the frontiers.  
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После окончания Второй мировой войны одной из приоритетных внешнеполитических задач 

СССР являлось обеспечение собственной безопасности. Программные статьи в «Правде» ярко отра-
зили это общее устремление высшего советского руководства. В своей речи 5 февраля 1946 г. 
Л.П. Берия отметил: «Перед нами стоит задача закрепления одержанной победы» [1]. В письме М.И. 
Калинина своим избирателям говорилось о том, что «главная наша задача сейчас в том, чтобы по 
всем линиям и направлениям закрепить наши победы и достижения» [2]. В обращении К.Е. Ворошило-
ва к избирателям отмечалось: «Сейчас стоит вопрос о том, чтобы завоеванную победу закрепить» [3]. 
Предельно четко общую идею выразил В.М. Молотов: «Свою задачу, как министр иностранных дел, я 
видел в том, чтобы как можно больше расширить пределы нашего Отечества» [4]. Учитывая реалии 
послевоенного времени, потери советского народа, хозяйственную разруху, в данных высказываниях 
видится не стратегическое устремление СССР к мировому господству (как думали в США), а желание 
максимально обезопасить свои рубежи.  

В советской внешней политике послевоенного периода вырисовываются два взаимосвязанных 
принципа: приоритет Восточной Европы как наиболее важного для безопасности СССР региона и не-
обходимость экономии сил, которая проявилась в отказе от распространения советского влияния на 
Австрию и Финляндию (второстепенных с точки зрения географической безопасности). 

Советские внешнеполитические цели, касающиеся стран Восточной Европы, были сформу-
лированы И.В. Сталиным в интервью с корреспондентом газеты «Правда» относительно речи У. 
Черчилля в Фултоне. И.В. Сталин заявил, что «нельзя забывать о том, что немцы произвели втор-
жение в СССР через Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию и Финляндию. Немцы, могли провести 
вторжение через эти страны потому, что в этих странах существовали правительства враждебные 
Советскому Союзу... Спрашивается, что может быть удивительного в том, что СССР, желая обезо-
пасить себя на будущее время, старается добиться того, чтобы в этих странах существовали пра-
вительства, лояльно относящиеся к Советскому Союзу?» [5] 

Активный внешнеполитический курс СССР в Восточной Европе, определяемый интересами на-
циональной безопасности, привел к образованию своеобразной «буферной зоны» из просоветских 
правительств Чехословакии, Болгарии и Югославии. Наиболее серьезную опасность для СССР пред-
ставляла ситуация в Польше и Румынии, где антирусские, антикоммунистические настроения были 
сильны, и где традиционный антагонизм к России усиливался территориальными спорами [6]. В отно-
шении Польши И.В. Сталин говорил на Крымской конференции, что «…для русских вопрос о Польше 
является не только вопросом чести, но также вопросом и безопасности. На протяжении всей истории 
Польша всегда была коридором, через который проходил враг. Польский коридор не может быть за-
крыт механически извне только русскими силами. Он может быть надежно закрыт только изнутри соб-
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ственными силами Польши» [7]. В соответствии с данной установкой предпринимались значительные 
усилия для создания в Польше лояльного к СССР правительства. 

Наиболее спорные, острые и важные моменты во взглядах на послевоенное устройство мира 
были сфокусированы на проблеме мирного урегулирования Восточной Европы и Германии. Учитывая 
особое стратегическое положение и экономическую роль Германии в Европе, а также значимость Вос-
точной Европы с точки зрения политических аспектов в международных отношениях, именно нере-
шенность германского урегулирования и процессы в Восточной Европе в 1945-1947 гг. привели к 
ухудшению отношений между союзниками, а затем и к развалу коалиции. 

Советская оккупационная зона в Германии не была целью, к которой СССР стремился в войне с 
Германией, она стала следствием послевоенного раздела сфер влияния в Европе, возникла в процес-
се динамичного развития межсоюзнических отношений. Возникновение противоречий между союзни-
ками при разработке процедуры безоговорочной капитуляции Германии стало отправным моментом в 
размежевании позиций держав в отношении послевоенного устройства Германии. Это означало, что 
каждая из них должна идти дальше своим собственным путем. 

Судьба послевоенной Германии обсуждалась союзниками в течение всей войны, занимала 
важное место в работе Крымской и Потсдамской конференций.[8] Идея расчленения Германии, как 
мера против новой германской агрессии, была популярна среди союзников. В феврале 1945 г. во 
время заседания министров иностранных дел Госсекретарь США Э. Стеттиниус и министр ино-
странных дел Англии А. Иден предложили включить в статью 12 безоговорочной капитуляции Гер-
мании слово «расчленение» в качестве одной из мер, которые могли быть осуществлены тремя 
союзными державами в отношении Германии в целях безопасности мира. Советская делегация 
согласилась с предложением Стеттиниуса. На Потсдамской конференции стороны в общих чертах 
согласовали положения, которые вошли в соглашение о политических и экономических принципах 
обращения с Германией в начальный оккупационный период. В нем шла речь не только о пере-
ориентации деятельности государственных институтов, но и о специфике работы в своих зонах по 
уничтожению германского милитаризма и нацизма, ликвидации их социальной базы, по перестрой-
ке сознания людей. Общие формулировки давали возможность каждой из держав трактовать их в 
соответствии со своими интересами и идейными установками.  

После смерти И.В. Сталина и смены высшего руководства в СССР произошло изменение 
тактических подходов к решению проблем мирового масштаба. Основная объективная причина 
этого состояла в том, что к середине 1950-х гг. складывалась новая политическая обстановка в 
международных отношениях. Заметно изменился баланс сил в Европе и Азии, политические круги 
США и СССР осознали бесперспективность дальнейшего решения с помощью силы самого круп-
ного послевоенного конфликта, который произошел в Корее, а также урегулирования германского 
вопроса. При этом общее содержание советской внешнеполитической концепции не изменилось, 
так как СССР не стремился качественно преобразовать международные отношения и не собирал-
ся разрушать устои уже сложившегося биполярного мира. 

На внешнеполитический курс советского руководства по-прежнему большое влияние оказы-
вали идеологические стереотипы, согласно которым капиталистическая система должна была не-
избежно прийти в состояние общего кризиса [9]. По мнению новых руководителей страны, с капи-
талистическим миром совсем не обязательно вести конфронтацию на грани мировой войны, так 
как капитализм будет разрушаться в результате кризиса и возросшего национально-
освободительного движения в третьем мире.  

Анализ конкретных внешнеполитических акций СССР свидетельствует о том, что советское ру-
ководство стремилось, во-первых, снизить международную напряженность без существенных измене-
ний международных отношений, и, во-вторых, закрепить те изменения в мире, которые стали итогом 
послевоенной конфронтации [10]. В мае 1953 г. последовало заявление правительства СССР прави-
тельству Турции с предложением нормализации советско-турецких отношений [11]. Советское руково-
дство фактически отказалось от выдвинутых ранее требований к Турции о необходимости введения 
режима совместной обороны черноморских проливов. В августе 1953 г. Председатель Совета Минист-
ров СССР Г.М. Маленков, выступая в Верховном Совете СССР, заявил, что «стремясь к развитию 
мирного сотрудничества между всеми странами, Советское Правительство придает особое значение 
укреплению отношений Советского Союза с соседними государствами» [12]. В контексте нового внеш-
неполитического курса СССР предпринял инициативу по нормализации отношений с Ираном, ликви-
дировал свои военно-морские базы в Финляндии и в Китае. 

В январе-феврале 1954 г. на совещании в Берлине после пятилетнего перерыва был возобнов-
лен непосредственный контакт между министрами иностранных дел четырех держав: СССР, США, 
Англии и Франции. Возникла реальная возможность дальнейшего потепления международных отно-
шений. Еще до этого совещания в конце июля 1953 г. было подписано соглашение о перемирии в Ко-
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рее. Тем самым удалось снять остроту напряженности в самом опасном очаге конфронтации за все 
послевоенное десятилетие. СССР предложил заключить общеевропейский договор о коллективной 
безопасности в Европе, который фактически явился бы альтернативой НАТО.  

В середине 1950-х  гг. наметились сдвиги в области разоружения. В мае 1955 г. СССР внес в 
подкомитет Комиссии по разоружению в Лондоне предложения о сокращении вооружений, запреще-
нии атомного оружия и устранении угрозы новой войны [13]. Фактически они предусматривали прове-
дение мер разоружения с учетом интересов всех противоборствующих сторон [14].  

Особое значение имел Московский договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмо-
сфере, в космическом пространстве и под водой (1963 г.), который стал первым реальным шагом на 
пути к замедлению гонки вооружений. В коммюнике в связи с подписанием договора говорилось: «Три 
правительства, подписавшие Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, косми-
ческом пространстве и под водой, согласились, что этот Договор является важным первоначальным 
шагом в сторону разрядки международной напряженности и укрепления мира, и выразили надежду, 
что в этом направлении будет достигнут дальнейший прогресс» [15].  

Подписание договора свидетельствовало о серьезных переменах в политическом мышлении 
эпохи «холодной войны». Конечно, нельзя упускать из виду и то обстоятельство, что заключению 
Московского договора чрезвычайно способствовало общественное мнение, встревоженное воз-
можными отрицательными последствиями радиоактивных осадков атмосферных взрывов. Тем не 
менее, заключение Московского договора стало зримым сигналом о том, что ядерные державы 
считают недопустимым расширение «ядерного клуба» и утрату контроля над распространением 
ядерного оружия в мире. Когда советский посол в США А.Ф. Добрынин в августе 1963 г. встретился 
с Дж. Кеннеди в Белом доме, президент выразил не только удовлетворение по поводу подписания 
в Москве договора, но также добавил, что, считает необходимым продолжить обмен мнениями по 
другим вопросам сразу же после ратификации договора. Такими вопросами могли бы явиться в 
первую очередь меры по предотвращению внезапного нападения и декларация о неиспользова-
нии космоса для размещения оружия массового уничтожения [16].  

В целом, советские инициативы в сфере международной безопасности являлись попыткой най-
ти реалистичную основу для возможных переговоров и выхода из тупика «холодной войны». Прогрес-
сивные для своего времени предложения СССР могли быть реализованы только в условиях полного 
доверия сторон. Проблема международного доверия являлась ключевой для послевоенного времени. 
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В российской и зарубежной историографии присутствует множество оценок политики умиро-
творения, проводившейся Великобританией и Францией накануне Второй мировой войны: от от-
кровенно апологетических до остро критических. Документы из фондов Государственного архива 
Великобритании (г. Лондон) позволяют скорректировать их, выявить истинный смысл умиротворе-
ния, проследить процесс принятия решений английским правительством по важнейшим вопросам 
европейской и мировой политики.  

Кульминацией политики умиротворения явилось Мюнхенское соглашение 1938 г. Многие на За-
паде полагали, что с передачей Судетской области Германии в Европе воцарятся мир и спокойствие. 
Но прав оказался У. Черчилль, который писал: «В Мюнхене нам предложили выбирать между позором 
и войной. Мы предпочли позор, а через год получили еще и войну». 

Мюнхенское соглашение имело катастрофические последствия не только для Чехословакии, но 
и для всей Европы. Помимо стратегического и военно-политического аспектов Мюнхена (резкое усиле-
ние мощи Германии, нависшая над странами Восточной Европы угроза германского вторжения и т.д.) 
важное значение приобретал морально-психологический фактор. Чувство неуверенности и страха ох-
ватило общественность и правительства малых европейских стран. Доверие к Англии и Франции, по-
литике умиротворения было сильно поколеблено, тогда как авторитет Третьего рейха заметно укре-
пился. Симптоматичное признание в этой связи сделал министр иностранных дел Литвы Ю. Урбшис в 
беседе с английским посланником в Ковно (Каунас) Т. Престоном 13 октября 1938 г.: «Многосторонние 
договоры, коллективная безопасность и значение Лиги Наций как арбитра или посредника в междуна-
родных конфликтах ушли в прошлое. В настоящее время малые страны, такие как Литва, фактически 
лишены международных институтов, к которым они могли бы обратиться за помощью против своих 
сильных и агрессивных соседей; единственное, на что они могут еще положиться, это объявить о сво-
ем нейтралитете в случае возникновения вооруженного конфликта и довериться фортуне». Урбшис 
заявил, что недавние события в Центральной Европе «совершенно изменили баланс сил». Несколько 
позже он отозвался о Мюнхенском соглашении как о «страшном ударе для литовцев», но одновремен-
но выразил признательность Чемберлену за его усилия по «предотвращению войны» [1, p. 62]. То-
тальное чувство неуверенности и страха отметил в послании английскому правительству от 29 ноября 
1938 г. и Н. Лоу, в прошлом секретарь Форин оффис, после посещения Австрии, Румынии и Венгрии: 
«Повсюду у этих несведущих людей теплится надежда, что Англия каким-то образом спасет их… Ру-
мыны и венгры убеждены в том, что Англия могла бы, если бы захотела, сделать их экономически 
процветающими и политически независимыми. Даже австрийцы, несмотря на отчаяние, верят… в спа-
сение от голода и зависимости» (от Германии. – А.И.) [2, с. 137]. И такие настроения доминировали 
повсеместно в странах, оказавшихся после Мюнхена под прицелом нацистов. 

Но мюнхенцы пребывали в ином настроении. Они рассчитывали на «благоразумие» фюрера и 
дальнейшее упрочение отношений с Германией. После Мюнхена правительство Н. Чемберлена было 
озабочено наполнением конкретным содержанием англо-германской декларации от 30 сентября 1938 
г. В ней стороны взяли на себя обязательства разрешать все возникающие между ними спорные во-
просы мирным путем. Форин оффис разработал несколько вариантов сотрудничества Англии и Герма-
нии, но лишь немногие из них были реализованы. Так, в меморандуме, составленном в начале ноября, 
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говорилось о необходимости компромиссного, т. е. на основе взаимных уступок, разрешения колони-
ального вопроса. В качестве ответной уступки со стороны Германии предусматривалась «стабилиза-
ция границ» и соглашение об ограничении вооружений. Франция, в свою очередь, должна была денон-
сировать пакт о взаимопомощи с СССР 1935 г. Важное место также отводилось разграничению сфер 
экономических интересов Англии и Германии и их финансовому сотрудничеству [2, с. 139]. Давление 
на Францию англичане действительно оказывали, что же касается сокращения вооружений, то это бы-
ла иллюзия. Сразу после оккупации вермахтом Судетской области Чехословакии Г. Геринг заявил анг-
лийскому послу в Берлине Н. Гендерсону: Великобритания должна признать превосходство Германии 
в воздухе [3, p. 78]. В колониальном вопросе перспективы представлялись довольно туманными, тем 
более что руководство Третьего рейха сознательно увязывало его с предоставлением Германии сво-
боды действий на востоке Европы. О взаимных уступках в Берлине предпочитали не говорить, полага-
ясь больше на силу и на разобщенность своих реальных и потенциальных противников. И только в 
области экономического сотрудничества были достигнуты некоторые результаты: 28 января 1939 г. 
между угольными концернами Великобритании и Германии было подписано соглашение о разграниче-
нии сфер интересов и единых ценах на уголь на рынках третьих стран. 

Таким образом, основа для углубления англо-германского сотрудничества оказалась слишком 
непрочной. Гитлер не собирался ограничивать масштабы своей экспансии; его не устраивала уступка 
западных держав в виде Судетской области Чехословакии. Более  того, он считал Мюнхенское согла-
шение «своим унижением» [4, p. 60]. 21 октября 1938 г. он подписал директиву, предусматривавшую 
«быструю оккупацию Чехии и изоляцию Словакии». В дополнении к директиве от 17 декабря планиро-
валось осуществить операцию силами мирного времени. Такую возможность предоставляла  позиция  
чехословацкого правительства и западных держав. Так, министр иностранных дел Чехословакии Ф. 
Хвалковский в интервью итальянскому журналисту В. Гайде 3 ноября 1938 г. заявил: «Коммунизм бу-
дет подавлен в Чехословакии… Новая Чехословакия, безусловно, будет тяготеть к оси Берлин – Рим». 
По словам Хвалковского, сближение с Германией и Италией обеспечит для страны и ее внешней по-
литики «более прочные основы» [5, p. 274]. Такая позиция лишь укрепляла уверенность Гитлера в том, 
что акция по захвату Чехословакии не встретит противодействия и завершится успешно. 

О разнице во взглядах умиротворителей и представителей Третьего рейха на Мюнхенское со-
глашение свидетельствует диалог президента Рейхсбанка Я. Шахта и руководителя Экономического 
департамента Форин оффис Ф. Эштон - Гуэткина в Лондоне 15 декабря 1938 г. Британский дипломат 
дал высокую оценку  Мюнхенскому соглашению, после подписания которого «появилась возможность 
для сотрудничества между Англией и Германией по переустройству Европы». На это Шахт ответил 
следующее: «Вы называете это соглашением? Эра соглашений прошла. Мы живем в век динамичной 
политики. Соглашения теряют свою силу, как только становятся бесполезными». Он откровенно зая-
вил Эштон - Гуэткину, что «Гитлер совершенно не заслуживает никакого доверия» [6, p. 13 – 14]. Тем 
не менее в Англии многие политики и дипломаты надеялись на «благоразумие» фюрера и верили его 
обещаниям не нарушать мир и спокойствие в Европе. 

То, что Гитлер «совершенно не заслуживает никакого доверия», подтвердилось ровно через три 
месяца после беседы Шахта с Эштон -Гуэткиным – 15 марта 1939 г. Германия аннексировала Чехию и 
превратила Словакию в марионеточное фашистское государство. 

Захват Германией Чехословакии вызвал глубокий политический кризис в Европе, который, раз-
виваясь по нарастающей, привел к нападению Германии на Польшу 1 сентября 1939 г. и началу Вто-
рой мировой войны. Эта насильственная акция Гитлера позволила Германии существенно укрепить 
свой военно-экономический потенциал и улучшить стратегические возможности. По подсчетам военно-
го министерства Великобритании, нацисты захватили оружие и снаряжение в Чехословакии, достаточ-
ное для оснащения 38 пехотных и 8 мобильных дивизий [7, p. 228]. У. Черчилль писал, что только за-
воды «Шкода» с августа 1938 г. по сентябрь 1939 г. выпустили почти столько же продукции, сколько 
все английские заводы за тот же период [8, p. 302]. Зловещая тень нацистской свастики нависла преж-
де всего над Восточной и Юго-Восточной Европой, но в перспективе германская угроза становилась 
реальной для многих европейских стран. Сильнейший удар был нанесен по позициям Великобритании, 
Франции и их союзников, политике умиротворения. В глазах многих умиротворение потерпело полный 
провал; все надежды руководителей западных держав урегулировать противоречия с Германией мир-
ным путем рухнули в одночасье. Угроза большой войны стала как никогда реальной, а к ней Велико-
британия и Франция не были готовы. Английское правительство планировало отправить в Европу в 
случае войны всего 2 дивизии, что не устраивало Францию, которая находилась под непосредственной 
германской угрозой. Французское правительство Э. Даладье настаивало на том, чтобы англичане уве-
личили свой экспедиционный корпус до 20 дивизий, но официальный Лондон твердо стоял на своем. 
Более того, правительство Чемберлена не считало возможным перебрасывать в Европу для защиты 
Франции свои военно-воздушные силы, которые предназначались исключительно для обороны метро-
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полии [2, с. 144]. Таким образом, отношения между Великобританией и Францией не внушали опти-
мизма, и это порождало в условиях европейского кризиса тревожные настроения в Лондоне и Париже. 
На политику умиротворения нечего было рассчитывать, но альтернативы ей пока не просматривалось. 
Западная общественность, возмущенная действиями Гитлера, настаивала на образовании большого 
антигерманского союза с участием в нем Великобритании, Франции и  СССР. Однако правительства 
Чемберлена и Даладье решили прежде привлечь на свою сторону Польшу и ряд других восточноевро-
пейских стран. К этому их подтолкнула информация от различных источников, что Германия после ли-
квидации Чехословакии нападет на Польшу и Румынию. Так весной 1939 г. на свет появилась англо-
французская политика гарантий. 

Первой гарантию получила Польша, отношения которой с Германией резко ухудшились после 
захвата Гитлером Чехословакии. Нацисты открыто заявили претензии на Данциг, хотя для многих бы-
ло ясно, что данцигская проблема – это всего лишь предлог для нагнетания напряженности в отноше-
ниях Германии с Польшей. 31 марта Чемберлен, выступая в палате общин парламента, заявил о пре-
доставлении гарантии Польше. 13 апреля гарантии получили Румыния и Греция, а в мае – Турция. 
Примеру Великобритании последовала Франция. 

Можно ли рассматривать англо-французские гарантии в качестве альтернативы политике уми-
ротворения, и каким было их реальное содержание? 

В декларациях английского и французского правительств речь шла о поддержании независимо-
сти стран Восточной Европы, но не гарантиях границ. В случае с Польшей англичане полагали, что 
яблоком раздора между Германией и Польшей является Данциг, и поэтому были готовы решить дан-
цигскую проблему к удовлетворению Гитлера. К тому же официальный Лондон не желал связывать 
себе руки твердыми обязательствами в расчете на изменение ситуации. Это позволяло официальному 
Лондону как инициатору политики гарантий ставить вопрос, в случае необходимости, о ревизии границ 
тех или иных стран в пользу Германии. Не случайно на заседании кабинета 19 марта 1939 г. Чембер-
лен высказался против «гарантии существующих границ и неопределенного поддержания статус-кво» 
[9, p. 236]. Весной и летом 1939 г. Англия действовала на нескольких направлениях. С учетом надви-
гавшейся войны она усилила свой военный потенциал: заметно увеличилось производство боевых 
самолетов, впервые в истории страны мирного времени была введена воинская повинность. Возобно-
вились англо-французские штабные переговоры. 29 марта правительство решило увеличить количе-
ство территориальных дивизий с 13 до 26 и довести сухопутные войска до 32 дивизий, включая 6 регу-
лярных. Наконец, экспедиционный корпус для отправки в Европу увеличился до 16 дивизий. Весной 
1939 г. начались переговоры Англии и Франции с СССР. Но переговоры с самого начала выявили 
серьезные разногласия между участниками, обусловленные совершенно разными представлениями о 
том, что из себя должен представлять большой антигерманский союз. Поначалу Лондон попытался 
заручиться согласием Москвы обеспечить военными материалами Польшу и Румынию как потенци-
альных объектов германской экспансии. Затем, когда Москва отказалась от такого крайне невыгодного 
для нее варианта, правительство Чемберлена долго не соглашалось предоставить гарантии Прибал-
тийским странам, что вызвало раздражение Кремля и посеяло глубокие сомнения у советского прави-
тельства относительно искренности намерений Великобритании. Но главным препятствием на перего-
ворах было отсутствие доверия сторон друг другу, их нежелание соглашаться на разумный компро-
мисс [10]. Что касается англо-французских гарантий странам Восточной Европы, то они представляли 
собой поворот в британской дипломатии (отход от принципа «не брать на себя никаких обязательств»). 
Однако не стоит и переоценивать их, как это делают зарубежные исследователи. 

О подлинном значении гарантий свидетельствует меморандум английских начальников штабов 
«Военное значение гарантий Польше и Румынии» от 3 апреля 1939 г. В нем содержался анализ соот-
ношения сил противостоявших сторон. Сухопутная армия Германии оценивалась в 105 – 110 дивизий 
(это была преувеличенная оценка. – А. И.), из которых 77 – 80 признавались пригодными для проведе-
ния операций на фронте. Франция могла выставить в течение месяца с начала войны 86 дивизий, не 
считая десяти в Северной Африке и четырех, полученных в ходе мобилизации, а Великобритания от-
править в Европу 2 дивизии в течение трех месяцев. 

Вооруженные силы Польши оценивались в 48 пехотных дивизий и 20 кавалерийских бригад, а 
Румынии –  в 22 пехотные, 3 кавалерийские дивизии и 3 горные бригады. Но Румыния, имеющая всего 
2 военных завода, была не в состоянии обеспечить свою армию вооружением. 

Выводы, к которым пришли начальники штабов, звучали крайне тревожно: «Если Германия 
предпримет основное наступление на Восток, мало сомнений в том, что она сможет оккупировать 
польскую Силезию и «польский коридор» (данцигский. – А. И.). Если  она продолжит наступление в 
Польше, потребуется лишь некоторое время для уничтожения Польши … Ни Англия, ни Франция 
не в состоянии оказать прямую помощь Польше или Румынии на море, на суше или в воздухе для 
противодействия германскому вторжению. Более того, учитывая состояние английских и француз-
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ских вооружений, ни Англия, ни Франция не могут обеспечить вооружениями Польшу или Румы-
нию. Это подчеркивает важность получения помощи от СССР» [11, p. 174]. Таким образом, гаран-
тии не имели реального содержания. Они предназначались для успокоения общественности и 
должны были служить средством сдерживания Германии. Однако подобного рода комбинации, не 
подкрепленные соответствующими военными конвенциями, не остановили бы Гитлера, который  
твердо вознамерился напасть на Польшу при первой подходящей возможности. 3 апреля 1939 г. 
фюрер издал директиву о подготовке германских войск к нападению на Польшу, а 11 апреля он 
подписал план «Вайс» – план военного разгрома Польши. 

Что касается советской военной помощи Польше и Румынии как потенциальным жертвам фа-
шистской агрессии, то реализация этой задачи была сопряжена с большими трудностями. Правитель-
ства Польши и Румынии отказывались от сотрудничества с СССР по идеологическим и политическим 
соображениям (страх перед угрозой коммунизма, напряженность в отношениях с СССР, спорные тер-
риториальные вопросы и т.д.). В свою очередь, советское правительство не собиралось помогать этим 
странам в одностороннем порядке. Ситуацию осложняло то обстоятельство, что Великобритания от-
давала предпочтение Польше, считая ее «более ценной величиной», чем СССР [2, с. 159]. Это сыгра-
ло свою негативную роль на переговорах Англии, Франции и СССР. 

Неудачный исход тройственных переговоров был не случайным. Члены английского кабинета 
невысоко в целом оценивали оборонный потенциал СССР. В Лондоне не без оснований считали, что 
Красная Армия, ослабленная массовыми чистками и репрессиями, не в состоянии действовать успеш-
но при проведении наступательных операций. К тому же Чемберлен и его окружение (Лорд Галифакс, 
Дж. Саймон, лорд Чэтфилд и др.) были подвержены идеологическим и политическим предубеждениям, 
а они не позволяли относиться к СССР как к равноправному партнеру. В Лондоне не исключали вари-
ант замирения с Германией, даже несмотря на то обстоятельство, что Гитлер вел себя вызывающе и, 
как следствие, обстановка в Европе становилась все более напряженной. В конце апреля 1939 г. Гит-
лер аннулировал декларацию о неприменении силы с Польшей и военно-морское соглашение с Анг-
лией 1935 г. Это был жесткий ответ рейхсканцлера на англо-французские гарантии Польше. По суще-
ству, гарантии произвели эффект бумеранга. В Берлине восприняли их как вызов Германии и приня-
лись готовить нападение на Польшу с удвоенной энергией. 22 мая Германия и Италия заключили до-
говор о дружбе и союзе (Стальной пакт). Стороны взяли на себя обязательства оказывать помощь друг 
другу «всеми военными силами на суше, море и в воздухе», даже если бы одна из них совершила не-
спровоцированную агрессию. Блок фашистских государств еще больше укрепился, а Муссолини проч-
но связал судьбу своей страны с нацистской Германией. 

Оценивая шансы политики умиротворения в канун Второй мировой войны, можно сделать сле-
дующие выводы. По существу, отсутствовала необходимая база для мирного урегулирования проти-
воречий Великобритании с Германией. Руководство Третьего рейха планомерно готовилось к воору-
женной агрессии против Польши, и Гитлер вряд ли пошел бы на замирение с Англией. Колониальный 
вопрос все больше отходил на задний план и окончательно утратил свою актуальность. Серьезные 
уступки Германии за счет Польши и Румынии казались невозможными хотя бы потому, что подчинение 
этих стран диктату Гитлера низвело бы Великобританию до положения второразрядного государства. 
Щедрая экономическая и финансовая помощь рейху представлялась нереальной, учитывая, скажем, 
то обстоятельство, что она могла ударить бумерангом по Британской империи.  

Вплоть до августа 1939 г. ситуация по вопросу войны и мира оставалась неопределенной. К 
тому времени политические переговоры между Великобританией, Францией и СССР зашли в ту-
пик. По предложению Москвы в августе начались переговоры военных миссий трех держав, но и 
они не принесли результата. Камнем преткновения на переговорах оказался вопрос о проходе со-
ветских войск через территорию Польши или Румынии. Позиция Варшавы и Бухареста в этом во-
просе осталась неизменной – прохода советских войск для оказания помощи западным державам 
в случае агрессии Германии против них они не допустят. Переговоры военных миссий в таком слу-
чае теряли всякий смысл. 

Для Гитлера такой исход тройственных переговоров был более чем приемлемым. Он исклю-
чал возможность образования большого антигерманского союза и войны Германии на два фронта. 
Гитлер не верил в англо-французские гарантии Польше, тем более что правительство Чемберлена 
не раз пыталось летом 1939 г. договориться с представителями рейха по спорным проблемам. В 
Лондоне не отказались от идеи умиротворения агрессоров, хотя возможности для этого были не-
сравненно меньшими, чем во время Мюнхена. Так, 3 мая 1939 г. на заседании кабинета обсуждал-
ся вопрос о желательности возобновления контактов с Германией. Чемберлен и министр ино-
странных дел лорд Галифакс выразили уверенность в том, что Гитлер интересуется прежде всего 
Восточной Европой, поэтому Англия при известных обстоятельствах может уклониться от гарантии 
Польше. Гарантия, подчеркнул Галифакс, предоставлена только на случай, если «независимость 
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Польши окажется под открытой угрозой, и это дает правительству возможность решать вопрос о 
помощи Польше по собственному усмотрению» [12, с. 258]. 

Польский вопрос из-за агрессивных приготовлений нацистской Германии приобрел тогда 
ключевое значение. В Лондон все чаще поступала информация о твердом намерении Гитлера 
разрешить его силою оружия. 27 июня главный дипломатический советник правительства Р. Ван-
ситтарт представил меморандум, в котором со ссылкой на немецкие источники указал, что Герма-
ния осуществит вторжение в Польшу не позднее сентября. Оставшееся до этого время Гитлер ис-
пользует для нагнетания напряженности в Европе и запугивания  своих противников. Вермахт 
планируется привести в состояние полной боеготовности к 27 августа. «Из сказанного выше, – ре-
зюмировал Ванситтарт, – очевидно: Гитлер убежден в том, что подчинение Польши может быть 
достигнуто в лучшем случае при помощи блефа, угроз и демонстрации силы, а в худшем – путем 
развязывания быстротечной войны» [13, p. 247 – 249]. 

Но война с Германией из-за Польши не входила в расчеты англичан, поэтому в ходе секретных 
англо-германских переговоров, проходивших в июне - августе 1939 г., немалое место отводилось Дан-
цигу, этому, как считали члены кабинета Чемберлена, яблоку раздора между Германией и Польшей. 
Переговоры приобрели широкий размах, осуществлялись по максимально возможным в условиях над-
вигавшейся европейской войны каналам. Официальный Лондон установил связь с руководством рейха 
через шведских промышленников А. Веннер-Грена и Б. Далеруса, верховного комиссара Лиги Наций в 
Данциге К. Буркхардта, князя М. Гогенлоэ, а также через Муссолини и Ватикан. 

На переговорах с представителями германского правительства обсуждались различные во-
просы: экономическое и финансовое сотрудничество двух стран, заключение англо-германского 
пакта о ненападении и, соответственно, отказ Великобритании от гарантии независимости Поль-
ши, установление колониального кондоминиума в Африке, совместная эксплуатация рынков Ки-
тая, СССР, колоний европейских стран. Восточная и Юго-Восточная Европа рассматривалась 
эмиссарами английского правительства как «естественная экономическая сфера» Германии; они 
не возражали против усиления ее позиций в регионе, но при условии, что Англии будет обеспече-
на там «разумная доля» [14, p. 299]. 

В Лондоне придавали особое значение контакту с Муссолини. На заседании кабинета 5 июля 
Галифакс сообщил об инициативе Чемберлена направить личное послание дуче по вопросу о сущест-
вующей напряженности в Европе. Предполагалось, что тот свяжется с Гитлером и предложит ему один 
из вариантов решения данцигского вопроса в пользу Германии и за счет Польши. Такое послание бы-
ло незамедлительно отправлено в Рим и передано Муссолини английским послом в Италии П. Лорей-
ном. В донесении в Лондон 7 июля Лорейн изложил содержание беседы с Муссолини. Фашистский 
диктатор заявил, что Данциг – исконно немецкий город, поэтому Польша, если она желает избежать 
кровопролития, обязана признать включение его в рейх. При этом Муссолини выразил убеждение в 
необходимости подключения Англии к организации германо-польских переговоров [13, p. 125, 211]. 

Информация посла удовлетворила Чемберлена. На заседании кабинета 12 июля он подчеркнул: 
«Муссолини – это тот человек, который нам нужен, он имеет выход на Гитлера» [13, p. 16]. Контакт с 
Римом тщательно скрывался от правительства Франции; так, советник Форин оффис М. Ингрэм во 
время встречи со своим французским коллегой из посольства Великобритании Р. де Маргери дезавуи-
ровал его относительно послания Чемберлена Муссолини [13, p. 253]. Слишком рискованным выгля-
дело  подключение французов  к римскому каналу связи с Гитлером в сфере обострившихся противо-
речий Франции с Италией и Германией. 

В преддверии нападения Германии на Польшу британская дипломатия активизировала каналы 
связи с представителями Третьего рейха, в частности, через Б. Далеруса, который был близко знаком 
с Герингом. Англичане причисляли человека номер два в нацистской иерархии к разряду умеренных 
элементов, полагая, что он мог бы воздействовать на Гитлера с тем, чтобы решить все спорные между 
Англией и Германией вопросы без войны. 

12 августа в поместье Геринга «Каринхалле» состоялась его встреча с эмиссаром Чемберлена 
Л. Ренсименом (её организовали князь М. Гогенлоэ и специальный уполномоченный рейхсминистра Г. 
Вольтат). Геринг выразил удивление в связи с тем, что Великобритания проявляет слишком большой 
интерес к Восточной Европе; к тому же англичане ведут переговоры с большевиками, а это на руку 
Сталину, ибо, если между Германией и Англией разразится война, в выигрыше окажется именно он. 
Ренсимен подчеркнул, что мнение британской общественности о Германии необязательно совпадает с 
точкой зрения правительства, а оно готово к взаимопониманию с Гитлером. Стороны пришли к согла-
сию: война между Германией и Британской империей будет иметь разрушительные последствия и 
приведет к большевизации Центральной и Северной Европы [15, p. 75 – 78]. В дальнейшем в Лондоне 
не ослабляли попыток договориться с руководством рейха по спорным проблемам, центральной из 
которых признавалась данцигская. Однако для Гитлера вопрос о судьбе Польши считался решенным, 
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и он не собирался обсуждать его за столом переговоров с кем бы то ни было. 
Между тем обстановка в Европе накалялась буквально с каждым днем. С 18 августа в Германии 

начались предмобилизационные мероприятия, а неделю спустя был отдан приказ о скрытой мобили-
зации основных сил сухопутной армии военного времени. В соответствии с замыслом германского ко-
мандования они сосредоточивались против Польши с целью быстрого ее разгрома; на западе против 
Франции было оставлено минимальное количество войск. 

Последние дни мира были отмечены лихорадочной активностью британской дипломатии, кото-
рая пыталась отвратить войну посредствам уступок Германии за счет Польши. 22 августа 1939 г. Чем-
берлен обратился с посланием к Гитлеру, в котором предложил посреднические услуги своего прави-
тельства по решению данцигской проблемы за столом переговоров между Германией и Польшей 
[16, p. 170 – 172]. В ответном письме Гитлер обрушился с нападками на Польшу, обвиняя ее в ущем-
лении прав Германии в Данциге. Он заверил премьер-министра, что никогда не искал ссоры с Англией 
и всегда стремился к укреплению англо-германских отношений [16, p. 177 – 179]. Обмен посланиями в 
принципе ничего не дал в плане выяснения намерений сторон, но оставлял членам английского каби-
нета надежду на мирное урегулирование польского вопроса. 

24 августа Геринг предложил через Далеруса проект англо-германского соглашения, в котором 
содержалось требование признания верховенства Германии в Европе в обмен на гарантию целостно-
сти Британской империи. Судьба Польши должна была решиться за столом германо-польских перего-
воров, а спорные проблемы между Германией и Великобританией – в ходе визита уполномоченного 
английского правительства к Гитлеру [17, p. 75]. 

Гитлер тем самым сделал окончательный выбор. Для него широкое соглашение с Англией 
не представляло большого интереса, поскольку Германия нацелилась на победоносную войну с 
Польшей. Эра соглашений типа Мюнхенского канула в Лету. Но для гарантии успеха в предстояв-
шей войне против Польши Германии следовало нормализовать отношения с СССР и обеспечить 
его нейтралитет, что и было сделано с подписанием пакта о ненападении и секретного дополни-
тельного протокола к нему. 

И все же вплоть до начала Второй мировой войны английское правительство не оставляло по-
пыток урегулировать проблему Данцига. В Лондоне рассматривалось два варианта: германо-польские 
переговоры при посредничестве Великобритании и международная конференция по типу Мюнхенской, 
но с обязательным участием Польши. Однако для организации конференции не было времени, да и 
Гитлер никогда бы не согласился на половинчатое решение польского вопроса. 

Вторая мировая война оказалась неизбежной в свете агрессивной политики Германии и ее со-
юзников и отсутствия широкой и эффективной антигитлеровской коалиции. Шансы на сохранение мира 
в Европе были упущены задолго до нападения Германии на Польшу, и немалая доля ответственности 
за это лежит на Великобритании, которая предпочла политику умиротворения курсу на создание сис-
темы коллективной безопасности в Европе. 
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Причины укоренения ислама на Востоке и в Африке многоплановы. 
Ислам легко воспринимался самыми различными социальными группами и слоями. Благодаря 

простоте, доступности его догматов и обрядов не требовалось никакой подготовки для их усвоения, 
кроме того, нормы шариата совпадали во многом с традиционными обычаями. В то же время ислам, 
сохранив свою специфически восточную обрядность, сам ограничил область своего распространения 
Востоком и Северной Африкой, завоеванной и вновь заселенной арабскими бедуинами. Здесь он мог 
стать господствующей религией, на Западе же нет. Процесс формирования ислама как господствую-
щей идеологии в обществах Ближнего и Среднего Востока завершился к XIII в. 

На африканский континент ислам был принесен арабами в результате завоевания Египта в 640-
642 гг. Установление арабского господства над странами Северной Африки в течение VII-VIII вв., осу-
ществление комплекса административных и экономических мер привели к широкому распространению 
мусульманства среди местных жителей. 

Вторжение арабских племен из Верхнего Египта в Нубию во второй половине IX в. способство-
вало распространению ислама в Восточном Судане. 

В Восточной Африке (Сомали и Эритрее) исламизация населения связана с пропагандистской 
деятельностью аравийских купцов, основавших в IX в. свои торговые фактории. 

В Юго-Восточной Африке ислам появился вместе с переселившимися сюда торговцами из Ара-
вии, Индии и Ирака. Распространение новой религии в этом регионе, не подкрепленное военными за-
хватами, происходило замедлено и завершилось только в XVIII в., причем «область ислама» ограни-
чивалась побережьем и почти не охватывала жителей внутренних районов. 

В Западный Судан ислам проник по торговым путям, связывавшим в XIII-ХIV вв. Магриб с афри-
канскими государственными образованиями, лежащими к югу от Сахары (Мали, Сонгаи, Канем, Борну). 
Начало этого процесса относится к завоеванию альморавидами африканского государства Гана в 1076 
г. Правители африканских государств вместе с исламом восприняли элементы более высокой араб-
ской культуры. Распространению ислама способствовала и деятельность странствующих проповедни-
ков-дервишей, прибывавших с торговыми караванами. 

Позднее, уже в Новое время мусульманская религия проникла и в другие районы Тропиче-
ской Африки. Внедрение ислама оказало большое влияние на внутреннюю эволюцию аборигенных 
обществ, способствовало развитию качественно новых процессов во всех сферах общественного 
бытия африканских народов. 

В африканских странах получило распространение суннитское направление ислама. Небольшая 
часть африканцев принадлежит к шиитским и хариджитским сектам (около 300 тыс.) [1, c. 247-248]. 

Довольно быстрая исламизация Африканского континента объясняется рядом исторических, со-
циальных и психологических причин. Распространение ислама совпало со временем создания многих 
средневековых африканских государств. Существовавшие здесь местные традиции религии и культу-
ры, тесно связанные с родоплеменной организацией общества, не могли стать идеологической осно-
вой института государственности, более того, осложняли его становление. Ислам же, возникший у 
арабов в период перерастания родового общества в классовое, соответствовал новым процессам. 
Обращаясь к исламу, африканцы восприняли не только комплекс норм и верований, но и нормы му-
сульманского права, письменность и т.д. 

Проникновение в Африку христианства не задержало распространение ислама. Многие этиче-
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ские и семейно-правовые нормы Корана были близки традиционному быту африканских народов и 
потому легко усваивались. Ислам освящал полигамный брак и обряд обрезания, существовавшие у 
африканских народов, в то время как христианство требовало отказа от них. По сравнению с христиан-
ством ислам оказался более гибким и в отношении традиционных верований. Африканские мусульма-
не сочетали веру в единого бога с поклонением местным божествам и духам, которые включались в 
разряд подчиненных Аллаху. Христианство для многих африканцев ассоциировалось с белыми за-
хватчиками, с угнетением и рабством. Ислам же давал определенный выход чувствам протеста, при-
зывая к богоугодной войне с неверными, под которыми стали подразумевать колонизаторов. 

Все это способствовало широкому распространению ислама на Африканском континенте. В на-
стоящее время в Африке исповедуют ислам более 41% населения. В Северной Африке мусульмане 
составляют 94-95% населения региона, в Западной Африке – более 44, в Восточной – свыше 31, в 
Центральной Африке – более 5, в Южной – немногим 6олее 4% .[2, с. 30-31]. 

В Юго-Восточной Азии мусульманская религия распространялась преимущественно мирным 
путем. Данный регион не подвергался нашествию арабов во времена создания халифатов, но 
первые арабские торговые поселения появились здесь уже в VII –VIII вв. вдоль оживленных мор-
ских путей, связывавших Дальний Восток и Южную Азию с Аравийским полуостровом. Эти колонии 
и стали очагами исламизации. Определенную роль в распространении мусульманской религии 
сыграли и выходцы из Индии и Персии. Исламизация стран региона растянулась на ряд десятиле-
тий, а то и на века. Период интенсивного формирования мусульманских общин региона совпал с 
бурными событиями местной истории: с падением ранее могущественных держав Тямпы (XV в.), 
Малакки и Маджапахита (XVI в.), а также с появлением португальских, испанских, голландских, 
английских, французских колонизаторов в этом регионе. 

В настоящее время ислам безоговорочно признается государственной религией лишь в Брунее, 
где приверженцы этой религии составляют 85 тыс. чел. (более 63%). В Малайзии ислам исповедуют 
5,5 млн чел. (44% всего населения). Мусульманская община Сингапура насчитывает 345 тыс. чел. 
(15% населения). На Филиппинах проживают около 2,3 млн мусульман (5,3% населения), в Индонезии 
– 191 млн (свыше 90% населения). Есть мусульманские общины в Камбодже, Вьетнаме, Таиланде, 
Мьянме (Бирме) [3, с. 31]. 

За последние десятилетия заметно возросло распространение ислама за пределами его тради-
ционных регионов, резко усилилось его влияние в политической жизни планеты, в решении глобаль-
ных проблем современности и развитии мировой культуры. Рост распространения и усиление влияния 
мусульманства в современном мире западное исламоведение объясняет его особенностями как рели-
гиозной системы. Согласно этой точке зрения, мусульманское возрождение, резкое усиление роли ис-
лама в жизни африканских и восточных народов и в современном мире в целом объясняются сле-
дующими причинами: 

– молодостью ислама; 
– жизненностью, гибкостью и динамизмом этой религии (она сохранилась и при европейском ко-

лониализме на Востоке, и в социалистических странах в условиях гонений на религию и атеистическо-
го воспитания населения); 

– тотальностью ислама, который стремится охватить все сферы жизни (экономику, политику, 
право, мораль, семью; быт), поэтому ислам выступает как особый образ жизни; 

– простотой и доступностью религиозной догматики и культовой практики, сравнительной легко-
стью исполнения культа – и дома, вне мечети; 

– воинствующим, наступательным характером ислама, фанатизмом в полном подчинении ве-
рующего судьбе, покорности его Богу, властям, духовенству, старшим по возрасту (все это способст-
вует воспитанию «слуг Аллаха», воинственной готовностью во имя религии на любые действия и 
жертвы (джихад); 

– притязанием на исключительность ислама и особую избранность его приверженцев (пророк 
Мухаммад, согласно мусульманскому богословию, явился последним посланником Бога на земле, 
принесшим людям окончательную божественную истину, поэтому мусульмане – богоизбранный народ, 
носитель наиболее совершенной из всех религий); 

– аутентичностью (подлинностью) ислама личности мусульманина, т.е. подлинным выражением 
ислама в личности верующего (ислам формирует определенный тип личности, единый для всех му-
сульман, независимо от страны и местности проживания; братья по вере составляют единую общность 
(умму), они должны соблюдать и общие ритуальные запреты). 

Единение по религиозному признаку при обязательном упреждении заложенной в Коране кон-
фессиональной исключительности и нетерпимости (4:143; 9:5; 2:187) может сыграть свою позитивную 
роль. Об этой конфессиональной исключительности уже не принято писать, видимо, по соображениям 
толерантности и политкорректности. Больше информации мы имеем не об этой исключительности, а о 
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ваххабитской литературе, о ваххабитском подполье, радикальных исламских организациях, террори-
стических группах, смертниках, заложниках, отрезанных головах, взорванных нефтепроводах, домах, 
церквах, поездах, самолетах, автомобилях. Растет в Европе, Америке и в России скинхедское движе-
ние – нетерпимость к новому исламу, засоренному экстремистскими течениями глобального и локаль-
ного толка. Это и есть глобальная беда ислама. Экстремизм в исламе не несет добро, мир и милосер-
дие. И вот почему. Ныне, к примеру, существуют две крупные международные исламские организации. 
Основанный в 1926 г. в Мекке Всемирный исламский конгресс специализируется на разработке ислам-
ских социальных концепций, выступает за превращение идеи ислама в самостоятельную политиче-
скую силу, противостоящую «как Западу, так и Востоку». Созданная в 1962 г. Всемирная мусульман-
ская лига объединяет крупных мусульманских деятелей разных стран (ее резиденция в Мекке). Цель – 
распространение исламского учения во всем мире. Обе они имеют статус неправительственной кон-
сультативной организации при ООН, но руководствуются заложенными в Коране и Сунне принципами 
религиозной исключительности, восходящими к средним векам. Эти принципы просматриваются и в 
других религиях, они разделяют людей. Вспомним, кто такие еретики, неверные, кафиры, гяуры, сара-
цины, язычники... Это лишь толика названий последователей иных вероисповеданий. Мировая исто-
рия знает множество примеров войн между Востоком и Западом, окрашенных соответственно исла-
мом и христианством. Вспомним экспансию арабов и других мусульман в пределы Византийской им-
перии, в Испанию, Сицилию, на Кавказ, в Африку, крестовые походы христианского Запада против му-
сульманского Востока, кровавое самоистребление католиков и протестантов в Европе. Такие войны 
происходили и в XX в. (Кипр, Ливан, Северная Ирландия, Филиппины). Религиозная исключительность 
и вражда служили и все еще служат фактором насаждения нетерпимости и фанатизма между после-
дователями разных конфессий. Ислам – далеко не всегда религия «действия, единства и дружбы», 
хотя в источниках ислама и в мусульманской теологической литературе в форме назидания и препод-
носятся именно общечеловеческие нормы нравственности. Согласно Корану все люди делятся на 
«правоверных» (мусульман) и кафиров – «неверных» (всех остальных). Кровь неверного, внушалось 
веками, можно пролить. И это не сочтется за грех. Но и сами кафиры в Коране «расчленены» еще на 
иудеев и христиан – «инаковерующих» (людей Писания, ахль ал-китаб) и на язычников. Христиане с 
иудеями считаются отступниками от праведного божественного пути. Коран (4:143) запрещает дружбу 
с язычниками, требует беспощадной борьбы с ними (9:5), убиения их. «Таково воздаяние неверным!» – 
говорится в Коране (2:187). 

Общий пафос ислама в отношении христиан и иудеев сравнительно либерален и веротерпим, 
так как все эти религии имеют общие корни. Но в одних аятах «людей Писания» уговаривают принять 
ислам, в других - угрожают им (5:17,18, 56). Вообще Центральной идеей Корана по вопросу об отноше-
нии к инаковерующим выступает идея их исламизации с применением самых различных методов – 
вплоть до джихада за веру. 

Согласно теории джихада весь мир разделен на область ислама (дар ал-ислам), на область 
войны (дар ал-харб) и на область мира (дар ал-сульх). Под областью войны подразумеваются страны 
с неверными правителями. Область ислама в теоретическом плане всегда должна пребывать в со-
стоянии вечной войны с областью войны. А область мира – это вассалы и данники мусульманского 
государства. Суры 8, 9, 36, 40, 47, 66 Корана наполнены содержанием беспощадной борьбы «на пути 
Аллаха» с инаковерующими. «...поистине, неверующие – для вас явный враг» (4:102). Погибшие же в 
борьбе за веру мусульмане не считаются мертвыми (3:163). 

В Арабском халифате для немусульман были установлены унизительные правила повседнев-
ной жизни. Они должны были подпоясываться веревками или цветными поясами, голову покрывать 
стегаными шапками, ездить не на кровных лошадях и верблюдах, а лишь на мулах или ослах, строить 
дома не выше мусульманских, у входа в дом вывешивать деревянное изображение дьявола, не дер-
жать на виду кресты и свиней, не читать громко свои молитвы при мусульманах, хоронить своих по-
койников без помпезности. В Коране имеется обособительная и строго регламентированная система 
сакральных запретов в пище, форме одежды, в вопросах брака, семьи, быта. Регламентируются огра-
ничения браков между мусульманами и инаковерующими, «многобожницами». Браки мужчин-
мусульман с христианками и иудейками допускались, но браки мусульман с христианами и иудеями 
исключались, поскольку детей от таких браков воспитывал бы неверный. Подобный поступок мусуль-
манки считается вероотступничеством. Вся специфика исламского взгляда на немусульман, как видим, 
последовательно отражена в догматике, этике, шариате, реальной практике. 

В богословской же литературе хиджра – переселение Мухаммада в 622 г. из Мекки в Медину – 
рассматривается как начало новой эры не только в истории мусульманских народов, но и чуть ли не 
всех народов мира. Эту планетарную миссию Пророка – распространить ислам на всей земле – пыта-
ется довести до конца современный фундаментализм. 

Ныне этот термин в широком смысле применяют к религиозным исламским направлениям, кото-
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рые провозглашают неизменность догматики, требуют буквального принятия содержащихся в Коране 
и Сунне пророчеств и чудес, отвергают всякие попытки их аллегорического истолкования, предпочитая 
слепую веру доводам разума, настаивая на строгом, неукоснительном исполнении всех традиционных 
(средневековых) предписаний. Фундаментализм исключает все негативные проявления как капита-
лизма, так и марксистского социализма. А, что же утверждает? Идею создания исламского государст-
ва, в котором вся политика базировалась бы на законах ислама и определялась бы муджтахидами, 
религиозными правителями, как это было в Иране после 1979 г. и при режиме талибов в Афганистане. 
Исламские радикалы видят себя свободными творцами истории, но не только в своих странах, а везде. 
Корни этого явления – в средних веках. 

Куда движется ислам в начале XXI в.? Ислам и мусульманская община переживают расцвет. 
Свою сегодняшнюю мощь они обрели не сразу, и не огромные запасы нефти в отдельных мусуль-
манских странах стали главной причиной её обретения, хотя нефтяное богатство имело важные 
последствия в таких сферах деятельности, способствующей возрождению ислама, как миссионер-
ство и образование. Ваххабитское реформационное движение, по-прежнему сильное у себя на 
родине, явилось совершено самобытным исламским феноменом, никак не связанным с западными 
и немусульманскими влияниями. Мусульманские движения ХIХ–ХХ вв. действительно иногда про-
возглашали отрицание и неприятие чужого, однако весь центр тяжести переносился ими на внут-
ренние потенции коранических убеждений и горячей приверженности своей религии, а также на 
готовность защищать её от внутренних и внешних врагов. 

Усилению тенденций возрождения ислама способствовал также процесс становления новых на-
циональных государств, особенно ускорившийся после Второй мировой войны. Наряду с осознанием 
национальной идентичности в таких странах, как Иордания, Марокко, Ливия, Алжир, Пакистан, Индо-
незия, Малайзия и др., принадлежность к мусульманской общности также приобретает решающее зна-
чение, причем в различных странах такая двойная самоидентификация выражается и осуществляется 
по-разному. Так, Пакистан был основан в 1947 г. как исламское государство, и ислам по-прежнему яв-
ляется здесь ведущим принципом в развитии государственных институтов. Индонезия, страна на 90% 
мусульманская, напротив, освободилась от власти Нидерландов после Второй мировой войны в ре-
зультате борьбы за независимость, в которой щепетильно соблюдалось беспристрастие в религиоз-
ных, национальных и этнических вопросах, разрешавшихся в духе плюрализма. В результате было 
решено, что Республика Индонезия будет состоять из граждан, верующих в единого истинного Бога. 
Но несмотря на то что мусульмане составляют подавляющее большинство населения страны, моно-
теистические традиции буддизма (в интерпретации европейцев), индуизма и христианства также 
должны быть полностью представлены в национальной идее. И все же среди многих индонезийцев 
распространены сильные, мусульманские настроения, согласно которым мусульмане должны управ-
ляться на основании норм шариата. 

Исламская революция 1978–1979 гг. в Иране, одной из движущих сил которой были глубокие 
шиитские убеждения, рассматривалась её участниками как возвращение страны к основанному на бо-
жественной воле правлению религиозных ученых, которые известны в Иране как муллы и улама (уле-
мы). Хотя шииты и сунниты издавна не были в ладах друг с другом, они, тем не менее, сознавали, что 
имеют общие исламские корни и общий фонд верований и ритуалов. В действительности в этом и дру-
гих отношениях они гораздо более близки друг другу, чем такие христианские вероисповедания, как 
протестантизм и католицизм. Иранские руководители (особенно покойный аятолла Хомейни) пропове-
довали и проповедуют исламское единство и осуждают сектантские разногласия и расхождения как 
ослабляющие защитный потенциал ислама в борьбе с неверным Западом и препятствующие расши-
рению границ исламской общины путем миссионерской деятельности. 

Исламское возрождение отнюдь не везде черпает свою силу из координированной монолитной 
организации и структуры. Тенденция мусульман духовно укрепляться благодаря общению друг с дру-
гом и сплачивать свои ряды ради достижения общего блага столь же стара, как и сама религия исла-
ма. Высокий уровень единообразия культа и социального регулирования при отсутствии клира или ие-
рархической формы правления является результатом глубокой убежденности и прочно укоренившихся 
духовных, социальных, политических и культурных обычаев. Влияние Корана и Сунны и их должная 
интерпретация и применение правовыми школами как суннитского, так и шиитского толка служит той 
основой, которая обеспечивает прочность мусульманского единства и групповой лояльности. Большое 
разнообразие и широкое географическое распространение мусульманских народов свидетельствуют о 
привлекательности данной религии и её умении подчинить множество различных культур своему ви-
дению веры и порядка. Монолитная система никогда не добилась бы таких успехов и не приобрела бы 
такое число преданных сторонников в лице различных народов, большинство из которых не имело 
прежде тесных взаимосвязей или причин развивать общую идентичность на религиозном уровне под 
знаком полумесяца. 
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Полумесяц мусульмане унаследовали от более древних народов Азии как религиозный и ге-
ральдический символ. Появление полумесяца над куполами и крышами мечетей и противопоставле-
ние его кресту христианских храмов – явление сравнительно позднее. Ибн ал-Факих (X в.) свидетель-
ствует о двух полумесяцах, посланных в Мекку халифом Омаром (Умаром) и повешенных в Каабе. Из 
этого видно, что полумесяцу в религиозном культе раннего ислама придавали другое значение, неже-
ли позже. Нигде не подчеркивается, что крестоносное движение, взятие Иерусалима Саладином (1187 
г.) есть борьба креста с полумесяцем. Снятый же арабами большой позолоченный крест с вершины 
скалы Сахры не был заменен полумесяцем. Молодой месяц, считают ученые, мог быть символом не 
религиозным, а династическим (Я.И. Смирнов). Полумесяц был характерен не для ислама вообще, а 
только для «турецко-османского» ислама и, например, в Туркестане до его русского завоевания в кон-
це XIX в. в мечетях не встречался. Иногда полумесяц упоминают как мотив сасанидского (224-651 гг.) 
искусства Персии, где он изображался на местных монетах, а также на куполах сасанидских храмов 
(но только на западе страны). Как отмечал В.В. Бартольд, средневековые авторы чаще всего упоми-
нают полумесяц на знаменах, нежели полумесяц на мечетях. Упоминавшийся в государстве Фатими-
дов (909–1117 гг.) термин хафир (подкова) для обозначения полумесяца из красных яхонтов, прикреп-
лявшегося к венцу халифа, побуждает нас предположить, что арабы-мусульмане в полумесяце видели 
не только изображение небесного светила, но также изображение копыта боевого коня. В период ос-
манских завоеваний, уже в начале XVI в. турки заменяли своими красными знаменами (без вышивки, с 
серебряным позолоченным полумесяцем на верхушке) «черкесские» знамена из желтого атласного 
бархата (но также с вышивкой и золотым полумесяцем). Считается, что полумесяц походил на копыто 
коня Мухаммеда. Мнение же о полумесяце как символе чести, обновления, как подчеркивание созда-
ния новой религии, как и мнение о заимствовании турками полумесяца у византийцев, требует тща-
тельного научного обоснования. 

Суть этого мнения в следующем: полумесяц выступает в качестве символа мира изменчивых 
форм, наглядно выражая процесс возникновения и исчезновения элементов мироздания. Он также 
связывается с водой и пассивным, женским началом. 

Луна в первой четверти с древнейших времен являлась религиозным символом: так, например, 
она была атрибутом культа Астарты. Полумесяц выступал в качестве эмблемы Византии: согласно 
легенде, благодаря появившемуся на небе полумесяцу жители Константинополя узнали о готовив-
шемся нападении на город и смогли отразить врага. 

Впоследствии полумесяц являлся символом Османской империи, хотя и до ее образования час-
то появлялся на турецких знаменах. Возможно, османский полумесяц имел своим прообразом изобра-
жение соединенных у основания рогов. В настоящее время полумесяц используется исламом в каче-
стве основного религиозного символа и присутствует на гербах исламских государств (Турция, Тунис и 
др.). В средневековой геральдике полумесяц изначально был символом чести и доблести и включался 
в гербы многих дворян участвовавших в крестовых походах. В сочетании со звездой это символиче-
ский образ рая, а в международной эмблематике является символом организации «Красного полуме-
сяца» аналогично «Красному кресту». 
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THE SOVIET STATE AND THE PENZA  
DIOCESE IN THE SECOND HALF OF 1960 – 

THE FIRST HALF OF THE 1980S 
 

В статье анализируется государственно-
конфессиональная политика в отношении Русской Пра-
вославной церкви, положение православных общин в 
советском обществе (состав верующих и духовенства, 
основные направления деятельности РПЦ и т.д.) на ре-
гиональном уровне – в Пензенской области во второй 
половине 1960 – первой половине 1980-х гг. 
 
Ключевые слова: СССР, Русская Православная церковь, 
государственно-конфессиональная политика, Пензенская 
область.  
 

In the article the state and confessional policy concern-
ing the Russian Orthodox Church, the status of orthodox 
communities in the Soviet society (structure of believers 
and the clergy, the main activities of the Russian Ortho-
dox Church, etc.) at regional level in the Penza region in 
the second half of 1960 – the first half of the 1980s is ana-
lysed. 
 
Key words: USSR, Russian Orthodox Church, state and 
confessional policy, Penza region. 
 

 
К середине 1960-х гг. на территории Пензенского региона функционировало 27 православных 

церквей и молитвенных домов, в которых было зарегистрировано 42 служителя культа (1 архиерей, 36 
священников, 5 диаконов) [12, л. 237].  

В составе церковных «двадцаток», также как и в целом среди местных православных верующих, 
преобладали люди преклонного возраста, главным образом женщины, уровень образования верую-
щих неуклонно повышался. Уполномоченный по Пензенской области откровенно высказывался о ры-
чагах воздействия на «двадцатки»: «… У нас имеется возможность оказывать влияние на состав цер-
ковного актива… По закону граждане, желающие вступить в состав учредителей или так называемой 
«двадцатки» обязаны подать об этом заявление … в райгорисполком, в котором он обязуется совме-
стно с другими учредителями или членами «двадцатки» нести ответственность за сохранность молит-
венного здания и церковного имущества… Райгорисполкомы, рассматривая эти заявления верующих, 
могут их удовлетворять, но могут и отклонить, отказав тем самым гражданину… Это уже большая воз-
можность для нас не допустить проникновения в состав церковного актива религиозных фанатиков или 
нечестных людей» [14, л. 174].  

Несмотря на победоносные заявления светских властей о снижении уровня религиозности в 
стране, количество верующих оставалось значительным. В дни больших религиозных праздников ко-
личество присутствовавших на молениях было весьма велико – от 10 до 50 тыс. чел. По указанию пен-
зенского архиепископа Феодосия, духовенство православных церквей области, в свою очередь, не 
только довольно тщательно вело учет совершавшихся религиозных обрядов, но и осуществляло под-
счет численности верующих, присутствовавших на молениях. Обычно подсчет велся специально вы-
делявшимся церковным служащим в конце богослужения при подходе верующих для целования кре-
ста. Незначительные колебания присутствовавших на молениях были связаны не с изменениями ре-
лигиозности в связи с атеистическими мероприятиями, а складывались в результате плохих климати-
ческих условий, совпадением религиозного праздника с выходным днем и т.п. [3, л. 26; 6, л. 51]. При-
чем, если численный состав молящихся оставался достаточно стабильным, то по некоторым другим 
параметрам наблюдались значительные изменения. Среди верующих в данный период стали преоб-
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ладать женщины более старшего возраста (от 50 лет) – около 95%. Мужчины составляли не более 5%, 
причем, как правило, преклонного возраста. Тем не менее, среди молящихся было зафиксировано оп-
ределенное количество молодежи. По религиозной обрядности Пензенский край представлял собой 
явно «проблемный» регион [3, л. 27]. 

Во второй половине 1960 – первой половине 1980-х гг. по Пензенской области наблюдалась по-
ступательная динамика совершения религиозных обрядов – крещения (от 45,4% до 53,1% от общего 
количества новорожденных) [2, л. 93; 8, л. 1; 14, л. 70], венчания (от 3,9% до 5,7% от общего количест-
ва брачующихся) [8, л. 2], религиозных похорон (от 18,7% до 21,1% от общего количества умерших) 
[11, л. 24], заочных отпеваний умерших (от 59,4% до 66,7% от общего количества похорон) [8, л. 12]. 

Несмотря на широкомасштабную атеистическую работу со стороны советского государства, 
анализ архивных материалов показывает, что венчались и крестили своих детей, главным образом, 
молодые люди, занятые общественно полезным трудом, имеющие образование 7-8 классов. Детей 
крестили, в основном, до 3-летнего возраста [2, л. 93; 6, л. 51; 13, л. 113]. Характерно, что среди моло-
дежи, совершавшей религиозные обряды, преобладали девушки.  

Исходя из материалов проведенного в 1968-1969 гг. социологического исследования, необходи-
мо подчеркнуть, что Пензенская область относилась к числу «самых неблагополучных областей Со-
ветского Союза по религиозной обрядности» [14, л. 151].  

По уровню религиозной обрядности «лидировали» городские храмы области – Пензенские, Куз-
нецкая, Сердобская церкви [4, л. 99; 6, л. 51; 13, л. 115]. 

Весьма солидно выглядели статистические данные о доходах РПЦ на территории области: 
1965 г. – 1 075,4 тыс. р.; 1966 г. – 1 215,6; 1967 г. – 1 316,3; 1969 г. – 1 494,9; 1975 г. – 2 032,2; 1980 
г. – 2 417,7; 1986 г. – 2 844,7 тыс. р. [2, л. 98; 8, л. 3; 11, л. 25; 14, л. 72]. Прибыль получалась, глав-
ным образом, за счет продажи предметов культов и платы за совершение религиозных обрядов, 
что в среднем составляло около 80% всех денежных доходов. Коммерческие обороты были весь-
ма масштабными. Так, в 1967 г. в православных церквах Пензенского региона было продано 
19 083 кг свечей, 109 013 шт. крестиков, 14 000 шт. иконок, 1 090 788 шт. просфор. В 1969 г. соот-
ветственно свечей – 21, 4 тонны, иконок – 15 844 шт., крестиков – 101 436 шт., просфор – 1 160 975 
[4, л. 16]. Только во время Рождественских богослужений 1969 г. лишь в двух церквях Пензы было 
продано верующим 24 624 шт. свечей, 4 783 шт. просфор. От реализации свечей, просфор, других 
предметов культа, а также за счет добровольных пожертвований верующих в период 6-8 января 
1969 г. в церковные кассы г. Пензы поступило 5 687 р. [4, л. 16].  

В православных церквах добровольные пожертвования верующих составляли не основную 
долю, в отличие от коммерческих операций по продаже церковной утвари и предметов культа. Так, 
за 1969 г. верующие внесли в церковную кассу всего лишь 97 700 р. (6,9% от общего дохода церк-
вей) [10, л. 25]. 

По инициативе властей почти добровольно церкви вносили средства в «Фонд мира». Право-
славными церквами по Пензенской области было внесено в «Фонд мира» в 1967 г. – 188 492 р.; 1968 г. 
– 205 550; 1969 г. – 266 578 р. Расходы церквей были достаточно велики. Так, за 1968 г. расходы со-
ставили 1 995 180 р. Более 170 тыс. р. церкви и их служащие выплатили в виде государственных нало-
гов, т. е. каждый третий рубль, поступивший в церковную казну различными путями, был направлен на 
общественно полезные цели [4, л. 37; 14, л. 72; 2, л. 101]. 

Естественно, исходя из достаточно высоких доходов, церковники могли позволить тратить серь-
езные суммы на содержание молитвенных зданий, выплачивать высокие оклады служителям культа, 
использовать многочисленный обслуживающий персонал и певчие церковные хоры. В 1969 г. в право-
славных церквах помимо духовенства содержалось 327 чел. платного обслуживающего персонала 
различных церковных служащих, в их числе 109 хористов. 69 чел. исполнительных органов и ревизи-
онных комиссий получали денежное вознаграждение от религиозных объединений. В целом же на их 
содержание тратилось приблизительно 200,5 тыс. р. ежегодно [4, л. 36; 13, л. 2].  

За период 1960-1980-х гг. состав православного духовенства претерпел серьезные изменения: 
стал моложе и образованнее. В 1975 г. в Пензенской области 20 священнослужителей имели высшее 
и среднее духовное образование, среди них 4 – кандидата богословия [4, л. 99]. Естественным обра-
зом это повлекло за собой оживление деятельности священнослужителей. 

Во второй половине 1960-х гг. в Пензенской области, по мнению уполномоченного Совета по 
делам религий Попова С.С., наблюдалась некоторая активизация в службе православного духо-
венства, что связывали с именем управляющего епархией архиепископа Феодосия (Погорского 
Д.М.): «… Этот властолюбивый, грамотный, активный и настойчивый церковник немало предпри-
нимает усилий для увеличения влияния церквей на население. Феодосий насаждает среди духо-
венства жесткую дисциплину, строго взыскивает с духовенства за нерадивое отношение к службе 
и допущение аморальных проступков, поощряя в то же время служителей культа, проявляющих 
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рвение в церковной службе. Часто выезжает по приходам для проведения архиерейских, а также с 
целью проверки и наведению порядка в церкви» [4, л. 41]. Архиепископ Феодосий призывал духо-
венство читать антирелигиозные статьи, знать слабые стороны антирелигиозной пропаганды и 
давать отповедь атеистам. Сам Феодосий регулярно читал журналы «Коммунист», «Вопросы ис-
тории», «Школа и жизнь», «Наука и религия» и т.д.  

Весьма интересны рассуждения Феодосия по поводу антирелигиозного перевоспитания: «Анти-
религиозная пропаганда, по-моему, не оказывает никакого влияния на религиозность населения и от-
ход верующих от своей веры. Да и вряд ли можно рассчитывать, чтобы человек во что-то верил и так 
легко мог отказаться от своих убеждений в результате пропаганды людей, разделяющих и имеющих 
другие убеждения, другие взгляды на окружающий нас мир и жизнь человека. Процесс секуляризации 
человеческого общества не связан с антирелигиозной пропагандой» [4, л. 42]. 

Архиепископ Феодосий «развернул через духовенство широкую пропаганду религиозного 
вероучения среди верующих во время богослужения» [11, л. 26], и, если первое время часть свя-
щеннослужителей уклонялась от этого, ссылаясь на старость, малограмотность и неопытность в 
данном деле, то к концу 1960-х гг. проповедническая деятельность стала по существу неотъемле-
мой частью богослужения. Особенно часто выступали с религиозными проповедями священники 
церквей Митрофаниевской г. Пензы Макашев П., г. Сердобска Богачкин М., с. Салтыково Гацкевич 
И., р. п. Мокшан Лебедев М., с. Вадинска Киселев Н. и др. В основе читавшихся проповедей лежа-
ли рекомендации журнала Московской Патриархии. Священники стремились преподнести религию 
как своеобразную «науку жизни». В проповедях делался упор на то, чтобы подкрепить истинность 
веры, ее соответствию явлениям современности.  

За 1965 г. архиепископ Феодосий разослал духовенству епархии более 20 различных обраще-
ний, писем и указаний, в том числе «О наведении санитарного порядка в церквах», «О проповедниче-
ской деятельности духовенства», «О соблюдении духовенством церковной присяги», «О проведении 
исповеди священнослужителей об исполнении духовных обязанностей» и др. В целом же, Феодосий 
весьма критично оценивал местных священников: «У нас в церквах такое духовенство, которое боль-
ше всего интересуется выпивкой и закуской…» [11, л. 140]. 

Несмотря на все попытки уполномоченного воспрепятствовать приношениям прихожан в 
церкви, архиепископ Феодосий считал, что «верующие имеют право жертвовать в церковь все, что 
они пожелают, и церковь имеет право продавать жертвенные вещи и использовать вырученные от 
продажи деньги на нужды церкви, так как это соответствует желанию верующего, сделавшего эти 
пожертвования» [11, л. 7].  

Подобное служебное рвение Феодосия, «неправильная» позиция в отношении церковных 
диссидентов, принципиальность и последовательность епископа не приветствовалось не только 
государственными чиновниками, но и даже служителями самой Церкви. В 1968 г. Феодосия пере-
вели в Ивановскую епархию [11, л. 181-182].  

Назначенный в Пензу новый управляющий епархией епископ Поликарп (Приймак Г.К.), в от-
личие от своего предшественника Феодосия, по мнению светских властей, не намерен был про-
должать ту же линию [4, л. 42].  

Во второй половине 1960-х гг. в церковных кругах начинается «брожение» снизу. Пензенская 
епархия также оказалась втянутой в церковный конфликт, связанные с деятельностью Якунина Г.П. и 
Эшлимана Н.Н. В июле 1966 г. Святейший Архиепископ Алексий обратился к управляющим епархиями 
высказать свое мнение по поводу «Апелляции» православных диссидентов. Феодосий в «Прошении» 
фактически взял под защиту запрещенных в богослужении церковников: «Вина священников Эшлима-
на Н. и Якунина Г. заключается в несправедливых упреках, в недопустимо дерзком обличительном 
тоне их письменных обращений, оскорбительной и бестактной форме выражения своих мнений и в 
некотором самомнении в деле отстаивания правды Церковной. … Насколько я способен проникать в 
побуждения их действий, повлекших их запрещение, они проистекают от свойственной молодости го-
рячности и несдержанности. …Движет ими … только любовь к Церкви Божией и болезнование о бла-
госостоянии Ее». Феодосий вскоре «опомнился», и буквально через три месяца сделал совершенно 
обратное по содержанию заявление: «Об этих письмах стало известно за границей. А это уже плохо. 
Когда мы обсуждаем сами свои внутрицерковные дела, это одно дело. Другое дело, когда все это по-
падает за границу, где используется во вред церкви и государству» [11, л. 280].  

В октябре 1966 г. Пензенский архиепископ Феодосий получил по почте письмо от верующих Ки-
ровской епархии (Талантов Б.В., Халявин И.С. и др.), в котором резко осуждалось руководство РПЦ 
[11, л. 281]. Спустя два года (1968 г.) в Пензенскую епархию поступило анонимное письмо (№ 96 от 
9.07.1968 г.), составленное в форме молитвы: «Да обрящет отделенная от государства Церковь пол-
ную независимость и самостоятельность во всем своем внутреннем управлении, и отчетность снизу 
доверху, да избавится на местах от грубого произвола, насилия, преследований и недопустимого ад-
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министративного вмешательства в ее внутреннюю жизнь, устройство и распорядок, в нарушении из-
древле установленных святых канонов Церкви. Да снова откроются все, насильственно администра-
тивным порядком закрытые святые храмы на земле Русской» [13, л. 144-146]. 

В 1969 г. управляющий пензенской епархией епископ Поликарп получил по почте анонимное 
письмо «Пятидесятилетие восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви» за подпи-
сью «Верующий». Автор открыто называет юбилей 50-летия восстановления Патриаршества в РПЦ 
праздником для иностранцев, поскольку русские епископы не только не были приглашены для участия, 
но и узнали о торжествах только из сообщений прессы [4, л. 55].  

Позже в адрес управляющего Пензенской епархией епископа Поликарпа поступило еще не-
сколько анонимных писем. Авторы «Заявления» подчеркивали свою лояльность к существовавшему 
государственному строю и заверяли в своей аполитичности. В документе подчеркивалось, что группа 
епископов во главе с Никодимом сознательно и по заранее выработанному плану ускоряет крушение 
церковной жизни в СССР, поэтому «нужны экстренные и решительные меры; необходима коренная 
реформа на основе канонов церкви и условиях государственного законодательства о культах как в са-
мом управлении русской православной церкви, так и в ее частностях на местах» [4, л. 102].  

С 1970 г. епархиальное управление возглавлялось епископом Мелхиседеком (Лебедевым В.М.). 
При разрешении вопросов, связанных с деятельностью церквей, по мнению уполномоченного, он вел 
себя, в основном, правильно. Так, по рекомендации Попова С.С., Мелхиседек направил всем священ-
нослужителям епархии для разъяснения верующим послания «О соблюдении установленного порядка 
обоюдного согласия родителей при крещении детей» (28.06.1972 г.), «О нежелательности обильных 
приношений в церковь хлеба и других продуктов в дни памяти усопших» (14.05.1973 г.), «О недопуще-
нии случаев повторной продажи несгоревших свечей» (11.06.1973 г.) и т.д. Мелхиседек довольно часто 
выезжал по приходам области. «Однако эти поездки не выходят за рамки, установленные законом. По 
характеру вспыльчив. В быту ведет себя не всегда выдержанно» [6, л. 57].  

В ряде мест, начиная с лета 1972 г., снова начали появляться группы паломников» [15, л. 323]. В 
начале 1970-х гг. в связи с возобновлением паломничества верующих Попов С.С. предпринял различ-
ные действия в отношении «принятых мер по церковным каналам по прекращению паломничества к т. 
н. «святым местам» и продуктовых приношений в церкви» [15, л. 325]. С управляющим Пензенской 
епархией епископом Мелхиседеком состоялась беседа уполномоченного Совета по делам религий 
Попова С.С., в ходе которой последним «были поставлены вопросы о необходимости принятия мер по 
церковным каналам». В соответствии с достигнутой договоренностью епископ Мелхиседек подготовил 
письма в епархии. «Контрольный» экземпляр был передан Попову С.С. Епископ Пензенский и Саран-
ский сообщал, что в природе святых источников нет. «Вода святая бывает лишь тогда, когда она ос-
вящается через молитву Церкви и через погружение священником животворящего Креста Христова» 
[1, л. 21]. Мелхиседек утверждал: «Суеверное хождение на источники якобы для исцеления является 
таким грехом, который приравнивается к идолопоклонству и стоит в противоречии с заповедью Божь-
ей: «Не сотвори себе кумира…» … Почитание источников является бессмысленным и греховным» [1, 
л. 20]. 7 мая 1973 г. с Мелхиседеком вновь была проведена беседа о принятых мерах по церковным 
каналам по прекращению паломничества к т. н. «святым местам» и продуктовых приношений в церкви. 
Епископ Пензенский и Саранский Мелхиседек вновь разослал на места соответствующие письма: 
«Священникам рекомендую пастырски вразумлять своих прихожан и предостерегать от ненужных па-
ломнических хождений на места, не имеющие ничего общего со святостью и не засвидетельствован-
ные Церковью»; «Призываю всех священнослужителей постоянно разъяснять верующим нецелесооб-
разность подобных неразумных приношений на панихиду целой горы хлеба и различных снедей. Пусть 
стоимость приношения будет опущена в церковную кружку, значение жертвы от этого не уменьшится, 
а приносящие и служащие в церкви избежат греха» [1, л. 22, 24].  

Обком КПСС провел совещание 25 мая 1973 г. по вопросу «О прекращении паломничества к так 
называемым «святым местам», на котором присутствовали работники РК КПСС, представители 
управления культуры, облоно и других организаций. С того времени вопрос о предотвращении палом-
ничества к так называемым «святым местам» больше не являлся актуальным для светских властей. 

Новая Конституция СССР 1977 г. одобрительно была встречена духовенством и верующими об-
ласти всех религиозных культов. В данном отношении характерно высказывание священника Кафед-
рального собора г. Пензы Тарасова Н.: «… Конституция твердо гарантирует права верующих на веро-
исповедание своей веры. И мы, верующие, очень благодарны за это нашему Правительству. Мы, ве-
рующие, положением церкви в нашем государстве довольны» [16, л. 197]. Управляющий Пензенской 
епархией архиепископ Мелхиседек высказывался также откровенно: «Как управляющий епархией я 
счел своим долгом во время некоторых служб в церквах Пензенской области и Мордовской АССР 
упомянуть в своих проповедях во время богослужений о новой Конституции и разъяснить, что новая 
Конституция … обеспечивает верующим свободное отправление вероисповеданий» [16, л. 198].  
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Пензенскую епархию с 1978 г. возглавлял Серафим (Тихонов Д.З.). «В общении с уполномо-
ченным вежлив, обходителен. В большинстве случаев прислушивался к просьбам, предложениям 
и стремился быстро их выполнить. Настойчив, когда отстаивал свою точку зрения», характеризо-
вал Серафима уполномоченный Совета Васягин А.С. В отношениях со священниками Серафим 
был весьма категоричен, требовал безукоснительного выполнения всех своих указаний, без обсу-
ждения или возражения.  

Церковь как, своего рода, ячейка общества отражала в себе все противоречия социума. И даже 
духовенство было подвержено тем же порокам, что и остальное, менее набожное население. Так, в 
1973 г. были сняты с регистрационного учета священники области Проказов Ф.Ф. в связи с привлече-
нием его к уголовной ответственности за попытку изнасилования несовершеннолетней девочки и Кор-
нилов В.Н., отстраненный епископом от службы за безнравственное поведение – пьянство [16, л. 43].  

Во второй половине 1970-х гг. верующие гораздо активнее стали проявлять свою привержен-
ность Богу. В 1975 г. 21 житель Пензенской области выслал в адрес Почаевской лавры Тернопольской 
области денежные переводы на общую сумму в 1 471 р.; в 1976 г. уже 29 жителей области направили в 
адрес Почаевской лавры денежных переводов на сумму свыше 2 500 р. [16, л. 187]. 

В 1981 г. Патриарх Московский и всея Руси Пимен обратился с заявлением о проведении 
Всемирной Конференции руководителей и других видных деятелей религий мира, посвященной 
сохранению жизни человечества и предотвращению ядерного уничтожения. В свою очередь, 
управляющий Пензенской епархией Серафим разослал исполнительным органам церквей Пен-
зенской епархии письмо следующего содержания: «Мы с вами должны на деле поддержать высо-
кое дело служения миру нашей святой Церкви и делать посильные отчисления в “Фонд мира”. Эта 
жертва на столь высокое и благородное дело, как мир, разоружение и дружба между народами и 
поэтому угодная Богу» [9, л. 69].  

Итак, РПЦ, поддерживая в целом светское руководство страны, являлась его оппонентом в пла-
не формирования мировоззренческих устоев народа. Православная церковь вела свою деятельность 
в направлении пополнения паствы и формирования в общественном мнении терпимого и благожела-
тельного отношения к церкви как социальному институту, имеющему многовековую историю.  

Антирелигиозная политика советского руководства, проводимая на местах через уполномочен-
ных Совета по делам церквей, проводилась в следующих направлениях: политический, идеологиче-
ский контроль, контроль за соблюдением религиозного законодательства; ослабление материальной 
базы религиозных организаций; информационная и разъяснительная работа; рассмотрение жалоб и 
заявлений граждан и т.д. Главным органом, решавшим эту задачу, являлся Совет по делам церквей, 
конечной целью которого провозглашалась ликвидация религии как формы мировоззрения.  

Атеистическая работа отличалась масштабностью и системностью. Для формирования 
атеистического мировоззрения использовались самые различные формы. Власть стремилась мак-
симально использовать в данном направлении возможности прессы, телевидения, радио, литера-
туры, театра и т.п. Однако существенным недостатком атеистического воспитания в советских ус-
ловиях являлся отрыв его от практической жизни. Принципом антирелигиозной работы была не 
профилактика, а, главным образом, карательные, репрессивные действия. Явная формализован-
ность, подмена количеством качества не способствовали увеличению эффективности данного на-
правления работы государства. 
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На территории Турции сохранились многочисленные памятники первобытного искусства и ис-

кусств древневосточных деспотий (в том числе государства хеттов). Малая Азия была важной обла-
стью художественной культуры Древней Греции, государств эпохи эллинизма, Византии. 

Основой для средневекового искусства Турции стал художественный опыт народов Ирана, Гру-
зии, Армении, арабских стран и Византии, а также сельджуков. В конце XII-XIII вв. из камня строились 
города (Конья и др.), окруженные мощными крепостными стенами, с цитаделью в центре и квартала-
ми, часто изолированными друг от друга.  

Архитектура Турции монументальна. Развивается она примерно с XI в. н. э. Для культовой 
архитектуры характерны ясная гармония стереометрически четких форм, распространение компо-
зиций с айванами [1, с. 156] («айван» – терраса в домах восточного типа.) [2, с. 3] и открытым дво-
ром или с центральным залом, перекрытым куполом, широкое применение треугольных парусов в 
перекрытиях. Из гражданских построек (включавших элементы оборонного зодчества) особенно 
хорошо известны караван-сараи и бани. В декоративной отделке ведущую роль играли рельефы с 
геометрической плетенкой, стилизованными растительными (иногда фигурными) мотивами и над-
писями, облицовочные плитки тёмно-синих и зелёных тонов, нередко составляющие целые орна-
ментальные мозаики. Работая над декором, мастера обычно оставляли часть стены гладкой, что 
придавало узорочью особую пластичность [3. с. 157].  

Если зодчество Турции в XIV – первой половине XV вв. было связано преимущественно со 
строительными навыками сельджукского времени, то архитектуре конца XV – XVI вв. свойственно в 
первую очередь творческое переосмысление византийских традиций [4, c. 45]. Интенсивно росли горо-
да, где преобладала ансамблевая застройка. Разрабатывая тип купольного культового здания, турец-
кие мастера конца XV – XVI вв. (прежде всего Синан) создавали грандиозные целостные, строго цен-
трические пространственные композиции: вместе с тем архитектурная форма живописно обогащалась 
множеством сводов, ниш и окон, а внутренние помещения насыщались орнаментальными росписями и 
инкрустированными мраморными панелями. Особая декоративная пышность была характерна для 
дворцовых построек: стены зданий павильонного типа, возводившихся среди садов, украшались ков-
ровыми керамическими композициями, где преобладали цветочные мотивы. В XII – XIX вв. в турецких 
городах сооружались также медресе, мавзолеи, бани (обычно купольные), изысканно оформленные 
фонтаны. В городской жилой архитектуре преимущественное распространение получили дома с вы-
ступающими верхними этажами [5, с. 178]. 

Начало ХХ в. в архитектуре рассматривается как период «турецкого ренессанса», возврата к 
«старому искусству». Возглавили это движение архитекторы Ведад-бей и Кемалеттин-бей. В 1930-х гг. 
журнал «Архитектор» (основан в 1931 г.), вокруг которого сгруппировались молодые архитекторы, на-
чал вести борьбу за новые формы, которые сочетали бы национальные мотивы с достижениями со-
временной архитектуры Запада. К этим архитекторам относились Орхан Возкурт, Аффан Кырымлы, 
Седад Эльдем, Феридун Кунт, Сельчук Миляр, Невзат Эроль и др. [6, с. 493]. 

Архитекторы 1930-х гг. проектировали общественные здания для того, чтобы удовлетворить по-
требности основных анатолийских городов после войны за независимость. Эти архитекторы, которые, 
возможно, заимствовали определенные элементы у сельджуков и Оттоманской архитектуры, делали 
упор на фасады, которые были украшены каменными мозаиками и керамической плиткой.  
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Общественные здания, некоторые из которых сохранились и по сей день, отражают ценности 
Первого национального Движения. После 1930-х гг. иностранные архитекторы начали доминировать 
над местным. Плоские крыши были предпочтительней обычных, фасады были лишены узоров, ис-
пользовались большие окна, кроме того, функциональности здания отводилось наибольшее внимание. 
Большинство иностранных архитекторов также работали в качестве преподавателей и профессоров в 
архитектурных учебных заведениях и, таким образом, появилось новое поколение архитекторов уже с 
западными взглядами [7, с. 95]. 

В республиканские годы по проектам турецких архитекторов построено немало интересных 
зданий, таких, как Великое национальное собрание Турции, Педагогический институт Гази, Летний 
театр в Стамбуле, дворец культуры в Стамбуле, Резиденция президента в Анкаре, Мавзолей Ата-
тюрка в Анкаре и др. [8, с. 494]. 

Тюрки еще в ранние века оставили на память потомкам успешные скульптурные произведения 
из камня. Самые древние образцы этого искусства можно встретить в Центральной Азии. Каменные 
изваяния, оставшиеся со времени Гёктюрков можно отнести к скульптурам, символизирующим собы-
тия из жизни народа. После принятия Ислама, из-за того, что религия негативно относится к созданию 
скульптур живых существ, это сторона скульптурного искусства потеряла свою актуальность и вместо 
этого начало развиваться скульптурное искусство, служащее украшением. В результате этого разви-
лась резьба по дереву и камню. Несмотря на это, в творчестве Анатолийских сельджуков встречаются 
образцы украшений из камня и дерева, где изображены человеческие фигурки. В период Османской 
империи самой тонкой работой отличались надгробные камни и камни для помолвок. Резьбой по кам-
ню иногда украшались монументальные родники, бассейны и фонтаны, построенные на благо жите-
лей. В настоящее время, говоря о турецком скульптурном искусстве, подразумевается искусство раз-
витое под влияние западной культуры и искусства.  

Художественная школа «Санайи-и Нефеси» была первой школой в Турции, которая обучала 
своих учащихся современному скульптурному искусству. Господин Оскан Ервант был первым гражда-
нином Османской империи, который занимался современной скульптурой и преподавал в этой школе. 
Выпускниками школы до республиканского периода были Ихсан Ёзсой, Иса Бехзат, Махир Томрук и 
Нежат Сирель. Эти скульпторы, кроме Исы Бехзата, продолжали работать и после провозглашения 
республики. Кроме этого, их, по традициям того времени, отправили для обучения в Европу и после 
завершения обучения они продолжали работать и преподавать в школе [9, с. 181]. 

Сближение с Западом в культурном смысле, датируется заключительными годами Оттоманского 
правления. Этот период стал толчком к возрождению скульптурных работ, которые продолжались с 
развитием Турецкой Республики. Для изучения скульптурного наследия древних цивилизаций был 
проведен ряд археологических раскопок, названных «Национальными Раскопками».  

В 1937 г. немецкий скульптор Рудольф Беллинг был назначен председателем Отдела 
Скульптуры в Государственной Академии Искусств. Он проработал профессором в Академии до 
1954 г., обучив за это время множество студентов. Р. Беллинг являлся автором памятника Инону в 
Стамбульском Парке, некоторые его работы находятся в университетском городке Сельскохозяй-
ственного Университета Анкары [10, с. 125]. 

В Турции существует большое количество архитектурных сооружений, таких как Дворец (а впо-
следствии музей) Долмабахче в Стамбуле, Музей Ататюрка в Адане, в Анталии, мавзолей Ататюрка в 
Анкаре, большое количество мечетей (мечеть Баязида, Худавендигяр, Селимие, Сулеймание и др.), 
соборов (Святой Софии – в настоящее время музей), дворцов (Топкапы). Дворец Топкапы состоит из 
нескольких дворов и зданий. Внешний двор (Бирун), внутренний двор (Эндерун), гарем, которые были 
в свою очередь разбиты на многочисленные внутренние дворики – авлу, между которыми имелись 
проходы с воротами. В первом дворе находился великолепный сад. Справа от второго двора, в тени 
кипарисов и платанов, скрывались дворцовые кухни, впоследствии перестроенные в галереи, в кото-
рых выставлены великолепные коллекции хрусталя, серебра и китайского фарфора. Налево разме-
щался гарем – отдельные помещения для жён, наложниц и детей султана. Третий двор вмещает зал 
аудиенции, библиотеку Ахмеда III, выставку ювелирных изделий и роскошных костюмов, которые но-
сили султаны и члены их семей, а также бесценную коллекцию средневековых рукописей.  

Дворец Топкапы не представляет ценности в качестве памятника архитектуры, но это единст-
венный в своем роде исторический памятник, комментирующий и освещающий почти всю жизнь ос-
манской династии; на колоннах, на стенах, на стволах его деревьев записана самая интимная, самая 
тайная летопись империи; 25 султанов здесь жили, здесь утвердилась династия, здесь она достигла 
апогея своего величия, здесь же началось ее падение. Это была крепость, дворец, святилище. Там 
была голова империи и сердце исламизма; это был город в городе, величественная цитадель с много-
численным населением под защитой целой армии. Эти старинные стены заключали бесконечное раз-
нообразие зданий, уголков, полных наслаждений, полных ужаса. Город, деревня, дворец, арсеналы, 
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школы, мечети, где беспрерывно сменялись праздники, избиения, религиозные церемонии, диплома-
тические аудиенции [11, с. 104-105]. 

Мусульманские традиции, запрещающие изображение живого существа, были главным препят-
ствием развитию живописи и скульптуры в старой Турции. До сближения с Европой изобразительное 
искусство в Турции было представлено в основном орнаментом, миниатюрой и каллиграфией. В сере-
дине XIX в. передовая турецкая интеллигенция энергично выступила против стеснявших ее феодаль-
но-мусульманских традиций, за развитие изобразительного искусства.  

Отсутствие национальных традиций в изобразительном искусстве привело к тому, что творчест-
во турецких мастеров оказалось под сильным влиянием западноевропейской, в первую очередь фран-
цузской, живописи. Живописцы подражали европейским художникам, увлекавшимся «экзотикой», 
«фантастикой», «таинственной прелестью» Востока [12, с. 400]. 

Впервые турецкие художники объединились в 1883 г., когда в Стамбуле открылась Школа изящ-
ных искусств (Санаи-и нефисе окулу). В 1927 г. она была преобразована в Академию изящных ис-
кусств (с 1969 г. Государственная академия изящных искусств). На творчество многих художников, ра-
ботавших в начале XX в., оказали влияние импрессионизм и постимпрессионизм [13, с. 491]. 

После младотурецкой революции 1908 г. было основано «Общество художников» (переиме-
нованное в 1956 г. в «Союз турецких художников»), которое сыграло немаловажную роль в разви-
тии изобразительного искусства страны [14, с. 195]. 

В организации выставки живописи в годы Первой мировой войны приняло участие турецкое пра-
вительство. На выставке экспонировались 100 картин, отражавших боевые эпизоды войны. К этому 
делу были привлечены художники Намык Исмаил и Джелял Эсад.  

После установления республики наступило оживление в искусстве. Художники начали обра-
щаться к национальным сюжетам. Об этом свидетельствовала открывшаяся в 1924 г. в Стамбуле ху-
дожественная выставка. На ней было много картин с эпизодами национально-освободительной войны, 
пейзажами Анатолии, сценками из народного быта, особенно из жизни крестьян [15, с. 401]. 

После завершения национально-освободительной войны впервые в истории турецкого изобра-
зительного искусства появились плакаты и рисунки, отражающие победы народа и важные события в 
жизни Турецкой Республики. В этот период еще больше усиливается связь с западноевропейским ис-
кусством. В 1924 г. группа молодых художников отправилась в Европу. Спустя четыре года, вернув-
шись в Стамбул, они организовали Союз независимых художников и скульпторов. Это были Мухитдин 
Себати, Шереф Акдик, Джеват Дерели и др. В 1928 г. они организовали в Стамбуле выставку, которая 
знакомила с новыми течениями искусства Запада. Некоторые независимые художники – Тургут Заим, 
Малик Аксель черпали свое вдохновение в народном искусстве. Позднее к ним присоединились супру-
ги Бедри Рахми и Эрен Эюбоглу, рисунки которых, в частности, отражали хорошо известные народные 
мотивы Анатолии. Эти художники-фольклористы выступали против академизма и боролись за само-
бытное турецкое искусство [16, с. 239]. 

Турецкие художники неоднократно участвовали в международных выставках живописи и ка-
рикатуры [17, с. 402]. 

Возможности развития живописи расширились после открытия в 1935 г. кафедры живописи в 
Педагогическом институте Гази в Анкаре. Благоприятные условия для развития турецкого искусства в 
1930-х гг. способствовали организации множества выставок и проведению дискуссий. Но в 1940-1950-х 
гг. усилилось влияние западных модернистских течений. Некоторые турецкие художники стали на по-
зиции формализма в искусстве [18, с. 345]. 

Истории турецкой живописи известны и имена женщин – живописцев и скульпторов. Старейшие 
из них – Михри Мющфик, Мюфиде Кадри и Мюфиде Решад – писали пейзажи и женские портреты еще 
до кемалистской революции, когда существовали гаремы, и женщинам запрещалось открывать лицо, 
фотографироваться с мужчинами и посещать общественные места. Картины эти не сохранились. Из 
современных женщин-скульпторов известна Сабиха Бенгюташ. 

Для распространения художественного образования в Турции были открыты курсы и отделения 
искусства в некоторых учебных заведениях. В Анкаре имеется Академия художеств, Стамбульская 
Академия изящных искусств (в 1936 г. реорганизована). К ранее существовавшим отделениям архи-
тектуры и декоративного искусства прибавились отделения живописи и скульптуры. В 1945 г. открылся 
городской музей живописи в Стамбуле. В народных домах работали студии изобразительного искусст-
ва (в Конье, Анкаре и некоторых других городах) [19, с. 492]. 

В 1960-1970-е гг. турецкая живопись развивалась противоречиво: одна часть художников, «ев-
ропеисты», стремились уйти от реальной действительности, другая, «регионалисты», стремились к 
созданию подлинно национальных произведений, опирающихся на традиции турецкого народного ис-
кусства и достижения мирового реалистического искусства. Повседневная жизнь простых людей, их 
горе и радость – вот основные темы картин художников [20, с. 492]. 
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И в заключении можно сделать вывод, что культура Турции вобрала в себя исторический и куль-
турный опыт Ирана, Византии, Грузии и Армении, стран, с которыми у Турции сложились давние отно-
шения. Причем речь идет не о слепом копировании, примеров которого знает история предостаточно. 
Культура Турции стала чем-то новым и особенным, созданным на основе культур упомянутых стран. 
Так, в частности, архитектура Турции приобрела свой стиль строгих форм, наличия открытых дворов и 
перекрытий в виде куполов. Если говорить о живописи, то в последние годы в Турции наблюдается 
заметное оживление художественной жизни. Крупные экспозиции – выставка в Стамбульском музее 
живописи и скульптуры, традиционные выставки живописцев в Анкаре и Измире. Выставки позволяют 
говорить о своеобразии изобразительного искусства страны, о самобытности творчества мастеров 
разных поколений и школ. 
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В статье рассматривается целенаправленная, заинтере-
сованная деятельность государственной власти Россий-
ской империи на рубеже XIX–XX вв. по созданию на 
Дальнем Востоке учебного заведения нового типа – Вос-
точного института, проанализированы результаты его 
деятельности за первое десятилетие. Основой данной 
публикации послужили архивные материалы, отражаю-
щие основные этапы подготовки государственных доку-
ментов, острую полемику о статусе учебного заведения, 
его местонахождении, планируемых к изучению курсах, 
конкретные показатели по количеству и качеству подго-
товленных кадров востоковедов. 
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This article considers the purposeful activity of the Rus-
sian Empire state power at the milestone of the 19th – 20th 
centuries aimed at establishing an educational institution 
of a new type – the Oriental Institute. The results of the 
institution’s activity after ten years of its existence are 
presented by the author. The research is based on the 
archival documents reflecting the main stages of the 
state documents preparation; hot arguments about the 
educational institution status and location, planned cur-
riculum, exact numbers and quality of trained specialists 
in oriental studies are touched upon in the article. 
 
 
Key words: state policy, Far East of Russia, Oriental 
Institute, orientalist training. 
 
 

 
В 1858 г. Россия и Китай подписали Айгуньский, а в 1860 г. Пекинский договоры о разграничении 

земель по Амуру, проведении границы и о взаимоотношениях двух государств. В 1860 г. был основан 
Владивосток. Россия окончательно закрепила за собой край, открытый и освоенный русскими людьми 
в XVII – ХVIII вв., получила возможность приступить к последовательному расселению и развитию 
Приамурья и Приморья, к выстраиванию государственной системы управления восточными террито-
риями, к расширению торгово-экономических и других контактов со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона и укреплению безопасности своей территории. 

Решение этих взаимосвязанных задач диктовало необходимость серьезного кадрового обеспе-
чения, вызывало настоятельную и безотлагательную потребность в людях, практически хорошо зна-
комых с восточными языками: китайским, корейским, японским, монгольским и маньчжурским, а также 
с экономическими условиями и правовыми отношениями в этих государствах. В данной статье ставит-
ся задача раскрыть государственный подход к обеспечению специалистами-востоковедами политиче-
ского курса России на её Тихоокеанском побережье. В основу статьи положены документы и материа-
лы, раскрывающие процесс выработки государственного решения о создании во Владивостоке Вос-
точного института, о первых результатах деятельности этого учебного заведения нового типа. 

Интересы России требовали безошибочно определить наиболее рациональное местонахож-
дение нового учебного заведения. Предложения поступали разные: г. Иркутск, Порт-Артур, г. Вла-
дивосток. Вместе с тем, по поводу целесообразности открытия Восточного института во Владиво-
стоке высказывались серьезные сомнения, вызванные ограниченным количеством образователь-
ных учреждений и низким культурным уровнем городского населения. В середине 1890-х гг. в го-
роде действовали такие учебные заведения, как Александровские мореходные классы (16 учени-
ков), Портовая школа морского ведомства (20 учащихся), классическая мужская гимназия (104 
ученика), женская гимназия (124 учащихся), городское училище для мальчиков (112 учеников) и 
др. [1, с. 192-194]. В такой ситуации едва ли можно было рассчитывать, чтобы вновь учреждаемое 
высшее училище имело достаточное количество слушателей и необходимое количество профес-
соров и преподавателей. «По государственным соображениям, – утверждали представители дан-
ной точки зрения, – местоположением для упомянутого училища Владивосток не может быть при-
знан удачным. Не нужно забывать, что с сооружением Китайско-Восточной железной дороги и Ве-
ликого Сибирского пути названный город останется в стороне от главного торгового движения… 
Владивосток в качестве первоклассной крепости и стоянки для флота получит, по всей вероятно-
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сти, в будущем характер исключительно военно-административного поселения» [6, л. 18].  
Совершенно иных позиций придерживались руководители Министерства народного просвеще-

ния и, например, бывавший на Дальнем Востоке известный монголовед, профессор Санкт-
Петербургского университета А.М. Позднеев. Они считали, что «для такого учреждения как Восточный 
институт положительно невозможно даже и подыскать другого более подходящего пункта, как Влади-
восток. Находясь во Владивостоке, воспитанники института будут постоянно окружены представите-
лями тех стран и народностей, языки и быт которых составят предмет их изучения» [7, л. 92]. Основа-
нием для такого оптимистического вывода являлась, во-первых, тенденция увеличения численности 
населения Владивостока. Если в 1891 г. в нем проживало менее 8,5 тыс. чел., то в 1895 г. – уже более 
21 тыс. чел., а в 1899 г. – почти 38 тыс. чел. [4, с. 361]. Иными словами за короткий отрезок времени 
численность населения города выросла в 4 с лишним раза. 

Во-вторых, значительная доля среди проживающих здесь приходилась на китайцев, корейцев, 
японцев. В 1891 г. их было 56% от всего населения Владивостока, а в 1899 г. – 44,15% [подсчитано по 
данным: 4, с. 361]. Пожалуй, такого не наблюдалось ни в одном городе России. 

«Говорят, – продолжал А.М. Позднеев, – что с проведением Китайско-Восточной ветви железно-
дорожного пути Владивосток останется в стороне от главного торгового движения, но это … не умень-
шает, а скорее возвышает его значение как институтского города. Суетливое движение жизни – плохой 
спутник для ученья, ибо наука зреет в тиши, а не в обильной сильными ощущениями сутолоке. [8, л. 
92, 93, 93об.]. Он утверждал, что «инородческий материал никогда не уйдет от Владивостока. Не надо 
забывать, что этот город расположен всего лишь в двадцати верстах (верста – старая русская мера 
длины, равная 1,06 км) от границ Кореи, что в настоящую пору от него считается не более ста пятиде-
сяти верст железнодорожного пути до Маньчжурии, столь же населенной китайцами, как и маньчжур-
скими племенами; что через одни сутки пароходной езды отсюда можно быть в Японии… Словом, не-
сомненно, что человек, желающий изучать Дальний Восток, решительно не может найти для себя дру-
гого лучшего пункта во всех пограничных русских владениях, помимо города Владивостока» [9, л. 92, 
92об.]. Иркутск, считавшийся когда-то центром связей России со странами восточно-азиатского регио-
на, к концу XIX в. утратил эти позиции, в том числе и в силу географического фактора, находясь на 
расстоянии 3,5–4 тыс. верст от Кореи и Японии.  

В контексте кадрового обеспечения политического курса России на Тихоокеанском побере-
жье важно учитывать несколько государственных шагов, которые сегодня могут показаться не 
столь масштабными и значительными. В то далёкое время всё выглядело иначе. Итак, согласно 
Высочайшему повелению от 16 ноября 1875 г. во Владивосток из Николаевска-на-Амуре была пе-
реведена прогимназия. Через 20 лет Министерство народного просвещения представило в Госу-
дарственный Совет ходатайство о преобразовании Владивостокской прогимназии в Восточный 
институт с преподаванием в нём восточных языков. Пока готовился проект положения и штаты 
Восточного института, последовало Высочайшее повеление командировать в Китай для специаль-
ных занятий китайским языком нескольких человек, окончивших курс Императорского Санкт-
Петербургского университета по факультету восточных языков.  

В 1897 г. Министерство народного просвещения России подготовило один из первых проектов 
Положения о Восточном институте. В нем отмечалось, что «институт имеет целью доставлять воспи-
тывающимся в нем общее среднее и специальное образование, предназначенное для удовлетворения 
местной потребности в лицах, теоретически и практически знакомых с языками соседних с Приамур-
ским краем народов, а равно способствовать возможно широкому и разностороннему изучению облас-
тей, смежных с восточной окраиной Империи» [10, л. 7]. Структура института (иногда его называли 
училищем) включала подготовительный, общеобразовательный и три специальных класса.  

Общеобразовательные классы, начиная с третьего класса, делились на два отделения – 
гимназическое и восточное. Интересно, что в восточном отделении, состоявшем из пяти классов, 
намечалось вести китайский язык вместо древних языков; все прочие предметы планировались в 
объёме гимназического курса, за исключением географии и английского языка, преподаваемых по 
более обширной программе. 

Специальные классы также делились на китайско-корейско-японское и китайско-корейско-
монгольское отделения. В них принимались в начале учебного года без испытаний в качестве интер-
нов молодые люди, окончившие общеобразовательные классы. 

Министр финансов России С.Ю. Витте самым внимательным образом изучил данный проект и 9 
декабря 1897 г. обратился к министру народного просвещения: «… по моему мнению, открытие во 
Владивостоке с указанною целью особого института было бы весьма полезно лишь при том условии, 
что главнейшей его задачей было подготовление лиц к торгово-промышленной деятельности на Даль-
нем Востоке и чтобы выбор предметов, характер их преподавания и время, уделяемое на каждый из 
них, были приноровлены к достижению этой задачи» [11, л.3, 3об.]. Планируемые к изучению курсы и 
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количество часов, выделяемых на их изучение, позволили С.Ю. Витте сделать вывод: в такой поста-
новке институт «преследует главным образом общенаучные цели», «преподавания экономических на-
ук в институте почти нет, если не считать двух лекций торговой географии; взамен их видное место 
отведено наукам историческим». С.Ю. Витте был обеспокоен: в проекте «предложено обязательное 
изучение трех восточных языков при чрезвычайной трудности каждого из них. Такое изучение неми-
нуемо примет теоретический характер, важный для филолога, но не имеющий значения в практиче-
ской деятельности» [12, л. 3, 3об.].  

Красноречивым подтверждением этому служил восточный факультет Санкт-Петербургского 
университета, не дававший, по воспоминаниям его выпускников, «своим слушателям тех знаний, кото-
рые для пользы дела могли быть применены к практической деятельности» Лицо, окончившее факуль-
тет после четырехгодичного изучения китайского, маньчжурского, монгольского и калмыцкого языков, 
не говорило ни на одном из них и не умело написать на них двух-трех строк [13, л. 44]. 

Министр финансов России считал, что в курсе создаваемого заведения «следовало бы, на-
пример, на первом плане поставить преподавание общеэкономических знаний и в особенности 
возможно полное ознакомление учащихся с экономической жизнью государств Восточной Азии; 
юридические же науки, а тем более преподавание религий востока, должны занимать второсте-
пенное место. Преподаванию местных языков надлежало бы придать вполне практический харак-
тер, чтобы оканчивающие курс могли свободно объясняться на этих языках. Для этого понадоби-
лось бы сделать обязательным изучение только двух языков: китайского и одного из трех – япон-
ского, корейского или монгольского...» [14, л. 3, 3об.].  

Таким образом, первый представленный проект нового учебного заведения во Владивостоке 
лишь частично отвечал государственным интересам России. Документ нуждался в серьезной до-
работке. С.Ю. Витте заключил: «Затрудняясь поэтому согласиться с предложениями Министерства 
народного просвещения, я полагал бы необходимым, в виду сложности вопроса о надлежащей 
постановке курса проектируемого института, образовать особую комиссию из представителей Ми-
нистерства народного просвещения и Министерства финансов вместе со специалистами из про-
фессоров восточного и других факультетов с поручением ей обсуждения данного вопроса, а равно 
выяснения по самым тщательным расчетам цифры предстоящих казне расходов по содержанию и 
обзаведению вновь открываемого института» [15]. 

Такая авторитетная комиссия была создана. Она оставила институту название Восточный и оп-
ределила, что он будет состоять, в отличие от первоначального проекта, только из высших классов без 
подготовительного, гимназического отделения. Комиссия совершенно по-новому представила учебную 
программу института. Апрельское (1898 г.) Положение о Восточном институте содержало новую фор-
мулировку цели вуза: «доставлять учащимся при нем специальное образование, подготовляющее для 
службы при административных и торгово-промышленных учреждениях на Дальнем Востоке и в приле-
гающих к нему государствах» [16, л. 28]. В окончательной редакции (1899 г.) этот пункт гласил: «Вос-
точный институт есть высшее учебное заведение, имеющее целью подготовлять учащихся в нём лиц к 
службе в административных и торгово-промышленных учреждениях восточно-азиатской России и при-
легающих к ней государств» [1, с. 62]. 

Определяя численность студентов, комиссия справедливо учитывала, что установление боль-
шого числа слушателей может неблагоприятно повлиять на успешность преподавания, и посчитала 
возможным ограничить количество учащихся на первом курсе до 60 чел. Особое внимание было об-
ращено на оплату труда профессорско-преподавательского состава и сотрудников. Оклады содержа-
ния в Восточном институте предусматривались выше, чем оклады соответствующих должностных лиц 
в университетах России. Обосновывая данное положение, комиссия, в частности, указывала, что 
«жизнь во Владивостоке … чрезвычайно дорога». Комиссия, внимательно выслушав и обсудив разные 
точки зрения об образовательном цензе директора Восточного института, пришла к выводу: директор 
должен иметь ученую степень и желательно, чтобы он читал лекции по одному из предметов курса, 
«так как этой мерой … усиливается нравственное влияние директора на профессоров через близкое 
соприкосновение с ним. Преподавая сам один из предметов, директор лучше может судить о резуль-
татах, достигнутых другими преподавателями» [17, л. 31, 31об., 33об.]. 

Комиссия закладывала в разрабатываемые документы позиции, направленные на создание 
оптимальных условий труда для профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного 
составов и студентов. К примеру, учитывая, что одновременное изучение двух европейских языков 
(английского и французского) с усиленным освоением восточных языков «слишком трудно и едва 
ли даст хорошие результаты», а, с другой стороны, «английский, безусловно, более необходим на 
Востоке, без французского можно будет обойтись», комиссия вынесла решение: «сделать обяза-
тельным изучение английского языка, а изучение французского языка предоставить добровольно-
му желанию слушателей института» [18, л. 27].  
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Взвешенно подошли также к определению стоимости обучения. Когда один из членов комиссии 
высказал мнение об установлении платы в размере 100 руб. в год, то прозвучал контраргумент: «плата 
в 100 руб. слишком высока, так как в первое время в институте будет ощущаться скорее недостаток в 
студентах, чем переполнение ими, … высокая плата будет лишь удерживать многих от поступления в 
институт». В конечном итоге комиссия изложила данный параграф Положения следующим образом: 
«Плата за обучение в институте взимается со студентов в количестве 25 руб. за полугодие, а с посто-
ронних слушателей по 5 руб. за каждый предмет с тем, чтобы общая сумма платы за обучение с по-
сторонних слушателей не превышала 25 руб. за полугодие. Эта плата вносится за полгода вперед: за 
первую половину гражданского года – не позднее 1 марта, а за вторую – не позднее 1 октября. Вне-
сенная плата ни в каком случае не возвращается» [1, с. 65].  

После обсуждения Положения в Государственном Совете данное положение звучало в сле-
дующей редакции: «С каждого студента и постороннего слушателя взимается плата, размер которой 
определяется и изменяется министром народного просвещения по представлению Конференции ин-
ститута», “плата, взимаемая со студентов и посторонних слушателей, равно как могущие быть пожерт-
вования, поступают в специальные средства института и составляют его собственность» [3, с. 12]. Из-
вестно, что практика привнесла некоторые изменения и дополнения в размер оплаты за обучение. 

Диапазон мнений относительно создания Восточного института был широким. По мнению 
представителей негативной точки зрения в программу Восточного института введены, кроме вос-
точных языков, политэкономия, международное право, основы гражданского права, обзор государ-
ственного устройства России и главнейших европейских держав, обзор политического устройства 
и религиозного быта Китая, Кореи и Японии, а еще – счетоводство, товароведение, коммерческая 
география Восточной Азии, история торговли Дальнего Востока и др. Таким образом, «в одном 
вузе с четырехлетним курсом объединены задачи, составляющие предмет трех различных типов 
школ: университетов, коммерческих училищ и специальных курсов восточных языков. Нельзя не 
опасаться, – заявляли противники данного проекта, – что подобное осложнение учебной програм-
мы … сделает совершенно невозможным достижение им практических результатов. … Очевидно, 
что молодые люди со средним образованием, посвятив изучению названных наук столь незначи-
тельное время, не сделаются практически пригодными административными или коммерческими 
деятелями. В лучшем случае они успеют схватить лишь одни верхи, сделаются полузнайками, то 
есть самыми вредными для дела людьми»[19, л. 17, 18]. 

А.М. Позднеев, активно участвовавший в разработке обсуждаемых документов, вынужден 
был подготовить специальную записку как ответ противникам создания Восточного института. Как 
опытный ученый-востоковед и как профессор ведущего вуза России, он доказательно, весомо 
объяснил целесообразность выстраивания учебного процесса по четырем отдельным и самостоя-
тельным курсам, предназначенным для комплексного ознакомления студентов института с Даль-
ним Востоком [20, л. 89]. 

Таким образом, на рубеже XIX–XX вв. вопрос о кадровом обеспечении политического курса Рос-
сийской империи на Дальнем Востоке получил конкретное воплощение в лице Восточного института. 
На подготовку нескольких проектов этого учебного заведения, их обсуждение и создание итоговых до-
кументов государственного уровня ушло почти четыре года. Стремительное развитие политических 
событий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, изменение международной ситуации ускорило открытие 
вуза. По мнению специалистов, в этом деле нельзя было упускать «не только ни одного лишнего ме-
сяца, а даже и одного дня» [21, л. 93]. Первоначально предполагалось открыть институт в 1904–1905 
уч. г. Открыли его на пять лет раньше, несмотря на неготовность учебного корпуса, нерешённость ряда 
других вопросов. Разразившаяся в начале ХХ столетия русско-японская война подтвердила правиль-
ность данного государственного подхода. Уже в первые дни тяжелого испытания институт не только 
заявил «о готовности принести свои знания, свои молодые силы на алтарь великого служения Царю и 
Отечеству», но и направил людей в действующую армию и флот. Из 125 студентов, офицеров-
слушателей и вольнослушателей, учившихся в Восточном институте, в январе 1904 г. немедленно в 
свои части выехали 34 офицера-слушателя; в распоряжение воинских частей был направлен весь вы-
пуск IV курса [2]. Показательно то, что студенты пошли в армию и на флот, не будучи к тому времени 
связаны воинской повинностью. Они руководствовались сознанием своего нравственного долга перед 
Отечеством. В ходе военных действий и в тылу потребности в переводчиках корейского, китайского и 
японского языков оставались большими, поэтому в течение 1904 г. в воинские подразделения были 
откомандированы студенты и слушатели третьего и даже второго курсов. Для сравнения, восточный 
факультет Санкт-Петербургского университета не смог отправить на Дальний Восток из числа студен-
тов ни одного переводчика восточных языков. 

Молодые люди, изучившие лишь часть учебных дисциплин в Восточном институте, попали в 
самое пекло – на войну. По официальным отзывам, поступившим от военного командования [3, с. 
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167], все они успешно справились с возложенными на них задачами, прежде всего по устному и 
письменному переводу. 

Состав учащихся в Восточном институте включал студентов, офицеров из Приамурского военно-
го округа и Квантунской области и посторонних слушателей. В течение первого десятилетия деятель-
ности дальневосточного вуза наблюдалась устойчивая тенденция увеличения контингента учащихся. 
Так, если в первый 1899–1900 уч. г. число студентов, офицеров-слушателей и посторонних слушате-
лей составило 35 чел., то через десять лет в нем учились 182 чел. [5, c. XXXV]. 

За это же время Восточный институт окончили 85 чел., в том числе с отличными успехами – 
45 чел. (30 студентов и 15 офицеров). Наибольшее количество выпускников пришлось на китайско-
маньчжурское отделение – 35 чел. Китайско-монгольское окончили 17 чел., японо-китайское – 19 
чел., а корейско-китайское – 13 чел. Еще один человек закончил китайское отделение без изуче-
ния других специальных языков [5, л. XXX]. 

Местом службы выпускников Восточного института стали многие организации и учреждения 
России и азиатского зарубежья. Кто-то, как, например, П.Г. Васкевич, поступили работать в генераль-
ное консульство России в Сеуле или, как В.Ф. Лебедев, – в генеральное консульство России в Тайре-
не, а В.П. Грищенко – в центральное управление Министерства финансов России. Во Владивосток-
ском, Харбинском, Пекинском и других отделениях Русско-китайского банка служили К.И. Дмитриев, 
Н.В. Жижин, Л.К. Керр, Д.Я. Рахинский, Я.Г. Шустов и др.; М.К. Алексеев возглавил русскую почтовую 
контору в Пекине; на преподавательском поприще трудились Т.И. Дуля (в Санкт-Петербургском уни-
верситете преподавал японский язык), П.В. Шкуркин, Н.К. Новиков, Г.А. Софоклов, И.Н. Таланцев и 
другие вели занятия в учебных заведениях г. Гирина, г. Харбина, г. Ханькоу, г. Цицикара соответствен-
но; в Восточном институте во Владивостоке для подготовки к профессорскому званию работали В.М. 
Мендрин, А.В. Гребенщиков. П.К. Гольденштедт. Значительная часть выпускников института пошла по 
военной линии, попала в аппарат Приамурского генерал-губернатора и в различные структуры Китай-
ско-Восточной железной дороги, в таможенные органы.  

Восточный институт, благодаря молодому, сильному, стабильному профессорскому и препода-
вательскому составу в лице директора А.М. Позднеева, А.В. Рудакова, Г.В. Подставина, Е.Г. Спальви-
на, Н.И. Кохановского, П.П. Шмидта, Г.Ц. Цыбикова, Н.В. Кюнера, В.И. Зазерского, Н.И. Дмитриева, 
стал российским центром научного изучения стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Они подготовили 
и издали множество научных и учебных трудов по Японии, Китаю, Корее. 

Преподаватели, студенты и выпускники Восточного института, откликаясь на нужды России и 
просьбы Приамурского генерал-губернаторства, внесли солидный вклад в обеспечение политического 
курса России на рубеже ХIХ – ХХ вв. в развитие экономических, социально-политических и культурных 
связей Российской империи с Японией, Китаем, Кореей. 
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В статье, на основе уникального архивного материала, 
свидетельствующего о компенсационных миграциях 
1930-х гг., показаны основные цели и механизмы мигра-
ционной политики советской власти на Кубани и Ставро-
полье – важном с экономической и стратегической точки 
зрения регионе. Опустевшие в результате голода, кол-
лективизации и «кулацкой ссылки» территории необхо-
димо было заселить лояльным советской власти контин-
гентом, основу которого составили демобилизованные 
красноармейские части. 
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The main aims and mechanisms of the Soviet migration 
policy in Kuban and Stavropol territory which was the 
territory of economic and strategic importance have been 
shown in the article on the basis of the unique archival 
material on compensation migrations in the 1930s. It was 
necessary to populate the deserted after famine, collecti-
vization and “kulak exile” territories by the loyal to the 
Soviet power contingent that was mostly represented by 
the Red Army demobilized units. 
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В изучение отечественного опыта управления миграционными процессами нельзя обойти 

вниманием административный подход, активное применение которого в нашей стране характерно 
для периода 1930-х гг.  

Колоссальные задачи, поставленные государством, требовали качественных трудовых ре-
сурсов, освоения новых территорий, средств для проведения индустриализации. Новая власть 
решала важнейшую для себя задачу – разрушение традиционной культуры, переход общества от 
экстенсивной к интенсивной социально-исторической модели, радикальному изменению менталь-
ности. Существенным элементом этой новой системы было введение санкций насилия на виталь-
ном уровне, что, по мнению советских идеологов, позволит традиционному субъекту более эффек-
тивно вписаться в новую систему. В рамках административного подхода в управлении миграцией 
человек воспринимался как винтик в огромной государственной машине, место которому опреде-
ляет сама машина, и люди, которые ей управляют. 

1930-е гг. – период, в течение которого произошли события, прямо и косвенно повлиявшие 
на демографическую динамику Кубани и Ставрополья. Массовые выселения жителей станиц, по-
павших на «черные доски» (так называемая «кулацкая ссылка»), голод 1932–1933 гг. привели к 
существенному сокращению здесь численности населения. Значительное сокращение численно-
сти населения в таком важном с экономической и стратегической точки зрения регионе, могло 
иметь негативные последствия, чего власть не могла допустить. Для решения проблемы была 
предпринята попытка заселения этих территорий лояльным советской власти населением – в пер-
вую очередь демобилизованными красноармейцами.  

20 декабря 1932 г. Реввоенсоветом Союза за подписью заместителя наркома обороны М.Н. Ту-
хачевского была принята секретная директива № 97299 о порядке вербовки, отбора и отправки крас-
ноармейцев в Полтавскую и другие станицы [1].  

Особо указывалось, что отбор должен проводиться из числа «добросовестных колхозников, 
хозяйства которых находятся на неудобных землях и в условиях малоземелья». Уроженцы Север-
ного Кавказа и Украины вербовки не подлежали. В составе завербованных должно было быть не 
менее 40% «тщательно проверенных» членов и кандидатов партии и 20% комсомольцев. С ними 
проводилась соответствующая идеологическая работа: беседы об экономике Северо-Кавказского 
и Азово-Черноморского краев, о роли казаков при царизме и Советской власти, о политике партии 
в вопросах колхозного строительства [2].  

Среди переселенцев распространялась брошюра А. Радина и Л. Шаумяна «За что жители 
станицы Полтавской выселяются с Кубани в Северные края», в которой ясно утверждалась мысль 
– «кто не с нами, тот против нас». 

«Районы Кубани позорно отстали в хлебозаготовках… А в станице Полтавской мы имеем, по 
существу, контрреволюционное выступление против советской власти… Вот причины, которые приве-
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ли к тому, что жители станицы Полтавской сурово наказаны советской властью – выселяются с кубан-
ского чернозема за пределы края. Над этими причинами обязаны призадуматься жители и ряда других 
районов, станиц и сел Северо-Кавказского края…  Кубань должна быть очищена от контрреволюцион-
ного кулачья и его пособников. Кубань должна быть и будет очагом цветущего социалистического зем-
леделия. Кто не пожелает этого – будет убран с дороги» [3].  

В том же русле публикует материалы, обличающие контрреволюционные элементы в стани-
це, местная периодическая печать: «В станице Медведовской орудовал враг», «Лишить паразитов 
приусадебных земель», «Кулаки, белогвардейцы, лодыри – вот кто хозяйничал в Старокорсун-
ской», «Добьем врага» и др.  

Переселение красноармейцев регулировалось государственным переселенческим комитетом, 
велась строгая документация, материалы которой сегодня рассекречены и находятся на хранении в 
фондах Российского государственного архива экономики (РГАЭ).  

При анализе документов в РГАЭ государственного переселенческого комитета обращает вни-
мание на себя масштабность планируемых мероприятий. Так в первоначальной телеграмме началь-
ника Главного управления рабоче-крестьянской красной армии (ГУРККА) Фельдмана в переселенче-
ский комитет от 11.09.1933 г. представляется разнарядка переселяемых красноармейских семейств по 
районам края: Славянский район – 1 200 чел.; Краснодарский – 2 100; Тихорецкий – 1 150; Тимашев-
ский – 1000; Ейский – 1000; Усть-Лабинский – 800; Брюховецкий – 500; Армавирский – 500; Павловский 
– 800; Кореновский – 600; Кущевский – 500; Старо-Минский район – 900; Курганинский – 250; Крапот-
кинский район– 200 чел.; всего 12 000 человек [4]. 

В отчете о результатах вербовки демобилизованных красноармейцев в Азово-Черноморский и 
Северо-Кавказский края отмечается, что было предложено завербовать по директиве Замнаркомво-
енмора т. Каменева 15 900 семейств, в итоге завербовано 17 280 и фактически отправлено к новому 
месту жительства 16 681 семейств. Заметно перевыполнение плана, не считая глав семей, членов се-
мей было переселено 34 255 чел. [5]. Средний размер семьи составлял 3 человека, это, как правило, 
молодые люди, недавно создавшие семью и имеющие одного ребенка. 

Переселенцев на Кубань и Ставрополье дали фактически все военные округа. Так Москов-
ский военный округ (МВО) направил в регион 4 720 семейств, Белорусский военный округ (БВО) – 
4 714, Лениградский (ЛВО) – 2 486, Приволжский (ПРИВО) – 1 850, Украинский (УВО) – 1 773, Се-
веро-Кавказский (СКВО) – 162, Среднеазиатский военный округ (САВО) – 905, Кавказская красно-
знаменная армия (ККА) – 71 семейство [6]. 

Власть понимала, что закрепление вновь прибывших на новых местах напрямую связано с на-
личием подсобного хозяйства и денежных средств. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в 
стране, в отчетном документе говорится об отправлении с переселенцами крупного рогатого скота в 
количестве 3 684 ед. и о расходах по переселению в сумме 2 404 630 р., в число которых входят: вы-
дача пособий, расходы по командировкам, покупка ж/д билетов, продовольствие и фураж на дорогу и 
др. Из этой суммы наиболее значительную часть составили выданные 100-рублевые пособия каждому 
завербованному семейству. Для того времени это были довольно значительные деньги.  

В РГАЭ находится документ на имя Председателя Всесоюзного переселенческого комитета при 
СНК СССР, показывающий политику и тактику выделения денежных средств переселенцам-
красноармейцам. «Приволжский военный округ по решению крайкомов ВКП(б) Нижней Волги и Урала, 
сообщается в документе, оставил на территориях последних из числа завербованных красноармейцев 
на Северный Кавказ 1 098 красноармейцев, из коих всего было поднято со своих мест жительства и 
возвращено обратно 701 человек и распределено по другим краевым колхозам и совхозам 153 чело-
века. Таким образом, всего было поднято и оставлено на Нижней Волге и Урале 854 красноармейца.  

Этим красноармейцам выданы округом подъемные деньги по 100 рублей каждому, всего 
85 400 рублей. Приволжский военный округ запрашивает – подлежат ли возврату указанные подъ-
емные деньги. 

Считаю, что эти деньги ни в коем случае нельзя требовать обратно, т.к. все 854 красноар-
мейца были подняты со своих мест жительства и тем самым введены в непроизводственные рас-
ходы по вине государства» [7]. 

Определяя переселение на Кубань и Ставрополье как важную политическую задачу, и понимая, 
что могут обостриться отношения с местным населением, возникнуть вопросы относительно правиль-
ности мер репрессий в отношении казачества ГУРККА приказывает выделить спецуполномоченных 
переселенческого комитета в каждый район, куда переселяются красноармейские семейства и круп-
ные станицы, куда вселяется не менее 300 чел.   

Местное население и переселенцы противопоставлялись друг другу, наряду с репрессивны-
ми мерами в отношении местных станичников осуществлялась поддержка переселенцев. Методи-
ка организации этой поддержки и ее конкретные экономические составляющие прописывались в 
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постановлениях и распоряжениях.    
Так рекомендовалось переселяемые семейства комплектовать в специальные колхозные брига-

ды по 50–60 чел. трудоспособных с учетом членов семьи, а колхозы должны были обеспечить эти бри-
гады орудиями производства, инвентарем, тяглом, с тем, чтобы эти бригады «были бы наиболее силь-
но технически вооружены». В частности в донесении говорилось «В колхозе обязать МТС первооче-
редным обслуживанием красноармейских бригад для того, чтобы эти бригады находились в наиболее 
благоприятных условиях в колхозах» (выделено – В.Р.) [8].  

Колхозы несли ответственность за обеспечение красноармейских бригад продуктами (с прило-
жением количества и перечня обязательных). Кроме того колхозы должны были создать специальные 
хлебные фонды в размере 25–50% потребного до нового урожая для обеспечения исходя из нормы 
потребления хлеба аналогично численности при вселении красноармейцев в станицу. 

Уделялось внимание и бытовым проблемам. Ставилась задача подготовить к приезду красно-
армейцев отремонтированное жилье, обеспечить его наличием кухонных плиток, гвоздей, стекол. Пе-
реселенцам планировалось выделение долгосрочных кредитов на хозяйственное обзаведение исходя 
из 300 р. на каждое семейство и 100 р. на каждую семью для приобретения скота и птицы [9].  

Колхозы, принимавшие переселенцев, так же получали значительные льготы. Предполагалось 
освободить все колхозы, имеющие переселенческие семьи от индивидуальных поставок молока, мяса, 
картофеля на 1934–1935 гг. на 100%; освободить посевы колхозов имеющих в своем составе пересе-
ленцев-красноармейцев от хлебозаготовок по зерновым, масличным и картофелю на 50% посевного 
задания красноармейских бригад; все переселенческие красноармейские семьи на 3 года освободить 
от оплаты с/х налога, кроме того освободить на 1 год от сельскохозяйственных налогов посевы тягло-
огородные и сенокосные угодья закрепленные, согласно производственных планов, за красноармей-
скими переселенческими бригадами [10]. 

Все административные структуры должны были предоставлять отчетную документацию органи-
зационного и хозяйственного характера о красноармейских переселенцах. В Центре документации но-
вейшей истории Краснодарского края (ЦДНИКК) представлены отчеты и докладные записки политот-
дела МТС Азово-Черноморского края за 1933 г. о реализации программы закрепления красноармейцев 
на Кубани. Так, в политдонесении № 6 от 26 декабря 1933 г. начальника политотдела Новопластунов-
ской МТС Гатина говорится, что при колхозах «Молот» и «Заря революции», расположенных в ст-це 
Старолеушковской, организованы 3 полеводческие бригады из переселенцев-красноармейцев. В кол-
хозе «Молот» укомплектованы красноармейцами-переселенцами 2-я и 3-я бригады. Во 2-й бригаде 28 
красноармейских семей и 17 семей родственников, в 3-й бригаде того же колхоза 24 семьи красноар-
мейцев и 18 семей родственников, в 3-й бригаде колхоза «Заря Революции» 29 семей красноармейцев 
и 15 семей родственников. Соответственно трудоспособных 89, 79 и 96 чел. [11]. 

Как же воспринимали эти льготы сами переселенцы, явились ли они той опорой государства, 
тем костяком новой колхозной системы, который пыталась создать советская власть? Ведь нельзя 
снимать со счетов и то, что они направлялись по разнарядке армейских подразделений, соответствен-
но переселение имело «добровольно-принудительный» характер.  

Многие переселенцы были искренне рады тому, что попали на Северо-Западный Кавказ. Их 
восторженные письма сохранились в архивах.  

«Наша задача не только построить образцовые колхозы на Кавказе, а доказать всем трудящим-
ся, как мы красноармейцы умеем работать. В условиях Кавказа всего можно добиться. Нужно иметь 
только старание и желание работать» [12]. 

«Я попал туда, куда мечтал давно. Вот тут и есть, как мне кажется, и настоящая жизнь… Если 
пожелаете работать и пить виноградное вино, то просим, пожалуйста» [13]. 

«Квартира хорошая, огород большой, очень хорошие сады. В избе у нас есть русская печь, то-
пим дубовыми дровами… В нашем доме было оставлено 3 стола, койка деревянная, комод для белья, 
шкафчик для посуды… хорошая собака, кошка, скамеек 4 штуки – не такие, как у нас, а лучше много 
раз, а богов и икон так много, что печки топим» [14].  

Вместе с тем, возникшие сложности, нерешенность многих бытовых проблем: не подготовлен-
ное жилье, задержка посевного материала, задержка выплаты пособий и др. вызывала у переселен-
цев отрицательные настроения. Среди переселенцев, отмечает источник, шли и такие разговоры: 
«Если на Кубани будет плохо, то сбежим, а там что будет» [15].  

Эти настроения были следствием не только хозяйственных и бытовых проблем, но и психологи-
ческого климата, которой складывался вокруг переселенцев. Имели место случаи запугивания пересе-
ленцев разговорами о голоде, о малярии, мести местных жителей и т.д.  

Наивно было бы предполагать, что оставшиеся местные жители восторженно встретили пе-
реселенцев. Противостоянию способствовало и материальная поддержка переселенцев на фоне 
голодного существования казачьих станиц, их идеологическая подготовка.  
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Документы наполнены цитатами из докладов оперуполномоченных собранных оперативным 
(через осведомителей) путем. В разговорах местные жители отнюдь не радушно встречали вновь при-
бывших: «… Вы приехали на голодную смерть, с казаками не уживетесь, уезжайте обратно и т.п.» [16]. 

В отдельных случаях наблюдалось открытое противостояние местных жителей и переселенцев.  
Так «в ст. Васюринской переселенцу Коновалову была подброшена анонимка следующего 

содержания: “… Если будешь жить тут, то приду и убью”. В ст. Крыловской 31.10. возле дома пере-
селенца Артеменко был произведен выстрел сыном кулака, высланного на Север, пытавшегося 
затем ворваться в дом переселенца…» [17]. 

«Хорошей жизни Вам на Кубани не будет, придется умирать от голода и малярии, выезжайте 
обратно (ст. Тимашевская, ст. Поповическая)» [18]. 

Все это имело определенные последствия, стали наблюдаться случаи возвращения некоторых 
переселенцев на прежние места. 

Несмотря на то, что переселенческая политика к концу 1933–1934 г. принимает более мас-
штабные формы, и регион принимал переселенцев с Урала, из центральных областей России, из 
южнорусских и украинских областей (к середине декабря 1933 г. на Северо-Западный Кавказ при-
было 105 эшелонов с общим числом переселенцев 38 504 чел., из них мужчин – 19 499 чел., жен-
щин – 11 388 чел., детей – 7 617 чел., в том числе: коммунистов – 4 201 чел., комсомольцев – 
3 527 чел. [19]), ответственные за переселение отмечали, что за октябрь-декабрь 1933 г. сбежало 
из мест вселения более тысячи человек [20].  

Основными причинами бегства были помимо указанных недочетов при вербовке, ряд дефек-
тов допущенных на местах при расселении и хозяйственном устройстве переселенцев, под влия-
нием агитации антисоветского элемента. Всего бежало с Кубани и Ставрополья 1 638 чел. / из них 
554 побега предупреждены, в том числе по районам: Каневской район – 131/73, Усть-Лабинский – 
79/35), Брюховецкий – 197/77, Тихорецкий – 203/62, Кореновский – 67/40, Кропоткинский – 27/14, 
Павловский – 190/77, Славянский – 157/56, Краснодарский – 127/64, Тимашевский – 105/34, Ку-
щевский – 49/0, СтароМинской – 135/5, Курганинский – 7/0, Ейский – 93/0, Армавирский – 44/11, 
Белореченский – 9/0, Майкопский – 2/0, Ессентукский – 7/0, Воровсколесско-Александровский – 9 
чел. / из них 6 побегов предупреждены [21].  

Из числа бежавших переселенцев основная масса приходится на одиночек – 90,5%, семей-
ные составили соответственно 9,5%, среди них большое количество групповых побегов. Не при-
несла желаемого результата и идеологическая подготовка, 43,7% бежавших были коммунистами и 
комсомольцами. В связи с массовым характером возвратной миграции в документах появляется 
термин «обратничество».  

Вместе с тем, значительная часть переселенцев остается на новых местах жительства. Разо-
ренная коллективизацией, высылкой и голодом станица не способна была противостоять государст-
венной переселенческой программе. 

Проведенные компенсационные миграции в общих чертах решили возникшую демографическую 
проблему в регионе. Переселенцы были, как правило, выходцами из крестьян, они довольно быстро 
адаптировались к трудовой деятельности станиц, гармонично вписавшись, насколько можно говорить 
в этой ситуации, в хозяйственную и повседневную жизнь. 

По воспоминаниям И.Л. Полежаева, жителя станицы Уманской, только приезд переселенцев 
спас ее полное уничтожение. «Станица немного ожила. Правда, здесь главную роль играют теперь 
переселенцы – белорусы, народ крепкий, надежный, трудолюбивый и симпатичный. Для станицы их 
приезд равносилен вливанию крови в организм умирающего человека, что его и спасает в конечном 
счете. Своими собственными глазами увидел я эту агонию. Боль и ужас в сердце» [22, с. 57].  

Несмотря на компенсационные переселения, численность населения региона существенно 
уменьшилась. Смерть людей репродуктивного возраста, высокая детская смертность существенным 
образом повлияли на численность населения Кубани и Ставрополья, которая не смогла восстановить-
ся и к концу 1930-х гг. Не подлежит сомнению, что это сказывалось на общем состоянии страны, под-
рывало ее потенциал, не говоря уже о психологическом состоянии населения районов, охваченных 
голодом, бессилии, подавленности, страхе и т.п. Речь идет не о сотнях и тысячах погибших от голода и 
репрессий, а о гораздо большем числе человеческих жизней.  
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Вопросам материальной и духовной культуры кубанских казаков посвящено множество публика-

ций. Менее изучены различные аспекты жизни линейцев, которые после переселения, с одной сторо-
ны, сохраняли метропольный фонд, с другой – расширяли культурное пространство, воспринимали 
действительность сквозь призму определенной системы взглядов, несущей в себе огромный практиче-
ский смысл, влияла на нормы поведения, жизненные стремления, трудовую деятельность [1, с. 737]. 
Вековые ценности ярко проявлялись в основных видах хозяйственной деятельности, переплетались с 
системой взглядов и житейским мировоззрением, находили отражение в традициях, духовном и прак-
тическом созерцании мира, труде и быте.  

Экономическую основу жизни казаков составляла земля. В дореформенный период ее пере-
давали по наследству, а не делили на паи, как это было позднее. Для новых членов общины отво-
дили участки на юртовых землях. При возделывании пашни пользовались опытом, перенесенным 
из прежних мест проживания. Для вспашки использовали тяжелый двухколесный малороссийский 
плуг, известный на Дону и в Украине. Землю под озимые обрабатывали во время Покровского по-
ста, под яровые – в марте-апреле. Территория, занимаемая линейными казаками, делилась на 
горную, нагорную и равнинную местность. Главной отраслью частного хозяйства было хлебопаше-
ство. В горной полосе в дореформенный период оно находилось «в крайне безуспешном состоя-
нии, кроме того, у казаков не составляло предмета первой потребности», горцы же засевали поля 
преимущественно просом и кукурузой [2].  

Хлебопашество линейные казаки вели без правильных севооборотов, используя залежную и 
переложную системы. Если земля была мягкой, «кроме малороссийского плуга, дурного устройст-
ва», пользовались ралом. Богатые казаки пахали плугами, запряженными четырьмя парами волов, 
бедным приходилось проводить вспашку сообща. Пахота, боронование и сев выполнялись вруч-
ную, традиционно эти виды работ считались мужским делом, что диктовалось «сакральной опло-
дотворяющей мощью мужского начала» [3, с. 41]. К земле относились почтительно, особенно вес-
ной, считая, что в это время она беременна. 

Сезон весенних полевых работ на Линии, как правило, открывало Благовещение. В этот день, по 
мнению казаков, Божье благословение снисходило на земледельческий труд. Весенний выезд начина-
ли с коллективного моления. Для усиления указанного действа икону Благовещения ставили в зерно, 
предназначенное для посевов, со словами: «Матерь Божья, архангелы! Благословите нас урожаем: 
овсом, ячменем, пшеницей и всякого рода сторицей!» [4, с. 32]. В первый день сева брали с собой 
«средокрестные кресты из теста, в некоторых станицах это были хлебцы, выпеченные в виде бороны, 
и на восходе солнца, помолившись, сделав первый круг, садились завтракать… Съедали один крест, а 
один или несколько оставляли на меже» [5, с. 43]. 
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Надежду на хороший урожай в значительной степени возлагали на благовещенскую «просвир-
ку» (просфору). От нее отщипывали крошки и добавляли в посевной материал. Хлебное зерно с этой 
же целью заранее святили в церкви [6, с. 266]. Для повышения урожайности его пересыпали четверго-
вой солью и благовещенской золой. День недели, на который выпадало Благовещение, линейцы счи-
тали неудачным для сельскохозяйственных работ, а следующий за ним – удачным и счастливым.  

Земля на Линии была такого свойства, что «в первый год вспахивания давала обильный урожай, 
во второй гораздо менее, в третий иногда не возвращала  земледельцу посева, но отдохнув года три 
или два, эта же самая земля опять давала обильный урожай» [7, с. 173]. В 1829 г. казаки Кавказского, 
Хоперского и Кубанского полков засеяли 6 497 четвертей яровых и 5 407 четвертей озимых хлебов. 
Наиболее распространенными на Линии были сорта пшеницы «арнаутка» («грановка» и «усатка»), 
«гирка» («гарнавка», «голоколоска») и «кубанская», их сеяли и весной, и осенью. К середине XIX в. был 
выведен сорт «буйволинка». Главный предмет производства среди зерновых составляла пшеница, 
затем следовали рожь, овес, ячмень и просо, соотношение сбора и посева равнялось 2:1 [8]. 

Казаки придерживались мнения, что ранние посевы дают лучшие урожаи. Наблюдения показы-
вали, что «хлеб, посеянный до Пасхи, давал на десятине от 80 до 150 пудов, посеянный на Пасху – от 
20 до 40 пудов, после Пасхи – не возвращал даже затраченных семян [9]. При посеве на десятину в 
среднем приходилось 5,6 четверти озимой или яровой пшеницы. Урожайность озимой пшеницы, гор-
чицы, жита, овса составляла около 50 пудов с десятины, яровой «императорка» – 196, гречихи – 114. 
На душу казачьего населения приходилось по 0,6 четверти посеянного хлеба, иногороднего – 0,1. 

Убирали хлеба серпами, реже косами. Скошенные колосья связывали в снопы и складывали в 
крестцы колосьями вверх, просушивали, проветривали, поднимая лопатами. В жаркую погоду этот 
процесс длился 10-15 дней. После просушки зерно на открытом гумне обмолачивали  цепами, катком, 
гарманом (прогоняли  по разостланному хлебу лошадей,  волов с возами или без них). «Молотьба ло-
шадьми и плохая очистка хлеба уменьшали его ценность» [10, с. 249]. Вместе с тем обработанное та-
ким образом зерно могло храниться от 8 до 20 лет в амбарах, сухих земляных ямах, на чердаках. Для 
уборки зерновых в урожайные годы казаки нанимали поденных рабочих из российских губерний и за-
кубанских горцев. Самую тяжелую работу выполняли грабари за пищу.  

Урожаи не всегда были высокими, а порой оказывались до того скудными, что даже не воспол-
няли затраченных семян. Влияли на них дождливые зимы, продолжительная засуха весной и летом. 
Значительный ущерб зерновым наносила шведская муха, из-за которой колосья становились пустыми, 
желтели. Перезимовывала муха на невспаханных пожнях (на растениях, которые вырастали из семян 
опавшего урожая). Для ее уничтожения вспашку пожней  производили  глубже [11]. Уничтожал  хлеба и 
градобой. Сказанное подтверждает рапорт полковника 4-й бригады Екимова в правление Кубанского 
казачьего войска: «В станицах Александровской, Грушовской, Сергиевской, Калиновской, Суворовской, 
Беломечетской и Невинномысской с 15 июня по 1 число июля бездождие и сильная жара причинили 
засуху и к урожаю озимых хлебов надежды не подают. В Круглолесской, Северной, Воровсколесской, 
Бекечевской, Баталпашинской, Усть-Джегутинской и Верхне-Николаевской имели таковые произраста-
ние посредственное, яровые же почти во всех станицах повысохли» [12, с. 4].  

Значительный ущерб зерновым причиняла саранча. Ловили ее сеткой (как бабочек), порой де-
лали ловушки – деревянные ящики длиной в 2 аршина и шириной 1 аршин. С длинной боковой сторо-
ны их оставляли открытыми, по углам сверлили по 2 дыры, продевали веревки и впрягали лошадь 
(управляли, сидя на ней). Ставили несколько лошадей с такими ящиками рядом и таскали по полю. 
Когда ящики наполнялись саранчой, их обливали керосином, сжигали и засыпали землей. Довольно 
часто саранчу прогоняли с полей шумом, криком, пальбой из ружей (она боится шума). В жаркое время 
саранча подвижна и малейшим шумом ее можно было загнать во рвы (с пяти вечера ее с места не со-
гнать). Рассмотренные способы борьбы с саранчой  считались довольно действенными, но требовали 
в рабочую пору много людей. Порой для борьбы с саранчой до восхода солнца расстилали рядами 
бурьян или солому, люди с переплетенными ветками дуба или березы на расстоянии локтя станови-
лись  цепочкой, сгоняли саранчу на солому и поджигали, пламя поддерживали до полного сгорания 
бурьяна с саранчой [13]. До 1/3 посевов уничтожали суслики (их отливали холодной или горячей во-
дой). Из-за неурожая лесных фруктов поля довольно часто опустошали дикие свиньи.  

Природные катаклизмы и беспорядочная эксплуатация земель нередко приводили к голоду. Так, 
с 1802 по 1852 г. насчитывалось всего десять урожайных лет, двадцать два неурожайных, голодных – 
двенадцать. В такое время люди собирали в лесах гнилушки, рвали сережки с березы и осины, с дуба 
желуди и все это толкли, мешали с мукой и пекли хлеб [14, с. 29, 76, 109]. В голодные годы церковь на 
всех членов казачьей общины налагала строгий пост на два дня в неделю – среду и пятницу.  

У линейцев «хлебопашество было развито настолько, насколько позволял характер населения, 
несущего военные повинности, и выгоды сбыта хлеба, остающегося от местного потребления» [15]. 
Интересу к выращиванию зерновых культур в последующие годы способствовали хорошие цены и по-
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требность в хлебе войск, расположенных на Линии, так как за поставку хлеба государство выплачива-
ло казакам денежную компенсацию.  

Таким образом, хлебопашество занимало ведущее место в земледельческом цикле казаков-
линейцев, оказывало определяющее воздействие на их мировоззрение и психологию. Хлебопашество 
во многом зависело от естественно-географических условий и природных катаклизмов. Архаичная ми-
ровоззренческая система казаков в значительной степени была связана с религиозностью, проявля-
лась в молебнах и постах, освящении посевов, отражала глубину конфессионального сознания и че-
редовалась с элементами продуцирующей и профилактической магии.  
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В статье на основе многочисленных документов периода 
Великой Отечественной войны, начиная с директив и 
постановлений УК ВКП(б) и заканчивая решениями пар-
тийных комитетов автономных республик, краев, облас-
тей и городов, рассматривается роль подбора, выдвиже-
ния и воспитания советских работников в восстановле-
нии местных Советов депутатов трудящихся. 
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On the basis of numerous documents ranging from direc-
tives and resolutions of the All-Union Communist Party 
of Bolsheviks and decisions of the Party committees at 
autonomous republic, region and city levels the role of 
recruitment, promotion and education of the Soviet 
workers during the reestablishment of the local Soviets 
of Working People’s Deputies has been considered in the 
article. 
 
Key words: North Caucasus, Soviets of Working People’s 
Deputies, village Soviets, region and city executive com-
mittees, chairmen, executive committees secretaries, re-
gion and city executive committees secretaries, village 
regional activists of the Soviets of Working People’s 
Deputies, retraining courses, meetings and seminars; 
party school. 
 

 
В начале 1943 г. в целях своевременного восстановления государственных органов по указанию 

Центрального комитета ВКП(б) местные партийные комитеты заранее подобрали в восточных регио-
нах страны советских работников и организовали их подготовку. Прежде всего это относилось к тем, 
кто был эвакуирован с предприятиями и учреждениями и ранее зарекомендовали себя хорошими ор-
ганизаторами, что дало возможность направить компетентные кадры в освобождаемые районы сразу 
за советскими войсками, изгонявшими врага. Весной 1943 г. ЦК направил в Ростовскую область из дру-
гих областей 375 партийных и советских работников, в Ставропольский край  к середине 1944 г. – 214 
руководящих работников, из них 86 – советских. 

Пример оперативности в подборе квалифицированных кадров для освобожденных районов 
продемонстрировал Ставропольский крайком партии. «Решающее значение для ликвидации послед-
ствий немецко-фашистской оккупации имеет правильная расстановка кадров, их инструктаж и подго-
товка», − записал в своем решении Х пленум Ставропольского крайкома ВКП (б) в 1943 г. Заблаговре-
менное сосредоточение почти 300 чел. краевого и районного актива на неоккупированной части края и 
возвращение из эвакуации руководящих работников в г. Кизляр еще до наступления Красной Армии на 
Тереке дали возможность своевременно создать оперативные группы партийных, советских и хозяйст-
венных работников для большинства районов края. Руководящие кадры районов в первые дни после 
изгнания врага комплектовались за счет этих оперативных групп. К середине 1944 г. на партийную, со-
ветскую и хозяйственную работу городского и районного звена было выдвинуто свыше 3 тыс. чел. 

В городах районного подчинения и сельских районах иногда один и тот же работник некото-
рое время, до прибытия отозванных кадров, выполнял функции секретаря райкома партии и пред-
седателя райкома. Несколько лучше обстояло дело с работниками областных, краевых, республи-
канских советских органов. Однако и они работали при значительном количестве вакансий. Такие 
ситуации имели место в Северо-Осетинской АССР, Кабардино-Балкарской АССР, Чечено-
Ингушской АССР, Ставропольском крае. 

На плечи возвратившихся работников крайоблисполкомов, совнаркомов легла огромная ра-
бота по формированию в освобожденных районах советского государственного аппарата и орга-
низации его деятельности в новых условиях. Председатели и секретари исполкомов Советов на-
значались из числа не депутатов с последующим утверждением на сессии Совета, число которых 
колебалось от 71% в райсельисполкомах до 78% в поселковых исполкомах. Кооптированные 
председатели, их заместители и секретари районных и городских исполкомов утверждались ис-
полкомом данного Совета или вышестоящим исполкомом. Руководящие кадры советских органов 
формировались в основном за счет активистов. 

На руководящие должности в местные Советы были выдвинуты десятки тысяч бывших 
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фронтовиков, партизан, подпольщиков, инвалидов войны. Важность работы подбора и расстанов-
ки кадров подчеркивает сложившаяся система двойного их утверждения: вышестоящим исполко-
мами Совета и комитетами внутренних дел краев, областей и республик Северного Кавказа. В не-
которых районах к решению этого вопроса возвращались неоднократно. Проводился тщательный 
персональный отбор. Секторы советских кадров крайоблкомитетов партии строго контролировали 
их соответствие занимаемым должностям. За десять месяцев 1944 г. были сняты с должностей 
21% советских работников. За 1943 г. в Кабардино-Балкарии сменились 83 председателя сельис-
полкома. В Ростовской области в 1944 г. на должность председателей исполкомов сельских и по-
селковых Советов был назначен 91 новый работник, а в 1945 г. были освобождены 109 председа-
телей сельских и поселковых Советов. Мотив, как правило, был один: не справился с работой и не 
внушает политического и морального доверия. 

Республиканские, краевые, областные партийные организации развернули широкую сеть пар-
тийно-политического просвещения, в различных звеньях которой обучались и воспитывались многие 
советские работники. Как свидетельствуют документы и воспоминания современников тех событий, в 
краях, областях, республиках была тогда слабо поставлена работа по идейно-политическому воспита-
нию советских руководящих кадров. Да и сами руководящие работники краевого, областного и тем бо-
лее районного и сельского звена систематически не занимались повышением своего идейно-
теоретического уровня.  

Обеспокоенные этим партийные комитеты принимали специальные решения о совершенство-
вании марксистско-ленинского образования советских кадров, которыми предусматривалась организа-
ция кружков по изучению истории партии, истории Великой Отечественной войны, политических, рай-
онных, областных, краевых школ, вечерних университетов марксизма-ленинизма. 

Большое внимание уделялось повышению идейно-патриотического, образовательного уровня, 
деловой квалификации советских работников, которое осуществлялось через созданную сеть курсов 
переподготовки. В соответствии с постановлением СНК РСФСР от 8 февраля 1944 г. в г. Ставрополе 
были открыты межобластные курсы по подготовке  и переподготовке советских кадров для Северного 
Кавказа. Это были трехмесячные курсы по подготовке председателей сельсоветов. Контингент каждо-
го набора составлял 320 чел. В 1944-1945 гг. (до окончания войны) было проведено три набора и про-
шли подготовку 54,3% председателей сельсоветов [1, л. 3, 41; 11-12, 129; 40-41].  

С июня 1944 г., в Ставрополе открылись межобластные шестимесячные курсы по подготовке 
и переподготовке председателей, заместителей председателей райгорисполкомов. Курсы работа-
ли по 900-часовой программе. 

В Дагестанской АССР была создана широкая сеть специального образования работников 
Советов: шестимесячные курсы работников сельских и поселковых Советов; четырехмесячные 
курсы председателей городских и районных Советов и их исполкомов. Работали межрайонные 
курсы председателей сельсоветов [2, с. 12]. 

В Грозненской области были организованы шестимесячные областные партийные курсы, где 
50% слушателей составляли советские работники [3, л. 48; 15-16; 34-35; 289; 304-305]. С первого апре-
ля 1943 г. возобновили работу курсы партийных и советских работников в Кабардино-Балкарии. Курсы 
по переподготовке председателей, сельских и поселковых Советов действовали в Краснодарском 
крае, Ростовской области, Северо-Осетинской АССР. 

Сельский, поселковый и районный актив обучался на специальных семинарах, где проводилось 
систематическое и оперативное информирование о решениях партии и Советского правительства, 
изучались Конституции СССР и РСФСР, советское законодательство, выяснялись текущие задачи ме-
стных Советов, их постоянных комиссий, уличных и квартальных комитетов. При этом большое внима-
ние уделялось обмену опытом работы исполкомов разных звеньев. Чаще всего, обсуждались вопросы 
о подготовке к заседанию исполкомов райсоветов; о работе с советским активом; о работе постоянно 
действующих комиссий райсоветов и сельсоветов, а также содержание статьи М.И. Калинина «К во-
просу о повышении авторитета сельских Советов» и ее значение. Наибольшее распространение полу-
чили такие формы повышения квалификации, как республиканские, курсовые совещания, инструктив-
ные совещания-семинары, которые проводились совместно партийными и советскими органами. 

В мае 1944 г. на совещании председателей и секретарей сельских Советов в г. Махачкале речь 
шла о ведении нотариальных дел, об организационно-массовой работе сельских Советов, об их зада-
чах по охране общественного порядка и соблюдении революционной законности. В марте, мае, июне 
1943 г. Ставропольский крайсовет проводил инструктивные семинары и совещания председателей, 
секретарей исполкомов Советов всех звеньев. На них были рассмотрены вопросы, касающиеся орга-
низационно-массовой работы Советов, применения государственного и административного права; ра-
боты политпросветучреждений; построения и исполнения бюджета; начисления на взимание налогов и 
различных сборов [4, л. 1-2; 12; 63-64; 74; 6; 30; 36; 136; 23-24; 220; 145-146]. 
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В марте 1943 г. на республиканском совещании председателей сельсоветов Чечено-
Ингушской АССР обсуждали работу депутатов. Президиум Верховного Совета Чечено-Ингушской  
АССР ежемесячно проводил совещания председателей и секретарей сельсоветов, в повестке дня 
которых стояли вопросы организации и проведения организационно-массовой работы среди насе-
ления. На январском (1944 г.) республиканском совещании председателей и секретарей исполко-
мов Кабардинской АССР рассматривались вопросы, связанные с организаторской и массово-
политической ролью местных Советов в восстановлении разрушенного хозяйства. В январе 1945 г. 
республиканское совещание обсудило и утвердило меры по улучшению работы местных Советов. 
При подготовке к совещанию-семинару СНК Северо-Осетинской АССР провел проверку работы 
70% сельских Советов и их исполкомов.  

Постоянно действовавшие семинары, различного рода совещания, инструктажи, собрания в 
значительной степени способствовали воспитанию и повышению квалификации руководящих совет-
ских работников и широкого круга советских активистов, становлению молодых советских кадров. 

В годы войны важную роль организатора и воспитателя советских работников сыграла печать. 
Только в центральных газетах «Правда», «Известия», журналах «Партийное строительство», «Боль-
шевик» за годы войны было опубликовано 50 материалов, посвященных проблемам работы Советов 
депутатов трудящихся. Определенное значение в совершенствовании организации обучения совет-
ских кадров приобрела статья «О кругозоре советского работника», опубликованная в «Известиях» 9 
августа 1944 г., Широкое распространение получило заочное обучение.  

В краевой, областной, республиканской печати Северного Кавказа было опубликовано около 400 
материалов, в той или иной степени освещающих деятельность местных Советов [5, л. 123-124]. 

В декабре 1944 г. Комитет при СНК СССР по восстановлению хозяйств районов, освобож-
денных от немецко-фашистской оккупации, издал Постановление «О восстановлении Ленинского 
партийно-учебного городка в городе Геленджике». Для руководителей советских органов в учеб-
ных планах наряду с изучением истории ВКП(б), политэкономии, общеобразовательных предметов 
предусматривались учебные курсы практического руководства народного хозяйства в условиях 
восстановления. В содержание идейно-политической подготовки советских работников входило 
изучение книги Сталина «О Великой Отечественной войне Советского Союза», его доклада и при-
каза о 27-й годовщине Великой Октябрьской революции, краткого курса истории ВКП(б) и отдель-
ных произведений классиков марксизма-ленинизма. 

Практически организация учебного процесса всех курсов и школ проходила в чрезвычайно труд-
ных условиях. Очень сложно было отрывать от работы на длительный период значительное число ра-
ботников. Не хватало квалифицированных преподавателей, большинство курсантов имели низкую 
общеобразовательную подготовку, многие плохо знали или вовсе не знали русского языка. Поэтому 
руководители курсов, преподаватели, сами слушатели много работали дополнительно, чтобы овла-
деть учебной программой. Партийные комитеты очень требовательно относились к подготовке совет-
ских работников, постоянно заслушивали информацию о состоянии дел на бюро и пленумах. Исполко-
мы Советов разных уровней решали многие бытовые, финансовые и другие важные вопросы, связан-
ные с работой этих курсов. Благодаря совместным целенаправленным усилиям партийных и советских 
органов удалось осуществить подготовку и переподготовку многочисленного отряда советских работ-
ников, которые обеспечивали выполнение организационно-массовых, мобилизационных, хозяйствен-
ных задач по восстановлению народного хозяйства и контроль за условиями повседневной жизни мно-
гонационального населения Северного Кавказа. 
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В статье рассмотрена проблема формирования город-
ской среды Ярославля в конце XIX – начале XX в. Дана 
характеристика сформировавшейся городской среде. 
Выявлено, что основными составляющими новой среды 
являлись комфортные условия проживания, активные 
действия городской думы и простых горожан в преобра-
зовании городского пространства. Огромное значение 
имело зарождение нового типа городского жителя, спо-
собного осознавать недостатки в своем окружении и 
стремящегося к их ликвидации правовыми методами.  
 
 
 
 
Ключевые слова: городская среда, технический про-
гресс, модернизация общества, обыватели, городская 
дума. 
 

The article considers the problem of social environment 
formation in Yaroslavl at the end of the 19th – the begin-
ning of the 20th century. The main purpose of the investi-
gation is to characterise properly the established social 
environment. It came to light that the main composing 
features of the new social environment appeared to be 
the following: comfortable living conditions, proper activ-
ity of both the Municipal Duma and common citizens in 
the course of the urban space transformation. The ap-
pearance of the new standard of the town dweller, who 
was ready to analyse all the deficiencies of the environ-
ment and striving for their liquidation by the legal means 
has been of great significance. 
 
Key words: urban environment, technical progress; so-
ciety modernization, inhabitants, municipal duma. 
 

 
Город как одна из важнейших оставляющих человеческой цивилизации, всегда привлекал 

внимание ученых. Неся на себе изначально оборонительные и административные функции, он 
постепенно становился маяком, центром сосредоточения передовых мыслей и технологий, новых 
явлений и процессов. Поэтому «городской ландшафт – красноречивые страницы, на которых вся-
кий, постигший его грамоту сможет прочесть и о хозяйственной жизни страны, и о социальных кон-
трастах, и о технических достижениях. А вместе с тем и о соединенных со всем этим потребностях 
духа человеческого»[1, с. 9].  

Горожанин начала XIX в. мало отличался от крестьянина, но технический прогресс изменил все 
раз и навсегда, сделав проживание в городе более комфортным. Понятно, почему крестьяне стреми-
лись уехать туда, особенно получив личную свободу согласно реформе 1861 г. Их привлекали не толь-
ко заработки и комфорт. Здесь был и определенный психологический момент. Проживание в городе 
ставило человека на более высокую ступень перед его окружением. Попадая в новую среду, ему при-
ходилось прилагать больше усилий, чем урожденному мещанину для закрепления и успешного обита-
ния в городском пространстве. Причинами же, запустившими механизм преобразований, были либе-
ральные реформы Александра II.  

Российская провинция в то время испытывала давление высокого столичного стандарта жизни. 
Каждый город стремился стать «столицей в миниатюре». Ярославль в пореформенную эпоху действи-
тельно преобразился, став благоустроенным губернским центром своего времени, не уступающим, а 
порой и превосходящим Москву или Петербург по отдельным показателям, что говорит о масштабах 
проделанной городскими властями работы и ее эффективности.  

Роль органов городского самоуправления в формировании новой среды следует определить как 
задающую тенденции, вектор развития, причем, не только по части благоустройства городской жизни, 
но и в выстраивании взаимоотношений мещан с властью.  

Результатом плодотворного взаимодействия горожан и властей стали ухоженные и чистые 
улицы, на которых горели электрические фонари, распростирались зеленые насаждения, имелись 
даже асфальтовые покрытия. Уже только это значительно преобразило город. В нем был пущен 
водопровод, ходил трамвай, работала телефонная сеть. Технический прогресс с огромной скоро-
стью проникал в городскую жизнь, способствуя развитию, как отдельных личностей, так и города в 
целом. Водопроводчик того времени «получал 35 рублей, отличался передовыми взглядами, чи-
тал газеты, высказывал смело свое мнение» [2, с. 73-74]. Человек стал коммуникабельнее, мо-
бильнее в городском пространстве. Он более быстро приспосабливался к изменениям, происхо-
дящим вокруг. А что самое важное, жил в ногу со временем, понимая его политические, экономи-
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ческие и бытовые реалии. Неравнодушная позиция мещан к городским проблемам способствова-
ла развитию духовных составляющих новой среды.  

Документы фиксируют немалую активность горожан в «водопроводных вопросах», в частности, 
в финансировании строительства водопроводных труб. За 1883-1901 гг. из 50 мероприятий данного 
направления 4 было профинансировано совместно из городского бюджета и частных средств или 
средств учреждений и предприятий, 5 – только за счет городского бюджета (включая изначальную во-
допроводную сеть 1883 г.), 7 – за счет учреждений и предприятий. Остальные 34 – только на частные 
средства[3]. Еще более бурную реакцию ярославцев вызвало появление на улицах трамвая, быстро 
завоевавшего огромную популярность у всего населения. Трамвайный вагон объединил гордым зва-
нием «пассажир» совершенно разную публику от состоятельной городской верхушки до бедных сту-
дентов. Тесное общение на уровне вагона или улицы нарушало традиционную культуру и систему 
личных контактов. На первый план выходила индивидуальность. Но именно благодаря этому начала 
формироваться некая общность городского населения, новая среда для его взаимодействия. Среда, в 
которой грани, разделяющие бедного и богатого, притуплялись под напором общегородских проблем, 
пусть изначально и уровня трамвайных конфликтов. Активность горожанами была проявлена и при 
устройстве мостовых. В местной печати с периодическим постоянством появлялись тревожные сооб-
щения о неудовлетворительном состоянии улиц Ярославля. Например, «На Голубятной ули-
це…совсем отсутствует мостовая, а поэтому в жаркое время здесь носится невозможная пыль. В 
дождливое время, наоборот, стоит непролазная грязь» [4, с. 3]. Для нас несомненны стремления вла-
стей, прессы и самих ярославцев поменять облик города к лучшему. Их реакция на недостатки в орга-
низации окружающей жизни и умение влиять на них цивилизованным путем свидетельствует о высо-
ком уровне самосознания жителей города. 

Однако заимствования западных достижений на уровне лишь материальной культуры все же 
привело к ослаблению духовных составляющих. Рационализм и утилитаризм в итоге лишили по-
вседневное окружение прежней магии, культура начала десакрализироваться, что поспособство-
вало разложению патриархального быта. Старое сознание не уживалось с внешними проявления-
ми новой жизни.  

Возникшее напряжение, причиной которому была неравномерность процессов, протекающих 
в городе, порождало агрессию и неуверенность в будущем. Разные по социальному статусу и 
имущественному положению городские слои изначально оказались в неравных условиях, ведь но-
вая жизнь зарождалась на центральных улицах и очень медленно проникала на окраины. Их жите-
лям в буквальном смысле приходилось добиваться благ цивилизации путем обращения в органы 
городской власти, которой не хватало средств, чтобы обеспечить комфортным проживанием весь 
город сразу. По этой причине возник внутренний кризис городской среды рубежа XIX – XX вв., ко-
торый в полной мере проявился уже в годы первой русской революции и просуществовал вплоть 
до 1917 г. И если причинами, приведшими к ее формированию стали внешние факторы, то к раз-
рушению привели, прежде всего, внутренние противоречия.  

Таким образом, для сформировавшейся в конце XIX – начале XX вв. городской среды Ярослав-
ля характерны следующие признаки:  

Распространение таких атрибутов городской жизни, как водопровод, телефон, освещение, го-
родской транспорт и т. д. 

Плодотворное взаимодействие городской думы и простых горожан в преобразовании городского 
пространства. 

Постепенная регламентация всех сторон городской жизни со стороны властей. 
Увеличение темпов жизни по сравнению с предыдущим периодом. 
Постепенное разложение патриархального быта. 
Складывание нового типа горожанина, порожденного средой, возникшей чуть ранее на цен-

тральных улицах, и стремящегося в короткие сроки перенести ее вместе с непременным атрибутами – 
комфортом и благоустроенностью на окраины, обладающего высоким уровням самосознания и инди-
видуальным мышлением, выстраивающего свои отношения с соседями и властями согласно создан-
ным для этого регламентам и постановлениям. 
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Статья посвящена раскрытию процесса формирования 
карьерной компетентности молодого специалиста. Затра-
гивается вопрос, раскрывающий уровни осознания мо-
лодым специалистом профессиональной компетентно-
сти в процессе выполнения профессионально-карьерной 
деятельности. Так же уделяется внимание таким состав-
ляющим, как культурный опыт, мотивация, потребности 
и самореализация в процессе построения профессио-
нальной карьеры. 
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The article introduces the formation process of career 
competence of young specialists. The issue disclosing 
the levels of awareness of professional competence by a 
young specialist during the process of implementation of 
professional and career activities is touched upon. The 
same attention is paid to the following constituents: cul-
tural experience, motivation, needs and self-actualization 
in the process of building a professional career.  
 
Key words: career competence, personal competence, 
professional competence, formation levels of  profes-
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Современная социально-экономическая ситуация в обществе требует от молодого специалиста 

не только являться носителем приобретенного индивидуального опыта на пути своего карьерного раз-
вития, но и способности быстро ориентироваться в изменяющихся условиях и в процессе межличност-
ного взаимодействия самостоятельно развивать уже приобретенные компетенции. Компетентность 
молодых специалистов, работающих в различных профессиональных областях, в настоящее время 
приобретает все большую актуальность, обусловленную изменениями социального опыта, преобразо-
ванием сфер профессионально-карьерной деятельности, изменением уровня запросов социума и ра-
ботодателя к личности молодого специалиста. Наряду с этим одной из основных целей подготовки и 
обучения специалиста в высшей школе является формирование его карьерного потенциала на основе 
формирования и развития его компетентности, которая является важной составляющей карьерного 
развития. Растет интерес социально-психологических наук к важным составляющим частям профес-
сиональной компетентности – карьерной и личностной компетентности, где компетентность рассмат-
ривается как синтез знаний, образования, субъективного опыта, способность качественно выполнять 
свои профессиональные функции и нести за них ответственность [1]. 

Современные рыночные условия требуют от молодого специалиста активного включения в 
профессиональную деятельность и активное применение своих навыков и способностей на практике. 
В этих условиях, помимо приобретенных знаний и умений в процессе обучения в вузе, важным показа-
телем в построении и развитии профессиональной карьеры становится способность специалиста са-
мостоятельно принимать решения и ставить цели, гибко адаптироваться к динамичным изменениям в 
сфере профессионально-карьерной деятельности, т. е. сформированность его карьерной компетент-
ности. Карьерная компетентность – это своего рода показатель, определяющий, какие именно из вы-
работанных качеств, умений и способностей требуются для решения сложных, не поддающихся про-
стому алгоритму, комплексных задач. Карьерная компетентность позволяет молодому специалисту 
периодически фокусировать в своем восприятии собственные карьерные достижения, а затем пра-
вильно рассчитать и вовремя сделать карьерный рывок, выводящий его на ожидаемый уровень в 
карьере [2]. Являясь сложным, системно организованным качеством человека, профессиональная 
компетентность объединяет социально-личностные и личностно-субъектные качества человека, его 
личностную компетентность и означающие теоретическую и практическую готовность человека к про-
фессионально-карьерной деятельности [3]. Таким образом, профессиональная компетентность есть 
отношение к успешной профессиональной деятельности, ее значению и определенным специфиче-
ским задачам в совокупности со всеми знаниями и навыками, используемыми при ее осуществлении. 

Рассматривая процесс формирования и развития карьерной компетентности, необходимо уде-
лить внимание и способностям самого специалиста, т.е. его личностной компетентности. К компонен-
там личностной компетентности можно отнести те характеристики и способности людей, которые по-
зволяют им достигать личностно значимых целей – независимо от природы этих целей и социальной 
структуры, в которой эти люди живут и работают. В состав компетентности входят не только способно-
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сти и умения, а так же внутренняя мотивация, которая, по мнению Дж. Равена, должна служить опор-
ным пунктом в процессе выявления и оценки компетентности. Кроме того виды компетентности могут 
быть перенесены с одной категории ценностей в другую. Если определенный вид компетентности раз-
вивался в процессе достижения некой конкретной цели, то человек будет способен реализовать его и 
при достижении другой цели. Очевидно, что каждый человек проявляет различные виды компетентно-
сти, достигая определенные поставленные цели, носящие профессиональный или личностно-
значимый характер. Чтобы люди смогли успешнее достигать поставленные цели, они должны разви-
вать свою компетентность относительно целей, которые считают важными сами эти люди. Кроме того, 
многие виды компетентности являются взаимодополняющими друг друга, например, готовность к по-
стоянному самообучению тесно связана с такими видами компетентности, как уверенность в себе, са-
моуважением, способностью к рефлексии [4]. Следовательно, личностная компетентность включает в 
себя сформированность мотивационно-ценностного отношения человека к профессионально-
карьерной деятельности, владение методами саморазвития и самосовершенствования, высокий уро-
вень профессионального самосознания и сформированности профессионально-личностных качеств.  

Проблема формирования и развития компетентности и ее составляющих наиболее полно рас-
сматривается с позиций компетентностного подхода, который призван повысить конкурентоспособ-
ность выпускников на рынке труда, привить и развить у студентов набор ключевых компетенций, опре-
деляющих его успешную адаптацию в обществе. Компетентностный подход рассматривается как со-
временный коррелят множества более традиционных подходов, т.е. компетентностный подход, приме-
нительно к российской теории и практике образования, предполагает опору или заимствование поня-
тийного и методологического аппарата из уже сложившихся научных дисциплин (в том числе, лингвис-
тики, юриспруденции, социологии и др.) [5]. Следовательно, компетентностный подход призван повы-
сить конкурентоспособность выпускников на рынке труда, в котором упор сделан не столько на пара-
метры, задаваемые «на входе» (содержание, объем часов, процесс преподавания), сколько на ожи-
даемые результаты, которые необходимо получить на «выходе» (знания и умения студентов). Компе-
тентностный подход заключается в привитии и развитии у студентов набора не только личностных 
компетенций, которые определяют его успешную адаптацию в обществе, но и формирование карьер-
ной компетентности, выражающейся в способности молодого специалиста мобильно действовать в 
динамично изменяющейся профессиональной среде и возможностью переносить развитую карьерную 
компетентность в другие области своей деятельности. Кроме того, карьерная компетентность помимо 
сугубо профессиональных знаний и умений включает в себя и такие качества, как инициатива, сотруд-
ничество, способность к работе в группе, коммуникативные способности, умение учиться, оценивать, 
логически мыслить, отбирать и использовать информацию [6]. Следовательно, компетентностный под-
ход обеспечивает соответствие подготовки специалистов запросам рынка труда, повышает конкурен-
тоспособность выпускников, эффективность их профессиональной адаптации и деятельности, где 
профессиональная компетентность проявляется как способность молодого специалиста реализовать в 
профессиональной деятельности знания, умения и обобщенные способы выполнения действий [6], а 
карьерная компетентность – адекватное оценивание собственного карьерного потенциала и в соответ-
ствии с ним эффективное выстраивание карьерного пути, преодолевая все возможные препятствия и 
затруднения.  

С целью удовлетворения потребности современного рынка труда и возможностью оставаться 
конкурентоспособным у молодых специалистов должны быть развиты знания и практические навыки, 
которые позволят им в будущем грамотно планировать свою карьеру и эффективно реализовывать 
свои планы. В качестве базовых средств достижения целей у молодых специалистов могут выступать 
такие составляющие, как компетенции, организационные способности и специфические личностные 
качества, где компетенции – набор характеристик, целостность знаний, умений и навыков, обеспечи-
вающих успешное выполнение деятельности; организационные способности – умение планировать, 
проектировать, поставить задачу и проконтролировать ее выполнение, умение быстро ориентировать-
ся в экстремальной ситуации. Специфическими личностными качествами выступают ответственность, 
исполнительность, умение взаимодействовать с людьми, увлечь своей идеей, инициативность, целе-
устремленность, толерантность и т. д. Поскольку реализация компетенций происходит в процессе вы-
полнения разнообразных видов деятельности, то в структуру компетенций, помимо деятельностных 
знаний, умений и навыков, входят также мотивационная и эмоционально-волевая сфера личности. 
Важным компонентом компетенций является опыт – интеграция в единое целое усвоенных человеком 
отдельных действий, способов и приемов решения задач [7]. 

Профессиональная успешность современного молодого специалиста зависит не только от 
его личностных компетеций, мотиваций и ценностей, но и от их соответствия выбранной специ-
альности, от сформированной уже в вузе способности выстраивать стратегии и тактики гибкой 
ориентации в профессиональной среде. В условиях высокой динамики рабочей среды человек 
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становится субъектом карьеры, который сам определяет вектор профессионального и должност-
ного развития. На первый план в обеспечении успеха карьеры выходит карьерная компетентность, 
т. е. способность человека четко осознавать собственный карьерный потенциал и в соответствии с 
ним эффективно выстраивать карьерный путь, преодолевая все возможные препятствия и затруд-
нения. На второй план выходят личностные составляющие – карьерная самоэффективность, ин-
тернальный локус контроля, адаптивность, готовность к обучению и умение учиться, мотивация 
карьеры [8]. Являясь субъектом карьеры, человеку необходимо выстраивать индивидуальную кон-
цепцию карьеры, которую важно соотносить с требованиями конкретной организации. Согласно 
компетентностному подходу, молодой специалист должен обладать: 

инструментальными компетенциями, включающими когнитивные и методологические способно-
сти, технологические и лингвистические умения и компьютерные навыки;  

межличностными компетенциями, то есть индивидуальные способности, связанные с умением 
выражать чувства и отношения, критическим осмыслением и способностью к самокритике, а так же 
социальные навыки, связанные с процессами социального взаимодействия и сотрудничества; 

системными компетенциями, то есть сочетание понимания, отношения и знания, позволяющее 
воспринимать, каким образом части целого соотносятся друг с другом и оценивать место каждого из 
компонентов в системе, способность планировать изменения с целью совершенствования системы и 
конструировать новые системы [9].  

В процессе развития карьерной компетентности также играет роль накопленный опыт молодого 
специалиста, основными компонентами которого являются «знания о различных областях действи-
тельности, опыт выполнения способов действия, опыт творческой деятельности и опыт эмоционально-
ценностного отношения к объектам и средствам деятельности человека» [10]. Также важными детер-
минантами развития карьерной компетентности являются мотивация и самореализация. Внешняя мо-
тивация исходит из объективных условий необходимости наличий минимальных требований к карьере, 
и которая нередко становится препятствием творческого подхода к решению актуальной проблемы, 
предлагая стереотипное решение. Внутренний локус казуальности исходит из инициирующих и регу-
лирующих компетентность факторов изнутри «Я». В условиях изменяющейся социальной среды ста-
новится сложнее приобретать и тем более отслеживать процесс формирования карьерной компетент-
ности – социальная среда изменилась, но человек во многом остался прежним.[11]  

Выступая условием самореализации человека, карьерная компетентность в общем виде от-
ражает знание и понимание человеком своих сильных и слабых сторон, способностей, умение 
предвидеть перспективы своего личностного и карьерного развития. Карьерная компетентность 
оформляется в виде адекватных форм профессиональной компетентности, соответствующих жиз-
ненных навыков человека, позволяющих ему эффективно включаться в разнообразные профес-
сиональные и социальные структуры. Однако стать компетентным человеком в современном об-
ществе не так-то просто. Для достижения этого требуются значительные усилия, большой объем 
знаний, доступ к разнообразной информации, техническая оснащенность – иначе говоря, согласно 
компетентностному подходу за время своего профессионального обучения человек должен овла-
деть инструментальными, межличностными и системными компетенциями, входящими в общую 
структуру развития карьерного пути человека [9]. 

Стоит отметить, что карьерная компетентность связана со способностью молодого специалиста 
обновлять свое социальное и профессионально-карьерное поведение в соответствии с реальной дей-
ствительностью. Способность человека взаимодействовать с различными структурами и людьми, по-
зволяют ему адекватно адаптироваться и в большей степени самореализовываться как на карьерном 
пути, так и в общественной жизни [13]. Стоит отметить, что карьерная компетентность может означать 
способность человека на основе информации о социальной и профессиональной среде, социальных 
структурах и социальных процессах адекватно выстроить свой жизненный и карьерный путь, рассмот-
реть различные варианты своего личностного и карьерного развития, реализации своих задатков, 
скорректировать свои особенности и действия, оценить пути своего карьерного развития с учетом ме-
няющейся социальной реальности. В социологии это понятие включает в себя компетентность в ос-
новных сферах человеческой жизнедеятельности: профессиональной, политической, экономической, 
культурной [11]. Следовательно, карьерную компетентность можно определить как эффективность или 
адекватность, с которой молодой специалист способен отвечать на разнообразные проблемные си-
туации, возникающие в процессе продвижения по карьерной лестнице. 

Компетентность формируется на протяжении всей жизни человека. Этому могут способствовать 
такие факторы, как интерес индивидуума к различным профессиональным областям, природные за-
датки, пластичность мышления, физическое и психическое здоровье, обеспечивающие высокую рабо-
тоспособность, коммуникабельность, организационные способности и специфические личностные ка-
чества [7]. По мнению В.Г. Горчаковой профессиональная компетентность является необходимым 
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компонентом профессионализма как свойства личности, формируемым в процессе профессионально-
го обучения. В данном случае авторами под «компетентностью» понимается «глубина и характер ос-
ведомленности работника относительно определенной профессиональной деятельности и профес-
сионального поля, в котором он действует», а также способность к эффективной реализации своей 
личностной компетентности в процессе построения своей профессиональной карьеры [13]. Следова-
тельно, можно предположить, что с развитием профессиональной компетентности также формируется 
и развивается личностная и карьерная компетентность специалиста, проходя вслед за профессио-
нальной компетентностью определенные уровни.  

В целях оценки уровня сформированности профессиональной компетентности В.Г. Горчако-
ва предлагает применить обобщенную модель профессионального обучения, которая связывает 
уровень осознания субъектом наличия (или отсутствия) у него необходимых для данной деятель-
ности знаний, умений и навыков с уровнем профессиональной компетентности (или некомпетент-
ности). В обобщенной модели обучения можно выделить четыре стадии, характеризующие про-
цесс профессионализации, начиная от стадии первоначального знакомства с новым материалом 
(профессиональными знаниями, концепциями, навыками и др.) и заканчивая стадией сформиро-
ванной профессиональной компетентности [13].  

Первая стадия: Неосознаваемая некомпетентность – у человека нет необходимых знаний, уме-
ний, навыков, и он не знает об их отсутствии или вообще о возможных требованиях к таковым для ус-
пешного осуществления деятельности, когда человек осознает недостаток знаний, умений, навыков, 
необходимых для данной профессиональной деятельности, он переходит на вторую стадию.  

Вторая стадия: Осознаваемая некомпетентность – человек осознает, что ему не хватает необ-
ходимых профессиональных компетенций. На данной стадии возможны два исхода: а) конструктивный 
(как форма проявления личностной и профессиональной активности) и б) деструктивный (форма со-
циальной пассивности). Конструктивный путь означает, что осознание субъектом своей профессио-
нальной некомпетентности способствует повышению его мотивации на приобретение недостающих 
профессиональных компетенций. Деструктивный исход может приводить к возникновению чувства не-
уверенности в своих силах, психологического дискомфорта, повышенной тревожности и др. которые 
мешают дальнейшему профессиональному обучению. 

Третья стадия: Осознанная компетентность – человек знает, что входит в структуру и составляет 
содержание его профессиональных компетенций и может их эффективно применять.  

Четвертая стадия: Неосознаваемая компетентность – когда профессиональные навыки полно-
стью интегрированы, встроены в поведение; профессионализм является частью личности. Неосозна-
ваемая компетентность характеризует уровень мастерства. 

Согласно предложенной модели, переход на следующую ступень профессионального разви-
тия невозможен без осознания того, в чем еще некомпетентен специалист. А это осознание обу-
словлено наличием у человека развитой рефлексивной культуры. Предложенный подход позволя-
ет оценить уровень овладения субъектом профессионально-карьерной ролью, а также с помощью 
данной модели оценить уровень сформированности у субъекта профессиональной, личностной и 
карьерной компетентности.  

Наряду с предложенной моделью В.Г. Горчаковой логично будет предположить, что карьер-
ная компетентность проходит аналогичные стадии в процессе формирования и профессионально-
карьерного развития личности как студента, так и специалиста. Для наглядности стадии формиро-
вания карьерной компетентности можно сравнить со стадиями профессионализации, в процессе 
которой специалист усваивает не только определенный профессиональный опыт, но и активно 
применяет на практике приобретенные знания, стремится к самосовершенствованию, личностному 
росту на карьерном поприще (табл. 1). 

Таблица 1 
Стадии формирования карьерной компетентности 

Стадии формирования профес-
сиональной компетентности 
(В.Г.Горчакова) 

 
Стадии формирования карьерной 
компетентности 

 
Человек не обладает необходи-
мыми знаниями, умениями, навы-
ками, и он не знает об их отсутст-
вии или вообще о возможных тре-
бованиях к таковым для успешного 
осуществления деятельности. 

Неосознаваемая  
некомпетентность 

Человек обладает базовыми зна-
ниями на теоретическом уровне, 
активно применяет их на начальном 
этапе своей карьеры; в решении 
проблемы руководствуется личным 
опытом, сталкивается с недостаточ-
ной осведомленностью о способах 
решения карьерных задач.  
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Человек осознает, что ему не хва-
тает необходимых профессио-
нальных компетенций.  

Осознаваемая  
некомпетентность 

Человек осознает свои сильные и 
слабые стороны в решении карь-
ерных задач, ощущает нехватку 
компетенций, касающихся про-
фессионально-карьерного разви-
тия. 

 
Человек знает, что входит в струк-
туру и составляет содержание его 
профессиональных компетенций и 
может их эффективно применять. 

Осознанная  
компетентность 

Человек эффективно применяет 
развитые карьерные компетенции, 
способен взять на себя ответст-
венность за решение карьерных 
задач; карьерная компетентность 
закрепляется как составляющая 
характера специалиста.  

 
Профессиональные навыки пол-
ностью интегрированы, в поведе-
ние; профессионализм является 
частью личности.  

Неосознаваемая  
компетентность 

Карьерная компетентность явля-
ется интегральной характеристи-
кой личности специалиста, актив-
но применяемой в процессе карь-
ерного развития. 

 
Следовательно, развивая профессиональную компетентность, специалист, наряду с этим раз-

вивает и свою карьерную компетентность, которая закрепляется в качестве интегральной характери-
стики личности и проявляется в способности человека четко осознавать собственный карьерный по-
тенциал, грани своей некомпетентности и в соответствии с этим эффективно выстраивать карьерный 
путь, тем самым обогащая свой опыт, развивать личностные компетенции, вносить изменения в сис-
тему жизненных и профессионально-карьерных ценностей. Карьерная компетентность выступает как 
показатель, определяющий, какие именно из выработанных личностных компетенций требуются для 
решения не поддающихся простому алгоритму, комплексных задач. Кроме того, карьерная компетент-
ность дает возможность специалисту расставлять приоритеты и определять собственные карьерные 
достижения, а затем грамотно рассчитать и вовремя сделать карьерный рывок, выводящий его на но-
вый, более высокий уровень в карьере.  

Таким образом, выполняя различную деятельность в процессе своего карьерного развития, че-
ловеку приходится решать различные вопросы, которые являются движущими силами развития его 
карьерной компетентности. Проявляя свою социальную активность и обладая развитыми карьерными 
компетенциями, человек тем самым продвигается по пути не только карьерного самосовершенствова-
ния, но личностного. Осваивая различные виды карьерной деятельности и решая поступающие карь-
ерные задачи, специалист тем самым продвигается по пути личностного и профессионально-
карьерного развития, результатом которого будет развитая карьерная компетентность.  
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ON THE ISSUE OF CONTINUING FOREIGN 
LANGUAGE TRAINING OF ENGINEERS 

 
Рассмотрена проблема иноязычной подготовки инже-
нерных кадров в системе непрерывного профессио-
нального образования. Исследованы возможности педа-
гогического инструментария, разработанного на основе 
комплексного подхода, для установления связей между 
этапами процесса непрерывной иноязычной подготовки. 
Определены преимущества внедрения педагогического 
инструментария в электронную инструментальную обо-
лочку Moodle. Проведен сравнительный анализ таких 
оболочек для организации электронного обучения.  
 
Ключевые слова: образовательная система, непрерыв-
ная иноязычная подготовка, комплексный подход, элек-
тронная инструментальная оболочка, Moodle. 
 

The problem of teaching engineers a foreign language 
within the continuing professional educational system is 
considered. A potential of the Complex of Pedagogical 
Tools to link the stages of continuing foreign language 
training is examined. The advantages of implementation 
of the Complex of Pedagogical Tools into a Learning 
Management System Moodle are defined. Several learn-
ing management systems for e-learning are analyzed and 
compared.  
 
 
Key words: educational system, continuing foreign lan-
guage training, complex approach, learning management 
system, Moodle. 
 

 
Сегодня владение одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность, является одной из общекультурных компетенций, которыми должны 
обладать выпускники высших учебных заведений. Эта компетенция включена в перечень обязатель-
ных требований к результатам освоения основных образовательных программ, обозначенных в феде-
ральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования всех 
направлений подготовки, включая инженерно-технические.  

Однако на практике потребность отечественных работодателей в инженерах, владеющих 
иностранными языками, сложно назвать высокой и равномерно распределенной территориально в 
пределах Российской Федерации.  

Анализ результатов опросов работодателей, регулярно проводимых Исследовательским цен-
тром портала SuperJob.ru, показал, что в 2011 г. из 1 000 представителей предприятий и организаций 
семи округов нашей страны большинство (61%) не требуют от соискателей владения каким-либо ино-
странным языком. Положительный ответ дали 33% участников опроса, а 6% работодателей указали, 
что им требуются сотрудники со знанием нескольких иностранных языков. При этом наиболее востре-
бованы менеджеры высшего звена, офис-менеджеры, менеджеры по внешнеэкономической деятель-
ности, юристы, маркетологи и секретари. Наименее востребованы технические специальности. Среди 
респондентов второй и третьей групп потребность в сотрудниках, владеющих иностранным языком, 
наблюдается со стороны компаний, работающих на международном рынке, включая туристический 
бизнес, а также иностранных компаний. Преимущественно такие работодатели дислоцируются в Мо-
скве, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке. По сравнению с опросом 2010 г. ситуация несколько 
изменилась: первая группа респондентов увеличилась на 9%, вторая группа сократилась на 13%, а 
респондентов в третьей группе стало на 4% больше [1]. 

Результаты опроса позволяют прийти к заключению, что существующее положение дел связано 
с ориентацией большинства российских компаний скорее на настоящее, чем на долгосрочную пер-
спективу развития российского бизнеса. Требования же образовательного стандарта обусловлены те-
ми процессами, которые в ближайшем будущем будут сопровождать «пространственное развитие» 
нашей страны. Среди них «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года», в которой, среди прочего, отмечается формирование интегриро-
ванного евразийского экономического пространства, развитие инфраструктуры приграничных террито-
рий, реализация инновационного потенциала в сфере науки и технологий, привлечение необходимых 
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компетенций через создание альянсов с ведущими мировыми компаниями и др. [2]. Последний про-
цесс предполагает выход отечественных кадров на международный рынок труда.  

Все это подтверждает актуальность проблемы иноязычной подготовки будущих инженерных 
кадров, способных обеспечить конкурентоспособность отечественных достижений на междуна-
родном уровне.  

Анализ психолого-педагогической и методической литературы показал, что эффективность 
этого процесса может возрастать в системе непрерывного профессионального образования. Сре-
ди доминирующих маршрутов: «школа/лицей–вуз», «школа–ссуз–вуз», «бакалавриат–
магистратура», «школа–вуз–работодатель» и др. Данный перечень является открытым, поскольку 
включает в себя подготовку на базе образовательных кластеров, негосударственных языковых 
школ, корпоративное обучение и др. [3].  

Результаты анкетирования обучающихся Сибирского государственного университета путей со-
общения (СГУПС) позволяют утверждать, что респонденты предпочитают выстраивать свой маршрут 
иноязычной подготовки из имеющихся в их распоряжении образовательных ступеней, воспринимае-
мых как этапы целостного процесса. Такой маршрут может оставаться в рамках одного образователь-
ного учреждения (например, вуза) или выходить за его пределы, как это происходит в образователь-
ных кластерах. В итоге речь идет об этапном процессе иноязычной подготовки в рамках выбранной 
обучающимся образовательной системы. Под образовательной системой нами понимается интегра-
тивная целостность взаимодействующих между собой и внешней средой взаимосвязанных образова-
тельных подсистем (ступеней), обеспечивающая непрерывность профессионально-ориентированной 
иноязычной подготовки в соответствии с заранее заданными целями. 

Изучение психолого-педагогической и методической литературы по проблеме исследования, а 
также результатов практической деятельности при профессионально-ориентированном обучении ино-
странным языкам, позволило сделать следующие выводы:  

Существует значительное количество исследований, посвященных проблеме формирова-
ния/развития иноязычной компетенции и ее аналогов в образовательных системах с вариативным 
числом ступеней. Связи между ступенями в системах часто определяются как преемственные и реа-
лизуются преимущественно на содержательном уровне.  

Предлагается множество педагогических средств (курсов, технологий, учебно-методических 
комплексов), призванных обеспечить требование государственного стандарта. Однако существующие 
педагогические средства, несмотря на их практическую ценность, не вполне обеспечивают связи меж-
ду этапами иноязычной подготовки будущих инженеров, так как зачастую внедрены в процесс обуче-
ния только на одной образовательной ступени.  

Из сказанного следует, что на сегодняшний день проблема установления связей между этапами 
процесса иноязычной подготовки будущих инженеров в образовательных системах на мотивационном, 
когнитивно-операциональном и предметно-содержательном уровнях с целью выполнения требований 
государственного стандарта остается не полностью решенной. Налаженные связи (вертикальные и 
горизонтальные) между ступенями систем обеспечили бы устойчивость процессу иноязычной подго-
товки, придали ему поступательный и непрерывный характер.  

Мы предположили, что этому может способствовать создание педагогического инструментария, 
который должен представлять собой педагогический комплекс в виде совокупности тесно связанных и 
взаимодействующих между собой для достижения общей цели педагогических средств, предназна-
ченных педагогу и обучающимся (практико-ориентированный курс, педагогическая технология, научно-
методическое сопровождение).  

Поскольку педагогический инструментарий является педагогическим комплексом и его разра-
ботка требует решения проблем, связанных с охватом всех сторон процесса иноязычной подготовки 
(экономических, психолого-педагогических, социальных, организационных, управленческих и др.), мы 
пришли к выводу, что для его разработки наиболее продуктивным является комплексный подход. Каж-
дый из научных подходов в основе комплексного (системно-деятельностный, интегративно-
развивающий, индивидуально-дифференцированный, компетентностный) на определенном этапе 
разработки педагогического инструментария решает свой строго ограниченный круг задач, а в сово-
купности они способствуют достижению базисной цели, сформулированной в требованиях к конечному 
результату иноязычной подготовки инженеров. 

Рассмотрим подробнее содержательный компонент инструментария, представляющий собой 
обучающий комплекс, который способствует созданию связей между этапами иноязычной подготовки 
средствами дисциплины «Иностранный язык» и профилирующих дисциплин. В этой связи приведем 
пример интеграции курсов английского языка, разработанных для инженерных направлений трех фа-
культетов СГУПСа: «Строительные и дорожные машины», «Строительство железных дорог» и «Про-
мышленное и гражданское строительство» (рис. 1) [4]. 
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Так, в курсе «Английский язык для инженеров-механиков» (факультет «Строительные и до-

рожные машины») представлена следующая интеграция тем для изучения английского языка с 
профилирующими дисциплинами: теория механизмов и машин, материаловедение, строительная 
механика и металлоконструкции, сопротивление материалов, автомобили, автоматизация техно-
логических процессов и др. Курс «Строительство и эксплуатация железных дорог» (факультет 
«Строительство железных дорог») отражает интеграцию следующих тем по английскому языку и 
профилирующих дисциплин: изыскания, проектирование и строительство железных дорог, мостов 
и транспортных тоннелей; текущее содержание, ремонт и реконструкция железных дорог и транс-
портных сооружений и др. В курсе «Английский язык для строителей и архитекторов» (факультет 
«Промышленное и гражданское строительство») представлены следующие темы для изучения 
иностранного языка и профилирующих дисциплин: архитектура гражданских и промышленных 
зданий и сооружений, железобетонные и каменные конструкции, конструкции из дерева и пласт-
масс, основания и фундаменты, архитектурные конструкции и др. 

С целью внедрения педагогического инструментария в электронную среду мы рассматривали 
электронные инструментальные оболочки Book Maker (разработчики – программисты Оренбургского 
государственного университета) и Adobe Dreamweaver CS4 (представляет собой профессиональный 
пакет для создания интернет страниц) [5; 6]. В результате было установлено, что первая инструмен-
тальная оболочка не в полной мере соответствует современным требованиям, а вторая является дос-
таточно дорогостоящей, несмотря на то, что реализуется на высоком уровне (рис. 2).  

 
Рис. 2. Инструментальные оболочки для педагогического инструментария 
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Поэтому для выбора оптимальной электронной инструментальной оболочки для организации 

электронного обучения мы проанализировали технические и педагогические возможности ряда оболо-
чек, построенных по принципу открытых источников (табл. 1).  

 
Приведенные в табл. 1 инструментальные оболочки сравнивались по 34 параметрам, сгруппи-

рованным в 8 блоков: 1) инструменты управления учебным курсом, 2) возможности администрирова-
ния, 3) технические аспекты, 4) возможности адаптации, 5) удобство использования платформы, 6) 
управление данными пользователя, 7) объекты обучения и 8) средства общения. 

В результате был сделан выбор в пользу электронной инструментальной оболочки Moodle. По 
мнению исследователей, одно из существенных преимуществ Moodle состоит в том, что все данные, 
используемые для разработки курсов по любой области знаний, хранятся на общеуниверситетском 
сервере [7].  

Электронное образование является практически идеальным для организации дистанционного 
или заочного обучения, а также для организации образовательного процесса в филиалах вуза. Однако 
наилучшие результаты оно обеспечивает при так называемом смешанном (blended) обучении. В этом 
случае традиционное обучение «лицом к лицу» дополняется технологиями электронного обучения. 
Именно такое обучение мы использовали на занятиях по иностранному языку. 

Наличие большого количества функций внутри электронной инструментальной оболочки 
Moodle сделали ее популярным виртуальным учебным пространством, используемым в универси-
тетах. Курсы, перечисленные нами ранее, внедрены и практически апробированы в электронной 
инструментальной оболочке Moodle. 

Внедряя педагогический инструментарий в электронную инструментальную оболочку 
Moodle, мы руководствовались параметрами лингвометодического качества компьютерных учеб-
ных материалов, в частности:  

1) соответствие лингвистического наполнения профессиональной подготовке; используемого 
лингвистического материала уровню владения иностранным языком и возрасту обучающихся; предла-
гаемых типов заданий заявленным целям и этапу работы над изучаемым учебным материалом; 

2) достаточность предложенного количества учебных заданий для реализации заявленных це-
лей обучения; 

3) коммуникативная направленность предлагаемых заданий. 
Мультимедийные тренировочные задания нацелены на совершенствование лексических навы-

ков (владение билингвальной терминологией), навыков аудирования (восприятие иноязычной речи на 
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слух), видео, совершенствование произносительных навыков, навыков просмотрового чтения.  
Конкретные задания включают: 
1) заполнение пропусков (в качестве пропущенных элементов могут использоваться лексические 

единицы, словосочетания, предложения); 
2) кроссворды (восстановление слова по количеству букв в слове, его дефиниции, синониму, ан-

тониму, контексту и др.); 
3) установление соответствий между графической формой слова (словосочетания, предложе-

ния) и иллюстрацией (графика, анимации, видео), переводом, звуковой формой в одном или несколь-
ких из указанных вариантов;  

4) реконструкция текста (восстановление слов в тексте на основе графического представления 
количества букв в словах и знаков препинания); 

5) восстановление последовательности (слов в предложении, предложений в тексте, фрагмен-
тов текста); 

6) викторины, включающие вопросы различных типов – с выбором ответа из множества вариан-
тов, с альтернативным выбором ответа, с множеством правильных ответов, вопросы открытого типа; 

7) запись собственного произношения и сравнение его с эталоном; 
8) исключение лишнего (слова, понятия); 
9) восстановление фразы аудио диалога и проверка правильности по образцу. 
Нами установлено, что для компьютерного контроля знаний, осуществляемого в виде кон-

трольных заданий, элементом которых является тест, больше всего подходят задания с выбором 
одного правильного ответа. Среди этих тестов наиболее распространенными в настоящее время 
являются тесты с возможностью выбора правильного ответа из двух, трех или четырех предло-
женных вариантов.  

Таким образом, полноценное использование электронной инструментальной оболочки Moodle 
позволило обеспечить: а) многовариантность представления информации; б) интерактивность обуче-
ния; в) многократное повторение изучаемого материала; г) структурирование контента и его модуль-
ность; д) создание постоянно активной справочной системы; е) самоконтроль учебных действий; 
ж) выстраивание индивидуального образовательного пространства; з) конфиденциальность обучения; 
и) соответствие принципам успешного обучения. 

В заключение необходимо отметить два существенных момента. Во-первых, на уровне содержа-
тельного компонента педагогического инструментария устанавливаются предметно-содержательные и 
когнитивно-операциональные связи между ступенями образовательных систем, что обеспечивает ус-
тойчивость процесса иноязычной подготовки будущих инженеров, придает ему поступательный и не-
прерывный характер. Во-вторых, названный компонент отличается универсальностью и может быть 
адаптирован к специфике профессиональной деятельности обучающихся других направлений.  

В этой связи перспективными направлениями исследования становятся: 1) интеграция тем 
по иностранному языку с профилирующими дисциплинами других направлений подготовки, в част-
ности, со специальностями «Водоснабжение и водоотведение» и «Безопасность технологических 
процессов и производств»; 2) внедрение курсов дополнительного профессионального образования 
(специальность «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации») в электронную инстру-
ментальную оболочку Moodle: «Практический курс технического перевода», «Межкультурная ком-
муникация» и др.; 3) разработка и внедрение курсов по гуманитарным направлениям подготовки, 
магистратуре и аспирантуре. 
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словленности методологии, методики и метода органи-
зации научно-исследовательской деятельности студентов в 
вузе. Дано научно-теоретическое обоснование категории 
«личностный смысл» как сущностной составляющей 
ценностного отношения субъекта к организованной дея-
тельности. Делается вывод о том, что модернизация 
высшего профессионального образования, решение кад-
рового вопроса (научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России) будет связана с развитием ву-
зовской науки, особенно в части усиления научно-
исследовательской деятельности студентов (от бакалав-
ра до магистра). 
 
 
Ключевые слова: методология, методика, метод, ценностное 
отношение, личностный смысл, мотив, мотивация, научно-
исследовательская деятельность, модернизации вузов-
ской системы образования. 
 

The article introduces the logic of the interrelationship 
and interdependence of methodology, technique and me-
thod of organisation of scientific research activity of uni-
versity students. The scientific theoretical substantiation 
of the category of «personal meaning» as an essential 
component of the value of the relationship of the subject 
to the organised activity has been given. The conclusion 
is that the modernization of higher professional educa-
tion, the solution of a personnel issue (scientific and 
scientific-pedagogical personnel of innovative Russia) 
will be connected with the development of science, espe-
cially in the sphere of strengthening the scientific re-
search activity of students (from bachelor's to master's 
degree). 
 
Key words: methodology, methods, method, value ratio, 
personal meaning, motive, motivation, scientific-research 
activity, modernization of university education system. 
 

 
Происходящие в высшем профессиональном образовании изменения придают процессу модер-

низации вузовской науки значимость и своевременность. Меняются цели, задачи и функции высшей 
профессиональной школ, и в части молодёжной науки. Создание исследовательских и федеральных 
университетов диктует необходимость решения проблемы подготовки высоквалифицированных спе-
циалистов, научных и научно-педагогических кадров. На решение этой проблемы направлен пакет 
концептуальных и законодательных документов, в том числе: Концепция федеральной целевой про-
граммы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009 – 2013 годы»; Кон-
цепция развития научно-исследовательской деятельности в учреждениях высшего профессионально-
го образования Российской Федерации на период до 2015 года»; Федеральный закон «Об образова-
нии» и «Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг.; Приказ Минобразо-
вания № 2695 от 16.07.2001 г. «О координации и государственной поддержке научных исследований 
студентов и молодых учёных»; Приказ Минобразования № 2859 от 03.07.2023 г. «О состоянии и разви-
тии научно-исследовательской работы студентов вуза» и др.  

В аналитическом докладе Координационного совета по делам молодёжи в научной и образова-
тельной сфере Совету при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию» 
(2005-2007 гг.) обращено внимание кадровую проблему как одну из острейших проблем в образовании 
и науке России. С точки зрения новой образовательной политикии модернизация высшего профессио-
нального образования будет связана с развитием вузовской науки, особенно в части усиления научно-
исследовательской деятельности студентов [4]. 

Исходя из собственного понимания значимости обозначенной в работе проблемы, анализи-
руя другие теоретические источники, нами обращено внимание на выступление Е.В. Шудегова в 
контексе экономического международного форума в Санкт-Петербурге (2005 г.). Автор оперируя 
цифрами и фактами указывает на то что студенты российских вузов не рассматривают своё обу-
чение как профессиональную подготовку к инновационному преобразованию экономики, не испы-
тывают потребности включаться в интенсивную научно-исследовательскую деятельность. Выпуск-
ники российских вузов, указывает Е.В. Шудегов, в большинстве своём, обладают недостаточной 
фундаментальной подготовкой к осуществлению творческой инновационной деятельности, сложно 
адаптируются к изменяющейся технологической среде и пр. [6]. 
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Возникает ситуация, когда российским вузам необходимо будет изменить отношение к управле-
нию развитием научно-исследовательской деятельности студентов (магистрантов, аспирантов), выбо-
ру форм участия обучающейся молодёжи в данном виде деятельности. 

Обращает на себя внимание модель управления развитием научно-исследовательской дея-
тельности студентов на постсоветском пространстве, которая создавала психолого-педагогические 
условия для широкого привлечения студентов к научно-исследовательской деятельности. Научно-
исследовательская работа студентов являлась составной частью единой общественно-
государственной политики в области образования и просвещения. Руководство научно-
исследовательской работы студентов в СССР являлось обязательным элементом деятельности про-
фессоров и преподавателей вузов, сотрудников научно-исследовательских учреждений, аспирантов, 
докторантов. В этом плане для ученых особый интерес представляют 1980-е гг. В это время выходит 
ряд социально-ориентировнных документов, в том числе: Положение о научно-исследовательской ра-
боте студентов, 1984 г.; Инструктивное письмо Минвуза СССР «О мероприятиях по совершенствова-
нию научно-исследовательской работы студентов, включенной в учебный процесс вузов страны», 1985 
г.; Примерный типовой комплексный план организации НИРС на весь период обучения», 1986 г.; По-
становление Минвуза СССР и Бюро ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему совершенствованию научно-
исследовательской работы студентов», 1986 г. и др. 

Во всём мире роль учреждений высшего профессионального образования (в первую очередь 
университетов) в генерации, использовании и распространении знаний за последнее десятилетие уси-
лилась. Широкое тиражирование получила модель глобального научно-исследовательского универси-
тета (global research university). Признание уникально-неповторимой ценности человека на современ-
ном этапе развития современного российского общества усиливает ответственность высшего профес-
сионального образования за построение будущего специалиста, способного адекватно реагировать на 
все изменения, происходящие в российском обществе и мировой практике. В этом контексте ценност-
но-смысловой и личностно-ориентированный подходы к организации и управлению научно-
исследовательской деятельностью студентов в вузе, начиная с младших курсов, выступают в качестве 
базиса, на основе которого формируется личность будущего специалиста [1, 2]. 

Анализ исследований проведенных авторами в контексте развития научно-исследовательской 
деятельности студентов за последние десять лет показал, что они затрагивают: а) средства развития у 
студентов вуза творческой деятельности и творческой самостоятельности (И.Б. Карнаухова – 2000 г; 
О.Н. Лукашевич – 2002 г., В.В. Белоносова – 2003 г.); б) формирования умений, навыков, готовности 
студентов к научно-исследовательской работе в условиях образовательного процесса вуза (Н.В. Сыч-
кова – 2002 г., Т.Г. Цуникова – 2008 г., Ф.Ш. Галиуллина – 2003 г., С.М. Тутарищева – 2006 г.); в) выяв-
ления условий совершенствования профессиональной подготовки будущего педагога (Т.В. Калашни-
кова – 2004 г.) и педагогических условий развития исследовательской компетентности студентов в об-
разовательном процессе вуза (И.А. Коваленко – 2005 г.) и др. 

Однако отсутствуют работы, посвященные проблеме развития ценностного отношения сту-
дентов младших курсов к научно-исследовательской деятельности. Проведенный анализ теорети-
ческих источников позволил выявить несоответствие между возможностями современного высше-
го профессионального образования в части формирования ценностного отношения будущего спе-
циалиста к научно-исследовательской деятельности и способами использования этих возможно-
стей. В связи с этим, основная задача нашего исследования – показать ведущую роль профессор-
ско-преподавательского состава вуза как базового потенциала развития ценностного отношения к 
научно-исследовательской деятельности (общая проблема) и значимую роль личностных компе-
тенций обучающейся молодёжи (личностный смысл в качестве сущностной составляющей ценно-
стного отношения как частная проблема). 

В процессе собеседования и интервьюирования 3 000 студентов различных курсов педагогиче-
ского классического университета, а затем и государственного технического (2001-2011 гг.) на предмет 
выявления компонента познавательной активности в образовательной и научно-исследовательской 
деятельности нами было установлено: 

2001-2003 гг. 51,60% студентов не удовлетворены качеством теоретических и практических зна-
ний, которые они получают в вузе, а 54,80% не удовлетворены организацией учебно-
исследовательской и научно-исследовательской работы в вузе; 

2003-2005 гг. 61,20% студентов не удовлетворены качеством теоретических и практических зна-
ний, которые они получают в вузе, а 64,80% не удовлетворены организацией учебно-
исследовательской и научно-исследовательской работы в вузе; 

2005-2007 гг. 64,48% студентов не удовлетворены качеством теоретических и практических зна-
ний, которые они получают в вузе, а 69,80% не удовлетворены организацией учебно-
исследовательской и научно-исследовательской работы в вузе; 



ISSN 2075-9908 Историческая и социально-образовательная мысль. 2012. № 2 (12)  

 

 
 

87 
 

2007 – 2009 гг. 67,68% студентов не удовлетворены качеством теоретических и практических 
знаний, которые они получают в вузе, а 71,64% не удовлетворены организацией учебно-
исследовательской и научно-исследовательской работы в вузе; 

2009-2011 гг. 75,10% студентов не удовлетворены качеством теоретических и практических зна-
ний, которые они получают в вузе, а 75,40% не удовлетворены организацией учебно-
исследовательской и научно-исследовательской работы в вузе; 

в 1,45 раза увеличивается доля тех студентов старших курсов, кто считает, что получаемые зна-
ния поверхностны и неглубоки, и в 1,38 раза доля тех студентов старших курсов, кто считает, что орга-
низация учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы в вузе могла бы быть органи-
зована лучше.  

В качестве вывода мы констатируем студенты желают заниматься научно-исследовательской 
деятельностью, работать в интерактивном обучающем режима, но преподаватели вуза либо не жела-
ют, либо не знают как организовать подобные формы работы.  

Преподаватель вуза в процессе организации научно-исследовательской работы студентов, раз-
работки интерактивных форм деятельности в основном образовательном процессе и за его пределами 
должен иметь стимулирующую мотивацию, но самое главное: разбираться в типах и видах исследова-
ния, знать специфику каждого из них; владеть комплексом знаний по организации и проведению науч-
но-исследовательской работы; знать особенности методологии научно-исследовательской работы и 
владеть интерактивными методами управления научно-исследовательской деятельности студентов; 
иметь представление о ценностях и приоритетах научно-исследовательской работы, и владеть диаг-
ностическим инструментарием и понятийным аппаратом; уметь составлять программу исследования, 
планировать деятельность и прогнозировать ее результаты; уметь вести поиск необходимой инфор-
мации в процессе проведения исследования; владеть навыками отбора информации по критериям 
значимости; уметь анализировать и обобщать информацию; владеть компьютерной, мультимедийной 
и др. техникой и уметь ее применить в исследовательской деятельности и все перечисленное выше 
транслировать студентам. 

В исследовании обращено внимание на исторический формат времени динамических систем. 
Время жизни динамических систем является приоритетным по отношению к пространству, которое на-
полнено или может быть наполнено различными событиями и различным содержанием (периоды жиз-
ни человека, в том числе студенческий). Приоритетность, с точки зрения И. Канта, Э. Гуссерля, А. 
Бергсона, «раннего» М. Хайдеггера и др., определяется тем, что переживание времени субъектом 
(личностью) интерпретируется как экзистенциальная определённость и первичная данность присутст-
вия человека в конкретном промежутке времени. Мы знаем, что историческое пространство в своём 
новом спиралеобразном представлении можно вернуть (тихая или быстрая эволюция в своих высших 
формах проявления или в процессе нивелирования). Время назад не возвращается. Поэтому наделе-
ние студента личностным смыслом ценностного отношения к образованию, науке (базовая общечело-
веческая ценность) и будущей профессиональной деятельности имеет историческую значимость ак-
сиологического и акмеологического уровня. 

С точки зрения ассоциативной психологии именно личностный смысл рассматривается, как 
сущностная составляющая когнитивных структур ценностного отношения субъекта к деятельности, и 
определяет уровень его мировоззрения. Чудновский В.Э. такое состояние назвал философской фор-
мулой «раздумий человека о своём предназначении». При этом автор личностный смысл рассматри-
вает в качестве сущностной составляющей когнитивных структур человека, подчёркивая роль соци-
альных факторов в самом процессе становления смысла жизни динамических систем, их влияния на 
осуществления выбора субъектами деятельности цели своей жизнедеятельности – образ желаемого 
будущего. Таким образом, жизнедеятельность субъекта представляет собой взаимозависимость и 
взаимодополняемость «внешнего» (социального пространственного) и «внутреннего» (биологического 
временного) в человеке [8]. 

Логически переходя от определения личностного смысла как субъективного феномена (единицы 
сознания личности) к рассмотрению личностного смысла в структуре деятельности субъекта А.Н. Ле-
онтьев констатирует жесткую, подчиняющую связь смысла с мотивом. Именно отношение мотива дея-
тельности к цели действия порождает личностный смысл. С точки зрения исследователя смысл ока-
зывается вторичным, зависимым от мотива, который его порождает [7].  

Е.Н. Ильин мотив рассматривает в качестве: личностной диспозиции; состояния человека; фор-
мулировки ответа на вопрос, почему мы ставим перед собой эту цель, а не цель другую (мотив-
формулировка); удовлетворённости как отношения к выполняемой деятельности, образу жизни, что 
очень близко к понятию «личностный смысл». Автором обращено внимание на поведение человека в 
деятельности, которое в большинстве своём связано с мотивацией, где ведущую роль играют психо-
логические и психолого-педагогические механизмы, значимые события и факты как прожитые ценно-
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сти (переоценка ценностей на более высоком понимании) [5].  
Занимаясь проблемой формирования ценностного отношения будущего учителя к педагоги-

ческой деятельности (2001-2006 гг. на базе классического педагогического университета), а затем 
проблемой развития ценностного отношения научно-исследовательской деятельности студентов 
технического университета (2007-2012 гг.) мы обратили внимание на отдельные характерологиче-
ские особенности феномена «личностный смысл» как сущностной составляющей ценностного от-
ношения субъекта к деятельности.  

В процессе разработки заявленной проблемы исследования нами выделены пять базовых уров-
ней личностного смысла ценностного отношения к научно-исследовательской деятельности как систе-
мообразующей ценности в целостном педагогическом процессе (обучение, развитие и воспитание): 
философский – рассуждение о месте и роли личности в окружающем мире (дискурсные представле-
ния о времени и пространстве жизнедеятельности активного субъекта); гуманистический – ценностное 
отношение к другому человеку, другим людям посредством совместной деятельности и взаимодейст-
вия; духовный – наличие у субъекта (личности) мировоззренческой системы ценностей и ценностных 
ориентаций; социокультурный – способность к ретрансляции общечеловеческих ценностей и ценно-
стей профессиональной деятельности; личностный, предполагающий ответственность субъекта (лич-
ности) за последующие результаты своей жизнедеятельности. 

Выделенные уровни позволили сделать заключение следующего плана – процесс развития лич-
ностного смысла ценностного отношения обучаемого субъекта к научно-исследовательской деятель-
ности представляет собой совокупность значимых компонентов: философский, формирующий миро-
воззренческую систему ценностей субъекта (смыслы и отношение); онтологический (диалектический 
аппарат познавательной деятельности субъекта); социокультурный, вызывающий повышенный инте-
рес исследователя к предвосхищающей роли науки в динамическом развитии общества и обществен-
ной мысли; историко-педагогический, отражающий генезис человеческой деятельности на всех уров-
нях её развития; психолого-педагогический, устанавливающий коммуникативные и межличностные 
связи между субъектами в деятельности; культурологический, который проектируют систему пере-
оценки общечеловеческих ценностей, в том числе ценностей непрерывного профессионального обра-
зования субъектами деятельности (индивидуализированное отражение действительного отношения 
личности к тем объектам, ради которых развёртывается её деятельность – личностный смысл). 

Большой опыт профессионально-педагогической деятельности, развития и управления на-
учно-исследовательской деятельностью студентов (руководитель «Научной школы студента-
исследователя» - авторский проект с 2007 г.) позволяет сделать вывод о том, что развитие лично-
стного смысла потребует выполнения ряда условий: создание единого культуротворческого про-
странства в вузе на уровне научно-исследовательского управления с учётом достижений фунда-
ментальной и прикладной науки с позиции локального межнационального характера (научные 
школы и общества, магистратура, аспирантура, докторантура, научно-образовательные центры, 
центры коллективного пользования, технопарки, бизнес-инкубаторы идей и предложений, научно-
исследовательские институты и малые предприятия); изменение политики вуза по отношению к 
научно-исследовательской работе студентов как базовому потенциалу обновления кадров, создав 
нормативно-правовую базу для инновационного развития молодёжной науки, в том числе НИР 
студентов, начиная с первого курса обучения и др. 
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THE TEACHER AT THE FORMATION OF THE 
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Рассмотрены сущность и содержание профессиональной 
деятельности социального педагога при формировании 
досуговых интересов школьников, значимость досуга и 
его влияние на процесс обучения. Доказано, что за счет 
повышения уровня развитости информации расшири-
лось умение искать и анализировать информацию, тесно 
связанное с любознательностью и досуговыми интере-
сами школьников. 
 
Ключевые слова: педагогика, досуговые интересы, вне-
классные мероприятия, тяга к знаниям, умение учиться.  
 

We consider the nature and content of professional so-
cial educator in the formation of leisure-time interests of 
schoolchildren, the importance of leisure and its impact 
on learning. It is proved that by increasing the level of 
development of information has expanded the ability to 
search and analyze the information, which is closely as-
sociated with the curiosity and leisure interests of pupils. 
 
 
Key words: pedagogy, leisure interests, extracurricular 
activities, thirst for knowledge, ability to learn. 

 

 
Профессия педагога важна и чрезвычайно необходима для социума. Деятельность социального 

педагога требуется не только для передачи умений, навыков, характеристик и знаний будущему поко-
лению, для формирования ценностной картины мира у индивида, но и для создания благополучной 
культурной, политической, экономической и социальной основы страны, в которой происходит форми-
рование личности. Однако на становление человека, в том числе ученика, как целостной системы 
большое влияние оказывает не только непосредственное обучение в рамках школьных уроков, но и 
досуг, осуществляющий мотивирующую функцию обучающегося, подталкивающую его к поиску зна-
ний, ориентирующую к трудовой деятельности.  

Досуг как важный фактор становления личности у учеников в большей степени формируется 
под воздействием среды и окружения, примером которого может быть семья, школа. Следует так-
же учитывать, что школьный возраст – значимый период в развитии ребёнка. Отмечая современ-
ный ритм жизни, важно упомянуть существенную занятость родителей, проводящих определённое 
время на работе и не всегда имеющих возможность оказывать ребенку внимание, соответствую-
щее потребностям. Учеников, остающихся без присмотра родителей, досуг начинает в большей 
мере формироваться школьной средой. В связи с этим возрастает роль социальных педагогов, на 
плечи которых ложится функция формирования досуговых интересов школьников. Учитывая со-
временную тенденцию развития общества, необходимо подчеркнуть, что данная профессиональ-
ная деятельность социальных педагогов весьма актуальна и перспективна. Один из самых извест-
ных и знаменитых исследователей современного мира и социума Мануэль Кастельс в работе 
«Информационная эпоха: экономика, общество и культура» говорит об информационной эпохе, о 
возрастании роли информации и знания в развитии общества. Кастельс считает, что в новом, ин-
формациональном способе развития источник производительности заключается в технологии ге-
нерирования знаний, обработки информации и символической коммуникации. Разумеется, знания 
и информация –критически важные элементы во всех способах развития, так как процесс произ-
водства всегда основан на некотором уровне знаний и на обработке информации. Однако специ-
фическим для информационного способа развития является воздействие знания на само знание 
как главный источник производительности [1, с. 39]. Для данной концепции интересной представ-
ляется точка зрения известного исследователя Томаса Стюарта, считавшего, что информация 
важна для нас в качестве знаний. А знания существуют вне зависимости от пространства, но неко-
торые их формы чрезвычайно чувствительны к фактору времени, даже в большей степени, чем 
материальные активы. Устаревание информации происходит ежедневно. Это отнюдь не означает, 
что знания и опыт прошлого не имеют ценности, наоборот, они оцениваются и применяются со-
вершенно по-другому по сравнению со вновь создаваемыми знаниями [2, с. 56]. В связи с этим со-
временному ученику необходимо умение искать и анализировать информацию, а этому процессу 
помогает любознательность учащихся, которая развивается в досуговой деятельности, а не в рам-
ках аудиторных занятий. 
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Как уже отмечалось, досуг для школьного возраста весьма важен. Ученику кроме освоения 
стандартной школьной программы, для развития необходимы внеклассные культурные мероприятия: 
посещения музеев и исторических достопримечательностей, экскурсии, походы в театр, кино, исполь-
зование видео- и аудиоматериала на уроках, внеклассные творческие математические, естественно-
научные, гуманитарные занятия, внеклассные встречи, занятия с приглашением интересных гостей. 
Все эти виды активной внеклассной деятельности формируют у учеников тягу к знаниям. Однако, как 
показывает П.А. Дьяков в работе «Отражение особенностей формирования досуговых интересов 
школьников малого города восточного Подмосковья в профессиональной подготовке будущих соци-
альных педагогов», культурные мероприятия не влияют на умение учиться, а только активизируют тягу 
школьников к знаниям[3; 4].  

В сферу профессиональной деятельности социальных педагогов входит работа с детьми, под-
ростками, молодежью, их родителями в семейно-бытовой среде, с группами молодежи и подростками, 
различными образовательными школьными объединениями. Главная сфера деятельности социально-
го педагога – социум: сфера окружения индивида, область человеческих отношений. Цель деятельно-
сти социального педагога – организация профилактической, организующей, социально значимой дея-
тельности детей и взрослых в обществе. Практическая деятельность педагога весьма широка – от не-
посредственной работы с ребенком, у которого имеются проблемы с социализацией в окружающем 
социуме, до взаимодействия со всеми общественными организациями, участвующими в воспитании, 
развитии, адаптации подрастающего поколения. Сущность педагогической профессии заключается в 
педагогической деятельности, которую осуществляют ее представители. Этот особый вид социальной 
деятельности направлен на передачу от старших поколений младшим накопленных человечеством 
культуры и опыта, создание условий для личностного развития и подготовку к выполнению социальных 
ролей в обществе. Исследователи выделяют виды профессиональной деятельности социальных пе-
дагогов и функции. Деятельность специалистов по функциям можно классифицировать на конструк-
тивную, организаторскую, коммуникативную, по видам деятельности – на управленческую, воспита-
тельную, преподавательскую, социально-педагогическую, научно-методическую, коррекционно-
развивающую, культурно-просветительскую. Все виды профессиональной деятельности, будучи суще-
ственными и взаимодополняющими при работе с учениками, способствуют формированию досуговых 
интересов школьников, что в свою очередь влияет на тягу к знаниям, умение искать и анализировать 
должным образом информацию, не влияя непосредственно на сами знания. 

Основная характеристика сущности и содержания подходов к классификации профессиональ-
ной деятельности социального педагога представлена в табл. 1.  

 
Таблица 1  

 
Сущность и содержание профессиональной деятельности социального педагога 

Сущность Содержание 
1. Особый вид социальной деятельности, направ-
ленный на передачу от старших поколений к 
младшим знаний, культуры и опыта, которые бы-
ли накоплены человечеством на протяжении ис-
тории, создание необходимых условий для лич-
ностного развития, подготовки к выполнению со-
циальных ролей и функций в обществе. 
2. Педагогическую деятельность осуществляют 
педагоги, руководители образовательных учреж-
дений, производственные группы, родственники, 
родители, общественные организации, различные 
общественные группы, средства массовой ин-
формации. При осуществлении данного вида дея-
тельности социальными педагогами деятельность 
– профессиональная, во всех остальных случаях 
– общепедагогическая, которую имеет возмож-
ность осуществлять каждый человек по отноше-
нию к себе (занимаясь самообразованием и са-
мовоспитанием). Деятельность педагога как про-
фессиональная имеет место в специальных обра-
зовательных организациях. 
3. Задачи педагога имеют основание на прогнозе, 

Педагогическая деятельность состоит из 3 струк-
турных элементов: 
 
Конструктивного – данный вид деятельности 
заключается в отборе и планировании учебного 
материала, педагогического процесса; 
Организаторского – организаторская деятель-
ность подразумевает выполнение действий, кото-
рые направлены на включение учеников в раз-
личные виды деятельности,  на создание коллек-
тива и организацию общей деятельности. 
Коммуникативного – коммуникативная деятель-
ность направлена на создание целесообразных 
отношений между педагогом и воспитанниками, 
другими педагогами школы, общественностью, 
родителями. 
 
Виды профессиональной деятельности: 
1. управленческая – организация деятельности в 
группе обучаемых; 
2. воспитательная – передача педагогом общест-
венно-исторического опыта; 
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плохо поддаются алгоритмизации, творчество 
социальных педагогов связано с решением новых 
ситуаций и поиском адекватного ответа на них. 
4. Эффективность педагогического процесса за-
висит от наличия обратной связи, которая позво-
ляет своевременно получать информацию о со-
ответствии результатов задачам. 
5. В педагогической деятельности выделяется 
контрольно-оценочная (рефлексивная) состав-
ляющая. 
6. Все компоненты, функции деятельности, ее ви-
ды проявляются в работе педагога любой на-
правленности. Педагогическая деятельность 
предполагает владение специальными умениями 
и навыками. 

3. преподавательская – проведение уроков, лек-
ториев для учеников;  
4. социально-педагогическая – участие в дея-
тельности педагогических советов, в конференци-
ях; 
5. научно-методическая – объединение методов 
различных наук; 
6. коррекционно-развивающая – осуществление 
обучения, корректировка или консультирование 
по определённым направлениям и навыкам; 
7. культурно-просветительская – проведение уро-
ков, факультативов.  
 

 
В педагогической теории существуют различные подходы к профессиональной деятельности. В 

качестве примера рассмотрим акмеологический (сущностный) подход. Акмеология, возникшая в нача-
ле ХХ в. на стыке технических, гуманитарных, естественных дисциплин, занимается изучением харак-
теристик, которые должны быть сформированы в школьном возрасте у человека, чтобы он макси-
мально эффективно смог проявить себя в индивидуальном развитии на ступени зрелости. Данное на-
правление педагогической мысли активно развивали А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, Г.И. Хозяинов. Ак-
меологический подход поддерживали представители научной школы В.М. Бехтерева, Б.Г. Ананьева, 
которые предложили целостный, историко-индивидуальный подходы. Существуют и другие способы 
определения специфики преподавательской деятельности социального педагога: синергетический, 
коррекционный, культурно-просветительский, социально-педагогический, управленческий и др. Данных 
позиций (подходов) также  придерживалась научная школа, представленная такими учеными, как М.Н. 
Скаткин, И.Я. Лернер, Н.М. Шахмаев [4, с. 68]. 

Исаак Яковлевич Лернер, разработавший теорию проблемного обучения учеников, создал сис-
тему, которая служит базисом образования школьника, увеличивает тягу к знаниям, не влияя на уро-
вень знаний напрямую. Он выделил следующие типы содержания образования: 

знания; 
способы деятельности установленные в процессе приобретения опыта (умения и навыки);  
опыт творчества;  
эмоционально-ценностное отношение к изучаемым объектам и к реальной действительности, в 

том числе и отношения к другим людям и к самому себе, потребности и мотивы общественной, науч-
ной, профессиональной деятельности.  

Исследование приведённых источников показало, что досуговые интересы лишь стимулируют 
тягу к знаниям, однако не влияют на их уровень напрямую. В 1965 г. И.Я. Лернером и М.Н. Скаткиным 
была предложена классификация методов обучения по характеру (степени самостоятельности и твор-
чества) учащихся: объяснительно-иллюстративный метод (называемый иногда информационно-
рецептивным), репродуктивный метод, метод проблемного изложения, частично-поисковый, или эври-
стический, и исследовательский метод. Последний метод позволил выявить зависимость успехов обу-
чаемых от связи с творческим досугом, из чего можно сделать вывод о значимости влияния досуга на 
умение искать и анализировать информацию [5, с. 79]. Все виды профессиональной деятельности со-
циального педагога влияют на формирование досуга у детей школьного возраста. Управленческая, 
воспитательная, преподавательская, социально-педагогическая, научно-методическая, коррекционно-
развивающая, культурно-просветительская виды деятельности способствуют расширению кругозора 
учащихся, передают накопленный поколениями опыт, дают необходимый базовый материал в рамках 
урока, просвещают необычными походами в центры культурного отдыха, повышают уровень инфор-
мированности, заинтересованности ученика, пробуждают интерес к знаниям, желание находить их и 
правильно систематизировать, при этом, не улучшая сами знания, их качество. Описанный акмеологи-
ческий подход, т. е. акцентирование внимания на развитии детей учеников путём не только стандарт-
ной школьной программы, но и досуговых интересов, которые формируют способность правильно на-
ходить и структурировать информацию, представляется наиболее актуальным и необходимым при 
современных тенденциях развития общества. 

На формирование досуговых интересов школьников непосредственно влияет каждый вид про-
фессиональной деятельности социального педагога (табл. 2). 
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Таблица 2  

Сравнительный анализ сущности и содержания различных подходов 
Подходы Сущность Содержание 

1. Синергетический 
 
 

Наука о закономерностях достиже-
ния совершенства через самоорга-
низацию 
 

Человек стремится к достижению 
устойчивого состояния в условиях 
среды; самоподготовка, самореали-
зация, самовыражение 

2. Коррекционный 
 
 

Изменение и развитие человека по 
восходящей линии (качества, навы-
ки, умения) 

Изучение, коррекция, развитие, оп-
ределение особенностей личности 
 

3. Культурно-
просветительский 
 

Психологическое просвещение и 
культурная деятельность 
 

Проведение выставок, лекций, заня-
тий, культурных мероприятий 
 

4. Социально-
педагогический 
 

Меры по развитию и саморазвитию, 
по социальной защите и нормализа-
ции взаимоотношений 

Содействие, формирование, меры 
по выявлению эффективных страте-
гий 

5. Управленческий 
 

Организация деятельности, поста-
новка и достижение цели 

Управление группами людей, гармо-
ния отношений в коллективе 

6. Целостный 
 
 

Человек как индивид, личность, 
уровни продуктивности деятельности 

Человек является субъектом дея-
тельности, обладающим индивиду-
альностью; сравнительный принцип 
исследования 

7.Историко-
индивидуальный 
 
 

Развитие и существование личности 
в определённом обществе, эпохе 

Образовательная и профессиональ-
ная деятельность на протяжении 
жизни, различная степень результа-
тивности 

 
Подводя итоги, следует отметить, что внимание педагогов должно быть сосредоточено на фор-

мировании умения учиться и развитии тяги к знаниям. При этом социальные педагоги могут использо-
вать различные инструменты: посещение с учениками культурных, исторических, естественнонаучных 
мероприятий, организацию бесед, уроков с интересными людьми, учёными и активное участие в твор-
ческой деятельности. Как показывает история педагогики, ранее умение учиться означало умение из-
влекать знания из книг и практических занятий, однако в наше время в связи с повышением уровня 
значимости и развитости информации умение учиться предполагает умение искать и анализировать 
информацию. А эти навыки наиболее активно развиваются за счет досуговых интересов школьников, а 
не аудиторных занятий. 
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Современная методология преподавания дисциплин профессионального цикла основной обра-

зовательной программы предполагает совершенствование методов обучения выпускников и соответ-
ствие их подготовки российским и европейским стандартам. 

Эффективность подготовки зависит от взаимодействия проектной и научно-исследовательской 
деятельности на основе научно обоснованного метода проектирования костюма. Использование в ме-
тодологии преподавания профессиональных дисциплин прогрессивного метода проектирования явля-
ется актуальной задачей, решение которой позволяет выпускнику успешно вести проектную деятель-
ность, направленную на создание комфортного благосостояния общества.  

Современный дизайн костюма, практическое решение замысла художника требуют и инже-
нерного творчества. Повышение конкурентоспособности одежды определяет новый подход к про-
ектированию конструкций изделия – инженерный подход: от создания эскиза модели до воплоще-
ния ее в материале. 

Область профессиональной деятельности выпускника вуза, как и преподавателя, включает ис-
пользование современных способов и методов рационального проектирования прогрессивными, ин-
формационными, научно обоснованными средствами. 

Преподаватель, как правило, в результате своей деятельности может выбрать наиболее ра-
циональный метод проектирования, способный вывести студента на высокий профессиональный 
уровень. Выбор рациональной методики проектирования и адаптация ее к учебному процессу при-
носят плоды успешного взаимообогащения преподавателя и студента новыми интересными ис-
следованиями, открытиями и находками. Именно от эффективности организации учебного процес-
са преподавателем на основе метода проектирования зависят становление основных навыков, 
умения действовать так, а не иначе (алгоритм действия). 

Преподавание системного проектирования по методике ЕМКО СЭВ обеспечивает студенту сво-
бодное владение современной европейской методикой, позволяющей активизировать дизайнерскую 
мысль, самостоятельно анализировать оптимальные варианты проектных разработок, исследовать и 
совершенствовать объекты проектирования на уровне высоких технологий. 

Методология преподавания строится на последовательном, системном знакомстве студента с 
методикой проектирования. Алгоритм действия человека задается алгоритмом построения проектных 
решений. Основой методической реализации служит успешное сочетание теоретической и практиче-
ской  проектной деятельности в доступной для студента форме. 

В связи с тем что разработка модели задается эскизом (рисунком) с четким представлением 
композиционного и конструктивного решения, построение чертежей конструкции выполняется с ис-
пользованием размерных признаков и прибавок к ним [1; 2]. Однако в таком способе построения опре-
делены два направления: первое – с использованием типовых размерных признаков, соответствую-
щих стандартным измерениям, к которым относятся методики ЕМКО СЭВ, ЦНИИШП, МГУДТ; второе 
развивалось по пути увеличения числа измерений и поиска улучшения условий их определения для 
повышения точности (РосЗИТЛП, ЦОТШЛ).  

При решении задач проектирования рациональной конструкции важное значение имеет этап 
разработки базовой конструкции, так как именно здесь определяется качество посадки на фигуре, 
стиль, габариты изделия, удобство в эксплуатации. На этапе построения чертежей базовой конструк-
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ции обеспечивается психологическая комфортность одежды и взаимосвязь со структурными и фактур-
ными свойствами материалов. 

Для построения чертежей по методике ЕМКО СЭВ используются 28 размерных признаков 
(22 из них – основные, 6 – дополнительные). Измерения фигуры производят по системе основных 
антропометрических точек.  

Обозначение всех размерных признаков унифицировано и обозначается одной и той же пропис-
ной буквой латинского алфавита Т (тело) с переменным подстрочным интервалом i, соответствующим 
номеру данного признака в программе антропометрических измерений. 

Проектировщик проводит анализ антропометрических особенностей фигуры и определяет тип 
телосложения и пропорций. 

На основе проведенного анализа устанавливают тип осанки человека по положению корпуса, 
высоте плеч, форме спины и отмечают характерные особенности конкретной фигуры. 

Результаты антропометрического анализа дают возможность построения эргономически рацио-
нальной конструкции и выбора соответствующих исследуемой фигуре модельных особенностей. 

В методике ЕМКО СЭВ используют значения полных обхватов и ширин. Значения: высота 
проймы, высота груди, длина переда до талии, высота проймы косая (Т34, Т35, Т36, Т37) определяют 
измерениями от седьмого шейного позвонка через точку основания шеи. Типовые размерные при-
знаки, применяемые в программе измерений ЕМКО СЭВ, обладают наибольшей информативно-
стью и точностью.  

Научно обоснованная размерная типология взрослого и детского населения для целей проекти-
рования конструкций одежды впервые была разработана в 1955–1957 гг. Крупномасштабные дорого-
стоящие исследования позволили в кратчайшие сроки освоить выпуск одежды массового производст-
ва различного видового и модельного ассортимента. После этого антропометрические обследования 
начали проводиться в Китае и Франции. 

Антропометрическое обследование населения повторилось в 1967–1970 гг. В основу были по-
ложены результаты измерений населения стран – членов СЭВ, в целях наибольшей удовлетворенно-
сти одеждой, как отечественной, так и зарубежного производства [1]. 

Изменение национального состава России, социально-экономических условий жизнедеятельно-
сти, процесс акселерации способствовали новому антропометрическому обследованию  детского 
(2000 г.) и взрослого населения (2002–2005 гг.) России. Величины размерных признаков и методы их 
измерений следует выбирать из соответствующего нормативного документа.  

В методике систематизированы и научно обоснованы конструктивные прибавки к участкам кон-
струкции, структура формул и последовательность построения чертежей конструкций одежды для 
различных половозрастных групп населения, правила технического черчения, терминология и обозна-
чения конструктивных точек, использованы результаты антропометрических исследований, принципы 
градации деталей одежды. 

Методика ЕМКО СЭВ содержит унифицированные приемы построения криволинейных эле-
ментов базовой конструкции. Расчет и построение конструкций подчинены последовательному 
системному алгоритму.  

Универсальность методики заключается в системе основных конструктивных отрезков 
(СОКО) для верхней и нижней частей тела человека. Упорядоченность расчетов и подчинение им 
принципов построений конструкций (алгоритм) способствовали разработке унифицированной ос-
новы конструкции одежды. 

Система (СОКО) представляет собой единую последовательность расчета и построения конст-
рукции всех видов одежды (мужской, женской, детской). Это позволяет студенту выработать опреде-
ленную упорядоченность проектных действий и активизировать творческий потенциал в поиске осо-
бенностей проектирования. 

Конструктивные отрезки (А–В) включают в себя размерные признаки (или долю от них) и прибав-
ки. Формула для расчета конструктивных отрезков имеет следующий вид: 

 
(А–В) = kiТi + аi + П 

 
где ki – коэффициент, определяющий долю размерного признака; 
Тi – величина размерного признака; 
аi  – свободный член формулы соответствующего отрезка; 
П – общая сумма конструктивных прибавок. 
В методике систематизированы обозначения основных конструктивных точек и отрезков. Для 

обозначения конструктивных точек принята система пересечения [1] основных горизонтальных и 
вертикальных линий, соответствующих антропометрическим плоскостям, по которым произведены 
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основные измерения фигуры.  
Многолетняя практика по проектированию плечевых изделий позволила выработать универ-

сальную систему расчетов, эффективную при построении конструкции как на типовую фигуру, так 
и на индивидуальную. 

Процесс получения чертежей конструкции изделия – один из наиболее сложных и ответствен-
ных этапов проектирования одежды. 

Задача построения чертежей рациональной базовой конструкции, отвечающей комплексу необ-
ходимых требований, сводится к мыслительной деятельности проектировщика: выбору достоверных 
размерных признаков и оптимальных прибавок, точному расчету и согласованному с ним последова-
тельному системному построению. 

Для решения задачи графического построения чертежей широко используются приемы ра-
диусографии (пройма, горловина спинки и переда, окат рукава), способ определения положения 
конструктивных точек засечками дуг (плечевая точка, вершина горловины переда и др.) Такие 
приемы построения обеспечивают наибольшую точность, взаимосвязь оката рукава с проймой, 
сопряженность срезов деталей лекал.  

Уникальное соответствие проймы окату рукава способствует высокому качеству посадки и не 
требует изнурительных примерок. Параметры конструкции втачного рукава рассчитывают с высокой 
точностью с нормой посадки оката рукава на один сантиметр длины проймы, которую распределяют 
по участкам конструкции оката рукава, соответствующим определенным участкам проймы, что являет-
ся одним из достоинств методики. 

Способ построения лекальных кривых, как в других известных методиках, не находит своего 
отражения в приемах построения чертежей по ЕМКО СЭВ, как не соответствующий требованиям 
высокой точности построений. 

Радиусография – метод унифицированного построения криволинейных участков путем аппрок-
симации дугами окружностей. Методы унифицированного построения математически обоснованных 
кривых обеспечивают единую форму криволинейных участков деталей и их сопряженность, точную 
увязку с соответствующими кривыми, возможность использования системы автоматизированного про-
ектирования (САПР) одежды. 

Проектирование конструкции в методике ЕМКО СЭВ – это инженерное и интуитивное примене-
ние научно-обоснованных методов математических и экспериментальных исследований. 

Студенту необходимо определить предпочтительные приемы композиционных и конструк-
тивных решений изделия применительно к выбранным материалам. Материалы, входящие в пакет 
изделия, обладают комплексом взаимосвязанных свойств. Выбор оптимального пакета материа-
лов необходимо проводить по принципу единства свойств, составляющих пакет, по показателям 
поверхностной плотности, усадки, растяжимости, воздухопроницаемости, волокнистому составу, 
срокам носки и др. Следует оценить влияние свойств материалов на особенности создания формы 
изделия, конструирования и технологии изготовления. 

Выбор способов формообразования деталей должны гарантировать логическую взаимосвязь со 
свойствами материалов, формой изделия, конструкцией и технологией изготовления. 

Производство модной одежды, соответствующей лучшим мировым образцам, базируется на ис-
следованиях и достижениях современных перспективных технологий в проектировании. 

Способы построения чертежей конструкции постоянно совершенствуются. Совершенствование 
технологии проектирования конструкций одежды идет по пути развития информационных технологий. 
Требование мобильности и эффективности производства на современном этапе рыночных отношений 
достигнуто внедрением САПР одежды как в производство, так и в учебный процесс вуза. Для овладе-
ния таким совершенным инструментом проектирования необходимы знания и навыки в построении 
конструкций в ручном режиме, чтобы представлять последовательность построения и четко формиро-
вать задачи быстродействующим техническим средствам. Владение методом проектирования означа-
ет для человека знание того, каким образом, в какой последовательности совершать те или иные дей-
ствия для решения серьезных современных проектных задач. 
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Исследована роль пленэра в профессиональной подго-
товке художника-педагога. Обоснованы закономерности 
восприятия цвета в условиях разного освещения натуры 
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The article analyses the importance of working “en plein 
air” in professional training of an Arts teacher. The pecu-
liarities of color perception in conditions of a diverse art-
ist’s working place and model lighting have also been 
substantiated. Some recommendations on how to pur-
posefully organize Painting teaching process “en plein 
air” have been given. 
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Учебная практика «Пленэр» – один из наиболее важных компонентов образовательных про-

грамм в системе художественно-педагогического образования. Теория и методика профессиональной 
подготовки художника-педагога всегда отмечали работу на открытом воздухе как благоприятные усло-
вия обучения живописи, в которых наиболее эффективно формируется его профессиональное, акон-
стантное восприятие цвета. Традиционно это связывается с необычайно широким диапазоном изме-
нений освещения натуры. При этом на наш взгляд, в педагогическом осмыслении благоприятных ус-
ловий, которые содержит пленэр, незаслуженно обойдено вниманием решение задач организации ра-
боты на открытом воздухе, ее инструментального сопровождения, возможностей целенаправленного 
управления механизмами адаптации зрения. Имеется в виду учет тех особых по отношению к натуре 
условий освещения, в которые попадают рабочее место и глаз начинающего художника. Определяя в 
данном случае целенаправленность рассмотрения вопросов, связанных с организацией процесса жи-
вописи на пленэре, следует отметить, что речь идет именно о теоретическом и методическом обеспе-
чении профессиональной подготовки студентов в данных условиях, так как практическая живопись все-
гда очень внимательно относилась к этим аспектам творческой деятельности. 

Благоприятная роль работы начинающего художника на открытом воздухе начинается с целена-
правленного использования особенностей освещения, существенно влияющих на работу механизмов 
адаптации глаза, на формирование цветового строя зрительных образов. По существу пленэр содер-
жит два режима освещения, которые очень часто присутствуют одновременно, – прямое солнечное и 
рассеянное, задаваемое рефлексом неба. При открытом солнце холст обычно помещается в тени. 
Размещаются ли для этого холст и палитра в тени зонта, дерева или просто разворачивается против 
света этюдник – не столь существенно, важно то, что при этом солнечные мотивы художник всегда 
пишет и наблюдает из других условий освещения. Уже по этой причине пейзаж, увиденный глазами 
художника во время прогулки, и пейзаж, наблюдаемый во время работы над этюдом, будет восприни-
маться по-разному. 

Таким образом, в работе живописца присутствует особая точка отсчета адаптации зрения – ос-
вещенность рабочего места. Примеры из истории живописи («Февральская лазурь» И. Грабаря, ноч-
ные пейзажи А. Куинджи и др.) наглядно показывают, как сильно этот фактор может изменить привыч-
ный облик натуры, обогатить колорит ее живописного изображения. 

Художник, пишущий пейзаж на закате солнца, смотрит на теплую гамму природы через холод-
ный рефлекс неба, освещающий его рабочее место. При этом глаз адаптируется уже не к красной 
гамме цветов заката, а к синеве рефлекса неба. В обучении начинающего художника здесь следует 
отметить обеспечение исходных предпосылок: соблюдение условия, в соответствии с которым глаз 
большую часть времени должен быть сосредоточен на холсте, а на натуру необходимо смотреть 
мельком. Очевидно, что такие условия усиливают видимые изменения предметных цветов натуры, 
способствуя аконстантному видению цвета. В данном случае адаптация к холодному рефлексу неба 
не только позволяет увидеть теплую гамму заката, но и усиливает ее, поскольку обостряет восприятие 
цветов, дополнительных к отсвету неба.  
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Таким образом, общее цветовое состояние пейзажа будет замечаться глазом художника, если 
освещение его рабочего места (холста и палитры) отличается от освещения натуры. Тень этюдного 
зонта или затенение любого другого рода создают условия, когда яркость красок пейзажа наблюдается 
из условий ослабленного освещения, именно поэтому просветленность общего тонового состояния 
изображаемого мотива становится заметна даже глазу начинающего живописца. 

Для того чтобы общий цвет пейзажа (цвет освещения) стал заметен, необходимо организовать 
освещение рабочего места нейтральным по оттенку светом, либо светом, имеющим противоположный 
по тепло-холодности оттенок к общему освещению. Для обеспечения этих условий могут быть исполь-
зованы следующие приемы: 

– для выполнения первых условий обычно оказывается достаточно зонта с черной подкладкой, 
нейтрализующей оттенок света и окружающих рабочее место рефлексов; реже используется специ-
ально подсиненный зонт (из педагогической и творческой практики И.И. Левитана), превращающий 
просвет теплых лучей солнца в нейтральный, серый свет [1]; 

– для создания условий освещения рабочего места светом дополнительного оттенка к цвету 
солнечного освещения пейзажа может использоваться рефлекс неба, либо рефлекс от холодной окра-
ски стены или любого другого объекта, в зоне влияния которого располагается этюдник. 

При этом следует учитывать, как будет выглядеть этюд при последующей экспозиции в условиях 
мастерской или выставочного зала. Нейтральный свет в зоне рабочего места упрощает решение тако-
го рода задачи, поскольку приближает восприятие общего цветового состояния этюда к тому, как он 
будет смотреться в мастерской.  

Очевидность изменяемости красок природы в работе живописца на пленэре закрепляется в его 
личном зрительном опыте. Через этот опыт меняется и само понимание природы цвета, которое фор-
мировалось в его обыденной жизни. 

Обучающий потенциал пленэрной живописи связан и с тем, что здесь значительно чаще, чем в 
мастерской художника, используются всевозможные вспомогательные инструменты, приспособления, 
помогающие настроить глаз на восприятие, отвечающее целям и задачам живописи. Так для выполне-
ния пленэрных этюдов в академической живописи часто обращались к помощи специальных черных 
зеркал. Использование видоискателя, зеркала, различного рода живописных «камертонов», – все это 
помогает художнику увидеть изменчивость цветового облика природы, заметить иные его качества, 
которые не доступны обыденному глазу. Р.Р. Фальк, говоря о значении видоискателя для профессио-
нальной постановки глаза художника, отмечал: «"Окошко" видоискателя – волшебное окошко: в нем 
всегда есть незримое стеклышко, то есть плоскость, на которой проецируется все, что мы в нем ви-
дим» [3, с. 21]. А.А. Рылов, работая на пленэре, использовал видоискатель с полями черного цвета, 
экспериментировал с вогнутыми и выпуклыми зеркалами [2].  

Правильное понимание назначения и возможностей используемых инструментов особенно важ-
но в учебной практике, где они могут стать хорошими помощниками в преодолении обыденного вос-
приятия цвета, в снятии с глаз завесы константного видения натуры.  

Таким образом, условия и сам процесс живописи на пленэре содержат в себе факторы, активно 
влияющие на формирование зрительного образа натуры. В этом условия пленэра существенно отли-
чаются от условий академической мастерской. В практике обучения живописи важна целенаправлен-
ность организации этого процесса, умение педагога наиболее полно использовать потенциальные 
возможности пленэра в решении проблемы постановки глаза учащихся на живописное видение цвета, 
в формировании профессиональных качеств будущих художников-педагогов. 
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Задача воспитания актера, поставленная еще К.С. Станиславским – это воспитание личности 

художника. Но в каждом виде искусства есть «ремесленная» составляющая, помогающая художнику 
развить свой «инструмент». Развитый «инструмент» нужен для того, чтобы творить, не задумываясь 
над технической составляющей своего творчества. На каждом этапе обучения, в каждом семестре, 
каждый день, на каждом занятии и каждым упражнением студент развивает свои актерские способно-
сти. Поэтому занятия должны проходить с максимальной эффективностью. 

На первом этапе обучения главным «инструментом» развития актерских способностей является 
актерский тренинг. В настоящее время педагоги подбирают упражнения тренинга, исходя из собствен-
ного опыта и интуиции, научный подход в подборе упражнений не практикуется. Для максимального 
развития творческих способностей необходим новый научный подход, позволяющий учитывать инди-
видуальные особенности каждого студента.  

В связи с этим, целью настоящей работы было на основе личных психологических особен-
ностей студентов первокурсников составить программу актерского тренинга для группы студентов 
и определить ее эффективность. 

Как описано, теоретики и практики театра часто обращались к психологии [1].  
В публикациях [2-4] показано, что в основе формирования актерских способностей лежат общие 

способности, а именно особенности личности и психические процессы человека. С одной стороны, их 
можно измерить с помощью методов психодиагностики, с другой стороны, можно развивать, например, 
с помощью упражнений актерского тренинга, а затем измерить вторично, показывая тем самым эф-
фективность или не эффективность составленной программы актерского тренинга. 

Для выявления сильных и слабых сторон студентов-актеров, личностных особенностей, 
влияющих на развитие актерских способностей, использовали методики психодиагностики. Психо-
логами - соавторами работ [5-7] специально для нашего исследования был составлен комплекс 
методов психодиагностики, направленных на выявление особенностей протекания познаватель-
ных процессов (памяти, внимания, ассоциативного мышления, воображения и связанных с ними 
проявлений креативности). Эти проявления изучались с учетом характерологических особенно-
стей и состояния каждого студента. Каждая из применявшихся методик дает достоверные резуль-
таты, так как все методики стандартизированы.  

В состав методик, вошедших в применявшийся нами комплекс, были включены следующие: 
«Заучивание десяти слов» (А.Р. Лурия), методика «Горбова-Шульте», «Исключение предметов» или 
«4-й лишний», «Ответные ассоциации», «Пиктограммы» (А.Р. Лурия), опросник Леонгарда-Шмишека, 
метод цветовых выборов Люшера [8]. Некоторые методики использовались с измененной инструкцией, 
направленной на изучение творческих возможностей студентов. 

Выборку исследования составили 26 человек в возрасте от 16 до 27 лет, 10 юношей и 16 деву-
шек. Все являются студентами первого курса актерского факультета Института современного искусст-
ва г. Москвы, художественный руководитель курса профессор Е.В. Радомысленский. 

Были исследованы следующие личностные особенности [5]: черты характера; актуальное со-
стояние потребностей; память и внимание; мышление, воображение, ассоциации. Результаты входных 
исследований (первого диагностического среза) показали, что: 

большинству студентов свойственны высокие показатели таких черт характера как эмотивность, 
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демонстративность, экзальтированность, гипертимность;  
актуальное состояние и потребности имеют достаточно сильный разброс. Однако в двух случаях 

отмечены очень высокие состояния стресса и ощущение крайней усталости, что показывает необхо-
димость особого внимания со стороны педагога к этим студентам; 

для памяти и внимания характерны высокие значения за исключением единичных случаев низ-
ких показателей; 

мышление, воображение и ассоциации, определяющие уровень творчества испытуемых, у 
большинства студентов находятся на посредственном уровне. Только 9 человек показали более 
высокие результаты.  

Входное исследование позволило получить данные по всем исследуемым характеристикам по 
каждому студенту, а значит получить средние значения по всей выборке испытуемых по показателям 
внимания, мышления, воображения, ассоциативных процессов, относительно которых можно судить 
об уровне каждого из студентов. 

С учетом выявленных особенностей студентов была составлена программа актерского тренинга. 
Программа рассчитана на 24 академических часа (8 занятий по 2 занятия в неделю), и проводилась в 
течение месяца. При составлении программы руководствовались также следующими соображениями: 

В программу вошли упражнения К.С. Станиславского [9], С.В. Гиппиуса [10], Л.В. Грачевой [11]. 
Выбор авторов упражнений обусловлен тем, что в их публикациях имеются четкие указания о том, ка-
кие именно качества тренируются с помощью данного упражнения. Тренировке подвергали те качест-
ва, которые по результатам входного исследования были относительно слабо развиты у студентов. В 
состав программы вошли упражнения, направленные на развитие произвольного внимания, вообра-
жения, памяти, ассоциативного мышления, снятие эмоциональных зажимов, преодоление психологи-
ческих барьеров, снижение уровня стресса. Кроме того, в связи с требованиями этапа обучения, были 
использованы упражнения, направленные на развитие координации движения, ритма и речи участни-
ков, усиление чувства партнера, а именно: 

преодоление психологических барьеров и снятие эмоциональных зажимов: «Доверяющее паде-
ние», «Гнев», «Наговор», «Мышечная гимнастика», «Электрический ток», «Пластилиновый человек» 
[11]. 

тренировка внимания: «Юлий Цезарь», «Счетная машинка», «Обнимашки», «Пианино», «Полоч-
ки» [10]. 

тренировка воображения, ассоциативного мышления: «Мячи и слова», «Три глагола», «Почва 
под ногами», «Аутотренинг» [9, 10].  

тренировка памяти: «Снежный ком». 
снижение уровня стресса: «Мафия». 
Студенты были разделены на экспериментальную и контрольную группы. В экспериментальную 

группу вошли 11 человек: 6 мужчин и 5 женщин. В состав контрольной группы – 15 человек: 4 мужчины 
и 11 женщин. В экспериментальной группе были проведены занятия по описанной выше программе, в 
то время как в контрольной группе занятия проводили другие педагоги по обычной программе. 

При этом цель всех 8 занятий, проведенных в экспериментальной группе, была общей: тре-
нировка мышечной свободы, снятие психологических барьеров, развитие внимания, воображения, 
памяти, координации, чувства партнера, чувства ритма, закрепление понятия темпо-ритм. Разница 
заключалась лишь в акцентах: 

Занятие 1. Развитие внимания. 
Занятие 2. Снятие психологических барьеров, развитие воображения и ассоциативного мышле-

ния. 
Занятие 3. Снятие психологических барьеров, развитие воображения, памяти. 
Занятие 4. Снятие психологических барьеров, развитие воображения, памяти. 
Занятие 5. Развитие чувства партнера, воображения, эмоциональная разгрузка. 
Занятие 6. Развитие чувства партнера, памяти, внимания, воображения, эмоциональная раз-

грузка. 
Занятие 7. Снятие психологических барьеров, развитие чувства партнера, памяти, внимания, 

эмоциональная разгрузка. 
Занятие 8. Снятие психологических барьеров, развитие чувства партнера, памяти, внимания, 

эмоциональная разгрузка. 
После этого было проведено повторное психодиагностическое обследование (второй диагно-

стический срез), направленное на изучение динамики изменения психологических особенностей сту-
дентов [7]. По результатам повторного исследования, на основании сравнения динамики изменений 
между экспериментальной и контрольной группами студентов, была определена эффективность про-
ведения программы тренинга развития актерских способностей. 
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Проведенные исследования показали, что: 
произошла трансформация потребностей в обеих студенческих группах. В экспериментальной 

группе отмечается увеличение упорства в достижении цели, рациональности суждений, опоры на жиз-
ненный опыт, повышение самооценки, в то время как в контрольной наблюдается противоположная 
тенденция – повышение иррациональной созерцательной позиции. В актуальном состоянии обеих 
групп преобладает эмоциональная неустойчивость, сентиментальность, ранимость, экзальтирован-
ность, потребность в новых впечатлениях и переживаниях; 

произошло повышение эффективности запоминания и улучшение внимания в эксперименталь-
ной группе по сравнению с контрольной; 

уровень ассоциаций оказался выше в экспериментальной группе, чем в контрольной. Увеличил-
ся средний показатель мышления в обеих группах при несколько большей положительной динамике у 
студентов экспериментальной группы.  

Таким образом, проведенная программа тренинга для развития творческих способностей 
студентов-актеров, составленная с учетом индивидуальных психологических особенностей сту-
дентов, является эффективной. Следовательно, общий подход к экспериментальному выявлению 
недостаточно развитых творческих способностей и их корректировке с помощью специальной про-
граммы упражнений актерского тренинга также является эффективным. Этот подход позволяет 
проводить занятия по актерскому мастерству, основываясь не только на опыте и интуиции педаго-
га, но и на данных объективных исследований. 
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В процессе профессиональной подготовки студент ссуза приобретает опыт проявления мульти-

культурной компетенции в ситуациях деловой коммуникации, развивает лингвистические умения, ко-
торые целенаправленно создаются в учебно-воспитательном процессе ссуза, расширяет представле-
ния о различных сторонах этнокультур, вырабатывает профессиональные знания и умения по органи-
зации межэтнического взаимодействия, развитию толерантности.  

Чтобы быть готовым к восприятию чужой культуры, человек должен сначала осознать себя как 
представителя собственной культуры. При сопоставлении культур и менталитетов субъект должен 
подвергнуть рефлексии собственную культуру, а затем попытаться встать на точку зрения изучаемой 
культуры и увидеть мир глазами носителей другого типа мышления, иных ценностей и стереотипов.  

Исходя из контекстного и деятельностного подходов, для того чтобы в процессе профессио-
нального образования получаемые знания формировали внутренние убеждения студентов ссузов, 
трансформировались в профессиональное самосознание студентов ссузов, приобретали действенный 
характер, реализовывались в будущей теоретической и практической работе специалистов, необходи-
мо в учебном процессе ставить перед студентами целостные задачи и создавать ситуации, ориенти-
рованные на реальные профессиональные процессы, предоставлять им возможности для самостоя-
тельной активной работы с опорой на их жизненный (витагенный) опыт.  

При определении понятия «ситуационные задания» мы исходили из существующего в совре-
менной дидактике определения понятия «учебные задания» как разнообразных по содержанию и объ-
ему видов самостоятельной работы, выполняемых по указанию преподавателя и являющихся неотъ-
емлемой частью процесса обучения. Они способствуют более успешному усвоению знаний, умений и 
навыков, развитию инициативности, настойчивости, интереса к познанию, учат выбирать наиболее 
целесообразные средства достижения поставленных целей [1, с. 101-102]. Применительно к нашему 
исследованию ситуационные задания способствуют формированию мультикультурной професисо-
нальной направленности, поликультурной профессиональной грамотности и мультикультурной про-
фессиональной деятельности. 

В ситуационной задаче условие представлено в виде события, обстоятельств, имитирующих 
деятельность в профессиональной сфере в мультикультурном обществе. Цель решения ситуационных 
задач в формировании мультикультурной компетенции студентов ссузов мы видим в усвоении знаний 
и приобретении профессиональных умений на основе деятельности в условиях, приближенных к ре-
альной профессиональной деятельности в мультикультурном регионе.  

Опираясь на классификацию ситуационных задач, предлагаемую А.П. Панфиловой [2], мы вы-
деляем: ситуационные задачи с неопределенностью исходных данных, для выполнения которых необ-
ходимо сначала определить условия ситуации; ситуационные задачи с неопределенностью в поста-
новке вопроса – они обучают прогнозированию, так как дается нечеткая формулировка самого зада-
ния, где неясно, что нужно анализировать; ситуационные задачи с избыточными или ненужными для 
решения исходными данными – они учат отбирать лишь необходимые для решения сведения; ситуа-
ционные задачи с противоречиями или неверными сведениями в предлагаемой ситуации – они требу-
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ют при выполнении учитывать лишь ту информацию, которая не противоречит цели решения; ситуа-
ционные задачи, допускающие лишь вероятностные способы решения – они учат предвидеть даль-
нейшее развитие событий; ситуационные задачи на обнаружение ошибки в их выполнении – здесь 
требуется найти допущенную ошибку и исправить положение; ситуационные задачи на закрепление 
или повторение пройденного материала; проблемные ситуационные задачи – здесь требуется вы-
явить проблему, обнаружить противоречие. 

Успешность и эффективность занятий с использованием ситуационных задач во многом зависит 
от того, насколько правильно подобраны задачи, реалистичны ли они, адекватны ли они возможностям 
студентов ссузов. В этом случае представляется целесообразным руководствоваться принципом 
S.M.A.R.T., который эффективно применяется в управлении персоналом и менеджменте [3]. Согласно 
этому принципу, задача должны быть конкретной, измеримой, ориентированной на реалистичные дей-
ствия, ограниченной временными рамками и ресурсами. 

В качестве следующего ситуационного задания мы предлагаем коллективный анализ ситуаций 
(кейс-анализ). По определению Т.С. Паниной, кейс-анализ (кейс-метод) – это техника обучения, ис-
пользующая описание реальных ситуаций [4, с. 92]. 

Кейс – это события, реально произошедшие в той или иной сфере деятельности и описанные 
автором для того, чтобы спровоцировать дискуссию в учебной аудитории, «сподвигнуть» студентов к 
обсуждению и анализу ситуации и принятия решения. 

Студенты ссузов рассматривают профессиональные случаи (казусы, кейсы (cases)), основанные 
на письменных заключениях судов, гипотетические ситуации, содержащие конфликты и дилеммы, си-
туации, имевшие место в реальной жизни, взятые из книг, журналов и других источников. Поскольку 
студентам изначально не дается точная правовая норма, которую нужно применить при решении дан-
ного казуса, им приходится вырабатывать свои собственные идеи и заключения. Анализируя предла-
гаемые для обсуждения ситуации, подбирая правильные пути их решения, студенты ссузов учатся 
применять полученные теоретические знания в практических ситуациях. 

Одним из видов ситуационных заданий, применяемых при обучении студентов ссузов, является 
составление и разбор деловой документации. Такое задание может выполняться методом «папки с 
входящими документами». В профессиональной литературе по игровым технологиям этот метод ина-
че называется также «информационным лабиринтом» или «баскетметодом». Данный метод основан 
на работе с документами и деловыми бумагами, которые относятся к деятельности того или иного 
специалиста.  

Например, при обучении студентов ссузов по специальности 040401 «Социальная работа» это 
может быть составление ходатайства, жалобы, запрос информации. При обучении студентов ссузов по 
специальности 190701 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам транспорта)», 
письменный ответ на запрос информации и т. д. 

Особое значение в реализации целевых установок этого этапа имеет спецкурс «Мультикультур-
ная коммуникация в профессиональной среде». Его цель – подготовка студентов ссузов к профессио-
нальной деятельности в мультикультурном регионе. Особенность его применения в том, что он пред-
полагает решение следующих задач: формирование системы знаний о специфике профессиональной 
деятельности в мультикультурном пространстве, расширение знаний о культурах различных народов и 
наций мира; изучение этнопсихологии народов Астраханской области и учет их особенностей в юриди-
ческой работе; вооружение студентов ссузов методами диагностики этнопсихологических особенно-
стей; овладение студентами ссузов приемами и техникой общения с учетом национального характера, 
средствами предупреждения межэтнических конфликтов. 

Спецкурс помогает студенту систематизировать знания об основах мультикультурного общест-
ва, взаимодействия в нем и перевести их личностные представления в профессиональные установки.  
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Проблема формирования познавательной активности в силу своей практической значимости по-

стоянно обращала на себя внимание великих ученых. В данной статье мы проанализируем состояние 
проблемы формирования познавательной активности, отраженное в педагогических исследованиях, 
выделим основные ориентиры для разработки методики формирования познавательной активности. 
Трудность данной задачи заключается в том, что указанная проблема требует обобщения решений 
многих смежных проблем, выдвинутых в педагогических исследованиях. 

Формирование компонентов познавательной активности связано с развитием теоретического 
мышления, положительной мотивации учения, контрольно-оценочных умений, с усвоением учащимися 
методологических знаний. 

В ряду показателей развития познавательной активности учащихся можно выделить: «уровень 
преобразования позиции учителя и ученика; динамику использования форм сотрудничества: от макси-
мальной помощи, оказываемой учителем ученику, к нарастанию собственной активности до полной 
самозаинтересованности в обучении» [1, с. 12]. 

Всякое обучение сводится к образованию новых связей (ассоциаций). При этом, как полагает 
Ю.А. Самарин, умственная деятельность направлена на то, чтобы в этих системах выявить основ-
ные понятия, их общие и отличительные признаки, их причины и следствия. Ученый, в частности, 
пишет: «Каждая научная дисциплина, а отсюда и учебная дисциплина, имея свой особый предмет 
изучения, тем самым представляет собой особую систему понятий, вокруг которых и группируются 
изучаемые ею факты. Учащийся должен владеть знаниями и соотношениями, а также умениями и 
навыками внутри данной системы знаний» [2, с. 262]. Для образования внутрисистемных ассоциа-
ций необходимо в процессе обучения проводить систематизацию изучаемых знаний, что требует 
специальной работы учителя. Ю.А. Самарин выделил локальные связи, образующие элементар-
ные знания о предмете или явлении, частносистемные связи, образующиеся при изучении темы, 
межсистемные связи, являющиеся высшим этапом умственной деятельности учащихся и охваты-
вающие разные системы знаний. Изучая работы ученого, мы поставили задачу определить основы 
межсистемных связей при изучении отдельных тем физики, которые могли бы стать ориентиром 
для формирования познавательной активности учащихся. 

Одной из основ межсистемных связей мы считаем математические знания. Общеизвестно, что 
современные физические науки каждый свой шаг при движении вперед связывают с математикой. 
«Математика распространяется как вширь, так и вглубь, интенсивно проникая в “затаенные уголки” 
наук, помогая решать даже те проблемы, которые прежде казались недоступными» [3, с. 69]. Б.М. Кед-
ров приходит к важному методологическому выводу: «Взаимное проникновение наук отражает… объ-
ективную диалектику природы, представляя собой единство в многообразии...» [4, с. 305]. 

Но в то же время содержание и смысл физических законов не сводится к математическим фор-
мулировкам. Математическое уравнение, описывающее физический закон, не содержит границ приме-
нимости этого закона, которые нередко устанавливаются экспериментальными методами. 



Педагогика и методика преподавания 

 

 
 

104 
 

Другой основой создания межсистемных связей, на наш взгляд, являются объекты физического 
знания, их взаимосвязи, а также знание о логических операциях и понятиях. Сами по себе знания как 
форма отражения действительности еще не обеспечивают умения ими пользоваться. 

По мнению М.Д. Даммера «формирование системы предметных знаний невозможно без сооб-
щения учащимся методологических знаний. Последние делятся на два типа – знание о методах науч-
ных исследований и знание о структуре научной системы знаний» [5, с. 11]. 

Н.В. Кочергина в систему методологических знаний включает следующие подсистемы: 
─ знания о диалектическом методе (принцип многоуровневой структуры мира, закон движения, 

закон: единства и борьбы противоположностей, закон перехода количественных изменений в качест-
венные, закон отрицания отрицания и т.д.); 

─ методологию гносеологии; (уровни, этапы, методы научного дознания); 
─ методологию логики (понятие, суждение, умозаключение); 
─ общенаучной методологии (механистический, системный, кибернетический, вероятностный, 

синергетический подходы); 
─ методологию физики (фундаментальные физические идеи, понятия и принципы) [6, с. 17-19]. 
П.В. Базарова в педагогических исследованиях приходит к выводу о том, что учебный материал 

должен быть объединен, сгруппирован и классифицирован таким образом, чтобы наиболее эффек-
тивно решать проблему развития познавательной активности и самостоятельности. В этом отношении 
важную роль играют обобщения теоретических знаний, укрупнение их единиц, обобщение способов 
оперирования ими [7, с. 9]. 

Содержание обучения физике и его структурирование строятся на основе принципа генерализа-
ции, который предполагает выделение одной или нескольких стержневых идей и объединение вокруг 
них учебного материала. Такими идеями могут быть принципы, понятия, законы, теории. Это просле-
живается в курсах физики отечественного и зарубежного обучения. 

Так, например, в американском вводном курсе физики стержневой является идея строения ве-
щества, в соответствии с которой курс начинается с изучения количественных характеристик свойств 
вещества (объем, масса, плотность, тепловое расширение, агрегатные превращения и т.д.). 

В одном из курсов физики в нашей стране стержневой идеей выступает концепция вещества и 
поля как двух видов материи. 

В отечественной школе в качестве элемента знаний, вокруг которого группируется учебный ма-
териал, выбрана физическая теория [8, с. 98].  

В другом курсе методики преподавания физики указано: «Объектами, подлежащими группиров-
ке, систематизации, в курсе физики являются: 1) структурные формы материи; 2) свойства тел (час-
тиц); 3) явления, процессы, виды движения; 4) приборы, машины, установки; 5) методы исследования; 
6) величины, характеризующие свойства тел и явления и т.д. 

Классификация объектов осуществляется на основе какого-либо одного существенного признака 
классифицируемых объектов. Примерами классификации с помощью схем являются классификация 
двигателей по виду энергии, преобразуемой в механическую энергию, классификация электростанций 
по виду энергии, превращаемой в электрическую, и т.д.» [9, с. 220]. 

На наш взгляд, предложенные способы систематизации носят частносистемный характер, т.е. 
возможен вариант систематизации знаний по физике, который носит межсистемный характер.  

При построении системы предметно-методологических знаний учащихся, а также при моделиро-
вании процесса формирования познавательной активности мы опираемся на дидактический принцип 
цикличности, но не можем согласиться с универсальностью его применения для управления учебным 
познанием через выделение последовательности его этапов: факты – проблема – гипотеза – модель – 
следствия – выводы – эксперимент – применение. Логику научного познания нельзя переносить меха-
нически на управление учебной деятельностью. Логика научного познания определяется на основании 
способов умственных действий учащихся, которые формируются при изучении других предметов до 
изучения физики, и должны осваиваться учащимися по специально построенной методике овладения 
предметно-методологическими знаниями, где центральным механизмом присвоения служит осознан-
ное использование учащимися способов умственных действий.  

С нашей точки зрения, ориентирами для разработки теории и методики формирования по-
знавательной активности в процессе обучения физике могут стать идеи В.А. Краевского, И.Я. Лер-
нера, Ю.А. Самарина, Ю.А. Саурова, А.В. Усовой, Н.Ф. Талызиной, Т.Н. Шамало о развертывании 
вспомогательных знаний (логических, методологических, философских, историко-научных, оце-
ночных) [8, с. 32], которые, на наш взгляд, для учеников служат методической основой учебно-
познавательной деятельности: 

─ тот факт, что, изучая физику, школьники знакомятся с формализованными теоретическими 
системами, в процессе обучения и в научном поиске необходимо использовать как содержательные, 
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так и формализованные методы, усиление последних методов связано с развитием методической 
мысли, повышением научности преподавания [10, с. 60]; 

─ обучение учащихся основным операциям мышления: анализу, синтезу, абстрагированию, 
обобщению, сравнению, конкретизации, классификации и систематизации [11, с. 8-9]; 

─ целостный подход: изучение темы как единой системы, в которой познаются не только все 
элементы, но и их связи и отношения [10, с. 47];  

─ управление внутренним миром учащихся через осознание закономерностей этого мира, через 
механизм рефлексии; человек, воспринимает любые объекты в поле значений, целей, т. е. субъектив-
но, он строит свой предмет, свой факт [12, с. 37].  
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Вся история человечества – это история смены общественных и личностных ценностей и ценно-

стных ориентаций под влиянием этнической, социальной, профессиональной, образовательной, поло-
возрастной дифференциации человечества. Вопрос определения ценностей человечества обостряет-
ся в ключевые, сложнейшие моменты, имеющие значение для дальнейшего выживания и развития 
человеческого сообщества.  

Осознание кризиса современной цивилизации начиналось с понимания опасных последствий 
техногенного развития – глобальных проблем физического выживания человечества (иссякание при-
родных ресурсов, отравление почвы, воды, воздуха, озоновые дыры и т.д.). В последние годы акценты 
все более смещаются в сферу культуры. Корни мирового цивилизационного кризиса усматриваются в 
глубинных процессах, духовном мире человека и человечества. В ходе индустриального и постиндуст-
риального развития техника оказалась выше культуры, поставила культуру на службу себе. Современ-
ная технология диктует человеку способ мысли и действия, обезличивая его. Создаваемая как средст-
во для достижения конкретных прагматических целей, во второй половине ХХ в. она превратилась во 
вторую природу – среду обитания современного человека, имеющую собственные цели и направления 
развития. Не случайно человечество поставлено перед проблемой создания эко-этики как основы ду-
ховного выживания в мире доминирующей техники [1. с. 12].  

В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем современного образования являет-
ся воспитание поколения с четкими ценностными ориентирами, с твёрдой гражданской позицией, раз-
бирающегося в современных противоречивых тенденциях развития общества, имеющего свои взгляды 
на изменяющуюся геополитическую обстановку в мире. Это становится особенно актуально в условиях 
информационного общества, в котором на первом плане в средствах массовой информации стоит об-
ладание материальными ценностями. Удовлетворение утилитарных потребностей значимее, чем 
стремление к идеальному и следование принципам общечеловеческой морали.  

Образование в современном мире фактически также поставлено на службу технике и техноло-
гии, диктующих образовательный стандарт, и не в полной мере противостоит кризисным процессам в 
духовной жизни общества. По сути, не готова к решению новых глобальных духовно-нравственных 
проблем и педагогика, включая ее концептуальное ядро – философию образования. 

Разработка концептуальных основ духовно-нравственного развития и образования детей и 
юношества имеет в виду прежде всего задачи интеграции знаний о духовной сфере человека и ее 
развитии, о духовных ценностях как фундаментальных основах человеческой культуры, оформле-
ния понятийного аппарата [3, с. 24].  

Философское понятие «духовность» многозначно. Связанное с понятиями «духовный мир», 
«духовная жизнь», оно как бы оттеняет их качество. Рассмотрим трактовки духовности, которые 
выделяет философия образования. 

С духовным, духовностью в человеке всегда связывали устремленность к возвышенному, идеа-
лам, высшим ценностям, нравственным императивам, «постоянный возврат человека к человеческому 
в себе, к тому, что есть человеческое долженствование» [4, с. 12].  

Духовность трактуется и как способность создавать внутренний мир, мир идеальных сущностей 
– индивидуальных смыслов, способность, изначально присущая человеку как природному существу. 
Опираясь на индивидуальные смыслы, человек преодолевает жесткость жизненной ситуации, выры-
вается из прагматического плена в решении жизненных проблем, готов подняться из состояния повсе-
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дневности в сферу предполагаемых возможностей выхода за рамки наличной действительности, в 
сферу должного, достойного, истинно человеческого [5, с. 123].  

Духовное саморазвитие человека усматривается в преодолении «одномерностей» духовного 
мира, создании всё новых индивидуальных смыслов, присвоении всё новых духовных ценностей, в 
непрерывном процессе «выстраивания себя» как нравственной, самостоятельной, творческой лично-
сти. Ядро духовности – присвоенный личностью мир ценностей [6, с. 57].  

Ценность – это антропогенный феномен. Человек отличается от всех остальных существ 
тем, что он постоянно оценивает те или иные феномены: мироздание в целом, явления социаль-
ной реальности, факты собственной жизни по их значимости. Люди не просто пребывают в мире, 
каждый человек строит свою жизнь индивидуально, ориентируясь на своё личное решение вопро-
са о том, что есть благо. В этой связи можно сказать, что специфика человеческого бытия как раз и 
состоит в ценностном отношении к миру. Одна из основных трудностей в изучении ценностей за-
ключается в том, что в науке отсутствует единство в понимании сущности этого феномена, и на 
сегодняшний день сложились разные специфические подходы к определению ценности, которая 
понимается весьма широко и неопределённо, и эти расхождения создают спектр неожиданных, 
зачастую противоречивых представлений [7].  

Ценности выступают как сила, определяющая особенности сознания, мировоззрения и поведе-
ния любого субъекта, будь то отдельный человек, нация, этнос, государство. На основе ценностей, 
которые они принимают или исповедуют, люди строят свои отношения, определяют цели своей дея-
тельности, занимают политические позиции. Вне культуры развитие человека лишается смысла, каж-
дый человек, выбирая ценности из наличной культуры, выстраивает их в мобильную иерархическую 
систему, которая со временем постепенно преобразовывается. В культуре выражаются, хранятся, ос-
ваиваются и передаются те ценности, которые ориентируют человека в мире, наполняют его жизнь 
всесторонним содержанием, иначе говоря, система взглядов, которая не упорядочивает и не иерархи-
зирует окружающий мир по его ценностным признакам, просто не может быть названа культурой [8].  

В неисчерпаемом мире духовных ценностей философско-педагогическая мысль выделяет мир 
человеческой культуры: науку, философию, искусство, религию, этику. Каждая из сфер культуры – 
кладезь ценностей для духовного развития человека. И все же сущностно наиболее связана с катего-
рией «духовные ценности» этика с ее ориентацией на гуманные отношения между людьми, на цен-
ность человеческой жизни. Философией образования принимаются как непреходящие общечеловече-
ские идеалы: Истина, Добро, Красота, Гармония; основные добродетели: справедливость, любовь к 
ближнему, правдивость и искренность, самообладание; более частные этические ценности, опреде-
ляющие нравственно правильные поступки [9, с. 79].  

Любой поступок человека, если он в той или иной степени влияет на других людей и небез-
различен для интересов общества, вызывает оценку со стороны окружающих. Мы оцениваем его 
как хороший или плохой, правильный или неправильный, справедливый или несправедливый, 
пользуясь при этом понятием морали [10, с. 81].  

Мораль в прямом значении этого слова понимается как обычай, нрав, правило. Часто в ка-
честве синонима этого слова используют понятие «этика», означающее привычку, обыкновение, 
обычай [11, с. 53].  

В другом значении этика употребляется как философская наука, изучающая мораль. В зависи-
мости от того, как освоена и принята человеком мораль, в какой мере он соотносит свои убеждения и 
поведение с действующими моральными нормами и принципами, можно судить о его уровне нравст-
венности. Иначе говоря, нравственность – это личностная характеристика, объединяющая такие каче-
ства и свойства, как доброта, порядочность, честность, трудолюбие, дисциплинированность, коллекти-
визм, регулирующие индивидуальное поведение человека [12, с. 17].  

Поведение человека оценивается по степени соответствия определенным правилам. Если бы 
таких правил не было, то один и тот же поступок оценивался бы с разных позиций и люди не могли бы 
прийти к единому мнению – хорошо или плохо поступил человек. Правило, имеющее общий характер, 
т. е. распространяющееся на множество одинаковых поступков, носит название нравственной нормы. 
Норма – это правило, требование, определяющее, как человек должен поступить в той или иной кон-
кретной ситуации. Нравственная норма может побуждать ребенка к определенным поступкам и дейст-
виям, а может и запрещать или предостерегать от них. Нормы определяют порядок взаимоотношений 
с обществом, коллективом, другими людьми [13, с. 59].  

Нормы объединяются в группы в зависимости от тех областей отношений между людьми, в 
которых они действуют. У каждой такой области (профессиональные, межнациональные отноше-
ния и др.) есть свое исходное начало, которому подчинены нормы, – нравственные принципы. Так, 
например, нормы отношений в какой-либо профессиональной среде, отношения между представи-
телями разных национальностей регулируются нравственными принципами взаимоуважения, ин-
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тернационализма. Понятия морали, имеющие всеобщий характер, т. е. охватывающие не отдель-
ные отношения, а все области отношений, побуждая человека везде и всюду руководствоваться 
ими, называются нравственными категориями. В их числе такие категории, как добро и справедли-
вость, долг и честь, достоинство и счастье [14, с. 74].  

Воспринимая требования морали как правила жизни, общество вырабатывает понятие нравст-
венного идеала, т. е. образец нравственного поведения, к которому стремятся взрослые и дети, считая 
его разумным, полезным, красивым. Моральные нормы, причины, категории, идеалы принимаются 
людьми, принадлежащими к определенной социальной группе, и выступают как форма общественного 
нравственного сознания. Вместе с тем мораль – это форма не только общественного сознания, но и 
индивидуального нравственного сознания, так как человеку присущи свои особенности духовного 
склада, особенности его представлений, чувств, переживаний. Эти личные проявления всегда окраше-
ны общественным сознанием. Усвоенные и принятые личностью нравственные нормы, принципы, ка-
тегории, идеалы в то же время выражают ее определенные отношения к другим людям, к себе, к сво-
ему труду, к природе. Содержание воспитательной работы учителя по формированию нравственной 
культуры учащихся и составляет формирование названных групп отношений [15, с. 17].  

Таким образом, анализируя всё сказанное, мы видим, что духовные ценности только тогда ста-
новятся неотъемлемой частью духовного мира личности, когда в данный процесс включаются способ-
ности человека к саморазвитию, самовоспитанию. При этом важна направленность духовного разви-
тия на определенную систему ценностей. Формирование этой направленности невозможно без пере-
хода к новой парадигме образования, ориентированной на человека, ответственного в своей свободе 
поведения и действия. 
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В статье на основе исследований, проведенных автором 
и при его участии, представлено политико-
социологическое понимание важности процессов фор-
мирования общественного мнения в условиях военно-
политического кризиса. По итогам проведенных иссле-
дований осуществлен сравнительный анализ общест-
венного мнения населения 4 стран: Россия, Грузия, Абха-
зия, Южная Осетия по вопросу кризисной ситуации, воз-
никшей на территории Южной Осетии в августе 2008г. 
Одним из центральных выводов, которые представляет 
автор, является факт необходимости увеличения ин-
формационного присутствия России на европейской 
арене. 
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противоборство, «пятидневная война».  
 

The article presents political and sociological under-
standing of the importance of public opinion formation 
processes in the conditions of military-political crisis; it 
is based on the research conducted by the author and 
with his participation. According to the results of the 
conducted research, the comparative analysis of public 
opinion of the population of 4 countries is carried out 
(Russia, Georgia, Abkhazia and South Ossetia); it con-
cerns the crisis situation which occurred in the territory 
of South Ossetia in August 2008. One of the central con-
clusions which are presented by the author is the neces-
sity of increase of informational presence of Russia in 
the European territory. 
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Несмотря на то, что с момента вооруженного столкновения на территории Южной Осетии про-

шло более 3 лет, ситуация в данном районе остается очень напряженной и сложной. Она является 
таковой по нескольким причинам. Среди основных можно выделить: диаметрально противоположное 
видение лидерами двух стран перспектив развития суверенных государств Абхазии и Южной Осетии, 
постоянные провокационные действия со стороны грузинского руководства в адрес России, направ-
ленные на привлечение внимания европейского сообщества к проблемам в данном регионе, а так же 
личная неприязнь двух лидеров друг к другу. Как мы можем помнить, Президент России Д.А. Медведев 
в своем выступлении заявил: «Мы рано или поздно вернемся к нормальным, полноценным отношени-
ям с Грузией. Иного и быть не может, но с действующим президентом Грузии я лично никаких дел 
иметь не буду. Он для Российской Федерации персона нон-грата» [1]. 

Помимо того, что в настоящий момент Страсбургский суд рассматривает жалобу Грузии на дей-
ствия России в ходе войны 2008 г., Президент данной страны постоянно в эфире грузинских и евро-
пейских СМИ пытается возобновить интерес к августовским событиям путем оскорблений в адрес рос-
сийской власти и «режима Путина-Медведева». Так, проводя телемост с населением Грузии, Саака-
швили сравнил Россию с крокодилом, от которого необходимо держаться подальше. Комментирую 
отношения с Россией, первое лицо государства отметил: «Их политика находится на уровне рептилии. 
Поэтому чем дальне отойдешь от крокодила, тем быстрее дойдешь до земли обетованной» [2].  

В настоящее время мы являемся свидетелями латентной фазы затяжного конфликта, где 
одна сторона всячески пытается возобновить интерес к территориям Южной Осетии и Абхазии, а 
другая, в силу своих геостратегических амбиций, игнорирует «политические» нападки со стороны 
Грузии, пытаясь все оставить на своих местах. Вызывает опасения то, что Президент Грузии М. 
Саакашвили достаточно агрессивно настроен. Так, в своем выступлении он отмечает, что «проиг-
рана битва, но война еще не закончена» [3]. 

Конечно, проблема взаимоотношений Грузии и России рассматривается научными кругами 
России очень тщательно и всесторонне. На протяжении многих лет исследуются такие темы для 
анализа, как геополитические интересы двух стран, перспективы их будущего сотрудничества, 
безопасность на территории Северного Кавказа, цели, задачи и итоги «пятидневной войны» [4], 
информационное противостояние и многое другое.  

Существует большое количество работ по различным аспектам развития данного конфликта. 
Среди таковых, можно выделить работы Д. Булина, А. Орловой, Г. Гаджиева Г., И.Н. Панарина, Л.Г. 
Панариной, Г.Г. Почепцова [5] и ряда других авторов.  
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События августа 2008 г., связанные с вооруженной агрессией на территории Южной Осетии 
оставили свой отпечаток не только на межправительственном уровне, но и в сознании широких 
слоёв общества. Информационное воздействие на общественное мнение дало свои результаты, а 
так же преподнесло некоторые сюрпризы. Эти выводы были сделаны из анализа, проведенного 
автором данной работы. Несмотря на большую изученность представленной проблематики (ин-
формационное противостояние России и Грузии за общественное мнение: европейское, своего 
населения, мнения граждан США) представляет научный интерес результаты социологического 
исследования, проведенного в 4 странах, которые непосредственно были втянуты в конфликт: 
Грузия, Абхазия, Южная Осетия и Россия.  

Материалы для социологического анализа собирались и обрабатывались в период с 
01.07.2011 по 01.10.2011, что составляет 90 календарных дней. Общее количество опрошенных – 
400 чел., по 100 опрошенных мнений с каждой стороны. Критерии по выборке людей для социоло-
гического опроса: пол, возраст, социальное положение.  

В Грузии социологический опрос проводился на территории 2 городов: Тбилиси и Батуми, в Рос-
сии – Краснодар, Ростов, в Абхазии – Сухуми и Гудаута, в Южной Осетии – Цхинвал.  

Возрастная категоризация населения опрошенных респондентов делится на 3 группы: до 18 
лет, от 19-40, от 41-60 лет. Каждая группа составляет 1/3 из общего количества анкетируемых. 
Данный вид деления направлен на выявление особенностей социального представления о кон-
фликте в августе 2008 г.  

Социальное положение выбрано в зависимости от места трудовой деятельности. А именно, в 
анкете представлены следующие виды деления категорий: рабочие, служащие, интеллигенция, пред-
приниматели. Особый интерес по выбранной тематике вызывает интеллигенция и предприниматели – 
основа любого полноценного общества.  

Анкета представляет собой 20 вопросов, основной упор в которых делается на информаци-
онную составляющую конфликта. Наша задача в сравнительной временной перспективе оценить 
изменения, которые возникли по отношению к августовскому конфликту среди населения 3 стран с 
2008 по 2011 гг. 

Первый факт, который бы хотелось отметить – дифференцированное мнение граждан 3 стран, 
относительно позиции России, по вопросу вмешательства в зону конфликта. Так, ссылаясь на иссле-
дования ФОМ, проведенные в рамках 3-летней независимости Южной Осетии и Абхазии [6], мы видим, 
что среди русского населения происходит падение показателей, относительно одобрения действий 
российских властей с 77% в 2008 г. – до 67% в 2011 г. соответственно.  

Другая картина отражается в опросе гражданского населения Грузии. Так, по данным статисти-
ческого опроса 40 чел., что составляет 40% населения, ответили, что «России необходимо было вме-
шаться в конфликт», 15% не определились и 45 чел. из 100 ответили, что Россия не имела права вме-
шиваться во внутренние дела государства.  

Из представленных материалов мы можем сделать выводы, относительно того, что на террито-
рии Грузии живет большое количество людей, которые относятся к вопросу вмешательства России в 
конфликт далеко не так радикально, как М. Саакашвили и его сторонники. Интересен тот факт, что на 
вопрос «Как вы думаете, какая из сторон первая начала военные действия в Южной Осетии»? абсо-
лютное большинство респондентов в Грузии – 52 человека – ответили «Грузия», 36 ответили «Не 
знаю» и лишь 12% уверены, что вооруженное противостояние спровоцировала и начала Россия.  

Самые высокие показатели о необходимости вмешательства РФ в вооруженное столкновение с 
Грузией выразили жители республики Абхазия. О положительном влиянии РФ на судьбу непризнанных 
республик заявили 91% населения от общего количества опрошенных. 

Южная Осетия «прокомментировала» участие РФ в вооруженном столкновении так же высо-
ким показателем одобрения. 86% населения одобрили участие России в миротворческой опера-
ции по «принуждению Грузии к миру» [7]. 

В ходе исследования мы определили, какие СМИ пользовались в качестве важнейших источни-
ков получения информации о ходе вооруженного столкновения на территории Южной Осетии.  

Так, грузинское население, возраст которого до 18 лет, на вопрос «Знаете ли Вы о конфлик-
те между Россией и Грузией, который произошел в августе 2008 г., на территории Южной Осе-
тии?» в математических показателях, составивших 65% от общего количества, отметило графу 
«Слышал, но не знаю причин». Эта социальная прослойка оказалась наиболее подвержена мани-
пулятивному процессу, так как, не зная основы конфликта, невозможно правильно оценить дейст-
вия противоборствующих сторон.  

Основным источником получения информации у данного контингента населения Грузии стал ин-
тернет. Его выбрало 22 человека из 30 опрошенных. Характерной особенностью молодых пользовате-
лей интернет-ресурсов было отмечено, что наиболее авторитетной точкой зрения считаются интернет-
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страницы западных СМИ, нежели Российских.  
Представители средней возрастной категории грузинского населения являлись более осведом-

ленной целевой аудиторией. 92% опрошенных знали причины конфликта и ход августовских событий. 
Среди СМИ, которые использовались в качестве информационных источников, они выделили печат-
ные СМИ, телевидение и интернет. Однако, важен факт того, какие СМИ они считали альтернативны-
ми грузинской пропаганде: так, 38% населения Грузии сказали, что наиболее полноценно и правдиво 
конфликт освещали именно Российские СМИ.  

Люди с возрастной категорией от 41–60 лет, отметили, что печатные СМИ и телевидение явля-
лись главным поставщиком информации. Интернет пользовался незначительной популярностью.  

Таким образом, главными зонами манипулятивных технологий, с одной стороны, становятся мо-
лодые люди, которые не в состоянии рационально и логично воспринимать реальность – акцент на 
изменение общественного мнения строится на чувственном восприятии образа врага, вторая уязвимая 
категория граждан – люди среднего и пожилого возраста – в данном случае акцент делался на истори-
ческое ущемление Россией Грузии.  

Как видно из социологического опроса, люди, возраст которых оценивается как средний и 
находится в возрастной категории от 20 до 40 лет, обладающие высшим образованием, меньше 
других восприимчивы к манипулятивным технологиям. Это доказывает тот факт, что на вопрос 
«Приходилось ли Вам видеть факты фальсификации данных о конфликте в Южной Осетии в 2008 
г.? (печатные сообщения, фото, видео материалы, не соответствующие действительности)» 52% 
респондентов ответили положительно.  

Очень печален тот факт, что Российский канал, который направлен на европейскую аудиторию 
(«Russian Today») не являлся заметной фигурой в транслировании пророссийской точки зрения. Так, 
на вопрос «Знаете ли Вы о существовании канала «Russian Today» и если да, то смотрели ли Вы но-
вости данного телеканала о событиях в Южной Осетии?» 88% населения Грузии ответили что не зна-
ют о существовании канала, 10 человек ответили «Слышали, но не смотрели» и лишь 2 человека ска-
зали, что получали информацию из представленного источника.  

Российские СМИ сработали более четко и слажено, в отношении «обеспечения общественной 
поддержки среди собственного населения». Основным источником получения информации стало те-
левидение, которое заняло в общем рейтинге 38% информационного материала, далее следовали 
печатные СМИ, с показателем в 32%, интернет аудитория составила 28% опрошенных, остальные 2% 
– информирование по радио, родственным связям. 

Российское общество представляется менее дифференцированным в отношении указанного 
конфликта, нежели грузинское. На вопрос: «Из каких источников Вы получали альтернативную инфор-
мацию»? 78% российских ответов были отнесены к категории «Не получал. Считаю, российские СМИ 
освещают конфликт полно и правдиво». 22% респондентов из России ответили, что посещали англоя-
зычные сайты, и интересовались альтернативной точкой зрения.  

Наиболее однородной массой респондентов по конфликту в Южной Осетии стали граждане 
Абхазии и Южной Осетии. Более 53% населения отметили, что получали информацию из телеви-
зионных источников, далее печатные СМИ – 29%, интернет и родственные связи заняли 3 место с 
результатом 9%.  

На вопрос об альтернативных источниках граждане Южной Осетии и Абхазии заявили, что пол-
ностью доверяют позиции Российских СМИ.  

И наконец, один из самых актуальных вопросов, который действительно заставляет заду-
маться над проблемами формирования общественного мнения во время вооруженного конфликта, 
выглядит следующим образом: «Считаете ли Вы Россию страной, которая защищала интересы 
людей в Южной Осетии от грузинского геноцида»? 40% грузинских респондентов из 100 считают, 
что РФ поступила рационально и адекватно сложившейся ситуации. Для России показатели обще-
ственного мнения еще выше: более 70% опрошенных граждан поддержали политику помощи Юж-
ной Осетии. Для Абхазии и Южной Осетии эта помощь была бесценной. Позиция «За» просматри-
вается в 94 и 96% соответственно.  

Таким образом, мы можем сделать выводы о том, что формирование общественного мнения в 
вооруженном противостоянии является, на данный момент, очень важным компонентом военных дей-
ствий. Причем, этот процесс должен проходить не только в активную фазу борьбы, но и после затуха-
ния горячего периода противостояния.  

Несмотря на то, что Россия получила огромную поддержку со стороны собственного населения, 
а так же колоссальное одобрение Абхазии и Южной Осетии, она так и не смогла полноценно проник-
нуть на европейскую часть информационных сообщений.  

Как видно из проведенного анализа, основными группами людей, на которых необходимо 
было воздействовать, были молодежь, в возрасте до 18 лет, а также люди преклонного возраста. 
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40 % респондентов Грузии поддержали политику Кремля, проводимую в августе 2008 г. Соответст-
венно, у нас в стране все еще остается весомая часть населения, которая требует дополнительно-
го внимания и работы с ними.  

Однако, август 2008 г. – уже история, урок, который Россия не должна никогда забыть. Она 
должна сделать соответствующие выводы, проанализировать важность такого фактора как обще-
ственное мнение во время вооруженного противостояния, и формировать новую базу приемов и 
методов, способных перевести Россию из оборонительной позиции в позицию мгновенного ин-
формационного реагирования. 
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THE RUSSIAN FESTIVE CULTURE 

 
В статье рассматриваются особенности политики субъ-
ектов РФ в области установления праздничных и памят-
ных дат. Делаются выводы об опасности абсолютизиро-
вания конфессионально обусловленных дат в полиэт-
ничном сообществе, что затрудняет оформление россий-
ской идентичности в государстве.  
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лендарь, конфессиональные праздники, идентичность, 
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The article reveals the peculiarities of policy of the sub-
jects of the Russian Federation in the field of establish-
ing holiday and memorable dates. The conclusion con-
cerning the danger of absolutism of confessionally de-
pended dates in the polyethnic society causing the diffi-
culty in forming the Russian identity is made.  
 
Key words: festive culture, folk calendar, confessional 
holidays, identity, ritual culture, state holidays. 
 

 
Праздничная культура выступает неотъемлемой частью образа и духа эпохи, отражает суть по-

литического режима в стране, имеет опору в традиционной культуре и нередко бывает связана с кон-
фессиональными установками населения государства. Клиффорд Гирц считает, что в культуре следу-
ет видеть «набор контрольных механизмов – планов, рецептов, правил, руководств к действию (то, что 
на языке информатиков называется программой) – для регламентации поведения» [7]. Каждая власть 
формирует и тиражирует принятые ритуалы и символы, «верстает» пространство и время. Известны 
примеры, когда под правителя перелицовывался календарь. В истории нашей страны на протяжении 
ХХ в. Россия вынуждена была дважды коренным образом  менять идеологические общегосударствен-
ные установки, а вместе с ними и праздничную культуру. В первые годы советской власти праздничная 
культура подверглась коренной переработке, которая касалась не только дат и ритуалов, но и соци-
альной жизни общества: «До тех пор, пока социальная жизнь не научит массы тому своеобразному 
инстинктивному соблюдению высшего порядка и ритма, вообще нельзя ожидать, что толпа сама по 
себе создаст что-либо, кроме радостного шума и пестрой беготни празднично одетых людей» [5, с. 4]. 

Советская власть с первых дней приступила к формированию нового праздничного календаря. 
По мнению Ш. Плаггенборга, за основу новых праздничных ритуалов большевики взяли рекомендации 
из русского издания  1918 г. книги Ж. Тьерсо, опубликованной в Париже в 1908 г. [6, c. 305]. Советская 
власть меняла календарь коренным образом, не ограничиваясь переименованием, подобным тому, 
которое было проделано христианской церковью относительно пересемантизации традиционных на-
родных праздников аграрного календаря. Большую известность получила богоборческая деятельность 
новой власти, которая была сосредоточена и на дискредитации религиозных праздников царской Рос-
сии. В тюменской газете «Красное знамя» от 21 октября 1928 г. поэт и журналист Антон Кунгурцев пуб-
ликует стихотворение «За новый быт», взяв эпиграфом к нему строки из газетной заметки: «Крестьяне 
дер. Велижанской Тюменского района 25 сентября 1928 года на общем собрании отказались от рели-
гиозного праздника Покрова» В стихотворении тюменский поэт отождествляет Покров с алкогольным 
буйством пьяной деревни: «Без вина и Покрова / Веселеют лица / ...Пили ради Покрова, / Пропивали 
хаты; / И корявые слова скрашивали матом» [4, c. 57]. В стихах провинциального поэта проповедуемый 
атеистический пафос смыкается с антиалкогольным бунтом.  

В первые послеоктябрьские годы в праздничный календарь вводились новые даты – Годовщина 
Октябрьской революции, День Парижской коммуны, День Красной армии и т.д.  

Вторым аспектом ломки праздничного календаря было не только внедрение новых дат и их 
ритуализация, разработка обрядовой стороны, но и борьба с «буржуазными» и религиозными да-
тами. Так, несколько лет подряд было запрещено празднование Нового года. После возвращения 
этого праздника он обрел второе рождение уже в новом качестве. До революции главным семей-
ным зимним событием года было Рождество, к которому была приурочена елка, подарки, открыт-
ки, рождественский стол. После запрещения празднования Рождества всю его обрядовую атрибу-
тику получил Новый год, и елка, шампанское, мандарины стали ассоциироваться в советской и 
российской традиции именно с ним. 

Праздники Советской России были общегосударственными, едиными для всех; после рас-
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пада СССР перед государством снова встала необходимость легитимировать верховную власть 
посредством внедрения общих для всех праздников и ритуалов, символизирующих общероссий-
ский социальный хронотоп. Общероссийская идентичность базируется на этнической идентично-
сти большинства населения – русских, но, учитывая интересы других народов страны, трансли-
руемые российские ценности, символы, представления должны также соответствовать и их ценно-
стям. В этом смысле популяризация на государственном уровне исключительно православных 
ценностей, выражающаяся в первую очередь в календарных праздниках, освещении событий 
внутрицерковной жизни, приглашении в качестве экспертов, гостей в популярные передачи пре-
имущественно православных священнослужителей, вызывает возражения у представителей му-
сульман, иудеев, буддистов, общественности [3, c. 138].  

Праздничная культура новой России – поразительное явление, поскольку одновременно несет в 
себе несколько векторов сопряжения. Современный российский праздничный календарь имеет не-
сколько болевых точек. Так, вернулся праздник, имеющий опору в досоветской традиции, – Рождество, 
одновременно являющиеся конфессиональным праздником православных христиан. В Рождестве ви-
дится явное предпочтение власти в отношении конфессий – утверждение праздника Рождества Хри-
стова 7 января как общероссийского праздника в поликонфессиональном государстве. В Федеральном 
законе от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» отмечает-
ся «особая роль православия в истории России» и говорится об уважении к христианству, исламу, иу-
даизму, буддизму и другим религиям, составляющим неотъемлемую часть исторического наследия 
народов России. Однако подчеркивание особого статуса отдельной религии выстраивает однозначную 
иерархию, при этом официальная терминология проповедует равенство религий перед законом. Тако-
го рода методологические неточности становятся проблемным полем, на котором возникают кон-
фликтные ситуации. В законодательстве присутствует оговорка, что в субъектах РФ, население кото-
рых исповедует другие религии, могут устанавливаться вместо или наряду другие праздничные дни. 
Таким образом, вторую болевую точку можно определить как территориально-региональное несовпа-
дение с общероссийским праздничным календарем. В противовес общегосударственной политике в 
национальных республиках идут процессы заполнения лакун, нагнетание этничности, выраженное и в 
объявлении внутриреспубликанских выходных дней, совпадающих со знаменательными датами для 
большинства населения территории. Собственные праздники ввели Республики Татарстан, Якутия 
(Саха), Башкортостан, Алтай, Хакасия и др. Так, Закон Республики Калмыкия от 13 октября 2004 г. № 
156-III-З «О праздничных и памятных днях в Республике Калмыкия» (с изменениями от 16 октября 
2006 г.), «учитывая сложившиеся исторические традиции, их важное общественно-политическое зна-
чение», устанавливает нерабочие праздничные и памятные дни 5 апреля (День принятия Степного 
уложения (Конституции) Республики Калмыкия; «Цаган Сар»; День рождения Будды Шакьямуни; 
«Зул»), устанавливаемые ежегодно указами Главы Республики; 4 ноября (День Казанского кафед-
рального собора); 28 декабря (День памяти жертв депортации калмыцкого народа) [8].  

В Татарстане наряду с общегосударственными праздниками введены дополнительные 
праздничные нерабочие дни 30 августа (День Республики Татарстан), 6 ноября (День Конституции 
Республики Татарстан); даты Курбан-байрама, Сабантуя и Каравона устанавливаются ежегодно 
указом президента республики.  

Закон Республики Башкортостан от 27 февраля 1992 г. № ВС-10/21 «О праздничных и па-
мятных днях, профессиональных праздниках и иных знаменательных датах в Республике Башкор-
тостан» устанавливает ряд праздничных нерабочих дней: 11 октября (День Республики), 24 декаб-
ря (День Конституции Республики Башкортостан). К ежегодно устанавливаемым относятся Ураза-
байрам и Курбан-байрам. Представителям других конфессий в дни религиозных праздников по их 
просьбе администрацией предприятий, учреждений и организаций предоставляется один допол-
нительный нерабочий день в счет ежегодного отпуска либо на других условиях по договоренности 
с работником. Введение конфессиональных, культурообусловленных дат носит дифференцирую-
щий характер, заставляя человека в республике с другой конфессиональной традицией ежегодно 
определять свою принадлежность к религии, хотя для индивида этноконфессиональная иденти-
фикация может находиться на  периферии иерархии идентичностей. Введение в российский ре-
естр выходных праздничных дней нескольких культур либо упразднение тех, которые не призна-
ются всеми россиянами без необходимости этнической и конфессиональной самоидентификации, 
сможет стать консолидирующим моментом. Это будет способствовать воспитанию толерантных 
установок, основанных на когнитивных представлениях о поликультурности России.  

В отличие от первых лет революции, современная российская власть не уделяет достаточно 
внимания формальной стороне праздников. Наиболее укорененные из них получили атрибутику и ри-
туальное сопровождение много лет назад – Новый год, 23 февраля и 8 марта, воспринимаемые боль-
шинством населения как мужской и женский праздники с традициями дарения подарков, конкурсами, 
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праздничными концертами и т.д. День Победы в Великой Отечественной войне, отмечаемый 9 мая, – 
государственный праздник, ставший подлинно народным, ценностно наполненным и включенным в 
автобиографическую память многих наших сограждан, сопровождаемый личными нарративами, под-
крепленный усилиями властных элит всем доступным аресеналом средств. Это едва ли не единствен-
ный праздник, в котором удачно сочетается несколько необходимых знаковых моментов: позитивное 
(победа) и одновременно мистериальное (торжественная скорбь и горечь) смысловое наполнение; 
сложившийся ритуал (парад, возложение цветов к памятникам, минута молчания); одновременное 
приятие этого праздника практически всеми категориями граждан (атеистов, верующих всех конфес-
сий; людей разной этнической и национальной принадлежности; разной возрастной, социальной, про-
фессиональной принадлежности и т.д.); международное признание этого праздника; его сюжетоем-
кость, выражающаяся в популярности различных эпизодов четырехлетней военной эпопеи в различ-
ных видах художественного творчества, и т.д. Популяризация памяти о войне и закрепление символа 
победы в войне – очевидная задача власти, государства, которое становится монопольным «держате-
лем памяти и конструктором истории» [2, c. 145], что впервые проявилось во время двадцатилетнего 
юбилея Победы и ознаменовалось началом мемориализации памяти о войне в разных вариантах – 
награждении ветеранов, в параде, минуте молчания и т.д., а также в массированной пропаганде через 
масс-медиа, киноиндустрию, издательскую деятельность. Причем тактика государства в тиражирова-
нии символов оценивается как характерная для империй трансляция на периферию – присуждение 
звания «город-герой», ритуал переноса Вечного огня и т.д. [1]. При этом все более очевидной стано-
вится ориентация на меморизацию коллективной идентичности – нарастание символов прошлого, 
примирение с советским периодом, с исключением в нем фрустирующих моментов репрессий и т.д. 

Праздники, введенные после 1991 г. не получили сколько-нибудь заметного внимания к обрядо-
вой стороне их проведения. День Конституции России вообще исключен из реестра общероссийских 
выходных дней. Большинство россиян не знают, как отмечать День России 12 июня, как и не представ-
ляют, что в этот день нужно делать, чем он отличается от других дней года и т.д. 

Для популяризации государственно значимых дат (Дня Конституции, Дня независимости 
России) требуется разработка их обрядовой стороны, выработка и трансляция сопровождающего 
их нарратива на всех уровнях: правил проведения; критериев освещения в СМИ  (включая так на-
зываемый «датный» теле- и киноряд); создание литературных и художественных произведений, 
посвященных знаменательным датам; приурочивание к этим датам массовых представлений, ор-
ганично входящих в систему городских культурных мероприятий. Именно соблюдение этих усло-
вий сделало популярными давно укорененные, возвращенные (к таким условно можно отнести 
традицию празднования Нового года, вернувшуюся в 1930-е гг.; православные праздники) и новые 
(День святого Валентина) праздники.  

В 1990-х гг. после распада СССР перед Россией снова стала задача формирования нового 
праздничного календаря и новой праздничной обрядности. И если первое уже имеет очевидный, хотя 
и не бесспорный показатель, то второе еще только предстоит утверждать.  
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В статье изучена деятельность региональных 
политических элит в условиях формирования 
социального государства в субъекте Российской 
Федерации. Рассмотрены понятие и особенности 
деятельности региональных политических элит в 
условиях формирования социального государства в 
субъекте РФ, исследованы основные проблемы 
развития региональных политических элит в 
современной России, указано значение данной 
деятельности для развития политической системы 
России в целом, сделан вывод о необходимости 
качественного обновления региональной политической 
элиты Забайкальского края. 
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This article is devoted to the research of the activity of 
regional political elite under the conditions of creating 
the social state in the subject of the Russian Federation. 
It provides the investigation of the concept and features 
of the regional political elite activity under the conditions 
of forming the social state in the subject of the Russian 
Federation. The main issues concerning the development 
of the regional political elite in Russia today have been 
studied in this work as well as the significance of this ac-
tivity for the development of the Russian political system 
in whole have been investigated. The conclusion has 
been made about the necessity of a qualitative renewal of 
the political elite of Zabaykalsky region. 
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В политической науке под политической элитой понимается относительно немногочислен-

ный слой людей, занимающий руководящие посты в органах государственной власти, политиче-
ских партиях, общественных организациях, и влияющий на выработку и осуществление политики в 
стране. Это организованное меньшинство, контролирующая группа, обладающая реальной поли-
тической властью, возможностью воздействовать на все без исключения функции и политические 
действия общества [1; c. 86]. 

При этом политическая элита – не просто совокупность лиц, силой случая оказавшихся наде-
ленными властью, а социальная группа, которая формируется в результате «естественного отбора», 
слой общества, сформированный из личностей, обладающих определенными способностями, про-
фессиональными знаниями, навыками, умениями. Поэтому участие политической элиты в жизни об-
щества, имеет важнейшее значение для реализации политической власти, повышения эффективности 
государственного управления и формирования социального государства в целом. Особенно интересна 
роль политических элит в реализации политической власти в условиях формирования социального 
государства в субъекте Российской Федерации. 

Цель данной статьи – всестороннее рассмотрение политических элит как одного из важнейших 
элементов политической структуры, определении роли политических элит в реализации политической 
власти в условиях формирования социального государства в субъекте РФ. 

Прежде чем переходить к исследованию роли политических элит в процессе реализации по-
литической власти в условиях формирования социального государства, необходимо дать им опре-
деленную характеристику: политическая элита – это внутренне дифференцированная группа лю-
дей, обладающая инструментами власти и имеющая сложную структуру. Критерием для выделе-
ния основных видов политической элиты является объем властных полномочий. На основе данно-
го критерия различаются следующие виды, или уровни политической элиты: высшая, средняя, ад-
министративная [2; c. 21].  

Персональный состав политической элиты меняется, однако ее должностная структура остается 
практически неизменной. Так, политическая элита России представлена Президентом, премьер-
министром, членами правительства, депутатами Федерального собрания, судьями Конституционного, 
Верховного, Высшего арбитражного судов, аппаратом администрации Президента, членами Совета 
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безопасности, полномочными представителями Президента в федеральных округах, главами власт-
ных структур в субъектах федерации, высшим дипломатическим и военным корпусом, некоторыми 
другими государственными должностями, руководством политических партий и крупных общественных 
объединений, другими влиятельными лицами.  

В Забайкальском крае соответствующими представителями политической элиты являются: Гу-
бернатор Забайкальского края, члены Законодательного собрания Забайкальского края и Читинской 
городской Думы, руководители региональных политических объединений. 

В свою очередь, высшая политическая элита включает в себя ведущих политических руководи-
телей и тех, кто занимает высокие посты в законодательной, исполнительной и судебной ветвях вла-
сти (непосредственное окружение президента, премьер-министр, спикеры парламента, руководители 
органов государственной власти, ведущих политических партий, фракций в парламенте). Численно это 
достаточно ограниченный круг людей, принимающих наиболее значимые для всего общества полити-
ческие решения, касающиеся судеб миллионов людей, значимых для всего государства. Принадлеж-
ность к высшей элите определяется репутацией, финансами (так называемые «олигархи»), или поло-
жением в структуре власти. 

К данной группе можно отнести и административно-функциональную элиту (бюрократическую 
элиту) – высший слой государственных служащих (чиновничества), занимающих ключевые позиции в 
министерствах, департаментах и других органах государственного управления. Их роль сводится к 
подготовке общеполитических решений и организации их осуществления в тех структурах государст-
венного аппарата, которыми они непосредственно руководят. 

При этом в качестве сравнения в западных странах на миллион жителей приходится примерно 
50 представителей высшей элиты, но ее ядро составляет примерно 200-400 чел. В России же, к выс-
шей элите относится 260 чел., из которых ядро элиты составляет 40 чел. 

Средняя политическая элита формируется из огромного количества выборных должностных 
лиц: депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации, глав администраций и депутатов 
законодательных собраний субъектов федерации, мэров крупных городов, лидеров различных поли-
тических партий и общественно-политических движений, руководителей избирательных округов. К 
средней элите относят примерно 5% населения, обладающих тремя достаточно высокими показате-
лями: доходом, профессиональным статусом и образованием [3; с. 17].  

В современных условиях прослеживается тенденция возрастания роли средней элиты: государ-
ственных служащих, менеджеров, ученых, администраторов – в формировании общественного мне-
ния, подготовке, принятии и реализации политических решений. Эта «субэлита» обычно превосходит 
высшую элиту в информированности и способности к солидарным действиям. Однако развитие этой 
тенденции, как правило, сдерживается авторитарными политическими режимами, стремящимися все-
ми средствами удержать «субэлиту» в русле своей политики. Поэтому процесс формирования ста-
бильной демократической элиты весьма сложен. Вместе с тем, только такой тип политической элиты 
способен иметь тесную связь с народом, высшую ступень взаимодействия со всеми слоями общества, 
воспринимать политических оппонентов и находить наиболее приемлемые компромиссные решения. 

В свою очередь, в региональной политической элите тон задает новая бюрократия, доминирую-
щей чертой которой выступает централизованное отношение к экономической деятельности и ориен-
тированность на федеративные устои [4; с. 15]. Основными принципами политического мышления 
данной группы являются сохранение целостности РФ, равноправие всех субъектов, приоритет феде-
ральных законов над региональными. 

Вместе с тем, становится очевидным, что для эффективного развития федеративного государ-
ства необходимо предоставление большей самостоятельности регионам при принятии социально-
экономических и модернизационных решений. При этом особенно важно учитывать политическую и 
экономическую способность региональной политической элиты на принятие подобных решений. Также 
не менее важным является единоначалие проводимых преобразований в регионах, их ориентирован-
ность на общие принципы и задачи укрепления федеративного государства.  

Указанную точку зрения убедительно доказывает модель «соревновательного» федерализ-
ма Томас Р. Дая, суть которой заключается в стремлении более полно использовать возможности 
субъектов федерации для удовлетворения потребностей населения и устранения излишней цен-
трализации [5; c. 12]. 

Можно с уверенностью утверждать о том, что на сегодняшний день в сознании региональных 
политических элит России надежды на возможности Центра и собственные силы в развитии эко-
номики и хозяйственных связей почти уровнялись. Во многих регионах уже превалирует настрое-
ние «опоры на собственные силы». Таким образом, этнофедералистские, экономико-
федералистские и политико-федералистские факторы оказываются сопряженными в один ком-
плекс и действуют сейчас в едином направлении, способствуя более быстрому формированию 
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социального государства в федеративном устройстве России. 
Вместе с тем, необходимо отметить, что в плане развития самостоятельности региональных 

политических элит все еще существуют серьезные проблемы. Так, например, в Забайкальском 
крае, в особенности после объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного 
округа, деятельность региональных политических элит, прежде всего, характеризуется ориентиро-
ванностью на руководящие решения центра, отсутствием инициативы и слабой способностью к 
принятию модернизационных решений.  

В частности, по мнению Е.В. Охотского, более половины региональных чиновников смутно 
представляют суть, цель и задачи проводимых в стране реформ. У них наблюдается больше нор-
мативно-теоретическое, чем реально-практическое представление о происходящих преобразова-
ниях. В то же время региональная элита не имеет четких представлений о собственной регио-
нальной версии производимых реформ [6; c. 29]. 

При этом необходимо отметить, что к полномочиям региональной политической элиты, в том 
числе, относится реализация следующих важнейших функций: 

стратегическая – определение политической программы действий путем генерирования новых 
идей, отражающих интересы общества, выработка концепции реформирования страны; 

организаторская – осуществление на практике выработанного курса, воплощение политический 
решений в жизнь; 

коммуникативная – эффективное представление, выражение и отражение в политических про-
граммах интересов и потребностей различных социальных слоев и групп населения, предполагающее 
защиту социальных целей, идеалов и ценностей гражданского общества; 

интегративная – укрепление стабильности и единства общества, устойчивости его политической 
и экономической систем, недопущение и разрешение конфликтных ситуаций, обеспечение согласия и 
взаимодействия по основополагающим принципам жизнедеятельности государства [7; c. 58]. 

Учитывая изложенное, к полномочиям региональной политической элиты отнесены важнейшие 
функции по реализации политической власти и формированию социального государства в субъекте 
Российской Федерации. К сожалению, полная ориентированность на руководящие указания Центра, 
отсутствие инициативы при принятии модернизационных решений и адекватного реально-
практического представления о происходящих преобразованиях не позволяют региональной полити-
ческой элите Забайкальского края эффективно участвовать в модернизации политической системы и 
формировании социального государства в регионе.  

Полагаем, что для решения этой проблемы целесообразно, в первую очередь, предоставить 
законодательную самостоятельность регионам в плане увеличения поступлений материальных 
средств в местные бюджеты и выборности местных властей, а также провести качественное об-
новление существующей региональной политической элиты. Действительно, только через полити-
ческую модернизацию регионов, становление и развитие институтов социального государства 
возможно достижение эффективного функционирования государственных институтов и реформи-
рования политической системы России в целом.  
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В статье рассматриваются система управления карьерой 
государственных служащих в условиях реформирования 
государственной службы в России. Автор анализирует 
пути оптимизации разработки и внедрения современных 
систем управления карьерным развитием госслужащих с 
учетом закономерностей их развития и особенностей 
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The article deals with the system of career management 
of civil servants in the context of public service reform in 
Russia. The author examines ways to optimize the design 
and implementation of modern management systems for 
civil servants career development taking into account the 
regularities of their development and characteristics of 
public service. 
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В настоящее время в России сложилась ситуация, при которой реформирование государствен-

ной службы является одним из важнейших направлений реформ. Кардинальное повышение эффек-
тивности и качества государственной службы в интересах развития гражданского общества и укрепле-
ния государства, повышение качества оказываемых государством услуг – задача реформирования 
системы государственной службы. Эффективность проводимых реформ в России зависит от повыше-
ния эффектности деятельности государственных служащих, что может быть обеспечено применением 
новых социальных технологий в управлении, которые способствовали бы развитию личностного и 
профессионального потенциала кадров государственной гражданской службы.  

Для современной России характерен поиск теоретической и методологической основ реформи-
рования многих сфер жизнедеятельности. Отсутствие методологии и теории, раскрывающих особен-
ности процесса управления развитием карьеры государственных служащих, делает реформирование 
государственной службы недостаточно эффективным. Отчасти это связано с тем, что становление и 
развитие управления карьерным ростом и карьерным развитием в России, как, впрочем, и за рубежом, 
происходит в очень противоречивой форме.  

Профессия государственного служащего – одна из самых социально значимых, сложных, тре-
бующая на подготовку больших затрат времени и средств. В ходе современной административной 
реформы необходимо оптимизировать структуру государственного аппарата, обеспечить повышение 
эффективности управления развитием его кадрового потенциала. Поэтому возрастает потребность в 
создании методологической базы развития управления кадрами в системе государственной службы и 
профессионального обучения государственных гражданских служащих как стратегического ресурса 
организационного развития системы государственной службы.  

Раскрытие целостной системы управления карьерным развитием государственных гражданских 
служащих позволит с новой точки зрения подойти к анализу концептуальных положений, целей, задач 
и функций организационного управления в системе государственной службы, выявить объективные 
проблемы и источники ее развития.  

При всей широте спектра исследований проблемы профессионального карьерного развития го-
сударственных служащих и управления развитием карьеры рассматривалась фрагментарно в научной 
литературе в качестве предмета социологического анализа. Все это явилось основанием для выбора 
темы исследования, определения направлений и задач статьи. 

В практической области актуальность темы обусловлена тем, что происходящие изменения 
в государственной службе непосредственно сказываются и на процессе развития карьеры, фор-
мируя своего рода заказ на государственного служащего, способного не только успешно осущест-
влять служебные функции, но и создавать определенный задел для своего служебного роста и 
профессионального развития.  

Современная система организационного управления государственной службы должна способ-
ствовать оптимизации разработки и внедрения современных систем управления карьерным развитием 
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госслужащих с учетом закономерностей их развития и особенностей деятельности. Наличие эффек-
тивной системы управления развитием карьеры является фактором профессионального развития го-
сударственных служащих, и гарантом эффективного выполнения функций государственной службы в 
современной России.  

Создание системы организационного управления государственной службы отвечающей тре-
бованиям времени: потребности в разработке и применении более совершенных технологий кад-
ровой работы, прогнозирование и совершенствование механизмов мотивации деятельности лю-
дей на государственной службе и повышение эффективности их труда обуславливает практиче-
скую значимость данного исследования.  

Руководство государственной службы России пришло к пониманию необходимости управлять 
карьерой государственных служащих. Понимание профессиональных критериев государственного 
служащего, его навыков и ценностей наиболее важно для оптимизации его карьерного роста и разви-
тия. Развитие же карьеры в свою очередь необходимо для реализации стратегического плана повы-
шения эффективности функционирования государственной службы. 

Управление развитием карьеры – это одно из направлений кадровой работы, ориентированное 
на определение стратегии и этапов развития и продвижения сотрудников государственной службы. 
Это процесс сопоставления потенциальных возможностей, способностей и целей индивида, с требо-
ваниями организации, стратегией и планами ее развития, выражающийся в составлении программы 
профессионального и должностного роста. 

Анализ федерального законодательства, в частности Федерального закона № 79 показывает, 
что оно не содержит норм, которые закрепляли бы функцию планирования карьеры для государствен-
ных гражданских служащих. Для отдела, занимающегося кадровой работой, не предусмотрена работа 
по консультированию служащих о возможностях должностного роста, таким образом, нет функций по 
управлению карьерой. 

В настоящее время реформа государственной службы – один из важнейших приоритетов разви-
тия России. Несмотря на принятие ряда нормативных правовых актов, осуществление ряда мероприя-
тий и проектов, даже, несмотря на то, что актуальность приоритетности реформирования аппарата 
госслужбы дважды озвучивалась в Посланиях Президента России Федеральному Собранию. При этом 
констатируется достижение некоего стабильного состояния системы государственной службы. 

Реформирование как процесс – совокупность последовательных действий государственных ор-
ганов власти различного уровня и компетенции по реорганизации какой-либо стороны общественной 
жизни. Переустройство российской власти имеет три составляющих; 

первая – перераспределение ответственности и полномочий власти различных уровней; 
вторая – административная реформа (реформа устройства исполнительной власти); 
третья – реформа государственной службы. 
Реформирование государственной службы – совокупность последовательных действий госу-

дарственных органов власти различного уровня и компетенции по изменению системы государствен-
ной службы с целью ее реорганизации для достижения максимальной эффективности.  

Изучив и проанализировав научно-исследовательские и нормативно-правовые источники, 
посвященные проблеме карьеры, карьерного развития и управления карьерным развитием, можно 
сделать следующие выводы: с одной стороны, в современной социологии управления вопросам 
карьеры и карьерного развития уделяется большое внимание, освещаются вопросы заинтересо-
ванности кадровой службы государственного органа и самих государственных служащих в управ-
лении карьерой государственных служащих, подробно рассматривается процесс организации 
карьеры. Однако эти исследования носят локальный, фрагментарный характер, методологически 
целостных исследований крайне мало. 

Большинство работ, посвященных теоретическим аспектам рассмотрения этой темы, рас-
сматривают различные идеальные модели системы организации карьеры и анализируют отдель-
ные, входящие в них элементы. Однако, крайне мало произведений, посвященных изучению карь-
ерных процессов в сфере государственной службы на современном этапе реформирования госу-
дарственной службы с точки зрения осознания человеком вопроса организации и управления соб-
ственным карьерным развитием.  

Сложность развития карьеры обусловлена ее многофакторностью, прежде всего связанных как с 
особенностями личности работника, делающего карьеру, так и среды, в которой развивается карьера, 
а также особенностями развития общества, в котором действуют человек и среда. Для полного изуче-
ния понимания и овладения механизмами воздействия на характер карьеры необходимо учитывать, 
как сложные связи ее образующих элементов, так сложность особенностей самих этих элементов.  

Вопросы карьерного движения и собственная роль в управлении собственной карьерой пред-
ставляют для этой категории служащих особый интерес. В иерархической системе государственной 
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службы работники перемещаются на другие участки деятельности как снизу вверх, так и по горизонта-
ли, в силу ротаций, чтобы заполнить образующиеся по разным причинам вакансии. Государственные 
служащие (особенно занимающие высшие и главные должности гражданской службы) не сами выра-
батывают решения, хотя окончательный выбор иногда бывает за ними. 

Управление должностной карьерой государственных служащих представлено автором в качест-
ве центрального звена управления персоналом государственной службы, путем влияния на структуру, 
функции, должностные статусы и роли служащих. Государственная служба представляет собой своего 
рода пространство, в котором осуществляется карьера. Это карьерное пространство характеризуется 
определенной емкостью, связями, структурным наполнением, происходящими в нем процессами. Ус-
тойчивость карьерного процесса во многом зависит от структуры карьерного пространства. В верти-
кальном разрезе она сегодня представлена пятью должностными и пятнадцатью квалификационными 
уровнями. Такая структура содержит в себе все предпосылки для планомерного карьерного движения, 
как в должностном, так и в квалификационном отношении.  

Кадровые технологии выполняют специфические управленческие функции: они дифференциро-
вано воздействуют на систему отношений в организации с целью удовлетворения ее потребностей в 
количественных и качественных характеристиках служащих; обеспечивают рациональное включение 
профессиональных возможностей служащего в систему предписанных и профессиональных ролей в 
организации; на их основе формируется механизм воспроизводства и востребованности профессио-
нального опыта служащего. Одновременно кадровые технологии позволяют решать задачи и функции, 
которые свойственны общим управленческим технологиям, побуждая человека к изменению своей 
роли в организации, созданию климата доверия, удовлетворенности трудом. 

Нормативно-правовой основой для применения кадровых технологий в государственной 
службе являются федеральные законы, законы субъектов РФ, указы Президента РФ, регулирую-
щие вопросы прохождения государственной и муниципальной службы, конкурсного замещения 
вакантных должностей, оценки, увольнения служащих и ряд других. В государственной службе не 
все кадровые технологии в равной мере нормативно обеспечены. Нормативную правовую основу 
имеют такие кадровые технологии, как аттестация, конкурсное замещение должностей, формиро-
вание и использование кадрового резерва. 

В настоящее время практически не имеют нормативных такие кадровые технологии, как 
управление карьерой, ротация кадров, проведение государственных квалификационных экзаме-
нов, и некоторые другие. 

Современная система управления развитием карьеры государственных служащих должна осно-
вываться на создании системы мотивирования профессионального развития служащих по принципу 
выделения критериев и параметров профессионализма и поддержания постоянного баланса соответ-
ствия между личностью и требованиями профессиональной деятельности. Основными критериями 
профессионализма государственных служащих в современных российских условиях являются: про-
фессиональная компетентность; творческий подход к работе; соответствие профессии психосоциаль-
ному типу работника; высокая мотивация на достижение вершин мастерства в профессиональной 
сфере и социального статуса; умение планироваться карьерное развитие и предвидеть результаты 
профессиональной деятельности; профессиональная преданность своему делу. 
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Общественный мониторинг – это ключевой элемент институтов гражданского контроля, ко-

торый включает в себя обмен информацией, наблюдение и взаимную помощь в пределах соци-
альных сетей общественных организаций. Мониторинг – это деятельность, в определенной степе-
ни, добровольная, которая, тем не менее, позволяет эффективнее использовать и распределять 
общественные и государственные ресурсы. 

Политика гражданского мониторинга в России прошла сложный путь становления от советской 
системы исторических традиций государственного патернализма через неизбежный переходный пери-
од хаотичных и анархичных институциональных преобразований к современной модели активной пар-
тиципации и гражданского диалога. Как отмечает Ю.А. Красин, современная социально-политическая 
система России амбивалентна и представляет собой антиномичный симбиоз демократии и авторита-
ризма, ограничивающий возможности демократического развития гражданского общества. Тем не ме-
нее, процесс реформирования сферы гражданского мониторинга перманентно продолжается, что вле-
чет за собой новые организационные трансформации [1].  

В современной России необходим системный и комплексный подход, а также соответствую-
щие государственные установки к ключевым институтам гражданского мониторинга – обществен-
ным объединениям. Речь идет не только о прогнозировании позитивных (в том числе и финансо-
вых) последствий от таких государственных вложений как в обозримой, так и в отдаленной пер-
спективе (мировой опыт показывает, что замысел государственной политики реализуется полно-
стью примерно через 30–40 лет после начала осуществления первых мероприятий) в поддержку 
негосударственных организаций, ассоциаций и форумов. Государственная социально-
экономическая политика по отношению к общественным объединениям должна учитывать и пред-
восхищать организационные и институциональные изменения, происходящие в сфере взаимодей-
ствия российского общества и государства в условиях сохраняющейся жесткой иерархии системы 
административного, политического и государственного управления, построенной по вертикальному 
принципу, что пока не позволяет создавать равноправные и горизонтальные социальные отноше-
ния и гражданские сети. Как считают А. Иванченко и А. Любарев, «такая ситуация во многом свя-
зана с политической усталостью российских граждан, разочарованием значительной их части в 
идеалах демократии» [2]. Отчасти это определяется и недостаточным вниманием к гражданским 
проблемам со стороны госструктур и СМИ. Остро стоит вопрос и с финансированием и кадрами 
для гражданских организаций. По-прежнему многие чиновники неоднозначно относятся к граждан-
ским организациям, возможно, полагая, что гражданские проблемы не являются первоочередными 
в силу высокой озабоченности населения важными социально-экономическими проблемами. Од-
нако социально-политическая практика показывает высокую степень озабоченности общественно-
сти (особенно, в крупных городах) проблемами гражданского общества и готовности к активным 
коллективным действиям по защите экономических, политических и гражданских прав.  
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Зарождающиеся социальные процессы большей самоорганизации гражданского общества и 
формирования функциональных структур обеспечивают российскому обществу устойчивость и соли-
дарность. При этом под гражданским обществом «понимается совокупность свободных ассоциаций 
граждан, с многообразными взаимосвязями между ними … уважающих законы государства … умею-
щих и желающих влиять на эти законы и не позволяющих вмешиваться в свою повседневную дея-
тельность … государственным чиновникам» [3].  

Государственные власти все чаще передают часть из своих контролирующих полномочий само-
регулируемым организациям (в сфере банкинга, стандартизации и лицензирования отдельных видов 
товаров и услуг, страхования и т.д.). Такие организации представляют собой «сознательно координи-
руемое социальное образование с определенными границами, которое функционирует на относитель-
но постоянной основе для достижения общей цели или целей» [4], а также «добровольное соглашение 
людей, объединившихся для осуществления общих интересов, распределивших и закрепивших за ка-
ждым своим членом определенные функции» [5] А.И. Пригожин определяет организацию в граждан-
ском контексте как целевую общность, подразумевая при этом, что она иерархическая и управляемая; 
не только общность, но и общественный инструмент, а также безличная структура [6]. 

Саморегулируемые организации и ассоциации способствуют укреплению правового и госу-
дарствоцентричного сознания российских предпринимателей, институциональному обеспечению 
новых видов рыночной деятельности, созданию благоприятного общественного климата и общест-
венного мнения вокруг частнопредпринимательской активности и вопросов государственно-
частного партнерства. Для достижения данных целей социально-экономическая политика государ-
ства должна быть позитивной для формирующихся субъектов гражданского общества, которые 
являются мотором институционального развития. Во многих странах мира внутренние правила и 
нормы, принятые не государством, а профессиональным самоорганизующимся сообществом, вос-
принимаются сильнее, чем формальный закон с четко отграниченными взаимодействиями нахо-
дится под контролем представителей государственного органа.  

Одна из форм гражданского мониторинга – участие представителей гражданского общества в 
обсуждении общегосударственных и отраслевых проблем в федеральных органах власти (например, 
при РСПП существует более 40 совещательных и консультативных органов при правительстве и пре-
зиденте. Представители практически всех региональных отделений РСПП участвуют в работе трех-
сторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений).  

Высокий уровень самоорганизации характерен для отечественного бизнес сообщества. Отдель-
ные институты представительства его интересов стали формироваться еще на рубеже 1980 – 1990-х 
гг. по мере проведения радикальных экономических преобразований. В 1990 г. был образован Научно-
промышленный союз во главе с А.И. Вольским, позднее зарегистрированный как «Российский союз 
промышленников и предпринимателей». В 2006 г. при РСПП действовало девятнадцать комитетов и 
рабочих групп. Это наиболее крупное и авторитетное объединение предпринимателей, которое прак-
тически официально занимается лоббированием интересов крупного капитала во властных структурах 
(так называемыми «GR – отношениями») и отстаиванием приоритетов экономических интересов кор-
поративных объединений, холдингов и предприятий при формировании государственной финансовой 
политики. В частности, именно политическим давлением со стороны РСПП можно объяснить законо-
дательные инициативы государственных властей по гуманизации пенитенциарного обращения с пред-
принимателями при подозрении на совершение ими экономических преступлений. 

Вопросами мониторинга государственного законодательства в коммерческой и хозяйственной 
сфере, подготовкой, заключением и контролем за выполнением соответствующих соглашений, кон-
сультаций с представителями сторон социального диалога, участием в комиссиях и рабочих группах 
(общероссийских межотраслевых, отраслевых и региональных) по разработке проектов федеральных 
законов, программ, концепций и т.п. занимается Общероссийская общественная организация малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», которая включает в себя свыше 70 региональных 
отделений, многочисленные отраслевые союзы и межрегиональные объединения, от Ассоциации кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) до Союза развития 
наукоградов России, Евразийского союза продавцов и производителей семян до некоммерческого 
партнерства «Развитие и поддержка предприятий-изготовителей текстильной продукции». 

Вопросами взаимоотношений бизнес структур с государственными властями занимается также 
Торгово-промышленная палата Российской Федерации, действующая на основе Федерального закона 
«О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации», в котором эта функция специально вы-
делена. Сетью региональных, территориальных и городских торгово-промышленных палат охвачены 
практически все регионы и крупные города страны.  

В 2001 г. была создана Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», страте-
гическая цель которой состоит в партнерском диалоге с обществом и властью для того, чтобы добить-



Политические науки 

 

 
 

126 
 

ся изменений в экономической политике государства по созданию благоприятных условий для разви-
тия предпринимательства, частной инициативы, конкуренции как средства достижения общей страте-
гической цели – экономического развития России и повышения уровня жизни ее граждан. «Деловая 
Россия» имеет отделения в 70 российских регионах и включает в себя 42 отраслевые ассоциации. 

Самоорганизация общественных субъектов в независимые союзы и отраслевые ассоциации 
смягчает существующее бремя институциональных и финансовых проблем. Саморегулируемые орга-
низации в современных отраслях стремятся обеспечить выполнение своими членами требований, от-
вечающих интересам потребителей соответствующей продукции и услуг. Хотя законодательная база 
саморегулируемых организаций пока полностью не сформирована и их роль окончательно не институ-
ционализирована, в России существует множество примеров успешной деятельности таких организа-
ций, например, «Ассоциация розничной торговли». По мнению российских властей, такие организации 
в будущем могли бы взять на себя значительную часть государственных функций по регулированию 
отраслевых организованных рынков, особенно в таких областях, как соблюдение требований к качест-
ву предоставляемых товаров и услуг, а также помогать эффективному взаимодействию хозяйствую-
щих субъектов с государственными органами и обществами защиты прав потребителей. Вместе с тем 
повышение регулятивных функций и социального статуса гражданских ассоциаций не означает, что 
государственные власти должны бросить на произвол судьбы тех участников рынков, которые не же-
лают вступать в саморегулируемые организации, но честно выполняют свои обязательства и поддер-
живают высокое качество продукции и предоставляемых услуг. Необходимо также исключить возмож-
ность использования саморегулируемых организаций и гражданского мониторинга для неоправданно-
го шантажа государственных органов, политического давления, монопольного ограничения доступа на 
рынки и вытеснения конкурентов внерыночными социально-экономическими механизмами. Поэтому 
необходимо дальнейшее и системное совершенствование федерального и регионального законода-
тельства о саморегулируемых организациях. Оно должно, в частности, предусматривать возможность 
конкуренции нескольких систем саморегулируемых организаций, если это выгодно и потребителям, и 
государственным властям, а также обеспечить безусловную транспарентность таких организаций в 
том числе и путем повышения степени информационной прозрачности. 

Гражданская самоорганизация влияет на социально-экономическое развитие посредством ско-
рее координации и обеспечения информацией, чем путем принятия политических решений и выдачи 
административных указаний сверху – вниз. В результате обмена стратегическими планами и инфор-
мацией между общественными субъектами выявляется схема институционального роста, включающая 
поддержку тех проектов, которые являются взаимно совместимыми. Это является одной из причин, 
которая побуждает гражданские институты объединяться для защиты своих интересов и/или осущест-
влением мониторинга за деятельностью государственных и административных структур и органов ме-
стного самоуправлением (например, в сфере налогообложения) и соблюдением ими социально-
трудовых и экономических прав населения. 

Реальным индикатором формирования в условиях рыночной экономики активного граждан-
ского общества являются и традиционные для нашей социально-культурной и цивилизационной 
системы институты гражданского мониторинга – отраслевые профсоюзы, созданные многие деся-
тилетия назад. Крупнейшие профсоюзные организации смогли сохраниться с советских времен, 
многие из них имеют разветвленную систему региональных филиалов. В настоящее время в рос-
сийских профсоюзах состоит свыше 40 млн чел. Их деятельность регулируется Федеральным за-
коном от 2 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятель-
ности» с изменениями и дополнениями, а также Трудовым кодексом РФ. Профессиональные орга-
низации отличает то, что они стремятся к определенной специализации, пытаются выявить про-
фессиональные интересы разных групп юношей и девушек, объединяют тех, кто работает по спе-
циальности или учится в вузах и техникумах. Их деятельность ориентирована на выработку пози-
ции профессионального сообщества по ключевым вопросам развития экономики и социальной по-
литики. Главными эти профессиональные сообщества считают объединение представителей сво-
ей профессии для выработки общей позиции в контактах с органами государственной власти, для 
популяризации профессии, для поддержки молодежи и заслуженных работников.  

Необходимо активно развивать профессиональные общественные организации, которые селек-
тивны в оценке действий правительства и могут давать конструктивные предложения по решению воз-
никающих трудовых и социально-экономических проблем. Так, профсоюзы шахтеров в Кузбассе по-
прежнему являются одними из лидеров коллективных действий гражданского общества, что показы-
вают реакции и инициативы профсоюзов по повышению безопасности условий труда, из-за нарушения 
которой возникают такие трагические события, как взрывы в мае 2010 г. на шахте Распадская. 

Профсоюзные организации особенно необходимы в условиях получившего распространения 
в России с середины 2008 г. (т.е. с начала мирового финансового кризиса) так называемого «за-
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емного труда», который в институциональном отношении резко снижает планку социальной защи-
щенности работников. Тенденция деформации партнерских и договорных отношений между рабо-
тодателем и работником присуща не только России (к примеру, в Италии более 60% наемных ра-
ботников – заемные). Заемный труд – это схема трудоустройства, при которой работодатель при-
нимает соискателя не напрямую, заключая с ним трудовой договор, а через частные агентства за-
нятости. Между частным агентством занятости и предприятием – работодателем заключается 
гражданско-правовой договор о предоставлении персонала в аренду. Такая практика известна с 
XIX в., когда появились первые схемы подставных работодателей. Заключая договор с заемным 
агентством, человек фактически отказывается от защиты своих трудовых прав, которые предос-
тавляет ему действующее законодательство. Срочные трудовые договоры не предусматривают ни 
отпуска, ни оплату больничных, к тому же такие работники попадают и под упрощенную процедуру 
увольнения. Они не могут участвовать в деятельности профсоюзов, поскольку на них не распро-
страняются положения существующих коллективных договоров. Они не могут бороться за нор-
мальные условия труда, повышение заработной платы или ее достойный размер. Поэтому россий-
ские профсоюзы должны активно бороться с подобными дискриминационными практиками. 

Профсоюзы также занимаются оценкой законов, которые принимаются в социально-трудовой 
области, проведении общественных слушаний по проблемам серьезного роста в первой половине 
2010 г. цен на продукты питания и услуги ЖКХ, лишающего малообеспеченные слои населения досту-
па к необходимым социально-бытовым благам. По сути, эти организации выполняют роль экспертных 
институтов социально-экономической политики, разрабатывают предложения и рекомендации с пози-
ций профессионального сообщества. Они остро нуждаются в поддержке со стороны правительства и 
бизнеса. К сожалению, рекомендации профсоюзов относительно необходимости широкой социальной 
и государственной поддержки малообеспеченных слоев населения не были услышаны ни федераль-
ной законодательной, ни исполнительной, ни региональными и муниципальными органами власти. 

Профсоюзные организации пока относительно шире, чем другие структуры гражданского обще-
ства, представлены в советах и комиссиях при федеральных и региональных органах власти. Их ак-
тивное, компетентное и ответственное участие в выработке институциональных критериев соблюде-
ния социально-трудовых прав рабочих отвечает интересам всего общества. В то же время предметом 
внимания государственных властей должно стать постепенное преодоление определенного дисбалан-
са в уровне самоорганизации и представительства интересов предпринимателей, наемных работников 
и особенно широких слоев потребителей. 

Средства массовой информации – один из столпов современной системы гражданского монито-
ринга. От их состояния, независимости, свободы, характера проводимой информационной политики 
напрямую зависит характер отношений между государством, бизнесом и гражданским обществом, а 
также воспитание сознательной гражданской позиции. Приоритетное значение в жизни российского 
общества играют электронные СМИ, которые могут проводить гражданский мониторинг практически в 
режиме реального времени. Однако институты свободы слова в современной России разрознены, су-
ществуют десятки деконсолидированных медийных союзов, журналистских и творческих содружеств, 
но все они нередко враждуют друг с другом, хотя цели у многих одни и те же. Практически все они 
имеют региональные организации или отделения (представительства), которые различаются по актив-
ности профессиональной работы, а также по степени обеспеченности материально-технической базы. 
Единого медиа-сообщества в России не существует. 

Гражданская самоорганизация и мониторинг структурируют социально-экономическое простран-
ство и заставляют государственные и административные органы проводить соответствующую соци-
альную политику более решительно и целеустремленно. Это принципиально новое свойственное рос-
сийской общественной системе социальное качество, которое отсутствовало как в советское время, 
так и в эпоху либеральных трансформационных преобразований 1990-х гг. 
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Анализ существующей литературы по социологии, политологии, экономике, философии, геопо-

литике показывает, что начало XXI столетия характеризуется дестабилизацией всего мирового соци-
ально-экономического и политического порядка (одним из проявлений этого процесса служит глобаль-
ный финансово-экономический кризис). Многочисленные факты свидетельствуют в пользу тезиса, со-
гласно которому наблюдаемая дестабилизация обусловлена исчерпанием возможностей существую-
щих моделей социального, экономического и политического развития с «вступлением мировой систе-
мы в фазу крупных потрясений в международной экономике и политике» [1, с. 17-18].  

Эта дестабилизация мирового порядка влечет за собой ряд социальных и политических рисков 
для России, имеющих внутренний (социально-политическая поляризация российского общества, от-
рыв политической и экономической элиты от социума, отсутствие сформированной российской иден-
тичности, социальные и этнические конфликты) и внешний (военное и политическое давление Амери-
ки и Европейского союза на Россию, демографическая экспансия Китая и арабо-мусульманского мира) 
характер. Наряду с внешнеполитическими вызовами и политическими рисками В.И. Пантин обращает 
особое внимание на первостепенную значимость в этом процессе ситуации на постсоветском про-
странстве, обусловленную отношениями России с Украиной, Белоруссией и Казахстаном [2, с. 57]. 
Именно совокупность внешних и внутренних политических рисков для России и стран постсоветского 
пространства играет немалую роль в использовании элитами Запада и ряда государств СНГ такого 
инструментария, как «цветные революции». Поэтому для выяснения сущности данного феномена и 
его места в ряду революций необходимо рассмотреть социологию революции с ее различными трак-
товками, чтобы отделить мимикрию под революцию, её метафорическую интерпретацию от подлинно-
го характера классической революции и ее модификаций. 

В этом плане представляет интерес подход к концепциям классической революции и «цвет-
ной революции», предложенный отечественным философом В.В. Межуевым в его работе, анали-
зирующей феномен «оранжевой революции». Он следующим образом характеризует значимость 
метафоры революции: «Что же принесла с собой метафора революции? Прежде всего, употреб-
ление данной метафоры указывает на то, что соответствующий ряд событий нельзя оценивать 
только на основании анализа их самих. Слово “революция” предполагает вполне конкретное виде-
ние исторического континуума, в рамках которого революционный процесс занимает свое царст-
венное место. Ведь на самом деле революция отличается от мятежа не тем, что окончилась уда-
чей (бывают и неудачные революции), а тем, что она включена в историю, в то время как мятеж 
или бунт остаются лишь единичными событиями, для описания которых совсем не нужно обра-
щаться к историческому контексту. Поэтому при позитивистском подходе к исследованию, скажем, 
ситуации на Украине в конце 2004 г. от метафоры “революция” следовало бы отказаться. Но нас в 
данном случае интересует не сама эта ситуация, а использованная для ее обозначения метафора, 
которая, неизбежно искажая восприятие реальной последовательности событий, вместе с тем вы-
водит нас при их интерпретации в некую “большую историю”, где разные по месту и времени фак-
ты оказываются теснейшим образом соотнесены между собой» [3, c. 75]. 

Метафора используется для связи «революции роз» в Грузии (2003 г.) и «оранжевой револю-
ции» на Украине (2004 г.) с «революцией гвоздик» в Португалии (1974 г.), которая положила начало, 
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согласно С. Хантингтону, третьей волне демократизации [4]. Данная метафора «революции» обычно 
соотносится с понятием «бархатная революция» – мирным, ненасильственным переворотом социали-
стического строя в странах Восточной Европы, что вписывается в концепцию «глобальной демократи-
ческой революции». Эта концепция была сформулирована Дж. Бушем-мл. и взята на вооружение 
идеологами американского неоконсерватизма, квалифицирующих ее как «революция справа». Свер-
шившаяся цепь описанных «демократических транзитов» ведет к «мировой революции», которая была 
провозглашена К. Марксом и которую пытаются осуществить современные антиглобалисты. 

Проведенный В.В. Межуевым детальный анализ метафоры «революции» приводит его к 
следующим выводам. Во-первых, «революция – это гигантская историческая программа, приве-
денная в действие в конце XVIII в. и доселе неостановимая» [5, с. 77]. Он выделяет три основопо-
лагающих тренда этой программы, выражающих суть феномена подлинной революции: 1) делеги-
тимация всякой власти и всякого властного авторитета; 2) демократизация, отрицающая любую 
иерархию и любое неравенство в отношениях между индивидами; 3) секуляризация, когда отрица-
ется любое вмешательство религиозного начала в жизнедеятельность общества. Он пишет, что 
«если выделенные тренды действительно определяют сущность мировой Революции, то вряд ли 
будет ошибкой сказать, что Революция до сих пор не завершена или, точнее, что к своему концу 
она подходит только сейчас» [5, с. 77].  

Во-вторых, с мировой революцией, которая длится до сих пор с 1789 г. (Великая француз-
ская революция) и которая состоит из различных «узлов», имеют непростые связки «оранжевая 
революция» и ряд других «цветных революций». «”Оранжевая революция” на Украине по целому 
ряду признаков может быть соотнесена с серией революций прошлого. Условия места (постсовет-
ское пространство) и характер генезиса (оспаривание результатов выборов) сближают события на 
Украине в ноябре 2004 г. с произошедшей за год до этого “революцией роз” в Грузии. Через мета-
фору “революции роз” “оранжевая революция” соотносится с “революцией гвоздик” в Португалии, 
положившей начало третьей волне демократизации, и “бархатными революциями” в Восточной 
Европе, на которых данная волна оборвалась. Все эти цветные и цветовые метафоры имеют одно 
значение – упомянутые революции носили мирный, ненасильственный характер» [5, с. 77]. Не ис-
ключено, что «цветные революции» являются событиями мировой революции, которая примет ан-
тикапиталистический и антизападный оттенок. 

С подходом В.В. Межуева смыкается в определенном смысле позиция отечественного филосо-
фа В.А. Куренного [6], согласно которой мировая революция представляет собою перманентную бур-
жуазную революцию, включающую в себя свои альтернативы. Он исходит из реконструкции классиче-
ской (подлинной) революции, которая предложена Ш. Эйзенштадтом в работе «Революция и преобра-
зование обществ» (вышла в свет в 1978 г.), и предлагает следующую реконструкцию чистой, или под-
линной революции. Согласно его дефиниции, классической революции соответствуют следующие пять 
критериев: 1) насильственное изменение существующего политического режима, основ его легитимно-
сти и его символики; 2) замена недееспособной политической элиты или правящего класса другими 
социальными группами; 3) кардинальные изменения во всех важнейших институциональных сферах, в 
первую очередь в экономике и классовых отношениях; 4) радикальный разрыв с прошлым; 5) револю-
ция не только осуществляет институциональные и организационные преобразования, но и вносит из-
менения в нравственность и воспитание, она создает, или порождает, нового человека. 

Исходя из этих критериев классической революции, В. Куренной выделяет только две основные 
революции, которые задают все последующие фундаментальные исторические ориентиры развития 
общества в глобальной перспективе, – это Французская революция 1789 г. и русская Октябрьская ре-
волюция 1917 г. Существенно то, что эти две революции органически входят в смысловой горизонт и 
обыденного, и теоретического сознания современности.  

Согласно анализу В. Куренного, в отличие от этих двух революций, значение «театральных», 
«цветных революций» состоит в том, что они выступают в качестве экстренного и одновременно безо-
пасного механизма «прямого политического волеизъявления и действия». Таким образом, результаты 
аналитического рассмотрения В. Куренным мировой революции как динамичной перманентной рево-
люции и места в нем феномена «цветных революций» по ряду моментов совпадают с размышлениями 
В.В. Межуева о направленности мировой революции и включении в нее «цветных революций». 

Теперь на основании изложенного можно охарактеризовать сущность феномена «цветных ре-
волюций» и их место в ряду революций, произошедших на протяжении более двух столетий. Для этого 
следует принять во  внимание одну особенность Французской революции, на которую обычно не об-
ращают внимания в исторической, политологической и социологической литературе. Данная особен-
ность хорошо описана всемирно известным британским историком Э. Хофсбаумом в его капитальном 
труде «Век империи. 1875 – 1914», в которой чистая, классическая революция характеризуется как 
«двойная революция». «История капитализма, – подчеркивает он, – началась с решительного двойно-
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го прорыва, совершенного сначала первой промышленной революцией в Британии … а затем – фран-
ко-американской политической революцией, установившей основные модели общественных институ-
тов буржуазного общества…». На этой концепции «двойной революции» построен первый том фунда-
ментальной трилогии ученого «Век Революции» [7, с. 16]. 

Всем этим подходам присуще нечто общее, а именно: явный или неявный нормативизм, ко-
торый представляет собой некое телеологическое представление о том, какое общество является 
итогом революционных трансформаций. В противовес нормативному подходу, который акцентиру-
ет внимание на кардинальных трансформациях социального порядка или типа социальной систе-
мы в ходе революции, А. Фисун считает гораздо плодотворней более узкую интерпретацию фено-
мена «цветных революций», как одной из возможных форм смены политического режима наряду с 
другими возможными формами [8, с. 212]. 

Феномен «цветных революций» на постсоветском пространстве связан с политической ди-
намикой развития постсоветских государств, в основе которого лежат различного типа неопатри-
мониальные политические структуры. Революционные выступления масс против правительствен-
ного произвола и коррупции вызвали падение самых хрупких форм конкурентного неопатримониа-
лизма (Украина, Грузия, Киргизия). Вместе с тем протестные движения обусловили попытки стаби-
лизации и реформирования сверху в менее конкурентных неопатримониальных системах (Бела-
русь, Казахстан, Азербайджан). 

Аналитическое рассмотрение динамики «цветных революций» на постсоветском пространстве 
показывает, что данный феномен занимает как бы промежуточное положение между двумя основными 
направлениями теории революции, которые в последнее время стали смыкаться благодаря практике. 
Согласно первому направлению теории революции, революция представляет собой «локомотивы ис-
тории», использующие энергию масс и законы развития общества, что способствует дальнейшему 
продвижению социума по пути прогресса. Второе направление теории революции исходит из «ано-
мального», «патологического» характера революции, обусловленного суммой негативных факторов, 
что поворачивает развитие общества вспять, на регрессивный путь развития. 

Именно в первом направлении господствует концепция политического и идеологического насту-
пления, во втором – концепция обороны, которая использовалась для противодействия революции 
посредством установления «черных» военных режимов, контрреволюционных переворотов, что в ре-
зультате привело к разработке действенной в условиях глобального сетевого общества  теории и 
практики моделей мирной, ненасильственной «цветной революции». Эти модели лежат и в основе 
«цветных революций» на постсоветском пространстве и других аналогичных им революций. 

Сущность феномена «цветных революций» как политических, а не социальных четко просмат-
ривается на фоне соотношения классических, центральных, социальных революций, направленных на 
создание нового типа общества, адекватного вызовам времени, с глубокими трансформациями, чтобы 
разрешить фундаментальные противоречия, и вторичных, периферийных, локальных, политических 
революций, которые нацелены на разрешение отдельных противоречий. Все характеристики феноме-
на «цветных революций» свидетельствуют о ее политической, но не социальной сущности [9]. 

Особенность «цветных революций» обусловлена новой исторической ситуацией – современный 
мир теперь является глобальным, причем в нем доминируют информационно-коммуникационные сети, 
чье существование обусловлено цифровым этапом информационной революции. На основании изло-
женного можно дать следующую дефиницию «цветных революций»: в отличие от классических «двой-
ных революций» (промышленная и социальная революции), это «полуторная» (информационно-
коммуникационная революция и политическая легитимная революция в рамках существующих соци-
альных институтов); это политическая революция без социальной революции, использующая вирту-
альное социальное пространство, детерминированное контингентностью комплексной социальной 
системы, которая содержит в себе спектр возможностей иного политического бытия. Приведенное 
сущностное определение феномена «цветных революций» плодотворно для анализа такого рода ре-
волюций, разворачивающихся в современном мире. 
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В статье выявляются основные факторы социально-
экономического и социокультурного характера, оказы-
вающего влияние на электоральное поведение граждан 
Российской Федерации. Подчеркивается особая значи-
мость социокультурных факторов в многонациональном 
российском государстве, а также зависимость электо-
рального поведения от пола, возраста избирателей, их 
проживания в городской или сельской местности, при-
надлежности к определенным социальным группам. 
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The article defines the main factors of socio-economic 
and socio-cultural nature influencing electoral behavior 
of citizens of the Russian Federation. Particular impor-
tance of socio-cultural factors in the multinational Rus-
sian state as well as dependence of electoral behavior on 
sex, age of voters, their residing in urban or rural areas 
and belonging to certain social groups has been under-
lined. 
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В контексте исследования особенностей электорального поведения граждан особенную ак-

туальность приобретает вопрос об основных социально-экономических и социокультурных факто-
рах, оказывающих непосредственное влияние на его формирование и характер. Без изучения дан-
ного вопроса вряд ли возможно представить себе действительную специфику поведения избира-
телей и, соответственно, выявить закономерности голосования, явки на выборах, политические 
симпатии граждан.  

Известно, что в социологии доминирует три классических подхода к анализу электорального по-
ведения, каждый из которых видит зависимость последнего от определенного набора факторов. В 
рамках социологического подхода (П. Лазарсфельд, С. Липсет, С. Рокан) поведение избирателей зави-
сит, прежде всего, от их принадлежности к социальным группам, а также от существующих в обществе 
социальных расколов. Социально-психологический подход (Э. Кэмпбелл, У. Миллер и др.) на перво-
степенные позиции ставит формируемую в процессе социализации, прежде всего в семье, симпатию к 
определенным политическим силам. Наконец, теория рационального выбора (Э. Даунс, М. Фиорино) 
ставит политический выбор граждан в зависимость от того, какую конкретную политическую партию 
последние рассматривают в качестве наиболее выгодной и отвечающей своим интересам.  

Специалисты Центральной Избирательной Комиссии Российской Федерации предложили 
следующие ключевые параметры, влияющие на электоральные предпочтения граждан: террито-
риальный фактор (место проживания – в городе или селе; особенности экономического и социо-
культурного развития региона); уровень экономического благосостояния (принадлежность к соци-
альной группе; протестные настроения); принадлежность к определенной категории населения (по 
половым, возрастным, образовательным признакам) [1].  

Дополнительные факторы, по мнению В.Е. Чурова и других специалистов, включают в себя сте-
пень влияния СМИ в регионе; политические предпочтения избирателей; уровень активности политиче-
ских партий, действующих в конкретном регионе; влияние административного ресурса на ход голосо-
вания; влияние вида выборов на ход голосования (так, президентские выборы встречают большую 
явку, чем парламентские по партийным спискам и т.д.) [2].  

Необходимо отметить, что и влияние СМИ, и активность политических партий и общественных 
движений в Российской Федерации достаточно сильно различаются по регионам. Так, в крупных мега-
полисах, в особенности среди образованной и обеспеченной части населения, молодежи все большее 
влияние приобретает интернет, откуда и получается основная часть информации о положении в стра-
не, деятельности тех или иных политических партий и отдельных политических фигур. В то же время, 
провинция, в особенности сельская местность, пользуются более традиционными источниками полу-
чения информации, в первую очередь – телевидением (старшее и среднее поколения также и печат-
ными средствами массовой информации). Различается представленность политических партий и об-
щественных движений в городах и сельской местности. 
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Вторую группу факторов составляют социально-демографические факторы – принадлеж-
ность к социальной, возрастной или половой группе населения. Наконец, третья группа факторов 
представлена политическим дискурсом. Благодаря ему, определенные оценки, которые избира-
тель дает политической и экономической ситуации, трансформируются в более конкретные поли-
тические предпочтения. Последний фактор особенно значим в период избирательных кампаний, 
когда политические партии активизируют свою агитационно-пропагандистскую деятельность по-
средством средств массовой информации, организации митингов, пикетов и демонстраций, встреч 
представителей партий с населением и т.д. [3, с. 228].  

Все эти факторы в совокупности оказывают значимое влияние на специфику электорального по-
ведения избирателей, что побуждает нас рассмотреть их более подробно, опираясь на данные социо-
логических исследований и результатов голосования на выборах различных уровней, проводившихся 
в последние годы в Российской Федерации.  

Так, А.В. Новокрещенов по данным социологических опросов, проводившихся в Новосибир-
ске, приводит следующие интересные результаты зависимости электорального поведения от по-
ловой принадлежности избирателей. Как отмечает социолог, среди мужчин всегда принимают уча-
стие в выборах 40% респондентов, среди женщин – 45% респондентов. При этом, с возрастом 
данное соотношение заметно меняется в пользу женщин и к возрасту 60 лет и старше составляет 
35% и 65% в пользу женщин [4, с. 30].  

Женщины проявляют большую политическую активность, что связано, в том числе и с тем, что 
после 60 лет они находятся в лучшем состоянии здоровья, отличаются большей дисциплинированно-
стью. Молодые женщины в большинстве меньше заняты работой, нежели мужчины, поэтому неудиви-
тельно, что последними день выборов воспринимается скорее как день, который можно потратить на 
отдых, а не посещение избирательного участка. Равным образом, исследователь обращает внимание 
на крайне низкий уровень явки на выборы среди молодых людей, что связывается и с недостатком 
должного социального оптимизма современных молодых россиян. Молодых россиян сегодня скорее 
волнуют проблемы совершенствования своего материального благосостояния, которое у значитель-
ной части российского населения оставляет желать лучшего. Перед необходимостью решения про-
блем материального характера политические проблемы отходят на второстепенный план, о чем также 
свидетельствуют результаты социологических исследований [5]. 

Кроме того, следует отметить, что у лиц старшего и среднего возрастов электоральное поведе-
ние во многом зависит от воспитания в советских традициях гражданской активности, когда отказ от 
участия в голосовании рассматривался как несознательность. Молодые россияне воспитывались в 
совершенно ином обществе, где резко упало доверие к власти, а сама специфика политической орга-
низации российского общества, особенно с середины 2000-х гг., для многих граждан свела на нет воз-
можность свободного выбора и, следовательно, убедила в бессмысленности участия в выборах.  

Е. Кострова, характеризуя возможные модели электорального поведения современной россий-
ской молодежи, выделяет следующие: традиционный (конформистский) тип; протестный тип (макси-
малисты, как правило радикально и оппозиционно настроенные); рациональный тип (наиболее опти-
мальный для гражданского общества); апатичный тип (характеризующийся аполитичностью и уверен-
ностью в бессмысленности и бесполезности общественно-политической деятельности) [6, с. 10].  

Последний тип электорального поведения молодых российских граждан не может не настора-
живать, поскольку говорит о несовершенстве политической системы в Российской Федерации и, сле-
довательно, о значительных препятствиях на пути к строительству гражданского общества. С другой 
стороны, определенную опасность в плане дестабилизации социально-политической ситуации в стра-
не может представлять и распространение среди молодых россиян радикально-максималистского ти-
па, которое может вылиться в ситуации, подобные событиям на Манежной площади зимы 2010 г. или 
массовых выступлений против результатов думских и президентских выборов 2011 и 2012 гг.  

Однако молодежь в целом демонстрирует тенденцию, характерную для очень значительной 
части российского населения. Колоссальная традиционалистская и конформистская составляю-
щая в мировоззренческих установках многих российских граждан в сочетании с недовольством 
социально-экономическим положением в стране влечет за собой специфическое восприятие поли-
тической жизни в целом и выборов в частности. Так, данные прикладных социологических иссле-
дований, проведенных Левада-центром в 2009 г., выявили, что только 2% опрошенных граждан 
заинтересованы в демократических свободах, в то же время экономическими проблемами интере-
суется значительно большая часть населения: инфляцией – 75%, отсутствием работы – 57%, со-
циальной поляризацией российского общества – 28% респондентов [7].  

Согласно данным Института социологии РАН, только 29% выступают за сохранение многопар-
тийной системы [5, с. 81]. Во многом, причина тому кроется в том, что Российская Федерация, являясь 
президентской республикой с сильной президентской властью, не обладает реально эффективным 
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парламентом, который бы действительно отражал мнение большинства населения. Та часть электо-
рата, которая осознает данный момент, достаточно пассивно относится к парламентским выборам.  

Протестные настроения в настоящее время в наибольшей степени сильны в крупных городских 
центрах, в отличие от 1990-х гг., когда за коммунистическую оппозицию в значительной степени голо-
совало сельское консервативное население. Поскольку сегодня оппозиция приобретает либерально-
модернистское лицо, ее электорат представлен жителями крупных мегаполисов.  

Не обязательно, что оппозиционный электорат составляют малообеспеченные люди, скорее 
имеет место обратная тенденция: образованный и обеспеченный городской средний класс науча-
ется ценить те ценности демократических свобод и гражданской активности, которые все еще чу-
жды и непонятны конформистскому населению провинции. Этим объясняется тот факт, что живу-
щая в социально-экономическом отношении значительно хуже российская провинция и бедные 
дотационные регионы дают высокий уровень результатов голосования за партию власти. Казалось 
бы, северокавказские республики, Тыва или Бурятия с низким уровнем жизни, высокой безработи-
цей должны в первую очередь голосовать за оппозиционные силы, однако этого не происходит и в 
своей поддержке власти оказываются единодушными все жители данных регионов вне зависимо-
сти от их социально-классовой принадлежности.  

Традиционалистские и конформистские тенденции, как свидетельствуют данные социологиче-
ских опросов и результатов выборов, характерны, прежде всего, для сельского населения Российской 
Федерации и, в особенности, для национальных регионов. Менталитет азиатских и кавказских наро-
дов, входящих в состав РФ, существенно отличается не только от менталитета европейцев, но и от 
менталитета населения крупных и средних населенных пунктов русских областей и краев Российской 
Федерации. Для данных этнических групп характерно более лояльное отношение к власти, которое 
поддерживается региональными управленческими структурами. Этим объясняется традиционно край-
не высокий процент голосующих за партию власти и ее кандидатов в национальных республиках, дос-
тигающий 99% в ряде республик Северного Кавказа, более 70% во многих национальных территори-
альных образованиях Поволжья и Сибири.  

Социокультурная специфика отдельных регионов оказывает непосредственное влияние на 
электоральное поведение их населения и, в целом, на электоральное поведение населения Россий-
ской Федерации. Высокая явка и синхронность итогов голосования в национальных регионах способ-
ствуют тому, что под их влиянием меняются результаты выборов в масштабах страны в целом. В этом 
сказывается конфликт модернистской и традиционалистской компоненты, достаточно отчетливо про-
явившийся в стране в 2011-2012 гг., в ходе думской и президентской избирательных кампаний.  

В заключение статьи подведем основные выводы. Среди факторов, оказывающих непосредст-
венное влияние на электоральное поведение граждан, следует отметить принадлежность к опреде-
ленным социальным группам, возрастную и половую принадлежность, проживание в определенных 
регионах, в сельской и городской местности. Немаловажное значение имеет социокультурная специ-
фика, связанная с особенностями культуры, системы ценностей населения отдельных территорий 
страны. Особенностью российской политической системы является крайне высокая значимость адми-
нистративного ресурса как одного из ключевых факторов, оказывающих влияние на результаты изби-
рательных кампаний. Тем не менее, в последние годы наблюдается тенденция к повышению уровня 
гражданской активности населения, в том числе и молодого поколения российских граждан, прежде 
отличавшегося высокой степенью аполитичности. 
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Категория «элита» в социальных науках не имеет единого и однозначного определения, са-

ма эта центральная категория является предметом острых дискуссий, в том числе политических 
[1]. В самом общем виде элита – это понятие в социологии, обозначающее высшие привилегиро-
ванные слои в обществе, осуществляющие функции управления, развития науки и культуры. 

В последние годы социологи, политологи, философы начали анализировать разнообразные 
виды элит – политическую, экономическую, бизнес-элиту, этническую и иные. Важное место отво-
дится политической элите.  

Следует отметить, что в настоящее время в регионах России выделяются целые группы ученых, 
специализирующихся на изучении политологических и социологических аспектов деятельности регио-
нального уровня политической и административной элит России. Работы С.И. Барзилова, Э.А. Зелет-
диновой, Г.Л. Карабущенко, А.К. Магомедова, В.И. Осипова, П.В. Смоленского, М.Х. Фарукшина, А.Г. 
Чернышева и других послужили основанием развития отечественной элитологии. 

Политико-административная элита – это лица, занимающие влиятельные политические по-
зиции в органах исполнительной власти, имеющие организационные, кадровые, материальные 
ресурсы, высокое должностное статусное положение, являющиеся субъектами подготовки и при-
нятия важнейших стратегических решений, а также оказывающие постоянное и значительное 
влияние на политический процесс [2, с. 4]. 

Важнейшей составляющей рекрутирования постсоветской элиты стали клиентарные отно-
шения, основанные на личной лояльности и преданности. Неформально личный характер рекру-
тирования доминирует и в региональных элитах, где команды-клиентелы образуют своего рода 
ткань властвующей элиты. Если в западной политической элите приоритетом выступает социаль-
ное происхождение, то в современной российской элите – корпоративное, т.е. предшествующая 
связь с номенклатурой и приверженность лидеру, руководителю [3, с. 22]. 

Ресурсы разделяются на виды по области и характеру проявления: экономические, полити-
ческие, административные и информационные [4, с. 31]. 

По расчетам О.В. Гаман-Голутвиной административная элита господствует численно и по 
ресурсам влияния, составляя от 70 до 90% всей политической элиты регионов. К ней относятся, 
судя по экспертным опросам, прежде всего главы исполнительной власти региона, заместители 
глав и руководители важнейших подразделений администраций, спикеры законодательных орга-
нов, руководители инспекций федеральных округов в регионах и территориальных отделений фе-
деральных органов власти, Значительно хуже представлены депутаты законодательных органов 
регионов и муниципальных собраний, а также руководители судебных органов [4, с. 19]. 

По классификации Н.Ю. Лапиной и А.Е. Чириковой выделяют 5 групп региональной элиты, 
имеющих различные интересы и способы их отстаивания:  

Элиты регионов с развитой добывающей промышленностью, ориентированной на экспорт 
(Башкортостана, Татарстана, Саха-Якутии, Коми, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО, 
Красноярского края);  

Элиты торгово-промышленных регионов, узлов коммуникаций страны (Москва, Санкт-
Петербург, Приморский край, Архангельская, Мурманская, Камчатская области);  

Элиты промышленно развитых регионов с преобладанием перерабатывающих отраслей тя-
желой, оборонной, наукоемкой промышленности (Свердловской, Пермской, Челябинской, Новоси-
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бирской, Томской, Самарской, Нижегородской областей, Удмуртии; Чувашии и т.д.); 
Элиты аграрных и агропромышленных регионов (области Центрального Черноземья, Южно-

го Урала и Забайкалья, Дона, Кубани, Ставрополья, Нижнего Поволжья); 
Элиты депрессивных регионов (республик Северного Кавказа, Калмыкии, Алтая, Тывы, Бурятии, 

автономных округов: Корякского, двух Бурятских, Коми-Пермяцкого, Еврейской АО) [4, с. 32-33].  
Интересным представляется исследование проведенное Агентством политических и эконо-

мических коммуникаций (АПЭК) совместно с «Независимой газетой» – «Рейтинг 100 ведущих по-
литиков России в апреле 2012 года», который характеризует степень влияния и соответственно 
ресурсов власти политико-административной элиты России. 

На первом месте в рейтинге влияния 100 ведущих политиков России в апреле 2012 г. традици-
онно находится избранный (рейтинг опубликован до вступления в должность президента РФ В. Путина 
и Председателя Правительства РФ Д. Медведева – А.С.) президент Владимир Путин (9,73 балла). 
Второе место столь же традиционно занимает действующий президент Дмитрий Медведев (7,51 бал-
ла). Разрыв между политиками впервые превысил психологически важную двухбалльную величину и 
составляет 2,22 балла. Вице-премьер по ТЭКу Игорь Сечин – 3-е место. Первый заместитель руково-
дителя администрации президента РФ Вячеслав Володин – на 4-м месте. Руководитель администра-
ции президента РФ Сергей Иванов – на 5-м месте. Вице-премьер по ВПК Дмитрий Рогозин сохраняет 
за собой 7-е место. Влияние министра обороны Анатолия Сердюкова (12-е место) и начальника Ген-
штаба Николая Макарова (52-е) стабильно. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин (15-е 
место). Директор ФСБ Александр Бортников занимает 22-е место. Несколько усиливаются позиции 
генерального прокурора Юрия Чайки (35–36-е места). Секретарь Совбеза Николай Патрушев – на 42-м 
месте. Глава МИДа Сергей Лавров на 10-м месте. Глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина – 
на 11-м месте. Вице-премьер Владислава Суркова – на 14-м месте. Пресс-секретарь премьера Дмит-
рий Песков – на 20-м месте (последний впервые вошел в топ-20). Замглавы администрации президен-
та Алексей Громов – на 26-м месте. Сохраняет позиции и начальник Главного управления внутренней 
политики Константин Костин (54-е). Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст (33-е ме-
сто) и председатель ВГТРК Олег Добродеев (35–36-е) потеряли по пять позиций, а генеральный ди-
ректор НТВ Владимир Кулистиков (38-е), напротив, усилился на четыре позиции. «Единая Россия» 
традиционно широко представлена в рейтинге. Председатель Государственной Думы Сергей Нарыш-
кин занял 13-е место. Заместитель председателя Госдумы, секретарь президиума генсовета «Единой 
России» Сергей Неверов – на 48-м. Зампред Госдумы, глава думской фракции «Единой России» Анд-
рей Воробьев – на 63-м. Лидеры оппозиционных партий и экс-кандидаты в президенты также с различ-
ной интенсивностью теряют позиции в рейтинге. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов занимает 
31-е место. Михаил Прохоров, занимающийся строительством своей партии, – на 50-м месте, лидер 
«Справедливой России» Сергей Миронов – на 74-м месте. Единственным исключением стал лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский (60-е место) в апреле он усилился на 14 пунктов. Мэр Москвы Сергей 
Собянин традиционно возглавляет региональный блок рейтинга, по сравнению с мартом его позиции 
не изменились (6-е место). Сергей Шойгу, который уже утвержден на посту губернатора Московской 
области, занимает 41-е место. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко (47-е место). Пред-
приниматель Роман Абрамович (16-е место). Глава «Газпрома» Алексей Миллер (18-е место). Глава 
ЦБ Сергей Игнатьев (23-е). Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (24-е) [5]. 

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг 100 наиболее влиятельных полити-
ков России, проводится методом закрытого анкетирования. В апреле 2012 г. в нем приняли участие 24 
эксперта: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, представители политических партий [5]. 

Политические процессы в современной России разнообразны, многоплановы, определяются 
деятельностью государственных, общественных, религиозных, этноконфессиональных учрежде-
ний, организаций, объединений, этнических групп. Участие этих акторов в политических процессах 
являются как стабилизирующим, так нередко и дестабилизирующим факторами. Часто нерешен-
ность социально-экономических проблем приобретает политический, этнополитический характер, 
порождает националистические настроения, порождающие напряженность в обществе. Сегодня в 
семи программных статьях Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина [6] 
особое внимание уделено вызовам, стоящим перед Россией, межнациональным отношениям, эко-
номическому развитию, прочному становлению демократии, социальной справедливости, обеспе-
чению нового качества национальной безопасности. Успешность решения этих фундаментальных 
вопросов развития России, означает основательную политическую стабилизацию всех ее регио-
нов, создание условий свободного развития российских граждан. Решение этих задач жизненно 
важно в свете новой геополитической обстановки в мире.  
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DEFINITION OF THE CONCEPT  
«MANAGERIAL STAFF OF  

THE SPORTS SYSTEM» 
 

В статье уточняется понятие «управленческий состав» 
применительно к специфике спортивной системы, вклю-
чающей в себя как государственный аппарат управления, 
так и управленческий состав коммерческих организаций. 
 
Ключевые слова: спортивная система, управленческий 
состав, управленческая культура. 
 

The article clarifies the concept of «managerial staff» in 
respect to the specific character of sports system that 
includes state administrative apparatus as well as mana-
gerial staff of business organizations. 
 
Key words: sports system, managerial staff, managerial 
culture. 
 

 
Сегодня в России остро ощущается потребность в специалистах, которые могли бы успешно 

работать в спортивных организациях и эффективно развивать индустрию спорта. По результатам 
исследований, проведенных Центром спортивного менеджмента Московской финансово-
промышленной академии, емкость потенциального рынка спортивного менеджмента в России 
оценивается в 35–40 тыс. чел.  

В последние два десятилетия спорт перестал быть просто развлечением, зрелищем и формой 
досуга. Современный спорт – это в первую очередь вид профессиональной деятельности (для спорт-
сменов и тренеров). Кроме того, это бизнес (для спортивных и маркетинговых агентств, спортивных 
менеджеров и промоутеров, СМИ), эффективный канал продвижения на рынке своего бренда и про-
дукции, возможность формирования позитивного и привлекательного имиджа компании (для спонсо-
ров). Современная мировая индустрия спорта представляет собой новый сектор экономики, очень ди-
намично развивающийся и требующий управления. Причем важно понимать, что индустрия спорта не 
ограничивается исключительно спортом высших достижений.  

Поскольку спортивная система регулируется государством и является бизнес-проектом, необхо-
димо проанализировать такие понятия, как «государственный служащий» и «менеджер». 

Приведем самое распространенное определение государственного служащего: это работ-
ник, исполняющий те или иные обязанности в соответствии с занимаемой должностью на государ-
ственной службе. Государственная служба РФ имеет сложную многоуровневую систему и подраз-
деляется на гражданскую, военную и специализированную (служба в органах внутренних дел, по-
жарная служба и др.).  

В российском законодательстве выделяется два вида государственных служащих: 
1) федеральные государственные служащие – это работники, осуществляющие профессио-

нальную служебную деятельность на должности федеральной государственной службы и получающие 
денежное содержание (вознаграждение, довольствие) за счет средств федерального бюджета. 

2) государственные гражданские служащие субъекта РФ – это работники, осуществляющие 
профессиональную служебную деятельность на должности государственной гражданской службы 
субъекта Российской Федерации и получающие денежное содержание (вознаграждение) за счет 
средств бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Понятие «государственный служащий» можно анализировать с трех позиций. 
Государственно-правовая точка зрения. Государственный служащий выступает «слугой» госу-

дарства (его органов), наделенным им полномочиями различного характера и значения. Служащий – 
представитель государства в его многообразных взаимоотношениях как во внутренних (в различных 
государственных органах и организациях), так и внешних связях (с другими общественными, государ-
ственными и негосударственными организациями). Государственный служащий рассматривается как 
продукт развития общества и государства, призванный осуществлять государственные функции. 

Административно-правовая точки зрения. В рамках данного подхода государственный слу-
жащий имеет особые властные, организационно-распорядительные полномочия. Он представи-
тель власти, реализующий юрисдикционные (правоохранительные) меры и полномочия и приме-
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няющий административно-правовые санкции. 
С уголовно-правовой точки зрения государственный служащий – особый субъект уголовной и 

административной ответственности, несущий ответственность за преступления против государствен-
ной власти и интересов государственной службы. 

Как видим, в первых двух аспектах рассмотрения налицо интегральная характеристика – 
управление, эффективное решение ситуаций в обществе. На сегодняшний день спорт является 
одним из приоритетных направлений государственной системы управления в российском общест-
ве в связи с проведением значимых спортивных мероприятий в России. К тому же спорт охватыва-
ет все слои российского общества, что также требует участия государственного управления в лице 
государственных служащих.  

В теории менеджмента существует огромное количество определений понятия «менеджер» и 
«менеджмент». Все они исходят из понимания сущности менеджмента. В современной теории и прак-
тике под менеджментом понимается именно процесс непосредственного руководства (управления) 
отдельным работником, рабочей группой, трудовым коллективом, различными социальными органи-
зациями. Ключевой составляющей спортивного менеджмента выступает физкультурно-спортивная 
организация как первичный, системообразующий элемент отрасли физической культуры и спорта. По 
данным государственной статистики, сегодня в России существует более 105 тыс. различных видов 
организаций физкультурно-спортивной направленности.  

Итак, спортивный менеджмент можно определить как самостоятельный вид профессиональ-
ной деятельности, направленный на достижение целей физкультурно-спортивной организации, 
действующей в рыночных условиях, за счет рационального использования материальных, трудо-
вых, информационных и других ресурсов.  

Обычно менеджера характеризуют как руководителя, занимающего постоянную должность в ор-
ганизации и наделенного полномочиями в области принятия решений по вопросам ее деятельности в 
рыночных условиях. Менеджеры – это субъекты профессиональной деятельности, которые обеспечи-
вают выполнение работы за счет руководства деятельностью других людей. Об уровне менеджера в 
первую очередь судят по его умению побуждать к работе других. Менеджер обязательно занимает по-
стоянную должность в организации. Менеджер – это наемный управляющий.  

Спортивный менеджер – ключевая фигура в любой спортивной организации, функциони-
рующей в рыночных условиях. И.И. Переверзев под спортивным менеджером понимает специали-
ста, занимающего, как правило, руководящую должность в физкультурно-спортивной организации 
и владеющего искусством научного управления физкультурными и спортивными организациями в 
рыночных условиях.  

Управленческая деятельность – один из важных факторов функционирования и развития 
индустрии спорта. Определенные элементы управленческой деятельности в той или иной мере 
характерны для большинства категорий работников данной сферы: тренерам, преподавателям, 
учителям физической культуры, инструкторам и т.д. Анализ должностных обязанностей различных 
категорий физкультурно-спортивных работников, предусмотренных тарифно-квалификационными 
характеристиками, позволяет в этом убедиться.  

Так, к обязанностям тренера-преподавателя относится набор в спортивную школу, секцию 
желающих заниматься физической культурой и спортом; обеспечение безопасности тренировочно-
го процесса; разработка годовых и текущих планов подготовки; систематический анализ и обоб-
щение результатов работы. 

Инструктор по физической культуре учреждений образования должен организовывать активный 
отдых обучающихся в режиме учебного и внеучебного времени; организовывать и проводить различ-
ные физкультурно-спортивные праздники, соревнования, дни здоровья и прочие мероприятия оздоро-
вительного характера; организовывать работу кружков и спортивных секций; обеспечивать связь с уч-
реждениями дополнительного образования спортивной направленности, учреждениями спорта и т.д.  

По данным исследований, на организационную работу тренеры тратят около 10–12%, а 
старшие тренеры – до половины своего рабочего времени. Государственная статистика свиде-
тельствует, что в России в физкультурно-спортивных организациях всех уровней на сегодняшний 
день занято 5,6 тыс. управленческих работников, из которых половина – руководящий состав, т.е. 
спортивные менеджеры [1].  

Согласно нормативно-правовым документам по физической культуре и спорту к основным 
должностям, занимаемым спортивными менеджерами, можно отнести следующие должности: прези-
дент спортивной федерации (союза, ассоциации), вице-президент спортивной федерации, председа-
тель и заместители председателя ФСО, директор и заместитель директора спортивной школы, пред-
седатель (президент) и заместители председателя спортивного клуба, председатель и заместитель 
председателя комитета по физической культуре и спорту, руководители структурных подразделений 
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комитетов по физической культуре и спорту, начальник отдела спортивного клуба, директор (заведую-
щий) спортивного сооружения (ФОК), менеджер (начальник) команды по игровым видам спорта, руко-
водитель (начальник) структурного подразделения физкультурно-спортивной организации, персональ-
ный менеджер спортсмена-профессионала (в теннисе, футболе, хоккее, легкой атлетике и др.), дирек-
тор фитнес-клуба и физкультурно -оздоровительного центра.  

Каждая спортивная организация имеет определенную внутреннюю структуру. В ней есть управ-
ления, отделы, группы, команды и т.д. То есть в спортивных организациях представлены различные 
виды управленческой деятельности и определенная иерархия взаимоотношений и подчиненности. 
Поэтому в физкультурно-спортивных организациях в наличии менеджеры разных уровней, которые 
решают разные задачи. Принято выделять три группы менеджеров:  

1) высший уровень (top manager) – президенты федераций, спортивных клубов, генеральные 
директора спорткомплексов, директора спортивных школ и т.п.;  

2) среднее звено (middle manager) – руководители управлений, самостоятельных отделов и т.п.;  
3) низшее звено (entry manager) – руководители отделов, секторов, рабочих групп, отделений и 

т.д. [2].  
Спортивных менеджеров подразделяют и по видам профессиональной деятельности, выделяя, 

например, следующие их виды:  
- менеджер, работающий в спортивном клубе или федерации; 
- менеджер, занимающийся организацией спортивных соревнований; 
- менеджер, работающий на спортивном сооружении; 
- персональный менеджер профессионального спортсмена; 
-менеджер, работающий с деловыми партнерами и спонсорами спортивных организаций; 
- менеджер по работе со зрителями и болельщиками [3]. 
Из сказанного следует вывод, что на современном этапе развития российского физкультурно-

спортивного движения в организациях данной сферы существует огромное количество разнообразных 
должностей, занимаемых менеджерами.  

Итак, сферой деятельности спортивного менеджера является отрасль физической культуры и 
спорта как совокупность организаций физкультурно-спортивной направленности, функционирующих в 
рыночных условиях. В процессе управления менеджеру приходится выполнять три основных роли: 

роль координатора, связывающего одну группу людей с другой и упрощающего диалог меж-
ду ними; 

роль информатора, обеспечивающего прием, передачу и обработку различного рода ин-
формации; 

роль, связанную с принятием решений. 
Роль менеджера в спортивной индустрии огромна. Он выступает связующим звеном, координа-

тором всего, от него зависит как управление всем предприятием, так и руководство небольшими отде-
лами – составляющими фирмы. 

Спортивные менеджеры как субъекты осуществления управленческой деятельности выполняют 
в организации ряд разнообразных функций. Принято выделять три ключевые функции. 

1. Функция принятия решения. Данная функция заключается в том, что менеджер определяет 
направление деятельности организации, решает вопросы распределения ресурсов, осуществляет те-
кущие корректировки. Право принятия управленческих решений имеет только менеджер, он же несет 
ответственность за последствия принятых решений [4, с. 12].  

2. Информационная функция. Менеджер собирает информацию о внутренней и внешней среде 
физкультурно-спортивной организации, в которой он работает, распространяет эту информацию в ви-
де фактов и нормативных установок, разъясняет персоналу политику, ближайшие и перспективные 
цели организации [5, с. 50-52].  

3. Менеджер выступает в качестве руководителя физкультурно-спортивной организации, фор-
мирующего отношения внутри и вне организации, мотивирующего членов физкультурно-спортивной 
организации на достижение целей, координирующего их усилия и выступающего в качестве предста-
вителя организации во взаимодействии с другими организациями [6, с. 97-102].  

По мнению В.В. Щербины, менеджер как субъект рыночной экономики в системе управления в 
основном занимает позицию стратегически ориентированного, специализированного, функционально-
го и офисного специалиста, выполняет функции по созданию условий для развития организации и ра-
ционализации управленческой деятельности [7, с. 67].  

Главное отличие менеджера от государственного служащего состоит в его направленности на 
рационализацию той или иной области управления, на повышение эффективности функционирования 
и развитие организации, т.е. в его инновационно-преобразовательной деятельности, в то время как 
государственный служащий ориентирован на выполнение функций государственных, связанных в 
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большей степени с управлением общественными процессами, с созданием условий для эффективной 
деятельности государственной структуры. Если обобщенно выразить суть различий между управлен-
ческой деятельностью менеджера и чиновника, то в первом случае преобладает экономический ас-
пект, во втором – социальный. Именно эти два аспекта и сочетаются в управлении спортивной систе-
мой. А эффективность управления данной системой зависит от профессиональной культуры управ-
ленческого состава. Несмотря на разницу в экономической сфере приложения труда, и государствен-
ный служащий, и менеджер должны быть профессионалами управленческого дела. 

Анализируя ситуацию, можно сделать вывод, что существуют реальные возможности улучшения 
подготовки качества молодых спортивных менеджеров. Это освоение управленческих компьютерных 
технологий и информационного обеспечения в отрасли, углубленное изучение иностранного языка, 
расширение перечня изучаемых прикладных управленческих дисциплин, как то: организация работы 
офиса физкультурно-спортивной организации; аудит и бухгалтерский учет в физкультурно-спортивных 
организациях с выдачей соответствующего сертификата; культура речи и др.  

В современных условиях управленческие функции претерпели большие изменения в ходе науч-
но-технического прогресса, поскольку внедрение компьютерных технологий и расширение информа-
ционных технологий привели к перераспределению объема выполняемых управленческих функций: 
большое число рутинных, технических операций теперь выполняют компьютерные программы, однако 
к управленцам стали предъявляться требования иного характера, которые связаны с умением прове-
дения качественного анализа и моделирования, а также диагностирования развития ситуаций в про-
фессиональной сфере в ходе управленческого процесса.  

В связи с этим необходимо формировать новую управленческую культуру, которая, по словам 
В.Н. Иванова и В.И. Патрушева будет интегральной культурой многих национальных и цивилизацион-
ных культур на основе отбора всего лучшего, что было накоплено в них в ходе исторического развития 
управленческих технологий и управленческой практики [8, с. 129]. Интегральная культура, по мнению 
этих авторов, должна объединить три типа управленческих культур: административно-командную, ин-
формационно-аналитическую и социально-ориентированную.  

Таким образом, управление спортивной системой предполагает и государственный аппарат, и 
коммерческие структуры, поэтому целесообразно говорить об управленческом составе спортивной 
сферы, включающем в себя и государственных служащих, и менеджеров. Под управленческим соста-
вом спортивной системы понимаются профессионалы, осуществляющие трудовую деятельность в 
процессе управления спортивными организациями и конкретными спортивными проектами с преобла-
дающей долей умственного труда. Основной результат их трудовой деятельности – изучение проблем 
управления в спортивной индустрии, продуцирование новой информации, изменение ее содержания 
или формы, подготовка управленческого решения, а после выбора наиболее эффективного варианта 
– реализация и контроль исполнения решений. 
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В статье рассматривается роль PR-культуры в формиро-
вании имиджевых характеристик современного бизнеса в 
России. Автор отмечает, что в современном обществе 
социальная ответственность выступает в качестве одно-
го из критериев социального облика бизнеса и его субъ-
ектов. Автор утверждает, что PR-культура современного 
бизнеса в России требует реконструирования.  
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The role of PR culture in the creation of modern Russian 
business image characteristics is considered in the ar-
ticle. The author notes that in the modern society social 
responsibility can be one of the criteria for business so-
cial image and its subjects. The author asserts that mod-
ern business PR-culture in Russia requires reconstruc-
tion. 
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В условиях глобализации мирового экономического пространства глобализируются и создавае-

мые обществом риски, которые, характеризуясь неопределенностью, повышают социальную ответст-
венность бизнеса перед обществом, так как именно социальная ответственность выступает в качестве 
одного из критериев социального облика бизнеса и его субъектов. Этой стороне деятельности бизнес-
сферы посвящено много работ, но весомых результатов в плане повышения социальной ответствен-
ности российского бизнеса в обществе пока не достигнуто, что обуславливает необходимость активно-
го использования PR-технологий на основе социально-ориентированной PR-культуры. Однако PR-
технологии только начинают утверждаться в бизнес-сфере российского общества, их использование 
носит еще неполноценный, во многом манипулятивный характер, что не поможет решить проблему 
эффективной социально-экономической модернизации российского общества.  

История нам демонстрирует, что «догоняющий» тип модернизации, вновь и вновь реализуемый 
в России, не оправдывает себя и не подходит России. Следовательно, пора разработать собственный, 
российский путь модернизации, избавившись от зависимости, в которую попала Россия, встав на путь 
модернизации по европейскому образцу. Эффективность социально-экономической модернизации 
России во многом связана с эффективностью функционирования бизнес-сферы и ее ориентированно-
стью на общественные потребности и национальные интересы.  

Социокультурная трансформация российского общества делает имидж значимым фактором 
социальной мобильности и продвижения вверх по социальной лестнице. Индивидуальная актив-
ность становится важной составной частью конструирования собственного имиджа. В свою оче-
редь, индивидуальные усилия по конструированию имиджа в сфере бизнеса формируют в целом 
имидж современного бизнеса, проявляющийся в тактиках и стратегиях поведения бизнесменов, 
бизнес-организаций на российском рынке и в общественной сфере. Надо заметить, что менталь-
ные установки современных бизнесменов претерпели сильные трансформации в России, что от-
ражается на их поведенческих практиках в сфере бизнеса и выступает значимым фактором фор-
мирования определенного имиджа в обществе. 

Конструирование имиджа и социально ответственное поведение бизнеса – это возможность 
реализовать свои основные потребности в выживании, безопасности и устойчивости. Кроме имидже-
вых целей социально ответственный бизнес решает множество общественных проблем, вплоть до 
профилактики экстремизма и развития гражданского общества [1]. 

Формирование в российском обществе социального слоя бизнесменов поставило на повестку 
дня исследование молодых бизнесменов как специфической группы, их жизненного стиля и особенно-
стей поведения, а также многочисленных проблем, связанных с вхождением молодежи в рыночные 
отношения, становлением предпринимательского этоса, влиянием на молодежь криминогенных про-
цессов вокруг бизнеса. Эта проблема требует глубокого исследовательского анализа, так как молодое 
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поколение и его ценностные установки являются основой будущего облика страны, ее различных со-
циальных и профессиональных сфер, и сферы бизнеса в том числе. 

Последствия неграмотного одностороннего проведения пиара в бизнесе может сопровождаться 
дисфункциональными эффектами, которые влекут за собой снижение доверия населения к сфере 
бизнеса, безразличие к тому, что происходит в данной сфере, агрессивность по отношению к тем, кто 
выглядит успешным и богатым на фоне неблагополучного положения основной массы населения Рос-
сии и в результате – снижение имиджа и репутации бизнеса в стране. 

Необходимость более интенсивного и правильного грамотного использования пиар-технологий в 
процессе конструирования имиджа современного бизнеса в России обусловлена, как не очень высокой 
его репутацией в стране, так и весьма ограниченной функциональной ролью, которую, согласно обще-
ственному мнению, играет бизнес в современном российском обществе. 

Польза бизнеса видится россиянам, прежде всего, в том, что он обеспечивает рабочими места-
ми определенное количество населения, а сейчас, как известно, идет повсеместное сокращение рабо-
чих мест, фирмы закрываются, зарплаты сокращаются, и все это неминуемо скажется на имидже биз-
неса, формирование которого происходило достаточно долго в России и в сложных условиях рефор-
мирования экономической и политической системы государства.  

Институционализация бизнеса в России проходила в тяжелых, неблагоприятных для разви-
тия и становления предпринимательства социально-экономических, политических и правовых ус-
ловиях. Безусловно, это отразилось на характере и структуре этого сектора экономики России, а 
также на его статусе и имидже. Отношение к бизнесу и его субъектам на современном этапе раз-
вития российского общества весьма противоречиво: кто-то весьма позитивно к нему относится, а 
кто-то негативно. К примеру, существует мнение, что специфика российского бизнеса может быть 
выражена в таком структурном построении, как «бизнес-мафия», поскольку в институциональном 
плане, как отмечает А. Олейник, ему присущи элементы «жизни по понятиям» [2]. Таким образом, 
лицо, облик современного крупного бизнеса в России определяется процессами сращивания биз-
неса и криминала, что не могло не сказаться и на представителях среднего и мелкого бизнеса, а 
также на отношении к ним населения России. 

Характерной особенностью российского крупного бизнеса, негативно сказывающейся на его 
имидже в обществе, является его коррупционная связь с чиновничеством. О.И. Шкаратан пишет: 
«В 1995 – 2003 гг. коррупция превратилась в устойчивую систему отношений между чиновником и 
бизнесменом. Основная особенность взаимодействия между предпринимателями и чиновниками в 
последний период заключалась в том, что теперь – в отличие от нестабильной ситуации 1992 – 
1994 гг. – они приобретали долгосрочный характер. Сформировались специфические «контракт-
отношения», уже не сводящиеся к простому обмену услугами между чиновником и бизнесменом. 
Скорее, они предусматривают взаимную стратегическую и тактическую поддержку в рамках дли-
тельного сотрудничества, при этом отдельный чиновник по отношению к соответствующему пред-
принимателю все более начинает выступать в роли партнера по бизнесу. Результатом такого сим-
биоза стала неэффективность национальной экономики на макроуровне, так как потери общества 
многократно превышают те выгоды, которые получают от поддержания «контракт-отношений» кон-
кретные фирмы и конкретные чиновники. Конечно, это не нормальные экономические агенты, дей-
ствующие в рыночной конкурентной среде. Это квазикапиталисты – прямое продолжение номенк-
латурных акторов административного рынка» [3].  

Коррупция приносит огромный ущерб экономическому развитию общества, так как, будучи са-
мым тесным образом связана с криминалом, она тормозит развитие конкуренции, цивилизованных 
рыночных отношений, эффективного инновационного предпринимательства и т.д.  

Так, экономическое реформирование России и переход к рыночным отношениям носили крими-
нальный характер, что выразилось в формировании криминальной собственности в России как основы 
коррумпированного государства. 

В результате следующих причин: неправового характера образования большинства функциони-
рующих в стране крупных и средних капиталов, массовой коррупции органов власти, доминирования 
коммерческой и финансово-посреднической деятельности над производительной, слабости правового 
контроля за хозяйственной деятельностью, распространения рэкета и т.д. сфера бизнеса стала вос-
приниматься как наиболее преступная сфера жизни и источник криминализации всего общества [4]. 
Большинство россиян, оказавшихся в неблагоприятных материальных и социальных условиях, не мог-
ли относиться к предпринимательству и бизнесу в целом иначе как к социальной несправедливости, 
чему способствовало резкое обнищание народа и увеличение социального неравенства.  

Исследователи отмечают, что за последние 10 лет отношение к бизнесу и бизнесменам в 
России изменилось в лучшую сторону, но достаточно ли этого для решения задач социально-
экономической модернизации общества? Изменение мнения россиян в лучшую сторону о россий-
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ском бизнесе в условиях ограничения возможностей социальной мобильности и достижения успе-
ха в различных сферах, а также роста социальной поляризации, можно объяснить тем, что обще-
ство постепенно привыкает к жизни в условиях рыночных отношений, воспринимает их как реаль-
ность нового времени, довольствуясь растущим рынком товаров и услуг в условиях расширения 
потребительского сознания и поведения.  

В числе выделенных нами критериев эффективности использования пиар-технологий в сфере 
бизнеса при создании положительного имиджа следует, прежде всего, выделить следующие: 

Отношение к бизнесу населения страны, уровень доверия к нему, то есть, репутация бизне-
са в обществе; 

Эффективность сферы бизнеса, ее экономические успехи; 
Уровень заинтересованности общественности в том, что происходит в бизнес-сфере; 
Отношение к российскому бизнесу на международном уровне; 
Представленность и экономическая эффективность российского бизнеса на мировом рынке; 
Экономическая стабильность бизнеса в обществе и его способность противостоять различным 

политическим и экономическим процессам (например, кризисам, экономическим спадам); 
Характер взаимоотношений бизнеса и власти; 
Динамика численности молодежи, вступившей в ряды бизнесменов и добившихся в бизнесе ус-

пехов и др.  
Очевидно, имидж современного бизнеса в России еще далек от идеала, если оценивать эффек-

тивность российского бизнеса по данным критериям. Однако бизнес выступает значимым ресурсом в 
процессе социально-экономической модернизации общества и, стало быть, необходимо искать пути 
повышения эффективности его функционирования. 

Имиджевые характеристики современного бизнеса в России отражают антиправовой характер 
элитогенеза в бизнес-сфере и несправедливость в целом существующего социального порядка, его 
конструируемость в интересах крупного бизнеса и властных структур, потребительскую направлен-
ность, разрушающую духовный код нации, что свидетельствует о дисфункциональной природе рос-
сийского бизнеса, нуждающегося в реинституционализации.  

Процесс становления бизнес-слоя в современном российском обществе уже миновал на-
чальную стадию, в результате чего сформировался его облик и имидж, над изменением которого в 
контексте формирования более позитивной репутации бизнеса в России и должны работать пиар-
службы, чтобы сделать его более конкурентоспособным на мировом рынке и социально полезным 
для российского общества. Важно понимать, что современный этос пиар-деятельности, основан-
ный на преимущественном использовании манипулятивных технологий, не в состоянии решить 
поставленные перед российским бизнесом проблемы в области создания положительного обще-
ственного мнения и соответствующего ему имиджа.  

Итак, пиар-культура современного бизнеса в России требует реконструирования в соответствии 
с задачами, стоящими перед российским бизнесом и государством в рамках реализации модернизаци-
онного процесса. Формирование единого коммуникационного пространства, в котором на основе диа-
лога субъектов экономических отношений в рамках открытости и прозрачности будут формироваться 
истинные бизнес-ценности, реализовываться бизнес-проекты, основанные на адекватных данных о 
ценностях и интересах общества и потребностях общественного развития, возможно на основе актив-
ной реализации пиар-технологий, культурная составляющая которых соответствует духовному коду 
общества и его базовым ценностным ориентациям. 
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Профориентацию молодежи можно рассматривать в двух основных аспектах. С одной стороны, 

это система подготовки молодежи к осознанному выбору профессии, включающая такие структурные 
элементы, как профинформирование, профконсультирование, профотбор, трудоустройство и адапта-
цию на производстве. С другой стороны, это социальный процесс выбора индивидом, в данном случае 
молодым человеком, профессии (специальности). Правильный выбор человеком профессии в любом 
обществе опирается на три основных требования: хочу, могу, надо. 

Уже два десятка лет профориентация в нашем обществе как система и социальный процесс не 
отвечает современным требованиям. Ярким подтверждением тому является разбалансированность 
рынка труда и системы подготовки профессиональных кадров. Рынок требует одних специалистов, а 
система профессионального образования готовит других.  

Конечно, добиться полной синхронности этих двух социальных институтов как показывает 
мировая практика, да и недавняя история СССР, невозможно. Но сократить разрыв между ними – 
вполне решаемая задача. 

В чем же причины такого положения?  
Их достаточно много. Одна из главных причин, носящая самый общий характер, заключает-

ся в «архаичности», т.е. отсталости нашего общества буквально во всех областях общественной 
жизни и на всех ее уровнях.  

В Послании Федеральному собранию РФ (2009 г.) Президент России Д.А. Медведев, не 
только назвал российское общество «архаичным» [1, с. 5], но и выделил его основные признаки. 
(Замечу, что впервые за двадцатилетний срок существования России, главное лицо государство 
дало такую характеристику - А.Г.).   

Признаки этого общества таковы: 
все, что было создано в советский период морально и физически устарело;  
примитивная сырьевая направленность экономики, ее хроническая отсталость; 
это общество сумбурных действий, продиктованных ностальгией и предрассудками; 
низкий уровень политической культуры, правовой нигилизм; 
высокий уровень коррупции, закрытость власти;  
неразвитость ценностей и институтов демократии; 
в «архаичном» обществе «вожди думают и решают за всех». 
Безусловно, названы далеко не все признаки нашей отсталости, но и они во многом характери-

зуют крайне низкий уровень развития общества, всех его сфер и уровней. 
Ярким подтверждением такой отсталости является и состояние дел с профориентацией моло-

дежи. Общество и государство, перейдя на принципиально новую модель развития, так и не смогли 
сформировать новую модель профориентации, соответствующую требованиям времени. Хотя такой 
опыт есть и в развитых странах и в советской системе можно найти некоторые его элементы, вполне 
пригодные для использования в нынешних условиях. Сегодня он достаточно широко освещается в 
многочисленных монографиях, научных статьях, огромном количестве кандидатских и докторских дис-
сертаций, научно-практических форумах, конференциях и семинарах. Но, к сожалению, результат от 
этой бурной деятельности не соответствует ее затратам. 

Теоретические изыскания оказываются не востребованы практикой. Одна из главных причин со-
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стоит в том, что не создано условий для их внедрения. 
Конечно, нельзя не видеть и некоторые позитивные проявления в профориентации. В школах с 

детьми проводятся некоторые мероприятия, в колледжах и вузах созданы службы, помогающие моло-
дежи в устройстве на работу, организуются ярмарки вакансий и т.п. Определенную работу в этом на-
правлении проводят региональные и муниципальные службы занятости населения. Но главное, в этой 
деятельности нет системы. Есть разрозненные, а поэтому малоэффективные, мероприятия. Они край-
не слабо связаны с реалиями, с развитием экономики и социальной сферы. В этой системе практиче-
ски нет работодателей. Последние, чаще всего, заинтересованы получении готового высокопрофес-
сионального специалиста. Только крупные компании имеют договора с профессиональными учрежде-
ниями на подготовку специалистов и у них есть свои учебные центры для повышения квалификации 
персонала. Нужно признать, что школьные учителя, призванные заниматься профориентацией в 
большинстве своем не владеют знаниями и навыками такой работы. У многих из них весьма смутные 
представления о современном производстве, о содержании труда тех или иных профессий, особенно 
новых. Не случайно, в ходе опроса 408 первокурсников пермских вузов ни один из них(!) не отметил, 
что выбрал специальность по совету учителя. Следует отметить, что и в советское время этот показа-
тель был не высоким: в пределах 6-10%. Но нынешний показатель вне всякой критики. И вина здесь не 
столько в учителях, как в тех условиях, в которых они работают. Но исключение школы из системы 
профориентации молодежи несет в себе множество негативных социальных последствий. И общест-
венность, и государство не может не реагировать на это. 

Уже долгие годы на всех уровнях власти и в самом обществе идут бесплодные дискуссии о соз-
дании системы государственного заказа на подготовку специалистов. Есть на этот счет мнения экспер-
тов. Так, экспертный опрос, проведенный юридическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова (2007 
г.) показал, что 82,4% склонны одобрить правовую норму закрепляющую обязанность молодого спе-
циалиста по завершению учебы отработать определенный срок по специальности, либо вернуть госу-
дарству затраченные на его обучение деньги, 55,3% экспертов считают, что решением проблемы яв-
ляется «квотирование рабочих мест для молодых специалистов».  

Около трети экспертов (30,6%) считают, что решить проблему можно путем «подготовки специа-
листов по возможности только по заказу работодателей», 88,0% экспертов положительно отнеслись к 
идее восстановления института государственного заказа в высшей школе [2, с. 135-136]. 

В нашей стране, судя по печати и исследованиям, нет расчетов по тем потерям, которые мы не-
сем из-за неэффективной профориентации. Если судить по косвенным показателям, то они колос-
сальны. В связи с демографическим кризисом (количество детей за десять лет уменьшилось на 10 
млн. Подросткового возраста (от 10 до 17 лет ) – на 8 млн, в возрасте до 9 лет – на 2,5 млн, в возрасте 
до 5 лет детей стало больше на млн [3, с. 11]. Из демографической ямы мы по большому счету еще не 
выбрались. Трудовая нагрузка на подрастающее поколение будет расти. Будет расти и «цена» из-за 
ошибочно выбранной профессии, возрастут риски, снизится мотивация труда.  

Хорошо известно, что Россия стремительно стареет. В 1990 г. более трети россиян, 40 млн, бы-
ли несовершеннолетними и менее 20 млн – старше 60 лет. За 20 лет все радикально изменилось: 25,4 
млн детей и 31 млн пожилых [3, с. 11]. А человеческие ресурсы нужны не только для развития реаль-
ной экономики, но и для решения других важнейших задач, например, для охраны границ. По имею-
щимся прогнозам, в 2049 г. в стране будет 200-300 тыс. молодых людей, из них примерно 150 тыс. 
юношей. Остро встанет вопрос об охране границ нашей страны. Отсюда и затраты финансовые, орга-
низационные, воспитательные и другие на подрастающее поколение, в том числе на профориентацию, 
должны расти. Но на практике этого не наблюдаем, скорее всего, они сокращаются. 

По этой причине профориентация молодого человека носит преимущественно стихийный 
характер. А поэтому она из фактора социальной адаптации к будущей профессиональной дея-
тельности, проявления и развития в ней своего истинного потенциала зачастую превращается в 
свою противоположность. 

Уже многие годы наблюдается тенденция низкого престижа рабочих профессий, инженерно-
технических и естественнонаучных специальностей при одновременно не всегда обоснованном пре-
стиже некоторых гуманитарных и социально-экономических. Рынок труда и рынок образовательных 
услуг почти не связаны между собой. Суть одного из парадоксов нынешней ситуации в том, что цен-
тральная власть, а вслед за ней и средства массовой информации, ориентируют молодежь на получе-
ние профессий инженерно-технических и естественнонаучных. Но вакансий на них оказывается крайне 
мало. Пока нет серьезных аргументов, что у инженеров и естествоиспытателей больше перспектив. 
Это пока ничем не подкрепленные пропагандистские лозунги. В реалиях это чаще всего потребность 
обнаруживается в работниках низкой квалификации.  

Как показывают исследования, за последние 15-20 лет в стране произошли изменения, свиде-
тельствующие о деквалификации значительной части населения [4, с. 32]. С помощью контент-
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анализа в 2010 г. нами были проанализированы объявления о вакансиях в газете г. Перми «Ва-Банк» 
(еженедельный ее тираж – 268 тыс. экз., число читателей – 168 тыс. чел.). 

Ранжированный ряд из десяти профессий, наиболее упоминаемых в объявлениях, и среднее 
число подобных объявлений выглядит следующим образом: 

1) охранник – 52,1 %; 
2) продавец – 47,2; 
3) водитель – 45,0; 
4) «девушка», реже «женщина», «юноша» – 35,1; 
5) повар -32,2; 
6) менеджер -26,0;  
7) администратор – 21,8; 
8) парикмахер – 19,4; 
9) строитель – 19,3; 
10) уборщица – 18,8%. (Думается, что четвертая позиция в этом ранжированном ряде не требует 

комментария). 
По данным Агенства по занятости населения Пермского края, десять самых востребованных 

профессиональных групп в крае (по состоянию на начало марта 2011 г.) таковы: 
1) строители монтажники и родственные профессии; 
2) неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики; 
3) работники предприятий общественного питания; 
4) водители автотранспортных средств; 
5) рабочие отделочники на строительных и ремонтно-строительных работах и родственные 

профессии; 
6) механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремонтники; 
7) продавцы магазинов и демонстраторы товаров; 
8) руководители специализированных подразделений (служб); 
9) архитекторы, инженеры и специалисты творческих профессий; 
10) машинисты сельскохозяйственного, землеройного, подъемного и другого подвижного погру-

зо-разгрузочного оборудования [5, с. 112-113]. 
В чем нам видится значимость нашего исследования? Во-первых, оно затронуло не только 

группы занятости, учитываемые официальной статистикой, но и отсутствующие в ней. Во-вторых, 
полученные нами данные дают более обширную информацию. Хотя, структура спроса, выявлен-
ная в ходе исследования, не может претендовать на полную объективность. Так, по данным ис-
следований, 18% населения работают неформально, чаще всего без официального оформления 
[6, с. 37]. Доля теневой экономики в России по разным оценкам колеблется от 20 до 40%. Наличие 
такого сектора экономики ведет к деформации рынка труда. Труд в этом секторе малопроизводи-
телен и, как правило, не требует высокой квалификации. К сожалению, по прогнозам специалистов 
Минзравсоцразвития, занятость в неформальной экономике увеличивается год из года и будет 
продолжать расти. Здесь прослеживается определенная тенденция: чем выше уровень экономи-
ческого развития страны, тем меньше масштабы теневого сектора. 

Исследования и практика показывает, что юноши и девушки после окончания школы имеют 
весьма смутные представления о содержании тех или иных специальностей, на которые они ори-
ентированы. Поэтому уже на первых курсах вузов достаточно большой процент студентов отчис-
ляются. А после окончания вуза значительная часть выпускников устраивается на работу не по 
специальности (по некоторым специальностям до 90%). Отсюда у молодежи низкая мотивация к 
учебе и труду. Свою лепту в это вносят отечественные средства массовой информации. Они за-
полнены чем угодно, только не показом и рассказом о тех людях, которые создают реальную эко-
номику. Как тут не согласиться с В.В. Путиным, который сетует, что мы редко «… видим на обще-
национальных каналах примеры добросовестного и эффективного труда или героического труда 
именно рабочих профессий, а на их горбу все держится» [7, с. 8]. Здесь можно привести мнение С. 
Авакьяна, о том, что «… разговор о среднем классе стоило бы оставить в стороне, вернуть консти-
туционное понятие социальной основы общества и государства, сделать ее ключевой фигурой ра-
ботающего человека, а обществом считать объединение работающих людей» [8, с. 2].  

Учитывая возросшую роль Интернета в обществе, в том числе среди молодежи, целесообразно 
было бы при поддержке государства в информационных сетях создать специальные сайты, помогаю-
щие молодежи в выборе профессии. В том числе внедрение в них познавательных игр, способствую-
щих юношам и девушкам сделать правильный профессиональный выбор. 

И еще одна проблема. Суть ее состоит в том, что, объявив о необходимости модернизации 
экономики и общества, власть не торопиться создавать высокотехнологичные рабочие места, на 
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которые могли бы пойти работать наиболее подготовленные молодые люди. Хотя заявлено, что в 
ближайшие годы предполагается создать 25 млн таких мест. Но нет расчетов, что для этого по-
требуется от государства и бизнес-структур.  

Современное производство и качественную рабочую силу невозможно представить без карди-
нального улучшения системы здравоохранения, без развитой физкультурно-оздоровительной базы. 
Параллельно придется закрыть устаревшие производства, увольнять с них работников, не способных 
адаптироваться к принципиально новым требованиям экономики. Государство будет вынуждено взять 
их под свою опеку. Малый и средний бизнес с задачей создания эффективных рабочих мест пока не 
справляется. Не удалось широко вовлечь в предпринимательскую деятельность студенчество. Хотя, 
законодательная база для этого создана. Кроме этого возникнет множество других проблем, в том 
числе совершенствование социально-профессиональной структуры общества. Необходимы и более 
современные технологии стимулирования труда. Нужно признать, что хищническая приватизация по-
родила не только неэффективных собственников, но и неэффективных работников. Традиционными 
методами эти и другие проблемы решить не удастся. 

При этом, как нами было отмечено ранее, профориентацию как систему и процесс нельзя рас-
сматривать изолировано от состояния нашего общества. Директор Института экономики РАН Р. Грин-
берг справедливо пишет, что мы вступили в третье десятилетие после двух тотальных поражений. 
Первое структурное, то есть, примитивизация научно-технического потенциала страны. Второе – соци-
альное расслоение общества [9, с. 34]. Человек, не получив даже начального профессионального об-
разования, лишается возможности проявить себя в труде, а это основа благополучия для данной кате-
гории молодежи. В социальном благополучии людей кое-что, хотя и медленно, меняется в лучшую 
сторону. А структурное загнивание, по мнению Р. Гринберга, опаснее второго тотального поражения, 
так как здесь диктует фактор времени. Для преодоления структурного поражения необходимы усилия 
и мощный поворот в экономической политике. Пока он просматривается крайне слабо. Между тем, ре-
сурсы здесь есть и они огромны. Нужно профессионально и ответственно их использовать. Наша 
страна по интеллектуальному и природному потенциалу, по утверждению академика Н. Петракова, 
может сравниться только с США и Канадой [10, с. 17].  

Но имеющийся потенциал не наращивается, а сокращается. Так, будучи когда-то мощной мор-
ской державой, сегодня доля России составляет лишь 0,5% мирового судостроения. Производитель-
ность труда на одного работающего у нас составляет 30 тыс. дол., что в 9 раз меньше, чем у зарубеж-
ных лидеров отрасли. А у самых передовых корейских компаний этот показатель выше в 25-27 раз [11, 
с. 34]. В стране практически уничтожена станкостроительная отрасль. Так, в 2010 г. было произведено 
около 4 тыс. станков, тогда как двадцать лет назад выпускали 150 тыс. [12, с. 25].  

Безусловно, профориентация не является панацеей от всех бед, имеющих сегодня место в 
нашей стране, но в комплексе с другими мерами способна позитивно влиять на трудовую мотива-
цию молодежи, повысить престиж квалифицированного труда, снизить отчужденность от своей 
трудовой деятельности, помочь более полному раскрытию социального потенциала подрастающе-
го поколения, что обеспечит новое качество человеческого капитала, способного осуществить мо-
дернизацию экономики и общества. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

 
1. Послание Президента РФ Федеральному собранию РФ. М., 2009.  
2. Васенина И.В., Клочкова А.В. Экспертное сообщество о путях совершенствования законодательства об образо-

вании // Социология. 2009. № 1-2.  
3. Баранов А. Аисты нас спасут // Российская Федерация сегодня. 2011. № 11.  
4. Гонтмахер Е. Вспоминая Евгения Сабурова // Общественные науки и современность. 2010. № 3.  
5. Антипьев А.Г., Волегов В.С. Структура спроса на профессии ( на основе контент-анализа объявлений о работе 

в г. Перми) // Вестник Пермского университета. Серия: Философия. Психология. Социология. 2011. Вып. 4(8). 
6. Антипьев А.Г. К вопросу о формировании цивилизованного рынка труда в «архаичном» обществе // Человек и 

труд. 2010. № 5.  
7. Путин В.В. Надо быть самостоятельными и сильными // Российская Федерация сегодня. 2011. № 9.  
8. Авакьян С. Государство, вернись в экономику! // Российская Федерация сегодня. 2011. № 2.  
9. Гринберг Р. Десятилетие «утраты качества» и «роста без развития» // Российская Федерация сегодня. 2012. № 

10.  
10. Петраков Н. Устойчивое развитие экономики России: история вопроса // Проблемы теории и практики управле-

ния. 2012. № 1.  
11. Шепоткин В. Законы «на вырост» // Российская Федерация сегодня. 2011. № 10.  
12. Коломиец Н. Мнения // Российская Федерация сегодня. 2011. № 9. 

  



ISSN 2075-9908 Историческая и социально-образовательная мысль. 2012. № 2 (12)  

 

 
 

151 
 

 
УДК 159.923.2 
 
Бондаренко-Глазунова Анфиса Игоревна 
 
аспирантка кафедры психологии личности  
и общей психологии Кубанского  
государственного университета 
тел.: (928) 236-01-02  
  
ВЫМЫШЛЕННОЕ «Я» КАК ОТРАЖЕНИЕ  
ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ  
ОРИЕНТАЦИЙ ЛИЧНОСТИ 
 

 
 

Bondarenko-Glazunova Anfisa Igorevna 
 

Postgraduate Student of the Department of  
Personality Psychology and General Psychology of 

Kuban State University 
tel.: (928) 236-01-02 

 
FICTITIOUS SELF AS A REFLECTION OF 

PERSONAL VALUE-SENSE ORIENTATION 
 

В статье рассматривается психологический феномен 
вымышленного «Я» личности. Представлены результаты 
пилотажного исследования, которые показывают, что 
внутренний мир человека, его ценностно-смысловые 
ориентации имеют свое отражение в вымышленных рас-
сказах о себе, как особом воображаемом пространстве 
личности. 
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The article considers the psychological phenomenon of 
"fictitious Self" of a personality. The results of pilot re-
search have been presented. They have shown that the 
inner world of a person, his or her value-sense orienta-
tions find their own reflection in fictitious stories about 
themselves as a specific imaginative personality space. 
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В последние десятилетия психологическая наука все больше интегрирует в себя методологию 

гуманитарных наук. Критерии научности пересматриваются, осмысливаются новые идеалы научности. 
Конечно, качественные методы – это не новое изобретение, вместе с тем в академическом сообщест-
ве не угасают споры на счет научной значимости результатов качественных исследований (Семенова, 
Страусс, Корбин, Улановский).  

Наиболее важным аспектом психологического исследования личности в феноменологическом 
ключе является изучение ее субъективных переживаний.  

О проблеме исследования психологии личности блестяще сказал Л.С. Выготский: «Человека за-
были...» [1, с. 15]. С этим утверждением перекликается высказывание М. Мамардашвили: «Человече-
ское предназначение: стать Человеком» [2, с. 82].  

Отношение к этой проблематике сегодня меняется. Психология начинает интенсивно осваивать 
наследие (и мировое, и отечественное) философии, религиозной философии; все больше приветству-
ется опыт работы с субъективным миром человека в консультационной практике. 

Гуманистический подход к человеку и его развитию, предполагает, что живой реальный человек 
не сводится к совокупности психических и физиологических функций, а существует как уникальное 
«Я», как интегральное единство телесного, душевного и духовного опыта. И в этом ключе сложно от-
рицать вымышленную сторону человеческой природы.  

Феномен построения «легенд о себе» (Е.Е. Сапогова) встречается у вполне здоровых, реа-
лизованных профессионально, склонных к рефлексии взрослых людей со скрытыми внутренними 
конфликтами [3]. С помощью «легенд о себе», вымышленных историй личность дополняет свои 
смыслы, расширяет границы собственного «Я».  

Кроме того, «придуманные жизни» становятся эмоциональной основой своеобразной самотера-
пии, интуитивно используемой взрослыми людьми [4]. 

Рефлексирующая личность ищет смыслы своей жизни на протяжении всего своего пути. 
Именно в смыслах человек воплощает свою сущность. Личность способна  интегрировать про-
шлое, настоящее и будущее.  

Вспомним слова С.Л. Рубинштейна о задачах психологической науки. «Задача психологии – изу-
чать психику, сознание и самосознание личности, но суть дела заключается в том, чтобы она изучала 
их именно как психику и сознание “реальных живых индивидов” в их реальной обусловленности» [5]. 
Но что является реальностью личностного конструкта? В каком пространственном поле она реализует 
свои жизненные задачи, желания? 

В научный обиход понятие личностного пространства вошло в два первые десятилетия ХХ в. 
Введение этого понятия связывают с именем немецкого социолога Г. Зиммеля. Почти в тот же период 
данное понятие появляется в работах К. Левина [6].  

К. Левин определяет личность как дифференцированную целостность, которая включает в каче-
стве значимой части ее личностное пространство. И важной проблематикой здесь выступает понима-
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ние границ психологического пространства. Несомненно, личность развивается в контактировании с 
другими, но вместе с тем, стремится сохранить и собственную целостность. Только подобная балан-
сировка обеспечивает ее гармоничное развитие.  

З.И. Рябикина выделяет следующие пространства бытия, в которых развивается личность [7]: 
- пространство деятельности; 
- пространство организмичности; 
- пространство социальной реальности; 
- феноменологическое пространство.  
В работе Ю.Б. Шлыковой размещены результаты исследования, задачей которого было вы-

явить, в рамках каких из пространств реализуются автобиографические события людей в большей 
степени. Выяснились интересные особенности: автобиографии в меньшей степени представлены ор-
ганизмическим пространством, кроме того, «преобладание того или иного пространства в тексте имеет 
слабую связь с “возрастом” воспоминания», то есть пространство, преобладающее в описании детст-
ва, остается ведущим и при описании более поздних воспоминаний» [8, с. 153].  

Итак, мы видим, что личность конструирует свое бытие в бытийно-временном пространстве, 
выходя за пределы объективной реальности. И развитие личности – это всегда расширение ее 
бытийности.  

Соответственно, личность стремится к обретению смысла жизни, к реализации всех своих по-
тенций. Но в этом стремлении, разумеется, не обходится без личностных противоречий, внутренних 
столкновений одних мотивов с другими. 

Как известно декларируемые человеком ценности и его реальные устремления очень часто рас-
ходятся. Об этом наглядно говорят результаты работ с методом «репертуарных решеток» Дж. Келли 
(метод изучения индивидуально-личностных конструктов, опосредующих восприятие и самовосприя-
тие при анализе личностного смысла понятий).  

Перейдем к рассмотрению психологического феномена «смысла» в жизни человека. Неоспори-
мо то, что личность всегда живет в ситуации выбора. Соответственно, осуществляя этот выбор, она 
выбирает то, в чем видит для себя смысл. 

Вместе с тем, следует обратить свое внимание на различную трактовку этого понятия, в зависи-
мости от психологических школ, где оно используется.  

Как известно, одним из первых кто ввел в научный оборот эту понятийную конструкцию, был З. 
Фрейд. Однако впоследствии этой дефиницией ученый не пользовался. Логика отказа ясна: поведение 
человека Фрейд трактует как детерминанту инстинктивной природы человека, и тогда смысл – это все-
го лишь прикрытие, за которым прячутся истинные мотивы человека. Отец психоанализа безапелля-
ционно указывает на то, что только инстинкты являются «конечной причиной любой активности». 

В дальнейшем, в результате пересмотра психодинамического направления, подобная точка 
зрения на личность претерпела существенные изменения.  

Уникальный вклад в развитие понимания смысловой сферы человека, внес австрийский 
психиатр и психолог В. Франкл. Смысл ученый представляет главной жизненной задачей лично-
сти. Ученый критикует теории гомеостаза, утверждая, что эти теории изображают человека как за-
крытую систему и приводит в своей работе исследования Гольдштейна, который на материалах 
изучения мозговой патологии утверждает, что стремление к гомеостазу является не характеристи-
кой нормального организма, а признаком патологии, и что лишь при заболеваниях организм стре-
мится любым путем избежать напряжения [9].  

В психологии отечественной школы проблематика смысла не менее объемно представлена та-
кими учеными как А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн и др.  

Вспомним Д.А. Леонтьева, который постулировал следующее: «смысловые образования не су-
ществуют изолированно, а образуют единую систему. Между частями этого целого возможны кон-
фликтные отношения, но, тем не менее, все они «сообщаются» друг с другом через ведущие смысло-
вые структуры, образующие ядро личности [10]. На основании этого мы можем сделать вывод, что 
смыслы детерминируют личность.  

Таким образом, мы можем резюмировать то, что ценности и смыслы представляют собой функ-
циональное и онтологическое единство.  

Важным для нас также является понятие «Я – концепция». Оно зародилось в русле экзистенци-
ально-феноменологического подхода в середине XX в. Если обобщить все имеющиеся представления 
об этом психологическом феномене, то получается следующее: «Я-концепция» – это то, какой являет-
ся личность для окружающих и то, какой она сама воспринимает себя в контексте ее жизненных об-
стоятельств, ее деятельности. «Я-концепция» формируется у человека в процессе ее жизненного пути, 
поэтому это явление представляет собой динамическую структуру. 

«Я – концепция», видится нами, как проявление самосознания личности. Самосознание же 
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представляет собой единство процесса самопознания, в какой бы форме оно ни выступало и на 
каком бы уровне ни осуществлялось, и определенной системы оценок и переживаний, включенных 
в этот процесс.  

Вымышленное «Я», на наш взгляд, является неотъемлемой частью творческого потенциала че-
ловека и способом самопознания.  

Целью нашего пилотажного исследования являлся психологический анализ феномена вымыш-
ленного «Я», который отражает ценностно-смысловую сферу личности.  

Задачи, которые мы ставили перед собой: 
- Раскрыть практическую значимость вымышленных историй, как смысловых конструктов для 

развития личности, для расширения ее бытийного пространства; 
- Посмотреть как с помощью индивидуальных дискурсов, названными «Вымышленным Я» или 

«Я - фантазиями» в консультационной практике можно актуализировать возможности личности. 
- Выявить, какие ценностно-смысловые сферы личности отражает «Вымышленное Я» человека. 
Гипотезой нашего исследования являлись предположения о том, что: 
Вымышленная история отражает ценностно-смысловую сферу личности.  
«Вымышленное Я» является не только психологическим защитным механизмом личности.  
Развитие высшего уровня системы ценностных-смысловых ориентаций личности возможно с 

помощью экстернализации «Вымышленного Я».  
Теоретико-методологической основой исследования явились базовые принципы отечест-

венной психологии: детерминизма, системности, концептуальные положения теории гуманистиче-
ской психологии.  

Ключевую роль в смыслообразующем процессе личности на взгляд отечественного ученого 
М.М. Бахтина играет диалог. Для него «Быть – значит, общаться диалогически» [11, с. 294]. Ученый 
считает, что общение с другими через текст предполагает микродиалог в большом времени культуры.  

В исследовании приняло участие 27 человек. На его первом этапе респондентам был задан во-
прос, используют ли они в своих личностных смысловых конструктах вымышленное «Я». Только 6 че-
ловек подтвердили наличие данного феномена в их бытийном пространстве. Выборку составили люди 
различной гендерной идентичности. Возраст от 23 – 72 лет. Все респонденты – мужчины и женщины 
имеют высшее образование. Мы выбрали «удобный» тип выборки, в связи с тем, что наше исследова-
ние имеет феноменологические основания.  

Мы рассмотрели все нарративы, но основной акцент сделали на анализе одного случая. Мы ис-
пользовали этот метод, для того чтобы описать феномен уникальности жизненного пути отдельно взя-
того человека, избегая формальности обобщений. 

Однако, для того чтобы сделать попытку через вымышленное «Я», через диалог обнаружить 
личностные смыслы человека, необходимо разобраться, какими же вообще могут быть индивиду-
альные жизненные смыслы? Эту задачу мы решили выполнить, используя данные исследователь-
ской работы Ю.Б. Шлыковой [12]. Автор выявляет три типа автобиографии, личности которых 
имеют различные ценностно-смысловые ориентации. Несмотря на то, что автор типологии рабо-
тает с понятием автобиографии, мы считаем целесообразным проведение параллели между вы-
мышленной историей и автобиографией.  

Итак, представим типы автобиографий (с включением примеров нарративов с вымышленным 
«Я», которые мы сооотнесли с различными нижеприведенными типами автобиографий): 

1. «Деятельностный» тип автобиографии. Связан с преобладанием в текстах событий, реа-
лизующихся в пространстве деятельности личности, связанных с достижениями и неудачами в 
учебной и творческой деятельности («И вот я окончила институт с отличием, меня оставляют ра-
ботать в Саратове. Замуж пока не вышла, на работе провожу очень много времени, зарекомендо-
вала себя отличным криминалистом»). 

2. «Социальный» тип автобиографии. В данном типе события разворачиваются преимуще-
ственно в пространстве событий среды, социальной реальности, связан с межличностными отно-
шениями в малых группах или отношении к обществу в целом («Мужчины забегают во двор и кри-
чат, что они террористы и берут нас в заложники. У меня в этот момент просыпаются патриотиче-
ские чувства, тем более я всегда хотела работать в милиции, и в моей голове начинается мозго-
вой штурм, как всех освободить»). 

3. «Экзистенциально – чувственный» тип автобиографии. События, представленные в текстах 
данного типа связаны с поиском личностью смысла жизни, своего места в жизни, с мировоззрениями и 
мироощущением личности («Я вижу себя в сценическом платье или в балетной пачке, красиво тяну-
щей носочек и делающей руками «волны», как это делает балерина в «Умирающем лебеде» Сен-
Санса. Мне кажется, что именно это движение определяет талантливость танцовщицы»). 

Соотнесения данных нарративов с классификацией Ю.Б. Шлыковой представляется нам прак-
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тически значимым, поскольку в диссертационной работе автор давала рекомендации, каким образом в 
консультационной практике можно, полагаясь на типы текстов, работать с клиентами.  

И все же обратимся к анализу отдельного случая. Приведем отрывок из нарратива респондента 
М. (это женщина, ей 27 лет, имеет высшее образование, работает в образовательной сфере, коммуни-
кативные способности на высоком уровне, замужем). 

Закрывая глаза, я вдруг понимаю, что оказалась на берегу лазурного моря, позади меня горы, 
подо мной теплые, гладкие камни, надо мной бесконечное чистое небо, в этой точке я ощущаю себя 
песчинкой, частью этого бесконечного пространства, я чувствую теплоту и энергию земли, что таится в 
ее недрах, я слышу ее голос, я вижу ее нутро, у меня нет мыслей, я не существую.  

Пробуя анализировать этот текст, мы обращались к фрагментам интервью с исследуемой, 
которое, на наш взгляд, способствовало лучшему прояснению смысловых единиц, имеющихся в 
данном нарративе.  

Как нам видится, в тексте исследуемой воспроизводится ее внутренний диалог. В начале рас-
сказа М. говорит о том, что «способна владеть миром, миром своей вселенной, той самой вселенной». 
Она подчеркивает, что начало ее субстанции «настолько древнее, ему миллионы лет». Она рассужда-
ет о даре, который по каким-то, неведомым ей причинам, она пока не может принять. В беседе она 
раскрывает причину этой невозможности.  

И.: ну а все-таки, если соспоставить твое виртуальное путешествие и твои события в реальном 
моменте, то как тебе удается перескакивать из одной реальности в другую? 

Р.: у меня такой момент наступает, сильной какой-то усталости, истощенности, и какой-то, зна-
ешь, – безнадеги. И в этой безнадежной пустоте я начинаю, ну как тебе сказать, копаться от чего она, к 
чему она; ну и получаются такие вот истории в голове, а иногда эти фантазии я переношу на бумагу. 

И.: Ну, смотри, у тебя довольно успешно, на мой взгляд, сложилась судьба, ну – в некотором 
смысле. Профессиональном, семейном. Твой вымышленный мир совпадает с твоей реальностью 
социальной?  

Р.: Нет. Абсолютно (раздраженно). Взять, допустим, относительный материальный достаток, ка-
кие-то вещи статусные, все это – нет. Нет, это не то, о чем я мечтала, чего хочу сейчас. 

Отдельно хочется остановиться на детских воспоминаниях М. Она призналась, что помимо ус-
тойчивого образа писательницы, который она все время воспроизводит в своих фантазиях, существует 
еще один, глубоко спрятанный в ее сознании. Это желание быть художницей.  

Еще значимой деталью в творчестве М. является «манящее одиночество». На наш взгляд, этот 
феномен содержит в себе несколько функций: 

- одиночество как ресурс. В беседе с М. выяснилось, что роль «собранной интеллектуалки в кос-
тюме» принадлежит ее старшей сестре, с которой в детстве у них часто возникали конфликты на почве 
соперничества за любовь родителей, признание окружающих, распределения материальных вещей. 
На наш взгляд, в своих фантазиях М. приобретает аутентичность, она «сбрасывает маски», ей больше 
не надо подражать старшей сестре, она в своем вымышленном мире есть та, кем она является на са-
мом деле. Она решает в своих фантазиях проблему идентичности.  

- одиночество как защита. 
Работая в интервью с вымышленным «Я» исследуемой М., мы неоднократно выходили на тему 

любви в ее жизни.  
И.: а вот если сейчас вернуться к твоей фантазии о том, что ты писательница, вот прямо здесь и 

сейчас.  О чем ты пишешь? 
Р.: а может, я и пишу об этой детской любви, может это и есть желание выразить эту любовь че-

рез бумагу, увидеть ее хотя бы на бумаге, потому что когда я начинаю ее чувствовать, это самая моя 
большая трагедия – я не могу это объяснить, я просто знаю это. Там такая боль. Все. 

И.: а в реальном мире, что любви мешает? 
Р.: а взрослые не любят друг друга.  
И.: да любят же, ну, я знаю! 
Р.: а вот у меня такое представление. И вроде бы тоже знаю, что любят, но всплывает про «не 

любят». Взрослые не любят друг друга. Хотя, сели вернуться туда (пауза)… 
И.: куда вернуться? 
Р.: ну, может, в этот мир детства. Ну, через эти свои фантазии (пауза)… есть у меня такое ощу-

щение, что мне надо вернуться туда и там полюбить, понимаешь, почувствовать взаимную любовь, 
только пережив это я смогу повзрослеть. 

В заключение краткого анализа данного случая отметим следующее: путь каждой личности 
уникален и неповторим, путь личности экзистенциально-чувственного типа (именно к нему мы от-
несли личность М.) поэтичен и многогранен. Это череда внутренних конфликтов, боли, саморас-
крытия, бесконечных поисков себя.  
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Важно отметить, что через несколько дней после проведенного интервью М. призналась, что не 
смогла заснуть после нашей беседы, чувствовала дискомфорт, проявляющийся головной болью, «ло-
мотой в теле». Но самое главное, что утром, ее, как она выразилась, «озарило». «Я вдруг осознала, 
что уже давно хочу сменить место жительства, расширить свои профессиональные границы. Я всегда 
была привязана к социальному, к тому, что скажут, что подумают. Но после нашего разговора, после 
всех этих признаний, я вдруг почувствовала такую уверенность в себе… Появилась какая-то легкость. 
Не знаю, что будет дальше, но у меня ощущение такое, будто я больше узнала о себе».  

Основные результаты нашего экзистенциально-феноменологического исследования позволяют 
сформулировать следующие идеи: 

Вымышленное «Я» является отражением ценностно-смысловой сферы личности.  
Определенному типу нарратива соответствует свой набор устойчивых ценностно-смысловых 

ориентаций.  
Работа с вымышленным «Я» способствует самораскрытию личности.  
Проведенное исследование показывает, что внутренний мир человека, его ценностно-

смысловые ориентации имеют свое отражение в вымышленных рассказах о себе, как особом вообра-
жаемом пространстве личности. Ценностно-смысловой ориентацией нашей исследуемой оказалось 
стремление познать себя, осознать, какое место в ее внутреннем мире отведено чувству любви, опре-
делить границы своего «спасительного» одиночества. И, как мы наглядно показали в данном исследо-
вании, проникнуть во внутренний мир личности посредством «безучастного нейтрального анализа» 
невозможно, лишь общение человека с человеком может способствовать его свободному раскрытию. 
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CREATIVE POTENTIAL OF  
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В представленной статье осуществляется попытка кон-
цептуализации креативного потенциала в социологиче-
ском дискурсе. Автор статьи отмечает, что в условиях 
парадигмальности современной социологической мысли 
креативный потенциал является категорией междисцип-
линарных связей, но требует универсализации для опи-
сания динамики социальной субъектности и социального 
обновления. 
 
Ключевые слова: креативный потенциал, процессы со-
циальной деятельности, социальные изменения, конст-
руктивные социальные практики. 
 

The article makes an attempt to conceptualize creative 
potential in the sociological discourse. The author notes 
that in the context of paradigm of modern sociological 
thought creative potential is the category of interdiscipli-
nary connections but it requires universality for describ-
ing the dynamics of social subjectivity and social renew-
al. 
 

 
Key words: creative potential, processes of social activi-
ty, social changes, constructive social practices. 
 

 
В социологической мысли проблемы креативного потенциала приобретают актуальное звучание 

в контексте усложнения и противоречивости социального развития, степени отзывчивости на вызовы и 
риски современности. Обращения к проблеме креативного потенциала в современном российском 
обществе связаны с особенностями социальной модернизации и необходимостью проблемной разра-
ботки в современной социологической мысли. 

Креативный потенциал выступает предметом социологии, социальной психологии, социаль-
ной философии и других наук. Социологический анализ выявляет специфическую роль креативно-
го потенциала, определяя общественную необходимость и теоретическую значимость проблемы, 
рассматривая креативный потенциал как фундаментальное условие управления процессами со-
циальных изменений. 

Роль креативного потенциала, его характер связаны с процессами социальной деятельности, 
направленной на включение экзогенных и эндогенных факторов социального развития, с возрастани-
ем субъектности социальных процессов, с включением в социальные изменения широких масс насе-
ления, так называемого креативного класса. 

Российский исследователь Ю.Г. Волков исходит из того, что российскому обществу присущ 
высокий креативный потенциал, что делает возможным переход к социальной модернизации опе-
режающего типа, к становлению креативного класса как основного субъекта социальной деятель-
ности. Концепция креативного потенциала возникает в контексте пересечения классических и не-
классических течений социологической мысли как результат синтеза идей постиндустриализма и 
общества иного модерна [1, c. 130]. 

Для концептуализации креативного потенциала требуется его осмысление в переходе от уровня 
блуждающей метафоры, обладающей поливалентностью к концептуальной строгости, к выявлению 
качеств, представленных как единое целое. Все это предполагает возможность ориентироваться в 
многообразии подходов к проблеме креативного потенциала и обретает серьезную научную значи-
мость для социальной практики, если становится аналитическим конструктом, выстроенным, вроде бы, 
вокруг частных фактов проявления креативности. 

Креативный потенциал в пространстве социальной жизни – это «поле возможностей», прояв-
ляющихся в процессе социально созидательной деятельности, в основе которой – конструирование 
социальной реальности, ведущей к замещению объективных, вещных факторов социальным капита-
лом. Проявление креативного потенциала в обществе связано с нарастанием креативных стратегий и 
практики, конструированием моделей и алгоритмов социального действия, связанных с эффективным 
и прозрачным решением социальных и экономических проблем. 

Креативный потенциал, как социологическая категория, базируется, прежде всего, на выделении 
соответствующего понятия в качестве предмета рефлексии, структуры и форм экспликации. С одной 
стороны, требуется существование достаточно обширного поля теоретических изысканий, с другой – 
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осмысления креативного потенциала как способа социологического анализа. При этом выделяются 
два типа креативности: креативность социального процесса, включающую его содержание и функцио-
нальную нагрузку, и креативность социального субъекта, личности, группу, участвующей в социально-
созидательной, социально-конструктивной деятельности, сконцентрированной на решение социаль-
ных проблем соизмерения и развития, направленной на возможности социальной самореализации. 

Креативный потенциал описывает совокупность социетальных качеств, которые могут быть вос-
требованы, актуализированы в связи с конкретными внутренними и внешними потребностями. Иными 
словами, креативный потенциал есть состояние «в себе», которое требует формирования определен-
ных стратегий, институционализации конструктивных социальных практик и формирования креативной 
идентичности, соотнесения с образами креативности, существующими в обществе. 

Для концептуализации креативного потенциала есть три важнейших условия. Первое – общий 
контекст социальности, понимаемой в качестве социальной и политико-экономической динамики, в 
которой находится современный мир, описываемых как мир социального становления. 

Второе условие – событийность, имея в виду под событием определенную практику и форму 
протекания социальных практик, с присущими ей разрывами социальной постепенности и ролью в них 
свободной причинности. 

Третье условие – способность коллективных акторов выступать в качестве носителей, креатив-
ных субъектов. При этом, под креативным субъектом мы подразумеваем обусловленную социальными 
обстоятельствами и определенным образом организованную силу, способную в своей деятельности 
изменять сами условия своего существования. 

С учетом этих условий мы можем дать общее определение. Креативный потенциал есть состоя-
ние социальности, определяемое возникновением социальной субъектности. Хотя данное определе-
ние можно считать абстрактным в содержательном контексте, оно дает исходную ориентацию в иссле-
довании конкретных проявлений социальной креативности. Оно же имеет операциональную роль и 
оправдано, насколько способствовать плодотворности данных исследований. 

Вопрос о креативном потенциале не был разработан в классической социологической мысли, 
так как был «заслонен» объективистской концепцией прогресса, согласно которой общество обречено 
на движение к высшим целям. Понимание социального развития как вариабельного, включающего со-
циальную спонтанность в качестве необходимого условия, обращает внимание на креативный потен-
циал как состояние, которое реализуется только при инсталляции определенных социальных условий, 
социальной бифуркации, возникновения развилки социального развития, в которых как общество, так и 
конкретные индивиды стоят перед социальным выбором. 

Вследствие этого обстоятельства, креативный потенциал, как социально процессуальная кате-
гория, выводит на необходимость обращения к конкретным носителям креативности, на обращение к 
социальной субъектности, к способности социальных индивидов и групп не только осознавать, но и 
превращать социальное созидание в социально-поведенческий код, в социальное позиционирование, 
в привязку и принадлежность к определенным социальным институтам. 

Получается, что современное общество, являясь настолько динамичным, исчерпывает креатив-
ный потенциал, который приходится, якобы, на периоды предшествующих революционных потрясе-
ний. Получается, что общество не нуждается в полном раскрытии креативного потенциала и его влия-
ние ограничивается частными социальными несовершенствованиями. 

Действительно, «неотличимость» креативного потенциала от существующих социальных прак-
тик приводит к доминированию тезиса о социальной инновационности как состоянии, способном при-
вести к постепенным социальным изменениям. Такое эволюционно наращиваемое качество обращает 
внимание на совершенствование, преимущественно, политических стабилизаторов, на переключение 
с конкуренции социальных проектов на конкуренцию между обладателями социального капитала. 

Ясно, что для того, чтобы осуществить абсолютный разрыв с предшествующими формами 
развития, следует определять креативный потенциал в контексте социальной преемственности, 
исходя из того, что является институциональным и культурным наследием. Но важнее другое. По-
нятие креативного потенциала диагностирует необходимость, степень востребованности в соци-
альных изменениях: если общество находится в состоянии самоудовлетворения, социального 
«гипноза», трудно ожидать самого введения понятия креативности в общественный дискурс; оно 
возникает только при оформлении социального запроса на социальные изменения. И креативный 
потенциал присутствует в обществе в контексте напряжения между институциональным порядком 
и действительностью социального творчества. 

Понятие креативного потенциала отражает не предопределенность, а свободную причин-
ность социального развития. В этом и заключается суть дела. Хотя креативные возможности, сам 
креативный потенциал является имманентным структурным моментом социальных процессов, но 
не является его причиной. Само включение в социальный процесс определяется неимманентной 
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природой креативного потенциала. 
Иными словами, креативность может оборачиваться социальной деструкцией, социальным ни-

гилизмом, если не самополагается в пределах, не обозначает результаты развития. В конечном счете, 
креативный потенциал может переродиться в социальное бунтарство или уйти в никуда, раствориться 
в унынии, в смирении с обстоятельствами. 

Креативному потенциалу, и это очень важно в концептуализации, предшествует ситуация 
социальной неопределенности, которая и может выступать как возможность свободы деятельно-
сти. Креативный потенциал нельзя понимать в качестве имманентного свойства социальных про-
цессов, которые в качестве безотказно действующей причины вызывает в качестве последствия, 
что все зависит от нашего выбора. 

Динамика описанных проблематик свидетельствует о переоценке когнитивных методологи-
ческих оснований и установок на легитимность анализируемой категории. Наиболее важным пред-
ставляется, во-первых, размышлять о креативном потенциале как имманентности имеющихся 
возможностей; во-вторых, о том, что стремление к раскрытию креативного потенциала должно 
вести к признанию разнообразных форм креативной деятельности, которые сходны и могут быть 
интегрированы в контексте общего блага. 

Необходимо осознавать, что прояснение границ креативного потенциала определяется тем, 
каков доминирующий дискурс, практиками людей в современном обществе, доминирующим дис-
курсом социального взаимодействия. Есть проблема в том, чтобы разделить экспертное знание и 
те коммуникативные практики и смыслы, которые создаются в процессе повседневного взаимо-
действия. В этой перспективе креативный потенциал может быть расширен до понимания и обоб-
щения опыта социальной активности на микроуровне. 

Не стремясь дать исчерпывающего резюме, можно лишь утверждать какие направления креа-
тивного потенциала реализуются в современном обществе. Вследствие выведения креативного по-
тенциала из социальной процессуальности, он может рассматриваться как нечто самостоятельное по 
отношению к социальным структурам, а характер и объем социальных связей, таким образом, может 
включать креативный потенциал как движущую силу изменений. Становится ясным, что, хотя и имеют-
ся различные варианты концептуального рассмотрения того, что мы считаем креативным потенциа-
лом, единственным и достаточным методологическим основанием становятся коллективные практики, 
которые можно охарактеризовать исходя из внутренне присущих им свойств, таких как спонтанность, 
свободная причинность социального творчества. 

Классическая социология опиралась и опирается на привлекательный тезис о рационально-
сти человека, основываясь на базовых принципах либерального индивидуализма. Избегая каких-
либо предположений о значении креативного потенциала, можно в этом согласиться с француз-
ским исследователем П. Коркюффом, считать, что креативный потенциал, хотя и не является все-
сильной категорией, достаточной для исчерпывающего анализа социальных практик, он дает воз-
можность просто прояснить, какие принципиальные изменения вносятся в детерминистские схемы 
социального действия [2, c. 64]. 

В этом исследовательском случае представляется, что креативный потенциал есть как возмож-
ность изменения состояний социальных систем, также как и мобилизующие практики, разворачиваю-
щиеся одновременно во многих секторах социальной жизни. Предлагаемый нами тип анализа включа-
ет понятие креативного потенциала, как соотносимого с социальными структурами, обнаруживающими 
уязвимость в неординарных социальных обстоятельствах. 

Система социальных взаимозависимостей, в которую включены индивиды, действуют не только 
как внешнее принуждение: креативный потенциал дает возможность определить поле свободы инди-
вида или групп в рамках тех социальных конфигураций, в которых он взаимодействует. Таким образом, 
понятие креативного потенциала отводит центральное место социальной процессуальности, характе-
ристики которой меняются в зависимости от того, какие социальные субъекты вступают во взаимодей-
ствие, и какими заданными целями они руководствуются. 

Креативный потенциал, таким образом, имеет своим обоснованием деятельностный подход, 
в котором движущей причиной исторического действия являются субъекты, реализующие связь 
между различными состояниями социального. 
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системе управления персоналом. С целью оценки необ-
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The article analyses benefits of sociological diagnostics 
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sphere employees the author has approved the focused 
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Key words: human resource management; corporative 
values; sociological diagnostics; proper due state of ob-
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Концептуальной основой управления организацией в настоящее время служат возрастающая 

роль личности работника, детерминант мотивационных установок, знание его ценностей, способность 
их формировать и направлять в соответствии со стратегическими целями организации.  

Ценности как важнейшие компоненты человеческой культуры наряду с нормами и идеалами ха-
рактеризует личностный смысл для отдельного человека и социально-историческое значение для об-
щества определенных предметов и явлений действительности.  

Система ценностей любой социальной группы всегда имеет внешнее проявление, выража-
ется в традициях и обычаях, образе, стиле и манере действия. В числе наиболее актуальных про-
блем современного российского общества особую актуальность приобретает формирование 
управленческой культуры, которая, как любая идеология, должна базироваться на системе соци-
альных ценностей [1, с. 81].  

В аксиологии принято подразделять ценности на абстрактно-всеобщие и эмпирические. Эм-
пирический подход к исследованию системы ценностей исходит из того, что никаких «внесубъект-
ных» ценностей не существует [2, с. 8]. Ценности актуализируются в конкретных ситуациях чело-
веческих взаимодействий. 

Руководствуясь подходом к социологической диагностике как особому типу средств получения 
социальной информации, принципиально отличающемуся по задачам, структуре и функциям от 
средств академического социологического исследования [3, с. 379], метод социологической диагности-
ки в системе управления персоналом можно рассматривать как алгоритм получения информационно-
аналитических данных о состоянии организации как социального объекта, разработанный под конкрет-
ную (повторяющуюся) практическую задачу – о необходимости вмешательства (невмешательства) в 
состояние или функционирование системы управления персоналом, определения типа такого вмеша-
тельства и разработку эффективных управленческих решений. 

В качестве практических задач в системе управления персоналом могут рассматриваться 
задачи по разработке политики управления персоналом по таким основополагающим направлени-
ям, как стандартизация процессов управления персоналом, планирование и формирование, адап-
тация, развитие, мотивация. В рамках данных направлений можно выявить задачу формирования 
системы ценностей работников.  

На основе применения методики социологической диагностики произведена оценка должного 
состояния системы ценностей работников банковской сферы (объект диагностики), реального состоя-
ния объекта, определение рассогласования между должным и реальным состояниями, а также наме-
чены возможные пути сокращения этого рассогласования. 

Для определения должного состояния объекта использован ценностно-нормативный метод. В 
этой связи целесообразна ориентация на нормы и положения Федерального закона от 2 декабря 1990 
г. № 395-1 (ред. от 6 декабря 2011 г.) «О банках и банковской деятельности» (например, в части со-
блюдения банковской тайны, соответствия квалификационным требованиям к некоторым категориям 
банковских служащих и т.п.) [4], Кодекс этических принципов банковского дела (Ассоциация российских 
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банков) (далее – Кодекс) [5], кодексы корпоративной этики российских банков [6–11]. 
Особенно интересным в целях исследования представляется анализ положений Кодекса как ак-

та саморегулирования деятельности банковского сообщества на основе норм деловой этики и одно-
временно части единой системы морально-этического обеспечения функционирования кредитных ор-
ганизаций в Российской Федерации. Данные положения служат основанием для моделирования еди-
ного образца должного состояния системы ценностей работников банковской сферы. 

Ряд пунктов Кодекса («Общие этические принципы и нормы банковского дела», п. 3.3; «Спе-
циальные этические принципы и нормы банковского дела», п. 3.4) позволяют определить «точки 
отсчета» в формировании представления о желаемом образце системы ценностей работников 
банковской сферы. 

Приведем перечень обязанностей банка, а соответственно и сотрудников банка: действовать в 
своей работе с клиентом уважительно, честно и открыто; предоставлять услуги всем лицам, деловые 
отношения с которыми не создают для кредитной организации высокой степени юридического и эко-
номического рисков, не допуская дискриминации по признакам социальной, расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности, а также независимо от пола, места жительства, отноше-
ния к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоя-
тельств; оказывать помощь в выборе услуг, в наибольшей степени отвечающих интересам клиента;  
осуществлять своевременное и качественное проведение расчетных операций, открытие банковских 
счетов, оказание других услуг, предусмотренных лицензией, выданной кредитной организации;  гаран-
тировать соответствие предоставляемых услуг законодательству Российской Федерации и Кодексу и 
др. Большинство пунктов начинаются словами «соблюдать», «исполнять», «обеспечивать», т.е. эти 
положения выдвигают на передний план корпоративные ценности исполнительности.  

 
 

Таблица 1 
 

Система корпоративных ценностей 
Отсутствие дискриминации ↔СПРАВЕДЛИВОСТЬ↔ Отсутствие фаворитизма 
Делимся знаниями ↔ПРОЗРАЧНОСТЬ↔ Пути развития карьеры 
Ценности каждого ↔УВАЖЕНИЕ↔ Распределение функций 
Держим слово ↔ДОВЕРИЕ↔ Признаем ошибки 
Самостоятельность,  
ответственность 

↔СВОБОДА↔ Выражение несогласия 

Единство целей, партнерство ↔СОТРУДНИЧЕСТВО↔ Общий результат 
 
 
В табл. 1 нами обобщены наиболее распространенные ценности, являющиеся критериями же-

лаемого поведения в российских банках, к которым относятся справедливость, прозрачность, уваже-
ние, доверие, свобода, сотрудничество.  

Анализ положений кодексов корпоративного поведения и этики банковских служащих ОАО 
КБ «РусЮгбанк», ЗАО «Банк «Агророс», АКБ «Легион» (ЗАО), ОАО АКБ «ИТ Банк», ОАО УКБ «Но-
вобанк», АКБ «ОБПИ» (ОАО) показал, что основные требования к поведению банковского работ-
ника изложены в виде норм-запретов.  

Так, работник банка: 1) во взаимоотношениях с клиентами, деловыми партнерами, предста-
вителями органов государственной власти должен: прилагать все усилия для минимизации любых 
рисков для клиента и деловых партнеров; не разглашать информацию об операциях, о счетах и 
вкладах клиентов, деловых партнеров; избегать конфликтов интересов и устранять те из них, ко-
торые могли бы снизить финансовую эффективность решений и таким образом войти в противо-
речие с интересами банка; не давать оценку клиенту, деловому партнеру, представителям органов 
государственной и муниципальной власти от имени банка, если это не связано с исполнением его 
служебных обязанностей в банке; 2) во взаимоотношениях с конкурентами не вправе: давать 
оценку и комментировать действия конкурентов от имени банка, если это не связано с исполнени-
ем служебных обязанностей в банке; собирать и использовать конфиденциальную информацию о 
конкурентах и передавать такую информацию третьим сторонам; 3) во взаимоотношениях с бан-
ком не должен: 1) допускать возникновения ситуаций, которые могут повлечь нанесение ущерба 
деловой репутации, иным материальным и нематериальным интересам банка; принимать подарки 
или получать выгоды в связи с их функциональными обязанностями в банке, если материальные 
размеры таких подарков превышают общепринятые пределы. 

Все указанные требования в большей степени можно отнести к требованиям добросовест-
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ности, исполнительности и профессионализма. Кодексы обычно лишь в последнюю очередь опре-
деляют морально-нравственный облик банковского работника: «сотрудник банка должен быть все-
гда вежлив, доброжелателен, отзывчив». 

Требование соблюдения и защиты прав и свобод человека можно условно концептуализировать 
в понятии равноправия. Запрет на дискриминацию клиентов по политическим, религиозным и нацио-
нальным признакам отражает беспристрастие банковского работника, а запрет получать выгоды в свя-
зи с исполнением функциональных обязанностей – его бескорыстие. С указанными ценностями связа-
но и требование нейтральности сотрудника банка. Запрет на осуществление деятельности, нарушаю-
щей нравственные и правовые нормы, можно условно обозначить как порядочность. Призыв прояв-
лять уважение к клиенту вне зависимости от уровня его прибыльности для банка, размеров бизнеса, 
занимаемого в обществе положения, социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности, возраста и пола клиента отражает суть толерантности, а требование не допускать 
конфликтных ситуаций на рабочем месте есть проявление профессиональной солидарности. 

Таким образом, модель должного состояния системы ценностей работников банковской сферы 
представлена: 1) корпоративными ценностями банковских работников, в числе которых исполнитель-
ность, добросовестность, профессионализм, солидарность, лояльность, автономность, аскриптив-
ность, прозрачность; 2) социальными ценностями – равноправием, открытостью, уважительностью, 
беспристрастием, бескорыстием, порядочностью, толерантностью. 

Исследование проводилось с целью выявления сформированности системы корпоративных 
ценностей сотрудников банковской сферы. Эта цель была достигнута в процессе выявления: ба-
зовых ценностей сотрудника в частной жизни; базовых ценностей сотрудника в профессиональной 
сфере; степени усвоения работником корпоративных ценностей банка; степени удовлетворённости 
содержанием работы, карьерой и уверенности в целесообразности работы в данном банке; при-
влекательности сторон служебной деятельности для субъектов деятельности исследуемых банков 
в аспекте самореализации. 

Решение поставленных задач реализовывалось в рамках блока описания реального состояния 
объекта при помощи метода экспертного опроса, который проводился в 2012 г.  

Интервью относится к адекватным приемам выявления ценностных установок респондента. 
Наиболее приемлемо в рамках исследовательской задачи фокусированное интервью как разно-
видность полуструктурированного интервью. Указанный тип предполагает целенаправленное уг-
лубление диалога в сторону возможно большей детализации информации по интересующей про-
блеме, а именно выявлению системы ценностей.  

Наряду с выбором типа интервью серьезной исследовательской задачей является определение 
техники ведения интервью и тактики задавания вопросов. Задачей интервьюера становится выявле-
ние тех социальных установок эксперта, о которых он, возможно, специально не задумывался, но ко-
торые на бытовом, волевом, поведенческом уровнях определяют специфику принимаемых им реше-
ний. В интервью были использованы прямые и полуструктурированные вопросы, а именно структури-
рованные по стимулу, свободные по ответу [12].  

Было проинтервьюировано в режиме фокусированного интервью 56 сотрудников ОАО АКБ «ИТ 
Банк», КБ «Легион» (ЗАО), ОАО КБ «РусЮгбанк», ОАО УКБ «Новобанк», АКБ «ОБПИ» (ОАО), заме-
щающих должности руководителей младшего звена (на уровне отделов) и специалистов. Все эксперты 
принадлежат к наиболее профессионально активной возрастной группе 26–45 лет.  

Исследование позволило выявить ряд ценностей респондентов. Особый интерес для нас пред-
ставляли ценности в профессиональной сфере. 

Так, ответы экспертов на вопрос: «Каковы Ваши базовые ценности в частной жизни?», – можно 
обобщить следующим образом: «семья и дети» – 62%; «здоровье» – 12; «самореализация, карьера» – 
19; «деньги, материальные ценности» – 7%. На вопрос: «Хотели бы Вы, чтобы Ваши дети работали в 
Ваших банках?», – положительно ответили 92% экспертов. 

На вопрос: «Каково Ваше мнение о том, что для Вашего банка является главным ценностным 
приоритетом на данном этапе развития?», – 35% ответили «успешность и прибыльность»; 34% – «экс-
пансия на региональные рынки, развитие бизнеса, рост клиентской базы»; 23% – «удовлетворенность 
клиентов»; 7% – «повышение качества обслуживания». 

Ответы экспертов на вопрос о трех главных корпоративных ценностях их банков можно 
обобщить следующим образом: «профессионализм» – 55%; «уважение друг к другу» – 24; «парт-
нерство, солидарность» – 21%.  

Однако на вопрос: «Если бы Вам предложили назвать три главных корпоративных ценности, ко-
торым необходимо следовать, работая в банке, каковы бы были эти ценности?», – 69% ответили «че-
стность, порядочность»; 21% – «сотрудничество, партнерство»; 10% – «исполнительность». 

Базовыми ценностями в профессиональной сфере 86% экспертов считают творческую са-
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мореализацию и достойную оплату. 
Относительно потребностей в самореализации и самовыражении работников было выявлено 

следующее. Возможность реализовать себя в банковской сфере отметили как наиболее привлека-
тельную сторону деятельности 25 % экспертов, оставив на более дальних позициях возможность ши-
рокого общения с людьми (23%), стремление учиться чему-то (22%), выполнять высокооплачиваемую 
работу (17%), руководить коллективом (10%), выполнять разноплановую работу (3%).  

Удовлетворённость содержанием работы, карьерой, уверенность в целесообразности рабо-
ты в банке формируют лояльность работников к банку. На вопрос: «Является ли Ваша работа ин-
тересной для Вас?», – утвердительно ответили 81% экспертов. 

Результаты процедуры соотнесения блоков реального и должного состояний объекта представ-
лены в табл. 2. 

 
Таблица 2  

 
Блок соотнесения реального и должного состояний объекта 

Должное состояние Реальное состояние («-» - нет, «+» - есть) 
добросовестность «+» 
профессионализм «+» 
солидарность «+» 
исполнительность «+» 
лояльность «-» 
автономность «-» 
равноправие «-» 
открытость «+» 
беспристрастие «-» 
бескорыстие «+» 
порядочность «+» 
аскриптивность «-» 
толерантность «-» 

прозрачность «-» 
самореализация «-» 
общение с людьми «-» 

стремление к получению новых знаний «-» 

материальный статус «-» 

универсализм «-» 
 
 
Результаты проведенной диагностики позволили выявить две основные проблемы формирова-

ния системы ценностей работников банковской сферы. 
Руководство банков признает, что повышение престижа банковской системы в обществе, 

эффективность и культура банковского дела зависят от деятельности каждой кредитной организа-
ции, это обуславливает необходимость всемерного использования для достижения поставленных 
целей комплекса этических норм и принципов, следования каждым банковским работником разра-
ботанным нормам корпоративного поведения, однако на основании норм действующего законода-
тельства практически невозможно составить рамочную модель должного состояния системы цен-
ностей работников банковской сферы.  

Существенным шагом на пути решения этой проблемы стало принятие Кодекса этических 
принципов банковского дела и кодексов корпоративного поведения и этики коммерческих банков, 
которые на сегодняшний день получили повсеместное распространение. Выполнение работниками 
банков положений кодексов служит дополнительной гарантией и залогом высокого профессиона-
лизма и надежности банковских работников, принятым в обществе нормам нравственности и обы-
чаям делового оборота. 

Выявленные значительные отклонения реального состояния диагностируемой системы от 
должного свидетельствуют о существовании ряда проблемных областей в управлении персона-
лом банков. В частности, исследование показало, что 48% экспертов не знают основных корпора-
тивных ценностей банка, в котором они работают. Отсутствие детально проработанного механиз-
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ма доведения этических и ценностных норм до работников не создает условий для автономии, 
равноправия, толерантности, аскриптивности, прозрачности, универсализма и самостоятельности 
деятельности работников банка. 
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YOUTH SOCIALIZATION IN THE CONTEXT 

OF INFORMATIONAL SOCIETY 
 

В статье говорится о социализации молодежи в условиях 
информационного общества. Новая модель социализа-
ции молодежи находится на этапе становления. Глобали-
зационные процессы отражаются на данной социальной 
группе в первую очередь. Профессиональная социали-
зация современной молодежи тесно взаимосвязана с 
информационно-коммуникационными технологиями. Их 
отсутствие, или затрудненный доступ к ним автоматиче-
ски делают личность не конкурентоспособной на рынке 
труда.  
  
Ключевые слова: молодежь, социализация, общество, 
условия, социализация. 
 

In article is spoken about socializations youth in condi-
tion information society. The New model to socializations 
youth is found in step of formations. Globalizacionnye 
processes are reflected on given social group in the first 
place. The Professional socialization modern youth 
closely interconnected with information-communication 
technology. Their absence, or labored access to he au-
tomatically do the personality not competitive on the 
market of the labour.  
 
 
Key words: youth, socialization, society, condition,  
socialization. 
 

 
Особую роль в освоении информационного пространства играет молодежь. Как особый соци-

альный феномен молодежный возраст имеет свои характеристики: активность, инновационность, от-
крытость, креативность. В первую очередь, мы сейчас говорим о социальной молодости, а не конкрет-
ных возрастных рамках. Однако статистико-демографическая склонность к точности и жесткости воз-
растной дифференциации зачастую не соотносится с темпами освоения соответствующих ролевых 
функций, достижения определенного социального статуса. 

В рамках социологии молодежи, на наш взгляд, можно выделить три ключевых направления 
исследования феномена молодежи: психоаналитический (З. Фрейд, Р. Бенедикт, Л. Фойер, 
Л. Шелефф, Э. Эриксон), структурно-функциональный (А. Коэн, Г. Беккер, Э. Сазерленд, 
Ф. Трэшер, У. Уайт, Ш. Эйзенштадт), культурологический (К. Манхейм, М. Мид, М. Брейк). Более 
продуктивным для нас является выявление разнообразных подходов к определению понятия «мо-
лодежь»: психофизиологический, ролевой, субкультурный, социально-психологический, стратифи-
кационный, интеракционистский, социализационный.  

Дискуссия о содержании понятия «молодежь» развивается приблизительно с 1970-х гг. И, как 
это часто происходит в науке, однозначного определения не разработано. Как объект исследования 
данная социальная группа неоднородна по составу, полу, возрасту, социальному статусу. Проблема-
тичным является, в том числе, и возрастной аспект. В гуманитарной литературе нет единства мнений о 
границах молодежного социального возраста, адекватных психологическому и физиологическому воз-
расту индивида. Исследователи сходятся в том, что определение этих пределов связано с началом и 
завершением формирования личностного самосознания. Некоторые авторы считают молодежным 
возраст от 13 до 25, а другие – от 16 до 30 лет [1]. 

Интересно, что в СССР согласно переписи 1920 г. молодежью считали лиц 15-30 л. Позднее 
сыграл свою роль идеологический компонент. Молодежный возраст совпадал со временем вступ-
ления в комсомол – 14–28 л. В соответствии с законами США, Канады, Японии и большинства ев-
ропейских стран молодежью является индивид от 15 (в ряде стран от 16) до 25 л. Аналогичный 
возрастной период использует в документах ЮНЕСКО. В ряде стран Азии, Африки и Латинской 
Америки молодежный возраст начинается в среднем с 11–12 лет, что объясняется ранним нача-
лом трудовой деятельности в этих государствах [2]. 

Конечно, при определении законодательством возраста молодежи отсутствует комплексный 
подход к молодежи как специфической социальной группе. Тем не менее, законы отражают наибо-
лее общие социокультурные тенденции. Так, например, возраст вступления в брак варьируется в 
зависимости от принятых устоев. В концепции Федерального закона о государственной политике 
этот возраст определяется в диапазоне от 14 до 30 л. [3], однако пока отсутствуют особенные пра-
вовые нормы, фиксирующие четкие его пределы. По нашему мнению, логика последних правовых 
актов демонстрирует две направленности отношения к молодежи. 

Первым направлением является декларация государственной защиты прав детей и несовер-
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шеннолетних, что отражено в Законах РФ «Об основах государственной системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних», «О государственных гарантиях прав ребенка» 
[4], под их юрисдикцию попадает молодежь до 18-летнего возраста. Второе направление связано с 
повышением социальной и гражданской ответственности у молодого человека. В качестве примера – 
Закон РФ «Об образовании» [5], другие нормативные акты, согласно которым молодые граждане РФ 
становятся таковыми в настоящее время не с 16, а с 14 лет, получая паспорт гражданина РФ. Таким 
образом, закон отразил тенденцию взросления современной молодежи. 

В целом, молодежный период жизни в социальном контексте – это процесс перехода от детства 
к взрослости [6]. Основными социальными ориентирами трансформации от детства к взрослости яв-
ляются переходы от зависимости к независимости, от безответственности – к ответственности. И 
здесь уже не так важны возрастные границы, на первое место выходят социальные установки. В этом 
смысле понятие «молодежь» – это социальный конструкт. В данный конструкт входят индивиды опре-
деленного возраста (в пределах 14 – 28/30 л.), для которых характерен ограниченный доступ к значи-
мым экономическим, социальным, культурным ресурсам. Данная социальная группа находится в со-
стоянии перехода от физической, материальной, культурной и психологической зависимости к види-
мой независимости, самостоятельности. «Переход от безответственности к владению правами и обя-
занностями физически, психически и социально зрелого гражданина своего общества внутри  неодно-
родной социальной группы происходит различным образом» [7].  

Итак, российские социологи устанавливают границы молодежного возраста в интервале от 
15 до 29 л., разделяя его на временные этапы: подростки – до 18 л., собственно молодежь – 18-24 
г., «молодые взрослые» – 24-29 л. [8]. Анализ указанных подходов и сопоставление их дефиниций 
показывает, что ни одно определение молодежи не является, на наш взгляд, исчерпывающим. Мы 
в своем исследовании не ставим задачей дать исчерпывающее определение молодежи. Обозна-
чим, что, по нашему мнению, спор о конкретных возрастных границах весьма условен. Гораздо 
важнее понятие «социальной молодости». Многие люди, преодолев 30-летний рубеж не чувствуют 
себя взрослыми, при этом им уже не характерен ограниченный доступ к значимым экономическим, 
социальным, культурным ресурсам. Однако перейти из комфортной зоны безответственности к 
полной ответственности они не спешат (не обзаводятся постоянным партнером, не имеют детей). 
Таким образом, верхняя граница – 29 л. спорна. 

Каждое новое поколение, входя в общественную жизнь, с одной стороны, наследует уже достиг-
нутый уровень развития общества и сложившийся стиль жизни. С другой – каждое поколение привно-
сит свою лепту в традиции общества. В современной России очевиден «надлом в преемственности 
поколений, вызванный переходом из одного состояния (советского периода) в другое (современное) и 
социально-экономическим кризисом». Чтобы избежать «разрыва и конфликта между поколениями, 
необходимы особая гибкость, взаимная терпимость, умение сохранять связь времен, не отторгая про-
шлого как слишком старого, но и не пренебрегая новым как недостойным» [9].  

Социализирующее значение для молодежи имеют как духовные, так и материальные процессы, 
формирующие социальное пространство и время.  

Культурные модели социализации многообразны в своей исторически определенной конкре-
тизации. Они зависят от условий, целей, возможностей, объективных характеристик социума. Как 
отмечает О.Н. Козлова [10] современная социализация есть «социализация распада», поскольку 
«наряду с культивируемым веками должным (культ духа, традиции, пространства, качества) возни-
кает, растет, оформляется как культ наличное (наружное, временное, повседневное, количествен-
ное). Выход из ситуации распада заключается в «исследовании потенциала возникающих во мно-
жестве новых форм социализации», а также в формировании культуры диалога, т.е. в диалоговой 
социализации: «Диалоговость социализации является не отрицанием, а восстановлением в новых 
условиях социоестественной иерархичности опыта поколений, воспроизводящих духовную жизнь 
общества не путем борьбы поколенческих культур, вкладов, а путем все более глубокого их взаи-
модействия, взаимодополнения» [11]. 

Социализация современной молодежи проходит под знаком информатизации и глобализации. 
К основным социокультурными изменениям, связанным со становлением информационного об-

щества, по нашему мнению, относятся:  
дезинтеграция личного социального пространства при интеграции человеческого сообщества 

«всемирной паутиной»; 
преобладание индивидуализации [12];  
рост прагматических и утилитарных ценностей [13];  
институциональная неопределенность многих структур, претерпевающих изменения.  
Информационному обществу, как мы смогли убедиться при его анализе, не имманентна четкая 

структурность и это создает сложности при его качественной дескрипции. Поэтому представленный 
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нами список социокультурных особенностей можно существенно расширить и дополнить, однако он 
дает понимание того, в каких условиях осуществляется социализация современной молодежи.  

Обращаясь к проблематике информационного общества нельзя не затронуть тематику гло-
бализации. Глобализация представляет собой объективно существующий процесс «стирания» 
границ экономических, политических, социокультурных. Помимо неолиберализма к его идеологи-
ческим основам относится глобализм. Данная идеология «потакает привилегированному мень-
шинству сильных, начавшему открыто тяготиться наследием демократической эпохи, – считает 
А. Панарин, – идеология глобального открытого общества в нынешней социал-дарвинистской вер-
сии откровенно противостоит общечеловеческим ценностям морали и культуры, связанным с гу-
манизмом, с христианской сострадательностью и демократической солидарностью с теми, кто 
страдает от угнетения со стороны сильных и наглых… Сегодня довлеет неолиберальный проект 
глобального информационного пространства, в котором снимаются какие бы то ни было ограниче-
ния для информационного обмена и мировых стихийных потоков информации. Однако, ближе при-
смотревшись к этой информационной стихии современного мира, мы убеждаемся в том, что она 
имеет свой уровень организации, свой вектор и заранее заданный баланс сил и влияний» [14].  

По мнению У. Бека, современное общество можно описать при помощи категории «общество 
угроз». В рамках концепции общества риска (У. Бек, С. Лэш, Дж. Юрри) существуют такие понятия, 
как «первая современность» и «вторая современность». На сегодняшний день первая современ-
ность уже окончена, она названа У. Беком «рефлективной». По сути, эта стадия соответствует 
стадии общества индустриального, капиталистического. Вторая современность началась совсем 
недавно, в последней трети XX в., она характеризуется не структурами, а «потоками», которые 
могут постоянно менять векторы движения. Это не позволяет применять накопленный предшест-
вующими поколениями опыт и требует от человека постоянной рефлексии. Человек в современ-
ном обществе понужден постоянно делать выбор. Это всегда связано с дополнительным риском 
[15], а в случае с молодежью риск становится образом жизни. 

Большинство технологических характеристик глобального информационного общества харак-
терны и для современной России. Это внедрение информационно-коммуникационных технологий 
практически во все сферы жизни, нарастание объемов потребляемой и вырабатываемой обществом 
информации, информатизация образования, рост доступности электронных каналов связи. Конечно, 
вхождение в информационное общество происходит в столице и крупных городах раньше и интенсив-
нее, чем в других регионах. Значительно отстают в вопросах информатизации и доступа к сети Интер-
нет большинство отечественных субъектов. По данным «Левада-центра», у 69% населения нет досту-
па к Интернету [16]. Как сообщает директор Института социологии РАН М. Горшков, величайшие дос-
тижения российской науки и технологического развития продолжают мирно соседствовать с тем, что 
основная часть трудоспособного населения страны живёт ещё в раннеиндустриальную эпоху со всеми 
вытекающими отсюда последствиями для их мировоззрения. Опираясь на исследования Института 
социологии РАН, он утверждает, что довольно значительная часть россиян (24%), особенно среди мо-
лодёжи, негативно оценивает возможность получения необходимого образования. Наличие явного 
неравенства в доступе к качественному образованию, в возможностях получения необходимых знаний 
сказывается и на использовании россиянами компьютерных технологий. 

Выявить готовность России к вхождению в информационное общество позволяет методика The 
Economist Group [17]. Индекс «е-readiness» основывается на показателях уровня развития ИКТ-
инфраструктуры, состояния бизнес-среды, социальной и культурной среды в стране, проникновения 
ИТ в частный и корпоративный секторы, политики государства в области ИКТ, правового обеспечения 
ИКТ. В 2004 г. среди 65 стран, принявших участие в исследовании, Россия находилась на 55 позиции, 
в 2005 и 2006 – на 52. В 2007 году наша страна заняла лишь 57 место, в 2008 – 59, в 2009 – 57, в 2010 - 
56 из 70 возможных мест. Отставание от первой пятерки (США, Гонконг, Швеция, Австралия, Дания) 
усилилось, в первую очередь, из-за относительно малого масштаба (по сравнению с размерами стра-
ны) покрытия сети Интернет и высокоскоростных технологий доступа к ней. Далеко не все россияне 
могут позволить себе широкополосный доступ. В регионах данный сервис в ближайшее время едва ли 
будет доступен, здесь большее распространение получил мобильный Интернет. 

Если оценивать готовность по регионам России (по методике Института развития информацион-
ного общества), то «на первых местах в рейтинге готовности регионов к информационному обществу 
находятся Москва и Санкт-Петербург. Третье место занимает Томская область, уровень готовности к 
информационному обществу которой определяется высокими показателями развития ИКТ-
инфраструктуры, а также человеческого капитала и использования ИКТ в образовании. Высокий уро-
вень готовности демонстрируют, кроме указанных, ресурсодобывающие регионы (прежде всего Яма-
ло-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО – четвертое и пятое места), в которых высокий уровень произ-
водства валового регионального продукта на душу населения и высокие показатели доходов домохо-
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зяйств создают экономические возможности для широкого использования ИКТ» [18].  
Глобальное информационное общество продуцирует риски в каждом сегменте социального про-

странства. Если разобраться, то общество, современное нам, имеет много качественных различий от 
«общества первой современности». В нем существенно модифицированы аксиологические основания 
и базовые социальные институты, такие как брак, государство, образование. Изменения затрагивают 
все сферы и подсистемы общества, то есть носят социетальный характер. При этом сложно выявить 
структуру таких изменений. Социумы, втянутые в процессы информатизации и глобализации, соци-
альные отношения в них становятся менее системными.  

Становление глобального информационного общества актуализирует проблемы, связанные с 
эффективной социализацией личности, особенно социализации молодежи. Для анализа процесса со-
циализации молодежи российский исследователь А.И. Ковалева вводит понятие «социализационная 
траектория» – интегральный показатель, учитывающий объективную и субъективную сторону этого 
процесса социализации в условиях усугубляющейся поляризации общества. Она приходит к выводу о 
том, что «в социализационных траекториях молодежи проявляются отклонения в процессе социализа-
ции не только как формы девиации, но и как преждевременное или запаздывающее освоение соци-
альных норм и культурных ценностей, обретение социальных ролей, а также затяжные кризисы социа-
лизации в молодежном возрасте, для которой рассогласовываются пути, сроки и способы становле-
ния». Поскольку перечисленные траектории «имеют общей тенденцией уменьшение государственного 
сегмента институтов социализации», А.И. Ковалева видит актуальным «поиск механизмов, обеспечи-
вающих общественную стабильность через социализационные процессы, определение их перспектив-
ных моделей в современном российском обществе…» [19]. 

В информационном обществе личность вынуждена играть гораздо больше социальных ролей, 
востребованными становятся нетрадиционные социальные и психологические свойства человека. При 
социализации и ресоциализации повышается значение таких качеств как толерантность, гибкость, ус-
тойчивость к стрессам, мобильность мышления. 

Таким образом, новая модель социализации молодежи находится на этапе становления. Глоба-
лизационные процессы отражаются на данной социальной группе в первую очередь. Профессиональ-
ная социализация современной молодежи тесно взаимосвязана с информационно-
коммуникационными технологиями. Их отсутствие, или затрудненный доступ к ним автоматически де-
лают личность неконкурентоспособной на рынке труда.  
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Духовная безопасность современного общества, в том 
числе российского, находится под влиянием угроз раз-
личного характера, теоретический анализ которых и про-
водится в данной статье с учетом специфики развития и 
высокой динамики современного социума, вступившего 
в эпоху глобализации и информатизации.  
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Spiritual security in modern society, including Russia, 
which is influenced by the threats of various kinds, is 
analysed in this article taking into account specific cha-
racter of development and high dynamics of modern so-
ciety that has entered into the era of globalization and in-
formatization. 
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threat, threats to social security, risk, globalization, de-
mographic security. 
 

 
Социальная безопасность общества во многом определяется уровнем его духовной безо-

пасности как социокультурного потенциала для жизнедеятельности каждой личности и социума в 
целом. Место и значение духовной безопасности в системе обеспечения социальной безопасности 
российского общества можно определить через анализ основных угроз социальной безопасности, 
что и является предметом исследования в данной статье.  

Природа современных рисков и угроз, подрывающих развитие общества и создающих опасность 
для существования человечества, различна и связана она с источниками, как социального, так и при-
родного характера. В целом их можно подразделить на следующие виды: 

1) природные (наводнения, ураганы, цунами, землетрясения и т.д.); 
2) экологические (загрязнение окружающей среды и т.д.); 
3) техногенные (катастрофы, взрывы и т.д.); 
4) социальные (различного рода социальные конфликты, вызванные напряженностью в области 

межэтнических, социально-политических, конфессиональных отношений и способные привести к во-
енным действиям, терактам, а также связанные с ростом социальной поляризации общества, преступ-
ности, девиантности и т.д.); 

5) социально-психологические угрозы, возникающие в результате различных психических рас-
стройств, снижения социального и психического самочувствия населения, распространения жестоко-
сти и агрессии, равнодушия и безразличия в социуме. 

Кроме того, опасность для существования общества представляют так называемые эпидемио-
логические угрозы, к числу которых относятся различные эпидемии, распространение которых в усло-
виях формирования общества глобального типа представляет серьезную угрозу для здоровья населе-
ния. Только за последние десятилетия человечество столкнулось в прежде невиданными и незнако-
мыми эпидемиями типа птичьего, свиного гриппа. Чумой современного мира является СПИД, а если 
мы заглянем в историю человечества, то увидим, что такие страшные эпидемии, как чума и холера, 
были не менее разрушительны, чем войны для населения эпохи Средневековья. 

Значимость угроз несоциального характера для безопасности человечества велика, однако, 
эти угрозы часто являются следствием деятельности человеческого общества, особенно на со-
временном этапе, когда человек настолько «возвысился» над природой, что стал пренебрегать 
законами ее развития, и результаты такого господства над природой уже давно дают о себе знать 
в виде аномальных природных явлений. 

В целом же, можно сделать вывод, что на современный момент именно социальные угрозы 
как продукт деятельности человечества выходят на первый план в ряду угроз, представляющих 
серьезную опасность для существования современного мира. Ввиду того, что происходит эскала-
ция источников угроз социального происхождения, на первый план выдвигается проблема соци-
альной безопасности как интегрирующей категории человеческого бытия. Это является обоснова-
нием для ее трактовки в самом широком аспекте как фундаментальной интегрирующей категории, 
включающей в себя все многообразие ее проявлений, обеспечивающих безопасное, устойчивое и 
целостное существование социальной системы. 
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Социальная безопасность – это способ функционирования социальной системы, обеспечиваю-
щий сохранение ее целостности, устойчивости и жизнеспособности в процессе взаимодействия ее 
структурных составляющих (подсистем: экономическая, политическая, демографическая, информаци-
онная, культурная и т.д.; элементов: социальные группы, организации, институты, отдельные индиви-
ды) между собой и с окружающей средой на протяжении существования и развития общества.  

Данное определение выступает базовым для нашего исследования. Его основания уходят в 
понимание опасности как способа существования социальной системы, способствующий разруше-
нию ее целостности, устойчивости и в целом жизнеспособности [1]. На данных теоретических по-
сылах сформулировано и наше определение духовной безопасности, согласно которому духовная 
безопасность представляет собой совокупность социальных условий, позволяющих безопасно и 
стабильно функционировать обществу как целостной системе на основе накопленного социокуль-
турного потенциала, который выступает источником инновационного развития данного социума и 
воспроизводства его ценностных оснований.  

Среди основных угроз духовной безопасности современной России важнейшими являются 
такие как: социокультурный раскол и кризис межпоколенческих отношений; идеологический ваку-
ум, наступивший вследствие развала коммунистической идеологии; массовизация культуры и ее 
вестернизация; демографический кризис; криминализация поведения и сознания россиян; рост 
социального неравенства и поляризация социальных слоев российского населения; снижение со-
циального самочувствия россиян и др.  

Начнем с самого трагичного, на наш взгляд, фактора угрозы духовной безопасности России 
– социокультурного раскола. Хотя некоторые исследователи считают, что характерной чертой со-
временного этапа трансформации российского общества является ослабление идейного и ценно-
стного противостояния в обществе, и, напротив, возрастает общественный запрос на консолида-
цию, стабильность и порядок [2]. Эти слова, во многом, вызваны желанием показать, что по срав-
нению с периодом хаоса, заполнившего российское социальное пространство в эпоху 1990-х гг., 
наблюдается объединительная тенденция, связанная с преодолением острых антагонизмов на 
почве политических, идеологических, экономических и иных интересов различных социально-
демографических групп российского общества.  

Однако не стоит заблуждаться относительно последствий революционных для России событий, 
всколыхнувших социокультурный мир россиян, перевернувших их мировоззрение, разрушивших еди-
ную систему ценностей, и считать их уже несущественными отголосками той бурной эпохи. Изменения 
в социокультурной системе общества происходят достаточно медленно, но если они начинают проис-
ходить, их последствия долго дают о себе знать. Данные размышления мы приводим для того, чтобы 
обоснованно показать, как социокультурный раскол, поразивший страну в период распада СССР и ре-
формирования постсоветского пространства, оказывает влияние на формирование мировоззрения и 
систему ценностей россиян сегодня, и какие последствия для сферы духовной безопасности он имеет. 

Прежде всего, как утверждает А.Л. Андреев, в современном российском обществе сложи-
лась ситуация не только социокультурного, но и социально-психологического раскола, в результа-
те которого сейчас существуют как бы две России: одна – солидаристская, ставящая перед собой 
те или иные общие цели, а другая – индивидуалистская, сосредоточенная на индивидуальном вы-
живании [3]. Социокультурный раскол в обществе не может продолжаться вечно и динамика этого 
процесса имеет альтернативные пути, начиная от возврата к традиционным российским ценно-
стям, в основе которых лежит идеология коллективизма, и заканчивая формированием новой для 
России индивидуалистической системы ценностей и ее институционализацией. Очевидно, что 
полного возврата к прежней, по сути советской, системе ценностей произойти не может, поскольку 
слишком глубоки изменения, затронувшие психологический пласт и трансформировавшие нацио-
нальное мироощущение россиян и их отношение к российской истории [4].  

Социокультурный раскол в стране, нарушивший процесс межпоколенческой транзиции, ак-
туализировал проблему ценностного самоопределения молодых россиян, еще испытывающих на 
себе влияние старшего поколения с присущей ему советской системой ценностей, однако, влияние 
других агентов социализации и социальных институтов оказывается более сильным, что объясня-
ется большей функциональностью и действенностью норм и ценностей идеологии потребления и 
индивидуализма, жизненного успеха и приоритета собственных интересов перед общественными 
в современных рыночных условиях. 

Безусловно, общество как открытая система, должно видоизменяться, развиваться, что предпо-
лагает постепенную трансформацию ее культуры, традиций, обычаев, однако, социокультурный рас-
кол и трансформация системы ценностей в современном российском обществе могут привести к ду-
ховной деградации и дезинтеграции общества, потере исторической самобытности, уникальности и 
уничтожению культурного потенциала нации, основанного, прежде всего, на культурном опыте про-
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шлого. В этом и заключается основная угроза духовной безопасности России вследствие социокуль-
турного раскола в стране и тенденции его продолжения. 

Пересекается с данной угрозой, описанной выше, угроза идеологического вакуума, характе-
ризующаяся отсутствием идеологического единства и национальной идеологии в обществе и на-
растающих дезинтегративных тенденций. Отечественные ученые отмечают, что «идеологическая 
структура общества пронизывает все другие структуры и сферы общества, проникает в их «соци-
альную ткань» [5]. В современной социальной науке идеология интерпретируется как духовное 
образование, своего рода мировоззрение, отражающее отношение человека к социальным отно-
шениям, социальной справедливости, историческим перспективам общества, в котором он живет, 
к себе самому как личности и т.д. Идеология возникает не стихийно, а вырабатывается сознатель-
но и целенаправленно профессиональными идеологами, политиками, учеными и реализуется за-
тем в историческом творчестве народных масс.  

Предлагаемые концепции национальной идеи, государственной идеологии пока не нашли 
реальное воплощение в российской практике идеологического строительства, что можно проде-
монстрировать на примере дискурса, развернувшегося вокруг идеологии суверенной демократии в 
государственных и общественных кругах. 

В основу государственной идеологии под названием «Суверенная демократия» легла идея о 
том, что Россия должна выработать свой, суверенный путь развития. «Когда мы говорим о суве-
ренной демократии, мы имеем ввиду Россию как суверенную демократическую нацию. То есть мы 
живем не «при», а «в» суверенной демократии. Этот термин косвенно определяет и внутренний 
характер демократии как способа политического общества» [6]. Эти размышления являются одним 
из многочисленных обоснований такой трактовки демократии как суверенная. А суверенное пони-
мание суверенитета демократического государства означает, что государственная власть, осно-
ванная на суверенной воле народа, независима от кого бы то ни было во внутренних делах и в 
международных отношениях [7].  

Один из вдохновителей идеологии суверенной демократии В. Сурков с данными понятиями – 
демократией и суверенитетом связывает будущее России и ее успешное развитие причем, под суве-
ренитетом им понимается  открытость, выход в мир, участие в открытой борьбе, а также политический 
синоним конкурентоспособности [8]. В рамках идеологии суверенной демократии большое внимание 
Сурковым уделяется также проблеме образования и культуры, и он подчеркивает, что систему обра-
зования надо четче ориентировать на то, чтобы она готовила и выпускала национально ориентирован-
ную элиту [9].  

Не можем с этим не согласиться, особенно в ситуации американизации мирового политического 
и международного пространства, поскольку былое величие России не позволяет исполнять второсте-
пенную роль при «американском дворе», а это значит, что для России настал час решительных пере-
мен, и будущее России, во многом, зависит от ее идеологического основания.  

Исследователи в рамках осмысления проблемы поиска национальной идеологии вводят поня-
тие духовной суверенности как ключевого для формирования адекватной политики и идеологии в со-
временной России и выхода из сложной социально-экономической, социально-демографической и ду-
ховной ситуации [10]. Но при этом, что самое важное, должно произойти осознание духовной суверен-
ности российского общества, его самобытности, социокультурной специфики, и без этого не может 
быть построена российская цивилизационная программа. Главное, на наш взгляд, чтобы духовная су-
веренность не превратилась в идеологию превосходства. Так А.А. Зиновьев назвал западную идеоло-
гию, в основе которой – социальное превосходство одних народов над другими [11].  

Соглашаясь в целом с тем, что духовная суверенность является важным условием развития 
российского общества, мы все же должны со всей очевидностью понимать, что отгородиться от воз-
действия извне уже не получится никогда в условиях информационной революции и формирования 
мирового информационного пространства с мощнейшей по силе воздействия системой коммуникаци-
онных средств. Но как предотвратить негативное воздействие чужеродной культуры, гораздо менее 
духовно обогащенной, чем истинная российская культура, как убедить россиян, особенно молодых, 
отказаться от слепого копирования чужих идей, стереотипов, чужих идеологий, культурных стилей и 
идеалов в условиях, когда присутствует абсолютная несогласованность базовых институтов социали-
зации и их недейственность?  

К сожалению, даже наличие ответов на данные вопросы мало сможет спасти ситуацию в со-
временных условиях, поскольку именно в данной сфере – социализации и коммуникации как нико-
гда необходимо государственное вмешательство и эффективное регулирование, которое должно 
быть направлено, прежде всего, на восстановление дееспособности семьи, школы, вузов как аген-
тов социализации, но это должно происходить параллельно с экономическим ростом в стране, 
снижением безработицы и бедности и т.д., что опять наводит на мысль о долговременности нега-
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тивных тенденций в социальной сфере.  
Как вариант можно рассматривать формирование адекватной национальной идеологии, которая 

позволила бы россиянам, прежде всего, молодым, вновь с величием и гордостью обернуться назад, в 
прошлое российского государства, осознать всю ответственность за настоящее и будущее и с опти-
мизмом преодолевать сложности, как некогда это было характерно для советского народа. Такой 
идеологией могла бы стать идеология патриотизма, но ее реализация также предполагает оптимально 
эффективную работу по всем социальным фронтам, спасая институт семьи от вымирания, систему 
образования от интеллектуального бессилия, а экономику и политику – от коррупции. 

Определенные предпосылки для укрепления патриотических настроений у населения России 
все же есть, о чем свидетельствует достаточно большая доля (42-47%) среди опрошенных Институтом 
социологии РАН в 2008 г. Эта часть уверена в усилении влияния России в мире, росте ее междуна-
родного авторитета и улучшении взаимоотношений со странами СНГ [12]. Вместе с тем, россияне так-
же высказывают тревогу относительно характера дальнейших международных отношений между Рос-
сией и Западом, и 50% респондентов сообщила, что ожидает нового витка «холодной войны» со стра-
нами Запада (против 29%, ожидающих, наоборот, улучшения взаимоотношений).  

Подобные результаты показывают, что россияне вполне адекватно оценивают международную 
ситуацию и понимают, что повышение международного влияния страны может повлечь за собой обо-
стрение международных отношений.  

Историческая специфика развития российского общества заключается в том, что в нем и в 
структуре его безопасности огромную роль играли госструктуры и спецслужбы, обеспечивавшие инте-
ресы отдельных социальных групп, что характерно и для современного российского государства. Но, 
как отмечает С.Н. Соколова, «для общества и для общественной безопасности государственное регу-
лирование будет эффективным только в том случае, когда власть реализует интересы большинства 
социальных групп, а не какой-либо одной из них» [13].  

Наиболее четко в современной России осознается демографическая угроза духовному бла-
гополучию и социальной безопасности российского общества. В результате долговременных тен-
денций снижения рождаемости Россия прочно вошла в число стран, находящихся в условиях де-
мографического кризиса, и при ее сохранении нам пророчат демографическую катастрофу и депо-
пуляцию. Поскольку проблема рождаемости в большой степени связана с системой ценностей 
общества, формирующими репродуктивные установки и отношение к воспроизводству детей во-
обще, следует искать причины демографического кризиса в духовно-нравственной сфере общест-
ва, подвергнув анализу условия, степень и направленность трансформационных изменений в сис-
теме семейно-брачных ценностей общества.  

Очевидно одно – доминирующей моделью российской семьи является малодетная (пре-
имущественно, однодетная) семья. Подтверждением того факта, что не материальный фактор и 
сложности экономического характера лежат в основе снижения рождаемости в стране, является 
сознательная малодетность тех семей, которые по своему материальному благосостоянию могли 
бы позволить себе большее количество детей. Таким образом, ограничение детности в семье свя-
зано с изменением семейных ценностей, репродуктивных установок и трансформацией представ-
лений о семье, ее предназначении и функциях.  

Согласно всем прогнозам, убыль населения России продолжится в обозримой перспективе и 
большая часть населения нашего государства в ближайшем будущем будет старым. Данные про-
цессы, связанные с низкой степенью рождаемости, характерны и для стран Западной Европы, но 
отличительной особенностью России является высокая смертность и, более того, среди молоде-
жи. Ряд исследователей обосновывают положение о том, что вымирание российского народа свя-
зано не столько с экономическими причинами, сколько с причинами социальными [14], отражаю-
щими напряженность и нервозность, неопределенность и нестабильность современной социаль-
ной жизни в России, рост алкоголизации и наркотизации в стране, ухудшение материального бла-
гополучия и, соответственно, качества питания, лечения, отдыха. Все это в комплексе создает ос-
нову для подрыва социального и физического самочувствия населения и высокой его смертности, 
а также изменения демографического поведения россиян. 

Не останавливаясь на характеристике таких угроз, как криминализация России и сознания рос-
сиян, социальное расслоение и поляризация населения, скажем лишь о том, что их последствия также 
трагичны для духовной безопасности российского общества, как и описанные выше, поскольку все они 
взаимосвязаны между собой и не могут рассматриваться изолированно друг от друга.  

В завершении хотелось бы отметить, что в центре теории духовной безопасности общества 
находятся проблемы обеспечения защищенности духовной сферы человека, а для этого должна 
быть определенная гармония между внешним и внутренним миром, в котором он находится, долж-
но быть соответствие жизненно важных потребностей возможностям личности. Д. Коростылев от-



Социология и психология  

 

 
 

172 
 

мечает, что «в основе целенаправленной человеческой деятельности лежат именно потребности и 
интересы. Потребности – это нужда в чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятельно-
сти организма, индивидуума, социальной группы, общества в целом, это внутренний побудитель 
активности. Они подразделяются на биологические, свойственные как животным, так и человеку, и 
социальные, носящие исторический характер, и подверженные значительному влиянию экономи-
ки, культуры, идеологии» [15]. 

К примеру, возьмем такую потребность как потребность в создании семьи и рождении детей. 
Масса молодых людей, не имеющих собственного жилья, возможности его приобрести или хотя бы 
снять, вынуждены оставаться холостыми, либо, если семья все же создалась, откладывают рождение 
первого ребенка на неопределенный срок.  

Другой пример еще более показателен и встречается сплошь и рядом: каждый год огромное 
количество выпускников вузов вынуждены устраиваться не на ту работу, которая им нравится, ко-
торая соответствует полученной специальности, а на ту, которая оказывается более выгодной в 
плане заработной платы или попросту на ту, которую предложат в условиях жестких требований 
наличия опыта работы к потенциальному работнику.  

Никому не известно, сколько страна потеряла талантливых педагогов, врачей, художников, ин-
женеров, спортсменов, тренеров и т.д. по причине незаслуженно низкой оплаты труда, которые реали-
зовали себя не по предназначению. А ущерб страны, в результате «утечки мозгов» за границу, вообще 
сложно оценить, хотя иногда пытаются это сделать. Одним словом, человек не может чувствовать се-
бя в безопасности и ощущать духовную безопасность, умиротворение и уверенность в завтрашнем 
дне, гармонично развиваться, принося пользу обществу и близким, когда основные его сферы и инте-
ресы находятся под угрозой или в состоянии неопределенности, нестабильности.  

Подавляющее количество россиян, живущих с этим ощущением неопределенности, неуверен-
ности, является самым точным критерием кризисного состояния духовной сферы российского общест-
ва и, соответственно, явной угрозы его социальной безопасности. 
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MOTIVATION «FOR SUCCESS» AND 
MOTIVATION «TO AVOID FAILURES» IN 

THE CONTEXT OF POSITIVE PSYCHOLOGY 
 

Рассмотрены мотивации в поведении человека. Преоб-
ладающие мотивы влияют на успешность деятельности 
каждого человека. С точки зрения основоположников 
«позитивной психологии», каждому индивиду нужно 
формировать в своём сознании положительную мотива-
цию в особенно важной для него области деятельности. 
В соответствии с индивидуальными особенностями каж-
дый индивид меняет отношение к диспозициям в основе 
своих мотивов и выбирает нужную стратегию поведения. 
Как следствие, у индивида формируется позитивный 
взгляд на окружающую действительность.  
 
Ключевые слова: психофизиологические особенности, 
способности, преобладающие мотивы, адаптация, ори-
ентация на результат, эпифеномены, эмоциональный 
интеллект. 
 

The article considers motivations of a person’s beha-
viour. Prevailing motives influence success of activity of 
each person. From the point of view of founders of "posi-
tive psychology» approach it is necessary for each indi-
vidual to form in their consciousness positive motivation 
in the sphere of activity which is particularly important 
for them. According to their specific features each indi-
vidual changes attitude to dispositions at the heart of the 
motives and chooses the necessary strategy of behavior. 
Consequently, an individual forms the positive attitude to 
the surrounding reality. 

 
Key words: psychophysiological features, abilities, pre-
vailing motives, adaptation, result orientation, epiphe-
nomena, emotional intelligence. 
 

 
Проблема мотивации и мотивов поведения и деятельности, направленной на позитивный ре-

зультат, является одной из центральных проблем в психологии и остается актуальной в настоящее 
время. Деятельность, по мнению отечественного психолога А.Н. Леонтьева, является основанием лич-
ности и занимает очень важное место в жизни человека. А в основе любой произвольной деятельности 
находится мотивация. Поэтому необходимо изучать все процессы и явления, связанные с деятельно-
стью, в том числе мотивацию, так как от неё зависит успешность любой деятельности [1]. 

Мотивацию можно определить как совокупность факторов, поддерживающих и направляющих 
поведение, а также как совокупность причин психологического характера, объясняющих поведение 
человека, его начало, направленность и активность. 

При диагностике личности на выявление мотивации к успеху и мотивации к избеганию неудач, Т. 
Элерс дает интерпретацию преобладающим мотивам: 

Индивиды, у которых преобладает мотивация к успеху, предпочитают средний или низкий 
уровень риска. Им свойственно избегать высокого риска. При сильной мотивации к успеху, надеж-
ды на успех обычно скромнее, чем при слабой мотивации к успеху, однако они много работают для 
достижения успеха, стремятся к успеху. Индивиды с низким уровнем мотивации к успеху проявля-
ют неуверенность в себе, тяготятся выполняемой работой. Выполнение трудных заданий вызыва-
ет у них дискомфорт.  

Индивиды, у которых преобладает мотив избегания неудач, предпочитают малый, или, наобо-
рот, чрезмерно большой риск, где неудача не угрожает престижу. У них, как правило, высокий уровень 
защиты и страха перед несчастными случаями. И они чаще попадают в подобные неприятности. До-
минирование у человека мотива избегания неудач приводит к занижению самооценки и уровню притя-
заний. Повторяющиеся неудачи могут привести такого человека в состояние привычной подавленно-
сти, к устойчивому снижению веры в себя и к хронической боязни неудач. У таких людей, как правило, 
низкий уровень развития мотивации достижения [3].  

В качестве второго диагностического инструмента целесообразно использовать методику 
О.Ф. Потемкиной «Методика диагностики социально-психологических установок личности в моти-
вационно-потребностной сфере», направленных на «альтруизм-эгоизм», «процесс-результат». 
Данная методика поможет выявить преобладающие ценностные ориентации (например, ориента-
цию на результат или на процесс).  

Мотивы к достижению успеха и избеганию неудач, поддерживающие и направляющие поведе-
ние индивида, влияют на его успешность деятельности и встречаются у всех индивидов. Психодиагно-
стическое изучение этих мотивов позволяет направить деятельность человека в сторону максимально 
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успешной реализации. В связи с этим нам представляется перспективной проблема диагностики дан-
ных мотивов, как в студенческом возрасте, так и на более поздних этапах. Ведь, любой человек при 
желании занять какую-либо жизненную позицию может преодолеть свои страхи в той области, в кото-
рой он желает преуспеть, тем самым научиться менять отрицательную мотивацию на положительную. 
Безусловно, для осознания внутреннего мотива и выработки стратегии поведения, как писал Артур 
Шопенгауэр, требуется длительная внутренняя работа. Предполагается изменение отношения инди-
вида к определённым сторонам своей жизни [5]. 

В контексте работ ряда зарубежных авторов новых направлений говорится о том, что необ-
ходимо ориентироваться, в каких областях деятельности можно успешно применять свои способ-
ности, основанные на индивидуальных психофизиологических особенностях, чтобы быть счастли-
вее при тех способностях, которыми наградил его Бог и природа. Например, по данной проблеме 
автор книги «Новая позитивная психология» М. Селигман пишет: «Я пришёл к выводу, что если 
маршрут наш лежит не через солнечные моря, вряд ли мы сумеем что-то изменить, пытаясь стать 
счастливее. Более, что мы можем предпринять, – и именно так поступаю я – это примириться с 
холодным климатом и твердо держать курс на позитивную эффективность, ибо она способна по-
дарить нам множество удивительных ощущений» [4]. Следовательно, необходимо работать над 
своими мотивами и рационально управлять собственным отношением к диспозициям (интересы, 
стимулы, внешние факторы и т.д.), которые находятся в основе становления этих мотивов. Нужно 
быть уверенным в себе по жизни, – уверенно принимать решения соизмеримо со своими способ-
ностями и возможностями, направляясь к созиданию. И если эти усилия не вызывают у личности 
перенапряжения или дискомфорта, а результаты становятся полезными для окружающих, то ин-
дивид как правило получает радость и удовлетворение от своей деятельности [4].  

В данном случае предполагается адаптация к предстоящей борьбе, которая, прежде всего, 
внутренняя. Тогда речь идёт о той самой внутреличностной работе для осознания своих мотивов с 
учётом собственных особенностей индивида. Именно «благодаря психофизиологическим особен-
ностям быть нежизнерадостным, например, можно извлечь пользу в борьбе за выживание». Это 
генетически заложено природой [4].  

В нашем случае, под внутреличностной работой понимается переключение мотива «избегания 
неудач» на мотив «к успеху», исходя из способностей уже имеющихся у индивида. Это повысит ориен-
тацию «на результат» и повлияет на остальные базовые компетенции решения жизненных задач: ини-
циативность, принятие ответственности, ориентация на результат, коммуникабельность, организован-
ность, умение воздействовать на других, умение согласовывать интересы [7]. 

Студентам, у которых преобладает мотив «избегания неудач», очень важно найти ту область 
деятельности, где можно применять в современной жизни свои психофизиологические задатки, 
трансформируя их в позитивный результат. 

Позитивный взгляд на мир можно сформировать, если, пересказывая мнение М. Селигмана, 
научиться менять своё отношение к происходящему и в соответствии с этим мобилизовать себя к пе-
ременам, ведь позитивные чувства – это не эпифеномены (показатели) с точки зрения бихевиоризма, 
а напротив, двигатели деятельности на пути к успеху. Веря в свой личностный потенциал, у индивида, 
как правило, повышается работоспособность [4]. И это приносит пользу ему и окружающим. Ведь, в 
современной действительности очень важен не только IQ, но и эмоциональный интеллект (EQ), кото-
рый также является базовой компетенцией решения жизненных задач.  

Говоря о взаимодействии с окружающими людьми через внутреннюю работу осознания сво-
их мотивов и построения позитивного взгляда на мир для нахождения своего места в нём, мы 
имеем дело с переходом от биологической мотивации к мотивации социальной. Высшими её про-
явлениями являются: мотивация развития социума и мотивация сохранения социума, т.е. нравст-
венность. Развитие социальной мотивации на базе биологической связаны с эволюцией и истори-
ческим развитием общества. 
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Рассматривается социальный туризм как сектор турист-
ского рынка, где покупатели получают субсидии из 
средств, выделяемых государством на социальные нуж-
ды, или иных источников, в целях создания условий для 
путешествий и отдыха школьникам, работающей и уча-
щейся молодежи из малообеспеченных семей, пенсионе-
рам, ветеранам и инвалидам, тем лицам, которым госу-
дарственные и иные организации оказывают социаль-
ную поддержку. 
 
Ключевые слова: социальный туризм, бюджетная кате-
гория туристических услуг, дотации, социальные льготы, 
социальная помощь, оплата социальных туристических 
услуг за счет бюджета государства. 
 

Social tourism is understood as a sector of the tourist 
market where buyers receive subsidies from the funds al-
located by the state for social needs or other sources in 
order to provide conditions for travelling and leisure of 
students, working and studying youth from low-income 
families, pensioners, veterans and the disabled, that is 
for those people who are socially supported by the state 
and other organizations. 
 
 
Key words: social tourism, budget category of travel ser-
vices, subsidies, social benefits, social assistance, pay-
ment of social tourism services at the expense of the 
state budget. 
 

 
В настоящее время существует и постепенно обретает все большую социальную значимость 

феномен социального туризма. В Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации» от 24 ноября 1996 г. № 132 говорится что: «социальный туризм – это туризм пол-
ностью или частично осуществляемый за счет бюджетных средств, средств государственных внебюд-
жетных фондов (в том числе средств, выделяемых в рамках государственной социальной помощи) а 
так же средств работодателей» [1]. 

К социальному туризму, в частности, относятся: 
• детско-юношеский туризм; 
• семейный туризм; 
• туризм пожилых людей, инвалидов и ветеранов; 
• туризм военнослужащих; 
• туризм лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока Российской Феде-

рации; 
• туризм лиц, подвергшихся радиационному, химическому и другому воздействию вследствие 

аварий и катастроф (Чернобыльская АЭС и др.); 
• самодеятельный туризм; 
• лечебно-оздоровительный туризм; 
• туризм соотечественников и их потомков и др. [2]. 
Среди туров социальной направленности можно особо выделить молодежные и детские туры. 

Эта категория туристических услуг ориентированна на организацию туристских походов для школьни-
ков в рамках программ обучения, чаще всего дополнительного, вне стен школы (экскурсии, изучение 
родного края и т.д.). Здесь важную роль играют школьный и молодёжный обмен – эти туры обычно яв-
ляются основой социального туризма и широко пользуются дотациями и скидками. К примеру, между-
народный студенческий билет ISIC дает право льготного проезда и покупки транспортных билетов, 
входных билетов в музеи и т.д., которые распространяются и в России [3]. 

Однако, не смотря на все возрастающую популярность в современном мире, в России соци-
альному туризму уделяется недостаточное внимание государства. И по сей день, не разработаны 
регламентирующие документы, которые были бы призваны контролировать, кто из туристов, на 
какие из своих путешествий, где и когда может получить от государства полагающиеся ему по за-
кону часть бюджетных средств. 

На федеральном уровне ограниченные социальные льготы могут получать инвалиды, лица, 
подвергшиеся воздействию радиации, дети, проживающие на Севере и приравненных к нему районов, 
в основном им предоставляются санаторно-курортные услуги. Конечно же, эти немногочисленные 
льготы не способны гарантировать доступ широких слоев населения к туристским услугам. Исходя из 



Социология и психология  

 

 
 

176 
 

такого положения, можно сделать вывод, что в настоящее время туристская деятельность в России 
сосредоточилась в рамках коммерческого туризма, то есть направленного на получение прибыли, ли-
шенного каких бы то ни было социальных ориентиров, социальных задач и социальных целей.  

И все же опыт социального туризма в нашей стране есть. Если обратиться к практике предшест-
вующего периода России, то мы обнаружим, что в Советском Союзе действовали различные скидки и 
льготы на предоставляемые туристские путевки, которые в ряде случаев превышали 50-70% их стои-
мости и дотировались профсоюзами и другими общественными организациями. В настоящее же вре-
мя, в федеральном бюджете тоже предусматриваются средства для приобретения льготных путевок 
для той категории граждан, социальная помощь которой установлена законом. Средства, выделяемые 
Минздравсоцразвития Российской Федерации на оплату санаторно-курортных путевок, составляют 
настолько маленькую сумму, что при загрузке социальным сектором санаторно-курортные учреждения 
будут нести убытки, которые были бы покрыты за счет коммерческой загрузки [4]. 

Анализ данного материала позволяет сделать вывод о том, что сфера туризма является опре-
деленным образом организованной социальной деятельностью, что, в свою очередь, позволяет гово-
рить о нем, как о институализированной социальной системе. Эта система интегрирует внутри себя 
взаимосвязи и взаимодействия субъектов туристской деятельности, осуществляющиеся посредствам 
комплекса статусов, ролей и целесообразно ориентированных образцов поведения. Генезис и систем-
ная группировка этих статусов, ролей и образцов поведения обусловлены спецификой и содержанием 
реализуемых в рамках туризма социальных функций. 

Исходя из сказанного, туризм правомерно рассматривать как социологическую категорию. 
Одной из немаловажных социологических категорий туризма является такая его функция, как 

способность снижать социальную напряженность. Современный человек постоянно находится в 
стрессовых ситуациях, а это приводит к истощению, быстрому изнашиванию организма. Он устает как 
физически, так и психологически, что, в свою очередь, ведет к возникновению конфликтных ситуаций, 
как в быту, так и на производстве, снижению уровня активности. Для того чтобы восстановить свои 
внутренние ресурсы, истощившиеся в ходе производственной деятельности и при выполнении повсе-
дневных бытовых обязанностей, человеку нужно активно отдыхать. Социальная сущность туризма 
проявляется и в организации досуга населения. Это сглаживание различий и предупреждение кон-
фликтов в обществе, формирование новых связей между отдельными людьми и целыми социальными 
группами, повышение культурного уровня населения и распространение культурных ценностей. 

Главной социальной целью туризма является увеличение продолжительности жизни человека и 
улучшения ее качества [5]. Встречи и позитивное общение с природой и новыми людьми выступает 
важной социальной ценностью туризма, так как высший идеал человеческого общества – это произ-
водство форм взаимодействия людей, разумные потребности которых удовлетворены. Открытие и 
познание нового является одной из естественных склонностей человека, которая притупляется в стан-
дартных (обыденных) условиях жизни, но обостряется в условиях путешествия. 

Однако, несмотря на то, что туризм является понятием социальным, в настоящее время, как от-
расль рыночной экономики он превратился в чисто коммерческий вид деятельности. В России, законо-
дательное отлучение туризма от рынка обернулось на практике тем, что сфера коммерческих турист-
ских услуг теперь полностью сосредоточена в руках коммерческого туризма, лишенного каких бы то ни 
было социальных ориентиров, социальных задач и социальных целей. Как следствие – исчез дешевый 
туристский продукт. Для российских граждан, и большинства жителей из стран СНГ, возможность по-
сетить Россию, путешествуя по ней, стала труднодоступной. Это относится не только к видам дальне-
го, среднего, но и ближнего туризма, а также к туризму выходного дня. 

Таким образом, лишились массовой посещаемости российские музеи, заповедники и памятники 
природы, истории и культуры, объекты размещения, особенно недорогие турбазы и гостиницы, а так 
же стационарные (в прошлом – пионерские) летние и зимние лагеря, точки общественного питания 
широкого профиля (столовые), транспортные средства и многое другое. Будучи невостребованной и 
утратив денежные поступления, вся эта материальная база народного хозяйства пришла в негодность. 

За последнее десятилетие социальный туризм в России практически прекратил свое существо-
вание. Базовое конституционное положение о том, что Российская Федерация социальное государст-
во, по большому счету не поддается реализации, если рассматривать права граждан, относящиеся к 
сфере туризма (право на отдых) [6]. 

В ряде случаев, есть попытки и действия, предпринимаемые местными властями субъектов 
Российской Федерации, но они не могут кардинально улучшить ситуацию с общедоступным соци-
альным туризмом. 

В новых рыночных условиях существовавшая ранее модель социального туризма практически 
невозможна для реализации. Чтобы возродить социальный туризм потребуются новые концептуаль-
ные подходы, основанные на разумном балансе интересов государства, его граждан и туристских ор-



ISSN 2075-9908 Историческая и социально-образовательная мысль. 2012. № 2 (12)  

 

 
 

177 
 

ганизаций, а также значительные бюджетные поступления в эту социальную сферу. 
Существующий ныне законопроект «О социальном туризме» нацелен на то, чтобы создать базу 

для возрождения в России общедоступного, социально ориентированного туризма [7]. Здесь имеется в 
виду, что необходимо законодательно сделать экономически выгодной для отечественных туропера-
торов их работу на внутреннем рынке туристских услуг с гибкой системой льгот, заинтересовать работ-
ников этой сферы в формировании и реализации дешевых туров по России. Необходимо стимулиро-
вать туристский рынок в нашей стране таким образом, чтобы вместе с происшедшим подъемом вы-
ездного туризма заодно смог подняться внутренний туризм. При этом, социальные начала могут стать 
одним из важных инструментов этого подъема. 

В условиях регулируемой государством рыночной экономики, в России может быть не только 
достигнут, но и значительно превзойден существующий в прежние годы уровень развития социального 
туризма. Поэтому необходимо сделать упор на общедоступность туризма внутри страны для ее граж-
дан, и снова возродить сущностное значение туризма в социальном государстве. 

Изменение отношения к туризму со стороны государства, общества и различных социальных 
институтов позволит ему занять соответствующее место в общественной структуре страны и решать 
многообразные задачи по дальнейшему эффективному развитию современной цивилизации. 
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В статье рассматриваются проблемы становления пред-
принимательской культуры в условиях трансформи-
рующегося российского общества и ценностные ориен-
тиры ее развития на принципиально новом этапе – ста-
билизации динамики изменения социума и совокупности 
общественных отношений. Обосновываются методоло-
гические принципы организации исследования детерми-
нант этого процесса.  
 
Ключевые слова: предпринимательская культура; цен-
ностное ядро предпринимательской культуры; кризисная 
социальная практика; социокультурная динамика; социо-
культурный тип цивилизационного развития; ценност-
ные ориентиры развития предпринимательской культу-
ры. 
 

The problems of the entrepreneurial culture establish-
ment under the conditions of transforming Russian so-
ciety and value reference points of its development at the 
fundamentally new stage – stabilization of dynamics of 
the society’s changing and set of social relations are 
considered in the article. The methodological principles 
of the organization of research determinant of this 
process are substantiated.  
 
Key words: entrepreneurial culture, value core of entre-
preneurial culture, crisis social practice, sociocultural 
dynamics, sociocultural type of civilization development, 
value reference points of entrepreneurial culture devel-
opment.   
 

 
Говоря о процессе становления предпринимательской культуры в российских условиях, следует 

исходить из понимания того, что он осуществлялся в период формирования новой социальной реаль-
ности, характеристика которой связана с действием двух, значимых по своим социокультурным по-
следствиям, тенденциям. Первая заключается в разрешении противостояния деструктивной, «разру-
шительной культурной переориентации» и конструктивной, созидающей, способной к реальному ре-
формированию основ системы общественных отношений. Вторая – поиск разрешения дилеммы: что 
обеспечит наибольшее влияние – обращение к пластам исторической памяти дореволюционной Рос-
сии или опыт советского периода.  

Сегодня можно утверждать, что реально детерминировала процесс становления предпринима-
тельской культуры кризисная социальная практика начального периода постсоциалистического разви-
тия, под воздействием конкретных «стартовых» условий транзитивного состояния российского обще-
ства и на основе типичных способов овладения капиталом. К специфическим особенностям этого пе-
риода относится скорее пренебрежение моральными нормами, чем формирование цивилизованной 
предпринимательской морали. 

В последнее время в общественном мнении, вместе с процессами стабилизации экономической 
жизни, выравниванием правообеспечивающих условий, происходит переоформление акцентов, свиде-
тельствующих в пользу освоения значительной частью граждан начал рыночной культуры. Производ-
ной этих процессов выступает состояние предпринимательской культуры. Отсюда можно прийти к за-
ключению о том, что, с этой точки зрения, российская действительность находится на принципиально 
новом этапе становления предпринимательской культуры. 

Именно это обстоятельство во многом определяет основания и направленность теоретической 
рефлексии процесса развития предпринимательской культуры на современном этапе. В первую оче-
редь речь идет о том, что в исследовательской практике необходимо исходить из основных положений 
теории социокультурной динамики общества (П. Сорокин), в соответствии с которой следует учитывать 
необходимость удерживания целостности подхода к исследованию трансформации культуры посред-
ством оптимального сочетания экстерналистской теории с положениями имманентной теории. Если 
первая требует учета всей совокупности «переменных», задающих динамику и направленность разви-
тия извне, то вторая нацеливает на изучение причин изменения, исходя из возможных изменений 
внутренних свойств изучаемой системы [1, c. 798-800].  

С этой точки зрения следует обозначить несколько методологических принципов, организующих 
направленность исследовательской логики. Во-первых, обращает на себя внимание то, что при опре-
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делении факторов, детерминирующих ценностные ориентиры развития предпринимательской культу-
ры, исследователи, в первую очередь, выделяют специфику экономики постиндустриального, постин-
формационного общества, которая выдвигает в качестве приоритета развития не столько максимили-
зацию прибыли, сколько создание атмосферы социальной справедливости и экологии [2, c. 30-32].  

Во-вторых, предпринимательская культура, детерминируемая культурными и ментальными 
особенностями российского общества, не может успешно развиваться без ценностей рационализ-
ма и индивидуализма, однако «…в природе российского предпринимательства два этих начала – 
коллективистское и индивидуалистическое, могут вполне сочетаться, и на этом основании пред-
принимательство может рассматриваться в качестве субъекта не только инновационных измене-
ний в обществе, но и конвергенционной культуры, столь необходимой для России, переживающей 
социокультурный раскол» [3, c. 118]. 

В-третьих, можно исходить из того, что именно России, в конечном итоге, выпадает важнейшая 
историческая миссия формирования нового социокультурного типа цивилизационного развития, в ко-
тором будет иметь место сочетание восточных и западных, капиталистических и социалистических 
ценностей, ценностей научно-технического прогресса и гармонии с природой [4, c. 150]. 

В-четвертых, одним из значимых ориентиров развития предпринимательской культуры является 
то, что именно культура, за счет формирования целостности своего пространства, обладает потенциа-
лом преодоления обозначившегося еще в 1990-е гг. и до сих пор сохраняющегося противоречия между 
декларируемыми ценностными ориентациями предпринимателей и их реальным поведением [5]. 

Обозначив принципы организации исследования, следует дать характеристику состояния соци-
альных практик, в условиях которых возможно формирование соответствующих социокультурных ме-
ханизмов дальнейшего развития предпринимательской культуры. Среди них: 

– общество постепенно привыкает к рыночным отношениям, воспринимает их как реальность 
нового времени; 

– растущий рынок товаров и услуг в условиях расширения потребительского сознания и поведе-
ния в современном российском обществе является заслугой именно этой сферы деятельности, через 
которую население имеет возможность реализовывать свои потребительские запросы и установки;  

– более эффективная и деятельностная позиция предпринимательства, обеспечивающего ин-
тересы населения в области рынка и оплаты труда по сравнению с деятельностью госструктур в этой 
сфере;  

– эффективное организационное развитие предпринимательства, в ходе которого формируются 
корпоративная этика и корпоративный дух, выступающие консолидирующим началом в обществе, ис-
пытывающем дефицит интеграционных эмоций и настроений [6, c. 121].  

И, наконец, следует обозначить те изменения, которые позволяют проанализировать качествен-
ное отличие нынешнего состояния предпринимательской культуры. По мнению А.Е. Гуткевича, их 
можно свести к нескольким основным положениям, в которых: 

– изменяется стратегия мышления: приоритетом становится завоевание рынка, а лишь затем 
получение доходов; 

– трансформируются факторы успеха: основным становится последовательное и немедленное 
претворение в жизнь тех рационализаторских предложений, которые могут внести какие-либо улучше-
ния; 

– предлагается новая технология развития: критерием качества считать поведение индивидуума 
в производственном процессе, то есть стремление сотрудников к постоянному совершенствованию, 
включая непрерывное совершенствование, серьёзное отношение ко всем вопросам, необходимость 
постоянно улучшаться, обязанность устанавливать всё более высокие стандарты и соблюдать их;  

– появляются новые факторы эффективности работы организации и/или персонала: творчество, 
инновации и гибкость в производстве, то есть сочетание интеллектуального потенциала с производст-
венными факторами [7, c. 216]. 

Таким образом «…проблемы возникновения и развития предпринимательской культуры … в со-
временной институциональной среде приобретают новое звучание в связи с многообразием форм и 
способов деятельности экономических субъектов. Эволюция феномена предпринимательской культу-
ры проходила под воздействием факторов, способствовавших многостороннему развитию этого явле-
ния» [8]. Именно теоретический анализ совокупности факторов, детерминирующих процесс развития 
предпринимательской культуры, может позволить определить основные ориентиры ее развития. 

Необходимо учитывать, что в пространстве предпринимательской деятельности до сих пор 
продолжают действовать проблемные факторы, создающие точки напряженности в организации 
предпринимательства и сдерживающие динамику формирования предпринимательской культуры. 
Многие исследователи относят к ним: пробелы в действующем законодательстве, особенно нало-
говом; нехватку ресурсов, прежде всего финансовых; сложность доступа к деловой информации 
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(сведения о продукте, конкуренте и т.п.); неурегулированность вопросов, связанных с защитой 
прав работников, занятых в малом бизнесе; отсутствие положительного имиджа отечественного 
предпринимателя; отсутствие стабильности экономической ситуации в стране; недобросовест-
ность крупного бизнеса; доступ к кредитным ресурсам и высокая ставка кредитования; правовая 
неграмотность самих предпринимателей; отсутствие явного развития производства; высокая план-
ка единого социального налога; недостаточность кадрового потенциала; длительное оформление 
документации, особенно на землю [9, c. 244-247]. 

Другая группа проблем формирования предпринимательской культуры связана с самим харак-
тером предпринимательской деятельности осуществляется в сложной и динамичной рыночной среде, 
которая характеризуется жесткой конкуренцией, быстрой сменой различных ситуаций, а в нашей стра-
не еще и постоянными кризисными процессами. Для того чтобы уметь ориентироваться в этих услови-
ях и добиваться нужных результатов, необходимо владеть знаниями ключевых для рыночной экономи-
ки областей – маркетинга, менеджмента, финансов.  

По сути, эта совокупность знаний составляет основу профессиональной культуры, которая, в оп-
ределенной мере является ядром культуры предпринимательской. Она, согласно определению П. 
Бурдье, приобретает форму «культурного капитала», поскольку обладатель культурных ценностей – 
образования, творческих способностей и т. п. становится обладателем культурного капитала, когда он 
включает эти ценности в процесс рыночного обмена, преобразует их в стоимости и в результате обме-
на приобретает большую экономическую власть или больший капитал [10, c. 188].  

Если же изначально согласиться с тезисом о том, что «сущность предпринимательства следует 
видеть в нахождении способов выживания капитала в конкурентной борьбе. Не будь конкурентного 
противостояния, не требовалось бы никакой предпринимательской деятельности, достаточно было бы 
простого выполнения плановых заданий, способствующего удовлетворению потребностей членов об-
щества» [11, c. 52-53], то следует соответствующий вывод – выдержать конкуренцию сможет тот, кто 
«откроет» новые рыночные возможности. Для этого необходимы знания особого рода: «Знание... свя-
зано скорее со способностью разбираться в конкретных деталях и обстоятельствах; оно обретает дей-
ственность только тогда, когда рынок информирует обладателей подобного знания, в каких товарах и 
услугах ощущается потребность и насколько она настоятельна» [12, c. 8].  

Если говорить о проектно-перспективных линиях развития предпринимательской культуры, то 
основными ценностными ориентирами этого процесса должны выступать:  

– свобода (защита от произвола сильных, а также наделенных властью); 
– общее благо (обеспечение благой жизни сограждан); 
– справедливость, законность (власть законов, а не людей); 
– равенство (понимаемое как гарантия справедливого обращения при урегулировании правового 

конфликта, то есть справедливо равного наказания, справедливого воздаяния).  
Именно они, выполняя «собирательную» роль, могут образовать ценностное ядро развития 

предпринимательской культуры. Однако необходимо учитывать то, что предпринимательская культура 
усваивает новые идеалы или ценности весьма медленно, адаптируя заимствованные или формируя 
собственные с возможностью постоянной их корректировки. Для их устойчивого воспроизводства 
должны быть сформированы продуктивные социальные институты, ориентирами которых, в свою оче-
редь, выступают правовое государство и гражданское общество. 
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В статье выявлена общая тенденция: средства массовой 
информации манипулируют общественным сознанием, 
принципиально изменяя смысл социокультурных ком-
муникаций, в общем информационном потоке доля нега-
тива о формировании имиджа страны составляет очень 
большой процент (до 65%).  
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The following general tendency has been revealed in the 
article: the mass media manipulates the public con-
sciousness fundamentally changing the meaning of the 
socio-cultural communications. In general information 
flow the negative information percentage concerning the 
formation of the image of the country is very high (up to 
65%).  
 
Key words: image, mass consciousness, communication, 
perception, nation, interethnic relations. 

 

 
Армения в настоящий момент состоялось как государство, его можно считать значимым и 

надежным партнером для любой страны, стремящейся утвердить свое влияние в Закавказье. Ука-
занные обстоятельства наряду с наличием большой по численности армянской диаспоры в ряде 
стран Европы, Америки и Азии говорят о значимом геополитическом значении Армении в регионе 
Большого Кавказа. 

На сегодняшний день именно Армения является единственным, имеющим полноценное между-
народное признание, стратегическим партнером РФ в этом регионе. 

Феномен взаимного восприятия символического образа государств, связанных длительной ис-
торией многостороннего сотрудничества, социального взаимодействия и партнерства становится все 
более актуальной теоретико-методологической проблемой социологии. Российское и армянское со-
общества связывают непростые отношения. Механизм социальной перцепции включает восприятие 
событий, как происшедших в социально-исторической ретроспективе, так и способы знаково-
символического воздействия современной коммуникации и массовой информации. Не менее важны 
каналы неформальной коммуникации, аккумулирующие опыт межкультурных контактов, осуществ-
ляющихся на уровне межличностного информационного обмена. Как институциональные, так и не-
формализованные способы социально-психологического реагирования на реальные ситуации влияют 
на трансформацию стереотипов восприятия «имиджа страны» в общественном мнении. 

Имидж – это определенный способ видения мира, конкретизируемый в знаниях, верованиях по 
отношению к социальному объекту, наборе когнитивных элементов восприятия объекта, образующих 
знаковую систему определения данного объекта, а также оценках индивида, даваемых этому объекту.  

Принимая во внимание то обстоятельство, что в России происходит непрерывное наращивание 
технических и информационных ресурсов, увеличение их роли в жизнедеятельности современного 
общества и постоянным воздействием на массовое сознание, реальным ростом в мире количества 
создаваемой негативной информации, которая вызывает в обществе напряженность, становится важ-
ным и актуальным проследить возникающие разнообразные взаимосвязи между коммуникациями, 
обществом, его группами, слоями, индивидами и имиджем страны. 

В массовом сознании запечатлены знания, представления, нормы, ценности и образцы поведе-
ния, разделяемые той или иной возникающей по тем или иным обстоятельствам совокупностью инди-
видов – массой. Они вырабатываются в процессе общения людей между собой и совместного воспри-
ятия ими социальной информации. Разрушение традиционного общества привело к возрастанию не-
стабильности жизни, увеличению социальной напряженности, все большей отчужденности человека; 
отсюда – чувство тревоги, страха, безысходности.  

Социологическое исследование «Влияние имиджа Республики Армения на массовое сознание 
населения России» проводилось в период с октября по февраль 2012 г. в форме анкетирования и кон-
тент-анализа программы телепередач. Всего анкеты заполнили 410 чел., в том числе 225 женщины 
(54%) и 185 мужчин (46%), отказали в заполнении анкет 147 человек из 557. Средний возраст участни-
ков исследования составил 34 года.  

Основная доля участников представлена населением Москвы и Московской области (62%). Ос-
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тальная часть участников проживает в Санкт-Петербурге (22%), Новосибирске (6 %), Пермском крае ( 
6%), Ростове-на-Дону (4%).  

По социальному статусу в большинстве группа участников представлена служащими (31%), сту-
дентами вузов (13%), рабочими (12%), пенсионерами (21%) и военнослужащими (8%). Значительна 
доля неработающих участников (15%).  

Задачей анкетирования было выявление состава образов и ассоциаций, возникающих у людей в 
связи с упоминанием слова Армения, для чего им было предложено написать именно о первых мыс-
лях, которые приходят им в голову при упоминании об Армении. 

Состав ответов оказался следующим. Образ Родины армянского этноса «увидели» 27% респон-
дентов. Про «теплую страну», Солнце вспомнили 18%, о гостеприимстве – 18, о своих родных, друзь-
ях, проживающих в Армении – 3, о любимых блюдах армянской кухни – 5, об озере Севан – 9, о конья-
ке Арарат – 8, о землетрясении в Спитаке – 4, об Араме Хачатуряне – 8%. 

Согласно имиджелогическому подходу, структура восприятия имиджа Армении разделена на три 
составных компонента: 

1. Описательный компонент, в данном случае заключающийся в эмоциональных параметрах 
восприятия имиджа страны.  

2. Оценочный компонент, состоящий из суждений, формирующих образ своей страны на основе 
интерпретации собственного к ней отношения. Данный компонент базируется на личном отношении к 
своей стране, знании, реальных или приписываемых образу Армении характеристиках. 

3. Семиотический компонент, отражающий знаковые формы восприятия образа Армении. Сим-
волами отражения образа страны служит система ощущений, объектов и символов, наполняющих 
смыслом содержание воспринимаемого образа страны, обнаруживающих их индивидуальность по 
сравнению с другими странами. 

Указанные компоненты позволяют охарактеризовать имидж Армении, формирующийся в разных 
социальных группах, на основе трех факторов «Предметный имидж», «Эмоциональный имидж» и 
«Национальный имидж».  

Оценка факторов выполнялась на основе подсчета полученных суждений с учетом «отрица-
тельного отношения», «положительного отношения» и «безразличного отношения» по каждому факто-
ру. 

Наиболее развитым фактором формирования имиджа Армении у населения страны является 
национальный (38%), то есть восприятие имиджа страны, в первую очередь, строится на сознании 
принадлежности к нации, образе Родины, страны, столице, выдающихся соотечественниках и т.д.  

Следующим по величине фактором является эмоциональный (приятные воспоминания, друзья, 
родственники) – 36%, предметный фактор (22%) построен на системе ощущений, объектов и симво-
лов, ассоциирующихся с образом Армении (горы, климат, национальная кухня, традиции и пр.).  

Для более подробного рассмотрения структуры восприятия имиджа Армении вся совокупность 
суждений была разделена на шесть групп – компонентов, получивших индивидуальное наименование. 
Состав компонентов следующий.  

1. Отрицание – образован негативными проявлениями в суждениях об образе Армении. Прояв-
ляются в отрицательном отношении к сложившейся социально-политической обстановке в стране, не-
приятных воспоминаниях (землетрясение, военные конфликты), желании временно или насовсем по-
кинуть страну, отсутствии чувства защищенности и т. п. 

2. Осязательный – объединяет высказывания, в которых образ Армении ассоциируется с прият-
ными ощущениями. Сюда относятся упоминания о любимых блюдах национальной кухни, климате и т. 
п. 

3. Овеществленный – составлен из материальных образов и символов, ассоциирующихся с Ар-
менией – это памятники древней архитектуры Армении, гора Арарат, города, здания и т. п. 

4. Эмоциональный – основан на положительном эмоциональном восприятии образа Армении, 
приятных воспоминаниях, желании жить и работать в своей стране и т. п. 

5. Национальный – составлен из суждений, указывающих на осознание национальной принад-
лежности – гордость за свою страну, нацию, выдающихся деятелей и т. п. 

6. Патриотический – сформирован из высказываний о восприятии образа Армении как Родины. 
Доминирующую позицию занимают проявления патриотизма (32%) и эмоциональные ассоциа-

ции (25%). Доля негативных суждений (воспоминаний) мала (4%). Это воспоминания о землетрясении 
в Спитаке. 

Наибольшее число суждений для всех групп возрастов вошло в состав патриотической и эмо-
циональной компонент. Для удобства сравнительного анализа нами построена нормированная диа-
грамма распределение компонент восприятия имиджа Армении по возрастным группам (рис. 1). 

Из данных диаграмм на рис. 1 и рис. 2 следует, что структура восприятия образа Армении 
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для людей разного возраста не одинакова. С возрастом развивается эмоциональное восприятие 
образа Армении. 

Структура восприятия образа Армении для людей разного возраста не одинакова. Осознание 
принадлежности к нации наиболее развито у молодежи (18%) и наименее выражено у людей среднего 
возраста (от 30 до 40 лет). Патриотизм наиболее развит в зрелом возрасте (от 50 лет и выше). С воз-
растом в структуре образа Армении снижается доля ассоциаций с приятными ощущениями, образами 
и символами Армении, главным образом за счет роста эмоционального восприятия. Доля отрицатель-
ного отношения к образу Армении для всех возрастных групп колеблется незначительно и наименее 
выражена у людей в возрасте от 40 до 50 лет. 

Более подробную картину можно получить, разделив респондентов по гендерному признаку. 
Нормированное распределение компонент восприятия имиджа Армении среди мужчин с учетом воз-
растных групп показано на рис. 2, среди женщин – на рис.3. 

 

 
 
Рис. 1. Нормированное распределение компонент восприятия имиджа Армении по возрас-

тным группам. 
 
В исследуемой группе респондентов среди мужчин в возрасте до 20 лет не было отмечено 

высказываний, характеризующих национальную принадлежность, и наиболее развито отрицатель-
но отношение к Армении (22,2%). У мужчин в возрасте 40-49 лет не отмечено проявлений негатив-
ного отношения к Республике Армения. 

Структура восприятия образа Армении у женщин с возрастом изменяется менее резко, чем у 
мужчин. С возрастом растет эмоциональное восприятие образа Армении, за счет снижения вни-
мания к ощущениям, образам и символам страны.  
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Рис. 2. Нормированное распределение компонент восприятия имиджа Армении среди муж-

чин с учетом возрастных групп. 
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Рис. 3. Нормированное распределение компонент восприятия имиджа Армении среди жен-
щин с учетом возрастных групп. 

 
Второй задачей является анализ результатов контент-анализа телепрограмм за период с января 

по февраль 2012 г. по проблеме формирования имиджа Республики Армения и положительных меж-
национальных отношений между народами. Анализ показал, что количество негативно направленных 
передач, программ, фильмов, показываемых на каналах ТВ, существенно превышает количество пе-
редач и фильмов, ориентированных на позитив. 

«Лидером» в плане негатива выступает 3 канал «ТВ-центр» (104 «негативных пункта»), в проти-
вовес ему стоят каналы «Культура» и «Подмосковье», набравшие крайне малое количество «негатив-
ных пунктов» – 16 и 4. В основном же количество негатива на остальных каналах одинаково и колеб-
лется в пределах от 88 до 99 пунктов. 

Что касается позитивной информации, льющейся с экранов  каналов, то здесь картина такая: 
канал «Культура» с серьезным отрывом лидирует, набрав 104 «позитивных пункта», «Подмоско-
вье» – 83, остальные каналы показали в этом плане почти одинаковые результаты от 60 до 63 
«позитивных пункта». 

Критерием определения позитивности/негативности программ послужил качественный анализ 
отдельных телепрограмм, выполненный с помощью специальных карточек наблюдения. 

 
Таблица 1.  

Результаты контент-анализа телепрограмм каналов ТВ 
(за период с 01.01.2012 по 29.02.2012) 

Характеристики  
передач и фильмов 
 

Каналы  
Итого Пер-

вый 
Россия 3 НТВ Культура Под-

мос-
ковье 

Развлекательные передачи, 
основанные на подаче явно 
позитивной информации 
 

 
28 

 
18 

 
22 

 
24 

 
38 

 
31 

 
161 

Развлекательные передачи, 
основанные на подаче явно 
негативной информации 

 
23 

 
22 

 
29 

 
26 

 
0 

 
4 

 
104 

Аналитические и новостные 
передачи, основанные на 
подаче явно позитивной ин-
формации 

 
14 

 
17 

 
11 

 
18 

 
17 

 
20 

 
97 

Аналитические и новостные 
передачи, основанные на 
подаче явно негативной ин-
формации 

 
21 

 
27 

 
38 

 
31 

 
0 

 
2 

 
119 

Художественные и докумен-
тальные фильмы явно пози-
тивной 

 
18 

 
25 

 
20 

 
19 

 
49 

 
33 

 
164 

Художественные и докумен-
тальные фильмы явно нега-
тивной направленности 

 
44 

 
39 

 
48 

 
42 

 
4 

 
9 

 
186 

Передачи и фильмы, осно-
ванные на подаче позитива 
 

 
60 

 
61 

 
63 

 
63 

 
104 

 
83 

 
453 

Передачи и фильмы, осно-
ванные на подаче негатива 
 

 
88 

 
99 

 
104 

 
99 

 
4 

 
16 

 
470 

 
1. Структура восприятия имиджа Армении населением РФ своеобразна в целом и изменяется 

для разных возрастных групп.  
2. Имидж страны воспринимается, в первую очередь, через ощущения принадлежности людей к 

нации, обладающей индивидуальностью и яркими отличительными особенностями, вырастившей мно-
го выдающихся и известных личностей, осознания страны в мире, создавшей, имеющей и создающей 
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собственные символы, исторические памятники, сооружения.  
3. В восприятии имиджа Армении населением РФ присутствует определенная доля (около 4%) 

негативных воспоминаний (например, землетрясение в Спитаке) 
4. У населения РФ с возрастом восприятие имиджа страны смещается в пользу патриотического 

и эмоционального восприятия, доля предметного фактора снижается. 
5. Четко выявилась общая тенденция: средства массовой информации манипулируют общест-

венным сознанием, принципиально изменяя смысл социокультурных коммуникаций, самосознание 
человека и его отношение к окружающему миру. Это приводит к разрушению их национальной иден-
тичности, к формированию привилегированных условий для реализации интересов одного этноса-
элиты. Средства массовой информации видоизменяются: перерастая из средства информатизации 
общества в важнейший фактор формирования общественного сознания.  

6. Что касается качества информации, которая поступает к респондентам от различных СМК, то, 
по их мнению, в общем информационном потоке доля негатива составляет очень большой процент (до 
65%). Основная масса негатива, по мнению отвечавших, идет с экранов телевизоров, что, однако, не 
заставляет людей массово отказаться от просмотра новостных и развлекательных телепрограмм.  

7. Как показывают результаты социологических исследований о роли Республики Армения в За-
кавказье, не существует обособленной социальной группы, в которой бы негативизм и страхи просле-
живались наиболее сильно или не прослеживался совсем. Проблема как бы «размазана» относитель-
но равномерным слоем по всем социальным группам.  
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Исследована возможность применения договора о соци-
альном партнерстве в системе ЖКХ при управлении мно-
гоквартирным домом. Показано, что баланс интересов 
между субъектами управления служит характеристикой 
эффективности социального партнерства, создаваемого 
на основе самоуправления и развития процессов само-
организации. 
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The article considers the possibilities of application of 
social partnership in housing communal services system 
agreement particularly in block of flats management. It is 
shown that the balance of interests between the subjects 
of management is the characteristic feature of social 
partnership efficiency based on self-administration and 
self-organization process development. 
 
Key words: social management, social partnership, hous-
ing communal services system, efficiency of manage-
ment system. 

 
Исследовательский интерес к механизмам самоуправления обусловлен актуализацией в совре-

менном российском обществе проблемы эффективности социального управления, поскольку само-
управление является неотъемлемой его частью.  

Самоуправление представляет собой самостоятельную деятельность социальных организаций, 
которая заключается «в реальной возможности и праве самостоятельно, под свою ответственность, 
решать важные вопросы своей жизнедеятельности и принимать управленческие решения для дости-
жения конечных результатов. Самоуправление связано с изменением соотношения централизации и 
децентрализации в системе управления» [6, с. 314].  

Анализируя развитие механизмов управления в российском обществе, приходим к выводу о том, 
что уровень доверия населения к управленческим структурам государства и управлению в сфере биз-
неса неуклонно снижается. Как справедливо отмечает Т.В. Зверева, это объясняется тем, что «алго-
ритмы взаимоотношений, выработанные применительно к административно-командной системе 
управления, оказываются малоэффективными в условиях демократизации общественной жизни» [2, с. 
3]. При изменении социально-экономической системы должны меняться и модели управления сфера-
ми деятельности данной системы.  

Сегодня в системе ЖКХ можно наблюдать противоречие: с одной стороны, приняты основные 
законы функционирования данной отрасли, прописаны формы и разработаны модели управления, с 
другой стороны, наблюдается наличие хищений в этой сфере.  

Указанный произвол обусловлен существующей системой управления в ЖКХ. Чтобы изменить 
ситуацию, необходимо совершенствование действующих законов. Однако, как показывает практика, 
возможен и другой путь – через смену моделей управления в системе ЖКХ, выбор таких алгоритмов, 
которые позволят сделать финансово-экономическую деятельность управляющих компаний и ТСЖ 
более прозрачной и подверженной контролю со стороны собственников жилья. Жильцы должны вхо-
дить в объединения, цель которых заключается в отстаивании интересов каждого проживающего в 
доме. Отдельному человеку трудно разобраться в хитросплетениях финансовой деятельности раз-
личных хозяйствующих субъектов, участвующих в управлении многоквартирным домом (МКД), от-
дельному собственнику квартиры проще оплатить квитанцию, чем доказать ее необоснованность в 
суде. На это и рассчитывают недобросовестные управленцы. 

Становление в России гражданского общества привело к необходимости формирования циви-
лизованных форм взаимодействия между всеми субъектами управления любой социальной сферы, в 
том числе и ЖКХ. Одна из таких новых для нашей страны форм взаимодействия – социальное парт-
нерство. О значимости развития социального партнерства в решении насущных общественных про-
блем говорил В.В. Путин ещё на гражданском форуме 2001 г.: «Без действительно партнерских отно-



Социология и психология  

 

 
 

188 
 

шений между государством и обществом не может быть ни сильного государства, ни процветающего 
благополучного гражданского общества, здесь нужен диалог на равных» [4]. 

Социальное партнерство возможно не только в сфере трудовых отношений, оно предполагает 
собой взаимодействие между всеми субъектами управления. В системе ЖКХ при управлении много-
квартирным домом мы выделяем четыре таких субъекта: собственник жилья, управляющая компания, 
производители коммунальных ресурсов и услуг, муниципальные органы власти. 

В этой связи встаёт острая необходимость разработки такого механизма управления МКД, где 
будут чётко разграничены функции управления, объекты собственности, предметы договорных отно-
шений, и всё это – на основе объективного сочетания экономических, административных и самоуправ-
ленческих методов воздействия на социальную систему.  

Здесь нельзя не согласиться с С.Б. Сиваевым, который одним из приоритетных направлений 
реформы считает «совершенствование системы управления, эксплуатации и контроля в жилищно-
коммунальном хозяйстве, переход на договорные отношения, а также предоставление потребите-
лям возможности влиять на объем и качество потребляемых услуг» [5, с. 70-73]. На наш взгляд, 
баланс интересов производителей, потребителей коммунальных услуг и власти служит характери-
стикой эффективности социального управления, а также основой анализа системы социального 
управления в целом. 

При обращении к конкретным проблемам в системе управления многоквартирным домом про-
сматриваются три формы самоуправления в данном процессе: товарищество собственников жилья 
(ТСЖ), управляющая компания и непосредственное управление домом жильцами этого дома.  

На практике главный минус ТСЖ заключается в том, что оно является юридическим лицом и 
платит из средств жильцов налоги, а также может быть обанкрочено. Главный минус формы 
управления посредством управляющей компании состоит в оплате жильцами услуг посредников 
(управляющей компании), в некоторых случаях эта плата достигает 25-30% и более от общих пла-
тежей по многоквартирному дому. У непосредственного управления домом самими жильцами так-
же есть серьезный минус: отказываясь от создания юридического лица, жильцы теряют возмож-
ность копить деньги на счете для общедомовых ремонтов.  

Решение проблем социального управления видится во внедрении механизма социального 
партнерства в практику управления. Именно социальное партнерство позволяет развивать само-
управление на основе процессов самоорганизации. 

Одним из первых применил понятие «партнерство» в сфере социальных отношений Д.С. 
Милль. Он считал, что отношения подчинения между хозяевами и работниками будут постепенно 
вытеснены отношениями партнерства в одной из двух форм: объединением рабочих с капитали-
стами или объединением рабочих между собой. Более конкретно эта мысль была высказана А. 
Маршаллом: «Сотрудничество между капиталом и трудом столь же обязательно, как и сотрудни-
чество между прядильщиками и ткачами» [1, с. 428]. 

Философию социального партнерства характеризует его содержание, в числе составляющих 
которого выделяют: преимущественно переговорный характер разрешения разногласий; согласо-
вание социально-экономической политики, и в первую очередь политики доходов; согласование 
критериев и показателей социальной справедливости и установление мер гарантированной защи-
ты интересов всех субъектов социального партнерства; утверждение системы общечеловеческих 
ценностей в производстве и в других сферах общественного труда; участие наемных работников в 
управлении [1, с. 428]. 

Характер и содержание социального партнёрства находят выражение в разнообразии форм со-
циального взаимодействия, что позволяет сделать обнадёживающий вывод о возможности и целесо-
образности использования социального партнерства в системе ЖКХ. 

Социальное партнерство в сфере ЖКХ по своей природе и целям направлено на формирование 
консенсусных, консолидирующих отношений, снимающих социальное напряжение в системе управле-
ния многоквартирным домом. В домах, где активно работает самоуправление, на 25 % меньше задол-
женность по оплате коммунальных ресурсов. Актив не только вывешивает списки задолжников, но и по 
решению общего собрания делает поквартирный обход, ставит вопрос перед управляющей компанией 
о применении к злостным неплательщикам юридических санкций. Появилась практика распределения 
разовых сборов с квартир, где проживают малообеспеченные жильцы, между остальными жителями 
дома или добровольная оплата этого сбора соседями по дому.  

Развитие социального партнерства напрямую связано с функционированием государствен-
ных структур. При наличии взаимной заинтересованности основных групп общества в защите и 
согласованности группы интересов путем заключения договоров идет движение в сторону соци-
ального партнерства, его развития. «Социальное государство – это всегда правовое государство, 
– справедливо отмечают Г.П. Зинченко и И.И. Рогов, – его органы и структуры не принимают зако-
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нов, противоречащих идее права и демократии, и государство не заинтересовано в их нарушении, 
являясь образцом законопослушания для всех остальных субъектов общества (труда, капитала и 
их объединения) граждан. В обществе плюралистической демократии деньги и власть уже не мо-
гут ни купить, ни заменить солидарность и общественное согласие, являющееся фундаментом 
гражданского порядка и прогресса» [4, с. 64]. 

В современной России социальное партнерство ещё находится в стадии становления и раз-
вития. Общество постепенно входит в новые общественные отношения, появляются новые ранее 
нелегитимные взаимодействия, растёт понимание роли социального согласия, что приводит граж-
дан к социальному участию в происходящих социальных процессах. В этом отношении верно ут-
верждение М.В. Чепурского, который пишет, что «социологический подход к изучению сущности 
социального партнерства, в отличие от других, обозначает рассмотрение реакции общества в от-
вет на изменение системы» [7, с. 3]. 

История развития человеческой цивилизации показывает значение социального государства в 
становлении социального партнерства его граждан, работодателей и государства (трипартизм). При 
этом необходимо понимать, что только сильное государство способно формировать и поддерживать 
социальный порядок. Сильное же государство может формироваться двумя путями: авторитарно-
тоталитарным и либерально-демократическим способами.  

Ситуацию в современной России можно охарактеризовать как движение от авторитарно-
тоталитарного способа управления к либерально-демократическому, что придаёт российскому обще-
ству статус транзитивного. Это объясняет появление ряда проблем управленческой сферы, характер-
ных для транзитивного общества. В то же время феномен социального партнёрства может быть в пол-
ной мере отнесён к порождениям транзитивного общества, поскольку он не случайно утверждается 
под влиянием катастрофических социальных потрясений первой половины XX в. – экономические кри-
зисы и депрессии остро ставят вопрос о переходе от конфронтации к созидательной политике. 

Применение в управленческой практике социального партнерства в России натолкнулось на мо-
нополизм государства. Правовое регулирование с учётом многосторонних интересов разработано у 
нас в основном для сферы трудовых отношений (трехсторонние соглашения: работники, работодатели 
и государство). Практика применения методики социального партнерства в других сферах взаимодей-
ствия социальных групп, в том числе в сфере ЖКХ, пока немногочисленна.  

Исследуя возможности применения моделей социального партнёрства в системе управления 
многоквартирным домом, мы исходим из того, что для подобного применения необходимо учитывать 
интересы всех участников, назовём их партнёрами, данного процесса. 

В управлении МКД участвуют следующие партнёры: жильцы дома (имеются в виду все формы 
самоуправления), поставщики коммунальных ресурсов, управляющая компания (имеются в виду все 
формы, подпадающие под это определение), муниципальные органы власти.  

Анализ интересов указанных партнёров может быть проведён по четырём пунктам. 
1. Проблема, которую приходится решать партнерам, является общей для них и состоит в обес-

печении качества коммунальных услуг и обслуживания жилья при доступной оплате. 
2. Проблема порождает позиции партнеров, которые разнятся: жильцы дома нуждаются в обес-

печении качества коммунальных услуг и обслуживания жилья при доступной оплате; поставщики ком-
мунальных ресурсов стремятся поставить ресурсы потребителям и получить за них оплату, желатель-
но по высокому тарифу; управляющая компания выполняет свои договорные обязательства перед 
жильцами в вопросе обеспечения коммунальных услуг и содержания жилья, получая при этом достой-
ную оплату работникам за их труд и прибыль; муниципальные органы власти заинтересованы в обес-
печении качества коммунальных услуг и обслуживания жилья при доступной для жителей оплате, в 
отсутствии конфликтных ситуаций между партнерами. 

3. Выявление цели участников партнерских отношений представляет собой весьма важную за-
дачу, поскольку выяснение конкретной, но зачастую завуалированной цели партнера – это залог успе-
ха переговорного процесса. Учитывая тот факт, что цели выступают продолжением и наиболее завер-
шенной формой заявленной позиции, сделаем предположение, что цели участников процесса управ-
ления МКД отражают их позиции. 

4. Долгосрочные интересы сторон – ещё один значимый пункт анализа, предшествующего при-
менению моделей социального партнёрства в системе управления многоквартирным домом. Пример-
ными долгосрочными интересами партнёров по управлению МКД могут быть:  

а) для жильцов дома – обслуживание общеквартирных помещений, сетей, счетчиков, кранов, 
кровли и т. д., оплата общих коммунальных расходов, снижение оплаты;  

б) для поставщиков услуг – повышение тарифов с целью обновления материальной базы и за-
мены оборудования, техники и т. д., повышения качества условий труда и роста заработной платы, 
снижения уровня задолженности за поставленные коммунальные ресурсы;  
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в) для управляющей компании – укрепление материальной базы для обслуживания жилья, по-
вышение заработной платы работникам, отсутствие конфликтных ситуаций, по наличию которых оце-
нивается их работа со стороны жильцов и муниципальных органов власти; 

г) для муниципальных органов власти – решение долгосрочных интересов всех сторон партнер-
ского соглашения. 

Проделанный нами анализ показывает, сто в сфере ЖКХ ни одна из сторон не может реализо-
вать свои интересы без других субъектов партнерства. Это положение служит основой для успешного 
заключения договора о социальном партнерстве. По справедливому замечанию Г.П. Зинченко и И.И. 
Рогова, «если у вас есть все основания полагать, что вы справитесь со своим делом самостоятельно, 
то предметное поле партнерства не имеет места. Необходимость партнера возникает тогда, когда для 
задуманной работы не хватает своих ресурсов или методов их разработки» [3, с. 145].  

При положительном результате проведенного анализа, свидетельствующем о созвучии и взаи-
мозависимости интересов партнёров, как это и было в нашем случае, проводятся необходимые про-
цедуры, оканчивающиеся принятием договора о социальном партнерстве, подписанном всеми сторо-
нами. При этом круг социальных партнёров по управлению МКД может быть расширен. Так, для про-
ведения сложной процедуры подготовки и подписания договора о социальном партнерстве, которое 
осуществляется в ходе переговорного процесса, возникает необходимость привлечения консалтинго-
вых фирм по управленческому консультированию. 

Таким образом, очевидно, что при изменении социально-экономической системы должны ме-
няться и модели управления этими системами. В системе управления МКД правомерно использовать 
договоры о социальном партнерстве, в котором заинтересованы все субъекты управления. Баланс 
интересов между ними – одна из характеристик эффективности социального партнерства, создавае-
мого на основе самоуправления и развития процессов самоорганизации. 
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Молодежная субкультура является своеобразной переходной стадией социального самоопре-

деления молодого человека. В определенном смысле она способствует «…решению проблем, связан-
ных с противоречиями социально-экономической структуры, проблем конфликта поколений, а также 
служащая для создания таких элементов культуры (эстетический стиль, стиль жизни, жизненные цен-
ности), которые возможно использовать для создания идентичности, отличной от той, что предписыва-
ется семьей, школой, работой, влияния на моду или создания стилей, направлений в моде, преобра-
жая облик цивилизации» [1, с. 14-19, 232]. С помощью субкультуры молодой человек осуществляет 
поиск способов самовыражения, самоидентификации, самореализации, своего места в жизни.  

Субкультуры являются «частными» культурами, которые сосуществуют вместе с общей (или 
господствующей) культурой, базовые ценности и нормы которой разделяются большинством населе-
ния. Субкультуры отличаются гетерогенностью (неоднородностью) социальных интересов и ценно-
стей, идейно-политических взглядов и убеждений, нравственно-этических норм и традиций между раз-
личными социальными слоями и группами (экономическими, профессиональными, демографическими, 
этническими, конфессиональными и др.) 

Понятие субкультуры для обозначения этой неоднородности культуры употребляется только то-
гда, когда различия между общей культурой и «частными» культурами (например, между культурой 
старшего поколения и культурой молодежи) не носят принципиального характера, и в большей или 
меньшей степени, но находятся с ней в генетическом (ментальном) родстве (в отличие от контркульту-
ры, когда эти различия существенным образом отличаются от общей культуры и ориентированы на 
изменение установившегося в ее рамках порядка вещей, ценности которой могут стать причиной са-
мых разнообразных социальных напряжений и конфликтов). 

О молодежной субкультуре впервые заговорил Д. Манхейм [4, с. 211-214, 659], а затем это явле-
ние изучалось Ч. Рейчем, Д. Йингером, Г. Дэвисом, Б. Бергером, Л. Хаузером. 

В российской науке субкультуры исследуются в трудах П.С. Гуревича, Э.А. Орлова, И.К. Кучмае-
ва, С.Я. Матвеева, М.М. Шибаева, И.В. Бестужева-Ладо, С.К. Бондыревой, С.И. Иконниковой, И.С. Ко-
на, С.И. Левиковой, В.Т. Лисовского, А.В. Мудрика, К.Б. Мяло, В.И. Чупрова, А.И. Шендрика, и др. Осо-
бенности формирования, специфика языковых форм, символика молодежных субкультур исследуются 
Г.Г. Кириленко, А.А. Козловым, С.И. Левиковой, В.А. Луковым, Е.М. Лысенко, Е.Л. Омельченко, Д.В. 
Петровым, Е.В. Шевцовым, Т.Б. Щепанской.  

Все российские ученые сходятся в одном, что в России культура все больше распадается на 
сегменты. Это в решающей степени связано, с одной стороны, с переходом страны к новому типу ци-
вилизации и необходимостью выработки миллионами россиян новых ценностных ориентаций. С дру-
гой, с падением «железного занавеса» и возможностями самого широкого приобщения к мировым 
культурным ценностям, а также в заметно активизировавшихся в рамках глобализации процессах ин-
тернационализации и взаимообогащения национальных культур. 

Особенно активно в нашей стране развивается молодежная субкультура, с присущими только ей 
обычаями, ценностями, стилем жизни, мировоззренческими стереотипами и мифами, своим жаргон-
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ным языком, модой, музыкой, нравственным климатом.  
Молодежная субкультура – сложное, довольно разветвленное социокультурное явление совре-

менного общества. В ней как в зеркале нашли отражение все перипетии реформирования, трансфор-
маций Российского общества, как системного, так и культурно-ценностного характера. «Молодежная 
субкультура есть искаженное зеркало взрослого мира вещей, отношений и ценностей. Рассчитывать 
на эффективную культурную самореализацию молодого поколения в больном обществе не приходит-
ся, тем более что и культурный уровень других возрастных и социально-демографических групп насе-
ления России также постоянно снижается» [3, с. 66-69, 326].  

Молодежную субкультуру сложно назвать системой из-за ее субъективной «размытости», неоп-
ределенности, отчуждения от основных нормативных ценностей (ценностей большинства). С точки 
зрения структурно-функционального анализа все же попытаемся выявить определенные структурные 
элементы данной субкультуры, выполняющие специфические функции, решающие специфические 
задачи и преследующие специфические цели. 

В качестве структурных компонентов выделим неформальные группировки, в которые стала 
объединяться молодежь, ища возможности реализации своих потребностей, и не всегда находя их в 
рамках существующих организаций. Эти неформальные объединения представляют собой стихийно 
образующиеся компании (главным образом подростков и молодых людей) на основе общественного 
интереса, увлечения, вида досуговой деятельности, подражания выбранному типу поведения («фана-
ты», «хиппи», «панки», «рокеры», «металлисты» и т.д.). Их появление еще в конце 70-х в начале 80-х 
годов в какой-то степени напоминает молодежный бунт, своего рода протест части молодежи против 
формализма в общественных организациях, неудовлетворительной организации досуга и т. п. Этот 
процесс может принимать искаженные, зачастую социально опасные формы [6, с. 22-27, 399].  

В качестве причин «ухода молодежи в андеграунд» могут быть вызов семье, нежелание быть как 
все и привлечь к себе внимание, копирование западных течений, влияние криминальных структур, 
просто возрастные увлечения и многое другое. 

По результатам социологического исследования «Молодежные субкультуры Забайкалья: опыт 
социологического анализа», проведенного в 2010-2011 гг. Независимой научно-аналитической социо-
логической службой ЗабГУ под руководством автора, было установлено, что в Забайкальском крае 
активно действуют следующие неформальные группы молодежной субкультуры (сразу оговоримся, 
что основное место дислокации этих групп – г. Чита – краевой административный и социокультурный 
центр Забайкалья): «хиппи», «гопники», «металлисты», «брейкеры», «байкеры», «панки», «скинхеды», 
«антифа», «готы», «эмо», «стритрейсеры».  

Мы не станем останавливаться на особенностях каждой из этих групп, это общеизвестная 
информация, да и забайкальские «хиппи», «гопники», «готы» и др. мало чем отличаются от пред-
ставителей этих направлений центральной части России. Отметим только, что по временным рам-
кам своего существования на забайкальской земле, возраст этих групп гораздо меньше, чем, на-
пример, в мегаполисах России. Самыми «старыми» являются «хиппи» (появились в Чите около 
тридцати лет назад), а самые молодые – «антифа» и «эмо», представители которых появились в 
Чите чуть больше трех лет назад.  

В ходе исследования было выяснено, что в большинстве своем (98%) забайкальские студен-
ты хорошо информированы о наличии этих субкультурных объединений в Забайкальском крае, 
ими были выделены критерии для классификации субкультур (в ранжированном порядке это му-
зыка, имидж, территория, интересы). В свою очередь, к активным сторонникам какой-либо моло-
дежной субкультуры и свою принадлежность к какой-либо из них отметили лишь 12% респонден-
тов, среди них представители «готов», «эмо», «металлистов» и «брейкеров», в меньшей степени – 
«стритрейсеров». Как известно, это субкультуры без резко выраженной контркультурной направ-
ленности и антиобщественной направленности.  

Мы постарались выяснить, как сами студенты понимают, то такое субкультура?  
Выборы предложенных позиций респондентами распределились следующим образом:  
это подкультура, часть общественной культуры, отличающаяся от общественной 17%; 
это часть культуры, имеющая свои ценности, приоритеты, отличная от общепризнанной, офици-

альной – 29%; 
это направление, связанное с причастностью к той или иной группе, имеющей определенные 

знаки отличия, слушающей определенную музыку и т.д. – 52%; 
группа людей с общей идеологией, манерой жизни, нормами поведения – 18%; 
группа людей, связанных общими интересами, мировоззрением – 26%; 
культура групп, отличная от общепринятых норм, принципов, имеющая определенные цен-

ности – 12%. 
Таким образом, ключевыми категориями в определении субкультуры для студентов являются: 
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внешние атрибуты, ценности, интересы, нормы поведения, мировоззрение. Они отмечают, что пред-
ставителей какой-либо субкультуры можно выделить из общей массы, в первую очередь, благодаря, 
внешнему виду (одежда, прически, пирсинг, украшения и аксессуары), по манере поведения, зачастую 
отличающейся эксцентричностью, нарушением норм общепринятой морали, а также по самовыраже-
нию через музыкальные пристрастия, граффити и т. п. 

По мнению студентов, основными причинами участия молодежи в субкультурных группах явля-
ется, в первую очередь, демонстрация себя, желание выделиться (67% респондентов), во-вторых – 
это поможет дать возможность быть свободным и независимым (52%), в-третьих – это помогает при-
обрести новых друзей, возможность общения (51%). Интерпретировать результаты можно таким обра-
зом: приверженность молодых людей к той или иной субкультуре – это не дань моде, связанная с воз-
растом (как часто пытаются оправдать этот факт взрослое поколение), это – своеобразный протест 
против существующих в обществе ценностей и порядков. 

Можно предположить, что в первую очередь в субкультурах студенты реализуют потребность в 
общении и признании, чего они не получают в других социальных институтах (семья, вуз). Потребность 
в свободном экспериментировании собственной жизнью, получить сильные эмоции как подтверждение 
своей жизни, а не существования – тоже важный фактор приверженности молодых людей (представи-
телей студенчества) к объединению и участию в субкультурных группах. 

Недостаток общения, неумение общаться зачастую и приводят к неадекватным его формам: 
флешмоб (коллективное бессмысленное действие), компьютерные игры (общение виртуальным обра-
зом), рок-концерты – где не надо общаться просто из-за невозможности такового из-за громкости музы-
ки. Возможно, это следствие неумения организовать свой досуг, либо как раз способы его организации 
во взаимодействии с референтными группами сверстников [5, с. 143-144, 260]. 

Эти выводы в определенной мере подтверждаются данными, полученными в ходе Интернет-
опроса. в котором приняли участие около 4 тыс. чел. разного возраста, социального положения, места 
проживания. На вопрос: «каковы причины возникновения неформальных группировок?», 45% участников 
опроса ответили, что просто им «нечем заняться», 13 – «вызов семье», 28 – «желание не быть как все», 9 
– «поиск себя», 5% респондентов затруднились ответить. 

Первые пять мест среди досуговых мероприятий студентов заняли: общение с друзьями и 
подругами (81%), компьютерные игры и Интернет (61%), «тусовки» в клубах, барах ресторанах 
(43%), бесполезное время провождение – «ничего не делаю, просто отдыхаю» (35%), слушание 
музыки (41%). Самообразование, чтение книг – самые непопулярные виды времяпрепровождения 
и у тех, и у других, т. е. познавательная, креативная и эвристическая функции не реализуются во-
все или реализуются недостаточно.  

Традиционно в общественном сознании даже сами понятия «молодежные субкультуры», 
«неформальные молодежные группы», «неформальные объединения» и др. вызывают негативные 
ассоциации с конфликтами, противопоставлением себя обществу, обособленности и замкнутости, 
вредных привычек и стычками с правоохранительными органами. Но результаты Интернет-опроса 
демонстрируют несколько иное восприятие неформальных объединений молодежи: 26% участни-
ков опроса ответили, что «ничего страшного в этом нет, с возрастом пройдёт», столько же 26 – «моё от-
ношение зависит от того какой человек, а не в какую тусовку он входит». 22 – «неформалы самые класс-
ные ребята!», 10 – считают их людьми, «которые не нашли себя в жизни», 9 – считают что они «интерес-
ные и неординарные ребята», и лишь 7% респондентов боятся представителей этих групп и «стараются 
держаться от них подальше».  

Совпадает ли мнение Интернет-сообщества с мнением студентов? В большинстве своем 
(87%) студенты считают, что  у представителей  тех или иных субкультурных групп обязательно 
присутствуют конфликты с представителями другими неформальных объединений. 65% респон-
дентов  уверены, что в любой субкультуре присутствую наркотики, алкоголь. Для 62% опрошенных 
студентов необходимым атрибутом жизнедеятельности группы неформалов являются стычки с 
правоохранительными органами. Около половины студентов (48%) считают, что представители 
разных субкультур вызывают у окружающих, а особенно у старшего поколения, неприятные эмо-
ции (неприязнь, иронию, раздражение, непонимание).  

Следует обратить внимание и на тот факт, что студенты, не принадлежащие ни к каким субкуль-
турным группировкам и студенты – приверженцы какой-либо из субкультур («неформалы») по разному 
оценивают влияние субкультуры на разные стороны взаимоотношений в социуме. Студенты-
«неформалы» в большинстве своем считают, что членство в субкультурной группе никак не влияет на 
их учебу (75%), на взаимоотношения в семье (56%), на взаимоотношения с сокурсниками (78%), на 
общение с окружающими (62%). Студенты, не имеющие субкультурной принадлежности, считают, что 
принадлежность к той или иной субкультуре влияет, причем в худшую сторону, на учебу «неформа-
лов»(80% опрошенных), так как у них «появляются другие интересы и получение образования теряет 
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свою необходимость». 76% студентов считают, что у «неформалов» обязательно ухудшаются отноше-
ния в семье, 53% респондентов уверены, что возникают проблемы в общении с окружающими. Зато в 
отношениях с сокурсниками таких проблем нет, по мнению 72% опрошенных студентов. 

Интересным является тот факт, что большинство студентов-«неформалов» (81%) уверены в 
том, что их увлечение данной субкультурой пройдет со временем или перейдет в другую сферу, т. е. 
они реально осознают, что с возрастом человек пересматривает свои убеждения, и его ценностные 
установки и предпочтения могут поменяться, иногда кардинально. 

В этом смысле, достаточно показательными являются ответы студентов на вопрос «Считаете ли 
Вы, что молодежные субкультуры в России лишены национальных корней и являются продуктом 
внешнего заимствования (простой калькой западных молодежных субкультур?). Большинство опро-
шенных согласились с данным утверждение (38% – полностью согласны и 27 – согласны в той или 
иной мере, в совокупности – 65%), что можно трактовать как определенную «вестернизацию» (амери-
канизацию) культурных потребностей и интересов.  

Первенство в процессах распространения и диверсификации молодежных субкультур принад-
лежит, конечно же, средствам массовой коммуникации, в частности Интернету, который является вес-
тернизированным и по форме, и по содержанию (прежде всего, в плане тех ценностей и ориентаций, 
которые неустанно несет в молодежные массы). 

Обобщая все сказанное, следует отметить, что возникновение именно такой, с такими особен-
ностями молодежной субкультуры обусловлено целым рядом причин, среди которых В.Т. Лисовскому 
наиболее значимыми представляются следующие:  

1. Молодёжь живёт в общем социальном и культурном пространстве, и поэтому кризис об-
щества и его основных институтов не мог не отразиться на содержании и направленности моло-
дёжной субкультуры.  

2. Кризис института семьи и семейного воспитания, подавление индивидуальности и инициатив-
ности ребёнка, подростка, молодого человека как со стороны родителей, так и педагогов, всех пред-
ставителей «взрослого» мира не может не привести, с одной стороны, к социальному и культурному 
инфантилизму, а с другой – к прагматизму и социальной неадаптированности и к проявлениям проти-
воправного или экстремистского характера. Агрессивный стиль воспитания порождает агрессивную 
молодёжь, самими взрослыми приготовленную к межгенерационному отчуждению, когда выросшие 
дети не могут простить ни воспитателям, ни обществу в целом ориентации на послушных безынициа-
тивных исполнителей в ущерб самостоятельности, инициативности, независимости, лишь направляе-
мых в русло социальных ожиданий, а не подавляемых агентами социализации.  

3. Коммерциализация средств массовой информации, в какой-то мере и всей художественной 
культуры, формирует определённый образ субкультуры не в меньшей степени, чем основные агенты 
социализации – семья и система образования.  

В заключение, хотелось бы отметить еще один аспект заявленной проблемы. Студенчество са-
мо по себе тоже является особой разновидностью молодежной субкультуры со своими ценностными 
установками и ориентациями. Эта группа, созданная из молодых представителей широких слоев насе-
ления, синтезирует демократический дух народа и его ценности, и аристократический дух людей науки 
и образования с их ценностями, образуя передовой отряд, своего рода аристократов молодежной час-
ти общества [2, с. 114, 392]. Это, с одной стороны, творчески освобожденная гениальность, связанная 
с независимостью от авторитетов и, с другой стороны, девиантно-деленквинтная асоциальность, свя-
занная с безответственностью за плоды своей деятельности. Между этими полюсами и разведена 
шкала ценностей и ценностных ориентаций студенчества.  

Обладая таким ценностным потенциалом, студенческая молодежь, безусловно, способна ус-
пешно преодолеть социокультурный кризис современного общества и самоопределиться в социуме. 
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В статье проанализирована проблема неравенства го-
родской и сельской молодежи в контексте условий со-
временного российского общества, рассмотрены идеи 
сторонников структуралистско-конструктивистского под-
хода к исследованию социального неравенства. Иссле-
довано влияние социально-территориального и посе-
ленческого фактора на возможности молодых людей.  
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In the presented article the problem is analyzed concern-
ing an equality of town and rural youth in the context of 
conditions of modern Russian society. We regard the 
ideas of supporters of structural-constructivism ap-
proach to the investigation of social inequality. The influ-
ence of socio-territorial and settlemental factors on the 
opportunities of young people is investigated.  
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Значимой проблемой современного российского общества является социальное неравенство 

среди молодежи. Одним из наиболее важных, на наш взгляд, факторов дифференциации в молодеж-
ной среде является территориально-поселенческий фактор.  

Сравнительный анализ результатов социологических исследований свидетельствует о глубоких 
различиях в уровне и условиях жизни между городом и деревней, сельские жители выглядят весьма 
обделенными: они обладают меньшими возможностями и ресурсами, чем городские. В связи с этим 
представляется актуальной проблема конструирования социального неравенства городской и сель-
ской молодежи, исследование ресурсов социальной мобильности в контексте условий современного 
российского общества. Характер и степень проявления трудностей молодежи зависит от многих фак-
торов, но неоспоримым остается тот факт, что жизненные шансы молодых людей, проживающих в 
сельской местности значительно ниже, чем у городской молодежи. В связи с этим проблема социаль-
ного неравенства городской и сельской молодежи приобретает особую актуальность. Исследования 
влияния территориального фактора дифференциации позволят расширить научные представления о 
механизмах конструирования неравенства в молодежной среде с учетом типа поселения и обозначить 
важные направления решения социальных проблем молодежи.  

Структуралистско-конструктивистский подход к исследованию социального неравенства в моло-
дежной среде опирается на идеи П. Бергера и Т. Лукмана, сформулировавших следующее положение: 
«реальность социально конструируется, и социология знания должна анализировать процессы, по-
средством которых это происходит»[1, с. 9]. Конструирование социального неравенства в молодежной 
группе происходит под влиянием комплекса условий внешней среды. Социальное неравенство конст-
руируется в процессе социализации подрастающего поколения, ведущая роль при этом принадлежит 
таким социальным институтам как образование, здравоохранение, социальная защита. Функциониро-
вание данных учреждений – важных агентов социализации в сельской местности значительно ослаб-
лено, и представляет собой дополнительные барьеры на пути развития сельской молодежи.  

В концепции П. Бурдье социальное пространство представляется как «абстрактное пространст-
во, конституированное ансамблем подпространств или полей, которые обязаны своей структурой не-
равному распределению отдельных видов капитала» [2]. Социальное пространство может восприни-
маться как структура различных видов капитала, и функционировать и как цель, и как инструменты 
борьбы в различных полях. Согласно идеям П. Бурдье, распределения в физическом пространстве 
благ и услуг, соответствующих различным полям, или различным объективированным физически со-
циальным пространствам, стремятся наложиться друг на друга, по меньшей мере, приблизительно: 
следствием этого является концентрация наиболее дефицитных благ и их собственников в опреде-
ленных местах физического пространства [2]. Город может рассматриваться как определенное место 
физического пространства, где сконцентрированы различные виды ресурсов, а также и их владельцы. 
Концентрация населения и различных благ являются взаимосвязанными процессами: крупные насе-
ленные пункты представляют условия, позволяющие поддерживать определенный уровень жизни, за-
метно отличающийся от жизни в сельских поселениях. Скопление как материальных, так и не матери-
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альных ресурсов оказывает значительное влияние на многие социальные процессы, в том числе и 
конструирование социального неравенства. Закрепление неравенства в контексте современного рос-
сийского общества связано с накоплением определенными социальными группами материальных ре-
сурсов, а также обладание престижем, которые в совокупности дают этим группам определенные пре-
имущества перед другими группами населения. Концентрация различных благ и престижа в городе 
представляет городскому населению ресурсы, обеспечивающие качество жизни, в количестве, значи-
тельно превышающем социальные ресурсы сельских поселений. 

Анализируя генезис и структуру присвоенного физического пространства, П. Бурдье пишет о 
том, что отсутствие капитала приковывает к месту, в то время как наличие капитала обеспечивает, 
кроме физической близости к дефицитным благам (место жительства), присутствие в разных мес-
тах одновременно, посредством экономического и символического господства над транспортными 
и коммуникационными средствами [2]. Современные проблемы транспортного и коммуникационно-
го обеспечения сельских поселений муниципальных образований актуализируются в областной 
целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года» [3]. Ограниченность системы связи 
и информационного обслуживания являются одной из причин социальной изоляции населения в 
сельской местности, замедляет внедрение информационных технологий в систему образования, 
здравоохранения, аграрного производства.  

В обосновании проблемы говорится о несоответствии имеющейся дорожно-транспортной сети 
потребностям сельскохозяйственных производителей, о торможении формирования рыночной инфра-
структуры. Здесь обращается внимание на потребности сельскохозяйственных производителей, но не 
на потребности других групп сельского населения, также нуждающихся в предоставлении регулярных 
транспортных услуг. Нарушения в функционировании транспорта, прежде всего, связаны с недоста-
точным финансированием. Автобусные маршруты в сельских районах в большинстве своем являются 
убыточными, поэтому затраченные средства транспортным предприятиям возмещает районная адми-
нистрация, из-за недостаточности средств в муниципальном бюджете наблюдаются перебои в работе 
транспорта. Постоянное транспортное сообщение с районным центром, городом и областным центром 
является необходимым практически для всех групп сельского населения, оно выступает своего рода 
компенсацией ограниченности социальной инфраструктуры села. 

Анализ конструирования социальных проблем представлен в работах И.Г. Ясавеева. Рас-
сматривая конструкционизм как технологию конструирования социальных проблем, исследователь 
говорит о том, что в современном обществе существует много ситуаций, «которые потенциально 
могут иметь статус социальных проблем, однако лишь небольшое число в действительности дос-
тигает этого статуса». С конструкционистской точки зрения, основными критериями, которым 
должна соответствовать социальная проблема являются новизна, событийность, драматичность и 
соответствие политическим предпочтениям правящих элит [4, с. 539]. Проблемы населения, про-
живающего в сельских местностях, на наш взгляд, не отвечают этим требованиям, и, соответст-
венно, мало представлены в информационном пространстве, сформированном средствами мас-
совой информации, которые в своей работе опираются именно на эти событийные маркеры. Огра-
ниченность социальной инфраструктуры села продолжает существовать в течение длительного 
периода, и не является новостью, представляющей интерес для журналистов. В СМИ практически 
не встречаются сообщения о том, что в очередной раз закрылась школа, детский сад или учреж-
дение культуры, несмотря на то, что для сельского социума эта негативная ситуация является но-
вой и драматичной. Таким образом, уровни конструирования проблемы различны – сельский соци-
ум воспринимает многие события как достойные внимания, масс-медиа же не репрезентируют 
этот уровень. Сведения о сокращении учреждений социальной инфраструктуры в сельской мест-
ности, статистические показатели, характеризующие проблему, включены в программные доку-
менты, имеющие целью развитие сельских поселений. В средствах массовой информации, напро-
тив, не демонстрируются негативные примеры, тенденции в развитии этих проблем, а только пози-
тивный событийный ряд: строительство нового здания школы, начало ремонта сельской дороги. 

Социокультурное пространство города и села имеет огромное количество различий, несмотря 
на многочисленные программы культурного и социально–экономического развития села, действующие 
в последние годы. В.И. Ильин обращает внимание на то, что различия между столицей и глубинкой 
имеют и стратификационный, и стилевой характер. Когда речь идет о неравном распределении между 
ними жизненно важных ресурсов (например, деньги, материальные блага) – налицо социальная стра-
тификация: все или почти все хотят их иметь, но удается не всем [5, с. 27].  

Сформулируем основные выводы нашего анализа. Использование идей структуралистско-
конструктивистского подхода дает возможность детально операционализировать особенности конст-
руирования социального неравенства городской и сельской молодежи в современном российском об-
ществе. Проблематика социального неравенства конструируется на различных уровнях, причем суще-
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ствует серьезная дистанция между пониманием проблем неравенства в сельском социуме и в город-
ском. Если в первом основные механизмы имеют ограниченные возможности по формированию ре-
ферентных групп, привлечения внимания элит, то во втором уровне возможностей существенно боль-
ше, но отсутствует адекватная рефлексия реального состояния дел. Очевидной является зависимость 
формирования социального поведения, стратегий и установок городской и сельской молодежи от мес-
та проживания, социальной среды, которая окружает молодых людей, наличия и доступности тех или 
иных ресурсов. Что, в свою очередь, работает на увеличение социальной дистанции между городом и 
селом, потенциально может привести к усилению социальной напряженности.  
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THE ESSENCE OF POETIC CREATIVE 

WORK (POETRY OF S.A. YESENIN 
 

В данной статье проанализирована сущность поэтиче-
ского творчества на примере поэзии С.А. Есенина. Рас-
смотрены понятия «поэт», «гений». Дан сравнительный 
анализ категориям «творчество», «действительность» и 
«реальность». Целью работы являлось раскрыть основ-
ные проблемы творчества, выявить его основания. Ма-
териалы статьи могут быть использованы в преподава-
нии философских дисциплин (философия искусства, 
русская философия, логика, эстетика), а также ряда дру-
гих гуманитарных дисциплин. 
 
Ключевые слова: творчество, поэт, гений,  
действительность, образ. 
 

In this article we have analyzed the essence of poetic 
creativity based on Yesenin’s poetry. We have identified 
the notions “poet” and “genius”. We have introduced 
comparative analysis of the categories ‘art’, “validity” 
and “reality”. The purpose of the research has been to 
lay out the basic problems of creativity and to reveal its 
base. The results of the work can be used in teaching 
philosophical disciplines (Philosophy of Art, Russian 
Philosophy, Logic, Aesthetics), as well as other humani-
tarian disciplines. 
 
Key words: creativity, poet, genius, reality, image. 
 

 
Полыхают зори, курятся туманы, 

Над резным окошком занавес багряный. 
С. Есенин 

 
Поэзия это особый вид творчества, в нём передаются мысли и чувства через понятия и симво-

лы. В поэзии сокрыт глубокий философский смысл, и не всегда удаётся его распознать. Примером мо-
жет послужить поэзия С.А. Есенина.  

В эпиграфе приведены строки о любви поэта к своей Родине. И вряд ли можно назвать имена 
тех, кто настолько сильно любил Россию и воспевал ее в своих стихах так, как С. Есенин. Его стихи о 
России подобны прекрасным картинам, они настолько легки и просты, что доступны каждому читате-
лю, от мала до велика. Простота, но не та простота, которая синонимична примитивизму, а та, в кото-
рой прослеживается ясность и четкость, и в его стихах, и в его душе. Произведения Сергея Александ-
ровича наполнены жизнью, как самого поэта, так и всего русского народа. Они полны гениальности, 
легкости и завораживают любого читателя. 

В стихах С.А. Есенина содержится что-то необъяснимо-притягательное. Читатель погружается в 
поиски ответов на вечные вопросы. И возникает неустранимое противоречие: мысль С. Есенина до-
нельзя ясна, и в то же время в стихах русского национального поэта сокрыт какой-то более глубокий 
смысл, который невозможно уловить. Противоречивость – свидетельство гениальности, эти два поня-
тия переплетены воедино так же, как и свобода, и непредсказуемость. Свобода под стать творцу, это 
есть атрибут творческого процесса. Со свободой связано понятие непредсказуемости или спонтанно-
сти, ведь то, что предопределено невозможно соотнести со свободой. Непредсказуемость же, в свою 
очередь, сопоставима с противоречивостью.  

Любой гений противоречив, и любой гений вкладывает всю душу в свои творения. Творения ге-
ния должны, даже обязаны раскрывать и саму сущность гения, именно этим доказуемо то, что в них 
вложено все без остатка, вся душа, вся сущность самого гения. Бог сотворил человека по образу и по-
добию своему. Гений же творит свои произведения по образу и подобию своему. 

Быть поэтом это значит тоже, 
Если правды жизни не нарушить, 
Рубцевать себя по нежной коже, 
Кровью чувств ласкать чужие души [1, с. 6]. 

Глубок смысл понятия «поэт», и тяжело раскрыть значение данного слова для самого С.А. 
Есенина, как и то, что значило для Сергея Александровича писать и творить. Раскрыть свою сущ-
ность такой, какая она есть, да и еще в столь ясном изложении – нелегкая, подчас непосильная 
задача для творца. Остаётся открытым вопрос о том, удалось ли С.А. Есенину достичь в своих 
произведениях раскрытия своего «Я». 

С. Есенин остается для нас одновременно поэтом близким по духу, родным, и в тоже время 
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– загадкой. Его стихи для нас просты и понятны, легки, как для понимания, так и для запоминания, 
но в то же время сложны и противоречивы. Глубочайшим, ярким смыслом они наполняют нашу 
душу и наше сердце любовью к России, к природе, они раскрывают нам, как прекрасны чувства, 
как может возродить к жизни человека – любовь. 

С. Есенина вдохновляло все то, что рядом, все то, чем он жил, все то, чему он радовался, о чем 
мечтал, все те, кого он любил, те, которые были ему друзьями… Именно это обстоятельство и объяс-
няет «легкость», неописуемую «легкость» его строк. Роднение, единение его стиха с простой челове-
ческой душой прослеживается в его творчестве. 

«Радуясь его стиху, силе слова и буйствующему крестьянскому разуму, я всячески силился 
представить себе поэта Сергея Есенина. И в моем мозгу непременно возникал образ мужика лет 
под тридцать пять, роста в сажень, с бородой как поднос из красной меди» [2, с. 25]. Эти слова 
Мариенгофа подтверждают то, что стихи С.А. Есенина были предназначены для любого человека. 
Но эти слова не являются подтверждением того, что С. Есенин раскрывает в своей поэзии свою 
сущность, показывает своё «Я». Всплывают два несовместимых между собою образа: гениальный 
народный поэт и простой мужик.  

Во-первых, это слова лишь одного Мариенгофа, а во-вторых, невозможно познать всю суть, не 
рассмотрев противоречащие между собою факты, утверждения. 

Все же остается всем известный факт, что творчество С. Есенина пропитано теплотой и легко-
стью, любовью к простому народу, любовью к Родине. 

С. Куняев пишет о есенинском таланте не только творить, но и жить: «Аж страшно подумать 
– почему у него был такой талант, кроме поэтического, и такая легкая ли, может быть, наоборот, 
такая тяжелая рука» [3, с. 80]. Жить и при этом радоваться каждому мгновению, не уставая тво-
рить, жить во имя творчества, творить во имя жизни, вот что умел С.А. Есенин, и чему бы следо-
вало поучиться у него. 

Голубая, да веселая страна! 
Пусть вся жизнь моя за песню продана. 
Но за Гелию в тенях ветвей 
Обнимает розу соловей [1, с. 34]. 

Он был необыкновенно весел, и веселость его порой раздражала других. Возможно ввиду его 
излишней веселости либо любви к простому народу, лирике, природе, его станут сильно критиковать. 
Так Н.И. Бухарин назовет С. Есенина «поэтом некрофилии», нелестно отзовется о нем даже И. Бунин. 
Также, к большому сожалению, прервалась дружба Н. Клюева с С. Есениным. Вот, что напишет Н. 
Клюев после выхода в свет есенинского «Хулигана»: 

Не хочу цилиндром и башмаками 
Затыкать пробоину в барке души! 
Цвету я, как луг, избяными коньками, 
Улыбкой озер в песнозвонной тиши [4, с. 64]. 

С.А. Есенин на критику отвечал достойно. «Помню в первые дни по приезде из Баку Есенин, 
просматривая свои новые стихи, словно осматривал оружие, которым он еще не раз прибьет всяких 
штабс-маляров, газетных певцов и обсасывателей слова» [5, с. 15]. 

Я вам не кенар! 
Я поэт! 
И не чета каким-то там Демьянам. 
Пускай бываю иногда я пьяным, 
Зато в глазах моих 
Прозренья дивный свет. [6, с. 142] 

Да, С. Есенин не был пролетарским поэтом, но был национальным поэтом, и его стихи инте-
ресовали публику гораздо больше, нежели стихи пролетарских творцов. В этом, на наш взгляд, и 
должна проявляться истинная сущность поэта – в борьбе, в борьбе за первенство в признании 
быть лучшим поэтом, быть любимым народом. 

С.А. Есенин был любим, его слушали с упоением, его не отпускали со сцены… Он был челове-
ком с широкой душою, с открытым сердцем, он очень чутко переживал, когда что-то не ладилось. Его 
окружение было для поэта частью его «Я». Любые неурядицы заставляли Сергея Есенина волновать-
ся. Так после небольшой ссоры с Сергеем Есениным Е.А. Гурвич рассказывал: «… Я предложил Есе-
нину сняться с членами кружка. Он охотно согласился. Через несколько дней я получил карточки и 
раздал их. После занятий ко мне подошел Есенин, забрал у меня карточку и удалился в кабинет ре-
дактора Чагина. Вскоре вышел и молча вернул мне карточку, а сам ушел. Я случайно перевернул сни-
мок и увидел там написанные Есениным стихи» [5, с. 35]. 

С. Есенин подчинил всю свою жизнь писанию стихов. Для него не было никаких ценностей в 
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жизни, кроме его стихов. Все его выходки, бравада и неистовство вызывались только желанием запол-
нить пустоту жизни от одного стихотворения до другого. В этом смысле он ничуть не был похож на того 
пастушка с деревенской дудочкой, которого нам поспешили представить его оппоненты. 

В его стихах говорится о непреходящих проблемах человеческого существования, в них внут-
реннее «Я» поэта ведет диалог со всем окружающим миром, природой, вселенной, пытаясь ответить 
на вечные «почему». С.А. Есенин ставит множество вопросов, обращенных в первую очередь к самому 
себе: чем я жил, что я успел, для чего пришел в этот мир? 

… не знали вы, 
Что в сонмище людском 
Я был, как лошадь, загнанная в мыле, 
Пришпоренная смелым ездоком. 
Не знали вы… 

Поразительному таланту поэта были подвластны самые глубокие и сокровенные человече-
ские переживания.  

Я покинул родимый дом, 
Голубую оставил Русь. 
В три звезды березняк над прудом 
Теплит матери старой грусть [7, с. 44]. 
Одни стихи – это наплыв чувств, светлых, радостных: 
Пой, ямщик, вперекор этой ночи, - 
Хочешь, сам я тебе подпою 
Про лукавые девичьи очи, 
Про весёлую юность мою [7, с. 100]. 
Другие полны безысходности, отчаянья: 
Не жалею, не зову, не плачу. 
Всё пройдёт, как с белых яблонь дым. 
Увяданья золотом охваченный, 
Я не буду больше молодым [7, с. 50]. 

Есенин всегда ощущал себя частью этого мира, искал и находил согласие и оклик в мире приро-
ды, поэтому его пейзажная лирика наполнена философскими мотивами, аналогией между законами 
человеческой жизни и законами природы, в ней слышно созвучие природы с сущностью человека.  

Я навек за туманы и росы 
Полюбил у березки стан, 
И её золотистые косы, 
И холщовый её сарафан [7, с. 99]. 

Но, несмотря на это, многие считали поэта «ребенком». Так Б. Пастернак писал, что С.А. Есенин 
отнесся к жизни как к сказке. Он предстал в образе Ивана-царевича на сером волке, который переле-
тел океан и, как жар-птицу, поймал за хвост Айседору Дункан. Б. Пастернак также считал, что и стихи 
Есенин пишет сказочными способами. Можно найти массу таких примеров в литературе о С. Есенине. 

Сергей Городецкий писал, что как-то застал С. Есенина на полу, над россыпью мелких запи-
сок, он стал объяснять свою идею о «машине образов». На каждой бумажке было написано какое-
нибудь слово – название предмета, птицы или качества. Он наугад брал в горсть записки, подки-
дывал их и потом хватал первые попавшиеся. Иногда получались яркие двух- и трехстепенные 
имажинистские сочетания образов.  

Образы в поэзии С.А. Есенина всегда полны жизни, они всегда антропоморфны, поэтому по-
нятны и притягивают всех.  

Говоря о творчестве как форме познания, мы можем выделить две стороны: когда творец, 
познавая мир, создаёт образы и при этом является субъектом познания, а его творения выступают 
результатом познавательной деятельности. И тогда, когда то, что создано человеком, выступает в 
качестве объекта познания для других людей. Но возможен и следующий вариант, когда сам тво-
рец выступает объектом познания, а субъектом – все остальные. Субъект-объектные отношения 
смешиваются и иногда совершенно теряют границы, в связи с этим рождается ряд проблем, свя-
занных не только с этими отношениями, но и проблемы процесса познания. Во-первых, мы можем 
потерять объект познания и увлечься чем-либо другим, при этом глубоко заблуждаясь; во-вторых, 
не распознать, изучая объект познания, что есть действительность, и какую роль она сыграла в 
создании мирового шедевра того или иного творца, гения культуры; и в-третьих, мы способны по-
терять объект познания, при этом будет нарушено восприятие. 

Понимание того, что же является для творца действительностью, раскрывает связь между 
практикой и искусством. В искусстве раскрывается множество прикладных задач. Искусство – это, 
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прежде всего большой труд для творца и всего мира в целом, и только после уже вдохновение. 
Труд всегда тесно соприкасается с пользой. То, что принесёт человечеству искусство, настолько 
оно и будет полезно. 

Из сказанного вытекает, что, изучая стихи С. Есенина и его образы, мы всегда распознаем, что 
является объектом, мы никогда не заблудимся в лабиринте своего разума, потому что у С. Есенина 
образы символичны, антропоморфны, они ясны и понятны. А искусство Сергея Александровича есть 
его дневник, изучая его поэзию, мы изучаем самого поэта. 

1914 г. 
Чую радуницу божью – 
Не напрасно я живу,  
Поклоняюсь придорожью, 
Припадаю на траву [1, с. 68]. 

С.А. Есенин говорит о том, что он не напрасно живет, в начале стихотворения. Возможно, 
это связано с тем, что предчувствие божественного рядом с собою дает поэту новые силы, вдох-
новляет его.  

Между сосен, между елок, 
Меж берез кудрявых бус, 
Под венком, в кольце иголок, 
Мне мерещится Иисус. 
 
Он зовет меня в дубровы, 
Как во царствие небес, 
И горит в парче лиловой 
Облаками крытый лес. 
 
Голубиный дух от бога, 
Словно огненный язык, 
Завладел моей дорогой, 
Заглушил мой слабый крик [1 с. 68]. 

Символ ели усиливает тему обращения к Богу в данном стихотворении. 
Ели, сосны, березы – все это настолько символично, все это настолько явно показывает, 

раскрывает любовь к России поэта. 
Льется пламя в бездну зренья, 
В сердце радость детских снов, 
Я поверил от рожденья 
В богородицын покров [1 с. 68]. 

С.А. Есенин, может быть, самый русский поэт, ибо ничья другая поэзия настолько не проис-
ходила из шелеста берез, из мягкого стука дождевых капель о соломенные крыши крестьянских 
изб, из ржания коней на затуманенных утренних лугах, из побрякивания колокольцев на шеях ко-
ров, из покачивания ромашек и васильков, из песен на околицах. Стихи Есенина будто не написа-
ны пером, а пропеты самой русской природой. Его стихи, рожденные фольклором, постепенно са-
ми превратились в фольклор. 

Через обращение к Богу, через религиозную тематику прослеживается линия любви к Рос-
сии, и единения с простым народом. 

Все то, что было важно в те времена простому крестьянину, всё это нашло отражение в сти-
хах Есенина. 

Скажи: 
Отойдут ли крестьянам 
Без выкупа пашни господ? [6, с. 176] 

Веет родной деревней, хочется выйти в поле, упасть на росистую траву, помолиться. Гений 
всегда народен, считал А. Блок. И это ясно видно на примере конкретного стихотворения Сергея 
Александровича. 

Гениальность Сергея Александровича неоспорима, и по сей день не утихают споры о том, 
кем он был на самом деле, чем он жил, как ему удавалось создавать столь великолепные произ-
ведения. Не утихают споры и о его поэзии, к какому жанру принадлежит его поэтический слог, его 
образы, используемые в стихотворных произведениях. 

Его творческое наследие живет и сейчас в умах молодого поколения, и им не престают вос-
хищаться. Его образ настолько тонок, многогранен и противоречив, что невозможно показать, рас-
крыть всю сущность Сергея Есенина.  
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Величие русского поэта Сергея Александровича Есенина еще и в том, что прожив столь корот-
кую жизнь, ему при этом удалось оставить столь большое культурное наследие. Сергей Есенин воис-
тину настоящий поэт, мыслитель, философ как прошлого столетия, так и настоящего. К его творчеству 
как нельзя более подходят слова Шекспира: 

И камень, и земля, и медь, 
И моря безграничного поток, 
И даже дивной красоты исток 
Сокроет смерть и не отпустит впредь. 
 
О, как прелестный мёда запах 
Вдохнуть, во времена крови, 
Где даже скалы погибают от любви 
Холодной смерти, в жадных лапах? 
 
Но как для красоты убежище найти? 
Но как от разрушения уйти, 
Часы остановив рукою? 
 
Надежды нет. 
Возможно лишь рука поэта 
Спасёт и мир и свет… 
Шекспир В. Сонет № 54/(перевод Антипиной Е.) 
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PROVERBS IN COMPUTER DISCOURSE 

 
В статье выявлены особенности функционирования па-
ремий, встречающихся в Интернете в русском и англий-
ском языках. Дана дефиниция термину дискурс, а также 
сравнительная характеристика измененных вариантов 
паремий с их эквивалентами и обосновывается функ-
ционирование данных паремий в речи пользователей. 
Анализ показал наличие лексических замен в представ-
ленных паремиях. Особенностью функционирования 
данных паремий является принцип языковой игры. 
 
Ключевые слова: паремия, дискурс, компьютерный  
дискурс, языковая игра. 
 

The purpose of this article is the defining of the peculiari-
ties of the functions of computer proverbs in the Russian 
and English languages. The author gives the definition to 
the term discourse, comparative characteristics of mod-
ified variants of proverbs with their equivalents and ex-
plain the functions of these proverbs in speech of users. 
The analysis showed the existence of lexical substitution 
in presented proverbs. Language game is the peculiarity 
of computer proverbs.  
 
Key words: proverb, discourse, computer discourse,  
linguistic game. 

 

 
Повседневная жизнь создает условия для возникновения паремий, с помощью которых пе-

редаются культурные ценности из поколения в поколение. Паремии проникают во все сферы жиз-
ни человека, поэтому можно выделить различные дискурсы функционирования этих афористиче-
ских выражений.  

Дискурс в общем виде – одно из наиболее сложных и менее всего поддающихся четкому оп-
ределению понятий современных гуманитарных исследований. Выделяется три основных подхода 
к трактовке термина «дискурс».  

Первый подход, осуществляемый с позиций формально или структурно ориентированной 
лингвистики, определяет дискурс просто как «язык выше уровня предложения или словосочета-
ния» [1, c. 23]. «Под дискурсом, следовательно, будут пониматься два или несколько предложений, 
находящихся друг с другом в смысловой связи» [2, c. 170]. 

Второй подход дает функциональное определение дискурса как всякого «употребления языка» 
[3, c. 65]. Этот подход предполагает обусловленность анализа функций дискурса изучением функций 
языка в широком социокультурном контексте.  

Д. Шифрин предлагает и третий вариант определения, подчеркивающий взаимодействие 
формы и функции: «дискурс как высказывания» [1, c. 39-41]. Это определение показывает, что 
дискурс является не примитивным набором изолированных единиц языковой структуры «больше 
предложения», а целостной совокупностью функционально организованных, контекстуализован-
ных единиц употребления языка. 

Как отмечает Е.И. Шейгал, «язык как абстрактная знаковая система реально существует в виде 
дискурса, вернее дискурсов. Общение всегда протекает в определенной сфере человеческой дея-
тельности, в определенном социальном пространстве» [4]. Поэтому исследователи сосредоточивают 
внимание на различных видах дискурса – экономическом, медийном, научном и т.п. 

Несмотря на множественность определений данного термина, дискурс в широком смысле рас-
сматривается нами как ситуация, включающая текст и иные составляющие. 

Пословицы и поговорки русского и английского языков неоднократно привлекали внимание 
исследователей. Интересный материал для исследования представляют паремии, встречающиеся 
в сети Интернет. Компьютерные технологии в последнее время стали определять жизнь совре-
менного человека. Компьютер используется не только как рабочий инструмент, но и для решения 
различных коммуникативных задач. Общество не представляет свою жизнь без использования 
новых информационных и коммуникационных технологий, в первую очередь, без всемирной ком-
пьютерной сети Интернет.  

А.И. Самаричева предлагает рассматривать компьютерный дискурс как совокупность текстов, 
объединенных общей тематикой, связанной с современными информационными технологиями [5]. 

Е.Н. Галичкина и А.Б. Кутузов под компьютерным общением понимают «общение в компью-
терных сетях» [6; 7]. 

Наш интерес вызвало функционирование паремий в сети Интернет. На русскоязычном и англоя-
зычном форуме были выявлены паремии, представленные в небольших словарях, размещенные на 
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форумах. Данные примеры являются трансформациями оригинальных пословиц и поговорок.  
Нами было проанализировано 12 паремий, которые являются измененными вариантами англий-

ских пословиц или поговорок. Сравним представленные примеры с оригинальными версиями.  
Пример 1. ‘Home is where you hang your @’ (Дом – это место, где ты ставишь значок собачка) яв-

ляется эквивалентом оригинальной пословицы ‘Home is where the heart is’ (Твой дом там, где твое 
сердце). 

Пример 2. ‘A journey of a thousand sites begins with a single click’ (Путешествие по тысячам сайтам 
начинается с одного клика) является эквивалентом ‘A journey of a thousand miles begins with a single 
step’ (Путешествие на тысячу миль начинается с одного шага). 

Пример 3. ‘You can't teach a new mouse old click’ (Новую мышь старым щелчкам не научишь). Эк-
вивалент: You can’t teach an old dog new tricks’ (Старую собаку новым фокусам не научишь). 

Пример 4. ‘С:\ is the root of all directories’ (Диск С – основа всех каталогов). Эквивалент: ‘Money is 
the root of all evil’ (Деньги – корень зла). 

Пример 5. ‘Don't put all your hypes in one home page’ (He складывай все свои гиперссылки на 
одну исходную страницу). Эквивал.: ‘Don’t put all your eggs into one basket’ (Нe складывай все яйца 
в одну корзину). 

Пример 6. ‘Pentium wise, pen and paper foolish’ («Пентиум» мудр, перо и бумага глупы). Эквива-
лент: ‘Art is long, life is short’ (Жизнь коротка, искусство вечно). 

Пример 7. ‘Too many clicks spoil the browse’ (Слишком много кликов портит просмотр). Эквива-
лент: ‘Too many cooks spoil the soup’ (Слишком много поваров портят суп).  

Пример 8. ‘A chat has nine lives’ (У чата 9 жизней). Эквивалент: ‘A cat has nine lives’ (У кошки 9 
жизней или Живуч, как кошка).  

Пример 9. ‘Don’t byte off more than you can view’ (Не скачивай больше, чем сможешь про-
смотреть). Эквивалент: Don’t bite off more than you can chew (Не откусывай больше, чем можешь 
проглотить). 

Пример 10. ‘Windows will never cease’ (Окна никогда не исчезают). Эквивалент: Wonders will never 
cease’ (Чудеса никогда не прекращаются). 

Пример 11. ‘Virtual reality is its own reward’ (Виртуальная реальность не нуждается в вознаграж-
дении). Эквивалент: ‘Virtue is its own reward’ (Добродетель не нуждается в вознаграждении). 

Пример 12. ‘A user and his leisure time are soon parted’ (Пользователь и его свободное время бы-
стро расстаются). Эквивалент: ‘A fool and his money are soon parted’ (Дурак и его деньги быстро рас-
стаются) [8]. 

Сравним русские варианты пословиц и поговорок, которые встретились нам в сети Интернет. 
Практически все паремии требуют объяснения, так как терминология компьютерного пространства 
весьма специфична.  

Пример 1. «Бан без причины – признак дурачины». Бан в переводе с англ. запрещать, объявлять 
вне закона. Один из принятых в Интернете способов контроля за действиями пользователей. Как пра-
вило, бан заключается в лишении или ограничении каких-либо прав пользователя (на созда-
ние/отправление новых сообщений или создание новых тем на веб-форуме, на отправление сообще-
ний в чате, на комментирование в блогах и др.). Является эквивалентом пословицы «Смех без причи-
ны – признак дурачины».  

Пример 2. «Google шельму индексирует», т.е. поисковая система Google добавляет сведения о 
мощенниках. Является эквивалентом поговорки «Бог шельму метит», т.е. Бог распознает негодяя.  

Пример 3. «СУП (SUP) – всему голова», SUP Media – это международная интернет-компания, 
специализирующаяся на информационных и цифровых технологиях, офисы которой расположены в 
Сан-Франциско а также в Москве, Киеве и др. С момента основания в 2006 г. управляет ведущими кон-
тент-проектами и реализует наиболее оригинальные рекламные кампании. В настоящее время имеет 
шесть успешных проектов, занимает лидирующее место среди производителей новостной, аналитиче-
ской и спортивной информации, а также обслуживает самый популярный сервис блогов в российском 
интернете LiveJournal.com. Сайты SUP Media охватывают 55% российской интернет-аудитории. Счи-
таем, что это эквивалент поговорки: «Хлеб – всему голова».   

Пример 4. «Пьяному блогеру и абьюз-тим не страшен». Блогер – это человек, ведущий свой 
блог, а блог – это интернет-журнал событий, интернет-дневник. Абьюз-тим от англ. Abuse-team – зон-
деркоманда живого журнала, занимающаяся устранением юзеров, не соответствующих TOS (terms of 
service – условия предоставления услуг). Существует команда людей, которая занимается отслежива-
нием пользователей, которые нарушают условия, прописанные в блогах. Возможно, эквивалентом яв-
ляется «Пьяному и поклон не в честь». 

Пример 5. «Юзер с канала – провайдеру легче». Пользователь выходит из сети, провайдер (ор-
ганизация, предоставляющая услуги доступа к сети Интернет и иные связанные с Интернетом услуги) 
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может расслабиться. Эквивалент пословице «Баба с возу – кобыле легче». 
Пример 6. «Спамерам faq не писан». Спамеры – люди, посылающие спам, т. е. массовую рас-

сылку коммерческой, политической и иной рекламы или иного вида сообщений (информации) лицам, 
не выражавшим желания их получать. FAQ переводится как часто задаваемые вопросы (Frequently 
Asked Questions). Следовательно, спамеры не обращают внимания на правила или табу, рассылая 
всем ненужную информацию. Выступает эквивалентом поговорка «Дуракам закон не писан».  

Пример 7. «У блондинки волос долог, а пост короток». Пост означает отдельное взятое сооб-
щение в форуме или блоге, т. е. блондинки, имея красивые волосы, не могут похвастаться своим 
умом. Эквивалентом является «Волос длинный ум короткий». 

Пример 8. «Без меня меня залогинили». Логин – это имя учётной записи пользователя. Если 
пользователь использовал неверный логин, его могут залогинить или хакеры могут взломать его 
страничку так, что в дальнейшем невозможно зайти, не поменяв пароль. Эквивалент поговорки 
«Без меня меня женили».  

Пример 9. «Бань своих, чтоб чужие боялись» соответствует пословице «Бей своих, чтоб чужие 
боялись». Банить – лишать прав на написание сообщений.  

Пример 10. «Было бы комьюнити, будут и флудеры». Комьюнити от англ. community – общест-
во или объединение. Флудеры – это люди, посылающие сообщения в интернет-форумах и чатах, за-
нимающие большие объемы и не несущие никакой полезной информации. Следовательно, в любом 
обществе, в том числе компьютерном, существуют недоброжелатели. Эквивалентом являются не-
сколько поговорок «Было бы тесто, будет и место», «Было бы начало, будет и конец», «Было бы 
болото, а черти будут». 

Пример 11. «Тысячник тысячника видит издалека». Тысячник – широко распространённый ин-
тернет-термин, означающий блог (а также его автора), имеющий не менее тысячи подписчиков-
читателей. Соответствует поговорка «Рыбак рыбака видит издалека».  

Пример 12. «Мал тэг, да значим». Тэг – элемент языка разметки гипертекста, в основном для 
задания того, как будет отображаться текст. Оригинальная поговорка «Мал золотник, да дорог» [9]. 

Проведенный анализ показал, что в английских и русских примерах грамматическая структура 
остается неизменной, но происходит субституция отдельных лексических компонентов, следователь-
но, сохраняется общая смысловая нагрузка пословицы-инварианта. В русском языке наблюдается ис-
пользование английских слов, что объясняется неизбежным проникновением данного языка в нашу 
жизнь. Использование заимствований в русских пословицах и поговорках позволяет избежать много-
словных понятий с целью экономии времени.  

Измененные паремии используются молодежью для выражения своих чувств и эмоций, а 
также показывают их отношение к действительности. Можно предположить, что данные паремии 
являются примером языковой игры, Языковая игра – это некоторая языковая неправильность (или 
необычность) и, что очень важно, неправильность, осознаваемая говорящим (пишущим) и наме-
ренно допускаемая. Намеренная неправильность вызовет не досаду и недоумение, а желание 
поддержать игру и попытаться вскрыть глубинное намерение автора, эту игру предложившего [10, 
с. 23]. Языковая игра создает комический эффект и придает выразительность представленным 
паремиям. Создавая новые паремии на базе старых, люди обогащают язык, закрепляя в нем но-
вые и более яркие способы выражения мысли. 
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Научно-популярные издания давно стали частью книжной культуры и культуры в целом. Их ме-

сто в ней может быть осмыслено с самых разных позиций и в последние годы становится предметом 
дискуссий. В настоящей работе мы попытаемся проанализировать рефлексию тех, кто имеет непо-
средственное отношение к выходу в свет изданий данного типа, – самих издателей и редакторов, при-
нимающих итоговое решение о том, увидит ли свет то или иное научно-популярное издание и каким 
оно будет. Именно от них зависит прагматика популяризации научных знаний и науки в целом посред-
ством изданий. С этой целью мы обратились к материалам последних лет газеты «Троицкий вариант. 
Наука», журналов «Книжная индустрия», «Университетская книга», «Горный информационно-
аналитический бюллетень», а также научной конференции «Наука о книге. Традиции и инновации», 
отраслевого доклада «Российская периодическая печать. Состояние, тенденции и перспективы разви-
тия», подготовленного Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям при участии 
соответствующих профессиональных сообществ, и масштабной работы Л.Х. Гитиса «Научно-
техническое книгоиздание: новые идеи и технологии, практические рекомендации, секреты успешно-
сти». Нас интересовали те ключевые проблемы издательской деятельности в сфере популяризации 
науки в нашей стране и пути их разрешения, которые выделяют издатели и редакторы, в контексте 
общесоциологических оценок. Наиболее значимыми материалами для исследования в данном случае 
были деловые интервью, представляющие собой, как отмечает Е.Н. Малюга, «межличностное вер-
бальное общение для получения информации и производства нового знания в целях удовлетворения 
информационных потребностей общества» [1, с. 127–128]. Использовался компаративистский подход: 
там, где это возможно, экспертные мнения и оценки издательских специалистов сопоставлялись с 
аналитическими умозаключениями социологов-исследователей, занимающихся изучением социаль-
ных процессов в сфере бизнеса, науки и культуры. 

Один из важнейших вопросов – вопрос об отечественных авторах научно-популярных изданий. 
Директор издательства «Век 2» (научно-популярное книгоиздание в сфере естествознания для этого 
предприятия в последние годы стало приоритетным направлением) В.М. Ваксман считает: «Главная 
проблема – отсутствие интереса у большинства ученых к написанию книг. Отечественные авторы час-
то предпочитают писать и издавать свои творения на английском. Возможно, полагают, что их детям и 
внукам русскоязычные книги уже не понадобятся. И это проблема уже не российских издателей, а 
страны» [2, с. 14]. «Проблема заключается в том, что авторов, которые могли бы изготовить хорошую 
научно-популярную книгу, – единицы, – думает редактор группы научно-популярной литературы изда-
тельства «Эксмо» Н. Максимов. – Я даже не говорю о гениях или о талантливых людях, а просто о хо-
роших ремесленниках, которые могут собрать материал и грамотно его изложить. Конечно, плохо, что 
нет пока русских доккинзов и хоккингов, но нет и десятков, сотен других авторов, произведения кото-
рых и составляют в США основную массу non-fiction» [3, с. 13]. Директор издательства «Научная книга» 
(Тверь) О.А. Кислякова также полагает, что «ключевое звено в предстоящей масштабной работе – это 
выявление потенциальных авторов будущих научных бестселлеров» [4, с. 361]. 
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Другая часто обсуждаемая тема затрагивает отношение к выпуску научно-популярных изда-
ний крупных издательских структур. Так, В.М. Ваксман отмечает: «Если речь идет о крупных изда-
тельствах, то они начинают издавать научно-популярные книги. Но, мне кажется, это не возникший 
интерес к данной области, а скорее, просто поиск ненасыщенных сегментов рынка» [5, с. 14]. 
Председатель совета директоров издательской группы «АСТ» Я.М. Хелемский фактически под-
тверждает эту мысль: «Мы начали развивать направление научно-популярной литературы. Думаю, 
что еще есть ниши, которым мы не уделяли большого внимания. Всегда можно найти что-то новое 
и чем-то добавить, а если при этом мы откроем новых авторов, то это уже будет движение другого 
уровня» [6, с. 17]. Вместе с тем вице-президент Российского книжного союза Н.С. Литвинец дума-
ет, что большие издательства начали стремиться к реализации культурно-просветительской мис-
сии: «Для крупного бизнеса все более привлекательной становится просветительская деятель-
ность, деятельность, направленная на поддержку, пропаганду и развитие национальной литерату-
ры» [7, с. 7]. Такая позиция, однако, контрастирует с мнением социолога А.Л. Кузевановой, рассу-
ждающей об ориентациях современных российских бизнесменов: «В основе ценностно-
мотивационного механизма отечественной бизнес-деятельности лежит направленность на извле-
чение прибыли, стремление к самореализации, желание повысить свой социальный статус. Инте-
ресы бизнесменов не выходят за пределы своей организации: прибыль вкладывается в расшире-
ние бизнеса, создание или развитие системы повышения квалификации работников, в увеличение 
заработной платы персонала организации, а социокультурная среда, в рамках которой развивает-
ся бизнес, остается вне зоны внимания представителей бизнес-слоя» [8, с. 15]. 

Существенным является и вопрос о том, кто должен формировать политику в сфере выпуска 
научно-популярных изданий (государство, общество, издатели, научное сообщество). В.М. Ваксман 
указывает на целесообразность приоритета в этом деле «корпорации» ученых: «Наука нужна общест-
ву, которое фактически ее и финансирует. И общество хотело бы знать, на что деньги расходуются. 

В конце концов некий чиновник, решающий так или иначе вопрос о выделении средств на науку, 
не с неба свалился, а вышел из того же общества. И если он в молодости не читал научно-популярные 
книги, то, придя в государственный аппарат, он совершенно искренне будет считать в глубине души, 
что деньги тратятся зря. Так что, мне кажется, нужно говорить не о политике государства, а о политике 
“корпорации” ученых, для которых популяризация есть не что иное, как расходы на рекламу для круп-
ной фирмы» [9, с. 14]. О.А. Кислякова говорит о роли и государства, и издательских объединений: 
«…необходимо целенаправленное внимание как со стороны государственных структур, так и со сторо-
ны крупных издательских групп. Одиночки-энтузиасты здесь бессильны, ибо нужно заново пересозда-
вать целый пласт книгоиздания, особую инфраструктуру, если хотите, особую субкультуру, имеющую 
сетевые признаки по корпоративному принципу» [10, с. 361]. 

Подвергается осмыслению и изменение социально-культурной политики научно-популярного 
книгоиздания нашей страны во времени. Так, директор издательства Московского государственного 
горного университета Л.Х. Гитис обращает внимание на практику целенаправленной подготовки и вы-
пуска подобных изданий в дореволюционный и советский период, важность ее возобновления сегодня: 
«В Российской империи, а особенно в СССР был дан старт широкомасштабному выпуску узкоспеци-
альных книг по особой технологии, диктуемому властями государства и финансируемому из бюджета 
страны. Появились тысячи научных писателей, аналогов которых в других странах не существовало. 
Книги, написанные ими, были похожи на любительские, но это было широкомасштабное явление, осо-
бая культура. Она прижилась только в России, да и то не во всех отраслях. Сохранение этой культуры 
– залог того, что научные достижения будут переданы следующим поколениям студентов, инженеров и 
научных работников в авторском понимании задач» [11, с. 15]. 

В целях сопоставления отметим, что некоторые социологи именно в национальной культурной 
политике государства видят консолидирующую силу, способную увязать интересы различных сторон. 
«Ослабление или элиминирование зависимости от рыночных сил, процесс декоммодификации позво-
ляет расширить доступ к услугам сферы культуры. Решающая роль по выполнению подобной задачи 
принадлежит государственной культурной политике, построенной на принципах межсекторного взаи-
модействия и социального партнерства основных агентов поля культурной политики – государства, 
бизнеса и общества», – думает Г.Г. Карпова [12, с. 19]. 

В высказываниях издателей прослеживается четкое понимание социокультурного и бизнес-
тренда, который видится в том, что сегодня издание становится «проектом». Так, Н. Максимов сооб-
щает: «…мы с начала года ищем людей на написание пяти-шести книг по разным научным направле-
ниям. Мы придумали идеи, гарантируем продажи, оформление, продвижение, но желающих просто не 
нашлось. Зато есть изрядное количество людей, которые готовы нести только свои идеи в массы, 
только в своем авторском изложении. Возражения, что эта книга не будет продаваться и поэтому не-
выгодна ни нам, ни автору, отвергаются с негодованием» [13, с. 13]. Оправданная с позиций маркетин-
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га массовизация издательской продукции сталкивается с индивидуальностями конкретного автора и 
конкретного читателя. Социологи В.Г. Ланкин и О.А. Григорьева констатируют: «Наступает новейшая 
эпоха управления вниманием – эпоха социальной технологии, вытесняющей гуманитарность культуры. 
Происходит подмена смыслообразующего оригинала закодированным информационным знаком, не-
повторимой личности – искусственной моделью» [14, с. 83]. Неслучайно поэтому, как пишет О.Б. Вол-
коморова, «выражение “издательский проект” обладает широкой гаммой коннотаций: от нейтральной и 
положительной до ярко выраженной отрицательной» [15, с. 14]. 

Очень острым сегодня оказывается вопрос о том, должны ли научно-популярные издания 
сами формировать спрос либо следовать за ним. Исследующие сферу книжного дела социологи 
М.С. Маслов и Р.А. Трофимова замечают: «Анализ самооценок и оценок деятельности основных 
участников книжного дела обнаруживает большое количество проблем, требующих решения. То, 
что устраивает книгоиздателей, противоречит интересам потребителей книжной продукции» [16, с. 
203]. Генеральный директор выпускающего научно-популярные книги издательства «Белый город» 
К.В. Чеченев так характеризует свою позицию: «Процесс подготовки и издания книг – это процесс 
творческий, и я думаю, что нам частично удается сочетать свободу творчества и условия экономи-
ческой обоснованности проектов. В период кризиса это совсем нелегко, но мы всегда рассматри-
вали наше издательство как социально значимое…» [17, с. 30]. По мнению Л.Х. Гитиса, «прозор-
ливый руководитель понимает, что рыночная стихия, основанная на конъюнктуре спроса, для спе-
циальной книги губительна. Наоборот, умная книга вынуждена сама формировать спрос, а не дви-
гаться в его фарватере. Поэтому исследование рынка специальной книги должно ориентироваться 
не на сиюминутный спрос, а на тенденции научного развития…» [18, с. 125]. 

Члены издательского сообщества, работающие в области периодической печати, обращают 
внимание на появление новых участников рынка научно-популярных изданий, которые кажутся им 
яркими, заметными на фоне уже существующих благодаря своим особым свойствам, подвергае-
мым разбору: «26 сентября 2010 года в тематической нише, занимаемой журналом “Вокруг света”, 
появился еще один интересный игрок – знаменитый европейский ежемесячный научно-
популярный журнал “Science Illustrated”. В России его по лицензии выпускает ООО “Бонниер Паб-
ликейшенз”. “Science Illustrated” принадлежит шведской компании “Bonnier Group” и уже более 25 
лет издается в 15 странах Европы и США. Он освещает широкий круг тем – от археологии до ос-
воения космоса, медицинских открытий и экологических инициатив. “Sсience Illustrated” отличают 
наглядность, доступный стиль изложения и отличная графика, что позволяет легко усвоить все 
материалы номера широкому кругу читателей. Первое время “Science Illustrated” в России будет 
публиковать переводы материалов оригинального выпуска, но уже в 2011 году в нем станут появ-
ляться статьи, подготовленные российской редакцией» [19, с. 29–30]. 

Осознание проблем подготовки и выпуска научно-популярных изданий неразрывно сопряже-
но с поисками смыслов популяризации науки. Представители каждой эпохи по-своему переосмыс-
ляют популяризацию. Научный реактор журнала «Вокруг света» А. Сергеев рассматривает попу-
ляризацию с неожиданной стороны, видя в ней своеобразную исследовательскую деятельность: 
«Цель научно-популярных исследований – построение отображения научного сознания в общест-
венное с минимальными искажениями смысла. 

Прикладное применение науч-попа – изменение состояния общественного сознания таким 
образом, чтобы в него можно было отобразить больший объем научного сознания с меньшими ис-
кажениями. Это важно, так как большой разрыв между объемами научного и общественного соз-
нания чреват свертыванием научных исследований (поскольку финансовый дозатор, в конечном 
счете, в руках общества). 

Научно-популярное открытие – любой способ рассуждения, метафора, графический эле-
мент, помогающие отобразить часть научного сознания в общественное в той сфере, где это 
раньше не удавалось (никто не пробовал, была низкая эффективность или высокий уровень иска-
жений)» [20, с. 2]. Здесь подчеркивается важность изменения состояния общественного сознания, 
что, по нашему мнению, соответствует выводам специалистов об усилении значимости мировоз-
зренческих функций науки в современных условиях. Например, исследователь в области психоло-
гии и социологии науки Н.Л. Гиндилис пишет: «Если в середине ХХ века наука выступала не столь-
ко в своей мировоззренческой функции, сколько как непосредственная производительная сила 
общества, то с конца этого столетия остро встают проблемы мировоззренческого и методологиче-
ского характера. Более того, само понятие научного знания пересматривается и расширяется: в 
корпус научных дисциплин начинают проникать различные практики, связанные с сервисом, где 
новое знание касается не только (и даже не столько) нового продукта, но и различных процессов – 
технологических, организационных, интерактивных» [21, с. 15]. 

Проблемы, сопряженные с выпуском научно-популярных изданий, тесно связаны с процессами 
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трансформации чтения в современном обществе. Так, социолог В.П. Коломиец рассуждает: «Чтение 
можно отнести к самому трудоемкому способу медиапотребления. Оно требует не только знания язы-
ка, но и постоянного внимания, активной мыслительной деятельности. При наличии огромного числа 
конкурентных предложений “более легких” медиапродуктов чтение неизбежно оказывается на пери-
ферии медиапотребления. Вероятно, это неизбежный процесс, который приводит к изменению спосо-
бов мышления и поиску совершенно новых форм обучения, образования и социализации» [22, с. 65]. 
Филолог М.В. Загидуллина полагает, что «чтение – это не “устаревшая форма” получения информа-
ции, а созидательный процесс. … Превращение книгоиздательства в одну из прибыльных отраслей 
бизнеса могло быть возможно только в случае востребованности чтения большим кругом людей. И 
поэтому вопрос оказывается не в исчезновении чтения как такового (так его ставить сейчас нет смыс-
ла), а в принципиальном изменении качества чтения» [23, с. 274]. 

В нынешних условиях активного развития информационных технологий конкуренцию печатным 
научно-популярным изданиям составляют интернет-сайты, подвергающиеся анализу исследователей. 
Скажем, Е.Е. Макарова так обобщает свои наблюдения: «…в современном Интернете складывается 
система научно-популярных сайтов, имеющих сходство с печатными изданиями» [24, с. 288]. 

Проблемы подготовки и выпуска научно-популярных изданий многогранны. Поэтому помимо са-
мих издателей и социологов их обсуждают научные журналисты, порой предлагая собственные реше-
ния. Так, А. Казанцева пишет: «…сейчас вполне возможно издать книгу, посвященную своей области 
знаний, ориентируясь не только на коллег, но и на всех заинтересованных читателей, – это даже удоб-
нее, потому что издательство в этом случае не то что не попросит денег с автора, а заплатит их ему, а 
также обеспечит книге грамотное редактирование, рецензии в прессе и продажи… 

В России издаются десятки тысяч монографий. Если бы треть авторов, все равно планирующих 
работу над книгой, выбирала бы научно-популярный стиль, то каждый год человечество получало бы 
несколько десятков хороших книг» [25, с. 11]. Отметим, однако, что научная журналистика пока еще не 
столь тесно взаимодействует с научно-популярным книгоизданием, и мнения научных журналистов 
нередко оказываются отграниченными от оценок специалистов книжного дела. 

Резюмируя сказанное, можно заключить, что в центре внимания отечественных издателей и ре-
дакторов находятся вопросы авторства научно-популярных изданий, участия в этом секторе издатель-
ской деятельности крупного бизнеса. Анализируются различные субъекты и социальные институты как 
агенты влияния на общую политику направленной на популяризацию науки издательской деятельно-
сти, феномен проектного характера работы в ней, соотношение спроса и предложения. Рефлексия 
специалистов обращена также к проблемам смыслов и форм их предъявления, которые несет популя-
ризация науки в современном мире c учетом изменения характера чтения и широкого распростране-
ния информационных технологий. Таким образом можно обозначить проблемные аспекты подготовки 
и выпуска научно-популярных изданий в России на современном этапе. Решения указанных проблем 
пока не найдены. Дальнейшие комплексные социологические и книговедческие исследования текущей 
издательской практики как отечественной, так и зарубежной (учет опыта других стран) и моделирова-
ние перспектив – один из способов получения ответов на волнующие издателей и читателей вопросы. 
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SUNERGETIC DESCRIPTION OF  
THE MEGAWORLD PROCESSES 

 
В статье реализована актуальная идея об эволюционном 
характере современной науки. На конкретном материале 
космологии, физики показывается обоснованность един-
ства природы. В работе объединены концепции эволю-
ции и самоорганизации. Вселенная рассматривается как 
диссипативная система с периодически сменяемыми 
элементами (элементарными диссипативными система-
ми). Кооперативная эволюция предполагает наличие 
круговорота между макро- и микросоставляющими эво-
люционирующей системы, усложнение ветвей эволюции.  
 
Ключевые слова: самоорганизация, коэволюция, дисси-
пативные структуры, аттрактор, бифуркации, турбулент-
ность. 
 

This article reveals a topical idea of the evolutional cha-
racter of modern science. The validity of the nature unity 
is shown with help of the explicit cosmology and physics 
data. The work unites the conceptions of evolution and 
self-organization. The universe is seen as a dissipative 
system with periodically removable elements (elementary 
dissipative systems). The cooperative evolution presup-
poses the presence of the circulation between the macro 
- and micro components of the evolving system as well 
as the growing complication of the evolution branches. 
 
Key words: self-organization, coevolution, dissipative 
structures, attractor, bifurcations, turbulence. 
 

 
Синергетика, являясь теорией самоорганизации сложных систем мира и выступая в качестве 

современной (постдарвиновской) парадигмы эволюции, может дать общие ориентиры для научного 
поиска и моделирования процессов мегамира. Современное состояние развития синергетического 
знания позволяет находить конструктивные принципы коэволюции сложных разновозрастных, разви-
вающихся в разном темпе структур, и существенно уточнять законы системного функционирования и 
системной эволюции. Поэтому важным становится вопрос о поиске неких инвариантов или универса-
лий конструктивных отношений, осуществляющихся в многообразии способов самого отношения че-
ловека к миру, и представляющих поиск системных инвариантов устойчивого развития конструктивных 
форм этих отношений. Необходимое согласование последовательных актов самоорганизации воз-
можно при условии существования информации о будущих состояниях развивающейся системы. И 
такая информация должна содержаться в самой системе. 

Диссипативные системы, описываемые странными аттракторами, длительное время развивают-
ся медленно и существуют метастабильно, поэтому их нельзя считать абсолютно неустойчивыми, не-
устойчивость в данном случае диалектична. Изучая архитектуру метастабильных структур-аттракторов 
нелинейного мира, можно извлечь из нее информацию о характере будущего развития структуры. 

Различные типы порядка и хаоса нестабильны и склонны переходить друг в друга. С точки зре-
ния физики смысл всех подобных переходов в поиске устойчивости (достижения такого состояния, при 
котором переходы системы из одного состояния в другое прекращаются). Есть такой переход, который 
соответствует принципу максимальной устойчивости. Этот переход и образует то, что с точки зрения 
теории диссипативных систем естественно называть развитием. Итак, развитие есть рост степени син-
теза порядка и хаоса, обусловленный стремлением к максимальной устойчивости, а «эволюцию можно 
рассматривать как проблему структурной устойчивости». Характерными чертами любой развиваю-
щейся системы являются сложность (внутренней структуры), разнообразие (форм проявления) и при-
способленность (к внешней среде) [1, с. 112-118]. Пределов структурной устойчивости для системы 
аттракторов у диссипативных систем не существует.  

Вместо рождения всего мира из абсолютного ничто и его последующего обращения в ничто 
современная наука рассматривает нескончаемый процесс взаимопревращения классического про-
странства-времени и пространственно-временной пены, в котором имеются квантовые флуктуации 
метрики. Такая модель постулирует вечное существование квантового и классического простран-
ственно-временного фона [2, с. 167].  

В отношении метрической самоорганизации во Вселенной можно сказать, что появление ва-
куумного, суперструнного и классического гравитационного (но не реляционного) пространства-
времени есть процессы, связанные с метрической самоорганизацией материи. В данном случае 
вакуумное пространство-время является самым фундаментальным, но наименее организованным. 
В данном случае организованность и фундаментальность – это разные вещи. Принцип метриче-
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ской самоорганизации материи может служить критерием для отбора фундаментальных концеп-
ций пространства-времени. Поскольку вместе с эволюцией Вселенной эволюционирует и про-
странство-время, то будет изменяться и форма причинности, в которой можно выделить систем-
ный и пространственно-временной аспекты.  

Изучение процессов самоорганизации в неорганической природе показало, что для возник-
новения организованной системы из низкоорганизованной требуется перевести последнюю в 
сильно возбужденное состояние, далекое от равновесия [3]. Неустойчивости в системе могут воз-
никнуть и за счет внутренних флуктуаций. После резкого усиления таких флуктуаций, происходит 
переход системы в новое состояние (фазовый переход). Мы приходим к выводу, что схема про-
цессов самоорганизации отдельных систем применима и к процессам самоорганизации на ранних 
стадиях эволюции Вселенной. 

При распространении гравитации на сверхмалые масштабы (вплоть до планковских) исче-
зают метрические свойства пространства, пространство-время приобретает произвольные тополо-
гические свойства, а причиной этого является отклонение геометрии гравитационного поля от Евк-
лидовой [4, с. 10]. В теории Суперобъединения такое состояние называется суперсимметрией. В 
суперсимметрию вводятся квантовые поля, геометрия которых зависит не от точек пространствен-
но-временного многообразия, а от струн [5, с. 978].  

Принципы симметрии и инвариантности, которые определяют поиск суперсимметричных 
партнёров уже известных частиц и скалярных полей Хиггса лежат в основе всех подходов в экспе-
риментах на Большом адронном коллайдере, результаты которых должны указать путь к построе-
нию современной картины мира. Согласно модели хаотической инфляции, отдельные части нашей 
и других Вселенных могут быть связаны пространственно-временными туннелями, существовав-
шими в исходном скалярном поле и сохранившимися после инфляции [6, с. 678-679]. Мы допуска-
ем возможность существования гантельных моделей Вселенных, в которых происходит перетека-
ние из положительного мира в отрицательный. 

Главным достижением теории хаотических динамических систем является доказательство 
того, что даже очень простые системы (система Лоренца) могут проявлять случайные свойства. 
Это поменяло представление о случайности, которая, как предполагалось, может возникать только 
в системах с большим числом степеней свободы. 

В некоторых вариантах моделей теории Великого объединения возможны фазовые перехо-
ды 1-го рода, когда Вселенная переходит в энергетически более выгодные состояния с сильной 
задержкой во времени. При такой задержке Вселенная может находиться в метастабильном со-
стоянии, когда вакуум имеет ненулевую плотность энергии и эта величина определяет характер 
расширения мира. Затем, происходит фазовый переход в вакуумное состояние с нулевой энерги-
ей, а освобождённая энергия переходит в энергию рождённых при фазовом переходе элементар-
ных частиц. В таком сценарии эволюции Вселенной в принципе могут быть решены известная кос-
мологическая проблема близости средней плотности вещества во Вселенной к критической, про-
блемы горизонта Вселенной, изотропии и однородности Вселенной. 

Подводя итог, мы приходим к следующим выводам. Обосновано понимание коэволюции микро- 
и мегамира с позиций синергетики, при этом фазовый переход рассматривается на двух уровнях: фун-
дамента и скачка, где роль фундамента играет микромир, а аттрактора – мегамир. В диссипативной 
системе микро- и мегамир в процессе коэволюционного становления целого – микромир является он-
тологизированным бытием эквивалентным другому бытию – мегамиру. В отличие от линейной коэво-
люции У. Матураны, происходящей в данный, конкретный момент времени, эволюция микромира и 
эволюция мегамира в реальности были разнесены во времени, следовательно, коэволюция микро- и 
мегамира может растянуться во времени и происходить нелинейным образом по спирали из-за разных 
периодов развития фундамента (микромир) и аттрактора (мегамир), при этом микромир и мегамир в 
связке фундамент-аттрактор могут поменяться местами.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

 
1. Бранский В.П. Теоретические основания социальной синергетики // Вопросы философии. 2000. № 4.  
2. Арлычев А.Н. Эволюция Вселенной: формальная и субстратная модели // Вопросы философии. 2007. № 9.  
3. Астрономия и современная картина мира / отв. ред. В.В. Казютинский. М., 1996. 
4. Новое в синергетике. Загадки мира неравновесных структур / отв. ред. И.М. Макаров. М., 1996.  
5. Маршаков А.В. Теория струн или теория поля? // Успехи физических наук. 2002. № 9. Т. 172. 
6. Фортов В.Е. Экстремальные состояния вещества на Земле и в космосе // Успехи физических наук. 2009. № 6. 

Т. 179. 
 

  



ISSN 2075-9908 Историческая и социально-образовательная мысль. 2012. № 2 (12)  

 

 
 

219 
 

УДК 101.1:316.46 
 
Иванкина Любовь Ивановна 
 
доктор философских наук, профессор, профессор  
кафедры менеджмента Национального исследователь-
ского Томского политехнического университета 
тел.: (903) 953-71-82 
  
ДЕФИНИЦИИ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  
СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
В ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ 
 

 
 

Ivankina Lyubov Ivanovna 
 

Doctor of Philosophy, Professor, Professor of  
the Department of Management of National Research 

Tomsk Polytechnic University 
tel.: (903) 953-71-82 

 
DEFINITION OF PRACTICE AND THEORY OF  

SOCIAL MANAGEMENT IN THE POST-NON 
CLASSICAL PARADIGM 

 
Проведен анализ особенностей социального управления 
в условиях современного общества. Обосновано, что 
управление путем введения причинно-следственных 
связей онтологически связывает различные реальности 
и призвано разрешать онтологическое противоречие, 
состоящее в том, что, с одной стороны, человек предна-
значен к деятельности, изменению в ее процессе мира, а 
с другой – само бытие ограничивает процесс изменений 
определенными рамками.  
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социальность, социальная реальность, онтологическая 
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The peculiar features of social management under mod-
ern society conditions have been analysed. It has been 
proved that management through the introduction of 
causes and effects connects ontologically different reali-
ties and is destined to settle the argument which means, 
on the one hand, that a man is intended to activity, 
changing it in the world process, and on the other hand, 
the event itself limits the process of change by the defi-
nite frames. 
 
Key words: management, social management, sociality, 
social reality, ontological communicativeness. 
 

 
С конца ХХ в. наглядно проявила себя новая тенденция в развитии практики управления: воз-

растание потребности в философском осмыслении процессов взаимодействия человека и общества. 
Данная потребность обусловлена трансформациями, произошедшими и постоянно происходящими в 
последнее время в социальной реальности, актуализировавшими вопрос об адекватности методоло-
гии социального управления практике его реализации. И хотя каждая эпоха изменяла субъекты и объ-
екты управления, методы и масштабы организации самого процесса, средства контроля и регулирова-
ния, только XX в. характеризуется качественно иным характером таких изменений. 

Следствием нового социального и культурного состояния стали нестабильность и постоян-
ное движение, когда прочная основа и устойчивый фундамент, на которых базировалась социаль-
ность, утратили свое значение, поскольку социальное развитие стало определяться не столько 
предметно-материальным, сколько виртуально-знаковым фактором, не фиксирующимся на един-
стве социальности, на ее однозначности и однолинейности. Утрачивая базовость субстанциональ-
ного основания, общество, не подчиняясь строгой логической выверенности, нуждается в новой 
форме организации и управления. 

Современный мир, характеризующийся в категориях «плюрализм», «гетерогенность», «поли-
культурность», «мультипликация», «сингулярность», «неустойчивость», «мерцание», «маргиналь-
ность» и других подобных им, обозначил проблему управляемости: возможно ли социальное управле-
ние в распаде социальности («конец социального»), и на основе чего это может быть осуществлено? 
Что и в каком направлении меняется в социальном управлении? Как происходящие коммуникативные 
изменения в социальной реальности влияют на онтологию управления? Для ответа на данные вопро-
сы необходимо определить философские основания и выявить особенности теории и практики соци-
ального управления в новых условиях. 

Проявления общественной жизни, в том числе и природных процессов, вовлеченных в сферу 
социума, включено в сферу управления, поэтому соотношение стихийного и сознательного управле-
ния необходимо исследовать как с позиции возрастания сознательного управления, так и с позиции, 
учитывающей эволюцию объекта управления, вовлечение в сферу сознательного управления все но-
вых уровней общественного развития. И одним из ключевых изменений является то, что «люди более 
не желают быть придатком механизма, будь он управленческим или производственным» [1, с. 78]. 

Современная концептуализация общества исходит из необходимости отражения основных тен-
денций, обнаруживших себя в развитии социальности в новом столетии. Возникают закономерные во-
просы: как соотносятся между собой традиционная и инновационная парадигмы социального управле-
ния, как формируется контекст современной онтологии социальности, в том числе социального управ-
ления, способной «схватывать» происходящие перемены и формировать адекватную концептуализа-
цию общественного развития? 

В процессе эволюционирования социальных систем эволюционировали и системы управле-
ния – механизмы, дающие возможность принимать скоординированные и эффективные решения. 
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По мере возникновения каждая новая система объявлялась разрешением проблем, лучшим, чем 
предыдущие, с точки зрения трех характеристик: степени привычности, темпа изменений и пред-
сказуемости будущего. На предыдущих этапах развития не было острой потребности в предвиде-
нии нового, чтобы подготовить продуманные решения, так как перемены проходили медленно. Но 
с развитием современной научно-технической революции и глобализацией социальных процессов 
становится сложно связывать перемены с прежними тенденциями, поскольку они случаются быст-
рее и являются менее предсказуемыми. С конца XX в. многие тенденции, оставаясь скрытыми от 
наблюдателя, обнаруживают себя внезапным проявлением как стратегическая неожиданность. 
Это означает, что проблемы возникают внезапно и вопреки ожиданиям, ставят новые задачи, не 
соответствующие прошлому опыту субъекта управления. 

Сегодня на смену концептуализации общества, базировавшейся на идее доминантной роли ма-
териального производства, характеристиках способа его развития как единства производительных сил 
и производственных отношений, приходят коммуникативная и информационная концептуализации 
общества. Онтология социальности, не оставляющая места некой предметности и материальности, 
результативности, не связанная с вещественностью, но фиксирующая следы и знаки движения и раз-
вития, исследуется такими философами, как Ж. Деррида, П. Бурдье, Ж. Бодрийяр, которые определя-
ют социальность как знаковую, симулякривную реальность следа.  

Поскольку социальное управление происходит в определенных историко-культурных усло-
виях, оно имеет выраженный контекстный характер. Контекст современности образован большим 
числом переменных, влияющих на особенности социального управления, среди которых децен-
трация коммуникационных связей, социальной структуры, экономики, образования и других соци-
альных сфер жизни современного человека.  

В исследовании общества в постнеклассической парадигме преодолевается разрыв объекта 
и субъекта, как и противопоставление базиса и надстройки. И. Пригожиным было обосновано, что 
изучение общества как сложной системы допускает применение синергетической метафоры. Два 
важнейших измерения действительности – бытие и становление – рассматриваются как два взаи-
мосвязанных аспекта реальности при решающей роли времени (становления). Социально-
историческое событие имеет микроструктуру, где и происходят флуктуации, вызванные индивиду-
альными действиями людей. Поэтому, как справедливо констатировал И. Пригожин, мир является 
конструкцией, в построении которой мы все можем принимать участие.  

В данных условиях социальное управление имеет дело с постоянно движущейся социально-
стью, содержащей в себе внутренние силы самоорганизации – производительную силу коммуникаций. 
Управление в этой социальности в качестве собственного объекта имеет процесс развития, где нали-
чествует область способов, норм, образцов деятельности. В этом смысле, управление оказывается 
без предметной основы, предметность управляющего действия исчезает. Оно направляется в безос-
новность отношений, мгновений, то есть в безосновность самой процессуальности, в пространство 
коммуникаций, их непрекращающегося возникновения и исчезновения. 

Если в прошлом социальное управление было направлено на то, чтобы поддерживать и 
воспроизводить те состояния общества, которые уже сложились и существовали, то в современ-
ном управлении новизна состоит в том, что поворот в управленческой деятельности меняет ее ха-
рактер в сторону отказа от жестко заданной цели, признания возможности ее корректировки, как и 
корректировки управленческих концепций, задач, стратегий, приобретения ею черт гибкости, си-
туативности, контекстуальности. Последствия нелинейной социокультурной динамики обретают 
характер ризомы (от понятия «скрытый стебель», обладающий способностью развиваться в лю-
бом направлении и принимать произвольную, «некорневую» конструкцию), проявляющейся во 
внеструктурном и нелинейном способе организации целостности. 

Управление движением означает управление коммуникациями, то есть вслед за самой со-
циальностью, которая приобрела коммуникативную онтологию, когда социальное управление тоже 
становится коммуникативным. Управлять коммуникациями, постоянно и непредсказуемо меняю-
щимися мгновениями социальных состояний, когда «провисает» настоящее и остается только то, 
что есть «между» – между тем, что только что было и что уже переходит в будущее, – управлять 
такой реальностью означает управлять движением. Таким образом, в качестве объекта управле-
ния можно зафиксировать движение.  

В прерогативу объекта управления попадают качественные характеристики общества, объ-
ясняющие его культурное состояние, ими становятся такие ценности, как автономия, самобыт-
ность, самоопределение, самоуправление, самоорганизация. На современном этапе социальное 
управление направлено на проектирование возможных изменений объекта, альтернатив и вариан-
тов развития, вероятностных решений, изменений в самих субъектах проектирования, в окружаю-
щем их социуме, а не в объекте самом по себе.  
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В отличие от бюрократически центрированной формы коммуникативно-организованное управ-
ление насильно не преодолевает конкретный социальный контекст, ситуацию, условия, в которых оно 
осуществляется, а учитывает их, на основе чего может ситуативно меняться, корректировать цели. 
Корректировка коммуникативных отношений предсказуема условно, когда конечный результат не за-
дан однозначно. Поэтому ситуативное целеполагание не является одноразовым целеполаганием, а 
также увеличивает круг людей, оказывающихся связанными с этой деятельностью. К управлению при-
влекаются те, кто не имеет отношения к бюрократическому аппарату, но проявляющих инициативу и 
принимающих на себя ответственность в процессе корректировки целей и принимаемых решений.  

Выражая неудовлетворенность классическими теориями управления, которые в современ-
ных условиях перестали соответствовать новым социокультурным реальностям, Ж. Бодрийяр, Г. 
Дебор, Ж.Ф. Лиотар, М. Фуко, Й. Хейзинга и ряд других зарубежных философов предложили игро-
вое видение социальной реальности и игру как способ социальных практик. Для управления дан-
ный подход имеет методологическое значение, предлагая применить философски понимаемую 
игру в качестве принципа управления. 

Традиционные представления об игре характерны для закрытых социальных систем, в кото-
рых поведение людей жестко управлялось институциональными структурами. В современном об-
ществе как открытом и плюралистичном, имеющем тенденцию к нелинейному развитию, проявля-
ется играизация как «объективно востребованное явление, которое возникает под влиянием нели-
нейной динамики современных обществ и становления самоорганизованного, автономного социу-
ма с внутрисистемной неопределенностью», «развивая способность современного социума к са-
морефлексии и самотворению» [2, с. 700–701]. Посредством саморефлексии успешные игровые и 
эвристические практики социально конструируются, а затем включаются в хозяйственно-
экономические, политические, культурные структуры. 

Согласованные основания социальных норм и оценок в периоды нестабильности ослаблены, 
трансформированы, и внимание индивидов перемещается от норм и правил к намерениям других лю-
дей. Вследствие усиления регулирующей роли ожиданий в поведенческих моделях число возможных 
равновесий увеличивается. В отсутствие объективных критериев оценки окружающего мира индивид в 
силу необходимости должен включать в свое суждение о ситуации намерения других, что позволяет в 
определенной степени упорядочивать ризомные последствия нелинейной социокультурной динамики, 
приводя к созданию новых алгоритмов поведения как определенного порядка, а также нового уровня 
организации. По существу, через создание ризоморфных сред играизация упорядочивает разнона-
правленные действия социальных акторов, реализуя их потенциал к самоорганизации по алгоритму, 
определенному И. Пригожиным и И. Стенгерс как «хаос – порядок – хаос» [3, с. 63].  

Как можно заметить, неклассический взгляд зафиксировал в социальном управлении многосто-
ронность объекта, его плюральную интерпретацию, подвижность и неустойчивость. 

Растущая нестабильность социальных процессов обусловила появление новых типов систем 
управления, и, прежде всего, управленческой системы, связанной с определением позиций (долго-
срочное и стратегическое планирование, управление посредством выбора стратегических позиций), 
направляющих поведение системы в ее окружении; и управленческой системы, связанной со своевре-
менной реакцией (управление по сильным сигналам, по слабым сигналам, в условиях неожиданности), 
дающей ответ на быстрые и неожиданные изменения в окружении. Очевидно, что в модернизирую-
щейся реальности управленческая деятельность больше соответствует смысловой категории «воз-
действие», ибо в этом понятии сосредоточены одновременно результат действия, его сила, влияние. 

Процессы социального управления ориентированы на информационный обмен между 
управляющей и управляемой системами, для которого используются каналы прямой и обратной 
связи, сам же управленческий процесс цикличен и замкнут. Как справедливо отмечает В.Г. Афа-
насьев, по своему статусу информация представляет собой сведения, сообщения, устраняющие 
существующую до их получения неопределенность в сложившейся проблемной управленческой 
ситуации, отображая изменения состояний данной системы, на основании чего можно утверждать, 
что движение информации определяет движение системы, общую организованность и эффектив-
ность ее функционирования, сама же информация выступает как импульс упорядочения системы, 
подчиненный в управленческом процессе его стадиям, например, подготовке и принятию управ-
ленческого решения, его исполнению и контролю [4, с. 115]. 

Для осуществления радикального поворота требуется качественный скачок – новый фазовый 
переход, мотивом для которого может быть лишь опережающее видение ограниченности сложившей-
ся системы. Управление будущим, как вектор инновационного социального управления, предполагает 
формирование стратегического субъекта, способного взять ответственность за то будущее, которое он 
создает. Понимая свою брошенность в поток времени и принимая ответственность за открытое буду-
щее, управленческая система обретает подлинность своего существования. Такое осознание М. Хай-
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деггер назвал «зовом совести». В контексте управленческой проблематики это означает необходи-
мость выхода субъекта социального управления на новый уровень рефлексии и существенное расши-
рение пространства возможных путей развития через проецирование перспективных целей в будущее 
и принятие решений из будущего.  

И.Г. Фихте [5], рассуждая относительно некоего объективно происходящего процесса, отмечал, 
что он имеет свою внутреннюю энергию и развертывается определенным образом, то есть можно вы-
явить некие фазы, этапы развертывания этого процесса, которые происходят как бы объективно. У 
этого процесса есть свое внутреннее время, своя внутренняя логика, то есть своя поступательность. И 
далее И.Г. Фихте задает вопрос: следует ли из этого, что если мы ничего не будем делать, то оно бу-
дет идти само собой? Означает ли это, что этот процесс объективен? И.Г. Фихте отвечает: нет, это не 
так, и все сложнее, поскольку процесс двигается вперед волей и энергией самоопределяющихся лю-
дей. Это значит, что требуется интуитивное или разумное схватывание мира происходящего конкрет-
ным актором, действия, продвигающие и соучаствующие в развертывании этого процесса, отвечаю-
щие на вызовы, принимая их как свои, как вызовы для него, а не вообще какие-то вызовы.  

Схватывание процесса есть, прежде всего, его видение, или модель, представление о том, как 
идет процесс, вырабатываемая самими людьми, и репрезентированое в поле интеллектуальной куль-
туры конкретного времени. На это указывал Г.В.Ф. Гегель, отмечавший, что объективная реальность, 
конечно же, есть, но она дана нам через восприятие ощущения, а, следовательно, субъективно. Про-
исходящий социальный процесс есть, и в этом смысле, как бы независим от воли и мышления людей, 
но, с другой стороны, любое представление этого процесса есть полагание, осуществляющееся в 
мышлении и деятельности. В этом смысле – это всегда гипотеза о том, как устроен данный процесс на 
самом деле, которая претендует на описание того, что есть, являясь одновременно еще и проектом, 
как определяет данную сущность П.Г. Щедровицкий [6].  

П.Г. Щедровицкий характеризует проект как некий образ будущего, указание на то, что мы хотим 
и что должно быть. У проекта есть интеллектуальный смысл с далеко идущими антропологическими 
последствиями, поскольку то, что мы вынуждены предполагать в рамках проекта, чего еще нет, более 
реально, чем-то, что есть. Возникает своеобразное двойное полагание, когда признается существова-
ние этого процесса и принимаются его вызовы как требование к своему собственному самоопределе-
нию, и в то же время он полагается, как проект, и не может разворачиваться вне и помимо воли, инер-
ции людей, вне самоопределения. Как констатирует П.Г. Щедровицкий, в одном шаге мы полагаем 
внешнее, полагаем процесс, объективность, вызовы, эпоху, а в другом – мы полагаем самих себя, но 
не вообще и в принципе, а таких самих себя, которые либо отвечают, либо могут ответить на эти вызо-
вы, либо соразмерны, либо не соразмерны этому процессу, либо обладают, либо не обладают соот-
ветствующими характеристиками для того, чтобы соучаствовать в этом процессе [7]. 

Если мы поймем, какова структура такого мира, в котором возможно управление, то мы многое 
поймем и про самоуправление. Ключевой категорией, которая задает устройство мира, является кате-
гория порядка и упорядоченности. Гипотеза о существовании порядка и особой упорядоченности есть 
предпосылка любого управления. Понятие есть единица упаковки смысла, и слово «управление» на-
мекает на существование правил. Исходя из этого, управление невозможно и бессмысленно там, где 
не существует порядка, то есть действий, организованных по правилам.  

Н. Винер, решая ряд задач, которые были связаны с созданием автоматизированной системы 
наведения зенитного орудия, предложил схему, которая в дальнейшем легла в основу кибернетики и 
считается одной из первых попыток ответить на вопрос: что такое управление? Эта схема связана с 
понятием прямой и обратной связи, согласно которой управление представляет отношения следующе-
го порядка: когда есть управляющая система, есть управляемая, а между ними устанавливается соот-
ветственно прямая связь, то есть связь действия, и обратная связь, то есть связь отслеживания ре-
зультата. Но из данной схемы не следует ответ на вопрос: откуда взялась цель? В поиске ответа, от-
куда в управленческой деятельности появляется цель, необходимо выйти за границы данной схемы. 
Цели являются предвосхищенным, идеальным представлением образа ожидаемого (продукта, со-
стояния, действия и прочего), который хочет получить деятель, и их реализация предполагает наличие 
внутреннего плана деятельности. 

Параметрами любого типа реальности, в том числе социальной, представленными в известной 
триадологической схеме, восходящей к Аристотелю, являются «dynamis – energeia – entelecheia», в 
которой «dynamis» означает бытие в возможности, потенция; «energeia» – деятельность, действие; 
«entelecheia» – осуществленность, актуализированность, действительность. В данной схеме, исходя из 
контекста модели волевого акта и модели управленческого цикла, отсутствует понятие сущности, или 
энтелехии, понимаемой как сущность, находящаяся в состоянии осуществленности. Согласно антич-
ной традиции, сущность есть сущее, характеризующееся самодовлеющим бытием, бытием самим по 
себе (per se), в самом себе (in se), в отличие от бытия случайного, привходящего, акцидентального (от 
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лат. «accidentia» – «случай»). К категории привходящего бытия и относится социальное управление. И. 
Пригожин и И. Стенгерс, рассматривая управление, связали его с противодействием естественному 
порядку, обеспечиваемому посредством механизма контроля [8, с. 276]. 

Природа управленческой деятельности рефлексивна, в ней присутствуют участники со сво-
им видением, рассматриваемые как средства в достижении неких целей, сформулированных в 
объемлющей системе – системе управления. В субъекте социального управления наблюдается 
расщепление позиций: с одной стороны – это субъект принятия решения и источник целеобразо-
вания, с другой стороны – воплотитель этих целей. При отсутствии второй позиции решения не 
правдивы, не реалистичны, а при отсутствии первой не будет направления системы. Очевидно, 
что социальное управление управляет самодвижением, которое может менять траекторию. Это 
изменение траектории движения как результат воздействия на естественные процессы и задает 
категориальный статус понятия управления, не его содержания, а схемы, и всегда можно задать 
вопрос о том, какие искусственные средства и способы действия по отношению к каким естествен-
ным процессам применимы и насколько они эффективны.  

Управляемость системы зависит от объективных причин – устойчивости и обратимости, послед-
ние же детерминированы характером возмущений. Чтобы поддерживать свою целостность, периоди-
чески преодолевать тенденцию к стохастическому распаду, сложная система должна существовать в 
колебательном режиме, позволяющем замедлять процессы и устанавливать общий темп развития 
внутри сложной структуры. Динамика развития сложных социальных организаций и структур связана с 
периодическим чередованием режимов убыстрения процессов и их замедления, режимов структура-
лизации и преодоления различий, частичного распада структур, с периодическим смещением фокуса 
влияния от центра к периферии и обратно.  

Важным параметром выступает граница управляемости, определяемая возможностью по-
знания как конструирование некоего рационального плана осуществляемых действий. Ф. Хайек по 
этому поводу пишет, что «если мы хотим улучшения социального порядка, то следует научиться 
следовать логике сложных образований, а не грубо хозяйничать. Не сгибать свою модель к нужной 
форме, а, наподобие садовника, культивировать явления, как растения, для улучшения условий 
роста» [9, с. 45]. Отсюда понятна закономерность, гласящая о том, что социальным системам не-
возможно навязывать чуждые им цели и направления движения. «Реформаторскую деятельность, 
– утверждают Е. Князева и С. Курдюмов, – потому следует понимать не как произвольное сочета-
ние и перераспределение элементов инертного социального материала по какому-то измышлен-
ному проекту, а как инициирующее возбуждение среды субъектом и последующее самовыстраи-
вание и самодостраивание структуры (в соответствии с внутренним потенциалом среды) в на-
правлении к одному из аттракторов – базисных макросоциальных состояний» [10, с. 44].  

Рассмотрев социальное управление в контексте модернизирующейся реальности, можно утвер-
ждать, что социальное управление, по-прежнему, реализует свое предназначение в инвариантной 
природе управленческой системы, стремящейся к устойчивой равновесности и непрерывности, ориен-
тируясь на согласование и упорядочивание взаимодействий. Налаживание и поддержание прямых и 
обратных связей делает систему управления целостной, эффективно функционирующей и сохраняю-
щей свою структуру и свойства. При этом сама интеграция элементов системы осуществляется благо-
даря системообразующим действиям управления, производимым управляющим субъектом, который 
регулирует иерархические взаимосвязи между элементами, притягивающие их друг к другу, и обеспе-
чивает, тем самым, единство и устойчивость системы. 
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В статье аргументируется следующая мысль: корень 
большинства социальных проблем находится в человеке. 
Обладая не только рефлексами, подобно представителям 
животного мира, но и способностью к рефлексии, именно 
человек оказывается в состоянии преодолеть неизбежное 
различие между «Я» и «Другой», обретая подлинную цело-
стность в «Мы».  
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The article considers the following idea: the root of the 
majority of social problems is inside the human being. 
Possessing not only reflexes like representatives of the 
animal world, but also the ability to reflection, the man is 
capable of overcoming the inevitable difference between 
“I” and “The other one” getting a genuine integrity in 
“We”. 
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Особое внимание к субъекту в контексте современного социума обусловлено следующим: 

именно человек выступает носителем национального менталитета, который, в свою очередь, оказыва-
ет непосредственное влияние равно как на экономическое, так и политическое развитие России. Более 
того, в современной реальности не кто иной, как человек, оказывается носителем культуры, которая 
позиционируется как логически взаимосвязанная система ценностей, установок и институтов, оказы-
вающих воздействие на все аспекты личного и коллективного поведения. Неслучайно поэтому, изучая 
американскую ментальность, французский социолог А. де Токвиль определил её понятием «нравы». 
Имеется в виду ситуация, согласно которой «благодаря своим нравам народ может извлечь пользу 
даже из самых неблагоприятных климатических условий и самых скверных законов. Более того, если 
нравы населения этому сопротивляются, никакую конституцию не обеспечить» [1, с. 270]. 

Специально оговорим, что представленная точка зрения не является безоговорочно новой. Еще 
Гегель в работе «Философия права» постулировал тезис о том, что «в действительном мире значи-
мость имеет только то, что заключено в понятии народа. Нелепостью было бы навязывать народу уч-
реждения, к которым он еще не пришел в своем собственном развитии» [2, с. 383]. Другими словами, 
подчас даже самые перспективные, осторожно и осмотрительно сформулированные властью проекты 
не находят отклика у населения в силу незрелости большинства.  

В данном контексте становится очевидным, что проблема социализации субъекта требует для 
своего решения такого целостного подхода, в рамках которого возможно согласование противоречий, 
возникающих на пересечении формальной логики с логикой неформальной, гносеологической истины 
и экзистенциальной правды, науки и искусства, в том числе перенос понятия системы из научно-
теоретической плоскости в плоскость онтологии. Речь в данном случае идет об обосновании единства 
мира науки и жизненного мира человека как непременном условии перехода от субъективного процес-
са познания к объективному смысловому содержанию. При этом, по справедливому замечанию Л.А. 
Микешиной, необходимо учитывать как, каким образом, выходя в мир всеобщего и необходимого пу-
тем абстракций, сохранить мир живой становящейся человечности [3]. 

Важно заметить, что в отечественной философской традиции разработкой комплексного подхо-
да, в рамках которого обозначенные задачи частично решались, занимались Г. Шпет («Искусство как 
знание», «Психология социального бытия»), А. Лосев («Диалектика художественной формы», «Музыка 
как предмет логики»), Я. Голосовкер («Имагинативная эстетика»). Однако наиболее глубоко целостный 
подход получил свое воплощение в диалогической концепции гуманитарного знания М. Бахтина.  

Несмотря на невероятную популярность идей этого мыслителя, как в России, так и на Западе, 
современные ученые констатируют процесс монологизации российской культуры. Суть последнего, 
согласно А.С. Ахиезеру, заключается в том, что российское общество избегает диалога как с государ-
ством, так и с институтами самого гражданского общества. Специально оговорим, что в унисон с кон-
цепцией М.М. Бахтина, А.С. Ахиезер понимает под диалогом не столько вербальное общение как тако-
вое, сколько специфический тип культуры, которая отмечена склонностью социальных субъектов к не-
прерывной коммуникации. Другими словами, в диалоговой культуре значимой оказывается двусторон-
няя связь между субъектами, позволяющая общению быть взаимоадаптивным и гибким. 
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Знаменательно, что подобная ситуация, в рамках которой монологизация культуры становится 
приметой нашего настоящего, имеет, по свидетельству А.С. Ахиезера, весьма древние корни. Как пи-
шет ученый, «формирование власти варягов не продолжило ранее шедший процесс усложнения дого-
сударственного управления. Правители ставили своей целью, прежде всего, монологическое укрепле-
ние административной власти князей, соответствующего аппарата. Это давление “сверху” очевидно 
близко соответствовало уровню развития рядового человека “снизу”, не ощущавшего потребность 
брать на себя ответственность за целое. Сложившиеся до государства формы управления замыкались 
на себя, на свой ограниченный локальный мир, противостояли развитию квалифицированной ответст-
венности низших уровней за высшие, противостояли диалогу между ними. Формирование новой госу-
дарственности ложилось на почву мощного традиционализма, идущего из догосударственных струк-
тур» [4, с. 27]. Таким образом, мысль о том, что «налаживание диалоговых связей представляется на 
сегодняшний день едва ли не приоритетной социокультурной метазадачей…» [5, с. 135], являет собой, 
по сути, такое «новое », которое является хорошо забытым старым.  

Более того, утверждение, согласно которому вопрос: «Является ли человек обществом?» звучит 
ли едва ли не глупо, поскольку «утвердительный ответ на него был бы абсурдом, развивать который 
не имеет никакого смысла» [5, с. 35], именно в диалогической концепции М.М. Бахтина представляется 
весьма спорным. Дело в том, что, по мысли философа, субъект предстает перед нами «расщеплен-
ным» на две составляющие. Если обратиться к аналогии с художественным произведением, то речь 
будет идти, с одной стороны, о том, кто осуществляет рефлексию над познанием, т. е. об «авторе». С 
другой стороны, о том, кто осуществляет самопознание, выступая в качестве его «героя». Соответст-
венно, в контексте идей Бахтина мы можем говорить о неактуальной для «мира теоретизма» внутрен-
ней структуре единого в двух лицах субъекта. Последняя обнаруживает себя только в том случае, если 
собственно когнитивное отношение дополняется ценностным – этическим и эстетическим. При этом 
одновременно выявляется и особая структура эпистемологического акта, где предполагается времен-
ная, пространственная и смысловая вненаходимость, а традиционное бинарное отношение «субъект-
объект» становится, как минимум, тернарным: субъект относится к объекту через систему ценностных 
или коммуникативных отношений и сам предстает в двуединости «Я и Другой», и уж если и противо-
стоит объекту, то только в таком качестве.  

По сути, столь распространенное заблуждение, согласно которому поиск ответа на вопрос «Яв-
ляется ли человек обществом»? заведомо обречен, созвучно позиции Э. Жильсона с той лишь оговор-
кой, что французский философ демонстрирует свою позицию на примере музыкального и изобрази-
тельного видов искусства [6]. В частности, по мнению Э. Жильсона, в отличие от живописи, опыт об-
щения с которой является подлинно личностным актом, музыкальное производство и музыкальный 
эстетический опыт суть мероприятия с выраженными чертами социальности и коллективности.  

Несмотря на кажущуюся правоту зарубежного мыслителя, при более глубоком взгляде на 
вещи, становится очевидным, что в действительности философ ставит в один ряд с музыкальным 
искусством такие зрелищные, адресованные массам виды творчества, как цирк или спорт. Однако 
о недопустимости подобного шага говорят, по мысли П.С. Волковой, следующие факты. Во-
первых, феномен социальности, являющий собой непременную связь с другими, никоим образом 
не равнозначен непосредственному контакту. Известны многочисленные примеры, когда, остава-
ясь в физической изоляции, человек, тем не менее, был связан с идеями, ценностями или хотя бы 
с социальными привычками, которые давали ему чувство «принадлежности» к большинству. 
Здесь, пожалуй, мы имеем все основания говорить о «внутренней социальности», отмеченной бы-
тийной, а не когнитивной характеристикой [7].  

Во-вторых, то обстоятельство, согласно которому зрелищность предполагает ситуацию взаимо-
действия между воспринимающими его людьми, что, по сути, является актуальным и для концерта, 
когда одобрение публики выражается в дружных аплодисментах, не позволяет, тем не менее, прово-
дить знак равенства между одним и другим. Несмотря на то, что в действительности невозможно себе 
представить одиноких, разобщенных людей на трибуне стадиона или в амфитеатре цирка: зрелища 
просто не будет, оно не состоится, принципиальным по отношению к цирковому представлению и кон-
церту становится, по мысли П.С. Волковой, следующее. Если цирковое представление изначально 
обращено непосредственно ко всем и лишь опосредованно – к каждому, то концерт, напротив, внут-
ренне обращен к каждому отдельному слушателю и лишь как следствие этого – ко всем вместе [8]. 

Другими словами, область взаимодействия людей в рамках циркового представления являет 
собой такое большинство, в рамках которого отстаиваемая Бахтиным двуединость нивелируется то-
тальным «Мы». Напротив, ситуация, связанная с прослушиванием музыкального произведения отве-
чает опыту, в рамках которого «Я единственный из себя исхожу, а всех других нахожу – в этом глубо-
кая онтологически-событийная равнозначность» [9, с. 66].  

Еще один пример. По мысли В.Г. Федотовой, «аномийное состояние современной России вы-
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звано именно апатическим настроением основного актора общественных отношений – индивида» [10, 
с. 13]. В данном контексте уместно вспомнить, что в рамках антропологической традиции, как ее пони-
мает М.М. Бахтин, познание являет собой поступок ответственно мыслящего участного сознания, для 
которого актуальны ценностные (этические и эстетические) отношения цельного человека, вследствие 
чего поступок выступает в своей архитектонической целостности – единстве познавательного, этиче-
ского и эстетического. Заметим, что, согласно М.М. Бахтину, в противоположность эстетическому как 
данному, этическое определяет человека с точки зрения заданного.  

Соответственно, полностью признавая правоту отечественного ученого, необходимо отда-
вать себе отчет в том, что здесь речь идет о таком индивиде, который не обладает потребностью 
мыслить и, как следствие, способностью понимать, ибо понимание как исходный феномен мышле-
ния базируется на умении задавать вопросы самому себе и так же самостоятельно находить на 
поставленные вопросы ответы [11]. Причем, в данном контексте важно отдавать себе отчет в том, 
что принципиальная разница между познанием Бахтина, ориентированным на диалог, на понима-
ние и познанием как неотъемлемым атрибутом гносеологии заключается в том, что понимать – 
значит изменяться, в то время как познавать – это изменять. 

Специально заметим, что вбирающая в себя многие социальные проблемы диалогическая 
концепция не ограничивается творчеством М.М. Бахтина. По сути, актуализируемые отечествен-
ным мыслителем вопросы обнаруживают себя и в диалогах Сократа. Более того, деятельность 
античного философа была во многом инициирована духовным разложением масс, основанным на 
разрушении общего сознания, с которым прежде все чувствовали себя связанными. Причем, ана-
логично философии поступка Бахтина сократовская философия не столько способствует созда-
нию новой истины, сколько ее «выявлению в момент дремотного (или, что то же – апатического. – 
И. Л.) состояния в каждом из нас и без нашего ведома» [12, с. 131]. Неслучайно сам Сократ был 
убежден в том, что если все «люди в серьезном обмене мыслями сумеют вскрыть самообман и 
поверхностные привычки своих ходячих представлений, то все они натолкнутся на одно общее 
зерно: на нравственный разум»[12, с. 133]. Вне всяких сомнений, последний выступает подобием 
события познавательного и этического, о значимости которого писал М. М. Бахтин [13].  

Интересно, что преодоление дремотного состояния сознания, исключающего апатию, ква-
лифицировалось Гете с позиции истины. «Если, – постулировал в своих диалогах с Эккерманом 
Гете, – имея представление, человек имеет его на пользу себе, если оно подлинно внедряется в 
целостный и единый смысл его внутреннего бытия, и энергия, развиваемая им в сфере этого бы-
тия, становится моментом его развития, тогда содержание этого личного и динамически значи-
тельного представления должно быть названо истинным» [14, с. 188]. При этом «подлинность вне-
дрения представления» опознается, по мысли философа, в преодолении индивидуалистических 
образов познания в их самодовольной отъединенности.  

Другими словами, в момент истины сознание вбирает в себя все относительные различия, 
возникающие среди познающих субъектов, и побеждает их через согласование противоречий, в 
первую очередь, своих собственных противоречий ума и сердца, рационального и эмоционально-
го, познавательного и этического, данного и созданного. «Если человек объединен в себе самом, – 
пишет по этому поводу Гете, – то он объединен и с другими» [14, с. 198]. Согласимся, в данном 
случае слова Гете звучат в унисон с цитируемыми ранее словами М.М. Бахтина. Как писал мысли-
тель, ««Я единственный из себя исхожу, а всех других нахожу – в этом глубокая онтологически-
событийная равнозначность» [9, с. 66]. 

Подытоживая все изложенное, мы имеем все основания утверждать, что корень большинства 
социальных проблем находится исключительно в человеке. Обладая не только рефлексами, подобно 
представителям животного мира, но и способностью к рефлексии, именно человеку, оказывается, по 
силам актуализация понимания как исходного феномена мышления. Вне всяких сомнений, понимаю-
щий субъект выступает, таким образом, в качестве подлинного носителя культуры мышления. Причем, 
мы убеждены, что подлинно культурной личностью оказывается ни кто иной, как обладающий  культу-
рой мышления субъект. В данном контексте обратим внимание на позицию испанского философа Х. 
Ортеги-и-Гассета, который весьма тонко передает глубину интересующего нас понятия. 

«Жизнь сама по себе и всегда – кораблекрушение, – пишет он. – Терпеть кораблекрушение не 
значит тонуть. Несчастный, чувствуя с какой неумолимой силой затягивает его бездна, яростно машет 
руками, стремясь удержаться на плаву. Эти стремительные взмахи рук, которыми человек отвечает на 
свое бедствие, и есть культура – плавательное движение. Только в таком смысле культура отвечает 
своему назначению – и человек спасается из своей бездны. Но десять веков непрерывного культурно-
го роста принесли среди немалых завоеваний один существенный недостаток: человек привык считать 
себя в безопасности, утратил чувство кораблекрушения, его культура отяготилась паразитическим, 
лимфатическим грузом. Вот почему должно происходить некое нарушение традиций, обновляющее в 
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человеке чувство шаткости его положения, субстанцию его жизни. Необходимо, чтобы все привычные 
средства спасения вышли из строя, и человек понял: ухватиться не за что. Лишь тогда руки снова при-
дут в движение, спасая его» [15, c. 436].  

Принимая во внимание тот факт, согласно которому настоящее время, по мнению ученых-
гуманитариев, – время беспрецедентной деградации всех форм политической, общественной, хозяй-
ственно-экономической и духовно-культурной жизни, очевидно, что сложившееся положение дел с не-
обходимостью требует обращения к человеку, который вопреки всему не утратил навык, обеспечи-
вающий его способность держаться на плаву. 
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В статье рассматриваются традиционные регулятивные 
системы. Выделяются их основные параметры: тоталь-
ность, регулятивность и цикличность повторения; отсут-
ствие фиксации; «не научность»; иррациональность; 
безымянность; стихийность. Раскрываются механизмы 
возникновения и функционирования. Обосновывается 
временная первичность данных систем и их актуаль-
ность сегодня.  
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Traditional regulatory systems are considered in the ar-
ticle. Their key parameters are allocated: totality, regular-
ity and recurrence of repetition; absence of fixing; «not 
scientific character»; irrationality; not authorship; spon-
taneity. Occurrence and functioning mechanisms have 
been introduced. Time primacy of the given systems and 
their present urgency is substantiated. 
 
 
Key words: regulator, norm, traditional regulator, culture, 
system. 
 

 
Традиционная регулятивная система является исторически первой формой нормативного регу-

лирования, закономерно возникшего внутри общества. По причинам того, что она начала свое функ-
ционирование задолго до возникновения государства, долгое время оставалась практически единст-
венной регулятивной системой детерминирующей поступки в социуме. Не смотря на возникновение 
других форм регуляции (законодательных и моральных) традиционные нормы функционируют до сих 
пор. Однако в литературе данная проблема рассмотрена, по нашему мнению, недостаточно. 

Идентичность культурного субстрата и большинства параметров традиционных норм позво-
ляют нам подробно исследовать данную регулятивную систему обособленно, а так же использо-
вать полученный результат применительно к большинству социальных групп с одной стороны, и 
обществу в целом с другой. 

Многообразные социальные группы имеют различные «традиционные» элементы, обусловлен-
ные культурными, социальными, территориальными и временными различиями, делающими регуля-
тивные нормы той или иной субгруппы уникальными. Поэтому каждая модель «традиционных» регуля-
торов имеет ряд общих параметров и характеристик.  

Рассмотрим одно из самых важных качеств, присущих традиционной системе регуляторов – 
ее тотальность, охватывающая всех членов социальной группы. Но образование любых более 
мелких субгруп происходит в модусе «традиционных» норм и их незначительной модификации. 
При фактическом отсутствии фиксации основных нормативных положений, циклическое и регу-
лярное повторение в использовании таких норм и их тотальность являются гарантом устойчивого 
существования любого коллектива, обеспечивая его стабильное существование и поддержку его 
нормального функционирования. Подобные характеристики традиционных регуляторов наиболее 
ярко раскрывается на примере австралийских туземных племен, как отмечает З. Фрейд в работе 
«Тотем и табу»: «Принадлежность к тотему лежит в основе всех социальных обязательств австра-
лийцев; с одной стороны она выходит за границы принадлежности к одному племени, и с другой 
стороны отодвигает на задний план кровное родство. Почти повсюду, где имеется тотем, сущест-
вует закон, что члены одного и того же тотема не должны вступать друг с другом в половые отно-
шения, следовательно, не могут также вступать между собой в брак. Это и составляет связанную с 
тотемом эксогамию. Этот строго соблюдаемый запрет весьма замечателен. Он не оправдывается 
ничем из того, что мы до сих пор узнали о понятии или о свойствах тотема. Невозможно поэтому 
понять, каким образом он попал в систему тотемизма»[1, с. 14]. Такое положение не только не до-
кументируется и не устанавливается на законодательном уровне, наказание за нарушение осуще-
ствляется внутри самого сообщества и рассматривается как само собой разумеющееся.  

Традиционные нормы, существующие и функционирующие в том или ином обществе, форми-
руют его мировоззренческий каркас. Нормы традиционной регуляции не подлежат обсуждению и кри-
тике, и как считает А.Ф. Лосев – лежат вне «научного» сознания и вне «научного» опыта: «Для мифи-
ческого сознания нет ровно никакого научного опыта. Его ни в чем нельзя убедить. На островах Нико-
бар бывает болезнь от ветров, против чего туземцы совершают обряд “танангла”. Каждый год бывает 
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эта болезнь, и каждый раз совершается этот обряд. Несмотря на всю его видимую бесполезность, ни-
что не может убедить этих туземцев не совершать его. Если бы тут действовало хотя бы минимальное 
“научное” сознание и “научный” опыт, они скоро бы поняли бесполезность этого обряда. Но ясно, что 
их мифология не имеет никакого “научного” значения и ни в какой мере не есть для них “наука”. Поэто-
му она “научно” неопровержима» [2, с. 49]. Исходя из этой особенности традиционных регулятивных 
систем, любая культура продуцирует ареал базовых нормативных установок, в модусе которых проис-
ходит восприятие и осмысление явлений. При развитии культуры происходит смена таких некритикуе-
мых установок, или же частичный отказ от них. 

Из «ненаучного» основания традиционной регуляции следует еще одна важнейшая характери-
стика, наиболее точно выражающая суть этой системы: ее иррациональность. Исходя из отсутствия 
рационального обоснования тех или иных культурных норм, архаичные обычаи зачастую доминирова-
ли над установленными нормами поведения, это положение наиболее ясно прослеживается на при-
мере праздника Иоанна Предтечи или Иоанна Купалы справлявшегося у восточных славян, изначаль-
но направленные на поклонение огню и воде, а также противостоянию нечистой силы. В народе 
праздник принимал форму игры в которой «Молодежи в этот день дозволялось нарушать установлен-
ные нормы поведения» [3, с. 38]. Традиция, сформированная еще до крещения Руси, была значитель-
но доминантнее моральных норм, привнесенных в культуру православием, допуская, к примеру, воль-
ности в отношении мужчины и женщины [3, с. 42]. 

Иррациональность поведения, обусловленного традиционной регуляцией, может иметь на-
столько запутанный глубокий сакральный смысл, что нивелирует попытку трактовки и интерпретации 
традиционных норм в рамках другой культуры. Бессмысленные и иногда опасные поступки людей мо-
гут составлять ядро культуры или быть одним из ее основных элементов, которые, тем не менее, могут 
оставаться недоступными для субъекта, не являющегося носителем данной культуры. Возвращаясь к 
примеру А.Ф. Лосева анализа культуры островов Никобар, мы видим следующую интерпретацию об-
ряда «танангла»: «Быть может, и самый северо-восточный муссон вовсе не рассматривается здесь как 
злое и вредящее начало. Можно представить себе, что туземцы переживают его как акт справедливого 
наказания или мудрого водительства со стороны божества и что они вовсе не хотят избегнуть этого 
наказания, а хотят принять его с достойным благоговением; и, быть может, обряд этот имеет как раз 
такое значение. Да и мало ли какое значение может иметь этот обряд, если стать на почву действи-
тельной мифологии?» [2, с. 49]. Истинный смысл любого обряда, для стороннего исследователя, будет 
продолжать оставаться загадкой и наделяться любым смыслом, вплоть до фантастического.  

Формирование любых традиционных регуляторов происходит стихийно. При отсутствии явно 
выраженного автора, нормы продуцируются постепенно, постоянно видоизменяясь в своих ретрансля-
циях. При наличии первоначального создателя, автором нормы, прошедшей значительное количество 
модуляций остается безликая социальная группа. Обратимся к примеру А.С. Макаренко: «Было пра-
вило, тоже традиция: нельзя сходить по лестнице, держась за перила. Я знаю, откуда это пошло. Лест-
ница хорошего дома, лестницу начали вытаптывать, там, где перила, там и вытаптывают, и постано-
вили ребята: чтобы сберечь лестницу, не нужно ходить возле перил. Но забыли об этом; пришли но-
венькие. “Почему нельзя держаться?” Им говорят: “Ты должен надеяться на свой позвоночный столб, а 
не на перила”. А вначале имели в виду не сбережение позвоночного столба, а сбережение лестницы» 
[4]. Нередко бывают случаи, когда источником ряда практически идентичных традиций, сформулиро-
ванных примерно в одно время, является ряд не связанных между собой авторов. При условии того, 
что такие традиции будут существовать в относительно замкнутом социальном пространстве, они мо-
гут сохранять свою автономность еще некоторое время. В дальнейшем при диффузии ряда культур-
ных элементов, относительно схожие нормы сливаются. Благодаря такой эклектике, деформации, 
подстраиваясь под реальные общественные нужды, получается обезличенная регулятивная норма, 
которая зачастую кардинально отличается от своего первоначального вида.  

Традиционные нормы регулирования описывают четко обозначенные устойчивые модели пове-
дения в тех или иных конкретных ситуациях. Человек, как элемент социальной группы, априори знаком 
с традиционной системой и поведением в ней. По этой причине, члены общества неспособны само-
стоятельно четко выделить и описать ряд конкретных поведенческий моделей. Эта особенность тра-
диционных регулятивных систем характерна как для малых культурных общностей, так и для культуры 
больших этнонациональных объединений. Наиболее ярким примером последнего является Европей-
ское западное средневековье, поведение в котором, по мнению нидерландского философа 
Й. Хейзинги, было практически полностью регламентировано такими традиционными регулятивными 
нормами. Он пишет: «Все устоявшееся, завоевавшее в жизни прочное место, все, что обрело опреде-
ленную форму, считается правильным: распространенные обычаи и нравы, так же как высокие пред-
меты, относящиеся к божественному замыслу мироустройства. Со всей ясностью это раскрывается, 
например, во взглядах на нормы придворного этикета у Оливье де ла Марша и Алиеноры де Пуатье, 
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описывавших придворные нравы. Почтенная старая дама воспринимает их как мудрые законы, вве-
денные при королевских дворах еще в глубокой древности по тщательно обдуманному решению, дабы 
они почитались и в будущем. Она говорит о них как о вековой мудрости…» [5, с. 389]. Так же, кроме 
дискрипсии обыденных поведенческих моделей, можно выделить и обратную функцию традиционных 
регулятивных систем как запрет на определенные действия. Английский обычай не принимать ино-
странных орденов можно рассматривать как закрепленный традицией пережиток, оставшийся от убе-
ждения, что орден обязывает к верности тому государю, который им награждает [5, с. 147]. 

Исходя из того что традиционные нормы регуляции фактически нигде конкретно не фикси-
руются (до определенного времени) и в полной мере осознанно не воспринимаются индивидом, 
возникает еще одна особенность данной системы, связанной с трудностями ее освоения. Овладе-
ние такими нормами не может полностью происходить путем передачи данных от наставника к 
ученику. Инкультурация происходит только в процессе коллективной жизни и деятельности, во 
время которой происходит как сознательная рефлексия окружающей индивида культуры, так и ее 
бессознательное восприятие. Продолжительная социальная идентификация приводит к тому, что 
незначительные традиционные регуляторы начинают усваиваться и постепенно копироваться ин-
дивидом. Еще более усиливается этот процесс подражанием окружению, что приводит к форми-
рованию традиционной регулятивной системы. 

Проводя анализ характеристик традиционной регулятивной системы, необходимо выделить ус-
ловие ее применения для отдельно взятого человека. Знание о принятых в обществе традиционных 
нормах не делают индивида их носителем, не становятся для него регуляторами. Причина заключает-
ся в том, что человек, будучи формально частью какой-либо социальной группы, не отождествляет 
себя с ней, поэтому, необходимость таких норм не являются для него в полной мерее осознанной и 
если они и исполняются, то только под воздействием внешних факторов. Единственным доминантным 
фактором для существования традиционной регулятивной системы является психологический настрой 
большинства составляющих элементов субгруппы. Он обеспечивается при помощи идентификации 
субъекта, осознания индивидом своей принадлежности к конкретной культуре.  

Отсюда необходимо выделить механизмы, при помощи которых происходит социальная ре-
гуляция, обозначить контролирующую инстанцию и санкции. Четкое исполнения всех традицион-
ных требований и норм индивидом, оцениваются его социальным окружением как должный факт, и 
воспринимаются как должное. Но игнорирование норм традиционной регуляции или их нарушение 
вызывает отрицательную эмоциональную реакцию со стороны группы, поэтому индивид, который 
идентифицирует себя членом данной группы и желает признания с ее стороны, подчиняется тра-
диционным регуляторам. Таким образом, контролирующей инстанцией выступает социальная 
группа, а санкцией – ее эмоциональная реакция.  

Учитывая специфичность санкций, основа традиционных регулятивных систем держится на 
признании авторитета нормы и значимости ближайшего социального окружения, здесь общество 
выступает не как абстрактный социум, а опосредованным через лица людей, их отношения, суж-
дений, что, так или иначе, формирует не только зависимость индивида от них, но и специфическую 
ответственность перед ними. 

Таким образом, традиционные регулятивные системы, сложившись в процессе культурогенеза, 
являются исторически первым типом регуляции. Однако ее элементы сохранились и существуют в 
структуре современной культуры, поэтому возникает необходимость исследования качественных ха-
рактеристик традиционных норм. 

Анализ эмпирического материала и логика аналитических рассуждений позволяет выделить та-
кие главные параметры традиционной регулятивной системы как тотальность, регулятивность и цик-
личность повторения; отсутствие фиксации; «ненаучность» (некритичность); иррациональность; безы-
мянность; стихийность; так и увидеть специфику механизмов ее возникновения и функционирования. 
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В статье показана плодотворность адекватного исполь-
зования методологического инструментария для анализа 
специфики сознания человека в контексте сетевого об-
щества на основе созданного методологического конст-
рукта, который представляет собой ценностно-
мотивационную, рациональную, перцептивную, аффек-
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The article shows that the adequate use of methodologi-
cal tools to analyze the specifics of human conscious-
ness in the context of a network society is founded on 
the basis of methodological construct, which represents, 
firstly, the value motivational sphere, and secondly, the 
scope of rational sphere, thirdly, the perceptual sphere, 
fourthly, the affective sphere, fifthly, the scope of self-
awareness, sixthly, the scope of the selfhood the core of 
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Плодотворный социально-философский анализ специфики сознания человека в контексте элек-

тронно-цифрового сетевого общества следует осуществлять при помощи соответствующего методо-
логического конструкта. Данный методологический конструкт как инструментарий исследования ука-
занной проблематики основан на универсальной модели человеческой деятельности, которая исходит 
из существования в истории философии двух крайних подходов к такому центральному понятию тео-
рии познания, как восприятие. Согласно первому подходу, восприятие непосредственно тождественно 
познанию вообще – это позиция радикального сенсуализма; в соответствии со вторым подходом ис-
тинное познание не основано на восприятии – точка зрения радикального рационализма (между этими 
подходами существует широкий спектр позиций). В действительности же функционированию мульти-
медийных информационно-коммуникационных технологий адекватно единство высокоабстрактного 
математизированного естествознания и сенсорного опыта. Поэтому среднее звено универсальной мо-
дели человеческой деятельности субъект с определенными целями – средства и орудия деятельности 
– объект деятельности представляет собою средства мультимедиа и сеть Интернет как единство ре-
ального и виртуального, т.е. здесь интегрированы абстрактные рациональные конструкции и сенсор-
ный опыт, что адекватно исследуемой проблематике. 

Предлагаемый методологический конструкт, помимо универсальной модели человеческой 
деятельности, выстроен на следующих теоретико-методологических основаниях: концепция элек-
тронной, мультимедийной культуры; парадигма экранной культуры, связанной с функциональной 
асимметрией человеческого мозга; концепции игровой деятельности и на системах целостной ин-
формационной модели человека сенсорная, когнитивная, аффективная, стилевая система (эмпи-
рический стиль связан с когнитивными процессами восприятия, рациональный стиль – с когнитив-
ными процессами концептуализации, метафорический стиль – с когнитивными процессами симво-
лизации), ценностная система. В результате методологический конструкт социально-
философского исследования специфики сознания человека в контексте электронно-цифрового 
сетевого общества представляет собой ряд составляющих. 

Первая составляющая методологического конструкта социально-философского исследования 
специфики сознания человека в контексте сетевого общества – это ценностно-мотивационная сфера 
сетевого общества, имеющая сложную мозаичную структуру. Основное место в ней занимают такие 
ценности, как информация и интеллект, которые дают возможность формировать и накапливать ин-
теллектуальный капитал, необходимый для инновационного развития социума. Ведь «практически все 
концепции и программы развития информационного общества исходят из того, что информация и зна-
ния становятся в информационную эпоху стратегическим ресурсом общества, сопоставимым по зна-
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чению с ресурсами природными, людскими и финансовыми» [1, с. 42]. Это значит, что происходит из-
менение ценностей традиционного, индустриального общества, связанное с широким распростране-
нием информационно-коммуникационных технологий, электронно-цифровых сетей, что влечет за со-
бой кардинальные перемены в отношении человека к социальному миру, появление нового аксиологи-
ческого «измерения» компьютерных и телекоммуникационных технологий. 

Вторая составляющая методологического конструкта социально-философского исследования 
специфики сознания человека в контексте сетевого общества представляет собой рациональную сфе-
ру, в которой прежде всего ценится высокий профессионализм в принятии решений. Этот профессио-
нализм принятия решений формируется в видеоиграх, осуществляемых в причудливых виртуальных 
мирах. В настоящее время индивиды принимают участие в глобальных видеоиграх, потому что во мно-
гих странах мира возникли и функционируют цифровые сообщества.  

В этих цифровых сообществах поколение геймеров оттачивает и совершенствует свой про-
фессионализм, чтобы достигнуть высоких достижений (это одно из ценностных отличий поколения 
геймеров от старшего поколения). «Удивляться можно начинать сразу – поколение геймеров отли-
чается хорошо замаскированной тягой к высокому профессионализму. Можно расценивать это как 
хорошую новость, если только мы можем в нее поверить. Сегодня, более чем когда-либо на нашей 
памяти, деловой успех зависит от нацеленных на работу, преданных делу сотрудников» [1]. Имен-
но геймеры обладают креативным потенциалом, увлечены своим делом, имеют внутреннюю моти-
вацию, чтобы принимать необходимые для организации решения, адекватные постоянно изме-
няющейся реальности сетевого общества. 

Еще одна отличительная черта поколения геймеров – их способность совершать множество 
дел одновременно (феномен «многозадачности»). Исследования поведения геймеров в условиях 
организации (фирмы, корпорации и пр.) свидетельствуют о том, что они не сосредоточены полно-
стью на работе: «На их рабочих местах всегда звучит музыка, на мониторах компьютеров одно-
временно открыто по семь окон. Это поколение, кажется, убеждено, что можно делать множество 
дел одновременно» [2]. Именно способность геймеров совершать одновременно ряд дел – харак-
терная отличительная черта сознания человека в контексте сетевого общества.  

Еще одна специфическая черта сознания геймеров – генерирование новых стратегий для при-
нятия оригинальных решений, необходимых для выживания общества. Способность геймеров порож-
дать новые стратегии, чтобы принимать оригинальные решения, дает обществу возможность решать 
весьма сложные проблемы, связанные с его устойчивым развитием, с будущим всего человечества.  

Немаловажна и такая черта сознания геймеров, как естественное стремление к риску, сформи-
рованное в видеоиграх благодаря неоднократным проигрышам, когда поражение считается частью 
пути, ведущего к победе. «Такое поражение (речь идет о рисках, которые привели фирму к краху – 
Ю.П.) – это крайний случай и абсолютно не подходит ни для наших работодателей, ни для наших ин-
вестиций. Но для поколения геймеров риск – вещь реальная и естественная. Он включает в себя край-
ние ситуации. Риск – это неизбежная, приемлемая цена за успех, который вообще стоит того, чтобы к 
нему идти» [2 р. 123]. Иными словами, риск как отличительная черта сознания геймера связан с его 
стремлением к успеху и соответственно к получению вознаграждения за свою работу. 

И наконец, одна из негативных черт сознания и геймеров, и негеймеров – инфантильность мыш-
ления (социальный инфантилизм, ассистенциализм, по выражению А. Менегетти), сформированный 
обществом потребления, каковым и является сегодня сетевое общество.  

Третья составляющая методологического конструкта социально-философского исследования 
специфики сознания человека в контексте сетевого общества – перцептивная сфера, в которой нема-
лое место принадлежит видеоиграм как новой мощнейшей креативной информационной технологии. 
Неадекватен существующим культурным практикам установившийся стереотип мышления, согласно 
которому видеоигры представляют собой средство ухода от реальности. Данное заблуждение опро-
вергается культурными практиками сетевого общества, они свидетельствуют о том, что видеоигры вы-
ступают в качестве нового средства массовой информации [2, р. 124]. Геймеры играют с одной из 
мощнейших информационных технологий: видеоигры аналогичны печатному станку, телеграфу, теле-
фону, компьютеру и Интернету, значительно изменившим социальный и культурный миры и их вос-
приятие. Видеоигры изменили образ мышления, перцепцию окружающего мира и поведения геймеров, 
так как использование ими средств для поиска информации, для обучения и развлечения оказывает на 
них громадное влияние. Видеоигры также способствуют изменению восприятия окружающего социо-
культурного и природного миров в соответствии с уровнем мастерства самого игрока. 

Четвертой составляющей методологического конструкта социально-философского исследова-
ния специфики сознания человека в контексте сетевого общества выступает аффективная сфера, на-
сыщенная порождающими воображение и интуицию эмоциями, без которых невозможны видеоигры в 
качестве серьёзной тренировки в принятии сложных решений, облаченных в эмоциональную форму 
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экзотических приключений, имитаций целой цивилизации или масштабного военного сражения, ока-
завшего влияние на ход истории.  

В аффективную сферу сознания человека сетевого общества входят и невиданные ранее 
электронные эмоции, обусловленные значительным распространением прежде всего мобильных 
телефонов и оказывающие влияние на личность пользователя. Исследования показали, что пере-
дача эмоций (разочарование, тревога, страх, счастье, смущение и т.п.) при помощи информацион-
но-коммуникационных устройств, в том числе и мобильных телефонов, имеет свои характерные 
особенности.  

Возникающие в процессе мобильной телефонной коммуникации так называемые электронные 
эмоции не выражают эмоционального состояния собеседника, они представляют собой информацию о 
событиях. Данное своеобразие электронных эмоций просматривается в исследованиях по искусствен-
ному интеллекту, когда принимается во внимание положение, что присущие человеку (и млекопитаю-
щим) эмоции не могут моделироваться устройствами искусственного интеллекта, тогда как иное пони-
мание эмоций, исходящего из их информационной (электронной) природы, дает возможность для по-
добного моделирования. Данное положение можно плодотворно использовать для социально-
философского исследования перспективы модификации сознания человека сетевого общества. 

Пятая составляющая методологического конструкта социально-философского исследования 
специфики сознания человека в контексте сетевого общества есть сфера самосознания, вклю-
чающая в себя множественную онлайновую идентичность и единую реальную идентичность чело-
века. Сама сфера самосознания сейчас значительно изменилась благодаря появлению единой во 
множественности офлайновой идентичности (коллективной, социальной, культурной) человека под 
воздействием  процессов глобализации и множественной онлайновой идентичности в силу разви-
тия цифровых технологий. Дело заключается в смене модели классической вертикальной, иерар-
хической культуры постмодернистской моделью информационной, мультимедийной культуры как 
своеобразного шара, «который представляется то плавильным котлом, то неким бурлящим, бе-
зумным морем; и в этой сфере господствует новая точка отсчета, связанная не с читающей и пи-
шущей публикой, а с ее антиподом – публикой, делающей телевизионные шоу и смотрящей теле-
видение» [2, р. 125]. Сознание и самосознание этой новой публики детерминировано электронно-
сетевым, мультимедийным типом культуры. Электронно-сетевая, мультимедийная культура фор-
мирует множественную онлайновую идентичность человека, тогда как классическая культура 
формирует единую изменяющуюся оффлайновую идентичность человека.  

Шестая составляющая методологического конструкта социально-философского исследова-
ния специфики сознания человека в контексте сетевого общества оказывается сферой самости, 
ядром которой служит аутентичность – подлинное внутреннее Я, связанное с гиперреальностью 
как пространством симулякров в условиях сетевого общества. В современном весьма сложном и 
высокотехнологичном информационном обществе особую значимость приобрела проблема аутен-
тичности человека, которая на языке глубинной психологии К. Юнга обозначается концептом «са-
мость» [3]. Дело в том, что на рубеже XX и XXI столетий человек погружен в мир неаутентичных 
вещей, продуцируемых экономикой впечатлений, когда под воздействием индивидуализированных 
электронных масс-медиа человек теряет свое подлинное внутреннее Я [4]. Ведь современные ин-
формационно-коммуникационные технологии формируют мультимедийную культурную среду, на-
сыщают ее различного рода симулякрами (копиями несуществующих вещей и событий). Вирту-
альное пространство этих мультимедиа образует своего рода гиперреальность, которая воздейст-
вует на сознание человека, подавляя в нем его подлинное, аутентичное Я. Вполне естественно, 
что это придает специфичность сознанию человека в контексте электронно-цифрового сетевого 
общества, дает возможность манипулировать им. 
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HISTORICAL EVOLUTION OF  
INDIVIDUALISM AND COLLECTIVISM  

AS BASE VALUES OF  
THE PERSON AND SOCIETY 

В работе исследуются индивидуализм и коллекти-
визм как базовые социальные и культурные ценно-
сти. Используется системно-диалектический под-
ход. В работе две части. В данной части работы с 
позиций системно-диалектического подхода анали-
зируется эволюция западной цивилизации на этапах 
модерна и постмодерна, рассматривается форми-
рование понятий «индивидуализм» и «коллекти-
визм» на этих этапах. Делается вывод об итогах 
эволюции этих ценностей.  
 
 
Ключевые слова: индивидуализм, коллективизм, 
системно-диалектический подход, эволюция, запад-
ная цивилизация, модерн, постмодерн, ценности. 
 

In the present work individualism and collectivism 
as base social and cultural values are investigated. 
The system-dialectic approach is used. The work 
consists of two parts. In the given part of the work 
the evolution of the western civilization at the stag-
es of Modernist style and Postmodern is analysed 
from the point of view of systematic and dialectical 
approach. It is considered how concepts of indivi-
dualism and collectivism at these stages were 
formed. The conclusion about the results of the 
evolution outcome of these values is drawn. 
 
Key words: individualism, collectivism, systematic 
and dialectical approach, evolution, western civiliza-
tion, art nouveau, postmodernism, values. 

 
 

Религиозные ценности, дававшие идеал совершенного человека, сменились в секулярной ветви 
культуры Запада в эпоху Возрождения и последующих эпохах Реформации, Просвещения  ценностью 
гуманизма, которое совпадало по своему значению с понятием человечности, человеколюбия. В ле-
жащей в основе гуманизма идее признания индивида (а не сообщества индивидов) в качестве высшей 
ценности была развита индивидуалистическая ценностная система Протагора, не исключающая и 
ценностную систему Платона-Аристотеля. Здесь идея индивидуализма – это идея самостоятельности 
и самоценности личности как свободного, но добродетельного индивида, человека, счастливого в этой 
земной жизни, наслаждающегося жизнью, творческого существа, способного изменять мир и созидать 
самое себя; культура – синоним интеллектуального, нравственного, эстетического, т.е. разумного со-
вершенствования человека. Ценность индивида и порожденное этой ценностью понятие индивидуа-
лизма имело смысл, еще не противопоставляющий этого индивида коллективному существованию.  

Однако зарождающийся капитализм постепенно отдалял человека от идеи совершенствования, 
а, развиваясь, оставлял лишь способствующие этому капиталистическому развитию ценности и пред-
ставления, образовавшие в итоге ценностные основания идеологии капиталистического общества. 

Первое из них таково: благо свободного индивида первично по отношению к общественному 
благу, так как в новых условиях деятельность, регулируемая личными интересами, приносит коллек-
тивную пользу. Адам Смит в «Богатстве народов» (1776 г.) четко сформулировал принцип: когда инди-
вид заботится о личной выгоде, тем самым, независимо от своего желания, он приносит и пользу об-
ществу, причем даже большую, чем если бы он сознательно стремился к общему благу. «Если хорошо 
каждому, то хорошо всем» – эта формула отражала новое понимание необходимого для сохранения 
системы отношения, связывающего индивидов в общество (элементы в систему).  

Первое, что изменилось в идеологии общества при этом, – переход от приоритета защиты кол-
лективных интересов, приоритета целостности к приоритету интересов индивида (индивидуализму). 
Меняется и само понятие индивидуализма: к традиционному аспекту самостоятельности, свободы, не 
выходящей за рамки коллективистского сознания, добавляется главенство личных целей, меняющее 
приоритеты в иерархии целей и индивида, и общества. Второе, что можно отметить в этой формуле, – 
перевод цели индивида на более высокую, как казалось, ступень, определяемую развитием цивилиза-
ции: от выживания к благу и обусловленный этим отказ от приоритета цели выживания и индивида, и 
общества. В этой формуле мы видим отказ от понятия выживания. При этом утрачена временнáя ха-
рактеристика существования общества, которая содержалась в понятии выживания общества, пропа-
ло будущее, «благо»  ограничено текущим моментом («здесь и сейчас»). Именно отмеченные особен-
ности делают несводимым свойство стабильности («выживаемости») системы к свойству стабильно-
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сти (выживанию, благам) ее элементов. Теперь функцию сохранения целостности и согласования раз-
дирающих общество противоположных интересов его подсистем (вплоть до индивидов-субъектов) 
должен выполнять координатор – управляющая система высшего уровня. Но выполнима ли эта функ-
ция? «Успех вышестоящей управляющей системы в осуществлении надлежащей координации оцени-
вается по отношению к общей глобальной цели, поставленной перед всей системой. Так как ниже-
стоящие управляющие системы действуют так, чтобы достичь своих собственных индивидуальных 
целей, то, вообще говоря, между ними возникает конфликт, который приводит к тому, что, скорее все-
го, глобальная цель не будет достигнута» [1, с. 118]. И системный подход позволяет это предвидеть, 
поскольку главное свойство системы – целостность, означающая, что свойства системы не выводимы 
из свойств элементов, подсистем. Однако в эпоху модерна, когда складывались эти представления, 
еще не возник системный подход, и вместо него был принят редукционизм, сводящий свойства систе-
мы к сумме свойств ее частей. И в физике этот принцип работал, но общественное сознание пока не 
предвидело его последствий.  

Следующее представление  обозначило очередную ценность. Это был ответ на вопрос: что 
означает «хорошо» для индивида, что есть благо индивида? И ответ этот, давно известный чело-
веку, но преодолеваемый другими благами в западной культуре, в развивающемся человеке, чет-
ко определил зарождающийся капитализм: собственность, богатство. Богатство не  сословное, а 
созданное своим трудом и переданное потомкам.   

Сохранение и приумножение собственности становится моральным обязательством следующих 
поколений перед трудом и волей предков, в ней опредмеченных. Такому отношению индивида к соб-
ственности и в то же время развитию капитализма способствовал протестантизм, выделившийся в 
эпоху Реформации из христианства. Протестантизм способствовал, как показал Вебер [2, с. 273-305], 
возведению трудовой этики в образец. На начальном этапе капитализма, по трактовке Вебера, «зна-
чение протестантизма состоит в революционном преобразовании части западного общества путем 
поддержания и выдвижения на роль культурного образца  трудового аскетизма рядовых людей, сов-
падающего с идеей аскетизма протестантской секты как найденного ею пути к спасению» [3, с. 40-41]. 
Трудовой аскетизм здесь не отрицает гедонизма, а означает работу как долг перед самим собой и вы-
сокую интенсивность работы, работу как спасение души.  

Для реализации блага богатства необходимое условие – свобода индивида в его деятельности. 
Свобода экономическая, политическая, личной жизни – следующая ценность.  В философии идея гу-
манизма как признание самоценности человека получила выражение в форме признания права инди-
вида на свободу, развитие и проявление способностей, на творчество. 

Прежде эту свободу индивида ограничивали коллективистское сознание и в меньшей мере 
закон. Теперь стало активно развиваться право, институализируя новые ценности и постепенно 
становясь главным средством, сдерживающим распад общества, соединяющим индивидов в об-
щество. Таким образом, следующая ценность, без которой никак не могла работать названная 
формула, – право и закон, охранявший права, но и ограничивающий права индивида в интересах 
всего социума. Благодаря его развитию фактически эта формула была заменена на такую: «Если 
хорошо каждому, то с помощью закона можно добиться того, чтобы (здесь и сейчас) было хорошо 
всем». При этом кардинально меняется роль государства – от обеспечивающего выживание нации 
к роли блюстителя закона, стража порядка. Совокупность названных целей и ценностей образова-
ла новый тип общества – гражданское общество («открытое общество»).   

С эпохи модерна западная идеология, наука, а с ХIХ в. и философия склонились к универса-
листскому проекту, став его преемницами и продолжателями, развивая его в универсалистско-
технологический проект на основе приоритета науки, научно-технического прогресса как деятель-
ности по покорению природы. 

Эпоха модерна – это время, когда философы обращаются к исследованию социальных отноше-
ний, осознавая, что личные свойства человека зависят не только от образования и воспитания, не 
только наследуются от родителей, но и определяются общественными отношениями, господствующи-
ми в обществе, его идеологией. Проблема общественного устройства вышла на первый план, в сере-
дине ХIХ в. достигнув вершины в марксизме, подхваченном в итоге не западноевропейским общест-
вом, а Россией. Таким образом складывалась общая система социальных и изменяющихся под их 
влиянием культурных ценностей, пока ничем не проявлявшая своей нежизнеспособности. 

Эта эпоха замечательна тем, что если и в античную эпоху, и в Средневековье  культура была 
уделом элиты общества, то новые ценности позволяли надеяться, что она станет общечеловеческой. 
Осознание достоинства любого человека приводило к пониманию справедливого общественного уст-
ройства как позволяющего любому человеку независимо от происхождения и сословия достигать по-
ложения в обществе, соответствующего его способностям и трудолюбию. И действительно, в ХVII–
ХVIII вв. бурно развивается наука и система образования, гуманистический идеал которого выражен 
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Я.А. Коменским: «Учить всех, всему и обо всем». Однако в ХIХ в. происходит разделение образования 
на две ветви: классическое (элитное образование) и массовое, в котором на первый план выдвигается 
прагматизм; происходит смещение акцентов от философско-гуманитарных к естественнонаучным и 
техническим знаниям, от приобщения к фундаментальным знаниям к передаче прикладных знаний и 
практических навыков. Приоритет получают те знания, которые полезны человеку. Развитие капита-
лизма после Французской революции преобразует и этический идеал, а вместе с ним и культурные 
ценности, сближая их с социальными в понятии «социокультурные ценности»: эгоизм, властолюбие, 
гордыня и другие стороны человека, преодолевавшиеся в культуре предыдущих веков воспитанием и 
духовной работой, а при угрозе господствующим тогда представлением об общественных интересах и 
наказанием, постепенно переставали признаваться пороками, напротив, способствовали утверждению 
собственного достоинства и достижению личных успехов в деятельности, в которой совесть как регу-
лятор поведения становилась ненужной, ее заменяло «правовое сознание», в соответствие с которым 
«разрешено все, что не запрещено законом», или, если и запрещено, но может быть обойдено. Изме-
няются и основания права. Отброшены исследования, развивающие идеи «естественного права», те-
перь «точка зрения эгоистически-практических интересов и их охраны стала руководящим лозунгом и 
признается единственно научной и реалистичной» [4, с. VI]. Этим содержанием насыщается и понятие 
индивидуализма.  

В духовной жизни общества наука постепенно отвоевывает лидирующие позиции у философии. 
В ХIХ в. оттесненные капиталистической идеологией традиционные культурные ценности – возвышен-
ное отношение человека к добру, истине, любви окончательно уступили место рационализму, ставше-
му основой науки, философии. Эти традиционные ценности тормозили капиталистический научно-
технический прогресс, мешали прагматической сознательной деятельности, где целью выступал успех, 
достигаемый активной трудовой деятельностью свободного индивида на основе  закона. И одним из 
результатов данной деятельности было активное развитие материальной сферы жизни общества. Но 
при этом возникали новые проблемы.  

Со второй половины ХIХ в. стали проявляться проблемы в духовной сфере: рационализм осоз-
нается как не способный решать жизненно важные для человека проблемы его личного существова-
ния, не сводившегося только к материальной стороне;  главной темой философии становится тема 
кризиса европейской культуры, что подтвердили впоследствии две мировые войны ХХ в. 

Другая проблема – обострение внутренних противоречий, обусловленное тем, что обществен-
ные отношения, хотя и изменились, но сохранили и усилили антагонизм классов в новой классовой 
структуре. В первой половине ХХ в. в траектории развития капитализма произошли вызванные этим 
обострением существенные изменения, приведшие к формированию «второго поколения» прав чело-
века с пониманием этих прав  как права каждого на достойное существование и обязанности государ-
ства проводить социально ориентированную политику. Реализовывалась идея демократии как равен-
ства в правах, в стартовых возможностях всех членов общества. В идеологию индивидуализма капи-
талистического общества проникли элементы идеологии коллективизма, однако не в основание, где 
оставалась неприкосновенной ценность собственного блага на основе частной собственности, и пото-
му не в сознание индивида, остававшееся индивидуалистическим, а в систему перераспределения 
благ  как противовес основанию, компенсирующий антисистемный характер социальных отношений. 
Результатом этого изменения стало сглаживание социальных противоречий антагонистических клас-
сов, постепенное удовлетворение витальных потребностей людей. 

Смена ценностей на этапе социальной эволюции: постмодерн. 
Следующее кардинальное изменение в системе ценностей рассматриваемого западного обще-

ства произошли в середине ХХ в. (постмодерн). Экономическое развитие общества достигло такого 
уровня, что основные жизненные потребности его членов (еда, одежда, жилье, транспорт) были удов-
летворены. И удовлетворение этих потребностей человека, бывшее исходно необходимым условием 
успешного бизнеса, потеряло свое значение, его сменило новое условие обогащения: удовлетворение 
искусственно (и искусно) формируемых постоянно растущих его материальных потребностей. Теперь 
человек-потребитель превратился в средство достижения цели приращения капитала собственника, а 
этот капитал все больше сосредотачивался в транснациональных корпорациях. Для достижения этой 
цели стал нужен определенный тип человека-потребителя (точнее, определенный уровень развития 
человека), и на взращивание такого типа перестраивалась по причине своей зависимости от бизнеса 
система образования, просвещения, культуры западного общества.  

Активно развивается массовое (в отличие от элитного) образование, готовящее необходимого 
производителя-потребителя материальных (все в большей степени фиктивных) благ, массовая куль-
тура (которую нельзя отождествлять с народной культурой как проявлением творчества народа).  

Дорогу утвердившим себя приоритетам открывало якобы растущее  благосостояние общества, 
понимаемое как рост потребления. Одновременно и государство все больше сдавало свои позиции: 
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переходило с позиции стража порядка, поддерживающего жизнеспособность общества, к роли третей-
ского судьи. Рассмотрим признаки этой эпохи. 

Потребительство стало превращаться в губительное и для природы, и для человека. Проблема 
голодания сменилась проблемой ожирения. Человек превратился в так называемый человеческий ре-
сурс развития экономики. Существовавшее ранее «расширенное воспроизводство человеческого ре-
сурса», не ставившее вопроса о вымирании населения (напротив, еще два века назад Мальтус бил 
тревогу из-за угрозы его перепроизводства), сменилось отсутствием воспроизводства в рассматри-
ваемых «передовых» странах. Теперь уже цель «выживание общества» не обеспечивалась сменив-
шей ее целью «экономическое процветание»  (как следствие экономического процветания или богат-
ства его членов). В итоге «процветание» оборачивается не только духовным опустошением, но и фи-
зическим вымиранием: «На повестку дня сегодня встает вопрос о выживании США как государства и о 
выживании западной цивилизации в целом». Приведем статистику ООН по Европе: за 50 лет (2000-
2050 г.) работоспособное население (15-65 лет) Европы сократится на 25% (с 494 млн до 365 млн 
чел.), зато пожилое (старше 65 лет) вырастет на 90%. Число детей сокращается еще быстрее. «Для 
всех европейских стран (кроме мусульманской Албании) характерно падение уровня рождаемости ни-
же уровня воспроизводства». «При сохранении текущего уровня рождаемости к 2100 г. население Ев-
ропы будет составлять менее 1/3 от нынешнего» [5, с. 24-43]. 

Общество при этом все дальше удалялось от собственных культурных традиций, как секулярной 
ветви, так и религиозной, от духовно-нравственных оснований христианства с совсем иными ценно-
стями; в нем (христианстве) на первое место вышла ритуальная компонента, которая и стала презен-
товать христианство.  Это удаление изменило и само понятие культуры. В данное понятие, ранее от-
ражавшее духовную сферу жизни общества (лат. Cultura означает воспитание, развитие, образование, 
возделывание, почитание) теперь включается и материальная компонента, т.е. наряду с духовной 
культурой теперь все более видное место и в деятельности общества, и в его оценке занимает, вытес-
няя духовную, его материальная культура. Изменяется и содержание духовной культуры. В этом поня-
тии, ранее закреплявшем как существенный признак почитание традиций (а традиции позволяли со-
храняться, выживать обществу), теперь стал преобладать в качестве существенного обратный признак 
– признак изменения традиций («новаций») и даже отказ («свобода») от них; все чаще выделяется как 
главный признак творчество или даже (инструменталистский подход) стимулирование активной дея-
тельности. Ни то, ни другое не уберегают человечество от разрушения: ни, например, вполне творче-
ская реклама на водку, ни активная деятельность по созданию компьютерных вирусов и одновременно 
антивирусных программ. «Цивилизация рождена творчеством, но творчество, не ориентированное на 
жизнь, разрушает цивилизацию» [6, с. 5].  

В духовной  культуре общества стала преобладать не мораль, философия или религия, а наука, 
в основном позитивистская, эмпирическая, не способная предвидеть последствия все более активной 
человеческой деятельности. В результате этого отбрасывания вековых интеллектуальных и духовных 
традиций возникла «эрозия ценностных иерархий, размывание границ добра и зла, прекрасного и без-
образного, истинного и ложного, божественного и дьявольского – все это стало потенциалом нравст-
венного “апокалипсиса” нашего времени. <…> Исчезают различия между свободой и несвободой, 
справедливостью и несправедливостью, моральным и аморальным, между благородством и подло-
стью, геройством и трусостью, честностью и воровством, верностью и предательством» [7, с. 7-13].  

Причина финала – в окончательной победе ценности индивидуализма как не только социальной, 
но и культурной ценности, в «свободе» от собственной западной культуры, культуры движения к идеа-
лу, преодолевающему эгоизм индивида. 

В итоге человек превратился в человека «одномерного» (Г. Маркузе), в человека-функцию, яв-
ляющегося и чувствующего себя товаром на «рынке личностей», который должен удовлетворять од-
ному условию – безотказному функционированию в соответствии с логикой «мегамашины», частью 
которой он является (какая свобода?), быть таким, какой ей нужен и соответственно пользоваться 
спросом на этом рынке. Человеку, у которого нет ни близких, ни самых близких людей, все безразлич-
ны, так как он не умеет любить, он не дорожит даже собой [8, с. 20-23]. Для человека, которому не надо 
думать ни о чем, что не ведет к успеху, рефлектировать («рефлектируют только неудачники»), его 
жизнь – это работа и развлечения, а для социума – бессубъектный «человеческий фактор». Утрачена 
культурная идентичность, т.е. индивид утратил способность адекватно и целостно воспринимать само-
го себя, разрушена самотождественность личности. Разрушено человеческое общение.  Там, где че-
ловек, пытаясь выстроить коммуникацию, рассчитывал отыскать некое человеческое содержание, ока-
зывается пустота. «Субъекта нет, а есть только социальные роли. Социальное заменяет индивиду-
альное. Там, где человек рассчитывал обрести подтверждение своей самотождественности, он натал-
кивается на безличные социальные позиции» [9, с. 144-145]. Складываются новые «сетевые» общно-
сти, в которых человек находит подходящий ему круг общения, возможность самоидентификации, но 
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эти коллективы временные, быстро распадающиеся и часто легко направляемые в нужное властвую-
щим в мире транснациональным корпорациям социальное русло (так называемое манипулирование), 
отнюдь не способствующее выживанию ни индивида, ни общности. 

«Что остается человеку кроме “отходов” и потребляемых им и быстро устаревающих товаров? 
Ничего, кроме самоуверенности индивида в том, что он до конца своих дней был, есть и остается но-
сителем единственной в своем роде истины жизни… В основе этой самоуверенности лежит внутрен-
няя цивилизационная пустота, которая не знает границ» Самоуверенность, сознание собственного ве-
личия «начинает охватывать все более широкие массы людей, так что можно говорить о психологиче-
ской инфекции, которая потенциально не менее опасна, чем в прошлом была инфекция бубонной чу-
мы или испанки» [10, с. 41]. О патологии этого общества, «проявляющейся прежде всего в утрате 
смысла и свободы»,  о «колонизации жизненного мира» пишут Ю. Хабермас, Ж. Бодрияр, Ж-Ф. Лио-
тар, Г. Маркузе, Э. Фромм, Р. Барт, К. Ясперс и др.  

Итак, из проведенного анализа следует, что на разных этапах развития западной цивилизации в 
культуре и в целом в духовной жизни возникали или выходили на первое место разные цели и ценно-
сти, в связи с этим общество приобретало новые формы существования. 

Первая в иерархии цель человеческой популяции (стада), рода, племени, общины, общества – 
выживание, которое обеспечивалось изменяющимися в процессе социальной эволюции средствами. 

На этапе биологической эволюции это был инстинкт коллективности, которой вместе с ин-
стинктом собственно самосохранения и инстинктом размножения образовывал полный инстинкт 
самосохранения вида. 

В переходный период от биологической к социальной эволюции происходит постепенный пере-
ход от животных форм бытия к общественным, затухание внутривидовой борьбы и естественного от-
бора, усиление роли инстинкта коллективности. 

На этапе образования первобытного общества этим средством  постепенно становится, сначала 
дополняя, а затем постепенно замещая инстинкт коллективности, коллективистское сознание, форми-
руемое коллективной (общинной) собственностью, совместной трудовой деятельностью и традициями. 

В период сельскохозяйственной революции происходит выделение двух оснований будущей 
культуры Европы – коллективистского сознания у земледельцев и самостоятельности действий у пас-
тухов и охотников, пока направленных на поддержание коллективного существования. 

Появление частной собственности при переходе к классовому обществу обусловило и появле-
ние индивидуалистического сознания, пока не противопоставленного в традициях общему коллективи-
стскому. Однако традиционные, а позднее культурные ценности вступали в противоречие с социаль-
ными ценностями, порождаемыми развивающимся институтом частной собственности. 

В античную эпоху коллективистское сознание подчиняло личность гражданской общине – поли-
су. В рефлексивном холистическом сознании человек – часть всего божественного мира. Ценности  
культуры античной эпохи расщепляются. Самопознание и совершенствование – базис одного направ-
ления духовной культуры. Базисом другого направления становится свобода как «мера всех вещей», 
ориентированная не на идеалы, а на цели, т.е. вполне прагматически ориентированного человека. 

В эпоху Средневековья коллективистское сознание сохранял идеал совершенного человека 
(смиренного христианина), близкий к идее самосовершенствования, заложенной школой Платона (Со-
крат); этот идеал несло христианство, но несло далекими от самого идеала средствами, что и привело 
в итоге к отрицанию этих средств и в определенной мере самого идеала и возрождению ценностей 
школы Протагора, пока не отрицающих и ценностей школы Платона. 

В эпоху модерна цель «выживание» была отодвинута целью «благо индивида», а религиозный 
(христианский) идеал совершенного человека сменился ценностью гуманизма. В лежащей в основе 
гуманизма идее признания  индивида (а не сообщества индивидов) в качестве высшей ценности была 
развита индивидуалистическая ценностная система Протагора, но соединенная с ценностной систе-
мой Платона, т.е. с идеей совершенствования человека. Здесь понятие индивидуализма имело смысл, 
еще не противопоставляющий этого индивида коллективному существованию.  

Зарождающийся капитализм, развиваясь, институализировал лишь способствующие этому ка-
питалистическому развитию ценности и представления – социальные ценности. Фундаментом этих 
ценностей выступала ценность частной собственности. Преобразует и этический идеал, а вместе с 
ним и культурные ценности. В эпоху Реформации возводится в образец трудовой аскетизм. Эгоизм, 
властолюбие, гордыня и др. постепенно переставали признаваться пороками, напротив, способство-
вали утверждению собственного достоинства и достижению успехов в деятельности, в которой совесть 
как регулятор поведения становилась ненужной, ее заменяло «правовое сознание», разрешающее 
«все, что не запрещено законом» (или, если запрещено, но может быть законно же обойдено). Посте-
пенно формируется понятие индивидуализма как приоритета личных интересов перед общественными 
и свободы индивида в указанных рамках. 
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Культура Запада с античных времен и до эпохи модерна через идеалы и ценности, нормы и за-
преты, сознание и чувства несла идею совершенствования человека (а через него – идею целостности 
общества). В эпоху модерна с развитием капитализма ценность индивидуализма как восходящего к 
нравственному, интеллектуальному, эстетическому  совершенству индивида уступила место ценности 
индивидуализма как свободы индивида, не связывающего себя с целостностью, но восходящего к об-
разцу трудового аскета, накапливающего богатство. 

В XIX в. традиционные культурные ценности добра, истины, любви окончательно уступили 
место прагматизму и рационализму, ставшему основой и философии, и науки, постепенно отвое-
вавшей у философии лидирующие позиции в духовной культуре общества. Эти традиционные 
ценности тормозили капиталистический научно-технический прогресс, мешали прагматической 
сознательной деятельности. И одним из результатов этой деятельности было активное развитие 
материальной сферы жизни общества. 

Со второй половины ХIХ в. проявляются проблемы в духовной сфере: рационализм осознается 
как не способный решать жизненно важные для человека проблемы его личного существования, не 
сводившегося только к материальной стороне; главной темой философии становится тема кризиса 
европейской культуры.  

Обострение классовых противоречий капитализма в первой половине ХХ в. привело к формиро-
ванию «второго поколения» прав человека, обязывавшего государство проводить социально ориенти-
рованную политику. В идеологию индивидуализма капиталистического общества, но не в основания, 
определяющие отношения людей, а как противовес индивидуалистическому основанию проникли 
элементы идеологии коллективизма. Результатом этого изменения стало постепенное удовлетворение 
витальных потребностей людей. 

В эпоху постмодерна в ХХ в. развитие экономики достигло такого уровня, когда были удов-
летворены витальные потребности человека. Экономика вышла на глобальный уровень, получив 
новую степень свободы ввиду неразвитости законодательной базы. Теперь не удовлетворение 
насущных потребностей человека стимулирует развитие экономики, а потребности развивающей-
ся экономики диктуют потребности человеку, ведомому своими амбициями, стремлением к ком-
фортной жизни, гедонизмом и просто рекламой.  

Человек превращается в раба финансово-экономической мегамашины, но при видимой реаль-
ности его свободы, в духовно неразвитого, но при видимой реальности христианина, в «одномерно» 
мыслящего, но при видимой реальности креативного, в актера – исполнителя социальных ролей, не-
сущего свою самоуверенность и непоколебимое сознание собственного величия. Симулякры заменили 
подлинное содержание. Покорение природы достигло границы ее воспроизводства. Началось выми-
рание народов Западной Европы. 

Отсюда следует вывод: капиталистическое общество с социокультурной ценностью индивидуа-
лизма перестает формировать целостную личность, личность теряет возможность идентифицировать 
себя в его культуре, рыночные отношения активизируют его деятельность, но наука не может предви-
деть ее результаты. Индивидуализм как свобода от целого ведет индивида к экзистенциальному ва-
кууму, а целое – к самоуничтожению. Вопрос «Быть или не быть?», преобразуясь в «Иметь или быть?» 
(Э. Фромм), перестает быть индивидуально-личным, становится глобально-социальным вопросом 
«Бытие или ничто»? (В. Кутырев).  

Таков объективный итог смены ценности холизма (где человек – часть целостности), затем кол-
лективизма как приоритета общественных целей в случае противоречия индивидуальных и общест-
венных целей ценностью индивидуализма как приоритета индивидуальных целей (не нарушающих 
закона страны, но, возможно, обходящих его) и свободы достижения этих целей. 
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This article discusses traditional and postmodern ap-
proaches to addressing the individual and the question 
of preserving the spiritual and moral values in the infor-
mation revolution. We consider the problem of national 
and cultural identity in the transition to a knowledge so-
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formatization of the Russian society, with priority given 
to Orthodoxy as one of the distinct properties of the Rus-
sian national and cultural identity. 
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В XX в. произошли качественные цивилизационные и технологические изменения в совре-

менном обществе, которые получили название информационной революции. Она породила ряд 
новых общественных явлений, существенно расширивших границы нашего мировоззрения и ак-
тивно влияющих на формирование социального и духовно-нравственного облика личности и чело-
вечества в целом. 

Трактовка сущности личности неоднозначна. Так, в рамках европейской культурной традиции 
внимание акцентируется прежде всего на идентичности личности, т. е. данная традиция связывала 
личность с определенным набором ценностных установок, идеалов, особенностей, с конкретным вре-
менем и пространством [1, с. 56]. 

Рассматривая личностную идентичность в рамках концепции постмодернизма, можно констати-
ровать ценностный нигилизм в подходе к личности. Доминирует принцип «Приемлемо все!»: традици-
онное и модернистское, архаическое и современное, рациональное и иррациональное, научное и обы-
денное, возвышенное и низкое сосуществуют, дополняют, взаимно пересекают друг друга [2, с. 57]. 
При этом не допускается приверженность какому-либо одному подходу в качестве шаблона. Постмо-
дернисты понимают бытие человека не как стремление к достижению результата, а как бесконечное 
движение, ценное само по себе. Продуцирование новых миров, воспроизведение старых забытых об-
разцов, детский рисунок и фантазии шизофреника – все эти проявления граней нашего существования 
значимы для постмодернистов. А европейская традиция рассматривается как одно из препятствий на 
пути всеобъемлющего диалога с миром. Выдвигается задача ее перестраивания. Необходимо ее пре-
вратить в неопределенную, двусмысленную, множественную и сделать тем самым открытой для твор-
ческого дискурса – беседы человека с собой и с миром. Раскрепощенная психика должна получить 
возможность реализовать себя самым невероятным образом (Ж. Делез) до создания причудливых 
форм (Р. Вентури, М. Грейвс) [3, с. 57]. 

Отказ от традиционных культурных установок, отсутствие иерархической системы ценностей 
провозглашаются фундаментальным свойством мира. Принципиально меняется и трактовка сущности 
человека как личности. Организующим принципом культурной жизни человека становится принцип 
трансформации. Культурная жизнь считается тем эффективнее, чем более раскрепощена психика. 
Психика, освобожденная от культурных скрепов, способствует возникновению нового типа сознания, 
для которого характерна спонтанность интуитивных озарений, переплетенность их с догадками разу-
ма; наука включает в себя элемент религиозного мировоззрения, а религия пользуется научными дан-
ными. Создание реальности становится основополагающим свойством человека. В отличие от челове-
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ка  традиционной культуры, новый человек теряет стрежневую основу. Возникает так называемый 
«феномен Протея». Происходит расщепление личности: для нее характерна множественность, она 
испытывает кризис идентичности. В этом состоянии она перестает быть личностью [4, с. 57]. 

Новые информационные технологии дают одинаковую возможность проявить себя как личности, 
так и «маске». Все зависит от того, какую мировоззренческую систему мы принимаем. 

Западная культура с ее установкой на новизну сравнительно легко вписывается в постмодер-
нитстскую концепцию, доминирующую в новой информационной эпохе. Грани же российского само-
сознания весьма расплывчаты, и одним из важных шагов для обретения нашей идентичности является 
восстановление утраченных и сохранение существующих традиционных культурных норм и ценностей 
в условиях существующей информатизации общества. М. Кастельс полагает, что нарастание процес-
сов глобализации приведет к возникновению сопротивления ей. Возникают новые сообщества, кото-
рые находят  опору в традиционных ценностях Бога, нации и семьи, «возводя укрепления вокруг сво-
его лагеря, созданного по этническому и территориальному признакам» [5, с. 13]. Эти сообщества он 
называет самобытностью сопротивления. Возможно, в этом сопротивлении Россия сможет восстано-
вить свою национально-культурную идентичность и вновь прийти к пониманию своей исторической 
миссии в транснациональном пространстве. 

Религиозность и мистицизм всегда были одной из отличительных черт русского менталитета. А 
с принятием крещения православие стало базовой основой русской национальной идентичности. При-
нятие реформ Петра Первого, укрепление государства и превращение его в мощную державу, вклю-
ченную в европейские международные отношения, привели к тому, что хранительницей русской куль-
туры стала церковь – живой действующий институт, источник, благодаря которому можно было укреп-
лять русское самосознание в условиях постоянного давления западноевропейской культуры, повсеме-
стной вестернизации элиты [6, с. 154]. После того как революция нанесла удар по православию и за-
менила его на марксистско-ленинскую идеологию православная основа русской культуры была подор-
вана. Возникает ряд вопросов. Возможно ли возрождение православия как базовой основы русской 
культуры в современных условиях? Как информационная культура сможет в этом помочь? Или она 
будет мешать? Тем более что с точки зрения все того же постмодернизма жизнь человека превраща-
ется в калейдоскоп образов, в набор ролей им же самим и созданных. «Утром он может присутство-
вать на богослужении, днем слушать лекции о Ницше, за чашкой кофе рассуждать об имманентной и 
трансцендентальной реальности, вечером пойти на концерт Баха, после него отправиться на дискоте-
ку, ночью же принять участие в черной мессе» [7, с. 58]. 

Однако следует учесть, что, несмотря на произошедшие идеологические трансформации, циви-
лизационная матрица российского культурно-исторического типа не изменилась, просто составляющие 
ее элементы обрели новую форму и новые возможности для дальнейшего развития. Бездумное, не-
осмотрительное равнодушие России к своей культуре, к своему национальному своеобразию может 
означать замену своей системы ценностей на чужую, вхождение в чужое смысловое пространство и 
реальную угрозу уничтожения смысловой основы российской цивилизации [8, с. 542]. Не случайно 
Россия не раз уже убеждалась в несостоятельности национальных проектов, основанных на западном 
пути развития. То, что мы видим сейчас, – это своего рода очередной протест русского духа против не 
адекватных ему форм самоидентификации. Кроме того, не следует сбрасывать со счетов и анархиче-
ское начало русского национального самосознания. Ранее оно сдерживалось православной этикой. В 
современных условиях, чтобы этот сдерживающий фактор сделать более значимым, необходимо ос-
мысление взаимодействия православной и информационной культур в российском обществе. 

Информационная культура, как и культура вообще, – результат человеческой активности. Бла-
годаря культуре человек стал тем, кем он является сегодня. В технико-технологическом аспекте ин-
формационная культура – это знание о технических информационных ресурсах и оптимальных спосо-
бах их использования. Цель – получение, обработка, хранение и выдача информации. Для ее дости-
жения индивид должен обладать знанием ряда наук, умением их применять в своей практической дея-
тельности, а также своевременно отделить из всего массива информации нужную. В этом смысле ин-
формационная культура оказывает позитивное влияние на развитие личности, ориентирует ее на по-
стижение происходящих событий. Однако ограничение интеллекта человека рамками информацион-
ной культуры в ее технико-технологическом аспекте обедняет его духовный мир, ведет в конечном ито-
ге к формированию «одномерного человека» (Г. Маркузе). Это воздействие на сознание человека ог-
раничивает его мышление и деятельность строго рациональными формами, ослабляет межличност-
ную коммуникацию. В социокультурном аспекте информационная культура предусматривает помимо 
научного знания человека-личности усвоение определенных духовно-нравственных, политических, 
правовых и эстетических ценностей. Человек должен не только правильно отражать объективный мир, 
но и придать ему эмоциональную окраску, различать добро и зло, прекрасное и безобразное, гуманное 
и антигуманное [9]. 
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Новая информационная эпоха и характерное для нее постмодернистское мировоззрение 
ставят перед современным человеком множество проблем этического характера. С ними он не 
сталкивался в предшествующие исторические периоды. Но на территории киберпространства ему 
пришлось с ними столкнуться. Виртуальная реальность – это прежде всего реальность симуляк-
ров, моделей, весьма приблизительно отражающих реальный мир, а порой и создающие несуще-
ствующие в реальности образы. В ней воспроизведены все физические законы, но нарушены ме-
тафизические. Зло там сделать еще проще, чем в реальности, добро – значительно труднее, а 
подвиг (в том числе и христианский) – вообще невозможен. 

Тем не менее технологический прогресс может помочь лучшему устроению человеческого об-
щества. Использование интернет-коммуникаций церковью возможно. Но при этом необходимо учиты-
вать специфические особенности самих средств массовой информации. Церковь должна понять сущ-
ность Интернета как неотъемлемого элемента информационной эпохи, с его помощью обрести в гло-
бальном мире собственную идентичность и затем быть открытой для нового и правильного понимания 
взаимодействия с обществом. Это позволит церкви быть интересной для современного человека, и 
тогда проповедь о Христе зазвучит естественно и живо, будет непосредственной и искренней, а не вы-
глядеть агитацией. Виртуальная реальность киберпространства не может заменить реальную общину, 
в жизни которой воплощаются таинства и литургия, но она может дополнить их, привлечь людей к бо-
лее полному переживанию жизни в вере, обогатить религиозную жизнь пользователей сети. 

Эффективное взаимодействие информационной и православной культур поможет понять ис-
тинный смысл свободы человека в изменяющихся условиях, что немаловажно в обретении нацио-
нально-культурной идентичности на пути к обществу знаний. Постмодерн дал свободе ложное толко-
вание: множественность идентичностей – это несвобода, так как не может расщепленная личность 
участвовать в глобальном творческом диалоге (с собой и миром). Она не способна осознавать своей 
принадлежности; быть одновременно всем и ничем – значит не иметь мира в душе, а нет мира с собой 
– нет целостности, а нет целостности – нет и свободы. По мнению профессора А.С. Панарина, «свобо-
да есть не расслабленность, а величайшее сосредоточение, величайшее напряжение духа, проры-
вающегося за пределы очевидного, имманентного – к трансцендентному, от материи – к идее, от гото-
вых результатов – к истокам и генезису. Глобальный проект Православия – это проект возвращения к 
новой аскезе. Православная аскеза есть не отрицание свободы, в том числе и в постмодернистском ее 
понимании, а ее реинтерпретация. Словом, речь идет о свободе в значении творческой аскезы духа, 
знающего, что участь вещей – не в них самих, не в природных, социальных и иных “детерминантах”, а 
только в самом духе, ибо лишь ему дана высокая участь открывать иначе возможное там, где все 
представляется заданным и безальтернативным» [10]. 

Не следует забывать, что Россия не должна быть рабом технического прогресса. Это не означа-
ет, что она должна материальной силе предпочесть лишь силу духа.  

Поэтому нельзя, строго говоря, противопоставлять дух машине. Материальное и духовное 
должно стремиться к гармоническому единству. Можно противопоставлять низкому, рабскому духу, 
порабощенному машиной, дух свободный и высокий [11, с. 89]. Такие институты, как экономический 
рынок, гражданское общество, правовое государство, частная собственность, права человека, – это те 
ценности, которые способны создавать условия для устойчивого демократического развития любого 
общества. Их нельзя отбрасывать во имя чистой духовности. И Россия должна использовать их для 
осознания и обретения собственной национальной идентичности, однако не вслепую, а координируясь 
со своими культурно-историческими особенностями, не забывая о вековых традициях православия. 
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В философии эстетическая ценность окружающих человека вещей определяется как особое 

значение объекта, выявляемое человеком в ситуации эстетического восприятия, эмоционального, чув-
ственного переживания и оценки степени соответствия объекта эстетическому идеалу субъекта. 

Как указывают философы и эстетики (В.В. Ванслов, М.А. Коськов, В.Ю. Медведев и др.) вещь 
является второй формой опредмечивания материально-созидательной, технической деятельности 
человека. Вещь, создаваемая человеком из материалов «первой природы», формирует человекосо-
образную «вторую природу», становясь объектом материальной культуры. [1, 2, 3] 

На первом этапе истории культуры сформировались три основных функциональных типа вещи – 
полезная, семиотически-аксиологическая и игровая. 

Полезная вещь – это вещь как потребительная стоимость, это предмет, способный удовлетво-
рять определенные практические потребности людей. Потребительная стоимость  – определение ме-
ры полезности предмета человеку. Имеются в виду потребности не чисто биологические, природные, а 
и внеприродные – культурные. 

М.С. Каган писал: «Полезная вещь – изначальная форма существования вещи в культуре. Но 
одновременно она становилась средством социальной организации первобытного коллектива – носи-
телем социальной информации, ибо на ее потребительную стоимость наслаивались ценностные 
смыслы» [4, c. 206]. Так, полезная вещь становилась как бы вещью «говорящей», знаком, символом 
чего-то иного, ее физическое бытие дополнялось духовным, реально-практическое – символическим. 
Мифологическое сознание древних людей побуждало их освящать, приобщать к миру духов, сверхъ-
естественных сил чуть ли не каждую созданную ими вещь для того, чтобы она хорошо им служила, 
выполняла свою рабочую функцию [5]. 

Такое наделение вещей иллюзорными, сверхпотребительскими функциями – социальной 
ценностью – должно было обеспечить ее эффективное использование. Это было свойственно син-
кретическому сознанию древних. 

Уже в рукотворных вещах первобытных людей утилитарное начало сливается с эстетическим. 
Применительно к первобытной культуре очень сложно «выделять искусство и эстетически ориентиро-
ванное формообразование – эти качества уже возникали, но сплетенные с другими, неэстетическими и 
нехудожественными; поэтому можно с равной убежденностью доказывать наличие эстетической куль-
туры и художественной культуры в первобытной культуре и оспаривать их существование», – указы-
вал М.С. Каган [4, с. 207]. 

В процессе тысячелетней эволюции культуры процесс дифференциации практических и 
символических, утилитарных и ценностных свойств вещей привел к формированию двух обособ-
ленных классов вещей – чисто утилитарных, производственных, будничных и ритуальных, наде-
ленных особым культовым, а затем политическим значениями, эстетической ценностью, художест-
венной выразительностью. 

Так, помимо вещей, практически полезных, появились вещи, практически бесполезные, но зато 
символически и эстетически значимые. 

Со времен глубокой древности сформировалась и развилась еще одна группа вещей, имеющих 
чисто символическую функцию и моделирующих полезные (практические) и (или) ритуальные функции 
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двух других классов вещей. Речь идет о детской игрушке, вещи, создаваемой специально для ребенка 
в целях моделирования им в игре поведения взрослых, овладения через игру их практическим опытом, 
знаниями, определенными умениями, навыками. «Игрушка – великое изобретение культуры, призван-
ное передавать накапливаемый практический опыт новым поколениям людей и подготавливать их к 
последующей собственной практической деятельности», – писал М.С. Каган [4, с. 207]. 

В ходе эволюции культуры все более дифференцировались функции вещей в связи с измене-
ниями общественных отношений, характера общественного производства и потребления, усложнения 
жизни, общественного и семейного быта, развития человеческих потребностей. 

Многие из практически полезных вещей утратили свой первоначально ритуально-священный 
характер, становясь при этом эстетически нейтральными, ритуальные вещи превращались в чисто 
символические предметы, а красивые вещи представали как практически бесполезные, как чисто де-
коративные, предназначенные лишь для украшения, полностью утрачивая свой первоначальный ути-
литарный или магический смысл. 

Эстетическая функция вещи в ходе развития культуры все более выделялась из первобыт-
ного изначального ее полифункционализма. Она начала осознаваться как самостоятельная цен-
ность вещи, отличающаяся от других ее ценностей и нередко оспаривающая у них право главен-
ствовать в реальной жизни данной вещи. 

Как пишет В.Ю. Медведев, в практике предметного творчества, предметосозидания посте-
пенно приобретала особую «ценность структурная организованность целесообразной формы ве-
щи; ее пропорциональность, ритмичность и масштабность; соразмерность, соподчиненность и 
уравновешенность всех элементов композиции вещи. Накапливался и осмысливался опыт гармо-
низации пространства и объема, пластики, цвета, фактуры соответствующими приемами компози-
ции. Все более осознавалась и самоценность орнамента как декора, а также других средств и 
приемов декорирования вещей» [3, с. 15]. 

Большинству произведений крестьянского, а затем и городского предметного творчества, 
обусловленного во многом ремесленно-каноническим типом деятельности, была присуща орга-
ничность взаимосвязи утилитарной и эстетической функций вещи. В.Ю. Медведев указывает: «Ха-
рактер многообразного декора изделий разных видов определялся природой материала, способа-
ми его обработки, отделки, рабочей функцией вещи, ее смыслом для человека и местом в пред-
метной среде. Декор формировался художественными традициями национальной культуры, осно-
вываясь на преемственности символических ценностей и социально-культурных значений, вопло-
щаемых в форме вещи» [3, с. 16]. 

Такое отношение к красоте вещи (в ее взаимосвязи с практической пользой) было характерно 
для ремесленного предметосозидания и в античную эпоху, и в эпоху средневековья до развития ма-
шинного фабрично-заводского производства вещей. 

С развитием промышленного производства происходит постепенное изменение отношения про-
изводителей к красоте вещи – продукта машинного производства. Красота перестает быть непремен-
ным спутником пользы, также как и семиотичности вещи. Происходит разделение вещей на сугубо 
утилитарные, полезные, но некрасивые (ибо, по мнению их создателей, эстетическое совершенство 
таким вещам не требуется); на вещи (как правило, бытового назначения) полезные и украшенные, де-
корированные, но нередко безвкусные (поскольку в их композиционном формообразовании нарушен 
принцип органичности красоты и пользы, формы и функции, техники и материала); и вещи красивые, 
но бесполезные, непригодные к практическому использованию. 

Зарождаются и параллельно развиваются направления функционализма, голого утилитаризма, 
конструктивизма и декоративизма, украшательства, прикладничества, эклектизма. 

Наряду с прекрасно функционирующими, полезными, технически совершенными, но некра-
сивыми машинами, приборами, фабрично-заводским оборудованием, сооружениями, агрегатами, 
инструментами, средствами транспорта, новыми технически сложными бытовыми изделиями все 
больше появляется вещей, специально предназначенных для украшения жилища и человека, ве-
щей, сохраняющих признаки утилитарности, свойственные их прототипам, но, в сущности, пред-
ставляющих собой бесполезные предметы. 

Украшение, декорирование вещей безотносительно к их рабочей функции, назначению, сти-
лизации, основанные на внешнем подражании культурным образам, относящимся к миру вещей 
разных исторических эпох, стран и народов, породили феномен «прикладывания» характерных 
стилистически узнаваемых украшающих элементов композиции к форме той или иной утилитарной 
вещи. Отсюда и название одного из видов художественно-предметного творчества человека – де-
коративно-прикладное искусство. 

Конфликт, возникший в эволюции культуры вещи, связанный с распадом исходной ее полифунк-
циональности, разрушением органичности связи утилитарной, социально-информационной и эстети-
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ческой функций (обусловленный во многом развитием машинной индустрии, вытеснившей ремеслен-
ное предметосозидание), был разрешен в начале XX в., благодаря становлению нового способа раз-
работки вещей, ориентированного на промышленное производство и одновременно на сохранение 
органичности пользы и красоты изделий – продуктов этого производства. Этим средством успешного 
разрешения конфликта стал такой вид художественно-предметной деятельности человека, вызванный 
к жизни условиями машинного производства, как дизайн или техническая эстетика. 

Именно в дизайне были разработаны и успешно апробированы присущие этому виду про-
ектно-творческой художественно ориентированной деятельности принципы и методы формообра-
зования, структурообразования и смыслообразования вещей (их наборов, комплектов, комплексов, 
систем), делающих их одновременно полезными, семиотичными и красивыми (по мере самих этих 
вещей, по мере человека, для которого они предназначались, и по мере среды, в которой они 
должны использоваться и восприниматься). 

В художественно-предметном творчестве – дизайне, архитектуре и прикладном искусстве – по-
степенно сформировалась двойственная утилитарно-художественная природа, отражающая и выра-
жающая в форме их произведений обе тесно взаимосвязанные стороны их сущности: утилитарно-
техническую и духовно-ценностную (социально-культурную). 

На современном этапе в произведениях художественно-предметного творчества как рукотвор-
ных, так и промышленных образная выразительность (а не только красота формы) достигается благо-
даря целому ряду эстетических качеств – соответствующей трактовке объемно-пространственной 
структуры, тектоники, колорита, целенаправленному использованию специфических средств и прие-
мов композиции, приемов декорирования, органичных сущности данной вещи, сооружения. 

Все это представляет собой особый пластический выразительный язык, позволяющий «эмо-
ционально-впечатляющие рассказать не только о том, что данная вещь собой представляет, для 
чего она изготовлена, но и о том, для кого она создана, какой человек должен в ней жить или ею 
пользоваться» [4, с. 211]. 

Способность вещи не только выполнять рабочую функцию, не только вызывать эстетическое 
удовлетворение своей красотой, но и выражать определенные смыслы, нести и передавать раз-
личную информацию, убеждает нас в относительности (размытости, диффузности) границ между 
материальным, духовным и художественным слоями культуры. Эти слои культуры при определен-
ных различиях тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены и могут представать в вещи как итог 
различных синтетических комбинаций. 

Таким образом, в процессе художественно-предметного творчества человека материальная 
вещь становится носительницей духовного смысла и эстетических ценностей. Ее форма, не изображая 
человека, создает образ человека определенной эпохи, периода развития культуры, национальности, 
социального слоя, душевного склада, мировоззрения, мироощущения, ценностных и эстетических 
идеалов, запросов, предпочтений.  
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В представленной статье автором проводится анализ 
динамики процессов формирования системы социально-
го взаимодействия общества и государства в России в 
рамках реализации законодательной модели, а также 
определяются перспективы совершенствования меха-
низма его реализации, обосновывается необходимость 
активной роли государства в данном процессе на совре-
менном этапе. 
 
Ключевые слова: гражданское общество, государство, 
социальное взаимодействие, социальный диалог, поли-
тико-правовая активность граждан, активизация граж-
данского процесса, общественные организации 
 

In this article the author analyzes the dynamics of the 
formation of social interaction between society and state 
in Russia as part of the legislative model as well as the 
prospects for improving the mechanism for its implemen-
tation; the necessity of an active government role in this 
process at present stage has been substantiated. 
 
 
 
Key words: civil society, state, social interaction, social 
dialogue, political and legal activity of citizens, streng-
thening of civil procedure, civil society organizations.  
 

 
Применительно к процессу взаимосвязи и взаимодействия гражданского общества и правового 

государства отмечается, что «процессы формирования гражданского общества и построения правово-
го государства как бы подталкивают друг друга, взаимно создают один для другого благоприятные ус-
ловия и предпосылки. Оба эти процесса проходят, в общем и целом параллельно, хотя в реальной 
жизни один из них может на какой-то отрезок времени опережать другой или отставать от него» [1]. 
Однако периодически нарушаемая «синхронность» прохождения данных процессов со временем вос-
станавливается ходом общественного развития. 

Как показывает опыт последних лет развития, имеется немало свидетельств того, что отсутст-
вие эффективных каналов вовлечения структур гражданского общества в процессе выработки полити-
ческих решений отрицательно сказывается как на качестве принимаемых решений, так и на возможно-
стях их практической реализации. 

Деформация социального взаимодействия государства и общества приводит к тому, что в про-
цессе выработки политики власть недоиспользует огромный интеллектуальный потенциал, имеющий-
ся за пределами властных структур. В то же время возможность удерживать высококвалифицирован-
ных экспертов внутри госаппарата является недостаточной из-за невысокой оплаты труда на государ-
ственной службе по сравнению с оплатой труда аналогичных специалистов в негосударственном сек-
торе. В результате качество политических решений, готовящихся без широкого обсуждения и без при-
влечения специалистов извне, часто оказывается неудовлетворительным. 

Кроме того, в обстановке закрытости и отсутствия публичного обсуждения гораздо легче прохо-
дят предложения, в целом неэффективные и являющиеся результатом коррупционных связей или 
лоббирования каких-либо частных интересов. 

Одновременно многие важные инициативы являются в большей мере востребованными самим 
обществом, но не пользующимися поддержкой госаппарата. В подобных случаях исключение общест-
венности из процесса подготовки реформ облегчает задачу их блокирования или выхолащивания ап-
паратными методами. В подобных обстоятельствах только начало публичной дискуссии способно 
склонить чашу весов в пользу реформы. 

Для современной России характерны процессы, которые свидетельствуют о снижении значимо-
сти ценностей права, демократии, политического компромисса и диалога, которые оказываются все 
менее востребованными в российской политике. На массовое сознание оказывала существенное 
влияние «принудительная консолидация и дисциплинирование элит», которые обеспечила российская 
власть в XXI в. Наблюдалась индифферентность россиян по отношению к существующим политиче-
ским институтам, особенно к политическим партиям и региональным выборам. 
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Значительное влияние на социальное взаимодействие общества и государства оказывают и 
общественные настроения, отражающие готовность общества к социальному диалогу. Как показы-
вает социальный опрос, проведенный Общественной палатой РФ, 77% россиян считают, что в от-
ношениях с другими людьми следует быть осторожными, и только пятая часть (19%) убеждены, 
что большинству людей можно доверять. При этом среди людей в возрасте от 31 г. до 45 л. не-
сколько больше тех, кто считает, что в отношениях с другими людьми следует быть осторожными 
(80%), тогда как среди людей старше 60 л. – чуть больше тех, кто склонен доверять окружающим. 
Когда речь заходит о людях из их окружения, респонденты заявляют о доверии к ним значительно 
чаще, а о проявлении осторожности – значительно реже.  

77% россиян полагают, что в нашей стране сегодня больше несогласия и разобщенности, и 
лишь 15% уверены в обратном. В своем окружении 55% респондентов видят больше согласия, спло-
ченности, и 35% – несогласия и разобщенности (10% не смогли ответить).  

Из общественно-политических институтов с максимальным недоверием россияне относятся к 
суду и политическим партиям. Профсоюзы и полиция также на пике недоверия. Более всего россияне 
доверяют Президенту, Председателю Правительства, церкви и, в меньшей степени, армии – традици-
онным и практически не реформируемым институтам, выстроенным по иерархическому принципу. 
Также около 80% граждан, отвечая на вопрос, способны ли они повлиять на то, что происходит в стра-
не, говорят, что их мнение практически ничего не значит ни в управлении жизнью страны, ни в жизни 
города, в котором они живут, и даже предприятия, на котором работают (до 70–75%). Единственная 
сфера, в которой они чувствуют возможность своего влияния и готовы взять на себя ответственность, 
– это семья и ближайшие родственники [2]. 

В российском обществе слабо действуют механизмы, поощряющие социальную солидарность, 
поэтому гражданам крайне трудно объединиться и взаимодействовать. Недостаточно развита система 
разноуровневых общественных площадок, публичной сферы, где люди могут собираться для обсуж-
дения общих проблем, высказывать мнение. Человек, желающий проявить общественно значимую 
инициативу, порой не знает куда обратиться. Эта проблема затрагивает как небольшие общности лю-
дей (дом, двор, село), так и более масштабные (город, регион). Как правило, общественные активисты 
на местах разобщены и действуют в одиночку. Восстановление и развитие механизмов социальной 
солидарности – необходимое условие формирования новой общественной среды [3]. 

Формирование и дальнейшее развитие российской правовой государственности, политико-
правовой активности и культуры граждан непременно должны осуществляться посредством точного и 
системного учета положений законодательства и Конституции Российской Федерации. Необходимо 
учитывать, что институты сами по себе никем не руководят, никого не упорядочивают, не правят, не 
используются автоматически. Издаваемые законы – лишь средства, с помощью которых руководство 
осуществляют люди (группы, общности людей). Институты, законы функционируют исключительно в 
той степени и в той форме, в какой они на деле используются людьми. Применение же этих институ-
тов, законов в конечном счете зависит от социальных качеств народа, его общей, в особенности поли-
тической и правовой, культуры. Каков уровень его цивилизационной зрелости, таково в действитель-
ности общее состояние государства [4]. Как видится, алгоритм такого состояния (формы) правового 
поведения российских граждан надо определять с помощью правовой активности. 

Шаблонное заимствование европейского стиля развития гражданского общества, как показывает 
исторический опыт России (например, в период до 1917 г. или в период 1990–2000 гг.), вряд ли может 
привести к позитивному результату. Поэтому должен быть разработан свой российский путь демокра-
тизации общества, учитывающий уровень правового и политического сознания населения и иную мно-
гогранную палитру российской специфики. В любом случае уроки истории предупреждают, что нельзя 
в России допустить нерегулируемого и бесконтрольного со стороны государства развития обществен-
ной самодеятельности. Вопрос в том, каковым должно быть соотношение степени развития этой са-
модеятельности и контроля за ней со стороны власти.  

Вместе с тем, в России, как полагают многие исследователи, сама власть пока все еще не гото-
ва относиться к гражданскому обществу как к равноправному партнеру [5], и попытки управлять инсти-
тутами гражданского общества продолжаются. Более того, имевшееся и в советские годы отчуждение 
[6] ныне, напротив, только усиливается, что признается практически всеми исследователями. В основу 
концепции конституционного строя Российской Федерации в действующей Конституции положены ве-
ликие гуманистические идеи, исходящие из незыблемости и неотчуждаемости прав и свобод человека 
и гражданина. Государство рассматривается как официальный представитель общества, правомочный 
решать только те вопросы, которые за ним закреплены Конституцией. И хотя большинство этих идей 
не реализовано на практике, а реальное развитие современной России подчас находится в вопиющем 
противоречии с ними, сам факт закрепления этих идей в действующей Конституции РФ играет важную 
положительную роль, поскольку указывает тот путь, идя по которому Российская Федерация может 



ISSN 2075-9908 Историческая и социально-образовательная мысль. 2012. № 2 (12)  

 

 
 

251 
 

стать подлинно конституционным государством [7]. 
Разумеется, внедрение новых механизмов социального диалога в условиях недостаточной зре-

лости гражданского общества может на первых порах создать немало трудностей. Но появление спро-
са на социальный диалог со стороны государства способно выступить катализатором процессов ста-
новления гражданского общества, которое в противном случае происходило бы гораздо медленнее. 

Усложнение принимаемых решений, нарастающие информационные потоки и многообразие 
общественных интересов – все это предопределяет необходимость поиска новых путей взаимо-
действия власти и граждан. 

Большое значение на сегодняшний день приобретает выработка механизмов реализации 
взаимодействия публичных и частных интересов. В качестве примера такого механизма можно 
привести механизм принятия решений в сфере управления, поскольку практическое претворение в 
жизнь такого взаимодействия по большей части определяется инкорпорированностью частных ин-
тересов в управленческий процесс. 

Накопленный в зарубежных странах положительный опыт правового обеспечения социального 
взаимодействия государства и неправительственных некоммерческих организаций может и должен 
быть учтен в отечественном законодательстве. В первую очередь это касается разработки и принятия 
федерального закона о взаимодействии (сотрудничестве) государственных органов с неправительст-
венными некоммерческими организациями в социальной сфере. В этом федеральном законе необхо-
димо предусмотреть правовые принципы, порядок и формы социального взаимодействия (сотрудни-
чества) государственных органов и некоммерческих, в том числе благотворительных, организаций, а 
также их взаимную ответственность за неисполнение своих обязательств.  

Социальное взаимодействие (сотрудничество) государства и неправительственных некоммер-
ческих организаций на условиях равноправия сторон является закономерным этапом на пути станов-
ления гражданского общества, и от законодательных органов требуются усилия по разработке соот-
ветствующих нормативных правовых актов, регулирующих возникающие общественные отношения. 

Последовательное осуществление в России преобразований, направленных на дальнейшую 
демократизацию государства и повышение роли социального диалога в принятии государственных 
решений, способно существенно повысить эффективность всего общественного сектора и создать 
благоприятные условия для успешного социально-экономического развития страны. Качество и 
направленность решений, принимаемых государством во взаимодействии со структурами граж-
данского общества, во многом будут определяться тем, какие именно структуры и на каком этапе 
подключатся к данному процессу. 

На современном этапе государственная власть в России осознала необходимость поощрения 
развития социально-политической активности общества. Вместе с тем, свобода в деятельности обще-
ственных организаций и расширение их полномочий без одновременного формирования и развития у 
российских граждан правового сознания и правовой культуры вряд ли смогут обеспечить желаемый 
результат. Активизация гражданского процесса в России, подталкиваемая законами развития общест-
ва объективная неизбежность. Однако без активного участия государства она может приобрести нега-
тивные формы способствуя политическому расколу общества, поэтому задачи государства заключа-
ются посредством права не допустить стихийного развития общественной активности.  
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В статье рассматривается опыт борьбы с хищением ло-
шадей (конокрадством) в дореволюционной России. Зна-
чение этой деятельности заключается в том, что лошади 
были одними из главных средств производства в сель-
ском хозяйстве. Отмечено, что результативность дея-
тельности по борьбе с конокрадством во многом зависе-
ла от организации работы полиции. 
 
Ключевые слова: лошади, конокрадство, кражи, полиция, 
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The article considers the experience of fight against 
horse stealing in pre-revolutionary Russia. The signific-
ance of the activity lies in the fact that horses were one of 
the most important means in agriculture. It has been 
noted that the effectiveness of the fight very much de-
pended on the police work management. 
 
 
Key words: horses, horse stealing, stealing, police, go-
verner. 
 

 
Борьба с хищением лошадей (конокрадством) представляла особую проблему для органов вла-

сти Российской Империи. Это обусловливалось тем, что в условиях царской России лошадь являлась 
главным орудием производства для сельских жителей, а кроме того, значительное количество работ в 
городах также осуществлялись с помощью лошадей. Потеря лошади для ее владельца представляла 
большой материальный ущерб, в отдельных случаях – полное разорение. Главноуправляющий госу-
дарственным коннозаводством в своем письме на имя министра внутренних дел от 17 мая 1902 г. (№ 
354) отметил, что «конокрадство существует в России давно и является вреднейшим злом, подры-
вающим благосостояние преимущественно крестьянскаго населения, отнимая у последняго главное 
орудие обработки земли» [6, л. 38]. Следует отметить, что проблема противодействия конокрадству 
существовала повсеместно во всей Российской Империи. 

Иркутский губернатор в письме от 28 июня 1908 г., направленном в Департамент полиции, 
указал: «В Иркутской губернии развито конокрадство, которое год от года усиливаясь, разоряет 
сельское население» [5, л. 83]. 

Начальник Кишиневского сыскного отделения Н. Де-Грасс-Добровольский в докладе на имя Бес-
сарабского губернатора от 3 мая 1913 г. писал: «Коно и скотокрадство составляло наиболее крупное 
общественное зло, в особенности в селах и деревнях, где подобнаго рода преступления по своим гу-
бительным для крестьянства последствиям в конец разоряющим хозяйства, и особенно ощутительны 
и наиболее сорганизованы и часты» [6, л. 52]. 

Изучение исторических материалов показывает, что только в Терской области в 1893 г. было за-
регистрировано 553 случая кражи скота и лошадей, в 1894 г. – 216, 1895 г. – 326 [1, с. 71].  

По сведениям Г.А. Ткачева, за период с 1900 по 1908 г. в Терской области было похищено 
15 852 лошади, 10 167 голов крупного рогатого скота. В денежном выражении это составило 
2 209 311 р. [4, с. 36].  

В 1910 г. в Терской области было похищено 3 375 лошадей стоимостью 328 213 р., 3 001 голова 
крупного рогатого скота стоимостью 117 537 р. [2, с. 64 – 65]. В 1915 г. в Терской области было совер-
шено 3238 краж лошадей и крупного рогатого скота, было похищено 3059 лошадей стоимостью 
478 554 р. 50 коп. (по сравнению с 1914 г. количество похищенных лошадей увеличилось на 462 голо-
вы) и 1 262 голов рогатого скота стоимостью 113 237 р. [3, с. 88-89]. 

О нанесении непоправимого ущерба сельскому хозяйству может свидетельствовать пример 
из жизни кабардинцев, приведенный Г.А. Ткачевым: «Цветущее коневодство в Малой Кабарде, 
имевшее общегосударственное значение, прекратило свое существование, благодаря кражам и 
грабежам, совершаемым соседями ингушами. Не мало было случаев угона косяками лошадей ин-
гушами из Большой Кабарды…» [4, с. 12]. 

Большое внимание уделялось деятельности по противодействию конокрадству на Северном 
Кавказе. Приказ начальника «над чеченским народом» полковника Беллика № 25 от 21 ноября 1859 г. 
предписывал: «…3) Если чеченец где-либо вне своего аула приобретает лошадь или скотину, то он 
обязан по прибытии в свой аул привести их к старшине, показать и объявить ему, от кого таковая при-
обретена. Кто не исполнит этого, тот подвергается штрафу в 5 р. серебром. 4) Если чеченец имеет на-
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добность продать или променять свою лошадь или скотину, то он обязан сказать об этом своему 
старшине и объявить ему, кому он продает или обменивает. 5) Если чеченец имеет надобность про-
дать или обменять лошадь или скотину в своем наибстве, то должен иметь свидетельство от своего 
старшины; если же хочет продать лошадь или скотину в другом наибстве, то должен иметь свидетель-
ство от наиба. Если же имеет надобность продать лошадей или скотину в Кабарде, на Кумыкской 
плоскости, за Тереком и во владениях Шамхала Тарковского, в Ичкерии, Шатое, Назрани и др. местах, 
то обязан получить от своего старшины свидетельство на принадлежность ему той лошади или скоти-
ны и явиться ко мне за получением от меня билета на отлучку в те места» [4, с. 55-57]. 

В «Записке о мерах, принимавшихся, и вновь проектируемых для спокойствия, охраны и благо-
состояния горскаго населения Кубанской Области в трех ея уездах: Екатеринодарском, Майкопском и 
Баталпашинском» говорится, какие меры были приняты для охраны личной и имущественной безо-
пасности населения, в том числе и направленные на предупреждение конокрадства: в целях искоре-
нения конокрадства при продаже, покупке, обмене и ином отчуждении или приобретении лошадей 
продавец и покупатель обязаны были иметь письменное удостоверение, выдававшееся полицией, о 
законности приобретения и принадлежности животных, выдаваемое полицией. Об этом в 1878 г. на-
чальником Кубанской области и наказным атаманом Кубанского казачьего войска было издано соот-
ветствующее обязательное постановление, в котором говорилось: «1) никто в Кубанской области не 
вправе приобретать лошадей и скота, если у продавца не будет письменнаго удостоверения, засвиде-
тельствованнаго местною полициею о том, что продающияся лошади и скот с подробным описание 
примет их, действительно принадлежат продавцу, причем продавец лошадей и скота обязывается не-
пременно выдавать от себя приобретателю удостоверение, также засвидетельстованное полициею, о 
продаже или передаче их иным законным способом. При засвидетельствовании подобнаго рода удо-
стоверений, Полиция должна удостоверяться в самоличности как продавца, так и приобретателя: или 
посредством письменных видов их или посредством удостоверения сторонних лиц известных Полиции 
с благонадежной стороны. 2) Станичныя, Сельския и аульныя Управления, а также ярмарочные Коми-
теты, обязаны свидетельствовать предъявляемых или удостоверения и словесныя заявления о про-
даже и купле безплатно;, предварительно удостоверившись в самоличности продавца и покупателя 
скота и лошадей…» [7, л. 51, 51об]. 

Для того, чтобы обвиняемые в конокрадстве, пользуясь несовершенством законодательства, не 
скрывались от следствия или суда, руководством административно-территориальных образований 
Северного Кавказа принимались соответствующие меры для недопущения этого. Например, в цирку-
ляре начальника Кубанской области и наказного атамана Кубанского казачьего войска генерал-
лейтенанта Я.Д. Маламы от 11 декабря 1903 г. № 62934 отмечалось, что станичные атаманы и сель-
ские старшины при выдаче удостоверений о благонадежности лиц, изъявивших желание взять на по-
руки лиц, обвиняемых в коно- и скотокрадстве, не обращают внимание на нравственность этих лиц. 
Вследствие подобного положения дел «обвиняемые, во избежание заключения до суда под стражу, 
всегда имеют возможность представить поручителя, при чем таковыми нередко являются компаньоны 
обвиняемых по коно- и скотокрадству, или лица, которыя взятие арестантов на поруки обратили в по-
стоянный промысел… Обвиняемые, освободившись из под стражи, продолжают свое предосудитель-
ное занятие и пользуясь свободой, подыскивают лжесвидетелей по предмету обвинения, благодаря 
чему нередко остаются по суду оправданными». [8, с. 306-307]. 

Иркутский губернатор 28 июня 1908 г. в письме в Департамент полиции написал: «Из бли-
жайших к г. Иркутску волостей покраденные лошади по большей части направляются в последний 
и здесь безпрепятственно сбываются, или без всякой заявки в полицию, когда лошади продаются 
за заведомо краденых, или же, хотя и с заявкою, но от имени фиктивнаго лица. Лошади переходят 
из рук в руки и когда их опознают хозяева, отыскать конокрадов оказывается невозможно, и в 
убытке постоянно остаются лица, совершенно не причастныя к покраже лошадей. Возможность 
заявки в полицейских частях о продаже лошадей от имени фиктивнаго лица обусловливается тем 
обстоятельством, что книги на записку заявок в частях ведут обыкновенно лица мало грамотныя, 
ни от продавцов, ни от покупателей они ни каких документов не требуют и часто записывают сдел-
ку в книгу, описывая приметы лошади со слов продавца или покупателя». В 1907 г. было «пропи-
сано» всего 5 953 лошади. За такую «прописку» лошадей взыскивалось 50 коп., которые шли на 
«усиление» канцелярских расходов частных приставов [5, л. 83, 83об].  

Далее губернатор отметил, что прекратить «прописку лошадей по местным условиям положи-
тельно невозможно», оставить ее, отменив 50-копеечный сбор также нельзя, поскольку отпускавшихся 
по штату сумм на содержание канцелярии частных приставов было недостаточно. В связи с этим гу-
бернатором было отдано распоряжение Иркутскому полицмейстеру о введении для указанного сбора 
особого счета. На средства, вырученные от сбора, губернатор планировал: «1) для заведования куп-
лей-продажей и меной лошадей в г. Иркутске организовать особое бюро и для совершения сделок от-
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вести место в одном пункте и самое дело передать в руки одного чиновника, назначаемаго моим при-
казом. В помощь чиновнику назначить ветеринарнаго фельдшера и издать инструкцию о порядке про-
писки лошадей» [5, л. 83об., 84]. 

10 октября 1909 г. иркутский губернатор уведомил Департамент полиции, что в г. Иркутске обра-
зовано «бюро по регистрации купли и продажи лошадей». Дела по «прописке» лошадей из всех частей 
г. Иркутска были переданы в ведение особого чиновника, назначенного приказом губернатора, при 
этом указанных чиновник не должен был отвлекаться от своего поручения «ни для каких других дел», 
ему в помощь назначен ветеринарный фельдшер. 

Продавцы и покупатели лошадей обязывались представлять при заключении сделок документы 
о своей личности, указывая место жительства и род занятий. Продавцы, кроме того, должны были 
предъявлять «несомненныя» доказательства о принадлежности им продаваемых лошадей. 

При записи заявления о сделке в книгу фельдшеру надлежало осматривать лошадей, их 
приметы подробно записывать в книгу. Рост лошади должен был зафиксирован точно, «на основа-
нии измерения мерою». 

Удостоверять сделку возможно было только в присутствии продавца, покупателя и самой 
лошади, заочно – запрещалось. Чиновник – заведующий бюро должен был вести дела только лич-
но, не доверяя никому. 

В бюро имелась специальная мера для измерения лошадей, а на случай возникающих сомне-
ний в достоверности документов, предъявлявшихся при засвидетельствовании, – оттиски печатей 
сельских старост и волостных старшин четырех уездов Иркутской губернии, кроме Киренского. 

Заявления о кражах лошадей надлежало передавать в бюро из всех полицейских частей г. 
Иркутска и из уездных полицейских управлений для наведения справок и принятия к сведению. 
Туда же направлялись сведения «об отобранных лошадях, заподозренных крадеными, и о задер-
жанном пригульном скоте» [5, л. 97, 97об, 98]. 

27 июня 1913 г. Департамент полиции направил губернаторам циркуляр (№ 17343), подписан-
ный С.П. Белецким, в котором было сказано, что МВД рассматривает вопрос о разработке мер по 
борьбе со ското- и конокрадством, при этом ходатайства, поступавшие от земских собраний и частных 
лиц, содержали указание на то, что наиболее эффективным средством противодействия этому нега-
тивному явлению послужит введение регистрации лошадей и скота. В циркуляре говорилось: «В раз-
смотрении Министерства Внутренних Дел находится, между прочим, вопрос об изыскании средств 
борьбы с ското- и конокрадством, при чем из поступающих в Министерство ходатайств как земских со-
браний, так и частных лиц усматривается, что местное население видит в введении регистрации ло-
шадей и рогатаго скота самое надежное средство к возможно большему сокращению случаев указан-
ных преступлений, зачастую в корне подрывающих крестьянское благосостояние. 

В виду изложеннаго, Департамент Полиции имеет честь покорнейше просить Ваше Превос-
ходительство сообщить свое заключение принципиальному вопросу, представляется и желатель-
ным и целесооответственным установление в законодательном порядке поменутаго способа 
борьбы с конокрадством путем введения обязательной регистрации хотя бы лишь пускаемых в 
продажу лошадей и, если признаете возможным, то и основныя положения, соответствующия ме-
стным условиям правил по этому предмету» [6, л. 57]. 

Заведующий канцелярией Департамента полиции 27 октября 1913 г. доложил С.П. Белецкому, 
что ответы на циркуляр от 27 июня 1913 г. за № 17343 поступили от губернаторов Архангельской, Вят-
ской, Ломжинской, Люблинской, Нижегородской, Новгородской, Олонецкой, Пензенской, Псковской, 
Рязанской, Тамбовской, Уфимской, Ставропольской, Иркутской губерний и военных губернаторов Се-
миреченской и Ферганской областей [6, л. 75]. 

7 сентября 1913 г. С.П. Белецкий направил письмо Б.А. Булгакову (исх. № 20491), в котором 
просил составить и направить в Департамент полиции справку с обзором всех мероприятий, осущест-
влявшихся в Юго-Западном крае по борьбе с конокрадством: «В виду сего признавая весьма жела-
тельным при выработке общеимперских мероприятий по сему предмету воспользоваться проверен-
ными на опыте данными из административной практики Юго-Западного края, я обращаюсь в Вашему 
Превосходительству с покорнейшею просьбою, не изволите ли признать возможным поручить одному 
из подведомственных Вам чиновников составить справку с подробным историческим обзором всех 
мероприятий, применявшихся в Крае для борьбы с конокрадством и критической оценкой достигнутых 
ими результатов» [6, л. 71об]. Справка была направлена С.П. Белецкому 5 декабря 1913 г. (сопроводи-
тельное письмо (исх. № 11798) было исполнено на бланке Управляющего канцелярией Киевского, По-
дольского и Волынского генерал-губернатора и подписано Б.А. Булгаковым). 

Более точно данная справка называется «Справка о мероприятиях, применявшихся в Юго-
Западном Крае в деле борьбы с конокрадством». 

В справке было отмечено, что дело борьбы с конокрадством в Юго-Западном крае «постоянно 
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обращало на себя внимание высшей местной административной власти». Но особые меры для борь-
бы «с этим злом» начали осуществляться с конца 1890-х гг. При этом наряду с постоянно «препода-
ваемыми Губернаторам по сему поводу отдельными указаниями», генерал-губернаторами принима-
лись «общия по Краю мероприятия имеющия целью с одной стороны возможность располагать посто-
янными статистическими сведениями о движении конокрадства в Крае, с другой – изыскание мер к со-
кращению и прекращению такового» [6, л. 80]. 

В 1898 г. генерал-губернатором края генерал-адъютантом Драгомировым было обращено 
внимание на порядок ведения ведомостей со статистическими данными о конокрадстве, которые 
составлялись разнообразно, без строго определенной системы. Циркуляром от 11 июня 1898 г. за 
№ 7071 было предложено губернаторам Юго-Западного края вменить подведомственным началь-
никам полиции в обязанность представлять указанные ведомости непосредственно в канцелярию 
генерал-губернатора два раза в месяц, по форме, прилагавшейся к циркуляру [6, л. 80об.]. 15 де-
кабря 1899 г. канцелярией генерал-губернатора было сообщено губернаторам распоряжение о 
том, чтобы начальники полиции присылали непосредственно в канцелярию ведомости о конокрад-
стве по третям года, так как они могли дать более точное представление о результатах деятель-
ности чинов полиции, чем двухнедельные ведомости [6, л. 81об, 82]. 

22 июня 1898 г. генерал-губернатор края дал указание состоявшему при нем младшему чинов-
нику для особых поручений коллежскому секретарю Шидловскому «изследовать постановку дела по 
преследованию конокрадства в Киевской, Подольской и Волынской губерниях» [6, л. 80об]. 

Следует отметить, что в рассматриваемый период пристав 2 стана Васильковского уезда Г.М. 
Рудый составил «Записку о мерах к прекращению конокрадства». Автором записки предложил сле-
дующие средства борьбы с конокрадством: 1) организация надежной общественной стражи; 2) пра-
вильная организация сельской полиции (десятские, сотские, сельские старшины и старосты); 3) «пол-
ное объединение» деятельности полиции; 4) введение паспортной системы для лошадей; 5) админи-
стративное выселение «заведомо известных конокрадов ускользающих из рук правосудия» [6, л. 80об]. 

Собранные коллежским секретарем Шидловским материалы, а также записка пристава Г.М. Ру-
дого по распоряжению генерал-губернатора края в 1898 г. были рассмотрены комиссией, образован-
ной под председательством Киевского губернатора генерал-майора Трепова, «для обсуждения вопро-
са о мерах к пресечению конокрадства». 

Комиссия на основании представленных материалов выработала проект мероприятий по борьбе 
с конокрадством, к числу которых относились:  

1) улучшение состава низших полицейских служителей и направление их деятельности к пресе-
чению конокрадства; 

2) разъяснение начальникам полиции, полицейским управлениям и исполнительным полицей-
ским чиновникам порядка их действий; «при этом имелось в виду вменить названным полицейским 
чинам и Управлениям в обязанность»: а) завести на каждый год особые «нарядныя» дела о конокра-
дах и о краже лошадей в своем и смежных районах; б) завести две алфавитные книги для регистрации 
конокрадов и случаев краж; в) установить негласное наблюдение за конокрадами; г) иметь расписание 
местных ярмарок, где «обыкновенно» осуществляется сбыт похищенных лошадей; д) «в видах объе-
динения деятельности по борьбе с конокрадством», входить в сношение с мировыми посредниками и 
мещанскими управлениями; 

3) усиление деятельности крестьянских учреждений по вопросу исполнения законов о личной и 
имущественной безопасности, а также по воздействию на крестьянские общества относительно приня-
тия ими мер к искоренении конокрадства. Деятельность крестьянских учреждений должна выразиться: 
а) в ведении особых «нарядных» дел: о крестьянах, замеченных в конокрадстве; о кражах у крестьян; о 
распоряжениях и узаконениях по вопросу о преследовании конокрадства; о ночных караулах; б) в дос-
тавлении волостными должностными лицами в волостные правления и полицейскому начальству све-
дений о всех случаях конокрадства; в) в установлении мировыми посредниками «должнаго наблюде-
ния за деятельностью подведомственных им волостных и сельских должностных лиц по делам ка-
сающимся конокрадства, а также постоянном внушении сельским и волостным сходам необходимости 
составления приговоров по пресечению конокрадства»; 

4) соглашение с судебными установлениями; 
5) привлечение городских общественных управлений к изданию обязательных постановлений [6, 

л. 81об]. 
Проект был направлен генерал-губернатором края Подольскому и Волынскому губернаторам 

для получения их заключения. 
Рассмотрев предложенный комиссией проект мероприятий по пресечению конокрадства и пред-

ставленные заключения губернаторов по нему, генерал-губернатор края в циркуляре от 21 мая 1900 г. 
за № 4882 указал подчиненным ему губернаторам на необходимость ведения полицейскими чинами 
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списка конокрадов, известных в данной местности, и установление, по возможности, постоянного на-
блюдения за ними. Вместе с тем, генерал-губернатор предложил губернаторам возложить на одного 
из подведомственных им чиновников обязанности «по наблюдению за делом борьбы с конокрадст-
вом» в своей губернии. Задача такого чиновника сводилась «к объединению действий полиции, что 
способствовало бы более успешному преследованию конокрадов» [6, л. 82]. 

4 июля 1903 г. циркуляром за № 6352 генерал-губернатором было предложено Киевскому гу-
бернатору прекратить во вверенной ему губернии практиковавшуюся, как временная мера, выдачу по-
лиции и волостными старшинами свидетельств о купле-продаже лошадей, поскольку на практике 
«вполне определилась безполезность означенных свидетельств». 1 февраля 1904 г. циркуляром за № 
1398 генерал-губернатор генерал-адъютант Клейгельс поручил состоявшему при нем офицеру для 
поручений «изследовать положение дела борьбы с конокрадством в Юго-Западном Крае». Рапорт по 
результатам исследований обусловил циркулярное распоряжение генерал-губернатора от 7 июня 1904 
г. за № 5182, в котором было обращено внимание губернаторов на «усиление» конокрадства и пред-
ложено принять «более энергичные меры к его искоренению», при этом были указаны средства по ис-
коренению конокрадства: «1) правильная организация охраны скота населением; 2) исправное содер-
жание ночных караулов; 3) проявление чинами полиции более активной и живой деятельности к обна-
ружению конокрадов; 4) в случаях затруднительности и безуспешности преследования конокрадов су-
дебным порядком, Губернаторам надлежит представлять дознания для высылки конокрадов из Края 
административным порядком по положению о государственной охране» [6, л. 82, 82об]. 

В справке отмечено, что по результатам изучения отчетов за 1903 г. генерал-губернатором края 
«было усмотрено, что главнейшим препятствием к успешной борьбе с конокрадством служат: нежела-
ние крестьян оказывать содействие полиции в преследовании конокрадов, небрежное исполнение ими 
обязанностей по отбыванию ночных караулов и недосмотр их за своими лошадьми». В этой связи ге-
нерал-губернатором в циркуляре от 30 декабря 1904 года за № 12360 губернаторам были даны сле-
дующие указания: «1) необходимо чтобы сельския общества сплотились и объединились в своей ра-
боте по охране имущества с деятельностью в том же отношении чинов полиции; 2) Мировых Посред-
ников надлежит привлечь к более живому отношению к вопросу о борьбе с конокрадством; 3) следует 
обратить внимание на исправное содержание ночных караулов» [6, л. 83]. 

В циркуляре от 6 августа 1905 г. № 9354 генерал-губернатор, отметив успешные результаты 
борьбы с конокрадством, достигнутые благодаря усилиям администрации и деятельности полиции, 
особенно сельской полицейской стражи, одновременно обратил внимание губернаторов на «индиф-
ферентное отношение к данному делу крестьянских обществ». При этом генерал-губернатор указал, 
что мировым посредникам надлежит разъяснять крестьянам, что «лишь при коллективном их содейст-
вии, возможна продуктивность работы полиции по задержанию конокрадов, причем необходимо также 
побудить крестьян сознавать полезность подобнаго рода действий в их же интересах» [6, л. 83, 83об]. 

Генерал-лейтенант Трепов, вступив в должность генерал-губернатора, циркуляром от 24 ян-
варя 1909 г. № 814 предложил подчиненным ему губернаторам вновь обратить внимание на раз-
вившееся в период 1905–1908 г.г. конокрадство. При этом он подчеркнул, что полиция, «занятая 
во время политических волнений, может, с наступлением успокоения, уделять больше внимания 
делу борьбы с конокрадством и, будучи усилена отрядами конных и пеших стражников, имеет воз-
можность использовать эти силы для розыскной деятельности». 

Для своевременного получения Управлением генерал-губернатора сведений о конокрадстве в 
пределах Киевской, Подольской и Волынской губерний, генерал-губернатор циркуляром от 23 декабря 
1911 г. № 14556 предложил подведомственным губернаторам представлять годичные отчеты по коно-
крадству к 1 июня года, следующего за отчетным [6, л. 84]. 

В справке отмечается, что представленные губернаторами отчеты за 1912 г. свидетельствуют, 
что размеры конокрадства в указанном году во всех трех губерниях Юго-Западного края уменьшились. 
В Киевской губернии отмечается успешная деятельность чинов полиции по розыску украденных лоша-
дей, в Волынской губернии, по сравнению с прошлыми годами, значительно увеличилось число лиц, 
привлеченных к ответственности за конокрадство. 

Приложенная к справке статистическая таблица «о движении конокрадства» в крае показы-
вает, что наибольшие успехи в деятельности по борьбе с конокрадством за период с 1908 по 1912 
г. были достигнуты в Киевской губернии. Эти успехи стали результатом следующих принятых мер: 
«1) была произведена новая регистрация всех конокрадов, переводчиков и укрывателей; 2) имел-
ся, насколько представлялось возможным, надзор за передвижением указанных лиц; 3) назнача-
лись постоянные конные разъезды полицейских урядников и стражников по дорогам, а также в се-
лах, хуторах и во всех подозрительных местах, где могут предполагаться тайный провод конокра-
дами уворованных лошадей; 4) усиленно проверялись ночные обходы и дозоры в населенных 
пунктах; 5) от конокрадов и подозрительных лиц отбирались вновь появлявшиеся у них лошади, 
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способ благовиднаго приобретения которых являлся сомнительным; 6) были произведены наблю-
дения за конокрадами и их сообщниками на ярмарках в смежных местечках; 7) внушалось сель-
скому населению на оставлять лошадей во дворах незапертыми, а на пастбищах без присмотра; 
8) в случае совершения краж, немедленно по получении о том сведений, оповещались полицей-
ские чины ближайших местностей, осматривались подозрительныя места и воровские притоны, а 
полицейские урядники стражники сейчас же командировались по следам, если таковые имелись, 
для обнаружения похищеннаго и поимке конокрадов; 9) накануне ярмарок устраивались ночныя 
засады по дорогам и от подозрительных лиц отбирались проводимыя ими на ярмарки лошади, 
благовидность приобретения коих они доказать не могли; о способе приобретения таких лошадей 
производились дознания и принимались меры к розыску потерпевших» [6, л. 84, 84об, 85]. 

В справке подчеркнуто, что сокращению конокрадства в крае в значительной степени спо-
собствовало введение конно-полицейской стражи. Уменьшение количества хищений лошадей 
особенно стало заметным со времени размещения стражников при урядниках и по селам, так как 
стражники, «наблюдая за конокрадами и их действиями энергично преследуют таковых в погоне 
после происшедшей кражи». Кроме того, разъезды и засады стражников предупреждали соверше-
ние хищений лошадей. С другой стороны, применение закона от 6 июня 1909 г., усилившего нака-
зание за конокрадство, также в значительной степени оказало влияние «на сокращение этого пре-
ступнаго промысла» [6, л. 85, 85об]. 

Значительно влияло, по мнению автора справки, на усиление конокрадства обилие в Киевской и 
других губерниях Юго-Западного края ярмарок, на которых сбывались краденые лошади. 

Помимо указанного, крайне затрудняло дело розыска похищенных лошадей отсутствие в 
распоряжении полицейских урядников даже незначительных авансов, необходимых им для экс-
тренных расходов по розыскам [6, л. 85об, 86]. 

В справке были указаны меры, которые необходимо было предпринять для совершенствования 
борьбы с конокрадством [6, л. 86, 86об, 87, 87об], среди них – необходимость введения в законода-
тельном порядке обязательной регистрации лошадей. Были указаны основные положения такой реги-
страции: «а) повсеместная полная регистрация всех наличных лошадей; б) введение делопроизводст-
ва по регистрации в Волостных Правлениях; в) составление на каждую лошадь отдельнаго регистра-
ционного листка; г) привлечение к ответственности лиц продающих и приобретающих лошадей без 
установленных удостоверений; д) выдача на руки каждому владельцу лошади особаго удостоверения, 
которое должно служить паспортом лошади» [6, л. 87, 87об]. 

Как уже указывалось, большое значение в борьбе с конокрадством имела деятельность по-
лиции. Главноуправляющий государственным коннозаводством в письме на имя министра внут-
ренних дел от 17 мая 1902 г. (№ 354) отметил, что корреспондент Главного управления государст-
венного коннозаводства по Тульской губернии надворный советник Шатилов, отвечая на запрос 
Главного управления о современном состоянии коневодства в указанной губернии, сообщил, что 
«в Новосильском уезде за последние два года почти совершенно прекратилось конокрадство, бла-
годаря энергичным действиям местной полиции, обнаружившей шайку конокрадов, а также тому, 
что местный Исправник, зная всех уездных конокрадов и запретив проезд через уезд цыганам, 
стал лично посещать все ярмарки». Далее главноуправляющий подчеркнул, что из приведенного 
примера видно, «при энергичных действиях со стороны полиции конокрадство по крайней мере в 
отдельных районах может быть окончательно прекращено» [6, л. 38]. 
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В век информационных технологий и глобализации все большее внимание уделяется сфере 

управления информационными потоками. В условиях интенсивно меняющейся социальной среды, пе-
ренасыщенной рисками, кризисами, массовыми беспорядками, особый статус обретают средства мас-
совой информации. Немецкий социолог Н. Луман полагает даже, что все, что мы знаем об обществе, 
мы знаем из СМИ. Именно практики современных систем медиа замещают «те ориентиры знания, ко-
торыми в других общественных формациях формировались на основе выделенных позиций наблюде-
ния: благодаря мудрецам, священникам, аристократам, городу, религии или этически и политически 
выделяющимся формам жизни» [1, с. 133]. 

Суть процессов медиатизации – в новом способе связывания времени и пространства. Медий-
ная их реорганизация призвана имитировать непосредственное ситуативное присутствие действую-
щих субъектов внутри «расширенных порядков» глобальной системы обществ современного типа. Се-
годня практически любое социальное взаимодействие предполагает технологии коммуникативного 
посредничества: всегда имеется конкретный «проводник», который «несет» символические продукты 
социальных обменов сквозь пространственно-временные интервалы, одновременно наделяя идеи 
особой интерпретацией. Таким образом, техническое «средство» коммуникации преобразуется в смы-
словую «среду», точнее, особую «экосистему» существования современного человека любого возрас-
та, культурной принадлежности или места проживания. 

Публичный статус происходящих событий (в противовес области присвоенного приватным обра-
зом) прямо зависит от особой роли медийного «форума» как места встречи множества неповторимых 
индивидуальных позиций и перспектив видения человеческой общности. Только выступая из тени при-
ватного, «потаенного и утаиваемого», в ослепительный свет обозреваемой множеством наблюдателей 
публичной арены, индивидуальный поступок способен перейти в категорию социально действительно-
го. Как справедливо полагала Ханна Арендт, «социум есть та форма совместной жизни, где зависи-
мость человека от ему подобных … достигает публичной значимости» [2, с. 61]. Публичная сфера 
культивирует и свой особый медиум − символическую среду − где субъект целенаправленного дейст-
вия обнаруживает себя наблюдаемым сразу со всех возможных точек зрения. Прямая проекция смыс-
ла или приписывание личности значимых ролей в этом пространстве невозможны. Оценки должны 
быть коллективно выработаны именно в процессе обмена мнениями. 

В данном процессе немедленно обнаруживается феномен избирательного общественного вни-
мания к отдельным вопросам совместной жизни, наделения их проблемным статусом. В различных 
культурных контекстах маркеры социальной значимости конкретных тем, конкурирующих между собой 
на публичных площадках, весьма подвижны. Например, массовое употребление алкоголя в быту, в 
отличие от наркомании, считается вполне естественным и понятным явлением, не получающим про-
блемной значимости в качестве актуальной темы общественных дебатов. В странах же Ближнего Вос-
тока все может обстоять ровно наоборот. Это приводит современных исследователей к мысли о том, 
что «социальные проблемы суть скорее проекции коллективных чувств, настроений, мнений, нежели 
простые отражения объективных условий в обществе. В конечном счете, в обществе существует мно-
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жество ситуаций, которые могли бы восприниматься как социальные проблемы, но не определяются в 
качестве таковых» [3, с. 1].  

Легитимирующая функция СМИ заключается в «кристаллизации» символической матрицы кол-
лективного самоопределения, обнаруживающейся в самых глубинных слоях организации практик пуб-
личного дискурса. Присвоение теме легитимного статуса способствует возникновение «эха» массового 
отклика, волны сочувствующей поддержки или протеста. Занимаясь своей повседневной работой, 
СМИ поневоле способствуют наращиванию избыточности символических форм культурной памяти, 
обеспечивают относительную предсказуемость масштабов и направленности социального «эха». 
Именно устоявшиеся формы коллективного опыта, задающие темпы и ритмы символических обменов, 
порождают одновременно и предпосылки становления публичного пространства – особой конфигура-
ции «полей» культивирования общественного правосознания. 

Это проницательно подметили еще патриархи современной социологии Р. Мертон и П. Ла-
зарсфельд: «Поскольку многие индивиды находят нормы обременительными, − писали они, − то 
существует некоторая мера терпимости при приложении их как к себе самому, так и к другим. От-
сюда возникает девиантное поведение и индивидуальная терпимость к его проявлениям. Однако 
это продолжается только до тех пор, пока индивид не проявляет своих нормативных предпочтений 
публично. Публичность, усиливающая признание членами группы наблюдающихся отклонений, 
требует занятия определенной позиции каждым» [4, с. 142]. Иными словами, как только об откло-
нениях становится одновременно известно всем, резко возрастает напряженность между «инди-
видуально терпимым» и «общественно приемлемым». 

В данной ситуации приоритетной для редакций масс-медиа оказывается не просто функция 
массового распространения сведений о происходящих событиях, объективное их отражение. Имеет 
место именно «медийно логичный» отбор подходящих (с точки зрения редакционной политики) ново-
стных поводов. Сам факт вовлечение журналистов в каждую конкретную ситуацию недвусмысленно 
сигнализирует ее участникам о моментальном преодоления «зазора» между фактически сложившейся 
повседневной практикой и соответствующим культурным образцом – основой формулировки правил 
совместного действия. Так строится «повестка дня» общественных обсуждений, нередко влекущих 
решения о неизбежности серьезных перемен в действующем законодательстве. В числе коммуника-
тивных площадок при этом обычно выступают общественные экспертизы, парламентские слушания, 
судебные заседания, привлекающие особое внимание комментаторов и журналистов.  

В рамках данной статьи обобщены результаты исследования образа преступника в печат-
ных СМИ. Материалы криминального характера появляются достаточно часто, что свидетельству-
ет об актуальности проблемы. В соответствии с целью исследования образцом массового издания 
послужили «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», общественно-политическая 
пресса представлена «Российской газетой». Период наблюдения – с октября 2010 г. по май 2011 г. 
включительно. Анализ «бумажных» носителей информации представляется в данном случае оп-
равданным, так как часто встречающееся утверждения о неуклонном вытеснении их сетевой жур-
налистикой выглядит, по нашему мнению, явным преувеличением. 

Стремясь вовлечь и удержать как можно более широкую аудиторию, редакции стремятся 
повысить читательский интерес к публикуемым материалам. Телезритель или поклонник компью-
терных игр поневоле вынужден «примерять» на себя роль виртуального «героя», действующего в 
чрезвычайных обстоятельствах. Печатная же пресса, напротив, декларирует опору на документа-
лизм как творческий метод, а газетная статья по определению призвана культивировать у аудито-
рии навык рациональной рефлексии происходящих событий. В редакциях оперативно создаются и 
транслируются конкретные описания реальных обстоятельств разнообразных видов человеческой 
деятельности. Вместе с тем, сама криминальная история, повествуемая автором, развивается по 
особым канонам драматического произведения. В драме четко обозначаются центральная фигура 
«героя» и злодея, взаимодействующие в критических обстоятельствах. Действие развивается к 
трагическому финалу, который задан самой документальностью формата новостной журналисти-
ки. На фоне шокирующих обстоятельств происшествия и всеобщей жалости к жертве автору 
обычно не составляет труда сместить акценты, подобрав нужные выразительные средства, в це-
лях эффективного усиления эмоционально-образных аспектов ситуации. 

Центром инициативы, активирующим всю сложную сеть взаимоотношений персонажей истории, 
разумеется, становится сам преступник. Решаясь на радикально девиантный поступок, он создает тем 
самым мощный новостной повод: «неординарные» черты асоциальных личностей вызывает обост-
ренный интерес у рядового читателя. Самореализация данного социального типа людей всегда связа-
на с активным вмешательством в рутинный ход событий. Стремясь насильственно изменить ситуатив-
ный их расклад в свою пользу, преступник резко выделяется на фоне пассивной осторожности законо-
послушного большинства, становясь своеобразным антиподом обывателя. Его действия привлекают 
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всеобщее внимание своей неожиданностью, масштабом расхождения с общепринятыми стандартами 
социальных ожиданий. Социальная функция медиа состоит в том, что массовые настроения растерян-
ности и возмущения, обычно порождаемые такими новостями, неизбежно способствуют моментальной 
солидаризации разнородной аудитории на почве единой моральной оценки произошедшего. Н. Луман 
проницательно подметил, что «представление о морали и его текущее обновление формируется на 
основе достаточно сенсационных случаев – когда показывают негодяев, жертв и героев, добровольно 
совершающих подвиги» [1, с. 54]. 

Следует подчеркнуть, что медийная «повестка дня» строится по своей особой логике, отли-
чающейся от конкретных практик взаимодействия социальных субъектов в той или иной сфере 
общественной жизни. При отборе тем для публикации редакторы вынуждены руководствоваться, в 
первую очередь, запросами рынка информации, то есть верованиями, страхами и надеждами ау-
дитории. В центре их внимания оказываются, прежде всего, «преступления века», чрезвычайные 
происшествия, которые стимулируют обсуждения и обобщения, ставят перед общественностью 
острые этические и социально-правовые проблемы. 

На основе анализа собранного массива данных можно выделить ряд наиболее типичных тен-
денций интерпретации личностных и поведенческих характеристик преступника в печатных СМИ. Ори-
ентирами определения действительной проблемной значимости происшествия послужили обобщения 
и оценки авторитетных экспертов – представителей отечественной криминологии. Методологической 
же основой построения типологии стало построение особой шкалы, ключевые позиции которой отра-
жают градации степени привлекательности, эксклюзивности именно информационного повода для ин-
дустрии новостей. Иными словами, расположения выделенных типов смысловых конструктов на шка-
ле в порядке убывания свидетельствуют о переходах от случаев тяжких и особо тяжких правонаруше-
ний, где сила общественного резонанса определяется интересом к личностному фактору, к менее 
«громким», статистически значимым происшествиям. 

Гипотетически можно выявить пять основных способов интерпретации образа современного 
преступника: 

Серийный тип. Важной характеристикой таких новостных сюжетов является их локализация, 
территориальная привязка. Феномен «серийности» обычно понимается не просто как единичный тра-
гический случай, а как периодически воспроизводящееся явление, параноидально-последовательная 
цепочка зверских убийств, имеющих определенные социально-психологические предпосылки. Образ 
действующего на конкретной территории «маньяка» создается в виде легенды, включающей «скрытую 
историю преступления». Она состоит из набора «кричащих сигналов» (личный мир привычек подозре-
ваемого, повторяющиеся детали преступных действий, особый стиль, «почерк»). 

Экзотический тип. В данном случае особая тяжесть преступления сочетается с выяснени-
ем каких-то внешних обстоятельств или мотивов происшествия, к которым, по определению, каж-
дый лично неравнодушен (причудливое стечение событий, любовная драма, привязанность к де-
тям и т. п.). Такие осложнения могут лишить медиа-образ преступника однозначности в глазах по-
требителей информации, порождают неожиданные его инверсии. В этих случаях захват внимания 
и интереса читателей основывается на выявлении внутренней противоречивости личности пре-
ступника, сочетания в ее рамках принципиально не сочетаемых свойств. «Благородный разбой-
ник», «оборотень в погонах» – примеры маркеров образа данного типа. «Интеллектуальный людо-
ед» Доктор Ганнибал Лектер из фильма «Молчание ягнят» – наиболее известный персонаж, соз-
данный Голливудом в качестве вариации на эту тему. 

Знаменитость. Данный смысловой конструкт основан на феномене «паблисити», превращении 
скрытного уголовника в медиа-персону, узнаваемую аудиторией на личностном уровне. Речь идет не 
только об элите криминального мира, знаменитых «авторитетах», обеспечивающих стабильность сис-
темы взаимодействий участников воровской «индустрии». Согласно типологии функциональных стату-
сов организованной преступности, предложенной В.С. Овчинским, сюда может попасть и отличивший-
ся своей жестокостью гангстер, типа Сергея Цапка, и профессиональный киллер Саша Македонский 
[5]. Следует отнести в данную категорию и высокопоставленных чиновников, уличенных в сотрудниче-
стве с криминальными кругами, которыми всерьез заинтересовались журналисты. 

Великий Комбинатор. Данный тип имиджирования объединяет все образы хорошо подго-
товленных в профессиональном плане создателей многоходовых теневых схем, организаторов 
«финансовых пирамид», выдающихся по своим интеллектуальным способностям мошенников 
разного толка. Как правило, они менее узнаваемы, чем криминальные «селебрити» и более зна-
чимы в статистическом плане, ибо включают нескольких подгрупп (по В.С. Овчинскому) – «лже-
предпринимателей», «расхитителей» и «коррупционеров» [5]. 

Среднестатистический тип. Тип фигурантов криминальной хроники, систематически попа-
дающих в фокус внимания правоохранительных органов и работников специализированных отделов 
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СМИ. Составляя основной поток преступной активности в стране, такого рода ее представители мало-
выразительны в плане требований эксклюзивности. Выглядят неприметно и не запоминаются, говорят 
односложно, стандартными фразами, руководствуются узкокорыстными мотивами. Поскольку иссле-
довать и обсуждать в данном случае, собственно, нечего, муза журналистики использует их типаж по 
прямому назначению отчетности о проделанной работе.  

Следует отметить, что реальность современной российской преступности носит ярко выра-
женный организованный характер, где практики более высокого уровня организации интегрируют в 
своих рамках весьма неоднородные процессы. «Организованная преступность, – считает  крими-
нолог В.С. Овчинский, – тем и отличается от общеуголовной и экономической преступности, что 
она включает в себя и ту, и другую. Иными словами, организованная преступность – это универ-
сальное явление, в которое элементами входят насильственные преступления, мошенничество, 
вымогательство, бандитизм, незаконный оборот наркотиков и оружия, контрафакт, контрабанда, 
отмывание грязных денег, коррупция и т. д., и т. п. Это клубок взаимосвязанных преступлений, со-
вершаемых членами преступных групп, банд, организаций и сообществ» [5, с. 10]. Так, официаль-
ные данные свидетельствуют о тенденциях преобладания в общем потоке российской преступно-
сти в первом полугодии текущего года преступлений средней (467,6 тыс.) и небольшой тяжести 
(450,1 тыс.). По конкретным видам преступлений официальная статистика отдает безусловное ли-
дерство кражам (500,4 тыс.) и мошенническим схемам (85,2 тыс.) [6]. 

Отечественный криминолог В.В. Лунеев обозначил важные тенденции развития современной 
российской преступности, стимулирующие, на наш взгляд, процессы такого рода смыслового конст-
руирования. Во-первых, в стране идет психологический процесс привыкания населения к растущей 
преступности, в том числе и к ее относительно новым формам – организованной, террористической, 
коррупционной. Во-вторых, навязчивая демонстрация криминальных обычаев и субкультурных образ-
цов поведения есть не что иное, как естественный отклик индустрии развлечений на все растущий за-
прос и неподдельный интерес со стороны массовых аудиторий. Наконец, природа мотивационной до-
минанты криминальной деятельности носит утрированно утилитарный характер, то есть «понятна» на 
обыденном уровне широчайшим кругам реципиентов [7, с. 266]. Так, например, безусловным лидером 
по числу упоминаний во всех исследуемых печатных СМИ за отчетный период стало громкое дело о 
массовом убийстве двенадцати человек, включая грудного ребенка, на Кубани в станице Кущевской 
вечером 4 ноября 2010 г. Количество упоминаний данного инцидента только в «Московском Комсо-
мольце» в публикациях за период с 5 ноября 2010 г. по 29 августа 2011 г. составило 86 случаев. 

Но следует признать, к сожалению, и правоту тех авторов, которые настаивают на провокацион-
ной, по сути, роли СМИ. Количество медийных форматов, посвященных криминальной тематике, на-
много превосходит все разумные границы. 

 
Таблица 1. 

 
Статьи по криминальной тематике (октябрь 2010 г. - май 2011 г. включительно) 

Типология 
преступников 

Печатные периодические издания 

Российская 
газета 

Московский 
комсомолец 

Комсомольская 
правда Всего 

коли- 
чество % коли- 

чество % коли- 
чество % коли- 

чество % 

Серийный тип 
 30 1,59 78 6,17 179 10,56 287 5,92 

Экзотический      
тип 122 6,47 79 6,25 201 11,86 402 8,3 

Знаменитости 37 1,96 82 6,48 54 3,18 173 3,57 
«Великий комбина-
тор» 467 24,77 223 17,64 184 10,86 874 18,04 

Среднестатис- 
тический тип 1229 65,19 802 63,45 1076 63,52 3107 64,15 

Всего 1885 38,92 1264 26,09 1694 34,98 4843 100 
 
Сложная непрозрачность девиантного поведения в целом препятствует прямому «зеркальному» 

воспроизведению внутренней его логики на страницах периодического издания. Здесь господствует 
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иная медиа-логика – конструирования смысловых паттернов. В силу этого журналист вынужден стро-
ить свое новостное сообщение по особым нормам и технологиям СМИ как социального института, об-
ладающего конкретными функциями. Свою роль здесь играют тип издания, особенности его аудито-
рии, редакционная политика и т.д. Так, из данных обобщенной таблицы видно, что редакцию «Россий-
ской газеты» больше интересуют экономические, должностные преступления (467/24,77%). В то же 
время, журналисты «Комсомолки» склонны акцентировать более драматичные сюжеты, связанные с 
повседневными эмоциями людей. Количество экзотических случаев в ней насчитывается 201. Харак-
терны даже заголовки, под которыми публикуются такого рода материалы: «Школьница заказала убий-
ство мамы, чтобы жить в квартире с любимым»; «Парень убил таксиста, чтобы купить жене цветы и 
шампанское». Если «Российская газета» и «Комсомольская правда» выступают своеобразными полю-
сами с различными знаками (одно позиционируется как официальное издание, другое – как таблоид), 
то структура материалов «Московского комсомольца» выглядит более сбалансированной. 

Сложность применения предложенной выше типологии обусловлена тем, что такого рода проти-
воречивые смысловые конструкции стимулируют интерес читателя периодической прессы, переклю-
чая его внимание на актуальные социальные проблемы. При этом не просто подчеркивается стиль 
действий преступника, но и обозначаются новые глубинные тренды современной преступности: кинд-
неппинг, заказные убийства родственников, педофилия. Приведем некоторые из наиболее характер-
ных заголовков статей, использовавшихся при анализе прессы: «Волгоградка заказала киллерам род-
ную мать и брата за 1 миллион 200 тысяч рублей» (КП. 02.11.2010); «В Ульяновске милиционер помо-
гал похищать людей» (КП. 08.11.2010); «В Хабаровском крае торговали людьми» (КП. 10.11.2010); 
«Доктор насиловал подростков из-за лекарств.(МК. 08.11.2010); «Педофил из «Справедливой России» 
(МК. 18.03.2011); «Житель Зеленограда транслировал в Интернете порнографию с участием своей 
дочери» (РГ.09.02.2011) и др. Для такого рода материалов в «Российской газете» появилась новая 
рубрика, названная «Преступления за гранью». 

Таким образом, гражданское правосознание получает очевидный стимул для саморазвития, 
благодаря соответствующему обозначенной проблеме смысловому фону. Его обеспечивают не-
редкие драматические последствия кросс-культурных браков, проблемные аспекты усыновления 
российских детей-сирот зарубежными приемными родителями и иные сходные случаи. Исследо-
вание типологии образов современных преступников помогает глубже постичь и природу такой 
важной проблемной точки становления новой российской государственности, как коррупция. На-
глядным примером медийного конструирования одного из самых распространенных типажей пра-
вонарушителей – современного мошенника – может послужить громкое дело о «крышевании» 
игорного бизнеса со стороны подмосковных прокуроров.  

Подводя итоги проведенного анализа, необходимо подчеркнуть следующие принципиальные 
моменты. Обработанный массив публикаций позволяет подтвердить выдвинутую автором гипотезу 
о доминировании пяти базовых типов образов преступников, сознательно конструируемых работ-
никами СМИ в соответствии с технологическими требованиями информационной индустрии. Вме-
сте с тем, приведенные выше данные убеждают в относительном характере выдвинутых критери-
ев. Реальные жизненные перипетии в содержательном плане оказываются богаче любых теорети-
ческих схем. Поэтому их дальнейшее уточнение и адаптация – императив развития современной 
социологии масс-медиа. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

 
1. Луман Н. Реальность масс-медиа. М., 2005. 
2. Арендт Х. Vita activa, или О деятельной жизни. СПб., 2000. 
3. Боск Ч.Л., Хилгартнер С. Рост и упадок социальных проблем: концепция публичных арен // Социальная реаль-

ность. 2008. № 2. URL: http://socreal.fom.ru. (дата обращения 25 декабря 2011). 
4. Лазарсфельд П., Мертон Р. Массовая коммуникация, массовые вкусы и организованное социальное действие // 

Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследований. М., 
1999. 

5. Овчинский В.С. Российская организованная преступность (мафия) как форма социальной организации жизни // 
Информационно-гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». 2010. № 3. URL: http://zpu-journal.ru/e-
zpu/2010/3/Ovchinsky/ (дата обращения 2 марта 2012) 

6. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_01/IssWWW.exe/Stg/d06/3-5.htm (дата обращения 24 марта 2012) 
7. Лунеев В.В. Особенности современной преступности в России // Куда пришла Россия? Итоги социальной 

трансформации / под ред. Т.И. Заславской. М., 2003. 
 

  

http://socreal.fom.ru/�
http://zpu-journal.ru/e-zpu/2010/3/Ovchinsky/�
http://zpu-journal.ru/e-zpu/2010/3/Ovchinsky/�
http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_01/IssWWW.exe/Stg/d06/3-5.htm�


ISSN 2075-9908 Историческая и социально-образовательная мысль. 2012. № 2 (12)  

 

 
 

263 
 

УДК 34.4414 
 
Якунина Светлана Николаевна 
 
аспирантка кафедры уголовного права и процесса  
Елецкого государственного университета им. И. Бунина 
тел.: (920) 500-14-04 
  
 
ОТНОШЕНИЕ К ПЬЯНСТВУ В ДРЕВНЕЙ РУСИ 
 

 
 

Yakunina Svetlana Nickolaevna 
 

Postgraduate Student of the Department of  
Criminal Law and Process of Yelets State University 

named after I.A. Bunin 
tel.: (920) 500-14-04 

 
ATTITUDE TOWARDS DRUNKENNESS 

 IN ANCIENT RUSSIA 
 
 

В статье рассмотрены особенности повседневной жизни 
древнерусского народа, связанных с потреблением 
спиртного, нормы из наиболее известных источников 
права, касающиеся юридической и моральной оценок 
поведения человека в состоянии алкогольного опьяне-
ния. 
 
Ключевые слова: пьянство, корчма, самобытность, 
хмель, социальная жизнь древнерусского народа. 
 

The article considers the peculiarities of everyday life of 
ancient Russian people associated with the consumption 
of alcohol. Rules of conduct fixed in the best known 
sources of law and relating to legal and moral assess-
ments of behavior of a person while intoxicated have 
been analysed in the article.  
 
Key words: drunkenness, tavern, originality, hop, social 
life of the ancient Russian people. 
 

 
В настоящее время, как и много столетий назад, досуг и многие другие стороны повседневной 

жизни общества связаны с употреблением спиртных напитков, виды которых, а также ритуалы и до-
пустимые нормы потребления, носят ярко выраженный национальный и социокультурный характер. 
Целью статьи является выявление наиболее приметных особенностей отношения русского народа к 
потреблению спиртного и к проблеме пьянства. Народные традиции, шедшие с глубокой старины, обу-
славливали образ жизни русского народа, главным показателем которого было богатое застолье с 
дурманящими напитками. По мнению И.Г. Прыжова (1827-1885 гг.), известного русского историка и ли-
тератора, знатока российской ментальности и повседневности, организация «пировых общин» была 
одним из главных признаков самобытности русского народа, способом его социальной организации [1]. 

Еще в древности бортничество и пчеловодство были одним из путей освоения земель, зани-
маемых русскими племенами, и являлись одной  из важнейших статей промышленности. Повсемест-
ное обилие продуктов, употреблявшихся для приготовления хмельных напитков, вызвало установле-
ние пошлин, которые собирались с меда, с хмеля, с солода. Заплатив налог, народ варил себе питья и 
спокойно распивал их дома, или на братских сборах в корчмах, где помимо вина подавали и различ-
ные кушанья. Питейные заведения древних славян назывались корчмами, а например, в Риме питей-
ные дома были известны под несколькими названиями: Caupa, Caupona, Popina, Taberna; в Германии – 
Herberg (постоялый дом), Keller (погреб), Krug (корчма); во Франции – Cabaret.  

Корчма представляла собой общественное заведение, где собирался народ для бесед, обсуж-
дения дел, новостей, где оглашались судебные решения, где разбирались разногласия и споры между 
людьми, где встречали гостей – все эти мероприятия сопровождались подачей еды и напитков, музы-
кой и танцами. Стоит отметить, что корчма выполняла функции гостиного двора, а также была местом, 
где разрешалось появляться женщинам. Но это совсем не тот вид заведения, которое в последующем, 
с XIV века, успело «обратиться в кабак, зашедший из Москвы, или шинок, занесенный в Украину Ляха-
ми, куда теперь и девчата частуют. Девчата, ночные собрания которых разгоняют для порядка, соби-
раются в корчмы пить» [1, с. 31].  

«Пьянства в домосковской Руси не было, – и не было его, как порока, разъедающего народный 
организм» [2, с. 10]. И далее: «Питие составляло веселье, удовольствие, как это и видно из слов, вло-
женных древнерусским летописцем в уста Владимира (980-1015 гг.): “Руси есть веселье питии, не мо-
жем без того бытии”. Но прошли века, совершилось многое, и ту же поговорку ученые стали приводить 
в пример пьянства, без которого будто бы не можем быть…» [3, с. 10]. 

На самом деле, слова Владимира о «веселии Руси» говорят не о какой-то особой привер-
женности к спиртному, а о том, что князь был достаточно умелым и гибким политиком. Он вводил 
новые законы и порядки, утверждал новую христианскую систему ценностей, но при этом сохранял 
привычные ритуалы и празднества, укреплявшие его авторитет [4, с. 22]. В социальной жизни на-
рода алкогольные напитки имели громадное культурное значение, а их потребление носило пре-
имущественно ритуальный характер.  

У восточных славян и великороссов в первые века государственности существовало естествен-
но сложившееся соотношение между трезвостью как обычным состоянием повседневности и нечас-
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тым – праздничным, обрядовым – легким опьянением, когда употреблялись в основном слабоградус-
ные «пития» домашнего изготовления [5].  

Об осуждении пьянства как проявлении не подобаемого поведения свидетельствуют краткие 
высказывания в одной из древнейших книг – Изборнике 1076 г. «Не увлекайся вином, ибо многих погу-
било вино. Горесть души – в гневе и с клеветою выпиваемое без меры вино. На пьяном пиру не охаи-
вай ближнего и не мешай ему в веселье его» [6]. 

Церковь не осуждала употребление вина вообще, она выступала за соблюдение меры. Руково-
дство церкви строго следили за поведением своих подчиненных: церковный устав Ярослава Мудрого 
(1019-1054 гг.) предусматривал ответственность епископа, если подчиненные ему священнослужители 
«упиются без времени». Новгородский архиепископ Илья (1131-1156 гг.) объяснял, что по примеру не-
радивых пастырей их прихожане сами пьют «через ночь» [7, с. 168-169].  

Одним из памятников древнерусской литературы, тесно связанных с устной народной поэзи-
ей, является «Слово о Хмеле» (в рукописях: «Слово о высокоумном Хмелю и худоумных и не-
стройных пияницах», «Слово Кирила-философа кo всякому человеку», «Слово святаго философа 
о Хмелю», «Повесть дивна древних и премудрых мужей о Хмеле», «Повесть о высокоумном Хме-
ле») – памятник 2-й половины XV в. Это самое древнее в кругу тех сочинений, где Хмель предста-
ет как литературный персонаж, который обращается с речью ко «всякому» человеку (будь то 
князь, слуга, купец, женщина), соединяющей похвалу самому себе и предостережение о бедствен-
ной участи любителей хмельного [8]. 

В данном произведении порицается пьянство, и трактуются нравственные проблемы. Хотя сам 
Хмель предупреждает о своих опасных свойствах, а вторая часть Слова содержит традиционные суж-
дения о допустимости «пития в меру» и осуждает «безмерное» пьянство, но многократное перечисле-
ние бедствий, ожидающих пьяниц, и отсутствие средств к спасению (молитва спасти пьяницу не мо-
жет) почти не оставляют возможности «спасенного пути», мысль о свободе нравственного выбора (со-
ответствующая доктрине православной церкви) применительно к пьяницам превращается в издевку. 
Данному произведению присуще соединение насмешливого поучения с жестокостью наказания, харак-
тер которого соответствует характеру преступления [9, с. 14].  

Ко 2-й половине XVII в. относится несколько произведений, в стихах и прозе, о «высокоумном 
хмеле»: «Притча о хмеле», «Повесть о хмельном питии, вельми душеполезна», «Слово о ленивых и о 
сонливых и упиянчивых», «Слово о пиянстве» и др. Основа их гораздо древнее, но с хорошо разверну-
той повествовательной фабулой или в виде законченных стихотворных произведений. 

В этих повестях нашли свое отражение библейские и апокрифические сказания о грехопадении 
первых людей, древние талмудические и богомильские представления о винограде как греховном 
плоде и практические наставления о воздержании от «винного пития», известные в древнерусской ли-
тературе со времени Феодосия Печерского [10, с. 287]. 

Однако не только в памятниках древнерусской литературы нашла свое отражение проблема 
пьянства, но и в памятниках древнерусского права. Согласно ст. 54 Русской правды: «Если какой-
нибудь купец, отправившись куда-либо с чужими деньгами, потерпит кораблекрушение, или нападут на 
него, или от огня пострадает, то не творить над ним насилия, не продавать его; но если он станет по-
годно выплачивать долг, то пусть так и платит, ибо эта пагуба от Бога, а он не виноват; если же он 
пропьется или пробьется об заклад <проспорит>, или по неразумению повредит чужой товар, то пусть 
будет так, как захотят те, чей это товар: будут ли ждать, пока он выплатит, это их право, продадут ли 
его, это их право» [11]. Данная норма прямо не называет состояние опьянения и не подразумевает его 
в качестве отягчающего вину обстоятельства, но, тем не менее, дает повод отдаленно предполагать 
это. Наступление нежелательных последствий (в данном случае они касаются порчи и утраты имуще-
ства) связано не с действием непреодолимой силы, которая вызывала снисхождение, а с употребле-
нием хмельных напитков как одной из причин утраты (порчи) товара.  

Негативное отношение к последствиям употребления дурманящих напитков прослеживается в 
ст. 114 Псковской Судной Грамоты XV в.: «А кто с ким на пьяни менится чим, или что купит, а потом 
проспятся и одному исцу не любо будет, ино им разменится, а в том целованиа нет, ни присужати» 
[12]. Статья признает недействительным договор мены или купли-продажи, заключенный в пьяном ви-
де, если, протрезвев, одна из сторон пожелает его расторгнуть. Законодатель предписывает произве-
сти обмен без всяких затруднительных условий – без присяги [13]. Несмотря на то, что данная норма 
относится, скорее, к сфере гражданского права, важен сам факт фиксирования в официальных доку-
ментах Древней Руси влияния опьянения пускай только в сфере имущественных отношений.  

Действие алкоголя на человека известно с глубокой древности. На ранних этапах эволюции ал-
коголь играл роль основного источника энергии. Для вопросов, почему вино действует на организм так, 
а не иначе, время тогда еще, разумеется, не настало, и потому естественно, люди того времени до-
вольствовались тем, что, подметив несколько симптомов опьянения, могли употреблять вино с поль-
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зой, как диететическое и лекарственное средство. 
Кроме того, применение опьяняющих напитков было неотъемлемым элементом культовых 

ритуалов. Питейные обычаи, с помощью которых вырабатывались первые механизмы социального 
регулирования потребления алкоголя основной массой населения, складывались постепенно и 
прочно внедрялись в сознание.  

Памятники древнерусской литературы и права дают основания полагать, что: 1) в российской 
ментальности, начиная с древности и на протяжении многих веков неизменно присутствует отрица-
тельное отношение к пьянице; 2) само пьянство порицалось как душевный порок; 3) пагубное воздей-
ствие на поведение людей «питей» учитывалось при совершении сделок, и не вызывало снисхожде-
ния при утрате или порче имущества.  
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Образец 

УДК  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО В КОНЦЕ ХХ ВЕКА 

 
А.Б. Иванов, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории и философии Московско-

го государственного технического университета 

 

Исследовано развитие системы образования в конце 80-х – 90-х гг. ХХ в. 

Рассмотрено влияние руководящих структур на развитие образования. Дана 

сравнительная характеристика используемых в этот период педагогических и 

образовательных подходов к обучению и воспитанию. Проведен анализ ис-

точников, на основе которого даны характеристики состояния образователь-

ного пространства. 

Ключевые слова: образовательное пространство, отдел народного обра-

зования, передовой педагогический опыт, департамент образования и науки, 

технократический подход, методологический подход. 

ТЕКСТ СТАТЬИ 
Выравнивание по левому краю, первая строка – отступ 1 см, междустрочный интервал – 

полуторный, шрифт Times New Roman, размер 14, автоматические переносы не допускаются. Из-
лагаемый в работе текст должен содержать вводную часть, где описываются цель, материалы, 
источники и методы исследования. Далее следуют результаты исследования, их обсуждение, за-
ключение или выводы. 

 
Сноска [1, с. 290-316, 344] 

[2, л. 290-316. лл. 2-22, 23-30, 208-212] 
[7, л. 29-31, 31 об.] 

После текста перед концевыми сносками по центру малыми прописными  
дается рубрика 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 
либо  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ И ПРИМЕЧАНИЯ 
 
В оригинальных статьях желательно не более 15 источников, в обзорных – до 50. Шрифт 

сносок: Times New Roman размер 12. Источники приводятся в порядке их упоминания в тек-
сте, но не в алфавитном порядке. В тексте ссылки на используемые источники даются после 
цитаты в квадратных скобках с указанием порядкового номера источника цитирования и страницы, 
например [1, с. 25].  

 
Количество таблиц и иллюстраций в тексте – не более 4. Таблицы должны быть пронуме-

рованы и иметь тематические названия. Заголовки граф должны точно соответствовать их содер-
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жанию и иметь единицы измерения. Цифры в таблицах располагают по центру, единицы разме-
щают под единицами, десятки под десятками и т.д. Сокращения слов в таблицах, за исключением 
общепринятых, не допускаются. Иллюстрации должны быть четкими, контрастными, рассчитанны-
ми на черно-белую печать без полутонов. В электронном виде иллюстрации предоставляются как 
внедренные объекты либо отдельными файлами с расширением .TIFF и .JPG с разрешением     
300 dpi. В последнем случае имя файла должно содержать номер иллюстрации и ее название. 

При первом упоминании лица обязательно указываются инициалы, которые отделяются 
пробелом от фамилии.  

Годы указываются только в цифровой форме: 1920-е гг.; ХХ в.;XVIII–XIX вв. Годы и века 
даются только в сокращенном виде: в.; вв.; г.; гг. 

Буква ё ставится только в тех случаях, когда замена на е искажает смысл слова; во всех 
остальных случаях – только е.  

Сокращения: др., пр., т.п., т.д. даются только в конце предложения. Слова так как, в том 
числе, потому что не сокращаются. 

При цифрах используется знак процента или промилле: 30 %; 15‰. 
В цифрах миллионы от тысяч и тысячи от сотен отделяются одним пробелом (700 000,        

1 560 000) или могут быть заменены соответствующими сокращенными словами: млрд; млн; тыс. 
После слов млрд и млн точка не ставится. 

Названия денежных знаков даются в сокращенной форме, принятой в научной литературе: 
дол., фр., р., ф. ст., остальные денежные знаки пишутся полностью.  

В цитатах используются кавычки-елочки (« »). Если внутри цитаты есть слова, заключен-
ные в кавычки, они должны быть другого начертания: « “ ” ». 

  
Список сокращений 

 
2-е изд., испр. и доп., перераб.; стереотип.   
автореф. дис. …канд. ист. наук рец. на ст. 
алф. указ.  сб. док., сб. ст., сб. тр.  
аннот. на кн. слов.-справ., сост., справ. пособие 
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вступ. ст.  Тезисы докл. науч.-теорет. (практ.) конф., 
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