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Исследуется одна из фундаментальных категорий философии и науки – время. Дан анализ дискуссии о реально-

сти времени между буддийскими школами вайбхашиков (продолжатели ранней буддийской философии) и саутран-

тиками (школа, способствовавшая переходу от раннего буддизма – хинаяна к позднему – махаяна). Констатирует-

ся, что представление о времени у древних индийцев не поднялось до уровня, который позволил бы построить за-

конченную научно-философскую картину мира, глубоко повлиять на мировоззренческие установки древнеиндийских 

мыслителей. 

 

Ключевые слова: время, реальность, иллюзия, буддизм, дискуссия, элемент. 

 

One of the fundamental categories of philosophy and science - time is considered in the article. The analysis of the debate on 

the reality of time between the Buddhist schools Vaibhashika (successors of early Buddhist philosophy) and Sautrantika (school, 

facilitate the transition from early Buddhism - Hinayana to the later - Mahayana) is given. It is stated that the idea of Time of the 

ancient Indians did not rise to the level that would allow to build a complete scientific and philosophical picture of the world, 

deeply affect the worldview attitudes of ancient Indian thinkers. 

 

Keywords: time, reality, illusion, Buddhism, discussion item. 

 

Задумываясь о временности своего существо-

вания, мыслящий человек доходит до понимания 

того, что время – это тот «символ», который несет 

в себе противоречивость созидания и разрушения, 

рождения и смерти. Поиск смысла жизни порой 

выражается в самопознании. Для некоторых мыс-

лителей смысл жизни заключается в познании са-

мого времени. Познав сущность времени, человек 

получит ответы на многие вопросы бытия, приро-

ды мира, своего места в этом мире, перспектив, 

целей и смысла своего существования. В истории 

познания времени сформировался ряд позиций, 

которые дают разные определения времени и кон-

цептуальные подходы в познании его. Одни ис-

следователи отстаивают реальность времени, дру-

гие считают, что время есть не что иное, как иллю-

зия человеческого сознания. Третьи приходят к 

выводу, что время априорно и выступает в каче-

стве формального принципа, условия чувственно-

го созерцания, внутреннего закона ума, обнаружи-

ваемого в результате воздействия явлений мира на 

чувства человека.  

 Становление представлений о времени в 

древнеиндийской философии осуществлялось в 

рамках мировоззрения буддизма. Если принять 

оценку отсчета возникновения буддизма с 500 г. 

до н.э., то, как предлагает Ф.И. Щербатский, в 

каждые последующие 500 лет можно обозначить 

три периода, которые выделяются спецификой 

философских и мировоззренческих представлений 

[1]. Так, одной из отличительных черт буддийской 

философии второго периода в отличие от первого 

является переход от радикального плюрализма к 

не менее радикальному монизму. Ранняя буддий-

ская философия признавала множественность ре-

ально существующих (физических и психических) 

элементов, составляющих основу реального бы-

тия. Второй период буддийской философии отвер-

гает реальность элементов на том основании, что 

все они находятся во взаимной связи. И сама Все-

ленная, представляемая в виде совокупности взаи-

мосвязанных элементов, составляющих целое, не 

имела статуса реальной. Единственной субстанци-

ей Вселенной было «Космическое Тело Будды». 
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Буддийская философия первого периода сформи-

ровала картину мира, в которой элементы мира, 

обладая вечной сущностью, были единственной 

реальностью мира. Но реальностью было отказано 

всему тому, что являлось длящимся во времени, 

включая душу и материю. Было и общее между 

первым и вторым этапами в буддийской филосо-

фии – учение о причинной связи в мире. Оно за-

ключалось в том, что причинные отношения меж-

ду элементами мира представлялись только как 

функциональные, а явления, возникающие в про-

цессе причинных отношений между элементами, 

не представляли собой генерации новых реальных 

сущностей или элементов. Получалось, что реаль-

ная Вселенная лишена развития и пребывает в 

своей неизменной, не-пребывающей и не-

убывающей, целостности. 

 Есть и различие у буддистов первого и второго 

периодов в вопросе о причинной связи элементов 

мира: если первые полагали взаимосвязи в мире 

реальными, то у вторых элементы мира в силу 

своей взаимосвязи нереальны, что вело к нереаль-

ности «причинных» связей. Следует отметить, что 

представители второго этапа буддийской филосо-

фии отрицали реальность эмпирического мира 

условно, понимая под ней мир феноменов, не 

имеющих основания реальности в самих себе, но в 

некой фундаментальной сущности, которая не об-

наруживает себя непосредственно и не познается 

ни логически, ни эмпирически. Так пред-

ставляемая картина мира вела к сдерживанию и 

даже к отказу от логических средств познания, что 

в свою очередь вело к необходимости признания 

определяющим средством познания медитацию 

нелогического, интуитивного характера. 

 В третьем периоде буддийской философии 

снимается гносеологическое табу на логическое 

познание. Более того, интерес к логике стал доми-

нировать в теоретическом познании. 

 Существует различение древнеиндийских фи-

лософских школ по следующему признаку: если 

школа признавала, что вещи по своей сути вечны, 

а их изменяемость — иллюзия, или же, если 

утверждалось обратное, то представители этих 

школ именовались радикалистами. К радикалист-

ским относилась и буддийская школа, утверждав-

шая, что вечность вещи — фикция ума, а изменчи-

вость ее — истинная сущность вещи.  

В нашем исследовании интерес представляет 

дискуссия между школой вайбхашиков 

(сарвастивады), являющейся продолжателем ран-

ней буддийской философии, и саутрантиками 

(школа, способствовавшая переходу от раннего 

буддизма – хинаяна к позднему буддизму – маха-

яна) [2–5]. 

 Саутрантика – философская школа буддизма 

тхеравада. Отделилась от вайбхашики во II–III в. 

н.э., окончательно сформировалась в 100–50 гг. до 

н.э. Название школы происходит от слова «сутра», 

так как ее последователи утверждали, что абхид-

хармисты должны опираться лишь на материал, 

содержащийся в сутрах, и игнорировать иные ис-

точники.  

 Оригинальные произведения саутрантики не 

сохранились. Главным источником для изучения 

этой школы является Абхидхармакоша Васубандху.  

 Ф.И. Щербатский дал перевод одной из глав 

трактата Bacубандху «Абхидхармакоша», где из-

ложена дискуссия между вайбхашиками и са-

утрантиками по вопросу о реальности будущих и 

прошедших элементов [1]. Если школа санкхья 

признавала изменяемость материи, но в принципе 

утверждала, что сущностью мира является покой 

(так как субстанция мира неизменна в своей сути), 

то буддисты абсолютизировали состояние движе-

ния, представляя мир как непрестанное движение, 

выражающееся в серии мгновенных излучений 

элементов мира, и каждая новая вспышка есть 

проявление нового элемента. Но, что наиболее 

важно, излучение элемента не имеет длительности 

во времени. В каждый новый момент времени в 

феноменальный мир приходит и уходит (в безвре-

менное мгновение) новый элемент мира. Картина 

бытия представляется в данном случае как после-

довательно являющиеся и исчезающие события, 

порядок которых во времени невозможно опреде-

лить в силу индивидуальной неповторимости, 

индивидуальной особенности и необусловленно-

сти предыдущих и последующих явлений эле-

ментов мира.  

Школа вайбхашиков, отстаивая данную карти-

ну мира, логично приходит к отрицанию исходно-

го тезиса буддийских философов, абсолютизиро-

вавших движение, ибо движение – это изменение 

во времени, а элементы мира не обладают дли-

тельностью во времени. Видимо, пытаясь согласо-

вывать свои представления о времени элементов 

мира, как серии «вспышек», с реальной, чувствен-

ной картиной мира, в которой человек наблюдает 

зарождение, развитие и гибель всего существую-

щего, вайбхашики включили все эти процессы в 

момент «вспышки», что, конечно же, вызвало ряд 

вопросов и возражений. Например, как же можно 

различить зарождение, развитие и гибель, если все 

это заключено в момент, не имеющий длительно-

сти во времени.  
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Другая школа – саутрантиков – находит выход 

из данного затруднения в том, что не локализует 

генезис, возникновение и разрушение, в проявле-

нии одного элемента, а представляет их в серии 

являющихся элементов. Главное различие между 

вайбхашиками и саутрантиками заключается в 

том, что первые отстаивали тезис о реальности 

прошлого и будущего наряду с настоящим, а вто-

рые утверждали, что реально только настоящее. 

На этом разногласии и была основана дискуссия 

между школой вайбхашиков и саутрантиков. 

Вайбхашиков упрекали в том, что они заимствова-

ли свои взгляды в учении санкхья. Те, аргументи-

руя реальность прошедших и будущих событий, 

рассуждали так: поскольку мы имеем знание о 

прошедших и будущих событиях, предметах, то 

последние должны существовать, ибо мы не мо-

жем иметь знания о несуществующих вещах. Пе-

рефразируя известное высказывание Р. Декарта – я 

мыслю, следовательно, я существую, – приведен-

ный аргумент можно изложить так: я мыслю и 

знаю что-то о прошедшем и будущем – значит, 

они существуют во времени. Это соответствует 

утверждению вайбхашика: «Если бы прошедшее и 

будущее не существовали, то объекты (соответ-

ствующего познания) были бы не существующи-

ми, а как несуществующие они не могли бы быть 

познаны» [1, с. 731]. 

Следующий аргумент в защиту реальности 

прошлого и будущего находит свое основание в 

причинной обусловленности событий мира: «Если 

бы прошедшее не существовало, как бы могло ка-

кое-нибудь деяние, хорошее или плохое, получить 

спустя некоторое время свое осуществление...» [1, 

с. 173]. В данном аргументе заключены предпосыл-

ки причинной теории времени, которая, однако, не 

получила в школе вайбхашиков необходимого раз-

вития. Суммировав все аргументы, подтверждаю-

щие реальность прошлых, настоящих и будущих 

событий, вайбхашики говорят: «По этим причинам 

мы, вайбхашики, утверждаем, что предшествующее 

и будущее необходимо существуют…те, кто утвер-

ждает, что все прошедшее, настоящее и будущее, 

существует, являются сторонниками универсально-

го существования (сарвастивадинами)» [1, с. 173].  

 Существовала также школа, получившая 

название «различающей школы» (вибхаджьявади-

ны), которая частично отрицала теорию вайбха-

шиков. Представители ее считают, что «настоящие 

элементы и те из прошедших, которые еще не дали 

своих плодов, существуют, но они отрицают су-

ществование будущих и тех из прошедших, кото-

рые уже дали плоды» [1, с. 173]. 

 Концепция «универсального существования» 

отстаивается вайбхашиками в различной вариации 

аргументов, которые предлагала та или иная ветвь 

данной школы. Так, один из вариантов обоснова-

ния «универсального существования времен» 

утверждает, что «когда элемент входит в разные 

времена, то его существование изменяется, но не 

его существо, совершенно так же, как если ломают 

золотой сосуд, то изменяется его форма, но не цвет 

(сущность. – Р.А.)... Совершенно так же, когда 

элемент, после того как он был будущим, входит в 

настоящее, он освобождается от своего существо-

вания, но не от существования своей сущности, а 

когда из настоящего делается прошедшим, то он 

обнаруживает свое настоящее существование, но 

не существование своей сущности» [1, с. 174]. 

 Другая ветвь школы вайбхашиков обращает 

внимание на неразделимостъ прошлого, настояще-

го и будущего в элементе проходящем свой путь 

во времени, что, по их мнению, позволяет за-

ключить об универсальном существовании всех 

времен – прошлых, настоящих, будущих. 

Приведем еще один из вариантов доказатель-

ства универсального существования времен, кото-

рый имеет много общего с первым вариантом. Од-

нако в отличие от него данный вариант доказа-

тельства различение времен обосновывает не сме-

ной «форм» элемента мира во времени, а проявле-

нием или не проявлением элементом своей функ-

ции в изменившихся условиях. «Когда элемент в 

таком условии, что он не проявил своей функции, 

то он называется будущим; когда он проявил ее, то 

он называется настоящим; когда он произвел ее и 

перестал действовать, то он прошедший, его суб-

станция же остается той же самой» [1, с. 174–175]. 

 Четвертый путь доказательства «универсаль-

ного существования времен» хотя и именуется 

«защитником случайности», но по сути основыва-

ется в своей аргументации на релятивном характе-

ре определения, понятия. «Элемент является бу-

дущим в отношении прошедшего, будь то про-

шедшим или настоящим; он настоящий в отноше-

нии последующего, т. е. будущего; он прошедший 

в отношении следующего, будь тот настоящий или 

будущий» [1, с. 175]. 

 Анализируя данные варианты доказательства 

«универсального существования времен», пред-

ставитель «ортодоксальной» школы вайбхашиков 

отвергает первый путь доказательства, которым 

следуют представители школы санкхья. Второй 

путь доказательства, с точки зрения ортодоксаль-

ного вайбхашика, ведет к путанице времен. С чет-

вертым вариантом доказательства вайбхашик так-
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же не согласен, потому что получается, «что все 

три времени обнаруживаются вместе, включенны-

ми в одно из них. Так, в сфере предшествующего 

времени мы можем различить прошлый и после-

дующий моменты. Они будут представлять про-

шедшее и будущее времена. Между ними проме-

жуточный момент будет соответствовать настоя-

щему времени» [1, с. 175]. Действительно послед-

ний подход выстраивает такую цепь рассуждений, 

которая доказывает не реальность времени, а 

наоборот, его иллюзорность. Ведь если в каждом 

прошлом, настоящем и будущем всегда есть 

«свои» прошлые, настоящие и будущие, а в этих 

прошлых, настоящих и будущих имеются «свои» 

прошлые, настоящие и будущие и так до беско-

нечности, то такая бесконечность «смазывает» 

определенность понятия времени, следовательно, 

и достоверность того, что оно описывает. Этот 

способ рассуждения о времени использовался и в 

древнегреческой философии, и всплывает в XIX в. 

в логическом парадоксе Мак-Таггарта, доказыва-

ющем нереальность времени. 

 Единственно верным путем доказательства 

универсального существования прошлого, насто-

ящего и будущего является, по вайбхашику, тре-

тий путь. 

 Концепция, утверждающая актуальную уни-

версальность существования трех времен, в фи-

лософских исследованиях, посвященных време-

ни, получила название «статической». Как сле-

дует из рассуждений вайбхашиков о времени, их 

теория времени вписывается в рамки статиче-

ской концепции. Однако в отношении рассужде-

ний вайбхашиков о прошлом, настоящем и бу-

дущем можно было бы задать вопрос: что при-

дает статус реальности прошлому, настоящему и 

будущему – элемент в своих проявлениях, или 

же «три времени» априори, или аксиоматически, 

признаются имеющими реальный статус, а эле-

мент, проявляя себя, как бы раскрывает челове-

ку порядок этих времен? Ответ на данный во-

прос не обнаруживается в дискуссиях вайбха-

шиков и саутрантиков. 

 Аргументы, приводимые вайбхашиком в за-

щиту тезиса универсального существования вре-

мен, не убедили саутрантика и он, вполне резонно, 

заявляет, что «если оно, время существования од-

ного элемента, не отличается от сущности самого 

элемента, то вообще совершенно не будет време-

ни. Если элемент в будущем и прошедшем суще-

ствует в совершенно таком же смысле, как и в 

настоящем, то почему же он будущий или про-

шедший» [1, с. 177].  

Для саутрантика непонятно также, что обу-

словливает элемент проявлять свои функции или 

сдерживать их и тем самым вносить различие во 

времени. На этот вопрос вайбхашик не дает убеди-

тельного ответа, повторяя в принципе то же, что 

он говорил ранее. Саутрантик сам предлагает вы-

ход из затруднения, в которые входит вайбхашик в 

своих рассуждениях. Он говорит: «Так вот и полу-

чается, что представление о трех временах совсем 

не будет иметь реального основания до тех пор, 

пока вы не примете точку зрения, что элементы 

появляются в жизнь из небытия и снова возвра-

щаются в небытие, побывав существующими (ва-

ша точка зрения подразумевает вечное бытие эле-

ментов)» [1, с. 178].  

Саутрантик в отличие от вайбхашика не разде-

ляет точку зрения универсального существования 

времен и утверждает, что он признает существова-

ние прошедшего и будущего, но не в действитель-

ности: «Мы (саутрантики. – Р.А.) также утвержда-

ем, что «есть» прошедшее и «есть» будущее. Но 

это означает, что то, что было предшествующим, 

«является» прошедшим, и то, что (из-за наличия 

своих причин) случится, «является» будущим. Они 

существуют лишь в действительности» [1, с. 179]. 

 В дальнейшей дискуссии между саутрантиком 

и вайбхашиком выясняется, что хотя вайбхашик и 

признает существование трех времени, но все же 

осознает, что статус их в универсальном су-

ществовании неодинаков. Это следует из ответа 

вайбхашика: «Кто когда-либо утверждал, что они 

(прошлое и будущее. – Р.А.) существуют в том же 

смысле, в каком существует настоящее?» [1,  

с. 179]. Однако дальнейшей ясности в отношении 

статуса прошлого и будущего вайбхашик не вно-

сит. Зато саутрантик глубже раскрывает свое кон-

цептуальное понимание времени. Он утверждает, 

что «время не есть что-либо отличное от объекта 

(существующего в нем)» [1, с. 180]. Такое утвер-

ждение лишает время статуса субстанциальности и 

определяет его производный характер. 

 Давая оценку исследовательской форме и 

уровню представлений о времени, складывавших-

ся в Древней Индии, необходимо отметить следу-

ющее. По форме исследования время представля-

лось и осмысливалось в рамках картины мира, по-

строенной в сплетении элементов философского 

осмысления мира с мифологическим мировоззре-

нием, которое подобно каркасу охватывает карти-

ну мира, не игнорируя при этом знания научно-

эмпирического характера. Соответственно смыс-

ловое содержание идеи времени раскрывалось в 

синкретичной мифолого-философско-научной 
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картине мира, служившей мировоззренческой па-

радигмой в Древней Индии. Эволюция содержа-

тельного осмысления идеи времени в древнеин-

дийской философии проходила под влиянием ми-

фолого-религиозных модификаций буддийского 

мировоззрения. Если говорить об уровне знания о 

времени, то он наглядно виден из дискуссии о 

времени между вайбхашиками и саутрантиками и 

далеко выходит за пределы предфилософии, более 

того, представляет собой пример философского 

исследования. 

 Представляется, что проблемы, затронутые в 

дискуссиях вайбхашиков и саутрантиков, обуслов-

лены двумя обстоятельствами. Первое касается эти-

ко-религиозных трансформаций в древнеиндийском 

обществе. Трансформации эти с позиций влиятель-

ного направления в буддизме – махаяны касаются 

расширения возможностей человека пройти путь 

«спасения», т. е. выхода и утомительного круга 

кармы – пути перерождений души человека в тече-

ние определенного цикла времени. Однако вайбха-

шики и саутрантики развивали свои философские 

воззрения в рамках другого направления в буддизме 

– хинаяна, в мировоззрении которого признается в 

отличие от махаяны реальность дхарм – психофи-

зической безличной основы всех проявлений мира, 

которые считаются нереальными. Признание некое-

го первоэлемента мира (дхармы) реальным не со-

здавало теоретической основы для обоснования 

выхода души из цикла превращений в реальном 

времени во вневременное, достижения «успокое-

ния» себя во всеобщем покое.  

Таким образом, существование первосущности 

мира в качестве реальной необходимо генерировало 

идею реального времени, в котором эта первосущ-

ность пребывала, не оставляя тем самым возможно-

сти обосновать вневременное. Поэтому вайбхашики 

как представители философской школы хинаяны, 

видимо, пытались найти такую теорию времени, в 

которой было бы возможным обосновать сочетание 

реального времени проявленного бытия дхармы и 

вневременное пребывание дхармы. Но раз дхарма 

реальна, то должно быть реальным и время, в кото-

ром она пребывает. Это время у вайбхашиков ре-

ально по форме, но нереально по смыслу и содер-

жанию. Действительно ведь вайбхашики утвер-

ждают неразличимость «трех времен» в статусе и 

порядке следования, что ведет к признанию време-

ни как сущности, не имеющей реального бытия, а 

следовательно, вневременной мир – это и есть ис-

тинное состояние мира, временной же мир – плод 

воображаемого заблуждения, обусловленного чув-

ственным восприятием человека.  

Но, видимо, именно способность чувственного 

восприятия мира человеком и стало вторым обсто-

ятельством, которое побудило саутрантиков под-

вергнуть критике теорию времени вайбхашиков. 

Именно чувства, практика, эмпирический опыт 

свидетельствуют нам, что в мире происходит рож-

дение, существование и гибель всего существую-

щего, и наблюдение этих процессов послужило 

одной из предпосылок становления идеи времени. 

Философия махаяны более просто решает вопрос 

об обосновании нереальности времени, признавая 

нереальным не только бытие психических и физи-

ческих элементов мира, но и нереальность сущ-

ностной основы мира – дхармы. 

 Резюмируя общий ход становления представ-

лений о времени в древнеиндийском мировоззре-

нии, можно сказать, что религиозно-философская 

картина мира в определяющей степени обусловли-

вала направленность исследований времени. 

Научное знание не поднялось еще до уровня, ко-

торый позволил бы построить законченную науч-

но-философскую картину мира, глубоко повлиять 

на мировоззренческие установки древнеиндийских 

мыслителей. Известный исследователь истории 

естествознания Ф. Даннеман, характеризуя уро-

вень науки у древних индийцев, писал: «В области 

естественных наук индусы обладали многочис-

ленными, разрозненными сведениями. Но до по-

строения общей естественнонаучной системы им 

было так же далеко, как вавилонянам и египтянам. 

Это выпало на долю греков» [6, с. 66]. 
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Исследуются функции современной художественной коммуникации. В основе анализа функций – особенности 

культуры постмодернизма и специфика взаимоотношений художника и зрителя в этой культуре. Рассматривает-

ся влияние масс-медиа на художественную коммуникацию. Констатируется, что на наших глазах складываются 

очертания новой неведомой еще культуры с неопределенными пока контурами художественной коммуникации. Это 

будет другое искусство и другая коммуникация на его основе. 

 

Ключевые слова: постмодернистский субъект, художественная коммуникация, постмодернистская художе-

ственная культура, массовая культура. 

 

The author researches the function of the contemporary art communication. The basis of the analysis of functions - features 

of postmodern culture and specificity of the relationship of the artist and the audience in this culture. The influence of the media 

on the artistic communication is considered. The author states that outlines of new unknown culture with still uncertain contours 

of artistic communication is formed on our eyes. It will be a different kind of art and another communication based on it. 

 

Keywords: post-modern subject, artistic communication, postmodern art and culture, mass culture. 

 

Композитор С.И. Танеев как-то сказал, что если 

бы на нашей планете появились гости из внеземных 

цивилизаций и им надо было бы за короткое время 

узнать всё о человечестве, то им следовало бы 

услышать Девятую симфонию Бетховена. Ведь лю-

бое великое произведение несёт в себе огромную 

информацию о человеке и его внутреннем мире – 

свершениях и ошибках, стремлениях и возможно-

стях. И лучшим способом коммуникации может 

стать именно художественное произведение. Ни 

наука, ни техника, ни вершинные достижения и 

ценности материальной и духовной культуры не 

сравнятся с искусством по глубине и силе, полноте 

и точности знаний о человеке и человечестве. 

 Эстетический потенциал коммуникации на ос-

нове произведения искусства может интересовать 

нас с двух сторон. Во-первых, со стороны зало-

женных в таком типе коммуникации возможно-

стей, изучавшихся ещё со времён античности. В 

этом плане отечественная и западная эстетика 

накопила огромный научный материал, дающий 

представление о художественной коммуникации 

как феномене. Во-вторых, эстетический потенциал 

общения художника и зрителя интересует нас в 

ХХI в. теперь уже не в общем плане, а со стороны 

открывшихся совершенно новых современных его 

особенностей, а также из-за стремления приот-

крыть завесу будущего и на основе реалий совре-
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менной культуры попытаться нарисовать картину 

художественной коммуникации будущего. Речь 

идёт о функциях художественной коммуникации, 

которые и составляют основу её эстетического 

потенциала. Это вопрос о том, что даёт постмо-

дернистское искусство современным людям? Что 

найдут в нём следующие поколения? Способно ли 

это новое искусство служить средством общения? 

Как оно функционирует? 

 Сами функции, т. е. различные аспекты, в кото-

рых мы рассматриваем то, как осуществляется ху-

дожественная коммуникация, по сравнению с 

предыдущими культурными эпохами остаются 

прежними. Но изменились условия, в которых она 

происходит, и изменился человек, который создаёт 

и воспринимает искусство. Ситуация Постмодерна 

оценивается как конец времени метанарратива, как 

культура, где существует не один доминирующий 

метарассказ, а множество имеющих право на само-

стоятельное существование. По Ж. Лиотару, «нар-

ративная функция теряет свои функторы: великого 

героя, великие опасности, великие кругосветные 

плавания и великую цель» [1, с. 10–11]. Постмодер-

нистский субъект разительно отличается не только 

от субъекта классической немецкой философии, но 

и от модернистского субъекта. Теперь речь идёт 

уже не о его активности, а о раздвоенности, пассив-

ности, несамостоятельности, что отражено в рабо-

тах французских постструктуралистов. Их характе-

ристика современного человека даёт основания для 

утверждений о смерти субъекта, смерти искусства. 

 Оставив в стороне вопрос о возможности су-

ществования постмодернистской художественной 

коммуникации в принципе (может ли идти о ней 

речь, если провозглашена и смерть субъекта, и 

смерть искусства?), мы рассмотрим последова-

тельно наиболее существенные черты её функцио-

нирования. Среди них традиционно выходила на 

первый план познавательная функция. В постмо-

дернистской ситуации она играет тем более важ-

ную роль. Ибо в современном процессе познания 

окружающего мира ускользает едва ли не главная 

деталь – познание другого Я. Это трудности чисто 

коммуникативные, связанные и с психологиче-

скими особенностями постмодернистского субъ-

екта, и с усложнённостью языка искусства, и в 

первую очередь с проблемой понимания. Понима-

ния именно в хайдеггеровском смысле как «одного 

из возможных родов познания», как «события с 

другими», «события для других», как «слышания 

голоса друга» [2, с. 142–163]. 

 Понимание в постмодернистской ситуации 

культуры имеет свою специфику. Во-первых, это 

поистине безграничные возможности постижения 

смысла. Хайдеггеровская трактовка понимания как 

экзистенциального бытия с другими, с подчёрки-

ванием множества его возможностей, когда ни 

одна из «основовозможностей понимания не отме-

няет другие» [2, с. 146], перекликается с пост-

структуралистскими трактовками коммуникации: 

отсутствием её начала и конца, сокрытием центра 

у Ж. Деррида [3, с. 448–450, 460–463], пониманием 

литературного текста как множества полифониче-

ски сопрягающихся линий у Ю. Кристевой [4,  

с. 10–23], интерпретацией художественного текста 

как многоголосого письма, метаязыкового процес-

са у Р. Барта [5, с. 33, 37, 89, 192, 196]. Хайдегге-

ровская герменевтика бытия-друг-с-другом отра-

жается и в антропологических основаниях пони-

мания у Г.-Г. Гадамера [6]. 

 Во-вторых, понимание в процессе постмодер-

нистской коммуникации имеет ещё одну особен-

ность, которая отличает его в онтологическом 

плане от предшествовавших метафизических трак-

товок. Что заставляет нас признать произведение 

прекрасным, художественным в полном смысле 

этого слова? Его истинность. А представления о 

сущности истины меняются исторически. Если в 

немецкой классической философии, в частности, у 

Г. Гегеля высшей истиной, делающей произведе-

ние прекрасным, позволяющей воспринимать его 

как раскрытие истины в чувственной форме [7,  

с. 127], а саму истину мыслить как свободное раз-

вёртывание духа из самого себя, в качестве истины 

предстаёт идеальное начало, объективирующее 

себя в материальном мире, то у Ф. Ницше уже в 

раннем «Рождении трагедии» ощущается скепсис 

в отношении возможностей «истинного познания» 

[8, с. 124–130], который впоследствии перерастает 

в представление об истине как о «полезном за-

блуждении». В ХХ в. вместе с исчерпанностью 

метафизических представлений складывается но-

вое осознание истинности коммуникации вообще 

и художественной коммуникации в частности. У 

М. Хайдеггера истина художественного творения 

совершается в споре Земли и Мира. Понимание 

этой истины «не разъединяет людей, ограничивая 

каждого кругом его переживаний», а наоборот, 

«полагает основу для их совместного бытия друг с 

другом и друг для друга» [9, с. 288, 302]. Вопрос 

об истинности или неистинности, подлинности 

или неподлинности коммуникации является одним 

из важнейших в западных экзистенциалистских и 

коммунологических концепциях ХХ в. Он возни-

кает у К. Ясперса [10] и М. Бубера [11, 12] и  

Ю. Хабермаса [13]. При всех различиях данных 
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концепций обращает на себя внимание общая для 

них трактовка подлинной коммуникации как меж-

субъектных диалогических связей между людьми 

и интерпретация неподлинной коммуникации как 

монологического типа отношений. Постструкту-

ралисты в своём стремлении избавиться от мета-

физических моделей, не принимая герменевтиче-

ских прочтений искусства и на первый взгляд не 

проявляя интереса к вопросу истинности или не-

истинности коммуникации (само понятие «исти-

ны» – часть неприемлемого для них метафизиче-

ского багажа), на самом деле расширили и углуби-

ли представления о коммуникативных процессах. 

Отрицание ими «центра силы», монологизма, 

вплоть до непризнания приоритета авторской 

творческой воли в художественной коммуникации 

означает её трактовку как возможности сосуще-

ствования на равных правах бесчисленного мно-

жества точек зрения, интерпретаций, полифониче-

ского звучания равноправных голосов. 

 Специфика воспитательной и просветитель-

ской функций вытекает из познавательной функ-

ции и во многом определяется ею. Если принять во 

внимание ущербность, некоммуникабельность, 

расщеплённость постмодернистского субъекта, 

возникает вопрос: тот ли это субъект, которого 

искусство может воспитывать? Да и кого, соб-

ственно, воспитывать, если «субъект умер»? И кто 

будет воспитывать, если констатирована «смерть 

автора»? [14, с. 384–392]. Искусство способно 

просвещать? Но по мнению Ж. Бодрийяра, «со-

временное искусство ничтожно» [15, с. 165] и не 

только не может выполнить этой функции, но об-

речено в скором времени исчезнуть. 

Традиционно воспитательная и просветитель-

ская функции могли играть идеологическую роль. 

Однако сейчас такая роль проблематична, по-

скольку отвергаются любые формы тоталитариз-

ма, властного навязывания своей воли во всех об-

ластях культуры, будь то политика, общественная 

жизнь или искусство. Уже позиция Ницше носила 

раздвоенный характер, своеобразно преломляя две 

кантовские линии интерпретации постижения ис-

кусства – с одной стороны, творческую активность 

субъекта, с другой – ограничение его возможно-

стей. Причём вторая из них была связана с тем, 

что жёстко отвергались какие бы то ни было идео-

логические построения. Именно эта позиция, не-

смотря на общее неприятие метафизики, оказалась 

близка постструктуралистам. Поэтому, возможно, 

прав Дж. Ваттимо, когда надежду на преодоление 

теоретических оснований, легших в основу тота-

литарного общества, он видит в колебании и поте-

рянности постмодернистского субъекта, в эфемер-

ности и зыбкости эстетического опыта, характер-

ного для общества поздней современности [16,  

с. 67]. В этой неопределённости, становлении, по-

исках действительно угадывается надежда на диа-

лог, точнее – полилог равноправных голосов. По-

жалуй, в очертаниях рождающегося нового обще-

ства, имеющего шанс сформироваться не на тота-

литарных, а на гуманистических началах, могли 

бы обрести новый смысл и просветительская, и 

воспитательная функции. 

 Целый ряд функций художественной комму-

никации связан со средствами массовой коммуни-

кации. Они в такой степени преобразили взаимо-

отношения художника и зрителя, что специфика 

этих отношений стала предметом изучения во 

многих философских направлениях от марксист-

ских до постструктуралистских. В небольшом эссе 

1936 г. «Произведение искусства в эпоху его тех-

нической воспроизводимости» В. Беньямин при-

влёк внимание к этой проблеме и положил начало 

всестороннему её изучению [17]. Артист кино пе-

ред кинокамерой в отличие от театрального арти-

ста не видит публики, не слышит её дыхания. Му-

зыкант-исполнитель в студии звукозаписи не чув-

ствует настроения слушателей. Художник, автор 

растиражированной картины никогда не узнает 

реакции зрителя на подлинное своё произведение. 

Теряется аура художественного творчества и его 

восприятия, исчезает та неуловимая духовная суб-

станция, которая сопутствует подлинности, сию-

минутно рождающейся близости духовного кон-

такта художника и зрителя. 

 Беньямин отмечает плюсы и минусы техниче-

ской репродуцируемости произведения и подчёр-

кивает в первую очередь социальную функцию 

контакта художника и зрителя. Техническая вос-

производимость, считает он, изменяет отношение 

масс к искусству, воздействует таким образом, что 

из консервативного это отношение может превра-

щаться в самое прогрессивное [17, с. 66–91]. Cо-

циализирующая роль художественной коммуника-

ции в эпоху распространения средств тиражирова-

ния искусства выражается в возможности приоб-

щения к общественно значимым художественным 

идеям здесь и сейчас, в любой комфортной для 

человека обстановке. Однако неоспоримые на пер-

вый взгляд преимущества, дарованные техникой, 

подчас оказываются мнимыми. Ж. Бодрийяр 

утверждает, что масс-медиа антикоммуникативны. 

Суть коммуникации – двунаправленность диало-

гического контакта партнёров, обратная связь, 

возникающая при этом, возможность ответа. Это-
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то как раз и исключено в современной архитектуре 

масс-медиа: система социального контроля и вла-

сти делает всё для того, чтобы не было получено 

никакого ответа. В результате масс-медиа пред-

ставляют собой не коммуникацию, а симуляцию 

коммуникации, из которой изначально исключены 

обоюдность, антагонизм партнёров или амбива-

лентность их обмена [18].  

 При всех принципиальных разногласиях в 

трактовках оснащённой техническими средствами 

коммуникации философы диаметрально противо-

положных направлений, как правило, сходятся в 

отрицательной оценке авторитарного, однона-

правленного, «безответного» её характера. Не 

только Ж. Бодрийяр говорит о масс-медиа как о 

«навсегда запрещающих ответ», но и Г. Маркузе 

считает универсум такой коммуникации одномер-

ным, а язык её дискурса называет языком тоталь-

ного администрирования [19, с. 110–118]. Не толь-

ко Б. Хюбнер отказывает культуре, сформирован-

ной масс-медиа, в объединяющем общество нрав-

ственном этосе [20], но и М. Маклюэн говорит о 

том, что средства массовой коммуникации пре-

вращают искусство в товар [21]. Общее здесь – 

негативное отношение к суггестивной функции 

коммуникации, к гипнотическому, репрессивному, 

подчиняющему, навязывающему любые, в том 

числе и художественные, модели влиянию средств 

массовой коммуникации. 

 Индивидуализирующая функция мыслится 

прежде всего как способность высокого искусства 

формировать внутренний мир человека. Однако 

ввиду усложнённости языка постмодернистского 

искусства эту задачу чаще всего выполняют так 

называемые «низкие» жанры – эстрада, облегчён-

ная беллетристика и т.п. Здесь В. Беньямин подме-

тил интересную деталь: соотношение авторской и 

зрительской (читательской) аудитории измени-

лось. Когда читатель в любой момент готов пре-

вратиться в автора, зритель – в артиста [17, с. 66–

91], он становится творцом, индивидуальностью, 

способной выразить себя. И индивидуализирую-

щая функция становится в то же время эвристиче-

ской. Это ли не хайдеггеровское «творение творе-

нием», «влечение к творению», которое можно 

понимать и как процесс творческого самосозида-

ния, и как творческое освоение действительности, 

и как способность творить по законам красоты? И 

вовсе не обязательно, «чтобы созданное свиде-

тельствовало о великом достижении большого 

мастера и чтобы в результате этого сам мастер 

поднялся в глазах общества» [9, с. 296–300]. Важ-

но само допущение, что в эпоху технической вос-

производимости перед человеком шире открыва-

ются эвристические возможности. 

 Так ли это на самом деле? В индивидуализи-

рующих свойствах массового искусства сомнева-

ется М. Маклюэн, когда подчёркивает безличный 

процесс художественного производства. Именно 

производства, поскольку ещё с конца XIX в. про-

цесс художественного творчества стал прибли-

жаться к безлично-рациональной логике промыш-

ленного производства в условиях, когда «новые 

рынки и новые массы побудили искусство отка-

заться от идеи уникального “я”» [21, с. 474–475]. 

Речь здесь идёт о так называемой массовой раз-

влекательной индустрии. Что же касается высоко-

го искусства, оно оказывается отчуждённым от 

публики, к которой обращено, именно в связи с 

появлением средств технического репродуцирова-

ния. На это указывает Г. Маркузе. До появления 

этих средств, считает он, «искусство содержало в 

себе рациональность отрицания», было «проте-

стом против существующего». Теперь же оно ли-

шается своей возвышающей, антагонистической 

силы и служит лишь украшению, утешению, воз-

буждению, т. е. выполняет чисто коммерческую 

задачу [19, с. 82–83]. Так уводит постмодернист-

ская художественная коммуникация от своей 

главной собственно коммуникативной функции 

двумя путями. Один путь – в сторону потери субъ-

екта в серьёзном искусстве, другой – в сторону 

легковесности массовой культуры, выпускающей 

со своего конвейера тысячи стереотипных поде-

лок, напрочь лишённых субъектности. 

 Второй путь ведёт к развлекательности, полу-

чению удовольствия от общения с искусством. 

Никто не отменял значения развлекательной и 

компенсаторной функций художественной комму-

никации. Они важны. Но как разительно несхоже 

это удовольствие с кантовскими представлениями 

о прекрасном искусстве (а любое искусство, в том 

числе и прикладное, досуговое, развлекательное 

должно быть прекрасным), которое способно под-

нимать «культуру душевных сил для сообщения 

их обществу» [22, с. 179]. Постмодернистскому 

обществу нужно другое. Оно отвергло этос с его 

«диктатурой духа», «диктатурой вкуса», наличием 

ИДЕИ, и погрузилось в атмосферу эстетического, 

чувственного, опустошающего, очаровывающего и 

соблазняющего [20, с. 19, 33]. «Искусство очаро-

вания» – это когда мы, по выражению Хюбнера, 

развлекаемся до смерти, хотя это всё-таки лучше, 

чем умирать от скуки. Никакие трюки и умопо-

мрачительные эффекты развлекательной инду-

стрии нас не удивляют. Наоборот, как отмечает 
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Хюбнер, оставляют в покое и мире [20]. Почему 

притупляются чувства, почему «угасают аффек-

ты»? Потому что современные произведения, по-

ясняет Ф. Джеймисон, освобождены от всякого 

рода чувства, «поскольку в настоящем не суще-

ствует более Я, чтобы чувствовать» [23, с. 1–54]. 

 Отвергнув этический этос и заменив его эсте-

тическим, постмодернистская культура вступила 

на путь всесторонней эстетизации, охватывающей 

не только искусство – политику, общественную 

структуру, обустройство среды, решительно все 

сферы жизни. При этом эстетическая функция 

коммуникации приобретает своеобразные черты. 

Традиционно она означала призвание искусства 

облагораживать, пробуждать высокий строй 

чувств, формировать эстетический вкус. Способно 

ли на это искусство постсовременности, где в ка-

честве законодателей вкуса, эстетических норм 

властвуют «развлекатели, соблазнители, затейни-

ки, парикмахеры, приободрители, дарители 

надежд, шоу-бизнесмены»? [24, с. 61, 89]. Конеч-

но, под искусством постсовременности в данном 

контексте подразумевается в основном массовая 

культура. В теоретическом сознании прочно за-

крепился её демонический облик. В том, что мас-

совая культура – это «мёртвое пространство симу-

лякров» [25, с. 236], не сомневается никто. А что 

же серьёзное, актуальное искусство? У него свои 

проблемы. Оно, как считает композитор и фило-

соф В. Мартынов, превратилось в «пространство 

невозможностей искусства», поскольку дискреди-

тированным оказался сам акт высказывания, в ре-

зультате чего любая попытка высказывания стано-

вится фактически лишённой смысла [25, с. 236]. 

 Парадоксально, что дилемма массового и акту-

ального искусства решается однозначно в пользу 

массовой культуры. Только в ней может иметь ме-

сто смыслообразующая сила представления и дей-

ственность высказывания. Так считает практик, 

композитор В. Мартынов [25]. Только массовая 

культура даёт нам судьбоносный шанс расширить 

жизненный мир до множественности равноправ-

ных, равнозначных художественных миров. Только 

она способна дереализовать реальную силу рынка и 

законов экономики и дать возможность «ответа» на 

каждый свободно звучащий голос. Так считает тео-

ретик, философ Дж. Ваттимо [16, с. 61–62]. 

 Тогда возникает ряд вопросов. Следует ли нам 

согласиться с тем, что единственный судьбонос-

ный для культуры шанс – это искусство, где до 

предела сужено, ограничено смысловое поле? Ес-

ли его преимущество – это множественность (ге-

теротопия, по Ваттимо) точек зрения, значений, 

интерпретаций, то можно ли положительно оце-

нить содержательное наполнение этой множе-

ственности? Если массовая культура, по Мартыно-

ву, работает с высказыванием так, как будто не 

произошло никакого краха акта высказывания, то 

велика ли эстетическая ценность её высказыва-

ний? И может ли противостоять рынку то, что по-

рождено им и всецело зависит от него? 

 И ещё один вопрос. Он относится к итогу этого 

исследования. Насколько эффективно функциони-

рование постмодернистской художественной ком-

муникации. Трудно определить значимость каждой 

из функций в обширном их ансамбле. Не может 

быть однозначной – положительной или отрица-

тельной – оценка роли той или иной функции. Под-

час оказывается сомнительным даже само суще-

ствование функции (например, катарсической) в 

преимущественно массовой культуре. Очевидна 

неоднозначность характеристики каждой из функ-

ций. Причина этого в том, что на наших глазах 

складываются очертания новой, неведомой ещё 

культуры с неопределёнными пока контурами ху-

дожественной коммуникации. Это будет другое 

искусство. Другая коммуникация на его основе. 

Прогностические возможности нашего сегодняшне-

го искусства, видимо, недостаточны, чтобы дать 

нам её разглядеть. Скоро ли появится и появится ли 

вообще гениальное сочинение, которое, как Девятая 

симфония Бетховена, сможет рассказать гостям из 

звёздных миров о человеке и человечестве больше, 

чем тысячи томов научных трудов и все достиже-

ния современной техники? Покажет время.  
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ственно иной; не только оснащенной передовыми технологиями, но и более чувствительной к этическим и право-
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The article deals with the moral and ethic aspects of the medical activity. The idea of the particular complicity of the doctor 

and the personality in terms of the axiology aspects in the medical activity is emphasized. The issues raised in the article are of 

particular relevance as there are step changes in the modern medicine it being equipped not only with hi-techs but because it has 

become more sensitive to the ethic and the law aspect of the curing. 

 

Keywords: axiology, medicine, morality, mercy, compassion. 

 

Медицина представляет знания о человеке и 

умение его исцелять от недугов. Болезнь свиде-

тельствует о неблагополучии в жизни людей, при-

чем не только телесном, но и духовном. 

Болезням подвержены отдельные люди и целые 

народы, страны и цивилизации. Социально-

антропогенная деятельность человека привела к 

введению в медицине таких видов нозологий, как 

«болезни цивилизации». Исследователи выделяют 

четыре их категории: болезни загрязнения (след-

ствие загрязнения почвы, воды, атмосферы); «бо-

лезни истощения» (как следствие разбазаривания 

природных ресурсов); «болезни потребления» (как 

следствие доминирования в мотивации современ-

ного человека установки «иметь», «владеть» и не-

рационального питания; болезни, вызванные рас-

согласованием биологических ритмов жизнедея-

тельности организма человека под воздействием 

социально-технической среды.  

Медицинское знание – это сложная система 

естественнонаучных и социально-гуманитарных 

представлений и умозаключений о человеке и его 

бытии – организме, индивидуальности, личности, 

позволяющих компетентно вмешиваться в его 

психофизиологические процессы с целью предо-

хранения от преждевременной смерти, а также 

физической или психической неполноценности. 

Поэтому медицинские знания включают совокуп-

ность ценностных установок врача, его этических 

стандартов и моральных принципов.  

Мораль, как известно, не поддается локализа-

ции, как, например, искусство, право, религия, 

наука. Она пронизывает все сферы социальной 

действительности и профессиональной деятельно-

сти. Любая общественно значимая деятельность 

имеет ту или иную моральную глубину. Возникает 

вопрос: одинаково ли проявляется мораль в раз-

ных сферах деятельности, если нет, то каковы осо-

бенности и от чего они зависят. Моральная со-

ставляющая медицины определяется болезнью и 

здоровьем человека, в конечном итоге человече-

ской жизнью вообще. 

Говоря о специфике медицины, русский врач – 

писатель В. Вересаев отмечал: «Нет ни одной 

науки, которая приходила бы в такое непосред-

ственно близкое и многообразное соприкоснове-

ние с человеком, как медицина [1, с. 411]. Показы-

вая связь медицины с человеком, он приходит к 

следующему заключению: «...от человека медици-

на исходит, через него идет и к нему же приходит» 

[1, с. 411]. 

Поэтому неудивительно, что ценностные пред-

ставления людей о здоровье и болезни историче-

ски предшествовали научным. Уже на заре воз-

никновения научной медицины сложились доста-

точно цельные этические кодексы («Клятва Гип-

пократа»).  

Именно врачи по роду своей деятельности не 

только наделены правом, но даже обязанностью 

вмешиваться в святые святых – человеческую 

жизнь.  

Вся сложность, противоречивость моральных 

коллизий в медицине определяется тем, что чело-

век по своей природе смертен, однако в своих 

установках и ожиданиях он (за редким исключе-

нием) устремлен исключительно к жизни. В то же 

время объективные возможности медицины, «кор-

ректируемые» субъективными факторами, свиде-

тельствуют о том, что медицина лишь частично 

может решить проблему. Более того, болезнь не 

только, а возможно и не столько физическое, 

сколько нравственное страдание. Жизнь человека 

с болезнью приобретает несколько иную реаль-

ность. Стационар для него не просто место лече-

ния, но и на какое-то время – жизненное про-

странство. И сегодня еще встречается мнение, что 

болезнь – это нечто снижающее достоинство че-

ловека. 

В обыденном сознании едва ли не всякое забо-

левание, которое лечит психиатр, подводится под 

общий знаменатель человеческой ненормальности. 

Хотя ещё в 1793 г. во Франции (благодаря Фран-

цузской революции) по решению Национальной 

ассамблеи с психических больных были сняты 

цепи и их стали считать обычными пациентами. 

Больной невольно отчуждается окружающими 

психологически и отторгает себя от них сам. Ос-

новываясь на общеэтическом принципе гуманиз-

ма, медицина всегда стремилась преодолевать 

обыденные представления о болезни как о чем-то 

безнравственном. Напротив, преодолевая недуг, 

человек нередко предстает с морально позитивной 

стороны, демонстрируя мужество и жизнеутвер-

ждение. Мораль как особая форма общения людей 

(врач – больной) заключает в себе ценностное от-

ношение к личности, значимость его интересов.  
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В то же время имеет место ритуальность дей-

ствий медиков, сопровождаемая подчас их равно-

душием. Разумеется, врач не может тратить пол-

ноту душевных сил на каждый случай болезни и 

пациент остается с чувством безнадежности, неве-

дения, одиночества перед лицом отчужденной ри-

туальности целителей. 

Кроме того, переход лечебных учреждений на 

финансовые взаимоотношения с пациентами 

крайне негативно сказался на нравственных каче-

ствах медиков. Понятие о медицине как наиболее 

гуманной профессии постепенно вымывается из 

реальной практики, оставаясь только в воспомина-

ниях. 

Между тем смысл работе врача придает как раз 

то, что он делает помимо своих чисто медицин-

ских обязанностей. Английский экономист и мо-

ралист А. Смит резонно писал, что пивовар нам 

ценен не тем, что он хороший человек, а тем, что 

варит хорошее пиво.  

А.А. Гусейнов приводит пример с конструкто-

ром, который плохой человек, но может делать 

хорошие самолеты, в отличие от плохого кон-

структора, но хорошего человека [2, с. 193]. Здесь 

имеет место расхождение моральных добродете-

лей и профессиональных результатов, несущих 

благо обществу. Разумеется и врач должен быть 

профессионалом своего дела, более того, это – 

моральный долг. 

 Но особый статус профессия врача имеет бла-

годаря именно тому, что человек привносит в 

свою работу как личность. Ибо иначе было бы 

безразлично, например, кто делает уколы: именно 

этот врач или его коллега и т.д., если бы врач лишь 

реализовывал премудрости своей профессии. И 

только выходя за пределы чисто профессиональ-

ных функций, премудростей своей профессии, 

писал В. Франкл, врач выполняет истинно уни-

кальную работу, в которой лишь один он может 

раскрыться как личность [3, с. 223].  

Очевидно, что общение врач – больной оказы-

вается неполноценным и неэффективным, когда 

оно лишено эмоционально-нравственных момен-

тов. На это указывал И. Кант, утверждая, что мо-

ральная практическая философия является также 

универсальной медициной, которая, правда, не 

излечивает всех от всего, но необходимо должна 

присутствовать в каждом лечении.  

Врач, «вооруженный нравственно», способен 

проникать с помощью воображения, интуиции, 

оценки в самый сокровенный пласт духовного ми-

ра больного, постигать те мотивы и цели, которы-

ми пациент руководствуется в своём поведении. 

Известно, что заболевание, как правило, выдает 

себя двумя путями: через объективные симптомы, 

которые могут зафиксировать глаз врача и меди-

цинские приборы, т.е. то, что можно измерить и 

увидеть. Медицина и основывается преимуще-

ственно на объективных симптомах, поскольку 

постановка диагноза должна ориентировать на 

объективные данные. Но существует ещё один 

путь – симптомы субъективные. Их нельзя увидеть 

глазами, услышать ушами, а можно постичь толь-

ко через понимание, сопереживание. Не случайно 

сострадание и милосердие считаются с самых 

древних времен основными врачебными доброде-

телями. Страдание, которое переживает любое 

живое существо, вызывает чувство сострадания в 

другом человеке, желание помочь, принести об-

легчение страждущему. Сострадание – это как бы 

отклик на зов помощи, который составляет мо-

ральное основание врачебной профессии. Если это 

чувство у врача не развито или притупилось с го-

дами, то говорить о его моральных качествах 

сложно.  

Кроме того, врачевание, предполагающее в 

определенных ситуациях необходимость визуаль-

ного обследования пациента врачом другого пола, 

как бы разрушает соответствующие моральные 

барьеры, пренебрегает культурным контекстом 

взаимоотношения полов в обществе.  

Именно эта сторона врачебной практики, а 

также особая глубина душевного контакта, влия-

ния врача на пациента (и даже власть над ним) 

содержит в себе возможность злоупотреблений.  

Вместе с тем специфика медицинской профес-

сии такова, что на долю даже безупречного в мо-

ральном отношении человека, коль скоро он явля-

ется врачом, выпадает жесткая необходимость 

принятия решений и осуществления действий, 

приносящих кому-то более или менее ощутимый 

ущерб. Тот же Вересаев верно и прозорливо отме-

чал: «здесь мы наталкиваемся на одно из тех про-

тиворечий, которые ещё так часто будут встре-

чаться нам впоследствии: существование меди-

цинской школы – школы гуманнейшей из всех 

наук – немыслимо без попрания самой элементар-

ной гуманности» [1, с. 238].  

Не случайно одним из универсальных принци-

пов медицинской практики был и остается прин-

цип «не навреди». Но любое обращение к врачу 

несет в себе неизбежность причинения определен-

ного вреда, поэтому нельзя данный принцип ис-

толковывать буквально, иначе врачу пришлось бы 

просто отказаться от какого-либо вмешательства. 

Отсюда следует, что вред, исходящий от врача, 
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должен быть только объективно неизбежным и 

минимальным. И сама медицина с развитием об-

щества претерпевает серьезные изменения, кото-

рые имеют далеко не однозначные последствия 

для людей. Со второй половины XIX в. медицина 

из особого рода ремесла постепенно превращается 

в государственный институт, на который помимо 

оказания помощи конкретным пациентам возлага-

ется забота и об общественном здравоохранении. 

Существенное значение имело формирование ин-

ститута клиники, цели которого включали лечение 

пациентов, научные исследования и подготовку 

студентов - медиков. 

Современная медицина становится качественно 

иной, не только более технологически оснащен-

ной, но и более чувствительной к правовым и эти-

ческим аспектам врачевания. 

Врачевание как взаимоотношения людей в спе-

цифических условиях – это проблема прежде всего 

морально-этическая, культурологическая. Между 

тем лечение сегодня сводится нередко к использо-

ванию технических достижений. Становится опо-

средованным процесс получения диагностической 

информации: между врачом-исследователем и 

больным встает всё более сложная техника, позво-

ляющая глубже проникнуть в сущность патологи-

ческого процесса. И это же означает включение 

новых звеньев между врачом и пациентом, и по-

следний по сути теряется из виду. Врачи, как пра-

вило, концентрируют внимание на дисфункции ка-

кого-то органа – сердца, легких, печени, почек и т.д. 

Но отчего возникло заболевание? По мнению из-

вестного американского кардиохирурга Б. Лауна,  

80 % болезней, заставляющих обращаться к врачу, 

имеют первопричиной жизненные тяготы и стрессы 

[4, с. 46]. Когда больной приходит к врачу-

прагматику, тот видит в пациенте лишь носителя 

конкретного заболевания, а «лирика» его не волну-

ет. Однако больна не только определенная часть 

тела, человек не здоров в целом, его организм раз-

ладился как система. Врач обязан относиться к 

больному, согласно его «родовой мере», как к явле-

нию, представляющему самостоятельную ценность, 

а не как к клиническому объекту. В то же время 

научный подход диктует врачу воспринимать паци-

ента как «носителя» определенной болезни, как 

«случай» тождественный с какими-то типами пато-

логии (пациент как определенный объект). 

Вместе с тем в нравственной плоскости – паци-

ент для врача такой же человек, как сам: их объ-

единяет принадлежность к миру людей. 

Научные знания в медицине имеют, как прави-

ло, вероятностный характер, что проявляется тяж-

кими раздумьями, сомнениями для врача. Делая 

нравственный выбор, он обретает необходимую 

уверенность и переходит от сомнений к действиям 

(не случайно по Канту: мораль – сфера «практиче-

ского разума»). 

Человек как самоконструирующаяся, саморазви-

вающаяся, в принципе незавершенная система оста-

ется прежде всего объектом философского исследо-

вания. А медицина недостаточно знает человека, 

поскольку издавна занимается лечением его болез-

ней, а человек как целостное существо оставался и 

остается во многих отношениях для неё загадкой. 

Не случайно выдающиеся врачи древности и 

средневековья были одновременно и прежде всего 

известными философами. 

Современная медицина вполне логично акцен-

тирует проблему целостного рассмотрения чело-

века: его телесности и духовности. Человек пони-

мается как сложная система связей и отношений, 

как центр фокусировки внутренней и внешней 

энергий и влияний всех уровней организации жиз-

ни. Медицинское знание, как и любые другие све-

дения о бытии природы, общества и человека – это 

непреходящая общечеловеческая ценность. По-

скольку она имеет прямое отношение к сохране-

нию здоровья людей, повышению культуры жиз-

недеятельности народа, то она имеет и особое со-

циогуманитарное значение, ибо свидетельствует 

не только об уровне развития интеллекта народа, 

но и о качестве морально-нравственных отноше-

ний в обществе. 

Концепция холистического здоровья исходит 

из того, что каждый человек является целостной, 

взаимозависимой системой тела, эмоций, разума и 

духа. Клинические симптомы, которые заставляют 

его обращаться за медицинской помощью, можно 

понять наилучшим образом именно в контексте 

этой целостной и динамической связи. Сохранение 

здоровья зависит от гармонии этой целостности [5, 

с. 150–155].  

Поэтому все более распространенным стано-

вится сознание того, что лечение не может отно-

ситься только к физическим процессам. Оно также 

должно включать ментальные и эмоциональные 

аспекты здоровья и даже такие области, как ду-

ховные ценности, поиск смысла жизни. 

Понимание процесса преодоления болезни как 

возможности научиться справляться с недугом 

собственными силами возрождает давно извест-

ную истину, что такие способы помощи самому 

себе, как разумное питание, регулярная гимнасти-

ка и самопрофилактика, являются конкретными 

способами избежать болезни. 
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Это вопрос личной ответственности за соб-

ственное здоровье. А помощь врача должна состо-

ять не только в том, чтобы справиться с отдель-

ными симптомами, но и в том, чтобы вернуть рав-

новесие и способствовать интеграции организма 

как целого.  

Стало расхожим штампом говорить о высоком 

долге врача, его обязанности быть честным, ум-

ным, добрым, благородным и т.п. В международ-

ном кодексе медицинской этики насчитывается 

около 25 пунктов того, что врач должен и не имеет 

права делать, а также каким ему следует быть. 

Вместе с тем очевидно, что никакие клятвы и 

обещания не делают врача лучше или хуже, чем та 

среда, и то общество, в котором он живет. Россий-

ское общество постсоветского периода – общество 

без высоких целей и общенациональной идеи, раз-

дираемое внутренними противоречиями, захлест-

нувшееся криминалом. Даже на общем неблагопо-

лучном фоне заметно бедственное состояние здра-

воохранения, что не может не отражаться на от-

ношении врача к больному. Абсолютное большин-

ство честных и порядочных людей в этой сфере 

вынуждены, наступая на горло собственной сове-

сти, принимать подачки от пациентов, чтобы обес-

печить себе сносную жизнь. 

Преобладающим стал взгляд на пациента как 

на источник дохода и основное средство суще-

ствования. Появилась дикая формула «деньги – 

больной – деньги». Пациент рассматривается как 

товар с точки зрения доходности, выгоды. А это в 

свою очередь ведет к изменению диагностических 

и лечебных подходов, диапазона объемов и харак-

тера обследования, выбора лекарства и т.д. В хи-

рургии отмечается рост количества немотивиро-

ванных операций, расширение показаний к их 

применению, или, напротив, отказа от них в зави-

симости от материальных возможностей больного. 

Таким образом, морально-этическая основа 

взаимодействия врача и больного постепенно ни-

велируется: границы запретного в деятельности 

врача становятся размытыми. 

Распространяется аппаратно-технический под-

ход к больному, при котором основные сведения 

о человеке черпаются преимущественно из дан-

ных узи, томографов и т.д. Сложный внутренний 

мир больного, его жалобы, переживания, надеж-

ды и страхи отодвигаются на второй план. Вос-

приятие пациента ограничивается физическими 

параметрами функционирования организма. В 

своё время выступая перед медицинской аудито-

рией в США, З. Фрейд начал свои лекции с уди-

вительно актуального и сегодня заявления: «Ме-

дицинские науки приучили вас постоянно во всех 

явлениях болезни искать причины в их грубо ана-

томических изменениях в организме, объяснять 

их химическими или физическими причинами и 

подходить к ним биологически, но как раз обла-

сти душевной жизни, в которой находит своё за-

вершение деятельность нашего удивительно 

сложного организма, вам совершенно не прихо-

дилось касаться» [6, с. 25].  

Тот же Б. Лаун пишет: «Когда я принимаю 

пациента, то получаю 50–60 долларов в час. Но 

если я запускаю ему в сердце трубку для “про-

чистки” сосудов, то получаю за несложную опе-

рацию 2 тыс. дол.» [4, с. 54]. Иначе говоря, обще-

ство во много крат выше оплачивает использова-

ние технологии, чем мастерство межличностного 

общения. 

Разрушены организационные формы пролон-

гированной социальной защиты и профилактики 

заболеваний. Результат: многократный рост тубер-

кулеза, венерических заболеваний, СПИДа и др. 

В настоящее время наблюдается смена нрав-

ственных парадигм в медицине и забвение тради-

ционных для России христианско-моральных цен-

ностей, что связано с дегуманизацией отношений 

между врачом и пациентом [7, с. 19].  

Развитие теоретической и практической меди-

цины предполагает и преодоление ряда догм и 

ошибочных выводов и положений.  

Наша медицина видела в человеке, как прави-

ло, производительную силу. Поэтому в определе-

нии нормы, здоровья и болезни человека ведущим 

рассматривался критерий производственной ак-

тивности. При таком подходе пациент лишался 

личностных, системных качеств и характеристик. 

Ведь болезнь не только снижает производитель-

ность труда или лишает возможности трудиться, 

но влияет на многие другие личностные проявле-

ния пациента (семейные, культурные, коммуника-

тивные). 

Взгляд на труд медиков как непроизводствен-

ную сферу является другой догмой. Отсюда фи-

нансирование по остаточному принципу. Труд 

современного врача не только сфера услуг, но и 

важнейшая предпосылка воспроизводства здоро-

вых трудовых ресурсов. 

Здоровье – не только производственный, но и 

демографический, культурный, оборонный и ду-

ховный потенциал, важнейшая предпосылка соци-

ально-экономического прогресса общества и его 

безопасности. 

Одной из парадигм медицины до настоящего 

времени является так называемый паталогоцен-
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тризм. Медицина односторонне рассматривается 

как учение о болезни и её профилактике и преодо-

лению. Практическая деятельность врача сориен-

тирована также на больного. В научной и учебной 

литературе ведущее место занимают вопросы 

этиологии, патогенеза и диагностики различных 

болезней. «Культ болезней» имеет место и в под-

готовке студентов вузов. Необходимо преодолеть 

такую одностороннюю лечебную ориентацию. 

Ведь болезнь – лишь следствие, причины которой 

часто находятся за пределами организма человека, 

в условиях и образе его жизни. Все более утвер-

ждается идея, что болезнь человека это прежде 

всего болезнь его образа жизни и повседневного 

поведения. 

Практически общепризнанно, что на 50 % здо-

ровье зависит от образа жизни, на 20 – наслед-

ственности, на 20 – окружающей среды, лишь на 

10 % – от здравоохранения. 

Медицина имеет богатый опыт борьбы с болез-

нями, но пока не располагает таковым в отноше-

нии укрепления здоровья здоровых. Медицинская 

этика также нацелена лишь на взаимоотношение 

врача с больным. Но не разработаны методологи-

ческие, этические, психологические и правовые 

принципы взаимоотношения врача и здорового 

человека. Целесообразно вооружить медицину 

методикой диагностического контроля за здоро-

вьем здоровых. 

В конечном счете заболеть или не заболеть че-

ловеку зависит от того, насколько его защитные 

силы способны блокировать патогенное воздей-

ствие. Тем не менее в современной медицине изу-

чению внутренних механизмов здоровья не уделя-

ется должного внимания. Медицина изучает при-

чины инфаркта миокарда, а причины его отсут-

ствия исследуются слабо. 

Современный пациент нередко имеет «синдром 

избыточной медицинской просвещенности». Уси-

ливается несоответствие между медико-

гигиенической осведомленностью пациента и его 

повседневным поведением. 

Право на здоровье и обязанность сохранять, 

укреплять и совершенствовать его органически 

сливаются. Надо создать такие условия, при кото-

рых было бы экономически выгодно и психологи-

чески престижно быть здоровым. 

Обстановка со временем рождения клятвы 

Гиппократа (более 2500 лет) кардинально измени-

лась. Врачебное братство, составляло в античном 

обществе почти жреческую группу, связанную 

полумистической религиозной приверженностью 

богу врачевания Асклепия. В наши дни ряды ме-

дицинской профессии объединяют мужчин и 

женщин самых разных этносов, религиозных 

убеждений, политических пристрастий и т.д., но 

чья приверженность единому этическому кодексу 

превыше национальных границ и религиозной 

принадлежности. Фундаментальный принцип Же-

невской декларации ВМА гласит: «Заботиться, 

прежде всего, о здоровье моего пациента». Врач 

должен в первую очередь руководствоваться инте-

ресами пациентов, а не коллег. Нередко бывает, 

что профессионалы больше заботятся о представи-

телях собственной профессии в ущерб пациентам 

или клиентам, т.е. получается как по известному 

выражению А.Смита: «всякая профессия есть за-

говор против непосвященных». 

Таким образом, нравственные качества меди-

цинского работника с истоков развития самой ме-

дицины рассматриваются как важный компонент 

его профессиональной пригодности. Врач должен 

быть адаптирован к повышенному давлению соци-

альной и моральной ответственности на него. 

Важно не сломаться под давлением и одновремен-

но не утратить тонкости восприятия тех человече-

ских проблем, с которыми связано врачевание. И в 

этом смысле тяга пациентов к альтернативной ме-

дицине объясняется не столько разочарованием в 

традиционных методах лечения, сколько в привле-

кательности индивидуального психологического 

подхода, которым пренебрегают в клиниках и 

больничных стационарах. Это особенно актуально 

для современной медицины в связи с широким 

внедрением новейших технологий и возникнове-

нием принципиально новых проблем, не разреши-

мых в рамках самой медицины и не имеющих од-

нозначного решения. 
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Анализируется концепция философского сознания как формы культуры, сложившаяся в трудах М. К. Мамарда-

швили в процессе исследования специфики человеческого бытия и процессов самоутверждения духовной реально-

сти. Опыт философского сознания рассматривается с позиций двухуровневой трансцендентальной структуры, 

которая обеспечивает выражение и закрепление чистого опыта мысли как всеобщего условия переживания реаль-

ности самого себя и внешнего мира. 
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The article analyzes the philosophical concept of consciousness as a form of culture, which has been developed in the works 

of M. K. Mamardashvili in the research process of the specificity of human existence and the processes of self-affirmation of 

spiritual reality. The philosophical experience of consciousness is considered from the standpoint duplex transcendental pat-

terns, which provides for the expression and consolidation of pure experience thoughts as universal terms with the reality of 

oneself and the outside world. 
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Актуальность обращения к феноменологиче-

ской концепции философии как форме культуры 

М. К. Мамардашвили обусловлена прежде всего 

той глубинной связью между антропологическим 

опытом и развитием форм и структур мышления, 

слом которой в новейшее время обнажил неустой-

чивость и кризис аффирмативного основания 

культуры. Диагноз этой ситуации указывает сам 

мыслитель. «Я имею в виду, – пишет Мамарда-

швили, – катастрофу антропологическую, т. е. пе-

рерождение каким-то последовательным рядом 

превращений человеческого сознания в сторону 

антимира теней или образов, которые в свою оче-

редь тени не отбрасывают, перерождение в неко-

торое зазеркалье, составленное из имитаций жиз-

ни. И в этом самоимитирующем человеке истори-

ческий человек может, конечно, себя не узнать» [1, 

с. 147]. В этой связи отечественный исследователь 

Т. И. Ерошенко отмечает: «В современном мире … 

большая часть людей чувствует себя незащищен-
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ными и потерянными в ситуации постоянной сме-

ны социальных логик перманентного странствова-

ния среди функциональных миров» [2]. Однако ни 

культура, ни мышление исторически никогда не 

были лишь функциями.  

Онтологическое измерение опыта сознания 

напрямую выражается в эволюции философии. 

Сознание в своем конституитивном измерении 

образует по сути второй уровень рефлексивности, 

всегда сопровождающий поток непосредственного 

восприятия. Взаимокоординация этих уровней 

носит исключительно трансцендентальный харак-

тер: второй уровень есть своего рода волна, 

«ритм», на который настроено человеческое бы-

тие. Мамардашвили называет его «сверхчувствен-

ным интервалом». Именно этот ритм, точнее его 

«запись» (или, используя феноменолого-

диалектический термин А. Ф. Лосева, «выраже-

ние») и есть философия. Данный интервал являет-

ся условием «выполнения или реализации нашей 

сознательной жизни как человеческих существ. То 

есть философия закодирована в некий акт, лишь 

потом называемый “философией”. Или, скажем 

так, могущий потом быть названным “философи-

ей”. …В этом смысле цель философии как элемен-

та, являющегося условием выполнения других 

частей или областей нашей сознательной жизни, 

заключена в самой же философии. Или, другими 

словами, философия есть мысль мысли. Тот акт, 

который я назвал интервалом, – пишет Мамарда-

швили, – он как бы встроен, инкорпорирован в 

режим выполнения человеком своих сознательных 

духовных целей и жизни» [1, с. 54]. Это бытие те-

перь уже философии Мамардашвили называет 

«реальной» философией. В его терминологии эта 

реальность и означает ту «роль», которую играет 

философское самосознание в культуре. «Реальное» 

бытие философии в культуре оказывается в сущ-

ности сверхпространственным «местом» и одно-

временно методом самоутверждения человека.  

Итак, поскольку наше бытие есть человече-

ское, постольку существует реальное бытие фи-

лософии. Сразу отметим, что в философии «поня-

тий и систем» этот реальный «акт или элемент 

нашей духовной жизни предстает как удачный 

язык, посредством которого что-то эксплициру-

ется» [1, с. 54]. Именно в этом содержательном 

контексте и находит свое действительное объясне-

ние тезис Мамардашвили о том, что «философ – 

это ходячее сознание вслух». Другими словами, 

если у человека есть обозначенная выше способ-

ность экспликации, то он в силу одного этого 

факта будет философствовать, ибо как возможно 

отказаться от сознания, которое, разумеется, су-

губо индивидуально.  

Однако в силу актуализированной историче-

ской размерности философского самосознания эта 

индивидуальность субъекта мысли по смыслу об-

щественна, в своей логической интегральности 

является «центром тяжести» общественной жизни 

как «вместилища» наличной действительности 

«выполнения» человечности [3, с. 80]. То есть в 

фигуре философа «соединяются» реальная фило-

софия и «философия учений». Однако реальное 

бытие философии открывается буквально везде, 

где есть человек. Сам Мамардашвили часто указы-

вает на сферу поэзии: «Бытие произведений и есть 

попытка интерпретировать их и понять (т. е. про-

изведения), подставляя в виде вариаций текста 

наши же собственные состояния, которые есть 

тогда форма жизни произведения» [1, с. 59]. Такая 

ситуация возможна именно потому, что философ-

ская рефлексивность как трансцендентальное лоно 

самопорождения человека феноменально явлена в 

виде «пауз». Они выступают условием всех иных 

человеческих поступков и мыслей, при этом ника-

ким из них в отдельности. Их внутреннее «сцепле-

ние живёт и существует» в этих паузах [1, с. 58].  

Через этот трансцендентализм осуществляется 

также прочная связь индивидуального человече-

ского и исторического опыта философствования. 

Человек «философствует» в той мере, в какой для 

него становится актуальной проблема выяснения 

условий, позволяющих состояться мысли в каче-

стве референции «живого сознания». Поэтому на 

вопрос: мыслима ли какая-то мысль Платона или 

Канта «как возможность моего собственного 

мышления? Могу ли я её помыслить как реально 

выполненную, не как вербально существующую, а 

как реально выполненное состояние моего мыш-

ления?» можно ответить вполне утвердительно, 

так как путь, пролегающий к философии, есть 

непосредственно путь, который «пролегает через 

собственные наши испытания, благодаря которым 

мы обретаем незаменимый уникальный опыт» са-

мих себя как себя [1, с. 17–21].  

Понятно, почему Мамардашвили об экзистен-

ции самих философов говорит как о реализуемом 

способе бытия человека вообще. Однако такой ход 

мысли вовсе не означает ситуации отчуждения (в 

Марксовом смысле) всех остальных людей от не-

коего всеобщего основания своего исторического 

существования. Дело в том, что в самих пластах 

культуры заложены или «закодированы» схемы 

«трансцендентального синтеза» человечности. 

Мамардашвили, чтобы введённый им концепт ре-
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альной философии не повис в воздухе, размещает 

его в более объёмное смысловое поле понятия 

формы культуры. Сразу же отметим, что в ипоста-

си культурной формы обозначенные выше фило-

софские «схемы» непосредственно становятся 

жизненной реалией. Форма – это актуальное бытие 

самой «реальности» или трансценденталий в куль-

туре. Данная определённость является также кон-

цептуальным фоном выведения у Мамардашвили 

типологической характеристики исторического 

процесса. А именно: даётся образ европейской 

культуры в ее обусловленности действованием 

имманентных процессов предметно выраженного 

отождествления духовных форм. И, наконец, в 

этом же контексте Мамардашвили выдвигает своё, 

чрезвычайно актуальное для новейшего времени 

понимание ситуации разлома в самосознании 

культуры. 

Каким образом ученый вводит понятие фило-

софии как культурной формы? Не только фило-

софское самосознание, но и мифы, религия, искус-

ство, наука являются, по его мнению, символами, 

сопряженными с ситуацией освидетельствования 

трансцендирования человека. Но отличие филосо-

фии в том, что эта запись генерирующей человеч-

ность ритмики, постоянно возобновляющейся 

фундаментальной подвижки осуществляется, об-

разно говоря, на абсолютно «чистой ленте», так 

что сама эта запись «сверхчувственного интерва-

ла» есть его актуализация или само действование 

философии в ее реальности.  

Однако прозрачность философского языка от-

нюдь не означает необходимости буквального 

«чтения» текстов: культурное бытие философско-

го произведения соразмерно совершенно иной, 

нежели историко-философская, системе наличной 

самосогласованности категориально организован-

ного опыта самосознания. Ибо последняя есть 

след, элемент созидания человеком самого себя. 

Данная действительность чистоты и есть форма. 

Самосознание не может быть иным! Его содержа-

тельная определённость всецело полагается отно-

шением формы. В каком смысле? – Избыточность, 

незадействованность по потребности. Рефлексив-

ные структуры потому оказываются способными 

улавливать малейшие токи новых онтических по-

рывов и взращивать их, что в них «важно не со-

держание, а форма. И самое главное, что эта фор-

ма бытийна, имеет отношение к бытию. …Это 

именно – форма, т. е. нечто пустое, бессодержа-

тельное, и только в этом смысле – ритуализиро-

ванное. Она должна быть, чтобы мы вошли в из-

мерение, которое философы назвали бытием – не-

что, существующее само по себе, как бы помимо 

человека, и большее, чем сам человек» [4, с. 17]. В 

этом – глубинная причина того, почему смысловая 

архитектоника человеческой деятельности есть 

«потенция» творчества, т. е. единство его возмож-

ности и «силы» для ее осуществления. Благодаря 

своей восприимчивости к мутирующим бытий-

ственным средам трансцендентальный или фило-

софский уровень сознания («взрослый», как его 

называет Мамардашвили) и выступает актуалией 

человеческого существования [4, с. 176]. «Форма – 

это конструктивный орган» специфически челове-

ческой жизни [4, с. 249].  

Эту определенность мысли в ее «чистоте» Ма-

мардашвили называет «феноменальной материей 

мысли, как она (снова и снова) рождается в соб-

ственном воплощающем человека существовании 

мысли» [1, с. 102]. Таким образом, реальность фи-

лософии (трансцендентальность сознания) связана 

с его феноменологическим измерением. Другими 

словами, философское самосознание есть в той 

мере событие или самоутверждение человека, в 

какой оно не тождественно своему содержанию. 

«Помимо того, что мысль утверждает какое-то 

содержание, сам факт утверждения и видения это-

го содержания – событие. Событие мысли, пред-

полагающее, что я как мыслящий должен испол-

ниться, состояться» [1, с. 103].  

Итак, феноменология есть исходный логиче-

ский уровень понимания реальности самосознания 

как формы. В этой связи Мамардашвили специ-

ально подчеркивает независимость такой феноме-

нологии (ее соотнесенности с человеческой само-

осуществляемостью) от конкретного содержания 

феноменологии Гуссерля. Феноменологическая 

редукция в контексте идей Мамардашвили означа-

ет погружение в исходную ситуацию самопорож-

дения человечности в эфире чистоты опыта созна-

ния – «фактическое основание» актов мышления. 

«Эта» мысль всегда существенно больше самой 

себя. Более того, ее «этость» конституирована от-

ношением «как» онтологической состоятельности 

самоудерживания в стихии рефлексивности.  

Эксплицирование феноменологических идей 

Мамардашвили вообще может осуществляться, с 

одной стороны, по линии выявления того нового, 

что было им привнесено в разработку проблемы 

сознания в ряду «Декарт – Кант – Гуссерль» (здесь 

превалирует гносеологический аспект), с другой – 

на уровне анализа только в феноменологии, по 

мнению Мамардашвили, открываемого, взращи-

вающего человечность, измерения сознания. В 

контексте исследования значим именно второй 
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аспект, ибо в его пределах раскрывается «вечно 

настоящее» обращение философии к культуре че-

рез бытийственность формы, а также определен-

ность самосознания как «истины» сознания. Соб-

ственно в этой приставке «само» и локализуется 

фактически феноменологический «заряд», разры-

вающийся историчностью как «вхождением» в 

универсальный мир природы чуждого ему в своей 

жизненности очага упорядоченности (по сути 

смысловой) или генерации онтики, изнутри скреп-

ляемой собственным архитектоническим «обра-

зом», «замыслом». 

В то же время определение историчности как 

вхождения в данном случае не совсем верно, так 

как для себя она существует только в некотором 

внутреннем свете как чистая самопроявленность. 

Поэтому отношение истории и самосознания вза-

имно не трансференциально: вводя проблематику 

«цивилизации» Мамардашвили, надо признать, в 

целом остается и внутри другой, феноменологиче-

ской, позиции, а именно – тождество истории в 

самосознании, которое есть культура, как оно бы-

ло еще изначально актуализировано в «Феномено-

логии духа» Гегелем. 

С интересной аргументацией в пользу тезиса о 

том, что вариант феноменологии Мамардашвили 

напрямую и в первую очередь затрагивает истори-

ческую размерность сознания, выступает  

Н. В. Мотрошилова. По ее мнению, «поворот от 

феноменологии сознания как всеобщего момента 

философствования к цивилизационному и тоже 

всеобщему моменту философии лучше всего 

усматривается в известной броской его формуле 

“трех К”: речь идет о Картезии, Канте, Кафке» [5, 

с. 28]. Первые два принципа – «Декарт», условно, 

и «Кант», т. е. формула «я мыслю, следовательно, 

я существую» и трансцендентальный срез субъек-

тивности являются конституирующими момента-

ми в «разражении» человечности. Например, «у 

Декарта, – пишет Мотрошилова, – Мераб справед-

ливо находит, “вычитывает” что ли, переход “я 

мыслю” в “я могу”, трактуемый не в смысле аб-

страктного волевого акта, а в значении общециви-

лизационного, в пространстве общества, истории, 

нравственности, культуры выполняемого и напря-

женно удерживаемого осмысленного, ответствен-

ного действия. В этой связи Мамардашвили гово-

рит о “мускулах мысли”, о напряженности мысли-

тельного поиска и умении “держать мысль”, т. е. 

мыслить и, соответственно, действовать связно и 

последовательно» [5, с. 29]. Через мир же Кафки 

(третье «К») в сферу соотнесения культуры с са-

мой собой, выражающееся в наличном бытии ду-

ховности, врывается «негатив» или деструктивное 

начало по отношению к бытийственной «самосо-

гласованности» человечности. Ситуация «Кафки» 

в культуре непосредственно означает разлом в 

истории, свидетельствующий о диагностируемом 

отчуждении философии от культуры. 

Итак, решение проблемы философского само-

сознания как формы культуры осуществляется 

Мамардашвили, во-первых, через включение в 

историческое пространство такого внутреннего 

измерения, которое превращает его в бесконечное 

саморазличение, принципиальное несовпадение 

как чистый свет, сущий «для другого». Во-вторых, 

через понимание сознания как отношения, как не-

которой интенсивности в точке пересечения исхо-

дящей интенциональности и ее погруженности в 

себя, выступающей трансцендентальностью со-

знания в том специфическом значении, какое при-

давал данному понятию Мамардашвили. Отноше-

ние формы или реальное присутствие философии в 

культуре выступает как единство этих двух мо-

ментов. Чем же оказывается история в таком слу-

чае? Взятая в определении рассматриваемого тож-

дества историчность предстает в своем осуществ-

лении как культура. Последняя же всецело фено-

менальна и есть реализация возможности челове-

ка, сама человечность в своей логико-смысловой 

развертке. При этом онтологически (если брать 

традиционный смысл этого понятия) она свернута 

в нулевое пространство, в точку, вокруг которой 

происходит постоянное оналичествование дочело-

веческой хаотичности, безмерности по отношению 

к узловой линии новой, в своей автореференци-

альности рассредоточенной вполне крупномас-

штабно, существенности другого тождества. Эта 

разность постоянно акцентируется Мамардашвили 

в качестве некой «игры теней», позволяющей уви-

деть самообоснованность того, что разнится. 

Культуру как такое «царство» реализации Мамар-

дашвили предлагает называть «зеркальным ми-

ром», – чрезвычайно меткое и удачное выражение. 

История – это великая «зеркальная галерея», 

которая, будучи свершением человечности, сама 

из себя наполняется содержанием. Зеркальность 

сверхточно определяет суть «чистоты» опыта са-

мосознания в его философском варианте (реально-

философском) как «основы» самоутверждения 

человека. Культура, пронизанная изнутри опреде-

ленной формой (реальной философией), есть бес-

конечная тотальная область человеческой мощи, 

ибо она сама есть абсолютное воспроизведение 

идеальности рождения человечности. Поэтому 

Мамардашвили и говорит, что принцип культуры 
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есть принцип «Я могу», внутри нее уже заложен 

код самоосуществления человека и он связан с 

философской рефлексией. «Геном» свершения 

человечности выступает личностная перспектива, 

условием чего опять же является зеркальность в 

истории, так как именно она в силу своей абсо-

лютной в себе прозрачности позволяет достигнуть 

максимума положенности в топосе смысловой 

определенности. Это и является причиной зависи-

мости феноменов личности и философии в куль-

туре. Почему личностная перспектива? Потому 

что «феномен личности … означает воспроизвод-

ство в точках индивидуального человеческого су-

ществования именно вот этого построения самого 

себя вокруг несомненно невербального существо-

вания своего мыслящего состояния в мире, о кото-

ром я говорил, – пишет Мамардашвили, – в связи с 

постулатом “я мыслю, я существую”, осуществля-

ющем фактически онтологическое, бытийное уко-

ренение сознания» [1, с. 101]. Подлинно человече-

ское бытие открыто, и эта ситуация разменяна в 

той самой феноменологической зеркальности. 

Мыслитель говорит о европейской культуре 

как о том пространстве в истории, которое в соот-

ношении с другими типами культуры является 

эйдетически положенной предметностью, самосо-

гласованной на уровне метафизической идентич-

ности. Метафизической не в том простом смысле, 

что жизненное усилие культуры получает импульс 

свой от некоторого духовного ядра, а в той стро-

гой определенности формообразования сознания, 

которое отвечает изначальному условию включен-

ности в мир истории, а не природы, – «чтойность» 

культуры есть момент отношения «как» в самосо-

зидании человека. Здесь возникает интересная си-

туация: с одной стороны, европейская форма исто-

рического бытия рядоположна и потому условна, 

но, с другой стороны, ее рациональность и ориен-

тированность на личностную перспективу сообща-

ет ей универсальность. Хотя Мамардашвили в то 

же время никогда не отрицал факта трансценден-

тально-феноменологической («зеркальная гале-

рея») размерности иных цивилизационных форм. 

В этом смысле, писал он, философия полностью 

сохраняет свою жизненность и за пределами Запа-

да, скажем, на Востоке. Другое дело, что эта про-

явленность не будет выходить за рамки «реально-

го» бытия философии, и в молчаливом «между…» 

как такое «ничто» будет распаковывать «нечто» – 

удерживать в тождественности на бытийном пре-

деле ситуацию самой, так сказать, культурности 

как вечно пресуществляемого нарождения чело-

вечности. Поэтому Мамардашвили и говорит о 

том, что культура «бессмертна» [1, с. 147]. «Зер-

кальность» или «молчание» образуют своего рода 

пустоту, отражаясь в которой мозаика единичных 

актов «человек» обретает целостное зрение и ви-

дится в самой себе как уже исполненная тоталь-

ность мира «Человек» – Истории. 

Мамардашвили, как и Гуссерль, считает «духов-

ной родиной европейского человечества» античную 

культуру, ибо именно в ней происходит прорыв 

«молчаливого заговора» истории в культурный код, в 

налично сущий текст, в котором метафизика созна-

ния переводится в онтологию реальной действитель-

ности общественной практики права, морали, нрав-

ственности, политики и даже экономики (феномен 

частной собственности). Кроме того, Мамардашвили 

соглашается с тем, что если оставаться в рамках не 

трансцендентального подхода к истории, то феномен 

греческой культуры действительно можно предста-

вить как некоторую «аномалию» на фоне «обычной 

истории, которая есть история инерции. …Греки, 

скорее, – мутанты» [1, с. 293].  

Пытаясь показать «реальное» действование 

возникавших в античности, средние века и Новое 

время философских систем мысли, Мамардашвили 

выделяет три фундаментальных абстракции евро-

пейской философии: абстракция рациональной 

структуры вещи (введена Платоном), абстракция 

«операционального» сознания (введена Декартом), 

абстракция практики (Маркс) [6, с. 10–15]. Сам 

Мамардашвили признает, что выделенные им аб-

стракции играют ту же примерно роль, что и идеи 

разума в познавательном процессе по Канту 

(трансцендентальная диалектика). Только в каче-

стве рассудочно полученного знания выступает 

весь рефлексивный пласт культуры. Выделенные 

абстракции истории философии также сближают 

феноменологический подход Мамардашвили с 

системой Гегеля. 
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Анализируется психоаналитический способ интерпретации власти и её метафизических оснований; рассматри-

вается «Власть Отца» в качестве архетипа традиционной власти, чей авторитет подвергается психоаналитиче-
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Метафизическое понимание власти представ-

ляет собой древнейший способ постижения её ду-

ховных и материальных оснований, связанных с 

наиболее архаичными (первичными) формами со-

знания человека и общественными практиками 

организации им собственного бытия [1]. Данный 

способ мышления всегда ищет первичный исток 

власти, через который выплескивается наружу 

экзистенциальная тоска человека по собственным 

началам. Ясно, что метафизическое мышление, 

пытаясь определить источник власти, имеет дело с 

временной регрессией, которая увлекает мысль в 

логово «дурной бесконечности». Здесь разум пе-

реживает отчаяние, поскольку, останавливаясь на 
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более раннем истоке, он понимает, что ему пред-

шествовал исток ещё более первичный. Чтобы 

справиться с проблемой «дурной бесконечности», 

разум выводит первичный источник власти из-под 

диктата временного становления, полагая его в 

качестве высшего (надвременного) принципа. 

Примерно так в мышлении рождаются понятия 

вечности и Бога, которые способствуют расцвету 

теологии. Поэтому критика метафизики всегда 

начинается с заявлений, что первая есть теология. 

Как, впрочем, стремления многих философов, осо-

бенно начиная с эпохи Нового времени и Просве-

щения, на разные лады деконструировать метафи-

зику, неминуемо ставя перед собой одну и ту же 

основную цель, а именно: представить понятия 

вечности и Бога как формы иллюзии, пускай как 

устойчивые или даже неустранимые из сознания, 

но все же как ложные. 

 В результате введения метафизического прин-

ципа вечности и само прошлое осмысливается как 

нечто предельное и зависимое не от другого про-

шлого, теряющегося и рассеивающегося в беско-

нечности, но от надвременной бесконечности, где 

все времена суть одно истинное бытие [2]. Про-

шлое таким образом спасается, наделяется соб-

ственной ценностью и подлинностью, которая 

обеспечивает преемственность и конструирует 

традицию, требующую уважения к себе, понима-

ния и аутентичного прочтения. Очевидно, что че-

ловек всегда зависим от своего прошлого, поэтому 

оно в форме традиции имеет над ним власть по 

старшинству. Прошлое выдает человеку не только 

кредит на будущее, но и предъявляет счет к ис-

полнению взятых на себя обязательств. Естествен-

ным образом оно требует подчинения, поскольку 

ведь оно первично по отношению как к настояще-

му, так и к будущему. Детерминация собственным 

историческим прошлым является для человека 

вполне очевидным фактом. В этой связи интересно 

рассмотреть архетипические формы проявления 

власти, выражающие её глубинное антропологиче-

ское содержание. 

Пожалуй, важно признать, что сознание стре-

мится мыслить власть в антропологических тер-

минах, и в частности оно персонифицирует дета-

лизируемую нами здесь «власть прошлого» в архе-

типической фигуре Отца. В работе «Понятие вла-

сти» русско-французский философ А. Кожев 

вполне определенно указал на то, что средневеко-

вые схоласты/теологи мыслили власть именно как 

установленную от века (в прошлом) «Власть От-

ца» [3]. Здесь легко можно обнаружить психоана-

литические аспекты интерпретации власти, род-

нящие мысль А. Кожева с анализом З. Фрейда. 

Такое положение дел с историко-философской 

точки зрения также можно вполне объяснить вли-

янием Л. Фейербаха как на антропологическую 

интерпретацию Гегеля в концепции Кожева, так и 

на исходную установку психоаналитической тео-

рии З. Фрейда. Оба мыслителя были убежденными 

атеистами и считали, что Бог есть человек без ка-

ких-либо мистических и особых религиозных ин-

терпретаций данного факта. Так, например,  

А. Кожев полагал, что: «Именно в том случае, если 

Бог есть лишь “миф”, анализ божественной Власти 

является на деле анализом Власти человеческой: 

не отдавая себе в том отчета, человек переносит на 

Бога обнаруживаемое – более или менее созна-

тельно – в себе самом; так что его можно исследо-

вать, изучая “его” Бога» [3, c. 11]. С этим положе-

нием вполне согласуется установка психоанализа, 

рассматривающего Бога, обнаруживаемого внутри 

человеческой психики, как представление об иде-

альном человеке, которое религиозное сознание 

начинает воспринимать в качестве самостоятель-

ного и первичного сущего. Сюда же можно отне-

сти и размышления оптимистично настроенных 

последователей З. Фрейда, например Э. Фромма, о 

том, что по мере развития человечества и каче-

ственного роста в нем культурной цивилизованно-

сти в человеческом роде происходит гуманизация 

представлений о самом Боге [4].  

 В целом применительно к схоластам тезис 

русско-французского философа о том, что для 

мыслителей Средневековья высшая власть персо-

нифицируется прежде всего в архетипе Отца, вы-

глядит вполне оправданным. Но всё же странно, 

что Кожев в своей работе совсем не уточняет, кто 

именно из схоластов так считает. Более того, он 

выводит этот тезис не из текстов, к примеру Фомы 

Аквинского или Дунса Скота, а прямо из главной 

христианской молитвы «Отче Наш …» [3]. Поэто-

му необходимо отметить, что он все же сильно 

библеизирует схоластику Средневековья, исклю-

чая из своего рассмотрения её собственно плато-

новско-аристотелевский background. Так, напри-

мер, Кожев указывает, что Аристотель в своей по-

литической теории выделяет в первую очередь 

архетип власти Вождя, ориентированного в буду-

щее. Это также верно, но сам Аристотель, однако, 

этим не ограничивается. Более того, в «Политике» 

Стагирита содержатся вполне недвусмысленные 

формулировки, прямо указывающие на принцип 

«Власти Отца». «Власть же отца над детьми может 

быть уподоблена власти царя: родитель властвует 

над детьми в силу своей любви к ним и вследствие 
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того, что он старше их, а такой вид власти и есть 

именно царская власть. Поэтому прекрасно выра-

зился Гомер, назвав Зевса “отцом людей и богов”, 

как царя всех их» [5, с. 44]. Следовательно, Ари-

стотель дает обоснование монархической власти, 

понимаемой в духе, вполне близком к его схола-

стическому (по Кожеву) определению, где монарх 

есть Отец (Царь Батюшка), и не случайно его об-

раз содержит в себе черты, роднящие его с боже-

ственным, Отцом Небесным. Поэтому вполне 

определенно «Власть Отца» сакрализируется, 

санкционируясь институтом религии в культе 

почитания предков. Такая власть не просто сле-

дует моральной норме почитания старших и ува-

жения к ценностям, доставшимся от них в 

наследство, но и связывает с этой нормой право 

Отца на господство. 

В современной философии тема «Власти От-

ца» также становится важнейшей программой 

психоаналитической деконструкции метафизики. 

В этой связи интересно заметить, что родона-

чальник психоанализа З.Фрейд рассматривал ме-

тафизику как продукт вполне земных стремлений 

человеческой психики. В своем пафосе интерпре-

тации религии в качестве иллюзии З.Фрейд стре-

мился спустить «Бога Отца» с метафизических 

небес на «грешную» землю, поместив его опять 

же в прошлом как филогенетического, так и он-

тогенетического развития человека [6]. В данном 

контексте речь идет о наиболее спекулятивных 

понятиях психоанализа З.Фрейда, что на деле 

роднит его учение с «метафизикой» особого типа. 

Это понятия, не поддающиеся клинической ве-

рификации, например, «онтологическое влечение 

к смерти» и «убийство первобытного отца» как 

необходимое условие становления человеческого 

вида в качестве культурного и религиозного жи-

вотного. В данной связи уже интересно, что один 

из известных последователей Фрейда – философ 

Г. Маркузе был убежден, что подобные «метафи-

зические» понятия фрейдизма представляют для 

психоанализа наибольшую ценность и образуют 

сущностный каркас фрейдистской «метапсихоло-

гии». По сути дела постулируемая Г.Маркузе 

ценность такой метапсихологии заключается не в 

её терапевтической применимости, а в онтологи-

ческом содержании, из которого можно извлечь 

целостную систему философской антропологии 

[7]. Таким образом, ведущая интерпретация уче-

ния Фрейда по Маркузе – анализ именно мета-

психологических понятий, явно выходящих за 

пределы эмпирического опыта, в которых обна-

руживается их метафизический характер. 

Итак, «влечение к смерти», согласно З. Фрейду, 

символизируемое в мифологической фигуре бога 

Танатоса, и почти так же как «бытие к смерти» 

М.Хайдеггера, есть первичное (онтологическое) 

стремление обрести покой, освободившись от 

бренности плоти и проистекающих из неё страда-

ний мира живых. Эрос как стремление к жизни 

противостоит Танатосу как влечению к смерти, 

однако он не может его победить, поскольку онто-

логически ему подчинен. Исходя из того, что 

З.Фрейд дает «материалистический» (атеистиче-

ский) ответ на основной вопрос философии, в его 

концепции первичной является неживая материя, в 

лоно которой стремится всё живое. Поэтому уже в 

Эросе и в его сущности, определяемой как прин-

цип удовольствия, таится семя смерти как его соб-

ственное глубинное желание полного покоя [8]. В 

этом пункте обнаруживается близость фрейдизма 

к религии и философии буддизма с его учением о 

«нирване». Причем здесь в отличие, например, от 

христианской теологии нет и речи об абсолютиза-

ции сущего в себе Эроса (любви), который господ-

ствует изначально как над всей неорганической 

материей, так в перспективе и над любой возмож-

ной смертью в качестве первичной идеи духа. 

 Интересно, что из рассмотренных выше онто-

логических (атеистических) постулатов фрейдизма 

проистекает критика «Власти Отца», основанная 

на своеобразной гипотезе филогенезиса. Согласно 

эволюционной концепции З. Фрейда, на заре ци-

вилизации, когда люди находились почти в жи-

вотном состоянии, а их общество представляло 

собой первобытную стаю, в ней утвердилась дес-

потия одного первобытного отца, который, пожа-

луй, обладал всеми качествами дикого и жестокого 

самца в сочетании с властью тирана. Используя 

своё онтологическое старшинство, этот тиран 

установил монополию на получение удовольствия 

от лучших самок племени, старших же сыновей 

обрек на муки труда, а не согласных – даже на из-

гнание. Здесь по сути З.Фрейд излагает настолько 

удивительную притчу, что большинство интерпре-

таторов и даже наиболее последовательных сто-

ронников его концепции делают акцент на почти 

исключительно символическом значении данной 

истории [8]. Затем в этом первобытном обществе 

происходит первая революция, по своему характе-

ру одновременно культурно-политическая и сек-

суальная. В результате восстания старшие, из-

гнанные из племени, сыновья убивают собствен-

ного отца, более того, они съедают его плоть, что 

вполне соответствует религиозно-символическому 

акту первобытного причастия. Затем в сообще-
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ствах первобытных людей устанавливается матри-

архат, характеризующийся временным смягчением 

форм сексуального контроля и определенной ли-

берализацией сферы семейных отношений. Одна-

ко этот период филогенеза носит временный ха-

рактер, являясь лишь подготовкой к восстановле-

нию «Власти Отца» на новом уровне историческо-

го развития. 

Таким образом, «Власть Отца» особенно явно 

возрождается в монотеистической религии, вместе 

с которой вновь утверждается патриархат. Соглас-

но мысли З.Фрейда, старшие дети – наследники 

первобытного отца уже после совершенного над 

ним преступления стремились восстановить его 

власть в сублимированных образах всеобщего Бо-

га и верных его воле патриархов, причем себе от-

водили место последних. Это говорит о том, что 

их отношение к убитому и съеденному прародите-

лю было амбивалентным, поскольку они не только 

ненавидели, но и любили его, а главное – чувство-

вали вину за совершенное преступление. Более 

того, отец сделался символом первичного порядка, 

законности и морали. Возможно, восстание сыно-

вей явилось тем революционным скачком к состо-

янию культуры, ведь в основе её возникновения 

лежал моральный конфликт, за которым последо-

вали угрызения совести целых поколений. В них 

берет начало так называемый «Эдипов комплекс», 

который, согласно З. Фрейду, является необходи-

мым этапом онтогенеза. Таким образом, в индиви-

дуальном развитии человека (онтогенезе) посто-

янно проявляется родовая (филогенетическая) 

травма [8]. Однако человек может не смириться с 

«властью Отца» и не принимать его господство, 

включая символический и религиозный уровень 

уже развитой и вполне гуманистической культуры. 

То есть перед человеком или группой людей все-

гда маячит негативная возможность восстания 

против «Власти Отца», которая может сопровож-

даться ниспровержением традиции. Преодолевая 

«Эдипов комплекс», человек способен отожде-

ствиться с абсолютным Отцом, который, согласно 

религии, «обитает на небесах» и в метафизической 

вечности. Более того, он сам становится вполне 

земным и властным отцом, хранителем и защит-

ником традиции, консерватором, стоящим на 

страже норм морали и нравственности. В этом 

случае он приобретает статус отца-патриарха, 

который способствует воспроизведению и укреп-

лению власти традиционного авторитета, осно-

ванного на примате прошлого. Однако здесь так-

же возможна регрессия к неповиновению, подпи-

тываемая глубинным стремлением очередного 

восстания против традиционного авторитета 

«Власти Отца». 

 Поскольку «Власть Отца» на современном 

этапе развития человечества предстает явно в опо-

средованном состоянии как система культурных 

символов, укорененных преимущественно в рели-

гии, то и восстание против такого принципа власти 

сопровождается атакой на религию, метафизику и 

связанные с ними различные формы политическо-

го монархизма. Подобная регрессивная ситуация, 

характеризующаяся отвержением/опровержением 

религии, метафизики и монархизма, примерно от 

начала Нового времени становится в целом типич-

ной для европейской культуры. Эти тенденции 

наиболее отчетливо проявились в новоевропей-

ском принципе разделения властей. В данной свя-

зи А.Кожев указывал на «то, что произошла ампу-

тация, и то, что ампутированным членом была 

именно Власть Отца, и то, что эта ампутация про-

изошла скрытно, то есть бессознательно» [3,  

с. 102]. В результате само государство-отечество 

(faterland) вместе с разрушением монархического 

принципа утрачивает некогда доминирующие чер-

ты патриархальной власти. Вернее даже сказать, 

используя веберевскую терминологию «идеаль-

ных» типов, что патриархальная власть в значи-

тельной степени лишается традиционной легити-

мации собственного, некогда неоспоримого гос-

подства. Программа эпохи Просвещения во мно-

гом выдвигает против «Власти Отца» сходные с 

фрейдизмом критерии её негативной оценки. Та-

кая власть понимается Просвещением как диктат 

изживших себя предрассудков, происходящих из 

«темного» Средневековья, где авторитарное про-

шлое господствует над настоящим, всячески его 

подавляя. Здесь обнаруживается аналогия с психо-

анализом З.Фрейда, где речь ведь также идет о 

том, что сформировавшийся в прошлом «Эдипов 

комплекс» активно продуцирует чувство вины, 

тем самым мешая индивиду наслаждаться его соб-

ственным настоящим. 

Поэтому индивиду, который хочет стать сво-

бодным от прошлого, необходимо отнестись к 

нему самым критическим образом, по крайней 

мере осознать его травматичность. Фрейд был 

убежден, что культура, прежде всего в форме ре-

лигии, скрывает от людей правду, поскольку на 

определенном, причем достаточно длительном 

этапе собственной эволюции она порождает такие 

образы, в которых «Власть Отца» выступает ис-

ключительно в позитивном свете всеобщего добра 

и счастья. Причем эта маскировка или замалчива-

ние «темных» сторон прошлого совершается как 
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на частном уровне онтогенеза, так и на всеобщем 

уровне филогенезиса. В первом случае индивид 

(мальчик), преодолевая «Эдипов комплекс», ско-

рее всего подавляет и забывает (потому, что 

страстно желает их забыть) свои ранние сексуаль-

ные фантазии инцестуального свойства по отно-

шению к собственной матери, в сочетании с поры-

вами ревности и ненависти к Отцу. Во втором фи-

логенетическом контексте, т. е. на уровне станов-

ления родовой сущности человека и развития ци-

вилизации, люди «забывают» об убийстве перво-

бытного Отца, которое, однако, вызвало к жизни 

особый культ его религиозного почитания. Таким 

образом, прошлое в контексте психоаналитическо-

го метода подвергается такой обработке, которая и 

сейчас способна оскорбить чувства (верующего) 

индивида, мыслящего в терминах благоговейного 

почитания традиции. Однако негативное отноше-

ние к прошлому или даже в значительной степени 

его критическое прочтение дает людям силы для 

революционного порыва. Это хорошо понимал 

крупнейший интерпретатор психоанализа, соци-

альный философ Г.Маркузе, стремившийся в сво-

ей работе «Эрос и цивилизация» [7] продемон-

стрировать равнозначность революционной кон-

цепции З.Фрейда по отношению к сходной уста-

новке, выраженной в мысли К.Маркса [9]. В этой 

связи современные исследователи психоанализа 

также неоднократно обосновывали «конвергент-

ность» концепций обоих мыслителей [10]. 

Интересно, что мысль Кожева по данному во-

просу движется в том же смысловом русле. Так, он 

отмечал, что «подавление Власти Отца тем самым 

обладает откровенно “революционным” характе-

ром: “конституционная” теория рождается из духа 

бунта и революции; и она порождает революцию 

(“буржуазную”) по мере своей реализации» [3,  

с. 102–103]. Сам Кожев как полноценный диалек-

тик стремился видеть не только позитивные, но и 

негативные стороны данного процесса. К первому 

можно вполне отнести освобождение от деспотиз-

ма «заскорузлых» форм сословного господства, не 

соответствующего уровню современного развития 

общества (согласно марксистскому тезису не удо-

влетворявших уровню общественного развития 

производительных сил), а главное демифологиза-

цию «отчужденных» властей, которые монополи-

зировали функции символического «отцовства». 

Как, например, в том случае, когда Монарх в сим-

волической форме «усыновлял» подвластное ему 

население, при этом на практике всячески злоупо-

требляя этим «полученным свыше» правом. Одна-

ко подавление «Власти Отца» заключает в себе и 

резко негативный момент, и не случайно А.Кожев 

называет этот процесс также «ампутацией» «Вла-

сти Отца» [3]. В результате искажается темпораль-

ная структура власти, а сам архетип «Власти Отца», 

связанный с прошлым, делегитимизируется и ис-

ключается из существенных определений Государ-

ства. «Если “Власть Отца” удерживается, будучи 

просто вынесенной за пределы Политической Вла-

сти, то она фиксируется в Семье. Эта “авторитар-

ная” Семья будет по определению противостоять 

Государству (лишенному Власти Отца)» [3, с. 107]. 

Это в свою очередь ведет к конфликту между Гос-

ударством и Семьей, чей финал, согласно А. Ко-

жеву, заканчивается уничтожением более слабого 

соперника, т. е. Семьи. Таким образом, государ-

ственная власть, утрачивая на деле собственные 

патриархальные (метафизические) основания, 

ещё в большей степени «отчуждается» от населе-

ния, которое теперь стремится строить свои от-

ношения с властью на рациональной, взаимовы-

годной основе, одновременно исключающей иде-

ал братской любви и разрушая узы подлинной 

семейственности.  

 Очевидно, что сущностные преобразования 

Новоевропейского буржуазного общества привели 

к «либерализации» не только в области политики, 

но и в сфере семьи и сексуальных отношений. Это 

отчетливо проявилось уже в просветительской 

критике норм «старой морали» и в требовании 

ослабить институциональные тиски сексуального 

контроля. Например, в полном согласии с логикой 

психоанализа Фрейда во времена Французской 

буржуазной революции её лидерами были пред-

приняты частичные попытки восстановления мат-

риархата по крайней мере в его символической 

форме. В этой связи не случайно именно жен-

ственный образ «Марианны» становится новым 

символом революционной Франции, в котором 

воплотились эротические представления о фри-

вольной юной девушке во фригийском колпаке 

[11]. Несомненно, что «подавление Власти Отца» 

или его фундаментального ослабление в целом 

характеризовалось феминизацией общества, во 

многом также обусловленное борьбой женщин за 

равные политические права. Однако при этом вряд 

ли можно говорить о том, что великая Майтрея 

(«вечная женственность») заняла место «ампути-

рованного» Отца, что также свидельствует в поль-

зу утраты метафизических основ понимания и це-

лостного восприятия власти. Если всё же принять 

гипотезу Фрейда, по крайней мере в том, что про-

шлое человеческого рода, как, например, бунт 

против Отца, сопровождаемый свержением его 
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власти и установлением матриархата, воспроизво-

дится в настоящем, то отсюда можно вынести 

представление, что человеческое сообщество дви-

жется согласно циклической схеме П. - М. – П., 

где П. – патриархат, М. – матриархат. Значит, кри-

зис власти Отца должен последовательно привести 

к воцарению матриархата, чьи полноценные при-

знаки в полной мере в действительности всё же 

трудно обнаружить. Ведь воцарение «Матери» 

(«Божественной Софии» в терминологии В.С. Со-

ловьева и компании русских религиозных фило-

софов) вряд ли подразумевает вторжение в обще-

ственно-политическую жизнь революционной 

массы трансгендерных бисексуалов. После чего 

должно произойти очередное восстановление 

«Власти Отца», возможно включающее возрожде-

ние архаичных форм власти с опорой на опыт при-

знанных сакральных традиций прошлого. 

Таким образом, психоанализ метафизических 

основ власти позволяет эффективно рассматривать 

её общественные проявления в философско-

антропологической перспективе. Данное прочте-

ние власти дает возможность исследовать её архе-

типические формы, которые сознание представля-

ет в качестве фундаментальных антропологиче-

ских фигур (согласно схематике А.Кожева: Отца – 

Вождя – Судьи – Господина) [3]; проникнуть в 

антропологические предпосылки метафизического 

способа понимания власти в качестве глубинного 

стремления индивида мыслить её по мерке чело-

веческой всеобщности; приблизиться к понима-

нию механизма символизации архетипов власти в 

дискурсе теологии и религиозного опыта.  

Нами была предпринята попытка проанализи-

ровать на предмет единства взгляды З.Фрейда и 

А.Кожева, касающиеся «Власти Отца» и его свя-

зи с господством исторической традиции, в кото-

рой доминирует временная структура прошлого. 

Проведенный анализ демонстрирует действи-

тельное концептуальное сходство между фрей-

дизмом и неогегельянством А.Кожева, проявля-

ющееся в их определении специфики «Власти 

Отца», в признании и выявлении революционных 

причин кризиса данной формы власти в полити-

ческих условиях эпохи Модерна. Нами были обо-

значены общие предпосылки их понимания «Вла-

сти Отца», проистекающие из крайне антропо-

центрического и атеистического прочтения ду-

ховного опыта, принадлежащего паттерну иудео-

христианской религиозной традиции. В данном 

случае под крайним антропоцентризмом мы по-

нимаем убежденность, характеризующую обоих 

мыслителей в том, что не Бог создал человека, а 

напротив, человек создал Бога. 
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Выявляются практики власти в визуальном поле пространства личности, к которым относятся правила, обес-

печивающие саму возможность визуального диалога, задаваемые с позиции семиологической концепции видения 

кодами визуального восприятия; модели и идеальные образы, формирующие, исходя из теории визуальных абстрак-

ций Арнхейма, визуальную сферу мышления. Определено главное назначение практик власти, заключающееся в фор-

мировании в визуальном поле пространства личности социокультурных феноменов, регулирующих жизнедеятель-

ность личности. Первый из них, соединяющий естественный и иллюзорный аспекты бытия, феномен «бытия-под-

взглядом», второй – «взгляд поощрения/неодобрения» как предоставление возможностей и лишение их; третий – 

«пирамида взглядов». Указаны свойства зрения, используемые в практиках власти, направленных на формирование 

визуального поля пространства личности. Визуальное восприятие окружающего мира представляет собой много-

слойную систему, изначально предопределяющую восприятие. Кроме того, визуальное восприятие мира предстает 

как амбивалентный процесс, и заданный, и неконтролируемый одновременно. 

 

Ключевые слова: личность, пространство личности, визуальное поле, власть, практики власти. 

 

The author reveals the practices of power in the visual field of the individual space, which include the rules ensuring the op-

portunity of visual dialogue, from the position of semiological concept of vision by the codes of visual perception; models and 

ideal images, which form the visual sphere of thinking from the point of view of Arnheim's theory of visual abstractions. The 

main purpose of the power practices aimed at the formation of the visual field of the individual space of social and cultural phe-

nomena that regulate vital functions of the individual is determined. The first - connects the natural and the illusory aspects of 

life, the phenomenon of "being under-the look", the second - "the look of encourage / disapproval" as providing opportunities 

and depriving them; the third - "pyramid of views." The properties of view used in the practices of power, aimed at the formation 

of the visual field space of the person are indicated. The visual perception of the surrounding world is the multilayer system, 

initially predetermining perception. In addition, the visual perception of the world appears as the ambivalent process, predeter-

mined and uncontrolled simultaneously. 

 

Keywords: personality, personality space, visual field, authority, authority practitioners. 

 

Актуальность обозначенной темы определяется 

необходимостью выявления и обоснования суще-

ствования и функционирования практик власти в 

визуальном поле пространства личности. При этом 

собственно само наличие практик власти обуслов-

лено способностью личности визуально воспри-

нимать мир. Данное утверждение аксиоматично. 

Поэтому естественно для выявления практик вла-

сти в визуальном поле пространства личности ис-

следовать сущностные свойства, особенности, 

роль в формировании мировоззрения собственно 

специфику визуального восприятия личности.  

Таким образом, базовыми понятиями, опреде-

ляющими логику раскрытия темы – практики вла-

сти в визуальном поле пространства личности – 

выступают такие понятия, как «визуальное», «ви-

зуальное поле», «визуальное поле пространства 

личности». 

Понятие «визуальное» наиболее полно в рам-

ках социально-философского знания рассмотрено 

в аналитике визуального М. Хайдеггера, который 

полагал, что зримое как феномен в принципе 

сформировало основание европейской науки, ко-

торая в свою очередь предопределила новоевро-

пейское мировоззрение. Хайдеггер объяснял дан-

ный тезис следующим образом: сущность науки 

проявляется в научном исследовании; исследова-

ние начинается с проекта, наброска предметной 

сферы. При этом опредмечивание сущего проис-

ходит через представление, совокупность же пред-

ставлений формирует картину мира, без которой 

нет и не может быть мировоззрения как целостной 

системы. То есть мир перед современной лично-

стью предстает как картина, а позиция личности 

по отношению к данной картине определяется как 

мировоззрение «...принципиальным отношением к 
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сущему» [1, с. 51]. Данная позиция личности 

определяет ее как властвующую в силу того, что 

именно она, задавая меру и устанавливая нормы, 

«фабрикует» картину миру через опредмечивание 

проекта сущего, являющего собой систему зри-

тельных образов. При этом личность при визуаль-

ном взаимодействии с миром пользуется зритель-

ными схемами, включающими в себя модели вос-

принимаемых объектов, благодаря которым и про-

исходит узнавание.  

Однако Хайдеггер также рассматривал возвра-

щение к истине бытия в озарении, сходному и по 

смыслу и по звучанию понятию «зрение» как вто-

рой аспект зрения, позволяющий воспринять бы-

тийную полноту сущего-бытия. Кроме того, ана-

лизируя тезис «наука есть теория действительно-

сти», Хайдеггер находит корни понятия «теория» в 

сращении двух древнегреческих слов: вид, облик и 

разглядывать, охватывать взором. И выводит его 

изначальное значение как «видеть явленный лик и 

взором в нем пребывать благодаря данному виде-

нию». Исходя из совокупности приведенных выше 

размышлений, сформированную новоевропейской 

наукой схему восприятия Хайдеггер определяет 

как установление через видение (смотрение) суще-

го. Установленное сущее в последующем противо-

поставляется Себе через предписание ему норм – 

умозрительных конструкций, сформированных на 

основе словесных проектов реальности. В данном 

противопоставлении «представленного» Себе че-

рез систему норм можно увидеть точку пересече-

ния вербальной и визуальной сфер, то поле, на 

котором активно осуществляется применение 

практик власти. Также противопоставление объек-

та и присвоение личностью доминирующей пози-

ции в процессе формирования воззрений на мир, с 

позиции Хайдеггера, выступают как результат раз-

вития европейской науки и культуры. Следова-

тельно, визуальное восприятие мира предстает как 

амбивалентный процесс: заданный и неконтроли-

руемый одновременно. Заданность визуального 

восприятия мира осуществляется через вырабо-

танные в культуре визуальные схемы и вербаль-

ные представления, разъясняющие личности 

смысл увиденного и тем самым одновременно 

формируя определенный ракурс восприятия уви-

денного и выступая инструментом опредмечива-

ния мира. Неконтролируемость визуального вос-

приятия мира заключается в том, что оно происхо-

дит независимо и от вербально и лингвистически 

организованного мышления и осознания личности. 

Понятие «визуальное поле», границей которого 

является глаз, использовал Л. Витгенштейн [2] в 

качестве модели для изучения мира от первого 

лица, при этом личность рассматривается им не 

как часть мира, но как некая точка на его границе. 

Однако в узком смысле данное понятие как про-

странство начальных представлений близко с по-

нятием феноменального поля или образами пред-

метов в гештальтпсихологии. Оно также перекли-

кается с понятиями «видимое поле» и «видимый 

мир», которые ввел Дж. Гибсон [3], размышляя о 

наблюдении. Понятие «визуальное поле» было 

использовано при исследовании проблемы эффек-

тивности образования: «Термин “визуальное поле” 

возник при рассмотрении автором вопроса о стра-

тегиях мозга, когда методология мониторинга 

мыслительных стратегий партнера по коммуника-

ции обращается “внутрь” наблюдателя, т.е. вместо 

исследования стратегий другого человека, практи-

кующийся управляет работой мозга с собственной 

базой знаний» [4, с. 23]. Однако в контексте ис-

следования практик власти в визуальном поле 

пространства личности наиболее продуктивной 

представляется концепция «визуального мышле-

ния» Р. Арнхейма, в которой он проводит анализ 

соотношения свойств визуального восприятия, 

понимая под визуальным мышлением «оперирова-

ние зрительными образами» [5, с. 15]. Главная же 

идея концепции заключается в том, что в основа-

нии феномена видения лежит абстрактное выделе-

ние структурных черт воспринимаемых объектов, 

классифицирование которых происходит не в ре-

зультате кумулятивного накопления повторяю-

щихся похожих впечатлений, а выводится из еди-

ничного явления воспринятого при условиях трак-

туемых воображением как благоприятные или не-

благоприятные. В дальнейшем эта абстрагирован-

ная зрительная форма используется для интерпре-

тации иных проявлений действительности. При 

этом она может слиться с иными интерпретация-

ми, измениться или замениться иным гештальтом. 

То есть личность, обобщая визуально восприня-

тую информацию, заранее имеет сформированное 

представление о том, каким может быть этот класс 

явлений: из множества примеры выбираются не 

произвольно, а исходя из предположения, где 

именно их свойства могут проявиться наиболее 

ярко. Таким образом, обобщение есть некий ре-

зультат процесса восприятия, а мышление уже 

проводит уточнение через дифференциацию пер-

вичных перцептуальных понятий.  

Итак, группировка визуальных феноменов по 

критериям является неотъемлемым свойством ра-

зума личности, а социализация в данном контексте 

предстает как процесс усвоения данных критериев 
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и научения их применения. Визуальное абстраги-

рование, представляющее собой второй, не менее 

важный процесс, чем визуальное обобщение, так-

же лежащая в основе классифицирования, Арн-

хейм определял как извлечение сущностных черт. 

Визуальная абстракция возможна благодаря тому, 

что любой визуально воспринимаемый феномен 

имеет ключевые и второстепенные или случайные 

признаки. Ключевые признаки допускают разви-

тие и абстрагирование. При этом абстракции, по 

Арнхейму, можно разделить на понятия емкости 

(сумма свойств, по которым можно опознать дан-

ный вид сущности, интервалы «либо/либо») и ти-

пы (структурные основы для емкостей). То есть 

визуальное восприятие есть сложная система, ос-

нованием которой являются связи между воспри-

нимаемыми признаками и представлением о сущ-

ности объекта. Те признаки, которые наиболее 

соответствуют представлениям, объединены в 

культурном пространстве в систему зрительных 

абстракций и предопределяют восприятие объекта, 

включающее в себя процессы властвования, за-

ключенные в природе человеческого зрительного 

восприятия (классифицирование, ранжирование, 

определение, оценивание) как одно из условий 

узнавания (наделения смыслом) объектов, осу-

ществляемое через матрицы восприятия. Матрицы 

восприятия формируются в результате возникно-

вения связи между внешним гештальтом и внут-

ренним смыслом благодаря яркому впечатлению. 

Возникающая в данном контексте коммуника-

ция в системе «личность – мир» предстает как из-

начально заданная коммуникативная структура, в 

основе которой, исходя из семиотической концеп-

ции, описывающей видимое пространство как си-

стему визуальных кодов, структурирующих ин-

формацию, лежит код [6]. Система визуальных 

кодов, по У. Эко, состоит из смысловых единиц, 

включающих в себя фигуры (не имеющие само-

стоятельного значения); собственно знаки, имею-

щие устойчивые единичные значения; семы, зна-

чение которых соотносится со словосочетанием. В 

принципе это деление соотносимо с денотативны-

ми и коннотативными значениями в языковом по-

ле личности. 

В рамках данной концепции выделяются также 

иконические визуальные знаки (различные изоб-

ражения – семы, сложные единицы значения, ко-

торые можно разложить на определённые знаки, 

но с трудом на фигуры); иконографический код 

(образует сложные синтагматические сцепления и 

конфигурации изображений, традиционные для 

культуры определенного исторического периода и 

в силу этого легко узнаваемые, например, «Старый 

новый год»), а также так называемые вспомога-

тельные коды: коды узнавания (например, черные 

полоски – зебра), коды передачи, определяющие 

условия восприятия, необходимые для формиро-

вания образов в дальнейшем (качество фотосним-

ка на экране компьютера). Кроме того, существу-

ют сенсорные коды и коды вкуса, определяющие 

эстетические основания исторического периода 

(например, модный типаж мужчины в одну эпоху 

в другую будет восприниматься как смешной), 

стилистические коды, фактически играющие роль 

неких культурных клише (например, определен-

ный комплекс ассоциаций, запускаемый при по-

мощи определенного образа). То есть визуальное 

познание окружающего мира представляет собой 

многослойную систему, изначально предопреде-

ляющую восприятие. При этом визуальный код, 

одновременно и более структурированный и диф-

фузный чем лингвистический, более вариативен, 

вследствие чего вбирает большие слои реальности, 

формируя визуальное поле пространства личности. 

В нем и происходит развертывание визуального 

диалога в системе «власть – личность», направляе-

мого посредством практик власти. Основой приме-

нения практик власти в визуальном поле простран-

ства личности выступают правила, обеспечиваю-

щие саму возможность визуального диалога, зада-

ваемые с позиции семиологической концепции ви-

дения кодами визуального восприятия, поскольку 

системы кодов визуального восприятия представ-

ляют собой не только властвующие конструкции, 

предопределяющие специфику диалога «власть – 

личность», но и лежат в основе практик власти. При 

этом семиологическая теория видения выступает 

практическим объяснением процессов выделения и 

эволюционирования главных признаков объекта, 

фиксируемых в процессе видения и предопределя-

ющих вычленение определенных форм и характе-

ристик объектов в концепции визуального мышле-

ния Р. Арнхейма. Кроме того, семиотика выявляет и 

обосновывает социокультурную зависимость ассо-

циативного зрительного ряда.  

Таким образом, тезис о непосредственной зри-

мой явленности объектов окружающего мира 

предстает как одна из распространенных иллюзий, 

в то время как подобно языковым ассоциациям, 

заданным лингвистическими нормами, зрительные 

ассоциации и само зрительное восприятие объек-

тов задано социокультурными зрительными сте-

реотипами. Однако последние оказывают гораздо 

более мощное воздействие на личность в силу то-

го, что отсутствие прямого словесного указания 
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создает ощущение того, что видимое ею дано 

непосредственно, без постороннего вмешатель-

ства. Тем не менее над визуально воспринимае-

мым рядом окружающей действительности имеет-

ся множество закодированных схем, моделей, об-

разов видения, одновременно упорядочивающих 

мир и задающих правила этого упорядочивания. А 

в силу того, что визуальные культурологические 

модели не осознаются в той степени как лингви-

стические, личность не имеет возможности от них 

дистанцироваться и создать собственную матрицу 

узнавания и как следствие воспринимает зритель-

ные социокультурные стереотипы в качестве ре-

зультата деятельности собственного мышления. 

Исходя из представленного выше анализа визу-

ального аспекта в социально-философском науч-

ном знании, в частности теории визуальных аб-

стракций Арнхейма, и апеллируя как к некому 

возможному итогу к высказыванию Ж. Лакана о 

том, что «...вся наука основывается на сведении 

субъекта к глазу...» [7, с. 49], возможно сделать 

вывод, что визуальная сфера мышления, представ-

ляя собой визуальную систему моделей и идеаль-

ных образов, формируется именно при помощи 

данных моделей и идеальных образов, выступаю-

щих как визуальные практики власти в простран-

стве личности. 

При этом применение практик власти в визу-

альном поле пространства личности создает три 

социокультурных феномена, регулирующих жиз-

недеятельность личности. Первый из них, соединя-

ющий естественный и иллюзорный аспекты бытия, 

достаточно подробно рассмотренный Ю. Хаберма-

сом, Э. Левинасом, Ж.-Л. Нанси, Ж.-П. Сартром 

феномен «бытия-под-взглядом». Посредством 

«взгляда из ниоткуда» личность погружается в 

ситуацию неопределенной контролируемости, где 

неизвестность, возведенная в степень («не извест-

но контролируют ли меня» и «если да, то кто 

именно»), формирует визуальное поле личности 

согласно установленным в социуме нормам.  

Второй социокультурный феномен, формируе-

мый практиками власти и функционирующий в 

визуальном поле пространства личности, – «взгляд 

поощрения/неодобрения» как предоставление воз-

можностей и лишение их. Он основывается на том, 

что личность осознает взгляд Другого одновре-

менно и как постижение образа себя, и как огра-

ничение своих возможностей, заключенных в гра-

ницы этого образа. То есть взгляд Другого, наде-

ляя «Я» пространственностью, одновременно за-

дает и границы ее, превращая «объекты-для-меня» 

в объекты «Его-взгляда», а осознание себя в цен-

тре отношений «себя-как-объекта» конструирует 

мир личности в предзаданное целое, так как «по-

скольку на меня смотрят, я не развёртываю рас-

стояние, а ограничиваюсь его преодолением» [8,  

с. 297], стремясь понять значение этого взгляда в 

его отношении/понимании «Я-меня».  

Функционирующая подобным образом культу-

ра коммуникации, основанная, как мы уже говори-

ли, на своде правил, исходя из которых личность 

может предвидеть производимое ею впечатление, 

фактически лишает личность истинной свободы 

через конструирование ее как объекта восприятия. 

То есть из аналитики визуальной коммуникации 

Сартра и концепции повседневного мышления 

Шюца взгляд поощрения/наказания навязывает 

личности желательный конструкт поведения, по-

скольку находясь в состоянии «бытие-под-

взглядом», личность должна демонстрировать 

определенное поведение, чтобы быть оцененным 

властью положительно.  

В основе третьего социокультурного феномена, 

формируемого практиками власти в визуальном 

поле пространства личности – «пирамида взгля-

дов», – лежит, исходя из представленной выше 

концепции визуального Ж.-П. Сартра, изначальное 

неравенство видимого и видящего. В определен-

ной мере это оправдано тем, что общество должно 

быть организованно и более того, чем организо-

ваннее общество, тем выше уровень благосостоя-

ния его граждан. Соответственно власти и приме-

няют активно техники, где средства контроля или 

иллюзии контроля делают видимыми тех, на кого 

они направлены, через иерархию контроля, кото-

рая схематически может быть представлена в виде 

пирамиды власти. Основанием данной пирамиды 

выступает непрерывный игровой процесс рассчи-

танных взглядов, наделяющий/отнимающий пред-

писанные возможности, что позволяет власти 

осуществлять детализованный контроль.  

Таким образом, нами выявлены практики вла-

сти в визуальном поле пространства личности, к 

которым относятся: правила, обеспечивающие 

саму возможность визуального диалога, задавае-

мые с позиции семиологической концепции виде-

ния кодами визуального восприятия; модели и 

идеальные образы, формирующие, исходя из тео-

рии визуальных абстракций Арнхейма, визуаль-

ную сферу мышления. Определено главное назна-

чение визуальных практик власти, заключающееся 

в формировании в визуальном поле пространства 

личности социокультурных феноменов, регулиру-

ющих жизнедеятельность личности. Первый из 

них, соединяющий естественный и иллюзорный 
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аспекты бытия, феномен «бытия-под-взглядом», 

второй – «взгляд поощрения/неодобрения» как 

предоставление возможностей и лишение их; тре-

тий – «пирамида взглядов». Указаны свойства зре-

ния, используемые в практиках власти, направлен-

ных на формирование визуального поля простран-

ства личности. В современном обществе примене-

ние практик власти в визуальном поле простран-

ства личности происходит преимущественно там, 

где присутствует некое множество людей, т. е. на 

социальном и межличностном уровнях простран-

ства личности. Практики власти в визуальном поле 

пространства личности позволяют власти, не вме-

шиваясь, прямо организовывать последователь-

ность действий, вытекающих одно из другого, ре-

ализуя тем самым заданную модель мышления и 

поведения. 
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Даётся описание ростовской школы философии как научного сообщества и направления исследований, характе-

ризуются основные её представители. Обосновываются приоритеты внутреннего самоопределения философии, из 

чего вытекают итоговые смыслы, с которыми она обращается к обществу. На этой основе происходило формиро-

вание философского сообщества в Ростовском государственном университете (ныне – Южный федеральный уни-

верситет). 
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atives are characterized. The priorities of internal self-determination philosophy, which justify the final meanings referred to 

society, are substantiated. On this basis, the formation of the philosophical community at Rostov state University (now - South-

ern Federal University) took place. 
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Размышления о развитии российской филосо-

фии XX в. выводят далеко за пределы философ-

ского образования и академических традиций и 

проливают свет на современные проблемы разви-

тия высшей школы в целом. Носителями филосо-

фии оказываются в своём большинстве философы-

преподаватели, к которым, как и к профессиональ-

ным научным работникам в области философии, 

общество может и должно прислушиваться. Часто 

сообщество преподавателей-философов, объеди-

нённых одной идеей, единомышленников, назы-

вают философской школой. Такое выражение упо-

требляется и по отношению к философам, рабо-

тавшим в Ростовском государственном универси-

тете (с 2006 г. – Южный федеральный универси-

тет). Хотя надо учитывать и широкий круг энтузи-

астов, получивших философское образование, но 

не работающих в данной области. Мы исходим из 

понимания развития этой дисциплины как своего 

рода гетерогенного синтеза, происходящего на 

стыке философии как профессиональной традиции 

и как самосознания познающего субъекта, резю-

мирующего осознание своего окружения, своей 

эпохи, её проблем, задач и смыслов. Собственно 

говоря, подлинный философ живёт этими смысла-

ми и экстраполирует их на область мироздания, 

объединяющего природу, Бога (богов), и человека. 

Философия же отличается тем, что в ней содер-

жится обоснование путей и способов познания и 

возможностей преодоления проблем, встающих 

перед обществом (исторические вызовы), без чего 

невозможна такого рода экстраполяция.  

В своё время М. К. Мамардашвили, Э. Ю. Со-

ловьёв, В. С. Швырёв поднимали вопрос о «мыс-

лительной культуре, сложившейся в Европе», свя-

зывая ее с «категориально оформленным само-

ощущением мыслящего индивида, живущего в 

определенную историческую эпоху» [1, с. 34]. Но 
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и в Ростове-на-Дону А. В. Потёмкин обосновывал 

понимание предмета философии как отношения 

познания к бытию, субъекта к объекту [2]. Инте-

ресно обоснование деятельной природы познания, 

превращения человека в субъекта познания, пред-

полагающего интеллектуальное сообщество и его 

смысловые предпочтения. Философское сообще-

ство становится таковым только в условиях интел-

лектуального самоопределения и произведённого 

выбора в смысловых предпочтениях. Ведь речь 

идёт о внутреннем самоопределении философии, 

обосновании её роли и итоговых смыслов, с кото-

рыми она обращается к обществу. На этой основе 

и происходит формирование философского сооб-

щества кафедрального, университетского, город-

ского и иного масштаба. 

Ю.А. Жданов, М.М. Карпов, А.В. Потёмкин – 

организаторы философского факультета и всего 

философского сообщества в Ростове-на-Дону, по-

лучившего признание в 60-е гг. прошлого века как 

Ростовская философская школа. К этой школе от-

носили и М. К. Петрова, и В. Е. Давидовича, и  

Е. Я. Режабека. Характеризуя истоки Ростовской 

философской школы, нам уже приходилось ста-

вить вопрос: что же объединяло этих разных лю-

дей [3, с. 21]? Прежде всего отсутствие ортодок-

сальности и творческое отношение к философии. 

Ростовские философы прослыли «возмутителями 

спокойствия». Можно говорить и об особом отно-

шении к творчеству Гегеля, желании применить 

диалектику Гегеля в обосновании «творческого 

марксизма». Складывалась определённая идейная 

общность, единство различённого, интегративное 

научное направление. Ростовские философы пыта-

лись понять свою эпоху, и хотя делали это по-

разному, но как люди одного поколения и одной 

страны. Исходная модель самосознания ростов-

ских философов-шестидесятников – верность иде-

алам Просвещения, пиетет к образованию и науке, 

глубокое уважение к учёному-творцу и первоот-

крывателю. Модель самосознания преломлялась в 

анализе социально значимых процессов, происхо-

дящих в стране.  

Отметим вслед за В. В. Мироновым трагич-

ность ситуации, разрешить которую не под силу 

«школярской философии» (А. В. Потёмкин ис-

пользовал термин «диатрибическая философия»), 

за пределы которой редко выходила и вузовская 

философия. Вопрос в другом. «Являясь конечным 

существом, человек стремится познавать беско-

нечное и несоизмеримое его масштабам, неизбеж-

но при этом подгоняя всё окружающее под свои 

собственные измерения» [4, с. 12]. В этом смысле 

Ростовская философская школа понимается нами 

как огромное проблемное поле философии, как 

пространство для дискуссий и споров. Их дискус-

сии выводили на проблему социальной роли 

науки, превращения науки в непосредственную 

производительную силу. С энтузиазмом воспри-

нимались в Ростове доклады В. С. Библера о Гали-

лее и Г. Н. Волкова о будущем науки. В это время 

уже были известны работы Дж. Гэлбрейта, в кото-

рых он, анализируя основные тенденции экономи-

ческого развития, сближал реалии социализма и 

капитализма, поскольку во второй половине XX в. 

классического капитализма уже не было, а сво-

бодная и неограниченная конкуренция производи-

телей и рыночное саморегулирование оставались в 

далёком прошлом. По его мнению, облик эконо-

мического общества определяли уже не идеологи-

ческие символы, а «требования, диктуемые техни-

кой и организацией производства» [5, с. 34]. Мож-

но сказать, что за проектом ускоренного развития 

науки, обсуждаемого ростовчанами, скрывалась 

серьёзная модернизационная модель, модель кон-

вергенции социализма и капитализма, которая 

могла дать вполне осязаемые результаты и спасти 

СССР от распада. 

В Ростовском государственном университете в 

тот период по инициативе Ю.А. Жданова укрепля-

лась научная составляющая образовательного 

процесса. Создавались НИИ, расширялись факуль-

теты. В 1970 г. был образован самостоятельный 

философский факультет. Поскольку эффектив-

ность науки философы Ростова пытались обосно-

вать, опираясь на модель Просвещения, с этим 

было связано их особое отношение к философии 

Гегеля, в особенности к его «Науке логики» и 

«Феноменологии духа» [6, 7]. Разум сохраняет в 

философии Просвещения и у Гегеля главенствую-

щее значение, первое и основное определение аб-

солютной идеи есть разум. Но разум субстанциа-

лизирует бытие. Хотя Логика Гегеля – это прежде 

всего портрет Духа, это ещё и субстанция, которая 

составляет сущность и первооснову бытия. Дух 

Гегеля воспроизводится как деятельностное, само-

достаточное, саморазвивающееся начало. История 

саморазвития духа, переход из состояния «в себе» 

в состояние «для себя» составляет содержание 

истории науки и культуры. Гегелевская идея само-

сознания духа – путь к осознанию Европейской 

науки и образования. Главное здесь – наука Логи-

ки, на которую опирались ростовские философы. 

Соответственно, воспроизведение философской 

процедуры самосознания и рефлексии как метода 

реконструкции культурной традиции понимались 
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Ю. А. Ждановым и В. Е. Давидовичем как путь к 

свободе [8].  

Разрушение гегелевского панлогизма означало 

крушение некоего культурного проекта, все ещё свя-

занного с эпохой Просвещения. Возникала проблема 

исчерпанности просвещенческого проекта. Но не для 

России, которая не реализовала полностью идей 

Просвещения. В работах Ю. А. Жданова содержится 

положение о незавершённости проекта Просвещения 

для России. Разум сохраняет в философии Просве-

щения и у Гегеля главенствующее значение. Но ос-

новные идеи шествия Духа кроются в Образовании. 

Немецкое Bildung – образование, воспитание, фор-

мирование восходит к древнегреческой концепции 

«пайдейи». «Пайдейя» и рефлексия, ребёнок и слуга 

формируют в античном мире пространство культу-

ры. А. Гоулднер, характеризуя агональное простран-

ство античного полиса, включает в него не только 

борьбу за призы (достижения, слава), но и образова-

ние и интеллектуальное творчество [9]. Это та почва, 

на которой «сумрачный немецкий гений» взрастил 

неуёмное фаустовское стремление к познанию и об-

ладанию, формированию личности, которая способ-

на к саморазвитию, рефлексии и самостоятельности. 

Ведь свободный мальчик, воспитываемый рабом, не 

мог воспринимать его в качестве образца для подра-

жания, для этого требовалась иная система ценно-

стей и свободное самоопределение. Система образо-

вания делает неотъемлемым её элементом филосо-

фию, обеспечивая тем самым развитие идеи образо-

вания, формирование её на основе фундаментальных 

научных предпосылок и последующее воспроизве-

дение этой фундаментальности.  

Интеллектуальный образ человека, идея как его 

содержание, процесс «пайдейи», преодоление 

наличного, устремлённость к идеалу (иначе не 

свобода, а рабство, когда господствуют «хищные 

вещи века») – заслуга Ю. А. Жданова и его ро-

стовских единомышленников. В этом контексте 

развивалась ими и идея культуры. Современное 

культурологическое знание складывалось как осо-

знание кризиса культуры, невозможности гармо-

нии человека и природы. Тем не менее продолжал-

ся поиск рациональных оснований этой гармонии. 

Ю. А. Жданов неоднократно обращался к работам 

В. И. Вернадского [10]. В работе Ю. А. Жданова и 

В. Е. Давидовича «Сущность культуры» уже со-

держится мысль о неустойчивости и хрупкости 

взаимоотношений социального и природного ми-

ров. Но человечество открыло новый континент 

самосохранения – культуру. В самом себе человек 

обнаружил этот континент и на пути его обретения 

вернулся на путь свободы и самосохранения.  

Главный урок в ростовских исследованиях 

культурологических проблем – необходимость 

обосновать связь индивида с коллективными цен-

ностями. Собственно говоря, здесь открывается 

проблемное поле французской социальной антро-

пологии, начиная с Леви-Брюля опирающейся на 

идеи социальной солидарности Э. Дюркгейма. 

Ю.А. Жданов и В. Е. Давидович неоднократно 

напоминали, что рассмотрение культуры должно 

начинаться с «полагания её проблем в целостной 

совокупности на уровне родового субъекта» [8]. 

Культура как способ воспроизводства человека – 

открытая система, производство его будущего. 

Единство духовного и социального реализуется в 

культуре и представляет собой сложное взаимоот-

ношение, осуществляющееся в жизнедеятельности 

человека. «Деятельностное единство» человека 

выступает на первый план в единстве различных 

состояний человека и его материальных и духов-

ных предпосылок. Человек как индивид во всех 

культурах выступает в роли социального творца, 

продолжающего созидательную культурную дея-

тельность человечества, общества. Она многооб-

разна, хотя культурно-исторический релятивизм 

(Р. Бенедикт, А. Крёбер) ростовскими культуроло-

гами осуждался. Тойнби, Данилевский, Шпенглер 

развивали идеи эквивалентности, равноценности 

культур, но Ю. А. Жданов и В. Е. Давидович спра-

ведливо ставили вопрос: можно ли уравнять все 

известные культуры, не остаётся ли в этом случае 

непреодолённым европоцентризм? Если призна-

вать единство всемирной истории, то получается, 

что целый ряд культур выпадают из единого про-

цесса мировой культуры. Но на современном этапе 

мировой истории они как раз имеют огромное 

влияние. 

 Особенно значимыми для ростовского сооб-

щества были идеи М. К. Петрова в области фило-

софского науковедения, так называемой «науки о 

науке» (sciense of sciense) [11]. Наука рассматри-

валась им не как встроенный механизм общечело-

веческого мышления, а как особый институт евро-

пейской культуры. К этим же проблемам  

М. К. Петров возвращался и в своей кандидатской 

диссертации, посвященной философским пробле-

мам науковедения. Суть их в том, чтобы показать 

культурные механизмы науки и научного творче-

ства, возникшие в Европе на основе синтеза ан-

тичности и христианства, происходящего в особых 

исторических условиях, характерных для Западной 

Европы. Соответственно возникновение науки 

опиралось на теологические леса, а античный мир 

рассматривался как конструктивно-логическая 
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предпосылка научного рационализма. В работах 

М. К. Петрова не только исследовалась история 

науки, но и закладывались практические сценарии 

повышения её эффективности.  

Особенностью Ростовской философской шко-

лы было и понимание роли и значения античной 

философии и культуры. История античной фило-

софии и современное научное мышление в работах 

М. К. Петрова были тесно связаны и переплетены 

и приводили к выводу, что наука как способ по-

знания и тип мышления возникли одновременно. 

Близка к ним и идея двуязычия культур (выделе-

ние античной культуры из традиционного типа 

культур) и трансплантации науки (конституиро-

вавшей себя в качестве самостоятельной области 

знания в XVII в.) в инокультурную среду. Базовая 

модель, которую закладывал М. К. Петров в рас-

смотрение греческой философии, состояла в ха-

рактеристике так называемой «генетической моде-

ли», концепта природы как живого и овеществ-

ленного субстрата, необходимого атрибута Олим-

пийской системы, для которой характерно распре-

деление навыков и природных значимостей в 

группу божественных имен. За каждым именем-

символом кроется предметная и продуктивная ре-

альность, в которой не только имена-символы объ-

единены в единую генетическую (кровнород-

ственную) связь, но и за каждым именем кроется 

предметная реальность, объединенная с ним по 

принципу «неназванное не существует и начинает 

существовать будучи названным». Более подробно 

этот вопрос может рассматриваться в контексте 

проблемы «культурного переворота» в Древней 

Греции [12].  

В этом контексте Древний Восток рассматри-

вался как устойчивый культурный мир, лишённый 

необходимости постоянного самообновления и 

тем самым разрушения гомеостазиса по типу от-

рицательной обратной связи. Восток представал 

завершенной структурой, имеющей особый тип 

социальной и знаковой реальности, предполагаю-

щей высокие культурные достижения и отсутствие 

характерных для Запада проблем до периода его 

индустриального развития. Современный научный 

мир повернул это соотношение в обратную сторо-

ну. Возникал вопрос об античном мире как об осо-

бом, выходящем из русла развития естественных 

цивилизаций, пути развития. 

Особое значение для понимания позиции Пет-

рова имеет его статья «Пираты Эгейского моря и 

личность» [13]. Он обосновывает мысль о куль-

турном срыве, который совершился в Эгеиде и 

Средиземноморье в целом. Исходная культурная 

модель, которую реконструировал Петров, опира-

лась на орфическую космогонию: мировое яйцо, 

раздвоение единого, последующее космообразова-

ние и происхождение множества из двух противо-

положных начал. Несомненно, такая точка отсчета 

существенно изменяет представления о начале 

философского мышления. Она показывает материк 

мифологического мышления, которое, собственно, 

неистребимо и составляет фундамент культуры 

любого типа, о чем говорит и невозможность ин-

терпретации современной культуры как чисто ра-

ционального образования. Античная философия – 

это мучительный путь перехода к рациональному 

мировосприятию, к рациональной модели мира, 

ориентированной на индивидуальную логику и 

логический органон в целом. Вместе с греческой 

логикой мы входим в мир мышления, который во 

многом является научным мышлением, в то время 

как мировое сообщество остается в напряженном 

состоянии двуязычия, одновременного нахожде-

ния и в сфере мифа, и в сфере логики. Человече-

ству надо объяснить культурно-производный ха-

рактер логического мышления для того, чтобы оно 

убедилось, подобно мольеровскому господину 

Журдену, что оно говорит прозой. Эта проза – ло-

гическая система мышления и образования – про-

дукт античной философии и культуры. 

 О понимании Петровым проблем античной 

философии можно было бы говорить и далее, но 

сейчас вернёмся к науковедческому посылу, кото-

рый был в его творчестве не менее значим. В част-

ности, следует назвать переведённую им статью  

П. Блэккета «Ученый и слаборазвитые страны» 

[11, с. 46–64]. В ней речь идет о том, что «разви-

вающиеся страны (страны третьего мира, а значит, 

и традиционные культуры)» не могут это наиме-

нование иметь, они ни в коем случае не развива-

ющиеся, это те страны, которые не только безна-

дежно отстали, но и обречены на дальнейшее от-

ставание. Они не имеют науки, образования и со-

ответственно технической оснащенности и воз-

можности использовать наукоемкие технологии. 

Разрыв между индустриально развитыми странами 

и странами третьего мира не уменьшается, а уве-

личивается. Представляется, что тематика «уче-

ный и слаборазвитые страны», «наука Востока и 

наука Запада» может иметь и самодовлеющий ха-

рактер. Здесь затрагиваются настолько глубинные 

пласты, что отталкиваясь от них, Петров ставил 

вопросы о месте науки в системе культуры и мо-

дернизации культуры и общества, об онаучивании 

общества и роли философского сообщества и т. д. 

Очевидно также и то, что как только мы апеллиру-
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ем к современной ситуации, обнаруживаем опре-

деленный исторический срез, характеризующий 

сохранившееся до сих пор двуязычие культур.  

«Профессионально-именной тип кодирования» 

(миф, традиционное общество) Петров считал ха-

рактерным для стран «научной пустыни». Этот 

тип кодирования (а значит, и всей системы знания) 

характерен для социальности, в основе которой 

лежит земледелие. Греки вынуждены были в усло-

виях островного земледелия и морской цивилиза-

ции фрагментировать социально необходимую 

область поведения в гражданские навыки. В этом 

контексте Древняя Греция создаёт язык науки и 

школу гражданского воспитания. Хотя общая кар-

тина генезиса европейской науки более сложная и 

надо учесть следующее замечание М.К. Петрова: 

«Решающее значение для появления научного спо-

соба кодирования имели теолого-философское 

осознание поведенческой природы антично-

христианской картины мира (Бэкон, Декарт, 

Гоббс), выделение с помощью принципа инерции 

(Буридан – логический, Галилей – поведенческий 

варианты) в самостоятельную, лишенную разум-

ной составляющей область слепых автоматизмов 

(взаимодействие, объект), теологическое, в основ-

ном обоснование эксперимента как “вопроса” к 

сотворенной природе-поведению, создание инсти-

тута научной публикации как основного механиз-

ма отчуждения продуктов познавательной дея-

тельности индивидов в социальное достояние» [14, 

с. 55].  

Агональная установка на свободу, самоопреде-

ление, индивидуальный успех, из которой вырас-

тает индивидуализм на Западе, приводит к «куль-

турному перевороту», образованию жизнеспособ-

ных социальных структур, основанных на законе и 

равенстве перед законом. Современная ситуация в 

стране и мире актуализирует многое из истории 

ростовской школы философии. Коренным образом 

изменилось положение дел в образовании и науке. 

Образование стало сферой конкурентной борьбы. 

Акцент сместился на достижение преимуществ в 

инновационном развитии, выживаемость, решение 

прикладных задач и проектов. Сложившаяся сего-

дня система высшего образования в России во 

многом – продукт его тотального реформирования, 

хотя некоторые вузы сумели сохранить в эти не-

простые времена свою специфику и своеобразие. 

И всё же сохранение высокого профессионального 

уровня остаётся задачей самого философского со-

общества. Немногие вузы и среди них флагман 

российского образования – МГУ и его философ-

ский факультет сохранили высокий научный уро-

вень. Другие университеты страны оказались в 

сложном положении. Возникает вопрос об инно-

вационном потенциале традиций, в том числе и 

традиций ростовской философской школы. Госу-

дарственный проект создания федеральных уни-

верситетов, позволяющих объединить науку, обра-

зование и производство, вполне своевремен. В 

университетах нового типа философское образо-

вание сохраняется в качестве теоретической осно-

вы и методологии научного исследования и оказы-

вается вполне востребованным.  
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Рассматривается трансформация политического исламизма в Турции в начале XXI в. Новое исламистское дви-

жение во главе с Р.Т. Эрдоганом отказалось от идей радикального социального и политического переустройства 

турецкого общества и пошло на компромисс со светской моделью Турецкой Республики, установленной Кемалем 

Ататюрком. Неоисламизм не отрицает необходимости системной модернизации турецкого общества и экономи-

ки, а также пропагандирует идеи демократизации турецкого государства на основе как европейских демократиче-

ских принципов, так демократических ценностей, содержащихся в самом исламе. Все это позволило умеренному 

политическому исламизму легализоваться и стать главной политической силой в современной Турции. 

 

Ключевые слова: политическая система, политические трансформации, политический исламизм, светское госу-

дарство, исламские партии, свобода вероисповедания, новый политический курс Турции.  

 

The article considers the transformation of political Islam in Turkey at the beginning of the XXI century. The new Islamic 

movement headed by R.T. Erdogan refused the ideas of radical social and political transformation of Turkish society and 

achieved compromise with the secular model of the Turkish Republic, established by Kemal Ataturk. Neoislamism does not deny 

the need in system modernization of Turkish society and economy, as well as promoting the idea of democratization of the Turk-

ish state, based on democratic principles as a European, as democratic values contained in the Islam. All these factors have 

allowed the moderate political Islamism to legit and become a major political force in modern Turkey. 

 

Keywords: political system, political transformations, political Islamism, secular state, Islamic parties, new political 

course of Turkey. 

 

Политическую историю Турции в новейший 

период можно сравнить с движением маятника 

между двумя взаимоисключающими полюсами. 

Одним полюсом является модель светского госу-

дарства, возникшая со времен кемалистской рево-

люции, ориентированная на европейские ценности 

и вестернизацию турецкого общества. Другим по-

люсом – модель исламского государства, опираю-

щегося на религиозную традицию и заложенные в 

ней идеи социальной справедливости. Особен-

ность такого политического маятника в том, что 

носителями секуляризированной идеологии вы-

ступают военные круги, которые для ее защиты 

зачастую избирают авторитарные инструменты 

государственного управления, а носителями ис-

ламской идеологии – диссидентские круги турец-

кой интеллигенции, отстаивающие демократиче-

ские ценности свободы вероисповедания, альтер-

нативных выборов и внутренней демократизации 

общества. Это противоречие обусловливает спе-

цифику процессов политической трансформации 

Турецкой Республики. С одной стороны, сторон-

ники первой модели, хотя и стремятся к европей-

ской интеграции, но сами же нарушают европей-

ские принципы политической жизни. С другой – 

сторонники второй модели, хотя и стремятся к 
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усилению политической и социальной роли исла-

ма, но выступают за углубление демократизации 

турецкого общества и нейтрализацию авторитар-

ных механизмов политического воздействия. 

Однако в начале XXI в. маятник оказался сба-

лансирован благодаря появлению новой политиче-

ской силы в лице неоисламского движения, офор-

мившегося в Партию справедливости и развития. 

Подобное изменение оказалось неожиданностью 

как для самой политической элиты Турции, так и 

для международных аналитиков. В начале 2000-х 

гг. абсолютное преимущество находилось в руках 

сторонников светского развития Турции. Ислам-

ские партии, организации и различного рода брат-

ства (тарикаты) запрещались. По итогам прошед-

ших под наблюдением армии парламентских вы-

боров 2000 г. ведущее место заняла светская Де-

мократическая левая партия во главе с Б. Эджеви-

том. Портфели в правительстве достались пред-

ставителям партий, имеющих исключительно 

светскую направленность. Однако настораживало 

то, что значительно увеличила поддержку избира-

телей и заняла второе место в парламенте Партия 

националистического движения, известная в ту-

рецком обществе под названием «Серые волки». 

Это говорило о том, что национализм, имевший 

исламскую основу, пустил в Турции глубокие 

корни [1, с. 40]. 

Несмотря на это, нажим на исламские партии 

продолжился, и политическая борьба приобрела 

достаточно жесткий характер. Светские власти ис-

пользовали все возможные административные ре-

сурсы для ограничения деятельности религиозных 

партий. Конституционный суд Турции в 2001 г. 

запретил деятельность исламской Партии добро-

детели, бросившей вызов светскому порядку. Она 

оказалась последней партией, представлявшей в 

стране легальный политический ислам. На не-

сколько месяцев был приговорен к тюремному 

заключению один из лидеров этой партии  

Р.Т. Эрдоган.  

В этих условиях лидеры исламского движения 

не смогли прийти к компромиссу по вопросу о 

дальнейшей стратегии политической борьбы, и 

Партия добродетели раскололась. Ее бывшие чле-

ны сгруппировались в основном в два направле-

ния. Первое образовали «традиционалисты», сто-

ронники утверждения традиционного классиче-

ского ислама в государственной политике. Ими 

была создана партия «Счастье». Второе направле-

ние сформировалось вокруг идеи обновления ис-

ламизма, и в него вошли представители новых те-

чений в исламском политическом движении (нео-

исламизма). Именно они 14 августа 2001 г. образо-

вали Партию справедливости и развития во главе с 

Р.Т. Эрдоганом [2]. 

Созданная партия, определившая новое 

направление политического ислама, учла преды-

дущий опыт политической борьбы и особенности 

той политической ситуации, которая сложилась в 

Турции. Она уже не выдвигала лозунгов радикаль-

ной исламизации турецкого общества и государ-

ства, а вынуждена была занять более умеренные 

позиции. В партии появились новые идеи, в соот-

ветствии с которыми признавалось, что без свет-

ского подхода в стране не могут быть решены 

большинство социальных и экономических про-

блем. Безусловно, такая резкая трансформация 

политического исламизма имела под собой объек-

тивную основу, и партия только отразила ее в сво-

ей деятельности. 

В прежние годы исламисты не учитывали опы-

та европеизации прошлых десятилетий и прошед-

шей в этой связи светской трансформации в ту-

рецком обществе. Уже к началу нового века стало 

очевидно практически для всех, что принцип свет-

ского государства (лаицизм), провозглашенный  

К. Ататюрком, стал рассматриваться как главное 

условие европеизации общества и основа турецкой 

трансформации. Несмотря даже на различия в по-

литических взглядах и стратегической ориентации 

светских партий, сторонники лаицизма жестко 

следили за неукоснительным соблюдением «свет-

скости» в государственной политике. За годы су-

ществования Турецкой республики было запреще-

но более сорока политических партий и осуждены 

тысячи политических деятелей из рядов исламской 

оппозиции. Поэтому программа новых ислами-

стов, стремившихся легализовать свою политиче-

скую деятельность и достичь определенных успе-

хов во власти, уже не могла содержать открытых 

требований ликвидации светской власти в стране.  

Неоисламские убеждения сводились к тому, что 

любая религия – это, прежде всего, свод морально-

этических норм, который не содержит жестких ука-

заний о предпочтительности той или иной формы 

государства. Новые исламские лидеры Турции 

пришли к выводу, что основой политического ре-

жима, соответствующего исламу, не обязательно 

должен выступать шариат. Исторический опыт до-

казал также необходимость достижения цели путем 

легальных политических действий. И именно по-

этому Партия справедливости и развития утвержда-

лась как партия, выступившая под «мирными» зна-

менами. Основные политические лозунги лаици-

стов перекочевали к новым исламским лидерам и с 
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некоторыми уточнениями стали основой деятельно-

сти новой исламской партии. 

Лидер нового исламского движения Р.Т. Эрдо-

ган отошел от позиции своих прежних кумиров, 

сменил тактику в политической борьбе, избегая 

радикальных исламистских лозунгов и исламист-

ской риторики. Программа партии объявила о цели 

создания в Турции демократического, светского, 

социально-правового государства. Лидеры Партии 

справедливости и развития заявили о том, что их 

партия будет действовать в полном соответствии с 

Конституцией и законодательством Турции. Глав-

ными программными тезисами партии стали объ-

единение общества и его демократизация. В тексте 

партийной программы неоднократно говорилось о 

стремлении пересмотреть Конституцию исключи-

тельно во имя демократизации государства и фор-

мирования гражданского общества. Намерения 

лидеров партии внести поправки в Конституцию и 

многие другие законодательные акты, о чем неод-

нократно упоминалось в тексте программы, были 

представлены как ориентация на демократизацию 

общества и его политической структуры [3].  

Своей деятельностью Р.Т. Эрдоган демонстри-

ровал, что ислам и развитие демократии не проти-

воречат друг другу. Все чаще в Турции действую-

щие политики обращались к понятию «демократи-

ческий ислам». Они подчеркивали, что некое подо-

бие демократии присутствовало еще у арабских 

племен, где вождь считался первым среди равных. 

В эпоху раннего ислама знатность «праведных ха-

лифов» не играла особой роли при их избрании. 

Более того, «неоисламисты» достаточно быстро 

освоили понятия, свойственные демократии, такие 

как «гражданское общество», «плюралистическая 

демократия», «консенсус», «выборность». Партия 

справедливости и развития подняла упавшее знамя 

демократизма, которое так и не удалось водрузить 

за длительное время в светском государстве секу-

ляристам. Это знамя было подхвачено исламиста-

ми, и теперь оно окрашено в исламские цвета тра-

диционной Турции [1, с. 42]. 

Сохранение приоритетов светскости в государ-

ственной политике совсем не означало, что участ-

ники нового исламского направления полностью 

отказались от своих взглядов в пользу лаицистов. 

Хотя партия Р.Т. Эрдогана выступила с програм-

мой светской политической ориентации, она вос-

принималась исламистами как «фундамент рели-

гиозной свободы и свободы совести». В изданной 

программе было отмечено, что государство долж-

но остаться нейтральным в отношении религиоз-

ных верований и религиозной идеологии. Основ-

ные лозунги умеренного лидера партии Р.Т. Эрдо-

гана выгодно отличались от требований остальных 

исламистов, тем более от их радикального крыла. 

Сущность и уникальность трансформации ислам-

ского движения заключались в стремлении ис-

пользовать самые популярные лозунги турецкого 

общества – борьбу за демократию и светские ос-

новы государственности. Однако при этом новая 

исламская позиция представляла турецкие ислам-

ские традиции как основу любой политической 

деятельности, в том числе светской. Партия спра-

ведливости и развития выступила за полную 

неприкосновенность вероисповедания, соблюде-

ние основных исламских традиций, что свидетель-

ствовало об исламском традиционализме как по-

литической основе партии.  

В то же время новая исламская партия учиты-

вала необходимость решения современных про-

блем модернизации и трансформации Турции, ко-

торая, вступая в XXI в., должна была откликнуться 

на вызовы времени. Молодые лидеры партии по-

нимали необходимость выдвижения новых требо-

ваний и лозунгов, без которых уже не жила совре-

менная Турция. Радикальная смена политических 

позиций Партии справедливости и развития на 

основе принципов «нового ислама» сразу же ска-

залась на отношении к ней значительной части 

турецкого общества. Основная масса турецкого 

народа считала вполне возможным участие во вла-

сти умеренных религиозных политиков.  

Поэтому выборы, проходившие 3 ноября 2002 г., 

завершившиеся большим успехом исламской 

Партии справедливости и развития, не стали по-

литическим сюрпризом для многих аналитиков в 

Турции и за рубежом. Партия Р.Т. Эрдогана по-

лучила более половины мест в парламенте (363 из 

550), что дало ей право сформировать однопар-

тийное правительство и позволило не вступать в 

какие-либо коалиции. Ее ближайший соперник 

левая Республиканская народная партия набрала 

лишь 19,4 % голосов. Исламская партия получила 

голоса электората, принадлежавшего другим, 

прежде всего светским, политическим партиям. 

Ни одна другая партия в Турции не преодолела 

10%-й барьер голосов избирателей, необходимых 

для вхождения в парламент. Партия Б. Эджевита, 

только недавно входившая в правящие структу-

ры, получила всего 1 % голосов. Успех новой 

исламской партии оказался для многих других 

политических организаций катастрофичным. 

Разочарование, постигшее светских лидеров и 

последовавшая за ним апатия, привели к разло-

жению и исчезновению многих партий, действо-



ISSN 0321–3056   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.       ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 2015.   № 3 

 

 

47 

вавших от имени какого-то влиятельного и из-

вестного политика [4].  

Успех, одержанный на выборах исламской пар-

тией, конечно, не был абсолютным. Партии спра-

ведливости и развития не хватило всего несколь-

ких голосов для того, чтобы получить в парламен-

те большинство в две трети, требуемое для изме-

нения Конституции и избрания нового пути ре-

формирования страны. Но произошло радикальное 

изменение в соотношении сил, которое отразилось 

в том, что светским политическим партиям и их 

лидерам не удалось вернуть прежнее влияние и за-

нять соответствующее место в политике. С 2002 г. 

секуляристы дважды возбуждали процесс о закры-

тии исламской партии, но законы, принятые пар-

ламентом, отклонялись Конституционным судом. 

В ответ на давление со стороны секуляристов Пар-

тия справедливости и развития предпринимала 

кампании, направленные против политизации ар-

мии, различных светских институтов, обвиняя оп-

понентов в подготовке военного переворота. За 

десятилетие нахождения у власти правительству 

неоисламистов удалось завоевать влияние в поли-

ции, сменить большинство руководителей в госу-

дарственных органах. Партия исламистов активно 

проводила в жизнь многие законы демократиче-

ского характера, стремясь вырвать инициативу у 

секуляристских партий. 

Ориентируясь на вступление в Европейское со-

общество, Турция распространила действие мно-

гих международных договоров, которые были 

приняты еще светскими властями. Речь идет о 

присоединении Турции к Европейской Конвенции 

о правах человека. За воплощение в жизнь демо-

кратических законов взялись лидеры Партии спра-

ведливости и развития. На основе принципов за-

падноевропейской системы законодательства в 

Конституцию были внесены поправки, которые 

касались прежде всего основных прав и свобод 

граждан, совершенствования демократической 

системы в Турции. Появились статьи, обеспечи-

вавшие свободу прессы и сохранность ее имуще-

ства. За гражданами было признано право созда-

ния ассоциаций, проведение собраний и митингов, 

право на справедливый суд. На основе принципов 

Европейской Конвенции о правах человека в 

стране отменена смертная казнь за исключением 

преступлений, связанных с терроризмом или со-

вершенных в условиях войны. Отмена смертной 

казни повлекла отмену статьи Конституции «Суды 

государственной безопасности», приговаривавшей 

к высшей мере наказания. В этой связи в декабре 

2002 г. были внесены поправки в 76-ю статью ту-

рецкой Конституции, касающихся «террористиче-

ских действий» [5]. 

На изменения политической ситуации суще-

ственно не повлияли даже скандалы и некоторые 

казусы общественной жизни Турции того периода. 

После прихода Партии справедливости и развития 

к власти ее лидер Р.Т. Эрдоган не смог занять пост 

премьер-министра, поскольку ранее был судим за 

разжигание межрелигиозной розни. Согласно по-

ложениям Конституции Турции, осужденным за 

анархистскую и идеологическую пропаганду было 

запрещено занимать государственные посты. Вме-

сто лидера пост главы кабинета министров занял 

его заместитель по партии А. Гуль. Однако в ре-

зультате некоторых политических ходов, предпри-

нятых членами руководства Партии справедливо-

сти и развития, парламент изменил Конституцию, 

и это позволило Р.Т. Эрдогану принять участие в 

довыборах и стать парламентарием. Окончатель-

ный переход власти к исламистам был осуществ-

лен в январе 2003 г., когда место премьер-

министра Турции занял лидер Партии справедли-

вости и развития Р.Т. Эрдоган и бессменно нахо-

дился на этом посту до августа 2014 г. Позиции 

Партии справедливости и развития тем более уси-

лились, когда в 2007 г. А. Гуль занял пост прези-

дента Турецкой Республики. В настоящее время 

обе высшие должности в политической системе 

Турции занимают представители партии ислами-

стов: пост президента с августа 2014 г. занимает 

Р.Т. Эрдоган, а пост премьер-министра он уступил 

своему соратнику по партии А. Давутоглу. 

Однако было бы не совсем верным понимать 

деление турецкого общества на две части – ислам-

скую (религиозную) и светскую (секуляризован-

ную). В политико-идеологическом аспекте турецкое 

общество разделялось и группировалось на основе 

самых разных взглядов. С одной стороны, все 

больше сторонников приобретала политика «инте-

грации в мировое сообщество» и «вестернизации», 

а с другой – было немало сторонников «особого 

пути» развития турецкого общества, выступавших 

за создание сильного турецкого государства на тра-

диционной основе. Все эти разные политические 

направления пытались объединить лидеры новой 

исламской политики. Партия справедливости и раз-

вития заявила своим приоритетом отражение инте-

ресов всего общества, предложив новый вариант 

трансформации страны, и это ей, как представляет-

ся, удалось. Противопоставляя свою партию преж-

ним исламским структурам, Р.Т. Эрдоган создал 

новую политическую организацию, отразившую 

реальные условия светской республики в исламской 
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стране. Партия справедливости и развития оказа-

лась способной в новом веке сформировать свое 

однопартийное правительство, заняв господствую-

щее положение в обществе, которое до нее за по-

следние пятьдесят лет никто не занимал. Кроме 

того, партия справедливости и развития проявила 

гибкость в экономической политике, продемон-

стрировала способность видоизменять и пересмат-

ривать ее принципы в соответствии с требованиями 

экономической стабилизации. 

Трудно было предположить, что в условиях 

Турции XXI в. для решения демократических задач 

опора на исламский традиционализм станет воз-

можной. Но исторический опыт нескольких десяти-

летий подвел турецкое общество к необходимости 

создания уникальной формы союза светских и ис-

ламских политических сил в целях установления 

единства общества и народа. Поэтому одна из ос-

новных задач современной Турции состояла в 

необходимости нахождения политического ком-

промисса и выработки общего курса для различных 

слоев турецкого общества. Именно на этих услови-

ях Партия справедливости и развития пыталась ин-

тегрировать интересы различных слоев и политиче-

ских флангов турецкого общества. Р.Т. Эрдоган, 

занимая пост премьер-министра, взял на себя осу-

ществление этой миссии. Политическая борьба, 

порожденная противоречиями исламского и рефор-

маторского (ататюркистского) направлений, в но-

вом веке входила совершенно в иную историческую 

фазу. Лидеры неоисламистов взяли на себя роль 

выражения интересов всех противоборствующих 

сторон в турецком обществе и задались целью вы-

работки новой концепции сосуществования, каза-

лось бы, непримиримых сил. 

Обеспечивая единство народа, в Турции со вре-

мен Ататюрка действовала формула – «единая рели-

гия, единый народ, единая нация», в которой глав-

ный упор делался на националистическую идеоло-

гию. Новый век потребовал новых подходов в фор-

мировании единства нации. Трактовка кемалистско-

го национализма в интерпретации лидеров Партии 

справедливости и развития претерпела существен-

ные изменения. Турецкие исламисты в основу того 

же национализма заложили религиозную основу 

обеспечения национального единства общества.  

Таким образом, светская республика и ислам-

ская идеология оказались взаимно уравновешены, 

а их симбиоз значительно стабилизировал турец-

кую политическую систему, избавив ее от перио-

дических маятникообразных движений от одного 

полюса политических интересов к другому. Даже 

возникавшие в последующем скандалы вокруг 

отставок и арестов высокопоставленных турецких 

военных и других силовиков, обвиняемых в подго-

товке государственного переворота, не смогли 

существенно раскачать маятник и привести рес-

публику к новому авторитаризму или эскалации 

насилия в обществе. Тенденция усиления влияния 

исламистов в политике стала в начале XXI в. 

определяющей, является ею до настоящего време-

ни и объясняет специфику политической и соци-

ально-экономической трансформации страны. 
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Дается категоризация понятия «этносоциальное» по отношению к казачеству. Так как определение казачества 

как этносоциального феномена утвердилось в отечественной социальной мысли, то, не отказываясь от данной 

терминологии для социальной категоризации казачества, требуется дифференцировать социальные и этнические 

параметры, на основе объяснения казачества как социальной общности, ориентированной на объективацию описы-

ваемых как этнические качеств. 
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The categorization of the concept of "ethnosocial" regarding to the Cossacks is given in the article. Since the definition of the 

Cossacks as ethno-social phenomenon has been ratified in domestic social thoughts, without giving up this terminology for the 

social categorization of the Cossacks it is necessary to differentiate the social and ethnic parameters, based on the explanation 

of the Cossacks as a social community, focused on objectification described as ethnic qualities. 
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Можно согласиться с В.П. Трутом, что всесто-

ронняя, обстоятельная и всеобъемлющая характе-

ристика казачества как своеобразного феномена 

отечественной истории и современности требует 

определения места казачества в социальном про-

странстве российского общества [1]. Это имеет 

немаловажное значение, поскольку сложно заяв-

лять об исторической роли казачества, в равной 

степени как и о том, какое место оно занимает в 

современной социально-экономической и полити-

ческой жизни. 

Несомненно, споры о социальном генезисе ка-

зачества не ограничиваются нынешним периодом, 

хотя есть попытки представить казачество кон-

струируемой общностью, наделенной «силой во-

ображения» только для выражения социальных и 

политических амбиций групп, использующих ка-

зачий тезаурус совершенно для иных целей. Оче-

видно, что российское казачество переживает до-

статочно неоднозначный период развития и связа-

но это во многом с тем, что амбивалентность 

определений, относящихся к казачеству, создает 

ситуацию неопределенности с социальным и по-

литико-правовым статусом. 

Цель статьи – рассмотреть этносоциальность 

казачества в социологическом измерении. 

Абстрагируясь от дискуссии в самой казачьей 

среде, которая варьируется от требования провоз-

глашения казачьей самобытности и суверенности, 

до признания казачества основным субъектом рос-

сийской государственности, в «сухом остатке» 

актуально исследование этносоциальности казаче-

ства, что не может ограничиться простым пере-

числением качеств, которые могут быть отнесены 

к этническому или социальному. Вероятно, речь 

идет не о сумме признаков, по которым казачество 

отличается от этносов или социальных групп, а о 

том, что в развитии казачества этносоциальное 

можно описать как феномен «особенности», то, 

что не подвержено языку традиционных культур-

ных универсалий и определяется выявлением у 

казачества неких «пограничных качеств», которые 

не содержат возможности категорично причислить 

казачество к этносу, сословию или к социальной 

группе. 

Для социологического анализа существенным 

является включение казачества в социально-

этническую структуру общества, но и в этом слу-

чае возникают теоретические сложности, обуслов-

ленные тем, что казачество не может быть квали-

фицировано наряду с этносами, если понимать под 

таковыми специфические особенности отдельного 
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народа, включая различия в системе ценностей, 

социальных норм, стилей поведения [2, с. 11]. Го-

раздо более значимо для социолога исходить из 

того, что сама этничность является результатом 

социального взаимодействия, а это означает, что 

этносоциальность казачества порождена конфигу-

рацией социальных обстоятельств, тем, в какой 

степени и в какие социальные отношения были 

включены и интегрированы в настоящий момент 

казачьи общности. 

Этносоциальность казачества в теоретическом 

аспекте может быть описана как комплекс катего-

ризации, классификации, оправданный тем, что 

вне этих процедур можно сколько угодно отыски-

вать особенные культурные различия казачества, 

но не прийти к необходимому для исследования 

аналитическому конструкту. Речь идет о том, что 

этносоциальность может использоваться объекти-

вированно или как результат субъективного вос-

приятия. Если говорить о попытках объективации, 

то здесь уместно использование социального но-

минирования, описанного П. Бурдье. Смысл со-

стоит в том, что «конструируются» группы (по 

Бурдье «генезис классов») на основании того, что 

агенты и группы агентов определяются по их от-

носительным позициям в рассматриваемом соци-

альном универсуме [3, с. 56]. Для классификации 

казачества очевидно, что «манипулирование этни-

ческими именами», свойственное для «создания» 

нации, не является первоочередной процедурой, 

что казачество в данной схеме классификации по 

социальной номинации не является группой, в ко-

торой символический (культурный) капитал не 

создает эффекта имени, т. е. не служит основным 

средством легитимации. Причина в том, что суще-

ствует объективное пространство, в котором соци-

альные различия проявляются более очевидно, чем 

культурные, следовательно, социальное в казаче-

стве, если интерпретировать этническое как иден-

тичность, поведенческие стереотипы, обычаи, свя-

зано с распределением социального и политиче-

ского капитала. То есть можно предположить, что 

казачество, если и является «реальной» группой, 

то в контексте социальных различий. 

Перенос проблемы этносоциальности казаче-

ства в субъективное измерение порождает свои 

сложности, связанные с тем, что можно стать на 

путь номиналистического релятивизма, испытать 

влияние того, что называется разрушающим воз-

действием культурных различий. В этом контексте 

исследователь обречен на поиск особенностей, а 

очевидная методологическая ловушка состоит в 

том, что к казачеству можно причислить любого 

индивида, заявляющего, что он казак. Не случайно 

появление групп московского, архангельского, 

смоленского казачества вызывает вопросы, свя-

занные с тем, имеет ли место казачья наследствен-

ность, привязанная к неказачьей территориально-

сти, или конструируется группа, объединенная 

тем, что ее представители осознают себя казаками 

по схеме «игры идентичностей». 

Таким образом, анализ этносоциального не 

может быть сведен к определению этноса. Также и 

по отношению к казачеству с полным основанием 

можно говорить не о естественно сложившемся 

коллективе людей, как бы заманчиво это не звуча-

ло, а о том, что особенности культуры, поведения 

и психики имеют основания в социальном контек-

сте. Если признать это обстоятельство, то ясным 

становится дифференциация казачества не столько 

по территориальному признаку, сколько по тому, 

из каких социальных слоев оно формировалось. 

Тогда проясняется, что не существовало коллизии, 

определяемой казачество как сословие, что пре-

кратило его развитие как этноса [4, с. 3].  

Но если казачество является реальной социаль-

ной группой, не следует отрицания его этнично-

сти. Признавая культурный (символический) капи-

тал для казачьего самосознания, в то же время 

можно говорить о дериватности этничности по 

отношению к социальности. В этом смысле каза-

чество не является социально-классовой группой, 

в равной степени его нельзя классифицировать в 

системе этносов. Для исследователя наиболее про-

дуктивно осмысление этничности через нахожде-

ние социальных различий. Чтобы лучше понять 

этносоциальность казачества, нужно рассмотреть 

различия между терминами «этносоциальная 

группа» и «сословие». Оба описывают ситуацию, 

где осознание различий по отношению к другим 

народам исходит из того, что, находясь под поли-

тикой «расказачивания», произошла ликвидация 

казачества как народа, так же как и сословия [1]. 

Современное российское казачество является 

реальной социальной группой, которая не заявляет 

о принадлежности к особому народу, но иденти-

фицирует себя как часть русского народа, облада-

ющего особой культурой и традицией [4, с. 14]. 

Этносоциальная идентификация казачества яс-

но указывает на то, что определение в качестве 

субэтноса русского народа содержит возможность 

анализа казачества по критерию социальной иден-

тичности и этот критерий не является отнесением 

к сословию: парадоксальным образом на первое 

место выступают духовные традиции и образ жиз-

ни, которые можно квалифицировать как этниче-
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ские маркеры. Но парадокс «исчезает», если по-

нимать, что наблюдается конвертация социального 

капитала в культурно-символический, т. е. соци-

альные различия осознаются как культурные. 

Нетрудно заметить, что эти показатели пере-

стают быть «зыбкими», т. е. наделяются объектив-

ными свойствами. Исходя из принадлежности к 

казачеству как субэтносу русского народа, делает-

ся акцент на традиции и обычаи, тем самым куль-

турные различия становятся важнейшим социаль-

ным ориентиром и применительно к ним выраба-

тывается схема коллективного самосознания и 

легитимации социальных амбиций. 

Исчезает размытость границ, имеет место воз-

можность сближения и консолидации с другими 

группами, осознающими себя казачеством. Нема-

лую роль в структуре российского социума играют 

сообщества людей, которые руководствуются в 

своих социально-политических предпочтениях 

культурными установками. При этом этносоци-

альность казачества не содержит возможности 

выполнять политическую роль как этноса и оче-

видно, что описание вектора направленности ин-

тересов казачества необходимо связывать не с со-

словием как совокупностью формальных призна-

ков, объединенных официальной номинацией, а с 

субэтносом, содержащим возможность использо-

вать дискурс российской цивилизованности, того, 

что казачество существует в «одном и том же те-

перь». Важно также учитывать влияние на само-

идентификацию казачества (как и других этносо-

циальных групп) социального и политического 

конструирования в виртуальном пространстве [5]. 

Это означает, что казачество, не выступая со-

циально сплоченной массой, относится к группе с 

ресурсом исторической памяти, использует этни-

ческую аргументацию для артикуляции социаль-

ных интересов. Поэтому в исследовании его этно-

социальности важно выявить такие критерии, как 

сопоставимость социальных претензий и культур-

ных (описываемых как этнические) различений, 

готовность к совместным социальным практикам 

путем ассоциирования с определенными государ-

ственными и социальными институтами, самоосо-

знание, как способность конвертировать этниче-

ские ресурсы в социальные. 

Тем самым этносоциальность казачества может 

быть описана как «субъективация объективного», 

т. е. перевод социальных позиций на язык этниче-

ской аргументации. При этом не надо забывать, 

что универсальным критерием этносоциальности 

следует считать не принадлежность к определен-

ному этносу, или в качестве корректирующего 

утверждения говорить о том, что субэтносы харак-

теризуются в отличие от этносов меньшей интен-

сивностью этнических свойств, по отношению к 

основному этносу, составными частями которого 

они являются [1]. Если принять данную теорети-

ческую схему в качестве операциональной, для 

социолога достаточно проблематичным становит-

ся анализ культурных различений на основе их 

конструирования или приписывания.  

Поясняя эту мысль, следует подчеркнуть, что 

более корректно использование социокультурного 

типа, по крайней мере ориентированного на то, 

чтобы выявить степень распространения «русско-

центризма» или «казакоцентризма» в настроениях 

казачьих сообществ. В пользу того, что этносоци-

альность казачества является переводом «внутрен-

него самоощущения» в социальные претензии, 

говорит тот факт, что подавляющее большинство 

казаков не полагает себя знатоками казачьей куль-

туры [4, c. 22]. 

Выясняется, что границы казачьей самоиден-

тичности во многом зависят от того, в какой сте-

пени этничность выступает символом, атрибутом. 

Можно согласиться с тем, что этничность является 

одной из форм социальной стратификации, так как 

в действительности социальная и этническая стра-

тификации сосуществуют в сложных сочетаниях, в 

зависимости от исторических, экономических и 

политических параметров конкретных обществ [2, 

c. 27]. Можно предположить, что в российском 

обществе создалась ситуация, в которой этниче-

ская аргументация является более предпочтитель-

ной для повышения социального статуса, так как 

это связано с практиками официальной номина-

ции, в которой принадлежность к определенной 

этнической группе может дать эффект социальной 

селекции. 

Этносоциальность казачества не может быть 

подвергнута одномерному анализу, так как, осно-

вываясь на логике концентрации социальных ин-

тересов, следует учитывать, что воссоздаваемые 

казачьи сообщества не являются социально-

однотипными и под влиянием социальной неодно-

родности могут объективировать различные субъ-

ективные схемы. В зависимости от социально-

статусного положения проявляется активность на 

уровне этничности (культуры), когда от степени 

социальной мобилизации зависит то, с каким 

упорством или вялостью отстаиваются запросы, 

связанные с казачьей самобытностью. 

Нужно подчеркнуть, что, не отрицая этносоци-

альность как содержащую возможность объясне-

ния исследовательскую схему, следует признать, 
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что споры об этничности показывают, во-первых, 

существование противоположных позиций, свя-

занных с «этничностью вне повседневности» и с 

этничностью как стратифицирующим маркером, 

влияющим на поведение и мысли людей. Вера в 

этничность как условие производства и восприя-

тия социального дискурса может сыграть для со-

циолога «злую шутку» в том, что превращается в 

ключевую для описания казачества. В социологи-

ческом плане необходимо делать ставку на то, ка-

ким образом социология может выработать соб-

ственный концепт этничности казачества.  

Этносоциальность казачества в качестве анали-

тического конструкта нацеливает на понимание 

существенно описываемых качеств казачества как 

общности, а именно как группы людей, имеющей 

общее прошлое, но нельзя делать прямую связку с 

этническими особенностями (эссенциализацией). 

Очевидно, что казачество, сформировавшись как 

социокультурная общность, требует от исследова-

теля утверждения субэтничности через конструи-

рование социальных категорий, и когда говорится 

о критериях этничности, то аргументация нахо-

дится в непосредственной зависимости от того, 

принимает ли исследователь позицию социолога 

или квалифицирует себя как историк (этнограф).  

Термин «этнос-сословие» заслуживает внима-

ния, но даже при ссылке на то, что казачество одно-

временно входит и в социально-этническую и соци-

ально-классовую группу и это создает эффект 

субэтноса [1], для работающего в социологическом 

дискурсе исследователя достаточно трудным стано-

вится градация критериев, которые в конечном сче-

те могут создавать ситуацию теоретического диссо-

нанса. Это проявляется в том, что исследователю 

невольно навязываются критерии этничности и 

происходит это потому, что социальное становится 

«латентным», ускользающим от понимания в силу 

того, что казачество описывается преимущественно 

по признакам «особенности». Между тем, как пи-

шет П. Бурдье, возникает ситуация «сознательного 

воздействия на мир» [3, c. 105], т. е. исследователь 

принимает в качестве объективной данности кол-

лективную схему восприятия. 

Положение исследователя усугубляет то, что «та-

буирование» на анализ социально-стратифика-

ционных, социально-мобилизационных, социально-

поведенческих показателей реально вынуждает 

воспроизводить схемы этнического возрождения. 

Процессы стратификации не объяснить ни индиви-

дуальными предубеждениями против казачества, ни 

идеологическими соображениями, утверждающими 

его государствообразующую роль. 

В этом случае независимо от целей и мотивов 

организаторов и рядовых участников казачьего 

движения следует создать объяснительную рамку, 

основанную на идее возрождения казачества как 

социокультурной общности, что не противоречит 

субэтничности казачества как составной части 

русского народа. По этой логике объяснимым ста-

новится соотнесение этничности с социальностью, 

генетических и функциональных аспектов казачь-

ей жизни. Соглашаясь с тем, что казачество явля-

ется социокультурной общностью, которая осо-

знает себя как таковая по сравнению с аналогич-

ными общностями, необходимо упомянуть и о 

том, что без учета этого обстоятельства большин-

ство социологических дефиниций сужают свой 

исследовательский смысл и вынуждают игнориро-

вать в исследованиях границы, которые делают 

казачество обладающей идентичностью, но не об-

ладающей корпоративностью (сплоченностью) 

группой [2, c. 27]. Это важно учитывать в процессе 

конструирования российской гражданской иден-

тичности [6]. 

Иными словами, этносоциальность казачества – 

категория, которая описывает социальную измен-

чивость и этническую устойчивость, определяет 

степень значимости для исследователя социальных 

связей и отношений в контексте социализации ка-

зачества в конструируемой им «этнической среде». 
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Атеистическое направление – органичный эле-

мент деятельности руководства Ростовской обла-

сти в период развитого социализма. С одной сто-

роны, власти, воплощая тенденции необольшевиз-

ма, продолжали действовать методами «антирели-

гиозной борьбы» 1960-х гг. С другой – выявились 

новые черты и особенности. Системность проти-

востояния обретала институциональные признаки 

[1, с. 40–43]. Тенденции урбанизации придавали 

политической деятельности в данной сфере спе-

цифический оттенок. 

Цель статьи – показать особенности атеистиче-

ской политики донского руководства в разрезе 

городских пространств. 

Приоритет бюро Ростовского обкома КПСС 

1970 – начала 1980-х гг. – индивидуализация про-

светительской и образовательной деятельности в 

городах Дона посредством «дней атеиста», циклов 

лекций, создания сети «школ знаний», тематиче-

ских кинопоказов, конкурсов на лучший методи-

ческий материал, освещения гражданских обрядов 

в СМИ и др. Для пресечения несанкционирован-

ных собраний верующих и мониторинга ситуации 

создавались агитбригады, составлялись карты ре-

лигиозных объединений [2, л. 319]. 

Службы городских и районных исполкомов ве-

ли профилактическую работу в женских консуль-

тациях, родильных домах, детских поликлиниках; 

предупреждалась возможность крещения детей [3, 

л. 110]. В сфере гражданской обрядности партий-

но-советская власть делала упор на укрепление 

материально-технической базы салонов обрядовых 

услуг, службы быта, оборудование помещений 

загсов, ритуальных комнат дворцов культуры, 

клубов [2, л. 46]. Использовался потенциал двор-

цов и домов культуры, клубов, библиотек, 

агитпунктов, парков. Проводились кинофестивали, 

кинолектории, «круглые» столы, в репертуар го-

родских театров включались произведения атеи-

стической направленности. Достижению эффек-

тивности должны были содействовать музейные 

экспозиции, коллекции краеведческих материалов, 
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оформление тематических выставок, активизация 

атеистической работы городских планетариев [2, 

л. 323]. Так, на агитплощадках Железнодорожного 

района Ростова-на-Дону летом 1972 г. было про-

читано 500 лекций [4, л. 83–85], действовал кино-

лекторий в парке Собино, создано 15 кружков 

«Юный атеист».  

Атеистическим центром Первомайского района 

Ростова-на-Дону считался Дворец культуры завода 

«Ростсельмаш». В 1971–1972 гг. действовавший 

при дворце совет клуба атеистов выявил на пред-

приятии 30 верующих-сектантов, за которыми не-

медленно были закреплены агитаторы-атеисты; в 

цехах создавались уголки атеизма, прочитано  

120 лекций.  

Как следует из документов, в 1977–1978 гг. в 

Ростове-на-Дону лекторы общества «Знание» про-

читали 160 тыс. лекций. В 1977 году было проведе-

но 23 рейда по пресечению нелегальных собраний. 

Установлен контингент верующих детей (156 чел. в 

1978 г.) (табл. 1).  

Для сравнения рассмотрим ситуацию в г. Шах-

ты. Количество и охват атеистических мероприятий 

можно проанализировать на основе табл. 2. 

Таблица 1 

Данные по проведению церковных обрядов в 1975–1978 гг., % [5, л. 9] 

 

Обряд 1975 1977 1978 

Число очных отпеваний по умершим 3,8 – 2,7 

Венчание 0,6 – 0,4 

Крещение детей – 22,1 20,2 

Торжественная регистрация новорожденных – 20,2 29,2 

Бракосочетание – 61,4 73,7 

 

Таблица 2 

Справка об атеистической работе в г. Шахты (в школах) [6, л. 25] 

 

 

Однако, несмотря на большое количество про-

водимых лекций, кинопоказов, работы кружков, 

клубов, встреч, публикаций и других средств про-

паганды, количество верующих различных конфес-

сий продолжало оставаться высоким (табл. 3).  

Церковный доход трёх православных церквей в 

данный период растёт: в 1975 г. – 189 тыс. р., в  

1976 г. – 198 тыс. р. Гражданские обряды так и не 

сумели вытеснить обряды религиозные. В 1976 г. в 

Шахтах было крещено 680 детей, что составило  

19 % родившихся, за первое полугодие 1977 г. кре-

щено более 20 % родившихся [6, л. 5].  

Значимым направлением партийно-государ-

ственной деятельности являлась работа с религи-

озными обществами. Власти предпринимали ме-

ры по обязательной регистрации объединений, 

давали разъяснения относительно деятельности 

незарегистрированных сект. Для работы с пред-

ставителями религиозных обществ был задей-

ствован административный и партийный аппарат, 

комиссии исполкомов по соблюдению законода-

тельства о религиозных культах, изучалась дея-

тельность проповедников, выявлялись материалы 

экстремистской направленности, фиксировалась 

Форма работы Количество мероприятий Охват, чел. 

Атеистические вечера, обсуждение печатных изданий и фильмов 167 15017 

Кружки «Юный атеист» 33 778 

Клубы «Юный атеист» 21 947 

Встречи с бывшими священнослужителями, порвавшими с религией 2 400 

Индивидуальная работа с детьми, находящимися под влиянием  

верующих 

150 30 

Оборудование уголков атеиста 26 – 

Регулярный выпуск стенных газет, плакатов, радиопередач и др. 44 5270 

Лекции на атеистические темы силами старшеклассников в классах, 

ЖЭКах, на предприятиях 

154 3589 

Лекции для населения в школах минимума знаний о природе  

и обществе 

88 5338 

Лекции для населения из цикла «Научные основы атеизма» 84 5944 
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финансовая деятельность, осуществлялся пас-

портный контроль – недопущение прописки 

«бродячих попов». На учёт брались так называе-

мые «Святые места», изучалось их происхожде-

ние и возможность прекращения их дальнейшего 

использования. 

 

Таблица 3 

Наличие конфессий в г. Шахты (1977 г.) [6, л. 5] 

 

Конфессия Численность и молитвенные дома 

Православные 3 действующие церкви (Покровская, Николаевская, Воз-

несенская) 

Евангельские христиане-баптисты (зарегистрирован-

ные) 

1 молитвенный дом (200 чел.) 

Адвентисты седьмого дня (зарегистрированные) Тот же молитвенный дом, что и у ЕХБ (54 чел.) 

Сторонники «совета церквей» евангельские христи-

ане-баптисты (незарегистрированные)  

1 молитвенный дом (200 человек) 

Христиане веры евангельской («пятидесятники», не-

зарегистрированные) 

60 чел. 

Истинно-православные христиане 4 чел. 

 

Работники школ должны были привлекать к 

общественным работам детей из семей верующих. 

Проводились рейды оперативников по маршрутам 

Ростов – Шахты, Ростов – Азов, Ростов – Таганрог 

для пресечения деятельности баптистов [7, л. 55–

58]. В 1980–1981 гг. конфисковано 2,5 тысячи эк-

земпляров религиозной литературы, изданной за 

рубежом на различных языках народов СССР,  

19 переплётно-брошюровочных станков [2, л. 44]. 

Власти отмечали необходимость усиления охра-

ны культурных ценностей, находящихся в действу-

ющих церквях и молитвенных зданиях, а также са-

мих зданий, представляющих историческую или 

архитектурную ценность. Недействующие культо-

вые здания, представляющие историческую или 

архитектурную ценность, переоборудовались для 

музеев, картинных галерей, выставочных и кон-

цертных залов [2, л. 326]. 

Для реализации мероприятий требовались ква-

лифицированные кадры, специально подготовлен-

ные для атеистической работы. На отделении науч-

ного атеизма университетов марксизма-ленинизма в 

Ростове, Таганроге, Новочеркасске и Шахтах еже-

годно проходили подготовку свыше 300 лекторов. 

На факультетах общественных профессий вузов 

открывались отделения научного атеизма [8, л. 43]. 

Проводились ежегодные научно-практические кон-

ференции, областные семинары председателей со-

ветов кабинетов атеизма, профсоюзных и клубных 

активов, областные семинары председателей атеи-

стических комиссий районных и городских комите-

тов ВЛКСМ, комиссий содействия по контролю за 

соблюдением законодательства о религиозных 

культах при горрайисполкомах области и т.д. 

Атеистическая работа велась в медицинских 

учреждениях. Так, в Первомайском районе Ростова-

на-Дону в 1973 г. при поликлинике №1 была созда-

на группа врачей-агитаторов из 10 человек, которые 

выявили 15 верующих семей и вели индивидуаль-

ную работу с представителями протестантских 

конфессий [4, л. 103]. К борьбе со знахарством и 

суевериями привлекались врачи, медицинские ра-

ботники, преподаватели и студенты мединститута и 

медучилищ.  

20 лекторов-атеистов в 1970–1973 гг. было под-

готовлено в Ростовском государственном универси-

тете. Преподаватели и студенты химического, био-

логического и геолого-географического факульте-

тов читали лекции на темы «Химия и религия», 

«Химия в борьбе с суевериями», «Происхождение 

жизни на Земле», «Естественные науки и атеизм» и 

т.д. [4, л. 108]. 

К 1982 г. в области создано 25 факультетов 

народных университетов, 500 клубов юных атеи-

стов [2, л. 43]. Тем не менее власти вынуждены бы-

ли признавать недостатки.  

Так, в Красном Сулине, Каменске, Миллерово 

бездействовали городские комиссии по соблюдению 

законодательства о религиозных культах. Власти с 

тревогой отмечали появление в 1978 г. в Миллерово 

групп пятидесятников, в Красном Сулине – иегови-

стов, в Шахтах – участие несовершеннолетних в мо-

литвенных собраниях. В Ростове, Таганроге и Шах-

тах отмечалась плохая работа по созданию управле-

ний обрядовых (ритуальных) услуг [9, л. 5–6]. Слабо 

велась работа Морозовским райкомом, следствием 

чего стала регистрация православной общины и от-

крытие молитвенного дома в 1978 г. [7, л. 9].  
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Встречались факты ущемления конституцион-

ных прав верующих, что подталкивало многих из 

них к крайним религиозным течениям и фанатизму 

[2, л. 45]. В августе 1985 г. была предпринята по-

пытка организовать на территории Багаевского 

района нелегальный молодёжный лагерь по обуче-

нию религии и подготовке организаторов для рабо-

ты среди детей сектантов в Северо-Кавказском ре-

гионе.  

Атеистическая политика советского государства 

в 1970–1985 гг. в городах Ростовской области носи-

ла организованный характер, была институциона-

лизирована, проводилась силами властных и обще-

ственных структур, поддерживалась мощными ад-

министративными и кадровыми ресурсами. Основ-

ные направления – индивидуальная работа, религи-

озные объединения, группы и секты (меры по реги-

страции, контроль за деятельностью, выявление 

крайних течений и т.д.), подготовка кадров для ате-

истической работы, внедрение гражданской ритуа-

листики в противовес религиозным обрядам.  

Архивные материалы подтверждают вывод о 

переходе от открытого противоборства к скрытому 

противостоянию [1, с. 43].  
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По истории массового движения донского казачества 1792–1794 гг. в историографии сформировалось несколь-

ко точек зрения. Оно рассматривалось как последнее выступление казаков в защиту своих традиционных прав, как 

ответ на несправедливости со стороны власти и как результат социальных изменений на Дону в конце XVIII в. 

Намечены пути дальнейшего его изучения, из них наиболее перспективны культурно-исторический подход, анализ с 

точки зрения этапа на пути к полному подчинению казаков Российской империи и др. 

 

Ключевые слова: массовые движения, историография, подходы к изучению проблемы, нарушение традиции, 

недовольство казаков, подчинение казачества имперской властью.  
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There are several points of view concerning grassroots movement of 1792-1794 in the Don region in National historiog-

raphy. It was considered as the last march-off of the Cossacks to protect their traditional rights and as the response to injustice 

from the authorities as well as the result of social changes on the Don at the end of 18th century. Directions for the further re-

search are defined, the most promising of them is cultural-historical approach, the analysis from the poit of view of the stage 

towards the complete subjugation of the Cossacks to Russian Empire, and others. 

 

Keywords: grassroots movements, historiography, approaches to problem study, violation of the tradition, discontent-

ment of the Cossacks, subordinance of the Cossacks by the Imperial regime. 

 

Масштабы массового движения на Дону 1792–

1794 гг., а также то обстоятельство, что в истории 

донского казачества дореволюционного периода 

оно было последним, привлекали к нему внимание 

историков.  

А.П. Пронштейн указывал, что еще в 1870 г. в 

книге, вышедшей к празднованию 300-летия войска 

Донского, об этом восстании писал А. Савельев. Он 

связывал его с военными действиями России на 

Северном Кавказе и с переселением донских каза-

ков на Кубань, где располагался один из театров 

военных действий. Восставших казаков А. Савельев 

характеризовал как «бунтовщиков» [1, с. 323], что 

содержало в рамках сложившегося российского 

историографического дискурса крайне негативную 

оценку. В такой характеристике была заложена тра-

диция официозной оценки событий на Дону 1792–

1794 гг.  

Свое развитие эта оценка получила в статье чле-

на Статистического комитета Области войска Дон-

ского И.В. Тимощенкова, исследователя внима-

тельного, но не стремившегося к пересмотру сло-

жившихся взглядов на это восстание. Историк рас-

сматривал события 1792–1794 гг. как научную про-

блему, связывая это движение с особым проявлени-

ем культуры, системы ценностей и общественной 

ментальности казаков, которой правительство пре-

небрегало в своих интересах. И.В. Тимощенков от-

мечал, что изучение истории заселения позволяет 

понять две важные стороны истории казачества. Во-

первых, «дух и внутренний быт казачьей общины», 

а во-вторых, – «связь и те отношения, какие издрев-

ле установились между государственною властию и 

донскими казаками» [2, с. 62–63]. Причину движе-

ния донских казаков автор видел в «нарушении ос-

новного порядка несения казаками служб и повин-

ностей по очереди и жребию» [2, с. 63]. 

И.В. Тимощенков отмечал что казачье населе-

ние «пришло в величайшую скорбь, отчаяние и 

неописуемый ужас, когда получилось Высочайшее 

повеление об оставлении на Кавказе 6-ти полков и 

поселения их там навсегда» [2, с. 66]. Для подтвер-

ждения глубины недовольства казаков нарушением 

традиции историк также опирался на данные дон-

ского фольклора: «Местные донские певцы, ры-

лешники, при таких печальных и трагических для 

Дона слухах, сложили и пели множество песен, ко-

торыя и теперь сохранились в памяти народа» [2,  

с. 67]. И.В. Тимощенков не выделял особенности 

этапов движения донских казаков, поверхностно 

касался восстания в пяти донских станицах. Оцени-

вая восстания негативно, признавая правомерность 

решительных мер правительства по его подавле-

нию, он, однако, внес некоторую корректировку в 

сложившиеся негативные оценки восставших. Так, 

он подчеркивал, что, стремясь к восстановлению 

казачьих традиций и справедливости в назначении 

на кавказскую службу, казаки нисколько не высту-

пали против власти. По его словам, казачий «про-

тест был осмыслен до самых мелких деталей и вы-

ражался в таких самоотверженно-покорных и тро-

гательно-патриотических формах, что правитель-

ство, разобрав, в чем дело, нашло нужным уважить 

его» [2, c. 63]. И вообще он считал, что это был во-

все не «дерзкий мятеж и бунт, а лишь как бы сме-

лый и мужественный голос стойкого и заслуженно-

го населения края, протестующего против наруше-

ния коренных основ своего быта» [2, с. 63]. Не уди-

вительно, что такой подход к событиям привел к 

тому, что И.В. Тимощенков явно преуменьшал 

масштабы правительственных репрессий против 

восставших.  

С иных позиций подошел к истории движения 

1792–1794 гг. на Дону казачий историк Е.П. Саве-

льев. Подчеркивая, что донское казачество пред-

ставляло собой «арийский» народ с особой воин-

ской культурой, полностью подчиненный россий-

скому самодержавию при Петре I, он видел в поли-

тике русского правительства на Дону последующе-

го времени только стремление к подавлению каза-

чества и к ограничению его прав и свобод.  

Е.П. Савельев справедливо указывал что Екате-

рина II, «восхваляя войско Донское за его великие 

заслуги и “отличную храбрость, оказанные в войне, 

достойныя нашего монаршаго отменного благово-

ления и милости, ко всенародному сведению на 

память будущих времян”, в то же время, по пред-

ставлению своих сановников, никак не хотела счи-

таться с самыми насущными потребностями казаче-

ства, его правами, как военного, пусть даже “верно-
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подданнаго сословия”» [3, с. 143]. По убеждению 

историка, казаки защищали традиции своей воен-

ной службы. Он подчеркивал, что со стороны пра-

вительства «бесцеремонное обращение с казаче-

ством вывело его из терпения» [3, с. 145]. Вместе с 

тем объяснение им предпосылок этого движения 

было ограниченным и односторонним, вне учета 

разных сторон казачьей службы и повседневной 

жизни екатерининского времени.  

Весьма близки к оценкам Е.П. Савельева были 

оценки С.Г. Сватикова, выдающегося историка-

юриста либерального направления. Не признавая 

донских казаков особым народом, он, однако, счи-

тал, что у них сложилось собственное государство, 

Войско Донское, в форме демократической респуб-

лики, которое начало присоединяться к России по-

сле подавления Разинского восстания, и было пол-

ностью присоединено после подавления восстания 

под предводительством К.Булавина при Петре I. 

Участников движения он рассматривал как реши-

тельных борцов за донские вольности против 

наступления на них самодержавия [4, с. 234–239]. 

Правительство же при переселении казаков на Кав-

каз, по его словам, стремилось «разорить все обза-

ведения этих казаков, оторвать их навеки от роди-

ны». Кроме того, указывал автор, что старый дон-

ской обычай переселения «“по жребию и по очере-

ди” был грубо нарушен этим предположением» [4, 

с. 235].  

Точка зрения, согласно которой социальная по-

литика правительства на Дону была направлена на 

стремление властей к превращению казачества в 

«слепое орудие русского царизма», в «пушечное 

мясо» принадлежит Б.В. Лунину [5, с. 136]. Перио-

дом существенных изменений в жизни донского 

казачества историк считал годы царствования Пет-

ра I, когда происходило быстрое ограничение его 

былых прав и вольностей [5, с. 129]. «Укрепляя 

русское национальное государство, расширяя его 

владения, пробивая себе дорогу на юг, к Азовскому 

и Черному морям, Петр не мог мириться с суще-

ствованием казачества как более или менее само-

стоятельной и относительно независимой от цен-

тральных властей организации» [5, с. 129]. По мне-

нию историка, «политика царизма в отношении 

казачества встречала острое недовольство и актив-

ное противодействие широких казачьих масс, что 

ярко подтверждается так называемыми бунтами: 

“ефремовским” (1772 г.) и “есауловским” (1792 г.)» 

[5, с. 136]. 

Особое место в историографии массового дви-

жения на Дону 1792–1794 гг. занимает фундамен-

тальная монография А.П. Пронштейна «Земля Дон-

ская в XVIII веке», содержащая комплексное иссле-

дование истории массовых народных движений, 

которые развертывались в то время на Дону. Одним 

из таких движений было выступление донских ка-

заков конца этого столетия, известное как «бунт 

пятидесяти станиц», поскольку большая группа 

донских станиц была заметна в этом движении в 

отличие от остальных казачьих поселений Земли 

войска Донского.  

До появления монографии А.П. Пронштейна ис-

торики уделяли этому восстанию на Дону значи-

тельное внимание и достигли определенных резуль-

татов в его изучении. Но причины восстания ими не 

были вскрыты во всей их сложности и полноте. Не 

были выявлены подробности хода событий, кото-

рые в значительной степени объясняют особенно-

сти положения на Дону, состояние отдельных слоев 

казачества и его настроений, не вполне выяснены 

масштабы репрессий против казаков-повстанцев со 

стороны властей.  

Говоря о причинах восстания, А.П. Пронштейн 

давал несколько иное представление об их значи-

мости, чем это было в трудах предшественников. 

Так, он признавал, что нарушение традиций и обы-

чаев как значимая причина восстания имело место. 

Но им на первый план были выдвинуты особенно-

сти политического развития Российской империи, 

от которых зависело изменение положения окраин, 

в том числе казачьего Дона. Он справедливо указы-

вал, что «утверждавшийся в России абсолютизм не 

мог мириться с существованием автономных окра-

ин» [1, с. 65]. После разгрома восстания Пугачева 

правительство не ограничивалось жесткими рас-

правами над его участниками. Были приняты меры 

к усилению абсолютной монархии. Указом от  

15 января 1775 г. яицкое казачество было переиме-

новано в уральское, манифестом от 3 августа 1775 г. 

объявлено, что «Сечь Запорожская вконец уже раз-

рушена, со истреблением на будущее время и само-

го названия запорожских казаков» [1, с. 240]. Ука-

зом от 5 мая 1776 г. Волжское войско было ликви-

дировано, а казаки переведены на Кавказ и поселе-

ны по пограничной линии, проходившей по Тереку.  

От особенностей политического развития импе-

рии в качестве причин казачьего восстания, связан-

ного с укреплением абсолютизма, А.П. Пронштейн 

переходил к анализу вмешательства русских вла-

стей в сложившиеся к тому времени среди донских 

казаков обычаи и традиции. Тенденция в этом от-

ношении, по его мнению, была вполне определен-

ной. Он отмечал, что правительство считало неце-

лесообразным уничтожение Войска Донского [1,  

с. 240], но оно «резко сократило его права и приви-
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легии и в значительной мере ликвидировало сохра-

нившиеся еще особенности в области управления. 

Войско Донское было по существу превращено в 

административную единицу Российской империи, 

наподобие губернии» [1, с. 242]. Как он указывал, 

на это была направлена реформа внутреннего 

управления на Дону в период непосредственно по-

сле подавлении Пугачевского восстания, когда по 

инициативе князя Г.А. Потемкина было создано 

Войсковое гражданское правительство. Послед-

ствия для донского казачества этой реформы отме-

чались в предшествовавшей историографии.  

Так, И.В. Тимощенков считал, что в результате ее 

«в последнюю половину царствования Екатерины 

Великой, с установлением назначения начальников в 

казачьих полках и в войсковых административных 

учреждениях не от круга вольными голосами, а от 

правительства, казачья общинная самостоятельность 

и ее порядки все больше и больше стали стушевы-

ваться» [2, с. 63]. Очень резко об этой реформе вы-

сказывался Е.П. Савельев: «Посылая на Дон много-

численные похвальные грамоты, с велеречивыми и 

напыщенными выражениями, превозносящими вой-

ско Донское за его подвиги до небес, русские венце-

носцы в то же время старались низвести казачество 

на степень “своих верноподданных, послушных ра-

бов”» [3, с.156]. С.Г. Сватиков подчеркивал, что «на 

основании доклада Потемкина Екатерина II указом 

15 февраля 1775 г. положила конец автономии вой-

ска донского», и оно «вошло в общую систему им-

перского управления с применением к нему общих 

гражданских законов» [4, с. 230]. Б.В. Лунин также 

указывал, что «сходила на нет и система самоуправ-

ления на Дону. И без того давно уже призрачная 

власть Войскового круга окончательно утратила 

свою силу после образования в 1775 г., по инициати-

ве князя Потемкина, войсковой канцелярии Войска 

Донского, к которой перешли все судебно-

административные функции» [5, с. 131]. 

В отличие от предшественников, правильно от-

метивших некоторые последствия реформы внут-

реннего управления на Дону, проводившейся  

Г.А. Потемкиным, А.П. Пронштейн высказал более 

конкретные замечания об этих последствиях. Он 

обращал особое внимание на последовавшее за этой 

реформой дальнейшее расслоение казачества, углуб-

ление существовавших в нем ранее внутренних раз-

личий. Указывал, что ограничением традиционных 

казачьих прав было недовольно войско Донское в 

целом. Но вместе с тем из сложившегося положения 

старшинско-атаманская верхушка извлекла для себя 

и некоторые преимущества: «атаман и старшины 

превратились в верных слуг самодержавия» [1,  

с. 242], а «старшины захватили все права и привиле-

гии казачества, взвалив всю тяжесть повинностей на 

его рядовую массу» [1, с. 324].  

На этой почве усиливалось недовольство широ-

ких слоев казачества. Историк делал вывод, что 

«войсковое гражданское правительство … создан-

ное по воле самодержавия и на основе принципов, 

чуждых демократическим традициям казачества, не 

пользовалось популярностью в его глазах. Поэтому 

Войсковое правительство не могло предотвратить 

начавшихся в 1792 г. крупных волнений донских 

казаков» [1, с. 244]. В этом отношении его точка 

зрения в целом соответствовала взглядам на причи-

ны восстания предшественников. Но А.П. Прон-

штейн указал еще на одну очень важную причину, 

вызвавшую восстание казаков. Ею «явилась угроза 

обращения казаков “в регулярство”, выразившаяся 

в попытке насильно переселить на Кубанскую ли-

нию казаков 6 полков с их семьями» [1, с. 350]. 

Указание представляется справедливым. Вместе с 

тем он связывает это движение на Дону с недавно 

подавленным восстанием под предводительством 

Е.И. Пугачева, поскольку стремление яицких каза-

ков не допустить перехода их на положение регу-

лярной армии было очень существенным мотивом, 

толкавшим их на выступление. Таким образом,  

А.П. Пронштейну удалось проследить, что нежела-

ние казаков оказаться на положении солдат регу-

лярной армии проявлялось не только в ходе Пуга-

чевского восстания, но и в массовом движении на 

Дону в конце столетия.  

А.П. Пронштейном была сформирована и обос-

нована периодизация этого массового казачьего 

движения. Так, он в отличие от И.В. Тимощенкова, 

Е.П. Савельева, С.Г. Сватикова и Б.В. Лунина раз-

делил движение донских казаков на два этапа и от-

метил особенности каждого из них. Первый этап, 

начавшийся с апреля 1792 г., по его оценке, состоял 

в том, что в то время «казаки боролись против 

нарушения старых донских обычаев, за права и 

привилегии всего Войска» [1, с. 327]. Это было 

время, когда казаки отстаивали свои традиционные 

права и прежде всего право самих казаков прово-

дить назначения на кавказскую службу по жребию. 

Этот этап продолжался до сентября 1793 г., когда в 

большей степени, чем ранее, выявились противоре-

чия среди самих казаков. Не случайно с этого вре-

мени начался второй этап в развитии движения, 

когда выступление в защиту традиционных прав 

казачества было «дополнено борьбой массы рядо-

вого казачества против старшин и богатых казаков, 

старавшихся выполнить правительственный указ за 

счет беднейших казаков» [1, с. 330].  
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Такая периодизация представляется обоснован-

ной. В самом деле движение, содержащее первона-

чально одни признаки, по мере своего развертывания 

приобретает черты социального движения. Нечто 

подобное в отечественной историографии отмеча-

лось в характере русской Смуты начала XVII в., ко-

гда ее социальный этап сменил более ранний, воз-

никший на почве самозванщины Лжедмитрия I. Та-

ким образом, периодизация А.П. Пронштейна соот-

ветствует историографической традиции и в то же 

время принимает во внимание отразившиеся в источ-

никах качественные изменения в самом движении.  

Особое внимание уделял А.П. Пронштейн вос-

станию в пяти донских станицах, которое выступа-

ло как своего рода кульминация всего движения. По 

наблюдению историка, в этот период движение 

вписывалось в контекст европейской политики и 

вызывало определенную заинтересованность в ев-

ропейских странах. В частности, о том свидетель-

ствовало появление в станицах нескольких ино-

странцев. Отношение его к отрывочным известиям 

источников было очень взвешенным. С одной сто-

роны, он указывал, что «появление в этот момент на 

Дону французов и поляков нельзя считать случай-

ным», и даже «можно полагать, что они оказали 

какое-то влияние на события, происходившие в 

донских станицах». Вместе с тем он подчеркивал, 

что сотник Чаусов, сообщавший об иностранцах и 

«не зная в страхе на кого свалить вину за усили-

вавшиеся волнения на Дону, преувеличивал влия-

ние французских и польских эмиссаров» [1, с. 339]. 

В качестве наивысшего успеха повстанцев было, по 

его мнению, взятие ими власти в пяти станицах в 

декабре 1793 г. – Пятиизбянской, Верхне- и Нижне-

чирской, Кобылянской и Есауловской.  

Большое место занимает в исследовании  

А.П. Пронштейна вопрос о расправе с восставшими. 

И.В. Тимощенков, Е.П. Савельев, С.Г. Сватиков и 

Б.В. Лунин преуменьшали масштабы этой расправы. 

По данным И.В. Тимощенкова [2, с. 75] и С.Г. Сва-

тикова [4, с. 237], всего было наказано тринадцать 

казаков. Е.П. Савельев [3, с. 151], Б.В. Лунин [5,  

с. 137] указывали большее число пострадавших. В 

исследовании этого вопроса А.П. Пронштейн пошел 

дальше своих предшественников, по его данным, 

правительство беспощадно расправилось с участво-

вавшими в движении казаками. Так, предводитель 

движения, есаул Иван Рубцов, получил 251 удар 

кнутом и погиб. Сотни казаков в разных станицах 

были наказаны плетьми. «Комиссия Щербатова вы-

несла решение наказать 5034 казака, которые, хотя и 

не участвовали в восстании, были виновны «в не-

принятии войсковых грамот» [1, с. 348]. 

Обращает на себя внимание тщательность изу-

чения А.П. Пронштейном фактического материала, 

что дает возможность перейти на новый уровень 

исследования этого движения. Вместе с тем разви-

тие современных отечественных исследований Ра-

зинского [6] и Пугачевского восстаний [7] показы-

вает, что для изучения донского движения конца 

XVIII в. открываются новые пути. При этом в цен-

тре внимания историка становится связь этих дви-

жений с повседневностью казачьей жизни, с их 

культурой и традициями воинского быта, со сло-

жившейся среди казаков системой ценностей и их 

воинской ментальностью. При этом совершенно 

очевидно, что дальнейшее исследование этого дви-

жения возможно только при опоре на достижения 

предшественников, и прежде всего на положения и 

выводы, содержащиеся в труде А.П. Пронштейна.  

Таким образом, массовому народному движению 

на Дону 1792–1794 гг. уделялось определенное вни-

мание в историографии. Хорошо известна его факти-

ческая сторона. Четко выражены подходы к его ха-

рактеристике и к оценке его исторического значения. 

Это не значит, что нет оснований для дальнейшего 

его изучения. Из них наиболее перспективным пред-

ставляется культурно-исторический подход, с пози-

ций которого продолжалось за последнее время изу-

чение крупнейших народных движений в России – 

Разинского и Пугачевского. В самом деле, как и эти 

крупнейшие восстания, движение на Дону конца 

XVIII в. также представляло собой культурно-

исторический феномен, в котором особенно четко 

отмечено стремление казаков к защите традиций. 

Вместе с тем историческая традиция выражается не 

только в проявлениях материальной и духовной 

культуры, но и в общественно-политическом поло-

жении. Еще одним направлением исследования 

этих событий, которые могут иметь перспективу, 

представляется анализ его с точки зрения этапа на 

пути к полному подчинению донского казачества 

империей. Едва ли случайно следующее крупное 

выступление с участием донских казаков в событи-

ях, связанных с массовыми движениями, произо-

шло примерно всего четверть века спустя. Это было 

движение донских крестьян 1820 г., в котором каза-

ки выступали уже в качестве его душителей.  

Вместе с тем движение на Дону 1792–1794 гг. от-

ражало глубинный характер недовольства казачества 

своим положением, которое в дальнейшем долгое 

время не находило проявления в форме массовых 

выступлений, но выражалось в разных иных формах. 

И только в революционный период начала ХХ в. 

донское казачество вновь выступило в защиту куль-

турно-исторической и политической традиции, но 
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потерпело поражение. Понимание движения на Дону 

1792–1794 гг. как этапа на пути полного подчинения 

его имперской властью и прекращения в перспективе 

его исторического существования позволит предста-

вить себе место его в многовековой героической и 

трагической истории казачества.  
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Дается краткий обзор деятельности казачьего историка Ивана Платоновича Буданова как основателя и ре-

дактора «Казачьего исторического сборника». Особое внимание уделяется вопросу о доно-украинских взаимоот-

ношениях, который автор рассматривает в нескольких статьях своего сборника. Показываются эмоциональное 

состояние и отношение казаков-эмигрантов к Украине, а также те непростые и напряженные отношения, кото-

рые сложились между украинцами и донцами на протяжении нескольких этапов совместной истории. 

 

Ключевые слова: казаки, казачье зарубежье, Буданов, Казачий исторический сборник, Украина.  

 

The article is the short research review of Ivan Platonovich Budanov’s activity, the Cossack historian as the founder and 

the editor of "Cossack historical collection". The special attention is paid to a question of the Dono-Ukrainian relationship 

which the author considers in several articles of his research digest. In the article an attempt to show the emotional back-

ground and the attitude of Cossack emigrants to the Ukraine was made. The emotional state and the attitude of the Cossacks-
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immigrants to the Ukraine, as well as those difficult and strained relationship that had developed between Ukrainians and 

Don people during several stages of the mutual history are shown. 

 

Ключевые слова: Cossacks, Cossack abroad, Budanov, Cossack historical collection, Ukraine. 

 

Гражданская война (1918–1920 гг.) обернулась для 

многих казаков вынужденной эмиграцией. Теме каза-

чьего зарубежья посвящено множество монографий. 

Современные историки всесторонне рассматривают 

жизнь казаков за рубежом: территорию расселения, 

общественно-политическую деятельность, вклад каза-

ков-эмигрантов в сохранение традиций, развитие 

науки и искусства и многие другие вопросы.  

Среди исследователей, изучающих казачье зару-

бежье, следует выделить историков О.В. Ратушняка 

и К.Н. Хохульникова. О.В. Ратушняк проводит ана-

лиз историографии казачьего зарубежья и называет 

основные группы источников по изучению данной 

темы. Он отмечает, что подавляющее большинство 

исследований базируется на материалах, опублико-

ванных в эмигрантской печати (основной источник – 

казачья пресса). Это связано с тем, что архивные 

материалы только недавно стали доступны широко-

му кругу исследователей. Автор отмечает, что в 

настоящее время еще идет процесс выявления доку-

ментальных источников по истории зарубежного 

казачества, их научная обработка и осмысление [1]. 

К. Н. Хохульников в своих работах обстоятельно 

осветил основные этапы развития казачьей прессы за 

рубежом. Автор систематизировал основные центры 

развития печати, вопросы, обсуждаемые в изданиях. 

Он отмечает что, к сожалению, имена и литератур-

ное наследие подавляющего большинства казаков-

эмигрантов и по сей день мало кому известны не 

только в России, но и в ее традиционных казачьих 

краях, в частности на их родине – на Тихом Дону [2]. 

В связи с этим нами предпринята попытка осветить 

деятельность одного из таких казаков-эмигрантов – 

И. П. Буданова, как исследователя истории казаче-

ства, а конкретно – доно-украинских отношений на 

страницах «Казачьего исторического сборника».  

Иван Платонович Буданов (1880–1961) – казак 

станицы Федосеевской Хоперского округа Всеве-

ликого Войска Донского. Юрист, политический 

деятель, историк. В молодости был учителем 

церковно-приходской школы, затем поступил в 

Новочеркасскую учительскую семинарию. Иван 

Платонович занимал должность народного учи-

теля станицы Тишанской девять лет. Впослед-

ствии окончил юридический факультет Москов-

ского университета и был зачислен в звание при-

сяжных поверенных [3]. 

В 1918 г. был избран представителем своей ста-

ницы на Донской Войсковой Круг, где состоял 

председателем на окружных заседаниях хоперцев и 

делегировался на общеказачьи конференции. В 

1920 г. был вынужден эмигрировать в Софию, а в 

1924 г. – в Париж. Однако, даже находясь за грани-

цей, Иван Платонович продолжил общественную 

деятельность, принимая участие в работе Казачьего 

союза и Казачьего клуба в Париже. Историк высту-

пал с докладами в казачьих организациях в Париже 

и его предместьях (1930-е, 1940-е). После Второй 

мировой войны Буданов участвовал в возобновле-

нии работы Казачьего союза. Иван Платонович был 

членом Союза русских адвокатов за границей, из-

бирался в его правление (1934–1936) [4]. Последние 

35 лет своей жизни Буданов посвятил жертвенному 

служению казачеству. Проводил много времени в 

библиотеках, разыскивая первоисточники по каза-

чьим древностям. Ему представилась возможность 

пользоваться богатствами библиотеки парижского 

Института живых вoсточных языков. Результатом 

этого долгого и кропотливого труда стали 14 номе-

ров «Казачьего исторического сборника» и объем-

ный труд «Дoн и Москва».  

На протяжении нескольких лет существования 

«Казачьего исторического сборника» (1955–1961) 

Буданов публиковал статьи по истории взаимоот-

ношений Дона и Украины.  

В статье «Первенство возникновения Дона и За-

порожья» автор поставил в центр внимания прин-

ципиальный вопрос для казачества, а именно пер-

воочередность возникновения казаков – донских 

или запорожских. Буданов подчеркивает, что этот 

вопрос не стоял бы так остро, если бы из него не 

делали политических выводов и не обнаруживались 

бы притязания одного Войска на население и тер-

риторию другого [5, с. 1]. 

Уже тогда, в 1958 г., автор говорил о том, что 

Донское казачество и его территории находятся как 

бы между молотом и наковальней. 

Буданов относительно этого первенства в исто-

рической литературе выделял два течения: одно в 

лице историков В.О. Ключевского и И.-Г. Шнитцле-

ра признавало его за Войском Донским, другое, 

представленное А.А. Скальковским, С. Федоровым, 

Н.И. Костомаровым, Г.Ф. Миллером – за Запорож-

ским. Буданов отмечает, что «…Запорожская тра-

диция относила основание Войска Запорожского к 

948 г. при императоре Константине византий-

ском…» [5, с. 12] Профессор Н.И. Костомаров счи-

тал, что Запорожская Сечь имела большое влияние 
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на образование подобного же братства на Дону. 

Однако в противоположность запорожской тради-

ции В.О. Ключевский писал, что «…донских каза-

ков едва ли не следует считать первообразом степ-

ного казачества. По крайней мере, во второй поло-

вине XVI в. когда казачество запорожское только 

еще начинало устрояться в военное общество, дон-

ское является уже устроенным…» [5, с. 2]. 

Буданов пытается объяснить наименование 

«Войско Запорожское Низовое». Войско Донское 

делилось на Верховое и Низовое, в связи с располо-

жением по верхнему и нижнему течению Дона. Но 

для чего же в наименовании «Войско Запорожское», 

т.е. Войско, живущего «за порогами» р. Днепр и 

находящегося в низовьях реки, прибавлено слово 

«Низовое»? Буданов выдвигает две версии. Первая 

заключается в том, что Днепровское казачество, так 

же как и Донское, делилось на Верховых и Низовых 

по р. Днепр. Низовые, чтобы отделить себя от своих 

Верховых и ввели пояснительное слово «запорож-

ские». Вторая же версия введение слова «Запорож-

ское» объясняет как желание днепровских казаков 

отличать себя от других низовых – Донских казаков, 

к тому времени уже сформировавшихся. На основе 

этих двух версий Буданов считает, что введение сло-

ва «Запорожское» служит подтверждением первен-

ства возникновения Войска Донского. 

Проведя в своей статье интереснейший обзор 

трудов таких историков, как Н.И. Костомаров,  

В.О. Ключевский, немецких историков Миллера и 

Шнитцлера, он излагает собственную точку зрения 

по этому вопросу. Буданов считает, что эти два 

«Низовых» войска – Донское и Запорожское – пер-

воначально выделились из какого-то одного общего 

источника, подобно тому, как из Всевеликого Вой-

ска – Донское, Яицкое и Терское [5, с. 2в]. Однако в 

отличие от этих войск, возникновение которых под-

тверждается историческими источниками, инфор-

мацией о времени возникновения Войска Донского 

и Войска Запорожского историк не располагал.  

Он считал, что, изначально имея общие черты, 

впоследствии донцы и запорожцы подверглись вли-

янию разных культур, вследствие чего духовно 

разошлись. Как и многие казаки, вынужденные эми-

грировать, Буданов подчеркивает, что отчуждение 

между Доном и Запорожьем тщательно поддержива-

лось Москвой – Санкт-Петербургом, занимавшихся 

«натравливанием одних на других» [5, с. 2в]. 

Особый интерес представляют статьи И.П. Бу-

данова, которые получили название «Дон и Укра-

ина». Знакомясь с ними, можно прочувствовать те 

настроения, которыми были охвачены казаки за 

рубежом. Основные вопросы касались пределов, 

границ Дона и Украины и присоединения Кубани 

к Украине.  

Буданов рассматривает несколько этапов взаимо-

отношений между Доном и Украиной. Они имеют 

долгую историю. Известны совместные набеги Дон-

цов и Запорожцев на турецкие берега, совместное 

взятие Азова. Автор напоминает также о нескольких 

эпизодах конфликта между ними. Так, Богдан Хмель-

ницкий по требованию турецкого султана решил «за-

пустошить Дон», за что султан назвал бы его «своим 

братом», и знаем, как донцы «разыграли» Б. Хмель-

ницкого [6]. Гетман Иван Мазепа плохо поступил в 

отношении Кондратия Булавина, стремящегося осво-

бодиться от москвитинской опеки, и это было сделано 

Мазепой для того, чтобы прикрыть свои планы осво-

бождения Украины от той же Москвы [7, с. 4]. 

Буданов указывает также и на положительные 

эпизоды во взаимоотношениях между Доном и 

Украиной, а именно: донским атаманом Красновым 

и украинским гетманом Скоропадским было подпи-

сано соглашение о границах, хотя и не полное, так 

как границы Дона шли и по р. Осколу. 

И в итоге, следующим этапом во взаимоотно-

шениях стала открытая неприязнь между донцами и 

украинцами, которая острее всего проявлялась за 

рубежом. В качестве примера автор приводит заяв-

ление митрополита Мстислава Скрыпника, что 

Украина там, «где ступала его нога», которое, по 

мнению Буданова, подтверждает стремление захва-

тить часть Донской земли [7, с. 4–5]. 

В следующей статье, которая носит такое же 

название «Дон и Украина» рассматривается пере-

писка между донцом и украинцем, чьи имена не 

указываются. Основной вопрос в этой переписке – 

могут ли украинцы именовать себя казаками? Явно 

выражено стремление украинцев присвоить себе 

Донбасс, а также прихватить и Кубань вместе с Та-

ганрогом и Ростовом, а на некоторых этнических 

картах и ...Новочеркасск [8]. Дончанин, который и 

прислал эту переписку в редакцию «Казачьего ис-

торического сборника», утверждает, что некоторые 

смеют писать, что якобы Донбасс уже принадлежит 

украинцам. Кубанская казачья земля тоже принад-

лежит им. Дончанин, скорее всего, выражал общую 

позицию казаков того времени [9] и писал, что 

Украина была страной Украинской, но не страной 

казаков. Казаки же являются, по его мнению, со-

всем отдельным народом от народа украинского, и 

оба эти народа жили каждый на своей территории, 

и казаки жили совсем иначе, чем украинцы. 

19 января 1961 г. на 82-м году своей плодотвор-

ной жизни скончался Иван Платонович Буданов, 

«большой казак», как говорили о нем современники 
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[10]. В связи с этим цель, которая была поставлена 

по собиранию и публикации материалов по взаимо-

отношению между Доном и Украиной, была до-

стигнута только частично. 

В 1970 г. в периодическом издании «Казачье 

слово» в статье «День казачьей национальной прес-

сы» заслуга Буданова, как и других казачьих наци-

ональных историков (Г.В. Губарев, ген. И.Н. Коно-

водов, ген. И. Быкадоров), была признана в том, что 

он как историк установил, что казаки не русский и 

не украинский народ, что казачий народ – это от-

дельный народ, имеющий свою богатую историю, 

политическую и особенно военную [11]. 

Таким образом, рассмотренные статьи «Казачье-

го исторического сборника» продемонстрировали 

те непростые и напряженные отношения, которые 

сложились между украинцами и донцами на протя-

жении нескольких этапов совместной истории. Эти 

статьи показали всю ту эмоциональную напряжен-

ность, которая властвовала над умами казаков-

эмигрантов, которые не могли равнодушно смот-

реть на происходящие события. Казаки всячески 

хотели продемонстрировать свою сплоченность, 

направленную против украинцев, которые претен-

довали на их территории, вплоть до того, что за-

прещали украинцам именовать себя казаками. 
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Рассматриваются очерки о положении эстонских крестьян на страницах русской печати XIX в., служивших 

трибуной для деятелей эстонского национального движения, зачастую лишённых возможности выступать в при-

балтийской печати, стеснённой местной цензурой остзейских баронов. Характер обсуждения остзейского вопроса 

на страницах русской печати XIX в. сыграл немаловажную роль в выработке так называемой «восточной», рус-

ской, ориентации эстонского национального движения на раннем этапе его развития. Отличительные особенности 

этого обсуждения объясняют многое в истории национального движения эстонских крестьян. 

 

Ключевые слова: остзейский вопрос, русская пресса, дворянство, эстонцы, остзейские бароны, крестьяне, ре-

формы.  

 

This article considers the essays on the situation of the Estonian peasants in the pages of the Russian press of the XIX centu-

ry. Essays of Russian press was a platform for leaders of the Estonian national movement, often deprived of the opportunity to 

speak in the Baltic press, cramped local censorship of Baltic barons. The nature of the discussion Ostsee issue on pages of the 

Russian press of the XIX century played an important role in the development of so-called "East", Russian, Estonian national 

movement orientation at an early stage of its development. Distinctive features of this discussion explain much of the history of 

the national movement of Estonian peasants. 

 

Keywords: Ostsee question, the Russian press, the nobility, the Estonians, the Baltic provinces barons, peasants, re-

forms. 

 

Обсуждение остзейского вопроса на страницах 

русской прессы имело большое значение для при-

балтийских народов (эстонцев), привлекало внима-

ние к сложному положению дел в Прибалтике, где 

соблюдался остзейский режим, сохранявший всю 

власть в руках немецких помещиков. Крестьяне 

были лишены земель и хоть какого-либо состояния. 

Ход событий и обсуждение остзейского вопроса 

оказывали влияние на правительство Прибалтики, 

хотя решающими фактами были события, извест-

ные и без печати, это – волнения крестьян, выра-

жавших недовольство своим положением [1, с. 5]. 

Господствующим сословием в Прибалтике было 

дворянство и бюргерство, принадлежавшее к 

немецкой национальности, в то время как бесправ-

ным сословием были эстонцы. Эта классовая борь-

ба нередко сливалась с национальной. После массо-

вых крестьянских восстаний стало ясно, что осво-

бождение крестьян в 16–19 гг. XIX в. и реформы, 

проведенные в 40–50-х гг. XIX в., не улучшили по-

ложения народа.  

Ещё большее внимание русского общества 

привлёк опыт остзейских губерний в разрешении 

крестьянского вопроса во второй половине 50-х гг. 

XIX в., когда на повестку дня встала проблема осво-

бождения русских крестьян от крепостной зависимо-

сти в ближайшем будущем, когда во всех кругах об-

щества и в правительственных сферах стал дискути-

роваться вопрос о путях, о форме освобождения в 

связи с выработкой проекта реформы [1, с. 23]. 

Напуганное перспективами проведения в Прибалти-

ке новых реформ, которые могли бы пошатнуть по-

ложение привилегированного сословия, дворянство 

предложило остзейский метод освобождения кресть-

ян. Он заключался в том, что крестьяне не получали 

земельного надела, а только ограниченно личную 

свободу. Таким жестом бароны хотели показать, что 

все спорные вопросы они могут решать на месте, не 

прибегая ни к чьей помощи, тем самым поднять свой 

авторитет в русском обществе. 

В русской печати 50–60-х гг. XIX в. появляется 

большое количество статей, брошюр и книг, дока-

зывавших преимущества безземельного освобож-

дения крестьян на остзейский манер. Например,  

А. Рихтер восхваляет остзейский метод освобожде-

ния – вначале определение повинностей крестьян, 

затем личная свобода, затем переход от барщины к 

оброку и, наконец, постепенное превращение кре-

стьян в собственников [2, с. 49]. Его идеи подверг-

лись резкой критике, так как деятели русского об-

щества, изучив положение крестьян в Прибалтике, 

увидели, что последствиями безземельного осво-

бождения были нищета, бесправие и жестокая экс-

плуатация [3, с. 80]. Тяжёлое положение эстонских 

крестьян вынуждало их переселяться в русские гу-

бернии, чему всеми мерами стремились воспрепят-

ствовать местные власти и помещики, боявшиеся 

потерять дешёвую рабочую силу. Всё же в 1860 г. 

нескольким группам эстонских крестьян удалось 

переселиться в Самарскую губернию. Это событие, 

ярко раскрывавшее неблагополучие положения в 

эстонской деревне, вызвало ряд откликов в столич-

ной русской печати, основывающейся чаще всего 

на сведениях из «Самарских губернских ведомо-

стей» [4, с. 32]. 

В 1861 г. в Берлине вышла в свет книга русского 

публициста В.Т. Благовещенского «Ehste und sein 

Herr» (Эстонец и его господин). В ней дан анализ 

отношений помещиков с крестьянами. Освобожде-

ния крестьян как такового не было, а их положение 

стало еще хуже, потому что вся система, которая 

была при крепостном праве, сохранилась. Книга 

приобрела большой резонанс, так как до нее были 

только мелкие заметки с общей критикой дворян-
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ства, здесь же критика основывалась на многочис-

ленных фактах. Для опровержения писались не 

только статьи, но и брошюры как в Прибалтике, так 

и за границей [5, с. 98]. В те же годы выходят рабо-

ты В.В. Иванова, выступавшего с критикой дворян-

ства. О своей статье, вышедшей в «Морском сбор-

нике», он писал: «При составлении же этой статьи я 

имел в виду не только знакомство читателей 

“Мор.сб.” с Ревелем и интересами его жителей, но 

надеялся, что, сделавшись известною ревельским 

немцам, она ободрит часть их, жаждущую перемен 

к лучшему, и устыдит, если не сказать больше, при-

верженцев старого порядка» [6, с. 154]. Иванов ри-

сует образ дворянства того времени высокомерным, 

чувствующим свое превосходство над другими 

национальностями, с привычкой онемечивания 

подвластных им народностей. Об онемечивании 

эстонцев он писал, что этот вопрос разрешается сам 

собой: «Как ни была эфемерна сорокалетняя свобо-

да эстонцев, но всё-таки их элемент успел 

окрепнуть до того, что теперь уже заметно проявля-

ется сознание и чувство национальности, чему не-

мало содействовала в последнее время издающаяся 

в г. Пернове эстонская газета. Вообще прошла уже 

пора германизирования эстонцев». Автор не просто 

констатирует бедственное положение крестьянина, 

но и намечает возможную программу действий: 

«По-моему, едва ли несправедливо было бы предо-

ставить и здешним крестьянам те же права, какие 

даны манифестом 19 февраля 1861 г. русскому 

сельскому населению; но вряд ли настоящее поко-

ление эстляндских дворян решится на такую жерт-

ву» [6, с. 154]. 

Русская пресса внимательно следила за выходом 

за границей брошюр, посвящённых положению 

крестьянства в Прибалтике, так как сами деятели 

русского общества не могли близко познакомиться 

с тамошним положением дел, опираясь на эти мате-

риалы.  

Период обсуждения в прессе остзейского вопро-

са 60-х гг. XIX в. хоть и не имел большого количе-

ства статей и материалов, но выдвигал уже главные 

вопросы, такие как тяжёлое положение прибалтий-

ского крестьянства и меры по его улучшению. Этот 

раздел остзейской проблемы будет привлекать при-

стальное внимание русской публицистики на про-

тяжении 60-х гг. XIX в. [7, с. 56]. Рассматривается 

устарелое феодальное устройство городского 

управления в Прибалтике и необходимость его из-

менения. В самом общем виде поставлен вопрос об 

особом остзейском режиме как определённой об-

щественной системе, утвердившейся в Прибалтике 

и противоречащей передовым идеям современности 

и интересам большинства в крае и в целом государ-

стве [8, с. 44]. Следующим толчком к обсуждению 

этого вопроса стало выступление генерал-

суперинтенданта Ф. Вальтера при открытии лиф-

ляндского ландтага 9 марта 1864 г. В своей речи, 

подчеркнув чисто немецкий характер остзейского 

края, он выступил с горячим призывом к германи-

зации коренного населения Прибалтики, объявив 

это основным историческим долгом остзейцев пе-

ред своей родиной – Германией [1, с. 178]. Ответ на 

речь Ф. Вальтера не заставил себя долго ждать. 

М.Н. Катков писал: «Итак, постоянное возобновле-

ние немецкой народности в сношениях с Германи-

ей, сближение всех слоев немецкой народности в 

самой Лифляндии, дабы в этом крае могли рас-

крыться во всей полноте своей и во всём своем раз-

нообразии отличительные свойства германского 

духа, наконец, постоянная ревностная германизация 

всего того, что вследствие прошлых упущений и 

недоразумений, фальшивых взглядов и чувствова-

ний осталось в Лифляндии не немецким вот, по 

учению проповедника, главный интерес и долг 

лифляндского дворянства» [9, с. 77]. По его мне-

нию, выступление Вальтера противоречит интере-

сам России. Каткову возражал пастор Ферман, он 

считал, что онемечивание это гуманный способ 

выхода прибалтийских крестьян из своего тяжелого 

положения. На что следовал ответ, что если при-

балтийские народы не способны к самостоятельно-

му развитию и что «если школа и образование 

должны выводить этих людей из тесной доли скуд-

ного племенного существования и приобщать их к 

какой-либо великой исторической народности, то 

всего естественнее желать, чтоб они приобщались к 

народности русской», ибо Прибалтика часть рос-

сийского государства [9, с. 149]. 

После всех обсуждений и дискуссий возник ин-

терес, в чем же все-таки суть остзейского вопроса? 

Ответы давались самые разные. По версии М.Н. Кат-

кова, это – опасность германизации Прибалтики, что 

несовместимо с интересами государства. По мнению 

«Русского инвалида», ведущего органа печати, суть 

остзейского вопроса не в германизме, а в защите 

немецким меньшинством своих устарелых средневе-

ковых привилегий, потерявших теперь всякий смысл 

и тяжёлым бременем ложащихся на плечи коренного 

населения, составляющего абсолютное большинство 

в крае. Всё то, что М.Н. Катков склонен был объяс-

нить остзейским сепаратизмом, «Русский инвалид» 

объясняет корыстным эгоистическим сословным 

стремлением остзейского дворянства и бюргерства 

сохранить свои привилегии, опирающиеся на бес-

правие, нищету и угнетение большинства [10]. Пере-
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ломным моментом в жизни прибалтийских крестьян 

стали 1867–1868 гг. В этот период случился неуро-

жай и крестьяне голодали. В эстонской газете «Ээсти 

Постимээс» писали, что изо всех мест, населённых 

эстонцами, раздаётся крик голодных: «Хлеба! Хле-

ба!», а так как хлеба негде взять, раздаётся другой 

крик: «Выселиться!». «Пусть будет, что будет, дома 

всё равно придётся умереть с голоду», – говорили 

многие. «Уж хуже, чем в Эстляндии, не может быть 

ни на Кавказе, нигде бы то ни было» [11, с. 29]. 

Мысль о переселении буквально захватила большин-

ство эстонцев. Даже крестьяне арендаторы начали 

продавать все свое хоть какое-то имущество, лишь 

бы испытать радость переселения. В прессе отмеча-

лось, что переселение несет в себе не временные не-

удачи, а более глубокий смысл [12, с. 34]. «С лишком 

50 лет, – говорит упомянутая газета, – прошло со дня 

освобождения крестьян в Эстляндии, а народ остаёт-

ся без развития, без собственности, и готов разбре-

стись по всему свету, хотя всякая овца любит ту ов-

чарню, где она родилась». Итак, это особенно ясно 

было подчёркнуто «Голосом» в изложении статьи 

«Ээсти Постимээс», истинная причина переселения в 

экономических условиях жизни крестьян [13; 14,  

с. 7–9]. 

Проанализировав прессу XIX в., приходим к вы-

воду, что все авторы сходятся в одном – бедствен-

ном положении прибалтийских крестьян. Нищета, 

отсутствие собственной земли, жестокое отношение 

помещиков вынуждает эстонцев принять решение о 

переселении в русские губернии, в частности и на 

Кавказ. 
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Александр Фёдорович Керенский – один из тех 

триумфаторов России начала XX в., которые до сих 

пор остаются недооценёнными и до конца не поня-

тыми, несмотря на то, что в последнее время изда-

ются его книги и множатся публикации о нём. Он 

жил и действовал в удивительное время кризисов, 

войн и революций, когда в конечном счёте решился 

вопрос о будущем российского государства.  

Актуальность данной темы не вызывает сомнений 

прежде всего в силу того, что начиная с 1990-х гг. рез-

ко увеличилось число источников, принципиально 

новых для отечественных исследователей, в частно-

сти личного происхождения, в том числе произве-

дений самого Керенского. Можно говорить о нали-

чии малоизученных фрагментов мемуарно-

теоретического его наследия, что повышает науч-

ную значимость обозначенной проблемы. Также 

усилилась необходимость рассмотрения психоло-

гической природы и мотивации некоторых пове-

денческих действий Керенского, особенно в 1917 г. 

как «поворотного» момента в истории России. 

Цель статьи – анализ состояния разработанно-

сти темы в отечественной историографии и выяв-

ление существующих в ней узловых вопросов.  

Необходимо отметить, что в развитии отече-

ственной историографии данной темы прослежи-

ваются три крупных этапа, обладающих суще-

ственной спецификой: эмигрантский, советский и 

современный. 

На первом этапе были предприняты серьёзные 

попытки осмысления происшедшего представите-

лями различных направлений русской политиче-

ской эмиграции. В основном эти работы носили 

субъективный характер, как в плане оценки дей-

ствий Керенского в межреволюционный период с 

февраля по октябрь 1917 г., так и в целом его об-

щественно-политической деятельности, что явля-

ется, на наш взгляд, скорее их достоинством, а не 

недостатком. 

Представители консервативного течения рус-

ской эмиграции (В. В. Шульгин, А. И. Деникин) 

оценивали его в целом негативно, усматривая в 

деятельности Керенского одну из главных причин 

прихода большевиков к власти. В частности,  

А. И. Деникин определял всякую власть после 

Февральской революции, в том числе и власть Ке-

ренского, как носившую признаки самозванства, а 

«власть Временного правительства в самой себе 

носила признаки бессилия» [1, с. 112]. В связи с 

этим более правомерной представляется оценка, 

данная А. Ф. Керенскому В. В. Шульгиным, пи-

савшим о нём как о человеке с искренним отвраще-
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нием к крови и в то же время признавшим, что «по 

трясине, прыгая с кочки на кочку, мог более или 

менее двигаться только Керенский» [2, с. 449, 468]. 

Авторами либерального направления (П. Н. Ми-

люков, В. Д. Набоков) осмысливались не столько 

причины собственной изоляции и падения демо-

кратического строя в октябре 1917 г., сколько про-

изводился поиск главного виновника произошед-

шего, которым практически единодушно был 

назван А. Ф. Керенский. Так, например, главный 

идеолог и лидер партии кадетов П. Н. Милюков 

писал: «Шаг к коалиции, предпринятый Керен-

ским, привёл к дальнейшему ослаблению и распа-

ду государства… Цикл грядущих превращений 

русской революции наметился как в зеркале. На 

этой покатой плоскости коалиционное правитель-

ство Керенского оказалось, действительно, первым 

шагом» [3, с. 94].  

В том же русле высказывался и другой видный 

кадет, управляющий делами Временного прави-

тельства В. Д. Набоков, вообще отрицавший за Ке-

ренским какие-либо заслуги и качества, оправды-

вавшие «такое истерически-восторженное отноше-

ние к нему» [4, с. 36]. История, по его мнению, 

навязала Керенскому ту роль, в которой ему сужде-

но было так бесславно и бесследно провалиться. 

Феномен его власти и степень влияния на общество 

Набоков объяснял психозом толпы, нашедшей себе 

кумира. Такая позиция, на наш взгляд, была связана 

не просто с негативным отношением к Керенскому, 

но и желанием в определённой степени оправдать 

собственные политические просчёты.  

Другую позицию занимали представители со-

циалистического лагеря эмиграции, особенно 

близко знавшие Керенского как человека и поли-

тического деятеля. В частности, Ф. А. Степун 

называл линию Керенского единственно правиль-

ной, подчеркнув, что его вина состояла лишь «в 

том, что он недостаточно энергично вёл страну по 

верному пути» [5, с. 33–35].  

Позицию Ф. А. Степуна полностью поддержи-

вал один из лидеров Трудовой народно-

социалистической партии В. Б. Станкевич, пола-

гавший, что «слова ненависти по отношению к 

Керенскому были словами ненависти не только к 

революции, но и всему народу… для того времени 

Керенский воплощал собой единственно возмож-

ную линию государственной власти» [6, с. 64–65].  

Наиболее взвешенную позицию в оценке  

А. Ф. Керенского и его роли в событиях 1917 г. 

занимал один из ярких представителей меньше-

вистской историографической традиции в эмигра-

ции И. Г. Церетели, полагавший, что Керенский 

являлся не причиной государственного разложе-

ния, которое наблюдалось осенью 1917 г., а лишь 

«наглядным выражением этого процесса, процесса 

разрушения демократического единства, которое 

одно только могло бы спасти Россию» [7, с. 155]. 

Таким образом, главной причиной Октября 1917 г. 

в России явился процесс противостояния в усло-

виях развала государственности, усиления экстре-

мистских тенденций, который и привёл к пораже-

нию демократических сил.  

Определённый интерес представляют сужде-

ния, высказанные эмигрантами, лишёнными пар-

тийных пристрастий. Речь идёт прежде всего о 

дневнике З. Н. Гиппиус, который может рассмат-

риваться одновременно и как источник, и как ис-

ториографический факт. Тональность приведён-

ных в нём оценок существенно менялась по мере 

изменения ситуации в стране в целом. Особенно 

примечательна оценка Гиппиус Керенского как 

«моста между эволюционно-творческим и рево-

люционно-разрушительным элементами револю-

ции… Он нечто третье, революционно-творческое, 

единственно желаемое в межреволюционный мо-

мент» [8, с. 99]. Но, как показывает исторический 

опыт, в революционную эпоху чаще всего побеж-

дают лидеры крайних флангов, люди, склонные и 

способные к диктатуре. 

Таким образом, на «эмигрантском» этапе исто-

риографии по данному вопросу были заложены 

определённые основы для её дальнейшего разви-

тия на современном этапе. 

Вторым этапом хронологически является со-

ветская историография, основу которой заложил 

В. И. Ленин, считавший, что «Керенского пригла-

сили в правительство с целью создать видимость 

народного представительства, иметь демократиче-

ского краснобая, который бы говорил народу пу-

стые слова» [9, с. 63]. Исходя из этого, в советской 

исторической науке утвердился подход, ставший 

традиционным, согласно которому Керенский ри-

совался человеком «ниоткуда», позёром и невра-

стеником, неизвестно каким путём вошедшим во 

власть. В связи с постами, которые им занимались 

во Временном правительстве, он стал воплощени-

ем слабости, нерешительности и бездействия, а в 

конечном итоге – предательства революции. 

Стоит отметить, что советская историография 

складывалась под гнетом господствовавшей мо-

ноидеологии и привела ко многим деформациям в 

освещении образа Керенского. Наиболее очевид-

ными жертвами становились те лидеры, идеоло-

ги, которые находились «по ту сторону барри-

кад». Керенскому давали необъективные оценки, 



ISSN 0321–3056   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.       ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 2015.   № 3 

 

 

71 

приписывали то, чего он в действительности не 

совершал. 

Квинтэссенцией такого подхода стала работа  

В. И. Старцева «Крах керенщины» (1982), в кото-

рой в принятом ключе был дан анализ последних 

двух месяцев того периода русской государствен-

ной и общественной жизни, «…который получил у 

современников название “керенщины” по имени 

незадачливого премьера Временного правитель-

ства, пытавшегося балансировать между силами 

революции и контрреволюции» [10, с. 3]. Автор 

сделал вывод, что падение Временного правитель-

ства было закономерным, так как в России нака-

нуне Октября 1917 г. не было альтернативы власти 

Советов и большевиков, представлявших собой 

сплочённую и организованную политическую си-

лу, сильную доверием масс. Однако эта позиция 

представляется сомнительной, так как даже осе-

нью 1917 г. объективно всё ещё сохранялась аль-

тернатива вооружённому восстанию, в частности 

«путём создания однородного правительства из 

социалистических партий и избрания демократи-

ческим путём народного представительства в лице 

Учредительного собрания» [11, с. 176]. 

Вместе с тем следует признать, что в работах 

ряда историков на этом этапе содержится бога-

тейший фактический материал о политической 

деятельности Керенского в 1917 г. [12, 13]. 

Итак, советская историография по проблеме 

сохранила критическую тональность на всем про-

тяжении своего развития и опиралась на ленин-

скую позицию, которая в Советской России вы-

полняла зачастую идеологическую, а не научную 

функцию. Неслучайно деятельность бывшего гла-

вы Временного правительства Керенского рас-

сматривалась лишь в контексте происходивших 

бурных событий 1917 г., как не имевшая самостоя-

тельного значения. 

Рубеж 1980 – 1990-х гг. знаменовал начало со-

временного этапа историографии, в значительной 

степени связанного с ростом общественного инте-

реса к альтернативным моделям общественного 

устройства. В конце 1980-х гг. на волне гласности 

появляется ряд научно-публицистических работ, 

посвящённых обозначенной теме, что ассоцииру-

ется с началом «переходного» подэтапа в совре-

менной историографии. Стали меняться подходы к 

конструированию фактологической модели. В 

частности, в статье Г. З. Иоффе была высказана 

важная мысль о том, что Керенский, как и многие 

другие деятели постфевральской демократии, был 

вовсе не случайной фигурой на политическом 

олимпе, как принято считать в советской истори-

ческой науке. «Он был детищем своего времени, 

откликом на его запрос» [14, с. 4], – к такому вы-

воду пришёл автор. Однако следует отметить, что 

Г. З. Иоффе не удалось всесторонне оценить роль 

А. Ф. Керенского в политических событиях начала 

XX в. в России, но тем не менее был сделан опре-

делённый шаг к объективному научному анализу. 

На «переходном» подэтапе активизируется про-

цесс исследования обозначенной проблемы отече-

ственными историками. В частности, Б. И. Колониц-

ким рассмотрен важный вопрос о восприятии Керен-

ского-политика различными кругами интеллигенции 

в 1917 г. Автор полагал, что эта тема особенно важна 

для создания политического портрета, так как 

«…гораздо более интересным и важным видится 

мнение беспартийного большинства» [15, с. 98]. 

Особенно плодотворным в начале 1990-х гг. 

стал анализ проблемы «феномена Керенского», 

предпринятого рядом авторов. В частности, в статье 

А. Г. Голикова [16] сделана попытка проследить 

эволюцию данного феномена в марте – октябре 

1917 г. и раскрыть характер восприятия этой лично-

сти массовым сознанием. В итоге он приходит к 

мысли о том, что феномен Керенского был одним 

из проявлений массового сознания того периода, а 

его образ был усердно создан, а затем и в опреде-

лённой степени разрушен печатью того времени. 

Данный вопрос был в дальнейшем рассмотрен  

Б. И. Колоницким [17], определившим «феномен 

Керенского» как вполне адекватный массовым 

настроениям межреволюционного периода, так как 

именно такой политик-оратор был необходим в этот 

период. Также немаловажным являлся тот факт, что 

Керенский полностью идентифицировал себя с 

Февралём, ибо это была «его революция».  

Немалый интерес вызывает статья Г.Н. Нови-

кова [18]. Керенский показан как внимательный и 

тонкий наблюдатель советской действительности, 

трагической истории, приведшей ко Второй миро-

вой войне и наступлению ядерной эпохи. Цен-

ность работы состоит в том, что она выполнена на 

основе уникальных архивных источников: перио-

дических изданий, хранящихся в Техасе – газет 

«Дни», «Новая Россия», рукописей Керенского, 

писем Н.Н. Берберовой, адресованных бывшему 

премьер-министру. Автор опровергает многие 

клише советских историков, отметив безвыход-

ность его положения в условиях 1917 г. и объясня-

ет это тем, что благодаря молодой энергии, уму, 

ораторским способностям, политической ловко-

сти, вознесенный к верховной власти, он, словно 

затем и объявился временным хозяином Зимнего 

дворца, чтобы оказаться беспощадно выброшен-
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ным за борт либо военной, либо большевистской 

диктатурой.  

В 1993 г. в Чебоксарах опубликован сборник 

«Александр Керенский: любовь и ненависть рево-

люции» [19], в котором на основе принципа анти-

номии была предпринята попытка анализа дея-

тельности Керенского и его оценок через воспо-

минания современников. В том же году опублико-

ван сначала в журнальном варианте, а затем в виде 

отдельной книги важнейший мемуарный труд Ке-

ренского «Россия на историческом повороте» [20], 

его письма [21] и т.д.  

С середины 1990-х гг. можно говорить о но-

вейшем подэтапе в современной историографии. 

Его началом стало появление научного исследова-

ния Г. З. Иоффе, в котором высказывалась важная 

мысль о том, что «…Керенский был идеалист, ро-

мантик революции… Её ситуация нашла и востре-

бовала его, он соответствовал ей и противоречи-

выми “несоединимыми” чертами своего характера, 

и своим особым местом в сложном конгломерате 

политических сил, в эти дни противостоящих вла-

сти» [22, с. 24–25]. 

В 1996 г. опубликована коллективная моногра-

фия М. И. Басманова, Г. А. Герасименко и  

К. В. Гусева [23], в которой вскрывались причины 

поражения Керенского в октябре 1917 г. Авторы 

пришли к спорному, на наш взгляд, выводу о том, 

что, оказавшись на вершине власти, Керенский не 

смог установить сотрудничество ни с народом, ни 

с политическими партиями, чему помешали его 

звёздная болезнь и политическое ослепление. Нам 

представляется, что данный вывод являлся в из-

вестном смысле отголоском советских штампов. 

В ряде работ этого периода, посвящённых рас-

смотрению вопросов, связанных с политической 

культурой 1917 г., характером и ролью революци-

онного насилия, затрагивается и проблема «фено-

мена Керенского» [24–26]. В целом, в данных ра-

ботах интересен вывод о том, что Керенский, по-

видимому, «обладал способностью угадывать век-

тор эмоционального ожидания масс» [24, с. 61], он 

олицетворял революцию, персонифицировал её 

курс и был в известном смысле «живым символом 

Февраля» [26, с. 314].  

Для новейшего этапа современной историогра-

фии характерно появление ряда учебников, в част-

ности «Истории России IX – XXI века: от Рюрика 

до Путина», в котором в специальной статье  

С. М. Смагина на основе использования аксиоло-

гического принципа предприняла попытку прав-

дивого воссоздания образа Керенского, его роли 

как политика, который «всегда верил в демократи-

ческое будущее России» [27, с. 450]. Это связано с 

тем, что в оценке А. Ф. Керенского и в особенно-

сти его исторических трудов не хватало множества 

важных штрихов, которые могли бы дополнить, а 

в чём-то даже по-новому осветить его противоре-

чивый образ.  

В частности, в статье Н.В. Четверткова [28], в 

целом не носящей новационного характера, выска-

зывается предположение о том, что падение Ке-

ренского было вызвано «сшибкой» двух револю-

ционных потоков народного движения, соответ-

ственно в феврале и в октябре 1917 г., что имело 

свою логику и глубокий смысл, однако эта мысль 

в дальнейшем развита не была. 

Следует отметить, что в 2004 г. вышел первый 

монографический труд о Керенском [29]. Следуя его 

дневниковым записям, вводя в повествование неиз-

вестные документы начала XX в., фрагменты воспо-

минаний министров Временного правительства, из-

вестных писателей, музыкантов, В. Л. Стронгин со-

здает яркий образ этого образованного человека, 

умного и честного адвоката, стремившегося сделать 

Россию демократической страной.  

В 2000-е гг. происходит активизация изучения 

обозначенной темы. Появляется целый ряд работ, 

посвящённых биографии Керенского [30–32]. 

Особо следует выделить статью О. Аурова «Во-

круг Февраля», в которой автор попытался проана-

лизировать ряд мемуарных работ Керенского, где 

тот, по мнению О. Аурова, предложил собственную 

интерпретацию событий 1917 г. в России, основан-

ную на том, что война оттянула наступление рево-

люции и не будь её, революция свершилась бы ещё 

в 1914–1915 гг. О. В. Ауров делает вывод, что либе-

ральная общественность, не пожелавшая идти на 

компромисс с действующей властью, стала главным 

катализатором будущей революции, которая «мно-

го раньше, чем стать реальностью политической 

жизни, абсолютно и полностью победила в созна-

нии оппозиции» [33, с. 199]. 

Исследованием, отдельным аспектом рассмотре-

ния которого являлось теоретическое наследие  

А. Ф. Керенского, стала диссертация Е. Н. Ляпоро-

вой [34]. Она поставила цель выявить и сравнить 

различные оценки большевистских преобразований в 

России в экономической и социальных сферах, сло-

жившиеся у крупнейших теоретиков русского зару-

бежья. Что касается конкретно взглядов Керенского 

в 1920-х гг., автор пришла к выводу, что он отрицал 

вестернистскую направленность большевизма и счи-

тал его тупиковой ветвью развития человечества. 

Работой, объединившей в себе существовавшие 

наработки по данной теме, можно считать труд  
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С. В. Тютюкина, в котором автор отмечает, что 

«…оценивая государственную деятельность Ке-

ренского, необходимо не забывать о том наследии, 

которое он как политик получил от предшествую-

щих веков российской истории» [35, с. 20]. При 

этом провал в России демократии был вызван, ко-

нечно же, не деятельностью Керенского, а обще-

ством в целом, которое было не готово к выходу 

из кризиса демократическими методами.  

Таким образом, в новейшей историографии сде-

лан значительный шаг в научном осмыслении обо-

значенной проблемы, предприняты попытки обоб-

щения накопленного материала. Одновременно 

интенсировался процесс издания работ самого Ке-

ренского, что значительно усиливает возможности 

продолжения научного поиска. При этом особую 

роль в современной общественно-политической 

ситуации играет тот факт, что А. Ф. Керенский 

являлся, безусловно, политиком, отличительными 

чертами которого была маневренность, гибкость, 

толерантность, а сам он являлся своеобразной рав-

нодействующей в переплетении политических сил 

и общественных процессов.  
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Рассматривается изучение обычного права донского казачества в труде известного российского историка пра-

ва М.Н. Харузина. Отмечается, что его исследование явилось первым научным трудом в данной области, написан-

ным с позиций современного развития российской науки второй половины XIX в., в котором подчеркивается, что, 

несмотря на включение Области войска Донского в геополитическое пространство Российской империи в начале 

XVIII в., обычное право на Дону во второй половине XIX в. не только сохранилось, но и определяло в значительной 

степени повседневную жизнь казачества, защищало его личные, имущественные, семейно-нравственные права и 

привилегии, религиозные ценности, существовавший политический строй. 

 

Ключевые слова: историко-правовая наука, обычное право, донское казачество, станица, казачья община.  

 

The customary law of the Don Cossacks in the work of the famous Russian historian of law M. N. Kharuzin is considered. It 

should be pointed out that his study was the first piece of scholarly work in this area, which was written from the point of view of 

the contemporary development of the Russian science and scholarship of the second half of the XIX century. It is stressed in the 

work that despite the fact of the Province of the Don Cossack Host being included in the geopolitical domain of the Russian Em-

pire in the early XVIII century the customary law in the Don region of the second half of the XIX century not only survived but 

also greatly governed the Cossacks’ everyday life, protected their personal, material, household and ethic rights and privileges, 

religious values and the existing political regime. 

 

Keywords: historical development, state and legal institutions, Don Cossaks, trial, legal institution, village. 

 

4 июня 2015 г. исполнилось 155 лет со дня рож-

дения известного русского этнографа и историка 

права Михаила Николаевича Харузина. После 

окончания юридического факультета Император-

ского Московского университета М.Н. Харузин, 

ученик проф. М.М. Ковалевского, в 1883 г. посетил 

Область войска Донского, где в Войсковом и ста-

ничных архивах собирал материалы по истории и 

этнографии донского казачества. Результатом 

большой и кропотливой работы явилась моногра-

фия «Сведения о казацких общинах на Дону» [1]. 

Ученым советом Императорского Московского 

университета монография была засчитана автору 

как кандидатская диссертация.  

Признание обычного права в качестве первоос-

новы юридического развития и самостоятельной 

формы права утвердилось в российской науке к 

середине XIX в. В 60–80-е гг. того же столетия по-

явились первые монографические исследования, 

посвященные обычному праву [2–7].  

В 70-х гг. XIX – начале XX в. исследовательская 

работа по данной проблематике значительно акти-

визировалась, так как к ней подключились извест-

ные в науке представители теоретико-правовой 

мысли, труды которых имели фундаментальное 

значение для формирования теории обычного права 

в российском правоведении. 

Изучение обычного права требовало разработки 

способов и теории их исследования. Наибольшее 

признание получил историко-сравнительный метод, 

одним из основоположников и последовательным 

сторонником которого являлся М.М. Ковалевский. 

Основной задачей историко-сравнительного метода 

он считал выделение в особые категории сходных 

явлений, вызванных одинаковыми условиями, что 

дает тем самым материал для построения истории 

прогрессивного развития форм общежития и их 

внешнего выражения – права. Для изучения истории 

права М.М. Ковалевский разработал особые методо-

логические приемы, одновременное использование 

которых давало, по его мнению, всесторонне полное 

и объективное изучение предмета исследования. 

Согласно М.М. Ковалевскому, историко-

правовой метод при изучении юридических явле-

ний был «призван не к обогащению истории права 

новым материалом, а к объяснению факта проис-
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хождения тех или других явлений юридического 

быта» [8], т. е. прежде всего предназначался для 

определения государственно-правовой природы 

указанных явлений, опираясь на известную факти-

ческую базу, наработанную ранее историками раз-

личных поколений. 

Под влиянием трудов М.М. Ковалевского [8], 

Ф.И. Леонтовича [3], Г.Ф. Пухты [6] и других уче-

ных началось исследование обычного права дон-

ского казачества в российской и донской историко-

правовой науке.  

«Сведения о казацких общинах на Дону» М. Ха-

рузина – первая специальная монография, посвя-

щенная государственно-правовым институтам дон-

ского казачества с древнего времени почти до конца 

XIX в. Предполагалось издать два выпуска: соб-

ственно материалы и второй – решения станичных 

судов. К сожалению, в свет вышел только первый 

выпуск, но и он сразу же стал выдающимся событи-

ем российской исторической и правовой мысли. 

М.Н. Харузин, основываясь на трудах россий-

ских ученых П.А. Соколовского, А.И. Васильчико-

ва, А.Н. Попова, поддерживал миграционную кон-

цепцию происхождения донского казачества, а так-

же, используя работы донских историков В.Д. Су-

хорукова, Н.И. Краснова, С.Ф. Номикосова, много-

численные публикации Областного войска Донско-

го статистического комитета, кратко изложил его 

историю до 1881 г. включительно.  

Сочинение, как считал сам автор, не претендует 

на полное и всеобъемлющее исследование обычно-

го права донских казаков, он изучил отдельные сто-

роны их быта. К таковым М.Н. Харузин относил 

поземельные и семейные отношения, способы при-

обретения собственности, хозяйственное устрой-

ство, государственно-правовые институты – вой-

сковые и станичные круги, казачьи суды, старин-

ные и современные наказания по казацкому и со-

временному имперскому праву, а также совместные 

работы, общественные пиры и забавы.  

Главными, с чего начал М.Н. Харузин изучение 

обычного права донских казаков, являлись позе-

мельные отношения. Они определялись характером 

хозяйственной жизни. На начальном этапе они бы-

ли пастушескими (господствовало скотоводство), 

вольная заимка и пользование сенокосными угодь-

ями регулировались войсковым правом, а скошен-

ная трава и уложенные стога сена – еще и междуна-

родными обычаями. Согласно договоренностям 

казаков с калмыками, татарами, азовцами, крымца-

ми, запорожскими черкасами, которые разоряли и 

грабили станицы, они не трогали скошенное и 

оставленное в степи сено. Также поступали и каза-

ки. Но были случаи, когда соглашения не соблюда-

лись обеими сторонами [1, с. 2–3].  

Со становлением земледелия происходит столк-

новение принципов общинной и частной собствен-

ности, изменяется и порядок вольной заимки. Уста-

навливаются границы земельных владений станиц и 

хуторов, а также отдельных лиц, которые оформля-

лись разводными и заимными грамотами. До 1835 г., 

по мнению М.Н. Харузина, не существовало на До-

ну частной наследственной земельной собственно-

сти. Обрабатывавшаяся земля передавалась от отца 

к сыну и далее на основании семейного владения. 

Имперское законодательство, Положение об управ-

лении Войском Донским 1835 г., оформившее дво-

рянскую частную собственность, войсковые и ста-

ничные владения, вводило многочисленные огра-

ничения на право частной земельной собственно-

сти. Они просуществовали до 1868 г. [1, с. 3–7].  

Автор подробно рассмотрел эволюцию юртовых 

довольствий станиц и хуторов, отметив, что способы 

«довольствия», определялись географическими и 

природными условиями, составом и численностью 

населения, соотношением пахотных, сенокосных и 

запасных земель, наличием и количеством скота и 

инвентаря у казаков и т.д. Развитие земледелия при-

вело к тому, что старинный казачий и первобытный 

способ вольного пользования землей заменялся 

уравнительным принципом. Но он встречал резкое 

сопротивление со стороны богатых казаков и ревни-

телей казачьей старины [1, с. 9–13, 18–19].  

Регулирование противоречий происходило «до-

машними средствами», станичными приговорами 

определялся порядок передела и пользования па-

хотными землями. Неиспользованные земли в тече-

ние одного года (лежащие в загоне), могли быть 

захвачены любым казаком, после трехлетнего поль-

зования землей она обращалась в общественное 

владение и подлежала новому перераспределению, 

уравнительный раздел пахотной земли осуществ-

лялся по паям на каждую мужскую и женскую ду-

шу выборными стариками, причем расстояние осу-

ществлялось «на глазок», «с кургана на курган», 

«веревкой» наемными землемерами и т.д. Соответ-

ственно разделялись сенокосные, «улежные» (луго-

вые), травяные паи, станичные и войсковые запас-

ные земли. Казачье землевладение и землепользо-

вание, подчеркивал М.Н. Харузин, породило мно-

гочисленные правила и приемы, опиравшиеся на 

казачьи обыкновения, а также особую терминоло-

гию, обозначавшую в различных станицах всевоз-

можные виды земель, время и технику их обработ-

ки, выгона скота на пастбища, проведения сеноко-

сов, водопоев и т.д. [1, с. 19–50, 65–69]. 



ISSN 0321–3056   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.       ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 2015.   № 3 

 

 

77 

Следует сказать, что это положение относилось 

и к пользованию лесами, бахчами, дикими садами и 

рыбными ловлями [1, с. 59–62].  

Основу жизнедеятельности казачьей общины, 

считал М.Н. Харузин, составляла семья. Пройдя 

сложный исторический путь, казачья семья к концу 

XVIII в. изжила обычно-правовые нормы венчания 

и развода на майдане, наложничество, многожен-

ство, они заменились принятыми в Российской им-

перии правилами венчания в храмах. В течение сто-

летий казачья семья выработала и закрепила в 

обычном праве систему родства, свойства, усынов-

ления и кумовства, побратимства, односумства, 

понятия и обозначения родства, правила воспита-

ния детей. Это, по мнению М.Н. Харузина, позво-

ляло предохранять ее от инородческого влияния и 

кровосмешения, способствовало сохранению физи-

ческого и нравственного здоровья казаков. В то же 

время стародавние обычаи, подчеркивал автор, по-

степенно теряли свою силу, но чаще всего патриар-

хальные отношения доказывали свою жизнеспо-

собность во время службы, тревог и битв. «Большие 

казачьи семьи», насчитывавшие 30–40 человек, ста-

новились редкими. Со смертью отца взрослые дети 

старались выделиться в самостоятельную семью и 

завести свое хозяйство [1, с. 71–95, 218–219]. 

Очень подробно М.Н. Харузин рассмотрел 

имущественные отношения, способы приобретения 

собственности путем наследства, завладения, 

находки, дарения, мены, купли-продажи. На раннем 

этапе истории казачества вольная заимка (завладе-

ние, захват) была обычным явлением, выставлен-

ные знаки – ветки, камни, пуки травы, пни деревьев 

служили достаточным правовым основанием для 

закрепления участка земли в собственность. С ро-

стом численности населения, развитием хозяй-

ственной жизни захваты земель стали санкциони-

роваться приговорами и решениями Войска и ста-

ниц, а позже – регулироваться войсковой админи-

страцией и станичными обществами. Другие формы 

приобретения собственности – находки, клады, да-

рение, мены и купли-продажи также регулирова-

лись казачьими правилами, которые закреплялись 

словесно или в письменной форме.  

Способами закрепления имущественных прав 

служили рубежи, межи и клейма, а охрана движи-

мой и недвижимой собственности способствовала 

выделению из среды казачества лиц и формирова-

нию правил для ее исполнения [1, с. 256–272].  

В изучении «старинного станичного казацкого 

порядка» М.Н. Харузин, по его словам, придержи-

вался собственных собранных материалов на терри-

тории Области войска Донского, а также статьи  

И.В. Тимощенкова [9]. Автор рассмотрел историю 

становления станичного круга и института станич-

ных атаманов и есаулов, указав, что они теснейшим 

образом связаны с военно-промысловой и междуна-

родной деятельностью казачества, описал процедуру 

избрания станичных атаманов и есаулов, вопросы, 

рассматривавшиеся на круге, государственно-

правовой и общественный статус последнего, права 

и обязанности должностных лиц, атрибуты власти. С 

течением времени, отмечал М.Н. Харузин, изменил-

ся этот порядок, станичный круг превратился в ста-

ничный сход, поменялось положение и компетенция 

должностных лиц. Станичные и поселковые атама-

ны, есаульцы (есаулы) теперь занимались рассмот-

рением общественных и семейно-бытовых нужд жи-

телей поселений. Должностные лица избирались на 

три года преимущественно не всем станичным схо-

дом, а выборщиками, по одному от десяти казаков. 

Частым явлением стали злоупотребления при выбо-

рах – подкуп и спаивание казаков и выборщиков, 

интриги, взятки, магарычи, драки, подделки решений 

и приговоров сходов [1, с. 283–297]. 

По свидетельствам М.Н. Харузина, сложнейшая 

эволюция произошла и с казацким судом. В ста-

ринное время существовали суды «стариков» – тре-

тейские суды, суды станичного и Войскового круга. 

Последние рассматривали гражданские дела, а так-

же уголовные с вынесением смертных приговоров. 

Процедура судопроизводства включала стороны 

ответчика, обвинения и защиты, была подробно 

разработана и процессуальная сторона – допросы 

ответчиков, свидетелей, выступления обвинителей, 

защитников, причем в процессе могли участвовать 

не только определенные для него лица, но и казаки, 

присутствовавшие на Круге. Вскоре из компетен-

ции станичных кругов были изъяты и переданы на 

рассмотрение Войска политические и уголовные 

преступления, за которые полагалась смертная 

казнь, сюда же стали относиться земельные и хо-

зяйственные споры между станицами («поиск об-

щей правды»). Со второй половины XVIII в. многие 

гражданские и уголовные дела перешли в введение 

сыскных (позже окружных) начальств. Положение 

об управлении Войском Донским 1835 г. карди-

нально сузило компетенцию станичных кругов, а 

Положение об управлении Войском Донским  

1870 г. совершенно отняло у станичного схода ста-

ринное право суда, оставив сходу только решение 

семейно-бытовых вопросов и хозяйственных дел на 

сумму не более 100 руб. [1, с. 297–301]. 

Помимо Войскового и станичных судов, отме-

чал М.Н. Харузин, существовали неофициальные 

многочисленные виды народных судов, прежде 
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всего самосуд. Он имел столько наказаний, отли-

чавшихся необыкновенной суровостью, что воры 

заявляли: «Сибирь.. Сибирь не страшна – ведь и там 

люди живут; не страшна и тюрьма... страшна 

народная расправа…» [1, с. 303]. 

К неофициальным судам М.Н. Харузин относил 

суд общины, суд поселкового атамана и стариков, 

суд станичного атамана, третейский суд, суды 

«специальные» – смешанные, станичный суд. В их 

компетенцию входили преимущественно хозяй-

ственные и семейно-бытовые вопросы, а также 

мелкое воровство. М.Н. Харузин подробно описал 

состав и численность судов, поводы к началу су-

дебного разбирательства, процессуальные стороны 

судопроизводства, постоянно подчеркивая, что они 

осуществлялись на основе обычного права, по ре-

шениям и приговорам общества.  

Особенно интересна с его точки зрения процессу-

альная деятельность неофициальных судов – собира-

ние судебных доказательств, получение и использо-

вание признания в качестве доказательства, допросы 

заявителей, свидетелей, ответчиков и их значение в 

процессе, а также роль экспертизы и улик, письмен-

ных документов, проведения обысков, осмотров ме-

ста происшествия и т.д. При рассмотрении дел, при-

нятии решений и вынесении приговоров часто ис-

пользовались символические действия – клятва на 

ружье (целование дула заряженного ружья), целова-

ние иконы и св. креста, чтение молитвы, принесение 

клятвы, присяга на Библии, обход с иконой меж и 

границ юртов («общая правда»), окропление святой 

водой межевых знаков, использование народных 

хитростей, суеверий, ворожбы, учитывались дав-

ность земская и исковая. К концу XIX в. общий ха-

рактер процесса станичных судов, по мнению  

М.Н. Харузина, стал сходен с процессом в волостных 

судах остальной России [1, с. 301–334]. 

Не только суд, но и система наказаний измени-

лась кардинальным образом. Раньше, писал  

М.Н. Харузин, суд всецело находился в казацких 

руках, станичный Круг чинил расправу, постанов-

ленное решение тотчас приводилось в исполнение. 

За тяжкие преступления против казачества налага-

лось наказание – «в куль, да в воду». После того как 

сложилось Всевеликое войско Донское, казни со-

вершались лишь в Главном Войске – в Черкасске.  

Тяжесть преступления против Войска и обще-

ства, подчеркивал М.Н. Харузин, определяла и ви-

ды наказаний – смертная казнь, наказание плетьми, 

лишение гражданства, начисление войсковой пени 

(штрафа) в пользу Войска или станицы, телесные 

наказания, безочередная служба, общественные 

работы, лишение свободы (содержание в тюрьме 

или холодном подполье), заключение в колодки 

«большие или малые», «обдирание виноватого» – 

распродажа имущества или одежды виновного в 

счет погашения иска и судебных издержек, церков-

ное покаяние, посрамление, «посажение на хлеб и 

воду» и т.д. Каждый вид наказания имел многочис-

ленные внутренние градации исполнения, которые 

обусловливались тяжестью и составом преступле-

ния или проступка, личностью подсудимого, отно-

шением к нему станичного или войскового обще-

ства, обстоятельствами и временем исполнения 

приговоров и решений, другими причинами.  

Смертная казнь осуществлялась публично и 

множеством способов – «в куль, да в воду», подве-

шивание за ребра на якоре и утопление, повешение 

за голову или ноги, забрасывание камнями, забива-

ние плетьми и палками, расстрел из луков и ружей, 

отрубание головы и т.д. Наиболее жестокой была 

смертная казнь предателей, которые «бегали в Азов 

и обасурманились», казаков «за межусобное воров-

ство» и «некрепкую службу». С включением Вой-

ска Донского в состав Российской империи смерт-

ная казнь «по Войсковому обычаю», а также другие 

виды наказаний заменялись наказаниями по импер-

скому праву или вовсе отменялись [1, с. 356–366].  

Наиболее ярко народные обычаи проявлялись, 

по мнению М.Н. Харузина, в совместной военной и 

трудовой деятельности – артелях, военных поисках, 

рыболовных ватагах, шайках лесных и степных 

охотников, валках в путешествиях казаков за солью 

на Манычские озера, полковых артелях, полевых 

работах. Казачий дуван (равный на всех дележ до-

бычи) имел свои правила, которые неукоснительно 

исполнялись всеми членами сообществ. На период 

коллективной работы сообщества избирался ата-

ман, обладавший исключительными правами, от-

ношения между членами сообщества строились на 

основе братства и взаимопомощи. В действительно-

сти обычное право пронизывало и определяло все 

стороны жизни казачества, спорные вопросы или 

незначительные уголовные дела казаки стремились 

решать «по старине» [1, с. 366–375].  

Излагая обычное право донских казаков,  

М.Н. Харузин обратил внимание на то, что внутри 

Войска Донского (в различных городках и стани-

цах) не только «в старину», но и во второй поло-

вине XIX в. имелись существенные различия в 

применении права. Следы «казачьего присуда» – 

самостоятельного обычного права отдельных ста-

ниц сохранились. Фактически он признавал, что 

непосредственное народное правосознание прини-

мало форму обычаев отдельных местностей или 

сословий как органических частей народа. Но эти 
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«частные» обычаи все более нивелировались под 

воздействием войскового и имперского права.  

Следует обратить внимание на то, что материа-

лы для обычного права донского казачества, пред-

ложенные М.Н. Харузиным, не исследовались в 

теоретическом аспекте. Обычное право характери-

зовалось автором как данное, имманентно прису-

щее казачеству. В стороне остались вопросы, как и 

когда возникло «старинное казацкое право», какую 

роль оно играло в формировании самобытных госу-

дарственно-правовых институтов. Способы выра-

жения норм обычного права не разделены и не вы-

делены в отдельные группы, они рассматривались 

через призму реализации обычаев и правил, через 

анализ условий договоров, их исполнения. В то же 

время представленные материалы для обычного 

права выстроены автором в исторической последо-

вательности таким образом, что дают представле-

ние о том, как обыкновения и обычаи предшество-

вали закону, как в результате общественного отбора 

стали носить всеобщий и непреложный характер, 

как они служили основанием для имперского права, 

интегрировались в него.  

Ученый показал, что обычное право защищало 

не только личные, имущественные, семейно-

нравственные права и привилегии казаков, религи-

озные ценности, но и политический строй, сложив-

шийся на Дону в XVI –XVII вв., с историческими 

изменениями существовавший до конца XIX столе-

тия. Согласно суждениям М.Н. Харузина, обычное 

право являлось самостоятельным правом для цело-

го служилого сословия, причем в зависимости от 

отдельных местностей, географического разделения 

казачества на «низовых» и «верховых», существо-

вали многочисленные местные обычаи, которые 

при определенных обстоятельствах первенствовали 

перед войсковым и имперским законом.  
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Представлен основной вектор развития туристско-рекреационного комплекса в качестве приоритетного в эконо-

мике Республики Адыгея, определено место и роль инклюзивного туризма. Проведена оценка архитектурной доступ-

ности туристско-рекреационного комплекса республики для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а именно 

доступности предприятий гостиничной сферы. Выявлены проблемы и определены дальнейшие направления по форми-

рованию безбарьерной туристско-рекреационной среды в регионе в рамках федеральной целевой программы. 

 

Ключевые слова: туристско-рекреационный комплекс, доступный туризм, инклюзивный туризм, безбарьерная 

среда, архитектурная доступность, доступная среда, инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья. 

 

The authors consider the main vector of tourist-recreational complex (TRC) development as a priority in the economy of the 

Republic of Adygeya; the place and role of inclusive tourism is determined. The evaluation of the architectural accessibility of 

the Republic tourist and recreational complex  for people with disabilities, namely the availability of hotel industry enterprises 

has been made. The problems have been identified and future directions for the formation of a barrier-free tourist and recrea-

tional environment in the region in the framework of the federal target program have been defined. 

 

Keywords: tourism and recreation complex, accessible tourism, inclusive tourism, tourism for all, barrier-free environment, 

architectural accessibility, accessible environment, persons with disabilities. 

 

Развитие туристского рекреационного ком-

плекса в регионе с учетом использования природ-

ного потенциала выступает на сегодняшний день 

приоритетным направлением оживления экономи-

ческой активности, способным осуществить эф-

фективное включение Адыгеи в территориальное 

разделение труда и решение внутрирегиональных 

проблем, обеспечивающих последовательное про-

движение в социальной сфере. 

Определение вектора развития туристско-

рекреационного комплекса в качестве приоритетно-

го в экономике в соответствии с принятой экономи-
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ческой стратегией развития Республики имеет ре-

шающее воздействие на расширение экономиче-

ских возможностей региональных предприятий.  

В Адыгее при сохранении положительной ди-

намики основных показателей, характеризующих 

состояние туристской отрасли, в 2014 г. отмечает-

ся замедление роста турпотока (табл. 1), что вы-

звано нестабильной экономической ситуацией в 

турбизнесе страны. Часть туристов отдали пред-

почтение курортам Крыма и Сочи.  

Таблица 1 

 

Оценка объёма туристского потока в Республику Адыгея 2012–2014 гг., чел. [1] 

 

Показатель  2012  2013  
Тр, % 

13/12 
2014  

Тр, % 

14/13 

1. Количество коллективных средств размещения 

(КСР) / номеров/мест, всего, ед. 
5076 5584 110,01 6031 108,00 

2. Средний коэффициент загрузки КСР по региону 

(К), % 
64 75 117,19 84 112,00 

3. Число туристов, размещённых в КСР, всего 41077 42720 103,99 42800 100,19 

4. Число туристов, размещённых не в КСР, всего 245293 282087 115,00 291040 103,17 

5. Коэффициент досчётаQ (частное от деления стро-

ки 4 на строку 3) 
5,99 6,6 110,18 6,8 103,03 

6. Общий объём туристского потока в регионе (в 

год обследования – сумма строк 3 и 4; в годы между 

обследованиями – сумма строки 3 и произведения 

строки 3 на строку 5), всего 

287128 324672 113,08 333840 102,83 

 

Данные анализа подтверждают увеличение 

объемов туристского потока за анализируемый 

период. В 2014 г. он составил 333 тыс. туристов и 

экскурсантов, что на 2,83 % больше предыдущего 

года. При этом более 100 тыс. отдыхали в зимний 

период, так как в это время привлекает горнолыж-

ный туризм. 

Анализ туристского рынка по географическому 

критерию показал, что основным сегментом вы-

ступают туристы и экскурсанты из Краснодарско-

го, Ставропольского краев, Ростовской области. 

Отмечается увеличение числа туристов из других 

регионов России. 

Сложная экономическая ситуация, сложившая-

ся в 2014–2015 гг. на российском туристическом 

рынке, отразилась и на туристско-рекреационном 

комплексе региона. Однако республике удалось не 

только удержать туристический поток, но и до-

стичь небольшого роста – суммарный объем ока-

занных в туристическом секторе услуг возрос на  

4 %, составив в денежном выражении 317,4 млн р. 

Приоритетными задачами государственной по-

литики республики в сфере туризма выступают 

развитие внутреннего и въездного туризма. Пла-

нируется в 2015 г. за счет внутреннего туризма 

увеличить объем туристского потока на 8–10 %. 

Расположение Республики Адыгея в непосред-

ственной близости от Красной Поляны как объекта 

Олимпиады-2014 (г. Сочи) сопутствует развитию 

туризма и гостиничного дела. 

Одним из направлений развития туризма в реги-

оне выступает доступный туризм. Его концепция 

предусматривает возможность путешествовать по 

миру всем потенциальным туристам, независимо от 

их индивидуальных потребностей, возраста, огра-

ничения физических возможностей здоровья [2]. 

Доступный туризм (accessible Tourism), или, 

как его часто называют, туризм для всех (tourism 

for all) – один из самых динамично развивающихся 

сегментов туристского рынка [3]. 

Инклюзивный туризм (фр. inclusif – включаю-

щий в себя, лат. include – заключаю, включаю) 

подразумевает доступность для всех в плане при-

способления инфраструктуры туристических цен-

тров и объектов туристского показа к различным 

нуждам всех людей, в том числе инвалидов, пожи-

лых, их опекунов и членов семей, людей с времен-

но ограниченными возможностями, семей с ма-

ленькими детьми [2]. 

Исходя из этого, одним из самых приоритет-

ных направлений работы Комитета по туризму и 

курортам Республики Адыгея сегодня должно 

стать обеспечение доступности туристских и ре-

креационных объектов для людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья (ОВЗ). 

Потребности в использовании туристско-

рекреационных объектов Республики Адыгея та-

кими людьми различны, зависят от нозологий. 

В Адыгее, при общем населении региона  

450 тыс. человек, проживают 36356 человек с ОВЗ – 

это каждый 12-й житель республики. Из них около 

1,4 тыс. (1377) – дети-инвалиды, 1,1 тыс. – инва-

лиды войны и инвалиды вследствие военной трав-

мы, более 1,2 тыс. – инвалиды по зрению и  
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0,5 тыс. – инвалиды с полной утерей слуха [4]. 

Статистика также свидетельствует, что инвалидов 

I и II групп, перемещающихся на креслах-

колясках, в республике более 2,7 тыс. человек. [1]. 

Основная проблема возникает для людей с нару-

шением опорно-двигательного аппарата. По данным 

статистики, по г. Майкопу на 01.01.2015 г. зареги-

стрировано более 680 инвалидов-колясочников. 

Данный сегмент наиболее незащищен, так как в 

рамках реализации республиканской Программы 

«Доступная среда» [5] основные мероприятия по 

формированию доступной архитектуры на 2014–

2015 гг. направлены на реконструкцию зданий 

объектов культуры и первой необходимости. 

В 2015 г. на реализацию мероприятий «Доступ-

ная среда» в Адыгее планируется направить 88 млн 

603 тыс. р. Это на 35,2 % больше, чем в 2014 г. 

Если рассматривать данный сегмент как сектор 

туристической отрасли республики, то в течение 

2013–2015 гг. наблюдается рост спроса на доступ-

ный туризм. Однако туристская инфраструктура 

Адыгеи не рассчитана на обслуживание людей с 

ОВЗ. Не решен вопрос формирования организаци-

онного, финансового и контрольного механизмов, 

обеспечивающих создание безбарьерной среды. В 

настоящее время одним из механизмов обще-

ственного контроля выступает организация дви-

жения «Народный Фронт» в Республике (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Оценка доступности туристско-рекреационных предприятий по Республике Адыгея  

для людей с ОВЗ (по данным собственного исследования) [1] 

Показатель 2012 2013 
Тр,% 

13/12 
2014 

Тр,% 

14/13 

1. Число гостиничных предприятий 26 26 100,00 27 103,85 

их единовременная вместимость, койко-мест 951 866 91,06 1165 134,6 

2. Число гостиничных предприятий с учетом архи-

тектурной доступности (частичной) для лиц с ОВЗ  
- - - 12 - 

3. Численность лиц, размещенных в гостиничных 

предприятиях, всего 
52373 27007 51,57 33759 125,00 

в том числе граждан России 50787 25129 49,48 28174 112,12 

из них детей 1313 1252 95,35   

Иностранных граждан стран СНГ 797 574 72,02 792 137,98 

Стран вне СНГ 789 1304 165,27 1864 142,94 

4. Численность лиц с ОВЗ, размещенных в гостинич-

ных предприятиях, всего 
- - - 4051 - 

5. Число санаторно-курортных организаций и орга-

низаций отдыха 
15 17 113,30 17 100 

в них коек (мест) в месяц максимального разверты-

вания 
2292 2495 108,86 2745 110,02 

6. Организации отдыха 6 6 100,00 6 100,00 

в них коек (мест) в месяц максимального разверты-

вания 
683 708 103,66 779 110,03 

7. Численность лиц, размещенных в санаторно-

курортных организациях и организациях отдыха, 

всего, чел. 

28764 51050 177,78 78617 154,00 

в том числе в санаторно-курортных организациях 8096 8126 100,37 8614 106,01 

в организациях отдыха 4736 11866 250,54 23139 195,00 

на туристских базах 15932 31058 194,94 46864 150,89 

 

Данные табл. 2 показывают, что из 27 гостинич-

ных предприятий Республики Адыгея 12 оборудова-

ны под нужды инвалидов и лиц с ОВЗ. Однако дан-

ные гостиничные предприятии лишь частично со-

держат необходимую архитектурную доступность и 

рассчитаны в основном на слабовидящих, сла-

бослышащих или людей с незначительными ограни-

чениями. Что касается инвалидов-колясочников, то 

ни одна гостиница в Республике не оборудована под 

нужды данного сегмента. Таким образом, в Адыгее в 

неполной мере созданы условия доступности объек-

тов туристско-рекреационной инфраструктуры для 

людей с ОВЗ. Это лишает граждан возможности по-

лучать качественные туристско-экскурсионные и 

гостиничные услуги.  

Общественный транспорт также не приспособ-

лен для перевозки людей с ОВЗ. Для колясочников 

доступны не все остановки. В республике закупле-

но и функционирует в настоящее время 3 специали-

зированных троллейбуса для инвалидов-

колясочников. Однако более целесообразно приоб-

ретение специализированных автобусов. Вынуж-
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денная изоляция осложняет проведение медицин-

ской, социальной и психологической реабилитации. 

Решением проблемы низкой мобильности людей с 

ОВЗ стало создание службы «социального такси». 

Норма ст. 15 Закона РФ «О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации» при организации 

городской инфраструктуры Майкопа устанавливает 

обязанность государственных, муниципальных орга-

нов и организаций независимо от форм собственности 

создавать условия людям с ОВЗ для беспрепятствен-

ного доступа к объектам социальной инфраструктуры, 

пользования всеми видами пассажирского транспорта, 

средствами связи и информации. 

В России принята Федеральная целевая про-

грамма «Доступная среда» на 2011–2015 годы. На 

ее основании разработана программа Республики 

Адыгея «Доступная среда» на 2013–2015 гг. [4]. 

Она предусматривает устройство пандусов в ряде 

учреждений: Государственная филармония Рес-

публики Адыгея, Государственный академический 

ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс», 

Национальный музей Республики Адыгея, ряда 

медицинских учреждений. Данные интервьюиро-

вания людей с ОВЗ отразили, что указанный спи-

сок требует значительного расширения. 

Совместно с «Народным Фронтом» РА, Сою-

зом инвалидов-колясочников проведен монито-

ринг доступности спортивных объектов г. Майко-

па, а именно физкультурно-оздоровительного 

комплекса, имеющий несомненную значимость 

для развития физкультуры и спорта в регионе. 

При оценке архитектурной доступности гостиниц 

были выявлены проблемы как общего, так и частно-

го характера. Так, многие гостиницы построены во 

времена, когда государство всерьез не рассматривало 

эту тему и не все возможно реконструировать, как 

того требует ст. 15 Закона РФ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

Не приспособлен для инвалидов железнодо-

рожный вокзал Майкопа. 

Тротуары на территории населенных пунктов 

региона не обеспечивают возможности для пере-

движения лиц в креслах-колясках.  

При строительстве новых зданий и сооружений 

гостиничного комплекса игнорируются требова-

ния закона, касающиеся создания условий доступ-

ной среды для людей с ОВЗ.  

Развивать сферу доступного туризма в Респуб-

лике Адыгея можно путем создания специализи-

рованных пилотных проектов-туров, которые впо-

следствии будут внедрены в деятельность боль-

шинства турфирм города. Формирование специа-

лизированного тура будет осуществляться на базе 

уже имеющихся доступных объектов инфраструк-

туры Республики для людей с ОВЗ. 

Литература 

1. Данные статистики / Социальная сфера. URL: 

http://adg.gks.ru/ (дата обращения: 11.12.2014). 

2. Россия без барьеров, или Перспективы развития 

туризма для инвалидов. URL: http://ratanews.ru/news/ 

news (дата обращения: 11.12.2014).  

3. Маньшина Н. Россия без барьеров: туризм, до-

ступный для всех, или Туризм для инвалидов // Матери-

алы 6-й Междунар. конф. по лечебно-оздоровительному 

и медицинскому туризму. Москва, 20 сентября 2010 г. 

URL: http://www.slideshare.net/NadezhdaManshina/man 

shina- tourism-for-all (дата обращения: 11.12.2014). 

4. Вердикт по итогам общественного расследова-

ния «Проблемы формирования условий “доступной 

среды” для людей с ограниченными возможностями в 

Адыгее». URL: http://taktaktak.org/blog/verdict/2013/11 

(дата обращения: 11.12.2014). 

5. Государственная программа Республики Адыгея 

«Доступная среда» на 2014–2015 гг. от 11 ноября 2013 г. 

№ 266 // Архитектура и строительство. 2014. № 4.  

References 

1. Dannye statistiki. Sotsial'naya sfera [Statistical 

Data, Social Sphere]. Available at: http://adg.gks.ru/ 

(accessed 11.12.2014). 

2. Rossiya bez bar'erov, ili perspektivy razvitiya 

turizma dlya invalidov [Russia without Barriers or 

Prospective of Tourism Development for Disabled People]. 

Available at: http://ratanews.ru/news/news (accessed 

11.12.2014).  

3. Man'shina N. [Russia without Barrieres: Tourism 

Available for Everybody or Tourism for Disabled People]. 

Materialy 6-i Mezhdunar. konf. po lechebno-ozdorovitel'nomu i 

meditsinskomu turizmu. Moskva, 20 sentyabrya 2010. Available 

at: http://www.slideshare.net/NadezhdaManshina/manshina-

tourism-for-all (accessed 11.12.2014). 

4. Verdikt po itogam obshchestvennogo rassledovaniya 

«Problemy formirovaniya uslovii “dostupnoi sredy” dlya 

lyudei s ogranichennymi vozmozhnostyami v Adygee» [The 

Verdict on the Results of a Public Inquiry "Problems of the 

Formation Conditions of Accessible Environment for People 

with Disabilities in Adygea"]. Available at: http:// taktak-

tak.org/blog/verdict/2013/11 (accessed 11.12.2014). 

5. Gosudarstvennaya programma Respubliki Adygeya 

"Dostupnaya sreda" na 2014–2015 gg. [State Program of 

Republic of Adygeya "Accessible Environment" for 2014-

2015]. 11 November 2013. № 266. Arkhitektura i 

stroitel'stvo, 2014, no 4. 

Поступила в редакцию 3 марта 2015 г. 



ISSN 0321–3056   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.       ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 2015.   № 3 

 

 

  84 

 

 

УДК 159.9.072.592 DOI 10.18522/0321-3056-2015-3-84-87 

 

 

БАЛАНС МЕЖДУ ДОВЕРИЕМ И НЕДОВЕРИЕМ  

К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ У СТУДЕНТОВ  

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

© 2015 г. В.А. Дорофеев, И.В. Троянов, Д.Г. Солнышкин 
 

Дорофеев Вадим Алексеевич –   

кандидат психологических наук, доцент, 

кафедра психологии управления 

и юридической психологии,  
Южный федеральный университет,  
ул. Нагибина, 13, г. Ростов-на-Дону, 344038. 

E-mail: ya.fagot2011@yandex.ru 

 

Троянов Иван Витальевич –   

студент, Академия психологии и педагогики 

Южного федерального университета,  

ул. Нагибина, 13, г. Ростов-на-Дону, 344038. 

E-mail: mclinger@mail.ru 

 

Солнышкин Дмитрий Геннадьевич –  

студент, Академия психологии и педагогики 

Южного федерального университета,  

ул. Нагибина, 13, г. Ростов-на-Дону, 344038. 

E-mail: solnyshkin@hotmail.com 

 

Dorofeev Vadim Alexeevich –  

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor,  

Psychology of Management and Legal  

Psychology Department,  

Southern Federal University,  
Nagibina St., 13, Rostov-on-Don, 344038, Russia. 

E-mail: ya.fagot2011@yandex.ru 

 

Troyanov Ivan Vitalyevich –  

Student, Academy of Psychology and Pedagogy 

of the Southern Federal University, 

Nagibina St., 13, Rostov-on-Don, 344038, Russia. 

E-mail: mclinger@mail.ru 

 

Solnyshkin Dmitry Gennadyevich – 

Student, Academy of Psychology and Pedagogy 

of the Southern Federal University, 

Nagibina St., 13, Rostov-on-Don, 344038, Russia. 

E-mail: solnyshkin@hotmail.com 

Рассмотрены теоретико-эмпирические аспекты баланса между доверием и недоверием к экономической поли-

тике в условиях экономической нестабильности. На выборке из студенческой молодежи эмпирически установлено, 

что ухудшение экономической ситуации и особенно повышение цен на потребительском рынке приводит к значи-

тельному возрастанию числа респондентов, имеющих между доверием и недоверием к экономической политике 

соотношение 1:1. С психологической точки зрения этот факт рассматривается как признак высокой вероятности 

возникновения явления инверсии, что может проявиться в мгновенном и непредсказуемом переключении либо в сто-

рону абсолютизации доверия, либо в сторону абсолютизации недоверия.  

 

Ключевые слова: экономическая политика, доверие, амбивалентность, баланс, инверсия. 

 

In article the theoretical and empirical aspects of balance between trust and mistrust to economic policy in the conditions 

of economic instability are considered. According to the survey among the students it was proved empirically that the deteri-

oration of the economic situation and especially an increase in consumer market leads to considerable increase of number of 

the respondents having the ratio between trust and mistrust to economic policy 1:1 option. From the psychological point of 

view, this fact is considered as a sign of high probability of emergence of the phenomenon of inversion that can be shown in 

instant and unpredictable switching either towards absolutization of trust, or towards mistrust absolutization. 

 

Keywords: economic policy, trust, ambivalence, balance, inversion. 

 

С переходом России к рыночной экономике в 

начале 90-х гг. возросло внимание экономистов [1, 

2] и психологов [3] к изучению роли доверия в 

экономическом развитии современного российско-

го общества. Особое место в функционировании 

экономической системы принадлежит экономиче-

ской политике государства. Ее прикладными це-

лями выступают экономический рост, полная за-

нятость, стабильность уровня цен и устойчивость 

национальной валюты. Достижение этих целей 

напрямую связано с экономическим интересами и 

поведением отдельных индивидов (покупателей, 

частных предпринимателей, налогоплательщиков, 

наёмных работников, госслужащих и т.д.), а также 

их доверием к ней самой. Реализовать цели вне 

контекста экономической активности населения 

невозможно. Мера доверия к экономической поли-

тике определяется сложным синтезом объектив-

ных и субъективных факторов. Учитывая, что ди-

хотомический подход (либо доверие – либо недо-

верие) не позволяет изучить все многообразие со-

циально-психологической реальности [4, 5], нами 
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было установлено, что в стабильной экономиче-

ской ситуации соотношение между доверием и 

недоверием у студентов к экономической полити-

ке зависит от такого субъективного фактора, как 

наличие специальных экономических знаний [6].  

Изучение соотношения между доверием и недо-

верием предполагает обращение к их соразмерно-

сти или балансу. Теоретически, во-первых, суще-

ствует «оптимальный» баланс между доверием и 

недоверием к экономической политике, который во 

взаимодействии с другими объективными и субъек-

тивными факторами позволяет экономической си-

стеме эффективно функционировать, во-вторых, 

существует «негативный» баланс, который снижает 

эту эффективность. Определить на эмпирическом 

уровне количественные параметры «оптимального» 

баланса достаточно проблематично, так как для 

этого требуется, чтобы экономическая система как 

независимая переменная сама находилась в неком 

«оптимальном» состоянии. Что касается «негатив-

ного» баланса, с нашей точки зрения, он имеет ме-

сто тогда, когда у человека наблюдается абсолют-

ная амбивалентность доверия к экономической по-

литике – соотношение между доверием и недовери-

ем 1:1. В основу такой точки зрения положены две 

психологические идеи: либо амбивалентность явля-

ется признаком невроза [7], либо она повышает ве-

роятность проявления инверсии, что может выра-

жаться во внезапном, непредсказуемом переключе-

нии с одного варианта соотношения (абсолютное 

преобладание доверия) на другой (абсолютное пре-

обладание недоверия). Наличие инверсии делает 

экономическое поведение индивидов непредсказу-

емым и малопрогнозируемым, что можно рассмат-

ривать в качестве одного из нежелательных факто-

ров в долгосрочных экономических программах. За 

последний год экономическая ситуация в стране 

изменилась – повысилась инфляция и возросли по-

требительские цены на товары и услуги. Эта ситуа-

ция сделала возможным изучить влияние объек-

тивного фактора (экономическая ситуация на по-

требительском рынке) на соотношение между до-

верием и недоверием к экономической политике у 

студенческой молодежи, имеющей разный уровень 

специальных экономических знаний (субъектив-

ный фактор). 

Гипотеза: в условиях негативных экономиче-

ских изменений (объективный фактор) вне зави-

симости от уровня специальных экономических 

знаний (субъективный фактор) возрастает число 

студентов, обнаруживающих соотношение 1:1 

между доверием и недоверием к экономической 

политике государства.  

Организация исследования. Было проведено три 

диагностических замера в разных экономических 

условиях. Первый – март 2014 г. (экономическая 

ситуация стабильная). Второй – ноябрь 2014 г. 

(экономическая ситуация стала изменяться, но 

общий уровень потребительских цен на товары 

остался практически неизменным). Третий – фев-

раль 2015 г. (поднялись потребительские цены на 

товары и услуги).  

В исследовании приняли участие студенты 3– 

5 курсов. Первую выборку составили студенты, по-

лучающие экономическое образование (первый за-

мер – 85 испытуемых; второй замер – 57 испытуемых, 

третий замер – 82 испытуемых). Вторую выборку со-

ставили студенты, получающие психологическое об-

разование (67 испытуемых, 71 и 92 соответственно). 

В качестве эмпирического метода исследова-

ния было использовано субъективное шкалирова-

ние. Его выбор был обусловлен тем, что в опрос-

ных методиках испытуемым предлагаются «гото-

вые» оценочные критерии, что приводит к сниже-

нию «чувствительности» исследовательского ме-

тода к субъективности оценки. Испытуемым от-

дельно предлагались две униполярные шкалы с 

инструкцией оценить меру доверия (одна шкала) и 

меру недоверия (вторая шкала) к экономической 

политике государства. Количество градаций на 

шкале от 1 (минимум) до 8 (максимум). Показа-

тель соотношения между доверием и недоверием 

рассчитывался по формуле: 

Соотношение = 
НДД

Д



, 

где Д – показатель доверия; НД – показатель недо-

верия.  

Чем выше Д и ниже НД, тем больше показатели 

будут приближаться к 0,9. Чем ниже Д и выше НД, 

тем больше показатели будут приближаться к 0,1. 

Так как значения, полученные по формуле, могут 

различаться на сотые, мы сгруппировали данные с 

интервалом в 0,1, особо выделяя значение 0,5 (от-

ражает наличие абсолютной амбивалентности). 

Для статистической оценки характера эмпириче-

ского распределения использовали третий (асим-

метрия (As)) и четвертый (эксцесс (Ex)) централь-

ные моменты. 

Результаты и их обсуждение. Полигоны 

накопленных эмпирических частот соотношения 

между доверием и недоверием в группах студен-

ты-экономисты и студенты-психологи по трем 

замерам представлены на рисунке.  

В первом замере (вариант а), когда экономи-

ческая ситуация в стране была стабильной, обна-

руживаем двумодальное частотное распределе-
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ние. Первая мода отражает выборку с преоблада-

нием в соотношении доверия над недоверием 

(значение моды находится в пределах [0,6–0,7]), 

вторая мода отражает выборку с преобладанием 

недоверия над доверием (значение моды нахо-

дится в пределах [0,3–0,4]). Так как понятие «до-

верие» часто определяют через риск и стремление 

к взаимодействию [8], а недоверие через стрем-

ление свернуть это взаимодействие [5], предлага-

ем следующую интерпретацию. Одна группа сту-

дентов (преобладает доверие) в своем экономиче-

ском поведении скорее не будет целиком «пола-

гаться» на государство (характерно при абсолю-

тизации доверия к ее экономической политике), а 

будет ориентирована на активное начало – одну 

из стратегических задач самой политики. 

 

 
 а б 

 

Частотные распределения баланса между доверием и недоверием к экономической политике по трем замерам 

 у студентов-экономистов (вариант а) и студентов-психологов (вариант б) 

 

Другая группа (преобладает недоверие), веро-

ятно, будет обладать низкой экономической ак-

тивностью и характеризоваться ориентированно-

стью на минимальный риск, минимумом активно-

сти, приспособлением к ситуации. Во втором за-

мере (экономическая ситуация ухудшается, но по-

требительские цены еще не возросли) в частотном 

распределении увеличивается число тех, кто имеет 

соотношение между доверием и недоверием 1:1, и 

выборка становится более однородной. В третьем 

замере (поднялись цены на товары и услуги) этот 

вариант соотношения становится преобладающим, 

а распределение – симметричным и островершин-

ным (показатели асимметрии и эксцесса (в интер-

вальных значениях, полученных по приведенной 

выше формуле): второй замер: As= -0,627;  

Ex= -0,112; третий замер: As= +0,111; Ex= +0,609). 

Таким образом, с ухудшением экономической си-

туации среди студентов-экономистов наблюдается 

рост тех, кто имеет «негативный» баланс между 

доверием и недоверием к экономической полити-

ке. Следовательно, в рамках наших теоретических 

предположений возрастает вероятность инверсии в 

соотношении между доверием и недоверием к 

экономической политике, т.е. мгновенном и не-

предсказуемом переключении с одного полюса 

баланса (абсолютизации доверия) на другой (абсо-

лютизация недоверия) и наоборот.  

В группе студентов-психологов (на рисунке ва-

риант б) в частотном распределении в первом за-

мере, когда экономическая ситуация в стране была 

стабильной, соотношение между доверием и недо-

верием 1:1, хотя и не незначительно, преобладает 

уже в первом замере. По мере снижения экономи-

ческой стабильности в соотношении между дове-

рием и недоверием наблюдаем ту же тенденцию, 

которую обнаружили у студентов-экономистов – 

возрастает симметрия и островершинность рас-

пределения (второй замер: As= +0,023; Ex= -0,241; 

третий замер: As= +0,216; Ex= +1,333). Этот факт 

позволил нам сделать общий вывод, что в ситуа-

ции перехода от стабильности к нестабильности в 

экономической ситуации студенческая молодежь 

вне зависимости от специальных экономических 

знаний обнаружила тенденцию к повышению 

«негативного» баланса между доверием и недове-

рием к экономической политике. Это однозначно 

не свидетельствует о том, что в условиях экономи-
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ческой нестабильности среди студенческой моло-

дежи будут преобладать «экономические невроти-

ки». Тем не менее такое положение вещей делает 

«траекторию» их экономического поведения ма-

лопрогнозируемой (высокий уровень вероятности 

инверсий в балансе между доверием и недовери-

ем). Баланс становится зависимым не только от 

сильных, но и слабых возмущений в экономиче-

ской жизни страны. 

При исследовании не учитывался тот факт, что 

баланс между доверием и недоверием 1:1, получен-

ный из отношения 2:2 не тождествен такому же ба-

лансу, полученному из отношения 8:8. Как мы пола-

гаем, разные варианты отношения могут по-разному 

проявиться во временном параметре явления инвер-

сии. Так как первый этап преодоления экономиче-

ского кризиса – это стабилизация экономической 

ситуации, было бы интересно изучить особенности 

соотношение между доверием и недоверием к эко-

номической политике в такой ситуации. 

При ухудшении экономической ситуации (объ-

ективный фактор) значительно возрастает число 

студентов, имеющих соотношение между довери-

ем и недоверием 1:1 (абсолютная амбивалент-

ность) к экономической политике. Данная тенден-

ция не зависит от уровня специальных экономиче-

ских знаний (субъективный фактор). 

 Этот факт рассматривается нами как вариант 

«негативного» баланса между доверием и недове-

рием к экономической политике, так как он может 

быть источником явления инверсии – мгновенного 

и непредсказуемого переключения с одного полю-

са соотношения (абсолютизации доверия) на дру-

гой (абсолютизация недоверия) и наоборот. 
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Рассматривается финансовый инжиниринг с целью выявления его места и роли в развитии и оптимизации дея-

тельности банковской системы, в том числе и с позиций повышения эффективности ее деятельности. В качестве 

методологической основы применялась совокупность общенаучных логико-эвристических методов – анализа и син-

теза, индукции и дедукции, принципа взаимозависимости; а также компаративный метод, который позволяет 

проводить сравнительное исследование позиций различных ученых по поводу понятия «финансовый инжиниринг». 

Показано, что банковская деятельность нуждается в применении продуктов и инструментов финансового инжи-

ниринга, так как именно они позволяют повышать ликвидность, снижать риски деятельности и привлекать новых 

клиентов. Определяются причины, сдерживающие развитие финансового инжиниринга в России. 

Ключевые слова: банки, финансовый инжиниринг, инновационность банковской деятельности, эффектив-

ность банковской системы. 

 

The author considers financial engineering in order to identify its place and role in development and optimization of banking 

system, including the items increase the effectiveness of its activities. The general logic-heuristics method, analysis and synthesis, 

induction and deduction, the principle of interdependence; and comparative method, which allows to conduct comparative study 

of the positions of the various scientists about the notion "financial engineering" was used as a methodological basis of the arti-

cle. This issue demonstrates that the banking needs the application of product and tools of financial engineering because they 

allow to increase liquidity, to reduce risks and to attract new customers. Besides, the author identifies the reasons that slow 

down the development of financial engineering in Russia. 

Keywords: banks, financial engineering, innovative banking, efficiency of banking system. 

 

Одним из факторов, способствующих развитию 

банковской системы, является развитие и внедре-

ние новых банковских технологий. Тем не менее 

нововведения в банковском бизнесе включают в 

себя не только технические разработки, но и внед-

рение новых форм бизнеса, методов работы на 

рынке, новых товаров и услуг, новых финансовых 

инструментов, т. е. все результаты и продукты фи-

нансового инжиниринга. 

Анализ работ, опубликованных по исследуемой 

тематике, свидетельствует о том, что в основном 

они носят узкую направленность: освещают при-

менение финансового инжиниринга в работе с 

ценными бумагами [1–3] или в работе отдельных 

экономических субъектов [4, 5].  

Многие ключевые моменты финансового ин-

жиниринга еще не исследованы. Так, пока не су-

ществует оценки экономической эффективности 

финансового инжиниринга в банковской деятель-

ности, нет единого мнения о целях, принципах, 

функциях финансового инжиниринга и четких 

рекомендаций по формулированию концепции 

финансового инжиниринга, что указывает на от-

сутствие проработанной методологической основы 

разработки и внедрения продуктов финансового 

инжиниринга в банковскую практику. 
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Все эти моменты подтверждают актуальность 

темы исследования и ее дискуссионность. 

Как показал анализ литературных источников, 

финансовый инжиниринг является производным 

понятием по отношению к инжинирингу [6] и тес-

но связан с инновациями в управлении финансами 

компании [7–15]. 

Согласно Д. Финнерти, финансовая инженерия 

включает в себя дизайн, развитие и формирование 

творческого индивидуального решения проблем в 

области финансов [12]. 

Д.Ф. Маршалл и В.К. Бансал отмечают, что 

«финансовая инженерия включает в себя проекти-

рование, разработку и реализацию инновационных 

финансовых инструментов и процессов, а также 

творческий поиск новых подходов к решению 

проблем в области финансов» [16].  

С точки зрения финансового рынка термин 

«финансовый инжиниринг» используется для опи-

сания анализа данных, собранных на финансовом 

рынке, через призму научности [15].  

Согласно мнению IAFE (Международная ассо-

циация финансовых инженеров), финансовая ин-

женерия определяется как применение математи-

ческих методов для решения проблем в области 

финансов [17]. И.А. Бланк определяет финансовый 

инжиниринг как процесс целенаправленной разра-

ботки новых финансовых инструментов или новых 

схем осуществления финансовых операций [18]. 

Б.М. Рапопорт и А. И. Субченко считают, что фи-

нансовый инжиниринг — разработка системы фи-

нансового управления и минимизации финансовых 

рисков [19]. С. Росс отмечал, что финансовый ин-

жиниринг – это технология управления финансо-

выми рисками на срочном фондовом рынке с по-

мощью операций хеджирования [20]. Кроме того, 

финансовый инжиниринг понимается как объеди-

нение или разделение существующих финансовых 

инструментов с целью создания новых финансо-

вых продуктов (пакетов финансирования) [21].  

Современники определяют финансовый инжи-

ниринг или как «решение задач по повышению 

эффективности финансовой деятельности и сни-

жению финансовых рисков за счет не только кон-

струирования новых продуктов, но и эффективно-

го использования различных комбинаций уже су-

ществующих финансовых инструментов для до-

стижения поставленных целей в интересах участ-

ников финансовых отношений вне зависимости от 

организационно-правовой формы и сферы их дея-

тельности» [22] или как «процесс, который адап-

тирует существующие финансовые инструменты и 

процессы и создает новые, чтобы позволить субъ-

ектам финансового рынка наиболее эффективно 

приспособиться к изменяющейся окружающей 

среде» [23].  

Итак, к вопросу определения сущности финан-

сового инжиниринга ученые обращались с 1985 г. 

и по настоящее время актуальности своей эта тема 

не утратила.  

Проведенный анализ существующих определе-

ний финансового инжиниринга позволяет выде-

лить два присущих ему вида деятельности: 

– разработка новых финансовых продуктов; 

– повышение эффективности финансовой де-

ятельности, в том числе и за счет минимизации 

рисков. 

Учитывая события последних лет, можно 

утверждать, что финансовый инжиниринг пред-

ставляет особый интерес для банковских учрежде-

ний. Финансовые инновации в виде новых финан-

совых и инвестиционных продуктов, а также раз-

работка эффективных процедур управления рис-

ками играют решающее значение для обеспечения 

жизнеспособности банковских учреждений в свете 

последних событий.  

Согласно проведенному анализу литературных 

источников, в зарубежной практике, как правило, 

не выделяют самостоятельного концепта «банков-

ский инжиниринг». В российской же периодиче-

ской печати банковский инжиниринг рассматрива-

ется либо как производное от финансового инжи-

ниринга (рис. 1) или как равнозначный вид инжи-

ниринга наравне с финансовым (рис. 2).  

 

  
Рис. 1. Взаимосвязь инноваций и инжиниринга [24] 

 

В данной трактовке просматривается выделе-

ние банковских инноваций в отдельную группу, 

вытекающую из финансовых, что логически верно, 

так как банки – это финансовые институты, кото-
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рые разрабатывают и реализуют финансовые про-

дукты, в том числе и инновационные. 

Приведенная на рис. 2 классификация также 

выносит банковскую деятельность за пределы фи-

нансовой, но выделяет ее как отдельную область 

применения, что противоречит самой сути эконо-

мической категории «финансы».   

Инновационные продукты, разрабатываемые и 

внедряемые банками, вносят либо финансовые, ли-

бо технические или даже технологические измене-

ния, либо комплексные изменения одновременно. 

Банки являются финансовыми институтами, следо-

вательно, применяют финансовую инженерию 

наравне с другими финансовыми институтами.  

 

 

 
Рис. 2. Классификация инжиниринга [22] 

 

На наш взгляд, выделяя категорию «банков-

ский инжиниринг» отдельно, отчленяя ее от фи-

нансового инжиниринга, мы создаем конкретный 

концепт со своей уникальной структурой и соста-

вом. Ведь, с одной стороны, банки выступают ак-

тивными участниками финансового рынка и ис-

пользуют инструменты фондового, валютного и 

денежного рынков для минимизации рисков и 

максимизации прибыли как минимум за счет сни-

жения издержек, что и является по сути целью 

применения инжиниринга в банковской деятель-

ности, с другой – у банков есть специфичные про-

дукты, которые могут генерировать и реализовать 

исключительно они, а следовательно, мы можем 

выделить особую теоретическую методологию и 

практическую канву их воплощения, что подтвер-

ждает наличие особой сферы знания – банковского 

инжиниринга (рис. 3). 

Сегодня в российской экономике именно бан-

ковский сектор является ключевым институтом, 

способным дать ощутимый импульс для иннова-

ционного развития экономики страны. 

Так как процесс генерирования инноваций по-

стоянен и фактически непрерывен, мы не можем 

говорить о перечне инновационных продуктов 

российских или иностранных банков как о некой 

константе. Более того, банковские системы от-

дельных стран находятся на разных ступенях раз-

вития, в силу этого инновациями для одних могут 

служить уже давно привычные и ставшие тради-

ционными услуги и продукты других, более эко-

номически развитых стран.  
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Рис. 3. Сущность банковского инжиниринга [23, 25] 

 

Как показывает анализ банковской деятельно-

сти, в настоящее время банки используют финан-

совый инжиниринг для оценки рисков, управления 

активами и пассивами, финансового планирова-

ния, оптимизации портфеля и т.д. Следовательно, 

единый подход необходим для того, чтобы обес-

печить реальный и стабильный рост банковской 

отрасли, что становится возможным благодаря 

сочетанию методов финансового инжиниринга с 

основными принципами и стратегиями банковско-

го менеджмента. 

Однако нет единой методологической базы в 

части разработки, формирования и реализации 

банковских инноваций. Российские банки ориен-

тируются либо на зарубежных коллег, либо на 

собственные наработки в данной области. А это 

порождает проблемы и сдерживает развитие оте-

чественного банковского инжиниринга. На наш 

взгляд, причины, сдерживающие развитие финан-

сового инжиниринга в России можно разделить на 

3 группы:  

– социальные (низкий уровень реального до-

хода; слабая заинтересованность в сбережении; 

низкий уровень финансовой грамотности и слабая 

восприимчивость к обучению; рост доли граждан 

пенсионного возраста и т.д.);  

– экономические (ценовая волатильность, 

стагнационные явления в экономике, противоречи-

вые и декларативные положения стратегий и кон-

цепций роста экономики на перспективу и т.д.); 

– правовые (слабая нормативная база по за-

щите прав собственности; необходимость оптими-

зации системы финансового права и т.д.).  

Согласно проведенному исследованию, финан-

совый инжиниринг представляет собой процесс 

производства финансовых инноваций, а банков-

ский инжиниринг – процесс производства и адап-

тации банковских инноваций. Очевидно, что не-

возможно производить банковские инновации, не 

затрагивая финансовую сферу отношений, что еще 

раз подтверждает вывод о производном характере 

банковского инжиниринга по отношению к фи-

нансовому.  

Следовательно, отечественным банкам необхо-

димо активнее внедрять результаты финансового 

инжиниринга в свою текущую деятельность. 
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На основе анализа нормативных документов и научных работ рассматриваются вопросы обоснования принци-

пов формирования и развития системы экономической безопасности высшего образования. Приводится авторское 
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ность учета принципов для различных стадий жизненного цикла системы экономической безопасности высшего 
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Экономическая безопасность высшего образо-

вания, цели и задачи ее обеспечения. Высшее обра-

зование как отрасль – объективно необходимая со-

ставная часть обеспечения развития современной 

социально-экономической системы, ориентирован-

ной на инновационное развитие. Для любой соци-

ально-экономической системы основополагающим 

фактором ее формирования и эффективного разви-

тия является наличие целей, для достижения кото-

рых она создается. Вместе с тем, как показал прове-

денный анализ [1], для ряда подсистем важно опре-

деление не только путей обеспечения их функцио-

нирования, но и механизмов обеспечения их безопас-

ности. Это справедливо и для высшего образования, 

поэтому нами предлагается следующее определение: 

экономическая безопасность высшего образования – 

это такое состояние системы высшего образования, 

при котором обеспечиваются гарантированная защита 

национальных интересов в сфере высшего образова-

ния и развитие этой сферы в соответствии с долго-

срочными и среднесрочными потребностями соци-

ально-экономического развития страны. 

Определение целей национальной и экономи-

ческой безопасности высшего образования являет-

ся сложной теоретико-практической проблемой, 

которой посвящен ряд фундаментальных работ [2, 

3], обусловленной в том числе недостаточностью 

ее проработанности в научных исследованиях со-

временных авторов в связи с процессами рефор-

мирования и модернизации, которые активно осу-

ществляются в этой сфере.  

Важное место в комплексе элементов системы 

национальной безопасности наряду с основопола-

гающими нормативными правовыми документами 

[4–9], отводится ежегодным посланиям Президен-

та РФ Федеральному Собранию.  

Сформулированные в них цели и задачи в сфе-

ре экономической безопасности высшего образо-

вания в целом отражают болевые точки и предла-

гают отдельные пути и механизмы обеспечения 

современного уровня российского высшего обра-

зования, которые должны быть, несомненно, учте-

ны и конкретизированы. 

Принципы формирования и развития системы. 

Экономическая безопасность высшего образова-

ния как особая характеристика предполагает необ-

ходимость соответствующих управленческих воз-

действий, что в свою очередь в силу многоаспект-

ности сферы высшего образования определяет 

целесообразность и необходимость рассмотрения 

ее, с одной стороны, как системы [2], а с другой – 

с учетом ее жизненных стадий: формирования, 

функционирования и развития. Формирование и 

развитие должно соответствовать определенным 

принципам, так как процесс обеспечения экономи-

ческой безопасности высшего образования по сути 

не является стихийным и должен осуществляться 

на основании комплекса решений на разных уров-

нях управления с учетом как организационно-

правовой формы вузов, так и общей системы 

оценки деятельности отдельных вузов. При разра-

ботке и обосновании совокупности принципов 

формирования и развития системы экономической 

безопасности высшего образования сначала сфор-

мулируем общую совокупность принципов, а за-

тем определим роль каждого из них в процессе 

формирования и развития системы экономической 

безопасности высшего образования [10]. 

Существуют различные подходы к определе-

нию принципов формирования и развития отдель-

ных институтов и сфер социально-экономических 

систем. По нашему мнению, совокупность прин-

ципов экономической безопасности, с одной сто-

роны, отражает закономерности, которые должны 

учитываться при формировании системы, с другой 

– определяет ориентиры, которые являются обяза-

тельными при формировании ее траекторий разви-

тия. Анализ научных разработок позволил нам 

сформулировать совокупность основных принци-

пов системы экономической безопасности высше-

го образования:  

– принцип приоритета национальных инте-

ресов в системе экономической безопасности 

высшего образования означает, что в качестве 

приоритета должно рассматриваться развитие оте-

чественной системы высшего образования. При 
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этом не отрицается и адаптация учета мирового 

опыта, взаимодействие с зарубежными системами 

высшего образования, но последнее должно но-

сить такой характер, при котором слабые стороны 

отечественного высшего образования диагности-

руются и траектории их устранения формируются 

таким образом, что отечественное высшее профес-

сиональное образование не ослабляется или под-

страивается под международную систему, а уси-

ливается благодаря общему регулированию его 

развития с позиций обеспечения национальных 

интересов; 

– принцип научной обоснованности системы 

экономической безопасности высшего образования 

предполагает в данном контексте, что формирова-

ние системы основывается на закономерностях раз-

вития высшего образования как ее базового элемен-

та. При этом экономические, социальные, полити-

ческие реалии или перспективы учитываются как 

внешние факторы в соответствии с принятой кон-

цепцией развития высшего образования;  

– принцип комплексности системы экономи-

ческой безопасности высшего образования означа-

ет, что, во-первых, в системе должны быть учтены 

особенности всех ее элементов и обеспечение их 

безопасности с общесистемных позиций; во-

вторых, система должна формироваться, функцио-

нировать и развиваться на системных принципах, 

т. е. оценка целесообразности включения в систе-

му или исключения из нее каждого блока и эле-

мента должна в первую очередь учитывать осо-

бенности системы в целом;  

– принцип информационной открытости си-

стемы экономической безопасности определяет 

необходимость обсуждения вопросов, связанных 

со всем комплексом проблем и тенденций обеспе-

чения траекторий развития высшего образования и 

соответствия системы высшего образования теку-

щим и стратегическим потребностям социально-

экономического развития страны с позиций нали-

чия угроз и оценки степени экономической без-

опасности высшего образования, на различных 

уровнях принятия решений. При этом содержание 

дискуссий и их результатов должны быть в откры-

том информационном доступе, а к обсуждению 

необходимо привлекать экспертов из разных 

смежных областей; 

– принцип динамичного развития системы 

экономической безопасности высшего образова-

ния означает, что возникновение новых внешних 

и/или внутренних по отношению к системе или ее 

отдельным блокам и/или элементам угроз или ис-

чезновение существовавших угроз предполагает 

пересмотр основных элементов системы высшего 

образования и характера их взаимодействия. Это 

может выражаться в упразднении отдельных бло-

ков и/или элементов или наоборот, в создании но-

вых блоков, элементов, связей, стимулов, обосно-

вании необходимости выделения дополнительных 

ресурсов на поддержание функционирования 

и/или развития всей системы экономической без-

опасности высшего образования; 

– принцип эффективности системы эконо-

мической безопасности высшего образования. 

Создание, функционирование и развитие любой 

системы требует соответствующего ресурсного 

обеспечения. Чтобы затраты (временные, интел-

лектуальные, финансовые, материальные) были 

социально и экономически оправданы, необхо-

димо наличие результатов, по которым можно 

судить об эффективности системы в соответствии 

с возложенными на нее целями и задачами, о со-

отношении достигнутых эффектов с затраченны-

ми ресурсами; 

– принцип плюрализма форм собственности в 

системе высшего образования означает, что по 

отношению к новым государственным или част-

ным вузам должен быть сформирован механизм 

включения их в систему экономической безопас-

ности высшего образования на паритетных нача-

лах в соответствии с общей концепцией его разви-

тия и обеспечения экономической безопасности 

всей системы высшего образования в целом. 

Актуализация принципов системы экономиче-

ской безопасности. Выделенные принципы имеют 

различное значение в зависимости от того, на ка-

ком этапе своего жизненного цикла находится си-

стема. Каждый из принципов необходимо учиты-

вать в соответствии с теми целями и задачами, 

которые являются приоритетными для каждой из 

стадий: формирования, функционирования, разви-

тия. Сведем выделенные принципы с целью си-

стематизации в таблицу и определим особенности 

их учета на каждом этапе системы.  

Поскольку современный этап для высшего об-

разования определяется как этап его модерниза-

ции, то полагаем, что развитие с учетом выделен-

ных принципов системы экономической безопас-

ности высшего образования позволит оценивать 

траектории развития высшего образования, кор-

ректировать их с учетом интересов национальной 

безопасности в целях как сохранения и развития 

накопленного интеллектуального потенциала 

высшего образования, так и активизации его 

включения в реализацию новых целей и задач, 

которые ставятся перед российской экономикой. 
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Принципы формирования, функционирования и развития системы  

экономической безопасности высшего образования 

 

Принцип Формирование Функционирование Развитие 

Приоритет национальных интересов + + + 

Научная обоснованность + + + 

Комплексность + + + 

Динамичность  + + 

Информационная транспарентность  + + 

Эффективность  + + 

Плюрализм форм собственности + + + 

Примечание. Знак «+» обозначает необходимость учета указанных принципов, отсутствие его – принцип может 

учитываться факультативно. 

 

Система экономической безопасности высшего 

образования непосредственно связана с системой 

экономической безопасности страны в целом и 

опосредованно с системой национальной безопас-

ности через установление национальных интере-

сов в сфере высшего образования, не противоре-

чащих общим целям развития российского госу-

дарства и реализуемых в целом на федеральном 

уровне с учетом региональной специфики и по-

требностей отдельных регионов.  
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Анализируется проблема эффективности функционирования субъектов рынка, тестированы недостатки ме-

тодологии неоклассического анализа применительно к конкуренции и инновации, заключена необходимость сов-

местного анализа данных феноменов. Разработан теоретический подход к исследованию слабой конкуренции, вы-

ступающей доминантной структурой на отраслевых рынках отечественной экономики. Проведен анализ инвести-

ционного потенциала России, форм привлечения средств, а также спроса на инвестирование в инновационные про-

екты. Выявлены ограничения, препятствующие развитию инноваций и конкурентных процессов. 

 

Ключевые слова: слабая конкуренция, институциональные ограничения, конкуренция, инновации, инвестиции, 

инновационная экономика, инновационный потенциал, инновационное развитие. 

 

In the paper the problem of the efficiency of the market actors is analyzed, shortcomings of methodology of the neoclassical 

analysis in relation to the competition and innovations are tested, the need for joint analysis of these phenomena is concluded. 

Theoretical approach to research of the weak competition acting as a dominant structure in the branch markets of domestic 

economy is developed. The analysis of investment potential of Russia, forms of financial resources attraction and demand for 

investments in innovative projects is carried out. The restrictions interfering development of innovations and competitive pro-

cesses are identified. 

 

Keywords: weak competition, institutional restrictions, competition, innovation, investment, innovation economy, innovation 

potential, innovative development. 

 

Трансформация экономических отношений в 

обществе, выражающаяся в появлении новых ат-

рибутивных характеристик потребительского 

спроса, детерминирует формирование новых тре-

бований к качественному уровню конкуренции. На 

большинстве отраслевых рынков России сложи-

лись структуры, не способствующие развитию 

конкуренции. Доминирование слабой конкуренции 

в отечественных отраслях вызвано объективными 

причинами, являющимися следствием историче-
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ского пути развития, и высокой экономической 

нестабильностью, порождающей существенный 

уровень риска для предпринимателей. Слабая кон-

куренция выступает препятствием для развития 

эффективных конкурентных отношений между 

субъектами, снижая интенсивность конкурентной 

борьбы, вызывая отставание уровня развития кон-

куренции на рынках от требований, предъявляе-

мых современным потребителем, ведет к значи-

тельному разрыву между спросом и предложени-

ем, выражающемуся впоследствии в глубоком 

структурном дисбалансе экономики страны и «от-

ставании в развитии» от экономик других стран.  

Аппарат неоклассической экономической тео-

рии оказывается ограниченным в той мере, в кото-

рой не способен выявить подобные изменения и 

исследовать качественные характеристики конку-

рентных процессов, что во многом обусловлено 

нарастающим взаимопроникновением сфер обще-

ственной жизни, ускорением научно-технического 

прогресса, ведущими к появлению противоречий 

между действительностью и функциональными 

связями, выявляемыми в рамках теоретических 

исследований. По причине смещения акцента с 

соперничества между производителями, взаимо-

действия покупателей и продавцов на индивиду-

альный опыт потребления благ инновационная 

активность предприятий не только перестает быть 

«неконкурентным» фактором, каким является в 

рамках мэйнстрима экономической науки, но и 

становится ключевым фактором эффективности 

конкурентного процесса. С учетом сложившейся 

конъюнктуры конкуренция и инновации не могут 

быть исследованы по-отдельности, а подлежат 

совместному анализу, поскольку обеспечивают 

воспроизводство эффективного поведения эконо-

мических субъектов. Необходимость выживания в 

условиях жесткой конкуренции вынуждает компа-

нии вести активную деятельность по разработке и 

внедрению инноваций во все процессы, связанные 

с производством и реализацией товаров и услуг.  

Феномен слабой конкуренции в последнее время 

находится под пристальным вниманием науки, по-

скольку часто данная категория звучит в выступле-

ниях первых лиц государства, а также используется 

в работах ученых – экономистов. «Слабость» кон-

куренции является следствием нарушения взаимо-

связи конкуренции и инноваций по причине высо-

кой степени рискованности инновационных проек-

тов ввиду существенной неопределенности конъ-

юнктуры и незащищенности бизнеса.  

Сила институциональных ограничений, особен-

но детерминированных значимостью роли государ-

ства в экономике, находится в прямой зависимости 

с выгодой вертикальной интеграции в бизнесе. 

Чем менее конкурентны условия, сформированные 

в экономике страны, тем более заинтересованы 

предприниматели в максимальном охвате произ-

водственной цепочки, что мы можем наглядно 

наблюдать в современной России. Хотя эта ситуа-

ция изначально кажется выгодной для предприни-

мателей, впоследствии она может привести к раз-

рушительным результатам, породив, например, 

нехарактерный для развитых стран феномен, 

наблюдаемый в РФ – «торговлю в розницу по 

оптовым ценам от производителя». Подобные дей-

ствия кажутся бессмысленными, но причины по-

явления выгоды от вертикальных объединений 

кроются в имеющихся институциональных рисках. 

Вертикальной интеграцией предприниматели ста-

раются обезопасить себя от рисков, которые в ко-

нечном счете сводятся к несовершенству институ-

тов и высокому удельному весу государственного 

сектора. Например, от недобросовестности агентов 

и отсутствия реальных механизмов защиты от 

противоправных действий, срывов поставок мате-

риалов (к примеру, вследствие введения эмбарго), 

диктатуры государственных корпораций (значи-

тельная часть спроса обеспечивается компаниями 

с государственным участием), давления крупных 

акторов, коррупционного внимания правоохрани-

тельных органов, преступности, отсутствие стабиль-

ности, вероятность внезапной смены «правил игры» 

и т.д. Все приведенные причины возникают из-за 

несовершенств институтов, которые воплощаются в 

риски для бизнеса и выступают ограничениями, не 

дающими конкуренции работать в полную силу, по-

этому на многих рынках тестируется «слабая» кон-

куренция, не создающая стимулов и несущая угрозы 

для воспроизводства инноваций. Слабая конкурен-

ция, выступая тормозящим инновационный процесс 

фактором, препятствует повышению эффективности 

предприятий и развитию конкуренции.  

Например, на протяжении нескольких лет мы 

проводили анализ эффективности функциониро-

вания и конкурентного планирования ведущего 

отечественного производителя сельскохозяйствен-

ной техники – компании «Ростсельмаш». Под-

тверждением негативного влияния на эффектив-

ность функционирования субъектов деформации 

связи между конкуренцией и инновациями служит 

факт потери компанией своего коммерческого по-

тенциала после отказа от инновационной страте-

гии развития. Это может означать, что отступле-

ние от принципов развития конкуренции и инно-

ваций, неиспользование рыночных способов по-
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вышения своей конкурентоспособности, прямая 

государственная поддержка не приводят к укреп-

лению конкурентных позиций фирмы. Помощь 

извне может принести компаниям лишь временное 

«облегчение», которое имеет шанс обернуться еще 

более глубоким структурным кризисом, поскольку 

компания перестанет соответствовать быстро ме-

няющимся потребностям рынка. 

Проанализированные особенности конкурент-

ного поведения субъектов в условиях инноваци-

онного развития экономики ведут к актуализации 

процесса инвестирования как неотъемлемого этапа 

инновационного процесса, исследованию проблем 

которого посвящены труды современных ученых-

экономистов, например, А. Березного [1], О. Вере-

зинской, А. Ведева [2], Т. Полиди [3] и др. 

Без развитых институтов и благоприятного ин-

вестиционного климата развитие инноваций ста-

вится под угрозу. Россия находится на 71 месте 

среди стран мира по доступности финансовых 

услуг, на 56 – по доступности заемных средств, на 

61 – по развитию венчурного финансирования и на 

113 – по соблюдению законных прав в сфере [4]. 

Анализ приведенных на рис. 1 данных позволяет 

сделать вывод о положительной динамике показа-

телей развития финансового сектора в отечествен-

ной экономике, тем не менее с учетом мировых по-

казателей характеристики финансового рынка в РФ 

носят весьма отсталый характер. Следует обратить 

внимание и на уровень развития финансовых ин-

ститутов, проявляющийся в показателе соблюдения 

прав субъектов, который в абсолютном значении 

находится на неизменном уровне с 2010 г. 

Показатели, характеризующие инновационную 

конъюнктуру, свидетельствуют об ее улучшении 

(рис. 2). 
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Рис. 1. Динамика показателей доступности финансовых услуг, заемных средств, развития  

венчурного финансирования и соблюдения законных прав в финансовой сфере 2010–2013 гг.:  

а – ранг; б – значение [5] 
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Рис. 2. Динамика показателей инновационного развития 2010–2013 гг.: а – ранг; б – значение [5]  
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Абсолютные значения показывают рост как 

расходов предприятий на инновационные разра-

ботки, государства на приобретение инновацион-

ных продуктов, так и качества институтов, обеспе-

чивающих воспроизводство инноваций и иннова-

ционного потенциала экономики в целом. Но, об-

ращая внимание на относительные значения, нель-

зя не заметить низкого уровня развития инновации 

по сравнению с зарубежными партнерами, более 

того, снижение ранга инновационного потенциала 

в купе с ростом его абсолютного значения свиде-

тельствует о возрастающей инновационной актив-

ности других стран. Приведенные данные свиде-

тельствуют о достаточном отставании в развитии 

инвестиционной инфраструктуры от потребностей 

инновационной экономики, но в то же время о 

большом потенциале совершенствования институ-

циональной основы инвестирования. 

Допустимо выделить следующие формы при-

влечения инвестиционного капитала в инноваци-

онный проект (за исключением личных и бюджет-

ных средств): 

– фондовые инструменты; 

– кредитование; 

– венчурное финансирование; 

– прямые инвестиции.  

На фондовом рынке инвесторы, приобретая ак-

ции, оценивают соотношение показателей ожида-

емой доходности и возникающего риска, спрос на 

фондовом рынке предъявляется преимущественно 

на ценные бумаги устойчивых предприятий, спо-

собных предложить достаточное обеспечение соб-

ственностью (минимизация риска), и активно рас-

ширяющих свою деятельность, что сопровождает-

ся ростом величины распределяемых дивидендов 

(максимизация доходности). Инвестирование в 

компании, занимающиеся разработкой и внедре-

нием инноваций, при прочих равных условиях 

характеризуется повышенной степенью риска, что 

не только снижает потенциальную стоимость цен-

ных бумаг, но и обусловливает низкую величину 

спроса на них, а также низкие шансы его суще-

ствования как такового. Вопрос наличия спроса на 

акции обостряется при участии в размещении 

компаний, не имеющих стабильного дохода, и но-

вых фирм, для которых первичное публичное раз-

мещение не является целесообразным ввиду высо-

ких затрат на его осуществление (в среднем от  

24 млн р. [6]). Следовательно, данный способ ин-

вестирования не соответствует требованиям, 

предъявляемым к проектному финансированию и 

в общем случае не может применяться для финан-

сирования инноваций. 

Величина средств, привлекаемых в бизнес пу-

тем кредитования, возрастает в достаточно высо-

ком темпе, что детерминировано существующей 

потребностью в инвестиционных средствах. В со-

временной действительности банки зачастую вы-

дают кредиты с обращением в залог материальных 

ценностей с 50 % дисконтом. То есть для получе-

ния кредита на сумму 1 млн р. стоимость залого-

вого имущества фактически должна составлять  

2 млн р. Подобные ограничения существенно сни-

жают стимулирующий эффект от кредитования, в 

особенности для начинающих предпринимателей. 

Так, максимальная сумма, на которую может рас-

считывать новая компания по программам «start-

up», составляет в среднем 3 млн р. [7]. Особого 

внимания требуют процентные ставки по кредитам 

на развитие предприятий, которые в России начи-

наются с 20–22 % годовых [8]. Столь высокие для 

мировой практики ставки делают доступным ис-

ключительно кредитование высокодоходных про-

ектов при условии наличия у предпринимателя 

должного обеспечения. Высока и степень риска 

для начинающих предпринимателей, так как в 

случае неудачной реализации проекта (вероят-

ность чего существенна – до 95 % [9]) заемщик 

потеряет залоговое имущество. Проведенный ана-

лиз позволяет сделать вывод, что данный инстру-

мент финансирования существенно ограничен в 

использовании применительно к инновационным 

проектам. 

Ввиду неразвитой институциональной инфра-

структуры и нестабильности экономики венчур-

ные фонды не получили широкого распростране-

ния в России, поэтому к чертам данной формы 

инвестиций можно отнести её низкую доступ-

ность, высокий риск «заимствования» идей, но 

повышенный по сравнению с кредитованием раз-

мер финансирования (в среднем – 10 млн р. [10]). 

Прямые инвестиции, по нашим наблюдениям, 

получили наибольшее распространение. Данный 

способ предполагает поиск финансовых средств 

путем прямого обращения к лицам, фирмам и ин-

ституциональным инвесторам, которые могут 

быть заинтересованы в инвестировании и распола-

гают необходимым количеством материальных 

средств. Институциональные механизмы поиска и 

общения с потенциальными инвесторами не сфор-

мированы, как следствие чего вопрос поиска пря-

мого инвестора становится еще более острым. 

Ограниченность возможности доступа к первым 

лицам организаций – потенциальных инвесторов, 

которые вправе оценить возможности и принять 

решение об инвестировании, создает дополни-
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тельный барьер на пути инноватора. В настоящее 

время зарубежные источники финансирования 

оказываются недоступными ввиду политических 

факторов, активного применения взаимных санк-

ционных мер, высокой нестабильности финансо-

вой сферы и экономики России в целом. Домини-

рование слабой конкуренции на отраслевых рын-

ках детерминирует высокую степень институцио-

нальных рисков, что нарушает благоприятный ин-

вестиционный климат, снижает предложение ин-

вестиционных средств. Как наследие плановой 

экономики и особенность современного развития 

отечественной экономики, высокая доля иннова-

ционных разработок осуществляется в государ-

ственных учреждениях, что ограничивает возмож-

ности их коммерциализации, а значит, сдерживает 

инновационную активность агентов. Но не стоит 

упускать из виду и проблему психологической 

установки большинства инноваторов, которые 

стремятся максимально избежать любых видов 

ответственности за свои действия, не желают раз-

делять права на разработку (что для инвестора 

являются гарантией возврата инвестиций), не го-

товы отдать долю в уставном капитале предприя-

тия, предпочитая остаться наедине с изобретени-

ем, никогда не воплотив в жизнь свой проект.  

В качестве основных результатов проведенного 

нами исследования спроса на инвестиции в иннова-

ционные проекты следует считать, что лица в воз-

растной категории 18–35 лет обладают высоким 

уровнем инновационного потенциала и предприни-

мают попытки его реализации. Большинство из них 

осознают недостаток знаний и умений для успеш-

ной самостоятельной разработки проекта, что сви-

детельствует о низком уровне предпринимательско-

го интеллекта в обществе. При разработке и реали-

зации проекта инноваторы редко, практически ни-

когда, не прибегают к помощи профессиональных 

консультантов, тем не менее допуская потенциаль-

ную пользу от их привлечения. Наиболее остро для 

предпринимателей стоят проблемы нехватки 

начального капитала, высокие институциональные 

риски и бюрократические барьеры. Среди наиболее 

предпочтительных способов финансирования выде-

ляются личные сбережения и займы, а также пря-

мые инвестиции при высоком нежелании делиться 

правами собственности на инновационную идею 

(что снижает привлекательность и бюджетных 

средств); банковское кредитование и венчурное 

финансирование не являются приемлемыми в пол-

ной мере ввиду неразвитости инвестиционных ин-

ститутов, высокой стоимости и препятствий при-

влечения средств такими способами. 

Таким образом, проведенное исследование по-

тенциала инвестирования в инновационные проек-

ты демонстрирует, что институты инвестирования 

находятся в зачаточном состоянии, имеются зна-

чительные институциональные барьеры как со 

стороны инвесторов, так и со стороны разработчи-

ков – инноваторов. Для того чтобы поставить эко-

номику на рельсы инновационного развития, 

необходимо выработать систему эффективного 

стимулирования разработки и реализации иннова-

ционных проектов, соответствующую вызовам 

современной экономики потребления, требовани-

ям локализации слабой конкуренции, развития 

конкурентной активности, минимизирующую роль 

бюрократического аппарата, максимально нивели-

рующую негативные последствия государственно-

го вмешательства. Учитывая высокую степень 

влияния государства на отечественную экономику, 

выраженную в признаваемой учеными «гипертро-

фированности» регулирования и государственного 

сектора, представляется невозможным обеспече-

ние эффективного общественного прогресса без 

формирования соответствующих институтов. 

Необходимость развития данной системы в оче-

редной раз актуализировалась с введением санк-

ций в 2014 г. Отсутствие самодостаточности уров-

ня развития отношений в сфере конкуренции и 

инноваций выразилось, например, в падении капи-

тализации отечественных предприятий на 2/3 при 

условии наложения ограничений лишь на неболь-

шое число экономических субъектов. 

Как следует из проведенного анализа институ-

циональных основ отечественной экономики, ис-

ходя из выявленных потребностей инноваторов, 

учитывая значительный удельный вес государ-

ственного сектора и степень влияния правитель-

ства на экономику, проявлений слабой конкурен-

ции в виде высоких рисков для предпринимателей, 

стимулирование разработки и реализации иннова-

ционных проектов представляется одним из 

наиболее приоритетных направлений государ-

ственной политики. Ввиду выявленных барьеров в 

проектной деятельности и низкой инновационной 

активности допустимо оказание содействия фир-

мам и предпринимателям в подготовке и реализа-

ции инновационных проектов. Исходя из этой 

предпосылки, для минимизации потерь от вмеша-

тельства в свободный экономический процесс од-

ной из эффективных мер могло бы являться созда-

ние коммерческого субъекта, цель которого – ока-

зание поддержки инновационным проектам. В от-

личие от формирующихся аналогичных организа-

ций, которые прямо или косвенно контролируются 
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и финансируются государством, занимаются ис-

ключительно крупными и дорогостоящими проек-

тами преимущественно в сфере строительства, 

подобный центр развития инновационных проек-

тов может быть способным к устранению имею-

щихся пробелов в поддержке и финансировании 

менее масштабных проектов, носящих инноваци-

онный характер. 
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Мировой финансовый кризис выявил трудности определения баланса между финансовой безопасностью и эф-

фективностью в широком смысле. Активная политика правительств большинства стран, направленная на мини-

мизацию влияния макроэкономических явлений и процессов в современных условиях финансовой глобализации, была 

не столь эффективна, как планировалось. Объектом исследования выступает разработанная и предложенная си-

стема из десяти основных инструментов макропруденциального регулирования финансового рынка, которая при-

звана стать фундаментом, обеспечивающим финансовую стабильность экономики от угроз и шоков глобальных 

финансовых процессов. 
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The global financial crisis has revealed the difficulty of determining the balance between financial security and efficiency in 

a broad sense. The active policy of most governments, aimed at minimizing the influence of macroeconomic phenomena and 

processes in modern conditions of financial globalization was not as effective as it had been planned. The object of research is 

the developed and proposed system of ten basic tools of macro-prudential regulation of the financial market, which intends to 

become the foundation ensuring the financial stability of the economy from shocks and threats of global financial processes. 
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Финансово-экономический кризис выявил 

сложности макроэкономического управления в 

современных условиях финансовой глобализации. 

Невзирая на активную политику правительств и 

центральных банков многих стран, не удалось 

взять под контроль сложившуюся экономическую 

ситуацию ввиду высокой степени взаимосвязанно-

сти финансовой системы, а также неоднородного 

влияния различных внешних событий на внутрен-

нюю экономическую политику. Наряду с этим 

стоить отметить последовательную корреляцию 

между уровнем доверия в разных странах и 

настроениями рынка. 

Одной из основных функций государства в ны-

нешних условиях является обеспечение финансо-

вой стабильности, которое осуществляется по-

средством различных механизмов макропруденци-

ального регулирования, реализуемого соответ-

ствующими органами государственного надзора 

финансовой сферы страны в целом и регионов в 

частности. 

М.М. Ковалевым и С.И. Пасеко предложены 

динамичные инструменты макропруденциального 

регулирования финансового рынка по 10 направ-

лениям движения капитала: ипотечный, валютный, 

резервный, суверенный, трансграничный, фондо-

вый, ликвидный, капитальный, розничный, сете-

вой [1]. Система динамичных инструментов при-

звана обеспечивать финансовую стабильность 

экономики от угроз и шоков глобальных финансо-

вых процессов, что имеет особую актуальность в 

современной экономике, подверженной рискам 

глобализации. 

Основная цель нашего исследования – разра-

ботка для дальнейшего применения системы из 10 

регулятивных инструментов, сформированных 

посредством сбора, анализа и синтеза статистиче-

ских данных с использованием системного подхо-

да к анализу информации о деятельности кредит-

ных организаций и экономики страны в целом в 

посткризисный период. 

Полученные в ходе исследования результаты 

будут иметь практическую ценность для коммер-

ческих банков, основных субъектов отечественной 

экономики, при формировании их кредитной по-

литики, а также для органов местного самоуправ-

ления при разработке экономической политики 

региона. Позволят минимизировать влияние миро-
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вых кризисов на национальную экономику, обес-

печат стабильность функционирования финансо-

вых рынков, их надежность и приспособленность к 

внешним воздействиям, снизят спекулятивную 

составляющую, а также позволят коммерческим 

банкам более тщательно следить за розничным 

кредитованием в целом и сектором ипотечного 

кредитования в частности, разработать собствен-

ную политику управления ликвидностью. Регуля-

тивность требует введения контролируемых коли-

чественных индикаторов угроз нестабильности. 

Адаптивность требует, чтобы нормативы по инди-

каторам трансфера капитала не были зафиксиро-

ванными, имели динамичный характер и зависели 

от финансовой ситуации: в одних ситуациях допус-

кается свободное движение капитала, в других – его 

сдерживание. 

Превентивные совместные антикризисные дей-

ствия национальных правительств и центральных 

банков для предотвращения «финансовых пузы-

рей» кратко сформулируем в виде 10 инструмен-

тов – регуляторов системных рисков. 

Регулирование ипотеки. Поводом к последнему 

финансово-экономическому кризису стали массо-

вые невозвраты ипотечных кредитов в США. Ипо-

течный бизнес обладает высокой степенью доход-

ности, в следствие чего привлекает спекулятивный 

капитал, поэтому ипотека почти всегда начинает 

кризис. В последние 40 лет спады цен на жилье 

происходили с относительно регулярной частотой. 

Если они совпадали со спадом цен на акции, то, 

как правило, суммарный эффект распространялся 

на весь финансовый сектор и вызывал кризис. 

Регулятор 1 (ипотечный). Финансовые потоки, 

поступающие в ипотечный сектор, можно контро-

лировать динамичным нормативом, выраженным 

соотношением капитала кредитной организации и 

ее ипотечными активами. В особых случаях следу-

ет применять нормативную пропорцию привле-

ченных и собственных денежных средств при ипо-

течном кредитовании. 

Этот регулятор особенно эффективен – он 

ограничивает способность домашних хозяйств 

занимать. Динамично изменяя долю собственных 

средств при ипотечном кредитовании, Китаю пока 

удается гасить «ипотечный пузырь». Теоретически 

этот регулятор снижает процикличность обеспе-

ченного кредитования. Динамично изменяющийся 

на определенных уровнях данный норматив огра-

ничит системный риск. 

Некоторые предлагают вводить лимиты на 

темпы роста ипотечных кредитов. Безусловно, 

такая мера может использоваться для сдерживания 

цен на жилье, т. е. перегрева рынка. Однако это, на 

наш взгляд, достаточно искусственный показатель. 

Регулирование валютной ликвидности. В услови-

ях сокращения денежного спроса на экспортную 

продукцию стандартным средством стимулирования 

экспорта считается девальвация, которая автомати-

чески увеличивает экспортную выручку в нацио-

нальной валюте и расширяет возможности ее реали-

зации на внешних рынках. Параллельно девальвация 

увеличивает затраты на импорт в национальной ва-

люте и тем самым сокращает его. В результате тео-

ретически улучшается торговый баланс. 

Девальвация, следующая за валютным кризи-

сом, снижает уровень зарплат и затрудняет возврат 

валютных кредитов населением, что может приве-

сти к банковскому кризису. Во многих развиваю-

щихся странах разрешено кредитование населения 

в валюте. Девальвация, кроме того, повышает сто-

имость внешнего долга, выраженную в нацио-

нальной валюте, и снижает (по валютному курсу) 

финансовые показатели компаний и ВВП страны. 

Поэтому к девальвации, как к чрезвычайно болез-

ненному инструменту, следует прибегать только в 

исключительных ситуациях. Положительные эф-

фекты девальвации некоторыми экспертами пре-

увеличены. В условиях интернационализации эко-

номик, влекущей высокую импортоемкость, выго-

ды экспортеров от девальвации слишком кратко-

срочны, а потери страны — долгосрочны. Важнее 

проводить макроэкономическую политику, 

направленную на предотвращение девальвации. 

Регулятор 2 (валютный). Центральным банкам 

следует построить эффективный механизм валют-

ного регулирования и мониторинга обменного 

курса, а также создать инструменты, позволяющие 

фиксировать и стабилизировать на необходимом 

уровне валютные резервы государства посред-

ством трансграничных залогов, валютных свопов. 

Регулирование золотовалютных резервов. 

Механизмы регулирования резервов должны 

быть направлены не только на их накопление для 

поддержки курса, но и на предотвращение крити-

ческих ситуаций (иногда проще предотвратить 

угрозу курсу, чем его потом удерживать, теряя 

резервные накопления). В большинстве стран 

золотовалютными резервами страны централь-

ный банк управляет только технически, стратеги-

ческие решения принимает Комиссия по финан-

совой стабильности. У центрального банка в опе-

ративном управлении должен оставаться мини-

мум государственных сбережений, необходимый 

для поддержания обменного курса, остальные 

резервы должны находиться в суверенном фонде. 
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России по примеру многих стран (Китая, Син-

гапура, ОАЭ и др.), создавших суверенные валют-

ные фонды, следует заняться поиском альтерна-

тивных долларовым активам в США форм инве-

стиций нефтегазовой ренты, в том числе и внутри 

страны. Суверенные фонды могут приобретать за 

рубежом не только собственность, но и техноло-

гии, заводы под ключ (типичный пример советско-

го периода — Волжский завод). Например, в рам-

ках ЕЭП можно построить общие НПЗ на границах 

Евросоюза, Китая. 

Регулятор 3 (резервный). Нужна новая макро-

пруденциальная концепция управления резервами 

страны как по структуре, так и по инструментам и 

механизмам (принцип национальных, а не золото-

валютных резервов центрального банка). Она 

должна быть тесно увязана с графиками погаше-

ния внешних долгов и работать в условиях высо-

кой волатильности и неопределенности будущих 

курсов мировых валют (доллара и евро), а также 

быть научно обоснованной по структуре и ин-

струментам [2]. 

Регулирование внешнего долга. Уровень внешне-

го долга страны в целом и госдолга в частности, как 

показывают события в Европе, – ключевой вопрос 

финансовой устойчивости в период кризиса. 

Регулятор 4 (суверенный). Необходимо ввести 

макропруденциальный регулятор по отношению 

внешнего долга (в том числе внешнего госдолга) к 

ВВП (экспорту). 

Регулирование размеров и структуры валового 

внешнего долга. Выявленный во время мексикан-

ского кризиса 1995 г. эффект распространения 

(contagion effect) состоит в том, что кризис может 

охватить экономику, даже если она здорова. Эф-

фект распространения может быть определен как 

изменение настроения инвесторов под влиянием 

финансового кризиса. Суть эффекта распростране-

ния в том, что в быстрорастущей экономике банки 

или предприятия с помощью банков берут кратко-

срочные займы в иностранной валюте у зарубеж-

ных инвесторов и инвестируют их в долгосрочные. 

Ожидания инвесторов предопределяют дальней-

ший ход событий. Если инвесторы под влиянием 

паники отказываются возобновлять кредиты и 

требуют возврата долгов, инвестированных в дол-

госрочные проекты, то бегство капитала ведет к 

девальвации национальной валюты. Девальвация 

повышает стоимость корпоративного внешнего 

долга, выраженную в национальной валюте. Начи-

нается валютный, а за ним и банковский кризис 

(кризисы-близнецы). Прекращение внешнего кре-

дитования, вывод капитала иностранных инвесто-

ров, отсутствие возможностей рефинансирования 

корпоративного сектора неминуемо тормозят эко-

номический рост и ведут к кризису. 

Исследования МВФ показали, что быстрый 

рост кредита зачастую происходит из-за чрезмер-

ных трансграничных потоков капитала. На основе 

выборки по 36 странам экспертами МВФ разрабо-

тана модель, позволяющая сделать вывод о том, 

что рост кредита по отношению к ВВП более чем 

на 5 % в год, сопровождаемый (отчасти им и вы-

званный) ростом цен на акции на 15 % или более, 

увеличивает вероятность финансового кризиса в 

течение двух лет на 20 %. Исследованию влияния 

трансграничных потоков капитала на формирова-

ние (усугубление) кризисной ситуации после гло-

бального финансового кризиса и продолжающего-

ся европейского долгового кризиса посвящено 

большое количество работ [3]. Предложен ряд по-

казателей, измеряющих степень трансграничной 

интеграции страны. На их основе можно выстро-

ить систему макропруденциального надзора за 

внешним долгом страны: 

1) индекс трансграничной финансовой инте-

грации IFI — отношение суммарных зарубежных 

активов и обязательств к ВВП страны; 

2) индекс валовых трансграничных потоков ка-

питала (отдельно по активам FLOWA и обязатель-

ствам FLOWL) по отношению к ВВП; 

3) индекс либерализации финансового счета 

FALI — Financial Account Liberalisation Index; 

4) индекс рыночной доли иностранных банков.  

Предлагается по примеру Чили регулировать 

временную структуру импорта капитала путем 

введения норм резервирования на минимальные 

сроки иностранных заимствований и портфельных 

инвестиций. 

Регулятор 5 (трансграничный). Иностранные 

займы, торговые кредиты и другое в особых ситу-

ациях нужно регулировать путем введения резер-

вирования доли иностранного капитала. 

Регулирование портфельных инвестиций. По-

сле снятия в конце ХХ в. портфельных инвестици-

онных ограничений потоки спекулятивных капи-

талов направлялись на мировые фондовые рынки, 

значительно повышая рыночную стоимость круп-

ных корпораций. Существенное увеличение пока-

зателей большинства экономических индексов (в 

том числе средняя рыночная стоимость крупней-

ших предприятий страны) никоим образом не кор-

респондировало с балансовым капиталом, превы-

шая последнего в десятки раз.  

Во время финансово-экономического кризиса 

усиливающийся отток капиталов спекулятивного 
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характера с фондовых бирж вызывает не только 

давление на курс, но и резкое снижение уровня 

биржевых котировок, что нарушает баланс между 

собственным и привлеченным капиталами. Мень-

ше стоят акции, значит, компании нужно умень-

шать объемы кредитования, а также пересматри-

вать бизнес стратегии в сторону уменьшения рас-

ходной части, а зачастую и вовсе сворачивать, что 

в кризисных условиях разоряет корпорации ввиду 

невозможности рефинансирования, поскольку 

большая часть кредитного портфеля обеспечена 

залогом ценных бумаг. 

Вовремя восстановился медленный рост фон-

довых индексов. Наиболее быстро восстанавлива-

ются фондовые рынки стран БРИКС. 

Регулятор 6 (фондовый). Российские правила 

биржевой торговли могут содержать макропру-

денциальный норматив, который ограничивает 

вливания портфельных инвестиций спекулятивно-

го характера (зачастую именного зарубежного ка-

питала) в случае возникновения существенного 

разрыва между биржевыми индексами и экономи-

ческими показателями, их определяющими. Один 

из возможных механизмов ограничения – введение 

сроков запрета на продажу акций после их приобре-

тения зарубежным инвестором). В КНР этот срок 

для банков собираются увеличить с 3 до 5 лет. 

Регулирование ликвидности. Финансовые рис-

ки должны быть ориентированы не на средние 

вероятностные меры рисков (среднестатистиче-

ский риск), а на пессимистические, учитывающие 

риски наступления экономического спада. Оцени-

вать риски нужно не только при исторически пре-

емственном развитии процессов, необходимо со-

здать методики, позволяющие видеть макроэконо-

мическую мультипликацию рисков за счет произ-

водных инструментов при критическом течении 

процессов (принцип актуальных рисков на основе 

пессимистических критериев). Вместо множе-

ственных нормативов ликвидности банка следует 

разработать интегрированный динамический пока-

затель системной ликвидности, учитывающий 

внешнюю финансовую ситуацию. 

Регулятор 7 (ликвидности). Кредитно-финансовым 

организациям следует разработать и внедрить соб-

ственные динамические нормативы оценки си-

стемного риска портфеля активов, другими слова-

ми – системной ликвидности, которые бы отража-

ли актуальную экономическую ситуацию и риско-

вую составляющую производных финансовых ин-

струментов. 

Пальма первенства в разработке и исследова-

нии данной экономической области принадлежит 

Базельскому комитету по банковскому надзору, в 

частности в 2009 г., когда были приняты поправки 

к подходу Базель II, названные Базель 2.5 (Basel II 

Enhanced). Обновления коснулись оценки рыноч-

ных рисков — увеличены коэффициенты риска по 

секьюритизированным инструментам. Для стран 

ЕЭП целесообразно также ввести повышенные 

коэффициенты риска на приобретение банками 

корпоративных облигаций. С помощью подобного 

приема зачастую переоформляют проблемные 

кредиты. Регулирование достаточности капитала. 

Неадекватные методики оценки риска (уменьша-

ющие риски из-за хеджирования и открытых пози-

ций «на покупку») неограниченно увеличивали 

финансовый левередж при якобы выполненном 

нормативе достаточности капитала. Поэтому Ба-

зельский комитет предложил заменить микропру-

денциальный норматив достаточности капитала 

(Базель II), принятый в 1996 г., на новый, полу-

чивший название Базель III. 

Нормативы левереджа должны заставлять бан-

ки быть осторожнее при нарастании рисков де-

прессии и спада и накапливать в благополучные 

времена капитал и резервы, которые пригодятся в 

трудные времена. Регулирование левереджа долж-

но быть динамичным (нормативы изменяются в 

зависимости от прогноза ситуации) и обрести мак-

роэкономический аспект. Этого можно достичь, 

используя макроэкономический норматив доста-

точности совокупного капитала или совокупного 

капитала системообразующих, а также иностран-

ных банков. 

Стоит заметить, что основной регулятор пока 

не торопится вводить в российскую банковскую 

систему нормы Базель III, что связано со сложно-

стью в получении банками долгосрочных ресур-

сов. «Уточнение срока введения требования поз-

волит банковской индустрии лучше подготовиться 

к соблюдению норматива. При выработке решения 

Банк России принимал во внимание трудности 

доступа российских банков к долгосрочным ре-

сурсам» [4]. 

Регулятор 8 (капитальный). Нормативы доста-

точности совокупного капитала банков и крупных 

корпораций следует напрямую коррелировать с 

волатильностью экономической динамики в рам-

ках одного финансового цикла, принимая в расчет 

забалансовые обязательства наряду с системными 

рисками производных финансовых инструментов.  

Регулирование сбережений населения и рознич-

ного потребительского кредитования. Бум по-

требления населения, который при определенных 

условиях ведет к потребительскому «пузырю» и 
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росту внешней задолженности, должен более тща-

тельно отслеживаться и регулироваться централь-

ными банками. 

Наиболее простой регулируемый норматив – 

соотношение суммы долга и дохода заемщика. 

Снижение максимального лимита ограничит воз-

можности домашних хозяйств брать новые креди-

ты. Возможно контрциклическое регулирование 

данного норматива для сдерживания межвремен-

ного проявления системного риска.  

Опасна также паника среди населения – вклад-

чиков в банки. В нашей стране действует правило 

снятия срочных депозитов по первому требованию 

вкладчика, что в условиях финансовой нестабиль-

ности и предпосылок развития кризисной ситуа-

ции делает уязвимой кредитно-финансовый сектор 

экономики, что ставит задачу снижения уровня 

общественного беспокойства, как правило, по-

средством увеличения суммы страхового обеспе-

чения, гарантии вкладов населения. 

Регулятор 9 (розничного банкинга). Осуществ-

ляется мониторинг чистых кредитов населения. В 

зависимости от экономической ситуации в стране 

следует внедрить для коммерческих банков нор-

матив соотношения совокупного объема обяза-

тельств кредитного характера заемщика и его чи-

стого дохода, а также норматив, выявляющий со-

отношение объемов вкладов и кредитов населения. 

Регулирование трансграничного интернет-

банкинга. В начале ХХI в. к крупным финансовым 

спекулянтам добавились сотни миллионов мелких 

интернет-трейдеров, которые либо хеджировали 

свои небольшие фондовые портфели опционами, 

либо занимались спекуляцией с использованием 

опционов на акции и валютные контракты. Имен-

но этим обстоятельством объясняется стремитель-

ный рост сделок на рынке деривативов. 

Регулятор 10 (сетевой). Требуется разработать 

и внедрить механизмы надзора, анализа и регули-

рования участия интернет-трейдеров в торговле на 

фондовых биржах. Таким образом, введение мак-

ропруденциального регулирования и надзора явля-

ется важнейшим направлением развития механиз-

мов обеспечения финансовой стабильности по-

средством: 

– формирования и совершенствования инсти-

туциональной структуры финансовой стабильно-

сти и макропруденциального регулирования; 

– формирования системы мониторинга финан-

совой стабильности и макропруденциального регу-

лирования, включая группу индикаторов кризиса; 

– формирования системы инструментов макро-

пруденциального регулирования.  

При этом развитие системы макропруденци-

ального регулирования должно быть нацелено на 

обеспечение стабильности финансовой системы в 

целом и поступательное развитие ее участников 

(банки, страховые компании, другие участники 

финансового рынка) и не должно ухудшать конку-

рентные позиции банков, уменьшать их прибыль. 

Отчасти это будет обеспечено за счет усиления 

влияния позитивных эффектов от интернациона-

лизации банковских систем, регулирования транс-

граничных потоков капитала и минимизации нега-

тивного влияния этих процессов. 

Дополнительным положительным следствием 

концентрации в центральном банке надзора над 

всеми финансовыми рынками может стать созда-

ние новых источников банковского дохода: 

– реализация модели коммерческого банка – 

финансового супермаркета: посредством филиаль-

ной сети продажа продуктов других финансовых 

посредников – паевых инвестиционных фондов, 

страховых и лизинговых компаний; 

– финансовое консультирование частных лиц и 

компаний; 

– оказание андеррайтинговых услуг на рынке 

корпоративных займов. 

Введение изменяющихся во времени макро-

пруденциальных инструментов в рамках расшире-

ния мандата центральных банков путем включения 

в него новой цели – макрофинансовой стабильно-

сти – поможет уменьшить воздействие внешних 

негативных процессов и сгладить экономические 

циклы и тем самым заложить основы антикризис-

ной политики государства. 

Разумеется, увлечение предупреждающими 

контрциклическими мерами в целях финансовой 

стабильности не должно наносить значительного 

ущерба эффективности трансграничного бизнеса. 

Каждый новый норматив, каждое страхующее 

мероприятие сужает возможности банковского 

бизнеса и его рентабельности. Проблема состоит 

в том, чтобы найти баланс между финансовой 

безопасностью и эффективностью в широком 

смысле. 
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Актуализируется значимость принятия профессиональных стандартов как социального заказа государства на 

современного специалиста. Определяется необходимость кластерного подхода как мобильной формы организации 

профессионального образования, отвечающей требованиям профессиональных стандартов. Представлены мето-

дологические подходы, определяющие внутрикластерное взаимодействие профессорско-преподавательского соста-

ва вузов, в процессе подготовки специалистов: компетентностный, научно-исследовательский, производственный, 

административный и интегративный. 

 

Ключевые слова: профессиональный стандарт, образовательный кластер, взаимодействие профессорско-

преподавательского состава. 

 

The article defines the significance of the adoption of professional standards as the social order of the state in the mod-

ern specialist. The authors determine the necessity of the cluster approach as a mobile form of organization of professional 

education that meets the requirements of professional standards. The authors present methodological approaches of intra-

cluster interaction of the teaching staff of universities in the process of training: competence, research, production, adminis-

trative and integrative. 
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Современная экономическая ситуация в нашей 

стране характеризуется неудовлетворенностью 

работодателей уровнем профессиональной подго-

товки выпускников отечественных вузов. Вариан-

том решения этой проблемы является переход к 

Национальной системе квалификаций, выступаю-

щей регулятором рынка труда и определяющей 

систему взаимоотношений работодателей и специ-

алистов.  

Первым этапом перехода к уровневой системе 

квалификаций выступает принятие профессио-

нальных стандартов, в реестре которых на 

10.03.2015 г. Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации актуализировано 

410 видов профессиональной деятельности. 

В связи с профессиональной стандартизацией 

Минтруда России подготовил поправки в Трудо-

вой кодекс, которые уже одобрило правительство. 

В частности, документ вводит новые понятия и 

регулирует вопросы разработки профессиональ-

ных стандартов. Так, в Трудовом кодексе появятся 

определения «квалификации работника» и «про-

фессионального стандарта». 

Являясь критерием развития профессиональ-

ной компетентности, такой стандарт выступает 

социальным заказом государства на современного 

специалиста, определяя траекторию его карьерно-

го роста и профессионального развития.  

Содержание профессиональных стандартов как 

уровневых показателей, выраженных в категории 

«результаты обучения», является не только ориен-

тиром для формирования федеральных государ-

ственных образовательных стандартов профессио-

нального образования, но и определяет потреб-

ность в мобильных формах организации образова-

тельного процесса.  

Одним из эффективных вариантов реализации 

выступает кластерный подход как особый научно-

производственно-образовательный комплекс, сфор-

мированный на базе территориальной концентрации 

сетей специализированных поставщиков и потреби-

телей образовательных услуг, объединенных общей 

системой подготовки профессиональных кадров, 

повышения их квалификации, а также развития 

научных и прикладных знаний для отраслей эконо-

мики и социальной сферы [1, 2]. 

Инновационный характер такой образовательной 

системы ставит задачу комплексного рассмотрения 

взаимодействия профессорско-преподавательского 

состава вузов, входящих в кластер. 

В данной статье рассмотрим методологические 

подходы, определяющие характер профессиональ-

но-личностного взаимодействия преподавателей 

вузов кластера, что позволит в дальнейшем пред-

ставить анализ принципов взаимодействия, а так-

же определить основные блоки модели такого вза-

имодействия. 

Несмотря на возможные расхождения в интере-

сах участников образовательного кластера, различ-

ный уровень ресурсного обеспечения, методологи-

ческой основой, определяющей разнообразие форм 

и механизмов внутрикластерного взаимодействия 

профессорско-преподавательского состава, будут 

выступать следующие подходы: компетентностный, 

научно-исследовательский, производственный, ад-

министративный и интегративный. 

Компетентностный подход внутрикластерного 

взаимодействия профессорско-преподавательского 

состава основан на использовании и развитии 

научно-образовательного потенциала кластерооб-

разующих вузов, на базе которых реализуются 

оригинальные учебные программы профессио-

нальной подготовки кадров, отличающиеся высо-

ким качеством подготовки специалистов и обеспе-

чивающие кластеру высокую конкурентоспособ-

ность не только на региональном рынке труда, но 

и за его пределами. При этом конкурентоспособ-

ность складывается не только за счет актуальности 

образовательных программ подготовки и их ори-

ентации на инновационные и высокотехнологич-

ные сферы производств, но и за счет целенаправ-

ленного повышения компетентностного уровня 

профессорско-преподавательского состава, в том 

числе и путем активного развития системы после-

вузовской системы профессиональной подготовки 

преподавателей.  

Учитывая тот факт, что профессиональный стан-

дарт в качестве критериев развития специалистов 

определяет уровень их компетентности, а из 800 раз-

рабатываемых стандартов 120 будут регламентиро-

вать деятельность преподавательского состава си-

стемы образования, значимость компетентностного 

подхода внутрикластерного взаимодействия актуа-

лизируется социально-экономической ситуацией. 

Именно поэтому для компетентностно ориен-

тированных образовательных кластеров характер-

на высокая концентрация различных внутривузов-

ских компонентов, а макрорегиональные возмож-

ности повышения профессиональной компетент-

ности создают благоприятные условия для разви-

тия и укрепления различных видов взаимодей-

ствия профессорско-преподавательского состава. 

В связи с тем, что для структур этого образова-

тельного кластера характерна высокая степень 

территориальной связанности его партнерских 

субъектов, то пространственная организация кла-
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стера способствует обеспечению высокой мобиль-

ности взаимодействия участников образовательно-

го процесса, обеспечивая его взаимодополнение, 

высокое качество и уровень получаемых результа-

тов. Причем речь идет не только о мобильности 

преподавателей, но и студентов как субъектов 

внутрикластерного образовательного процесса. 

Именно поэтому часто основная деятельность та-

кого кластера разворачивается в пределах одного 

города, например, крупного административного, 

образовательного или промышленного центра. 

Научно-исследовательский подход внутрикла-

стерного взаимодействия профессорско-преподава-

тельского состава обеспечивает функционирование 

в условиях поддержки и развития стратегического 

кластерного партнерства с образовательными, 

научными и научно-исследовательскими учрежде-

ниями в профессиональной сфере. 

Именно научно-исследовательская основа кла-

стера во многом определяет уровень инновацион-

ности всех сторон его образовательной деятельно-

сти, включая анализ рынка труда и востребованно-

сти конкретных специалистов, разработку ориги-

нальных учебных программ, применения совре-

менных эффективных форм и средств обучения на 

основе инновационных образовательных техноло-

гий. Помимо этого данный подход позволяет эф-

фективно осуществлять подготовку грантовых 

заявок научных конкурсов, значительно повышает 

шансы на получение финансирования, совместное 

участие в реализации выигранных грантов, позво-

ляет проводить совместные научные исследования 

и осуществлять коллективную публикацию науч-

ных результатов, что заметно усилит их научный 

вес как кластерной работы. Интеграция матери-

ально технического потенциала организаций-

участниц дает возможность на новом качествен-

ном уровне проводить различные по уровню, виду 

и содержанию научные мероприятия.  

Осуществление межвузовского внутрикластер-

ного руководства студенческими научными иссле-

дованиями, а в итоге освоение студентами новых 

методов и средств научных исследований, новых 

технологий производства, вовлечение студентов в 

процессы внедрения и промышленного освоения 

различных технологических нововведений на 

внутрикластерной базе – все это способствует 

формированию высококвалифицированного и 

компетентного специалиста. 

Для структур этого типа взаимодействия профес-

сорско-преподавательского состава образовательно-

го кластера характерна невысокая степень террито-

риальной связанности его партнерских субъектов, 

поскольку пространственная организация кластера 

во многом определяется спецификой организации и 

проведения научно-исследовательских работ и осу-

ществления различных научно-технических экспе-

риментов. 

Современные формы организации научно-

исследовательской и научно-технической деятель-

ности не обязательно должны сопровождаться вы-

сокой мобильностью участников кластерного вза-

имодействия, хотя бы потому, что научно-

исследовательский процесс в большинстве случаев 

представляет собой коллективный труд, и в насто-

ящее время в связи с развитием возможностей се-

тевого информационного взаимодействия научные 

коллективы все больше приобретают виртуальную 

форму организации. Другими словами, участники 

партнерского кластерного взаимодействия, вовле-

ченные в научно-исследовательский процесс, гео-

графически могут располагаться на достаточно 

больших расстояниях и их удаленное местополо-

жение друг от друга не может принципиально вли-

ять на качество и сроки выполнения научно-

исследовательских работ. 

Производственный подход внутрикластерного 

взаимодействия профессорско-преподавательского 

состава опирается на взаимовыгодное партнерство 

с предприятиями и отраслями инновационной эко-

номики, где востребованы специалисты по кон-

кретной профессиональной деятельности. 

Главная задача этого типа взаимодействия заклю-

чается в организации и осуществлении подготовки 

высококвалифицированных и компетентных кадров. 

Ориентация на производственный подход ставит сво-

ей целью организацию и развитие совместных парт-

нерских учебно-производственных взаимодействий на 

базе таких структур, как учебные производства, базо-

вые кафедры на предприятиях отрасли, учебно-

производственные центры и подразделения, центры 

освоения технологических процессов производства, 

технопарки, инновационно-технологические центры, 

инновационно-промышленные комплексы и т.д. 

Цель таких партнерских взаимоотношений за-

ключается в создании условий для максимального 

погружения студентов в специфику будущей про-

фессиональной деятельности, знакомство с орга-

низационно-структурными компонентами про-

фильных организаций; по взаимодополняющим 

сопровождениям руководителей практики – осво-

ение и управление сложными и наукоемкими тех-

нологическими процессами, характерными для 

современных отраслей инновационной экономики.  

Этому способствует, например, создание в со-

ставе отраслевых образовательных кластеров биз-
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нес-инкубаторов и венчурных фирм, широко прак-

тикующих в своей деятельности применение не 

только технологических инноваций, но и современ-

ных научных знаний и навыков администрирования 

и управления внедренческими процессами. Эти про-

цессы реализуются в том числе и на основе компью-

терных методов моделирования и прогнозирования 

развития сферы инновационной экономики и науч-

но-технического прогресса. Этот факт подчеркивает 

внутреннюю органическую взаимосвязанность обра-

зовательных, научно-исследовательских и производ-

ственно-инновационных кластерных структур, ха-

рактер, интенсивность и формы реализации кото-

рой всецело зависят от общих стратегических це-

лей участников образовательного кластера. 

Для взаимодействия профессорско-преподава-

тельского состава в рамках данного подхода харак-

терна достаточно высокая степень территориальной 

связанности его партнерских субъектов. В этих целях 

федеральные и региональные органы исполнитель-

ной власти стимулируют возникновение и развитие 

партнерских учебно-производственных связей меж-

ду учреждениями высшего и среднего профессио-

нального образования, с одной стороны, и отрасле-

выми предприятиями и производствами – с другой. 

При этом следует отметить выход взаимодействия 

профессорско-преподавательского состава за адми-

нистративные границы региона с проявлением меж-

региональнго характера. 

Административный подход внутрикластерного 

взаимодействия профессорско-преподавательского 

состава, где главной движущей силой формирова-

ния и развития региональных образовательных 

кластеров являются региональные органы испол-

нительной власти, включая административные и 

отраслевые органы управления федерального, ре-

гионального и местного уровня. 

Во многих субъектах Российской Федерации ре-

гиональные образовательные кластеры рассматри-

ваются в качестве основного инструмента реализа-

ции комплексной региональной политики, их устой-

чивого социально-экономического развития, под-

держки надлежащей межрегиональной конкуренто-

способности и ресурсного самообеспечения. Интере-

сы регионального образовательного кластера связа-

ны с формированием интегрированных кластерных 

структур, в состав которых на равных условиях вхо-

дят образовательные, научно-образовательные и 

учебно-производственные компоненты.  

Для данного подхода характерно сочетание вер-

тикальных и горизонтальных партнерских взаимо-

действий по всем направлениям деятельности кла-

стера, наряду с профессионально-внутрикластерным 

актуализируется значимость и межкластерных вза-

имоотношений.  

Следует отметить и о такой категории рисков, 

как административная составляющая кластерной 

структуры подготовки специалистов, которая в со-

стоянии создавать барьеры для внутрикластерного 

взаимодействия профессорско-преподавательского 

состава. В этом случае налицо негативный, поляри-

зационный вариант управленческих решений, ве-

дущих к затуханию различных вариантов и видов 

контактов между профессорско-преподавательским 

составом, снижению качества образовательного 

процесса и как следствие отрицательного примера 

кластерной организации системы подготовки спе-

циалиста.  

Но административный ресурс может иметь по-

ложительное влияние на организацию и последу-

ющее развитие внутрикластерного взаимодействия 

за счет оперативного решения возникающих про-

блем, требующих именно административного под-

хода. Ориентация на общие цели, понимание зна-

чимости совместных усилий, отказ от бюрократи-

ческого начала являются приоритетными состав-

ляющими административного метода в организа-

ции внутрикластерного взаимодействия профес-

сорско-преподавательского состава. 

Интегративный подход внутрикластерного вза-

имодействия профессорско-преподавательского со-

става предусматривает отказ от жесткого разграни-

чения в восприятии профессорско-преподава-

тельским составом аудиторной и внеаудиторной 

преподавательской деятельности. Только ком-

плексный подход, интегрирующий эти две стороны 

образовательного процесса, позволит создать бла-

гоприятную атмосферу как для развития различных 

форм взаимодействия преподавателей, так и повы-

сить общую эффективность подготовки профессио-

налов. 

Несмотря на явные различия, как по формам 

деятельности, так и по методам реализации, ауди-

торная и внеаудиторная преподавательская дея-

тельность имеет основополагающие принципы, 

регулирующие этику и психологию межличност-

ного взаимодействия между преподавателями как 

коллегами, а также взаимоотношения между пре-

подавателями и студентами как субъектами обра-

зовательного процесса.  

Особенно следует остановиться на творческой, 

неформальной атмосфере внеаудиторной работы, 

способствующей установлению и развитию меж-

личностных контактов, позволяющих выявить не 

только профессиональные, но и научные, индиви-

дуальные интересы преподавателей, участников 
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внутрикластерной подготовки специалистов. Уста-

новление подобных отношений между педагогами 

способствует снижению возникновения рисков в 

образовательном процессе, позволяет решать воз-

можные противоречия и возникающие проблемы по 

различным аспектам образовательной деятельности 

конструктивно, на основе взаимоуважения, в русле 

корпоративных товарищеских взаимоотношений. 

В заключение следует отметить значимость ори-

ентации на интегративность и комплексность всех 

вышеперечисленных подходов как эффективной 

методологической основы взаимодействия профес-

сорско-преподавательского состава вузов кластера.  
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Рассматривается проблема места и роли академического эссе в формировании коммуникативной иноязычной 

компетенции. Уточняются сложившиеся представления о жанровой природе эссе и формулируется отличие его от 

эссе академического. По мнению авторов, поднятая проблема требует выработки особого единого теоретического 

и методического осмысления, чтобы снять противоречия между практическим и теоретическим подходами. Ис-

ходя из теории речевых жанров М. Бахтина, анализируя специфику бытования эссе в современной культуре и его 

роль в процессе обучения, авторы приходят к выводу о необходимости выделения академического эссе в отдельный 

жанр. 

 

Ключевые слова: академическое эссе, коммуникативная иноязычная компетенция, жанр, практический подход, 

теоретический подход, высшее образование, международное тестирование, письменная речь. 

 

The article touches upon the place and function of an academic essay in forming the communicative competence of a for-

eign language. The main aim of the article is to specify the existing concept of an essay as a genre and to formulate the dif-
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ferentiating features of an academic essay. According to the authors, the problem requires a separate unified theoretical and 

methodical comprehension, so the article is aimed at elimination of contradiction between practical and theoretical ap-

proaches. In terms of Bakhtin’s speech genre theory, analyzing the specific character of essay existence in modern culture 

and its role in the educational process, the authors conclude that an academic essay is worth being defined as a separate 

genre. 

 

Keywords: academic essay, communicative foreign language competence, genre, practical approach, theoretical ap-

proach, tertiary education, international testing, written discource. 

 

Формирование коммуникативной иноязычной 

компетенции – главная цель сегодняшнего обуче-

ния иностранному языку в школе и вузе – ком-

плексный процесс, дающий обучающимся воз-

можность получить более глубокие знания о ми-

ровой культуре, а также приобрести совершенно 

необходимые в современном мире практические 

навыки общения.  

Состав коммуникативной компетенции являет-

ся многокомпонентным [1, с. 8], каждый компо-

нент предполагает овладение тем или иным ком-

муникативным приемом, вплоть до умения выхо-

дить из положения в условиях дефицита языковых 

средств, однако образовательный процесс все рав-

но сводится в конечном итоге к обучению главным 

языковым навыкам: устной речи, восприятию на 

слух, чтению и письменной речи. И если первые 

три навыка подаются в школах и вузах в достаточ-

ном объеме, последнему, к сожалению, до недав-

него времени доставалось меньше внимания.  

Одной из причин этого явления, как мы уже 

отмечали [2, с. 184], являлась кажущаяся нецеле-

сообразность письма с практической точки зрения 

на родном или иностранном языке в условиях со-

временных визуальных коммуникационных воз-

можностей. К тому же формирование параллель-

ной письменной традиции, ассоциируемой с Ин-

тернет и характеризующейся аббревиатурностью и 

отсутствием синонимов, возможно, создавало 

ощущение «потери» настоящего письменного язы-

ка, который помимо коммуникативной функции 

выполняет еще целый ряд сложнейших социально-

культурных задач. Конечно, неоспоримой призна-

валась польза от умения составить или перевести 

документ (однако для этого существовали специа-

листы-переводчики) или вести деловую переписку 

(но это в рамках ESP).  

В настоящее время становится совершенно 

очевидным, что письменная традиция Интернет, 

продолжая формироваться и развиваться, успешно 

сосуществует с общепринятой. Наблюдается взаи-

мопроникновение этих двух традиций – процесс 

интересный и достойный стать предметом отдель-

ного исследования. Например, современные мо-

бильные устройства ввиду отсутствия в них пол-

ноценной клавиатуры повсеместно оснащаются 

разнообразными подсистемами ввода, облегчаю-

щими набор текста с цифровой клавиатуры или 

сенсорного экрана. Такие подсистемы могут отли-

чаться по функциональным возможностям и прин-

ципу действия, однако во всех случаях предпола-

гают наличие словаря, который используется для 

автодополнения вводимого текста, автозамен, под-

становок и др. На первый взгляд может показать-

ся, что это облегчает написание человеку негра-

мотному. На самом же деле эта система стимули-

рует правильное написание и даже учит ему. Од-

нако все это скорее относится к родному языку. 

А что же представляет из себя письменная речь 

как компонент коммуникативной иноязычной 

компетенции? И какое место в этом компоненте 

отводится академическому эссе, сколь оно сопо-

ставимо с практическими нуждами современного 

участника коммуникативного процесса? Почему в 

современных условиях мгновенной визуальной 

коммуникации письменной речи стоит уделять 

такое же внимание, как и устной? 

Вначале обратимся к теории. Как соотносится 

жанр академического эссе с эссе литературным? 

М. Эпштейн говорил об эссеизации литературы в 

ХХ в., отмечал, что эссеизируются самые разные 

литературные жанры – роман, новелла, драма, по-

эма и т.д. Литературой этот процесс не ограничи-

вается: эссеизируется философия, да и вообще вся 

область гуманитарного знания. Эссеистический 

дискурс проникает не только во все сферы словес-

ного творчества, но и пронизывает все аспекты 

речевой деятельности. Эссе зачастую подменяет 

собой жанр философского трактата, научной или 

публицистической статьи, очерка или газетной 

заметки. Эссеизм превращается в общекультурный 

феномен и даже «внутренний двигатель культуры 

Нового времени» [3, с. 380]. Этот процесс достига-

ет невероятных масштабов на рубеже ХХ–ХХI вв. 

с ростом числа людей, вовлеченных в сеть Интер-

нет – эссеистика (или псевдоэссеистика) и эссеи-

стический стиль очевидно доминируют в бло-

госфере. Действительно происходит своего рода 

«глобальная эссеизация» [4, с. 5]. 

При этом феномен эссе существует как бы в 

двух плоскостях – теоретической и практической – 

которые почти не соприкасаются. Теоретическое 
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осмысление эссе как жанра еще не завершено.  

Л.Г. Кайда относит его к «слабо структурирован-

ным жанрам» [4, с. 6]. Наиболее часто в качестве 

признаков эссе указываются свободная компози-

ция; ярко выраженное субъективное, авторское 

начало; актуализированность, соотнесенность с 

настоящим; пограничное положение, отсутствие 

выраженной жанровой принадлежности; космопо-

литичность и универсальность; разговорная инто-

нация и лексика. «Эссе может быть философским, 

беллетристическим, критическим, историческим, 

автобиографическим… – но суть в том, что оно, 

как правило, бывает всем сразу» [3, с. 341]. В то 

же время не менее существенным признаком эссе 

признается «наличие конкретной темы» [3, с. 337], 

которая, даже будучи сформулированной весьма 

широко, утрачивает всеобщность, оказывается 

частной и предметно очерченной.  

Традиционно эссе воспринимается как нечто 

парадоксальное, изменчивое, аморфное. Много-

жанровость и междисциплинарность оказываются 

обязательными качествами эссеистики. Абсолют-

ная свобода эссеистического творчества («эссе – 

это словесность в чистом виде») позволяет гово-

рить о его принципиальной «неопределимости». В 

итоге – отсутствие детально разработанной теории 

жанра и четких дефиниций, понятие «эссе» стано-

вится настолько широким, что им можно обозна-

чить все, что угодно. 

В практическом же плане ситуация прямо про-

тивоположная. Академическое эссе рассматрива-

ется как одна из форм оценки знаний или общего 

интеллектуального уровня, как форма аттестации, 

и к нему предъявляются четкие требования.  

Дело в том, что академическое эссе как на род-

ном, так и на иностранном языке выполняет не-

сколько очень важных функций.  

Прежде всего, создавая эссе, обучающийся 

тренируется логически выражать собственные 

мысли. Строгая организация, следование теме, 

разбивка на параграфы, использование связующих 

слов и выражений, все это в конечном итоге вно-

сит свой вклад в общую картину «образованности» 

студента, а в дальнейшем и «подготовленности» 

специалиста. Умение четко логически выражать 

свои мысли как устно, так и письменно напрямую 

ассоциируется с представлением о карьерном ро-

сте и успехе. 

Проверка знаний в письменном виде – часть 

всеобщей мировой практики в сфере высшего об-

разования. Помимо традиционных курсовых, ква-

лификационных и дипломных работ сегодня суще-

ствуют такие формы проверки, как эссе-

исследование на выбранную студентом узкую те-

му, даже необязательно по профилирующей дис-

циплине. Повышенное внимание и строгость по 

отношению к плагиату в наши дни, а также лег-

кость проверки работы на плагиат, заставляют 

студента самостоятельно создавать текст или при-

менять «рерайтинг» (rewriting), метод не всегда 

корректный, но предполагающий умение перефра-

зировать, а следовательно, хорошо владеть навы-

ком использования различных грамматических 

структур, а также обладать хорошим словарным 

запасом в целях использования синонимов. Отме-

тим, что методика перефразирования – очень хо-

роший способ обучения написанию академическо-

го эссе на иностранном языке. 

Формат международных тестов на знание ино-

странного языка, например, IELTS и TOEFL, 

DELF или DALF, в обязательном порядке преду-

сматривает написание эссе, демонстрирующее 

мнение тестируемого по конкретной проблеме, 

требующее аргументации «за» или «против», 

предлагающее возможные варианты решения кон-

кретных проблем. Такое эссе проверяет умение 

развить тему, логически организовать текст, опе-

рировать лексикой по конкретной тематике и, ко-

нечно же, владение грамматикой иностранного 

языка на должном уровне. Однако здесь проверя-

ется также и способность к критическому мышле-

нию, быстрота обработки информации и формули-

рование вывода, то есть, критерии, выходящие за 

пределы иноязычной компетенции и характеризу-

ющие общие способности человека, как личности, 

что немаловажно для академического обмена и 

научного сотрудничества.  

Известно, каким должно быть академическое 

эссе. Существуют правила написания и правила 

оценивания эссе. Композиция жестко структури-

рована, критерии оценки формализованы. А зна-

чит, можно научить писать эссе. Однако обучение 

написанию эссе на иностранном языке имеет свою 

специфику, и человек, успешно создающий эссе на 

родном языке, после освоения базы иностранного 

языка и даже набравший неплохой словарный за-

пас, совершенно необязательно успешно напишет 

эссе на иностранном.  

Авторы исходят из основополагающей мысли 

М. Бахтина о том, что речевые жанры организуют 

и структурируют нашу речь во всех сферах устно-

го или письменного общения. Бахтин подчеркивал, 

что речевой замысел «применяется и приспособ-

ляется к избранному жанру, складывается и разви-

вается в определенной жанровой форме», причем 

каждая сфера использования языка вырабатывает 



ISSN 0321–3056   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.       ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 2015.   № 3 

 

116 

свои относительно устойчивые типические формы 

построения высказываний. Для Бахтина эта идея 

настолько фундаментальна, что, по его словам, 

«если бы речевых жанров не существовало и мы 

не владели бы ими, если бы нам приходилось их 

создавать впервые в процессе речи, свободно и 

впервые строить каждое высказывание, речевое 

общение, обмен мыслями, было бы почти невоз-

можно» [5, с. 181]. 

Отметим, что эти рассуждения Бахтина в цити-

руемой работе относятся, в первую очередь, к вла-

дению родным языком, но вполне приложимы и к 

изучению иностранного языка, правда, с некото-

рыми уточнениями. Действительно, речевые жан-

ры усваиваются носителем языка почти так же, как 

и сам родной язык, без обязательного теоретиче-

ского изучения грамматики или синтаксиса. «Род-

ной язык – его словарный состав и грамматиче-

ский строй – мы узнаем не из словарей и грамма-

тик, а из конкретных высказываний, которые мы 

слышим и которые мы сами воспроизводим в жи-

вом речевом общении с окружающими нас людь-

ми» [5, с. 181]. Усвоение речевых жанровых форм 

при изучении иностранного языка вне естествен-

ной языковой среды происходит несколько иным 

путем. Конечно, и в этом случае необходимо 

наличие определенных образцов, шаблонов, но 

они преподносятся интенционально, в качестве 

таковых, и в меньшей степени воспринимаются 

интуитивно, как бы сами собой. 

В освоении иностранного языка можно просле-

дить те же связи, что присущи начальному этапу 

освоения родного языка ребенком в первые 6-7 лет 

жизни: слышу-вижу-понимаю-говорю-читаю-

пишу. Вот почему умение понимать на слух, чи-

тать и переводить – это не только необходимые 

навыки в освоении иностранного языка, но и обя-

зательные предшественники обучения письменной 

речи.  

В связи с этим очень эффективными являются 

разнообразные пред-письменные задания, такие 

как аудирование, сбор информации в виде текстов 

или статей, устное обсуждение темы с фиксацией 

ключевых моментов в виде пронумерованного 

списка, диаграммы и т.п. 

Хорошим способом отработки письменного 

навыка, в особенности на ранних этапах обучения, 

является так называемое «guided essay», когда 

обучающимся предлагается не только тема, но и 

список ориентировочных задач или вопросов, от-

веты на которые в сущности и составляют основ-

ную часть эссе. В виде вопросов студенты полу-

чают не только помощь содержательно-

логическую, но также и грамматическую.  

Например, если выбрана тема для эссе: «What 

are the main ecological problems in your country and 

what do people do in order to solve them?», студен-

там могут быть предложены следующие ключевые 

вопросы: 

• What are the main sources of pollution in 

your country /city? 

• Are local people ecologically-concerned? 

• What does the government do about ecologi-

cal issues? 

• Describe at least three things you or other or-

dinary people can do to improve the ecological situa-

tion in your country/city. 

В группе более продвинутого уровня эти и 

многие другие ключевые моменты могут быть 

наработаны в процессе совместного обсуждения 

или методом «мозгового штурма». Таким же обра-

зом можно предложить аудитории составить глос-

сарий по теме, а также подобрать необходимые 

лексико-грамматические и идиоматические кон-

струкции. 

Можно, конечно, рассуждать о том, что подоб-

ный формализованный подход противоречит са-

мой сути эссе как жанра, что он убивает творче-

ское начало, что творчеству научить нельзя  

[4, с. 81]. Но подобные рассуждения не учитывают 

современные реалии. А они таковы, что умение 

писать эссе оказывается одним из необходимых 

практических умений. Причина явно выраженного 

антагонизма двух подходов – теоретического и 

прагматического – заключается, как нам кажется, в 

том, что специфические признаки литературного 

эссе механически переносятся на эссе академиче-

ское. А отсюда – неприятие любых практических 

рекомендаций, любых упражнений и заданий, 

направленных на выработку конкретного навыка. 

В действительности же академическое эссе по су-

ществу уже выделилось в самостоятельный жанр и 

потому требует выработки особого единого теоре-

тического и методического осмысления. 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
  

 

IV Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов 

и молодых ученых по проблемам туризмоведения 

(Ростов-на-Дону, 10–14 апреля 2015 г.) 

 
В конференции, которая проходила в Южном 

федеральном университете, приняли участие пред-

ставители Харьковского национального универси-

тета (Украина), Ереванского госуниверситета (Ар-

мения), Гродненского государственного аграрного 

университета (Беларусь), Бакинского университета 

бизнеса (Азербайджан), Астраханского государ-

ственного технического университета, Балтийско-

го федерального университета им. И. Канта (Кали-

нинград), Алтайского госуниверситета им.  

И.И. Ползунова (Барнаул), Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета, 

Северо-Кавказского федерального университета 

(Ставрополь), целого ряда университетов Северно-

го Кавказа: Чеченской Республики, Кабардино-

Балкарии и др. 

Конференцию открыл сотрудник одного из 

крупнейших туроператоров России, заместитель 

директора ростовского представительства «Корал 

Тревел» А.В. Панашела. Свой доклад он посвятил 

мероприятиям, направленным на решение проблем, 

связанных с кризисом в туриндустрии, сложившим-

ся после роста курса валют и снижения турпотока в 

целый ряд стран. Он заострил внимание участников 

конференции на развитии направлений внутреннего 

туризма, в частности Олимпийского Сочи и других 

регионов Черноморского побережья. 

После пленарного заседания работа конферен-

ции была продолжена в 5 секциях. Кроме того, 

работали два круглых стола (в формате открытых 

заседаний студенческих научных обществ), в том 

числе секции английского и немецкого языка. Та-

кие доклады, как «Erholungsparadiese vor den Toren 

Berlins (das Bundesland Brandenburg)», «Insel Rügen 

als beste Wahl für Badereise in Deutschland», 

«Erlebnistourismus am Beispiel der Reise nach Köln», 

удачно дополнили программу и сделали ее более 

авторитетной. 

На заседании секции «Социально-экономические 

предпосылки развития туристской индустрии и 

проблемы туристских кластеров; современные 

технологии в туризме» выступили 13 студентов из 

четырех вузов России. Темы докладов касались 

проблем развития туристского бизнеса и, в частно-

сти, туроператорских и турагентских компаний в 

условиях отраслевого кризиса, перспектив форми-

рования туристских кластеров и организации ре-

гиональной туристской инфраструктуры, функци-

онирования коллективных средств размещения, 

международных и российских нормативно-

правовых основ туризма.  

Первое место занял доклад А.И. Яицковой, 

студентки 2-го курса бакалавриата направления 

подготовки «Регионоведение» (Институт социоло-

гии и регионоведения ЮФУ) на тему «Банкрот-

ство туристских фирм в Российской Федерации в 

2014 г.: причины, последствия, перспективы»; 

научные руководители: доцент Г.П. Долженко, 

доцент А.В. Сериков. 

Второе место – доклад К.В. Полошковой, сту-

дентки 1-го курса магистерской программы «Ор-

ганизация и технологии международного и внут-

реннего туризма» направления подготовки «Ту-

ризм» (Высшая школа бизнеса ЮФУ) на тему 

«Проблемы специализации туристских кластеров 

на примере Ростовской области»; научный руко-

водитель: доцент Р.И. Сухов. 

Третье место было присуждено А.В. Лапченко-

вой – студентке 4-го курса бакалавриата направле-

ния подготовки «Туризм» (ДГТУ, факультет пра-

ва, сервиса и туризма) на тему «Технологии 

предоставления туристских услуг для граждан с 

ограниченными возможностями»; научный руко-

водитель: доцент И.В. Кедрова; и Е.В. Регрут – 

студентке 1-го курса бакалавриата направления 

подготовки «Туризм» (Высшая школа бизнеса 

ЮФУ) на тему «Анализ инноваций в сфере миро-

вого туризма»; научный руководитель: преподава-

тель кафедры туризма Е.А. Воронина. 

В работе секции «Историко-культурные ту-

ристские ресурсы регионов России и мира; про-

блемы краеведения, экскурсионного дела, акту-

альные направления туризма» участвовало 28 чел., 

заслушано 9 докладов, посвященных анализу объ-

ектов культурно-исторического наследия различ-

ных регионов России, их сохранению и вовлече-

нию в сферу туризма. Обсуждались проблемы со-

здания новых туристских продуктов для развития 

туристской отрасли регионов. По результатам об-

суждения были присуждены: 

Первое место – Ю. В. Светоносовой, студентке 

1-го курса магистратуры ЮФУ, кафедры полито-

логии за доклад на тему «Проблемы эффективного 

вовлечения объектов историко-культурного насле-

дия и ландшафтов Волгоградской агломерации в 

сферу туризма». 

Второе место – А. А. Гаспарян, студентке 1-го 

курса магистратуры Института математики и есте-
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ственных наук Северо-Кавказского федерального 

университета за доклад на тему «Этнографический 

вид туризма в Ямало-Ненецком автономном округе». 

Третье место – Н. Н. Саяпиной, студентке 2-го 

курса магистерской программы «Организация и тех-

нологии международного и внутреннего туризма» 

направления подготовки «Туризм» (Высшая школа 

бизнеса ЮФУ) за доклад на тему «Оценка историко-

культурного потенциала Туапсинского района»; 

научный руководитель проф. О.В. Ивлиева. 

На секции «Природные туристско-рекреационные 

ресурсы России и мира» было заслушано 15 до-

кладов. Стоит отметить очень высокий научный 

потенциал докладов и самих докладчиков. Ряд 

работ носил не только теоретический, но и в 

большей степени прикладной характер. Все участ-

ники секции выразили желание продолжать рабо-

тать по темам своих исследований и на следую-

щий год представить свои дальнейшие научные 

результаты.  

Первое место заслужили Ю.В. Иванова,  

Н.В. Шустикова, представившие Туристический 

атлас Саратовской области, который они сделали 

самостоятельно (студенты 5-го курса Саратовского 

госуниверситета). 

Второе место жюри единодушно присудило вы-

звавшему большой интерес докладу М.К. Селиверо-

вой «Развитие спелеотерапии как вида лечебного ту-

ризма в мире и России». Научный руководитель: 

старший преподаватель кафедры туризма ВШБ ЮФУ 

Т.П. Нечипорова. Третье место – докладу Н.А. Сема-

хиной «Использование туристско-рекреационного 

потенциала (на примере Зеленодольского муници-

пального района Республики Татарстан)». 

Второй день конференции был посвящен ма-

стер-классу старшего преподавателя кафедры ту-

ризма Высшей школы бизнеса Л.И. Помахиной 

«Новое в загородной экскурсии на примере экскур-

сии Ростов-на-Дону – станица Старочеркасская – 

Ростов-на-Дону».  

 

О.В. Ивлиева, Р.И. Сухов 

 

Вторая межрегиональная научно-практическая видеоконференция  

«Гендерные взаимодействия обучающихся в полиэтнической среде»  

(Ростов-на-Дону – Краснодар, 2 апреля 2015 г.) 
 

Конференция состоялась на базе Южного фе-

дерального университета и Краснодарского уни-

верситета МВД России при участии Ростовского 

юридического института МВД России. 

Организаторами и научными консультантами 

студентов и курсантов выступили: 

– Л. А. Савченко – профессор кафедры отрас-

левой и прикладной социологии Института социо-

логии и регионоведения ЮФУ; 

– Н. А. Вялых – старший преподаватель кафед-

ры теоретической социологии и методологии ре-

гиональных исследований Института социологии 

и регионоведения ЮФУ; 

– Д. Н. Брайко – преподаватель кафедры отрас-

левой и прикладной социологии Института социо-

логии и регионоведения ЮФУ; 

– Е. О. Кубякин – начальник кафедры филосо-

фии и социологии Краснодарского университета 

МВД России;  

– Е. В. Гришай – профессор кафедры филосо-

фии и социологии Краснодарского университета 

МВД России; 

– С. Ф. Самойлов – профессор кафедры фило-

софии и социологии Краснодарского университета 

МВД России; 

 – Г. С. Працко – профессор, заместитель 

начальника Ростовского юридического института 

МВД России по научной работе;  

– И. М. Вакула – профессор, заведующий ка-

федрой гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Ростовского юридического института 

МВД России; 

– Е. С. Палухина – преподаватель кафедры тео-

рии и истории государства и права Ростовского 

юридического института МВД России. 

С приветственным словом к участникам кон-

ференции обратились Л. А. Савченко, Е. В. Гри-

шай, Е. С. Палухина и Н. А. Вялых. В своем до-

кладе Е. В. Гришай осветила гендерный аспект 

профессиональной занятости сотрудника полиции 

и ее влияние на сферу семейных отношений.  

Л. А. Савченко и Н. А. Вялых поделились с колле-

гами практическим опытом и методическими 

наработками преподавания этносоциологии и ген-

дерной социологии в высшей школе, акцентируя 

внимание на необходимости формирования этни-

ческой и гендерной толерантности как у служите-

лей закона, так и в обществе в целом. 

В этом году участники конференции – курсан-

ты и студенты – подняли в своих докладах следу-

ющие проблемы: гендерная идентичность мужчи-

ны и женщины – будущих офицеров полиции; мо-

тивация выбора, перспективы карьерной траекто-

рии и личной жизни женщин в силовых структу-

рах; гендерные и этнические стереотипы в про-

фессиональной среде блюстителей правопорядка.  

Наиболее оживленную дискуссию среди участ-

ников конференции вызвали существующие под-

ходы к конструированию социального портрета 

современного сотрудника полиции и противоречия 
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социокультурной репрезентации образа полицей-

ского в общественном сознании. Так, курсант Ро-

стовского юридического института МВД России 

П. Ю. Рыбакин подчеркнул, что средства массовой 

информации транслируют обществу преимуще-

ственно негативный образ «плохого» полицейско-

го, игнорируя при этом маленькие и большие по-

двиги, которые, рискуя своей жизнью и здоровьем, 

совершают российские полицейские каждый день. 

Научные споры среди участников видеоконфе-

ренции разгорелись и вокруг вопроса о ценност-

ной обусловленности проявлений маскулинности, 

фемининности и андрогинности у девушек-

курсантов вузов системы МВД России. Курсант 

Краснодарского университета МВД России  

А. В. Ключникова, опираясь на данные социально-

психологической диагностики моральных качеств 

девушек-курсантов, пришла к выводу, что не толь-

ко полицейская служба, но и даже обучение в 

высшем образовательном учреждении казенного 

типа приводит к маскулинизации и огрублению 

отдельных сегментов когнитивной, поведенческой 

и эмоциональной подсистем личности женщины.  

Вместе с тем участники конференции сошлись 

во мнении о возможности рациональной гендер-

ной сегрегации в трудовой сфере МВД России, 

поскольку есть должности и соответствующий им 

круг обязанностей, с которыми в силу биосоци-

альной природы и психологического склада лучше 

справляются женщины, а есть традиционно «муж-

ские» профессии и обязанности, с которыми эф-

фективнее справляются мужчины. 

Студенты Института социологии и регионове-

дения ЮФУ в своих научных сообщениях смести-

ли смысловой центр на мотивы вступления жен-

щин в вооруженные силы, эмпирические индика-

торы гендера и этничности сотрудника полиции 

как факторов формирования социального доверия 

общества к представителям власти, масштабы ген-

дерной асимметрии в сфере властных отношений. 

Студент-социолог Х. М. Дзаурова обратила 

внимание коллег на тот факт, что если в целом по 

России «позволить» женщине учиться, работать, 

строить карьеру наравне с мужчиной стало есте-

ственным уже давно, то во многих республиках 

Северного Кавказа это практикуется только по-

следние десятилетия. Ввиду патриархальности и 

традиционности жизненного уклада женщины 

республик Северного Кавказа больше подвержены 

влиянию гендерных и этнических стереотипов, 

которые блокируют доступ к образованию в под-

ведомственных МВД вузах. Однако исторически в 

ситуации военных действий кавказская женщина 

зачастую выступала защитницей Родины и миро-

творцем в военных конфликтах. 

Ряд вопросов перед коллегами из Ростовского 

юридического института МВД России и Красно-

дарского университета МВД России в своем до-

кладе поставила студентка Института социологии 

и регионоведения ЮФУ С. В. Василенко: требует-

ся ли подготовка особых «региональных» специа-

листов МВД и существует ли она на практике, 

можно ли расценивать некоторые «поблажки» для 

девушек-курсантов (более комфортное размеще-

ние, пониженные спортивные нагрузки и требова-

ния режима) как дискриминацию, нужно ли раз-

дельно обучать девушек и юношей – будущих по-

лицейских? В своих ответах курсанты подчеркну-

ли, что сотрудник полиции, безусловно, обязан 

понимать и учитывать материальные и духовные 

ценности регионального социума в его этнокуль-

турном многообразии, поскольку даже восприятие 

мужчины или женщины в форменной одежде у 

граждан в зависимости от воспитания и традиций 

может существенно отличаться. Но, как заметили 

преподаватели, закон и образовательные стандар-

ты предъявляют ко всем обучающимся и сотруд-

никам, независимо от гендерного и этнического 

своеобразия, единые требования. 

Представляется, что круг идей и концепций, 

сгенерированных и апробированных в ходе живого 

обмена мнениями, в полной мере раскрывает всю 

сложность и многомерность таких перспективных 

гуманитарных направлений, как гендерные, этносо-

циальные, социально-политические исследования, в 

междисциплинарном дискурсе социологической 

науки и философии права. В завершение конферен-

ции организаторы выразили желание и дальше про-

должать сотрудничество, расширяя диапазон сов-

местных научно-исследовательских проектов. 

 

Л.А. Савченко, Н.А. Вялых 
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ЗАМЕТКИ О КНИГАХ 
 

 

Осетинская этнографическая энциклопедия. Владикавказ, 2013. 686 с. 

 
В мае 2013 г. в Осетии в издательстве «Проект-

Пресс» вышла в свет «Осетинская этнографическая 

энциклопедия» с предисловием экс-главы Респуб-

лики Северная Осетия-Алания доктора политиче-

ских наук Т.Д. Мамсурова. Авторский коллектив в 

течение примерно 10 лет работал над уникальным 

изданием. Трудно переоценить его значение для 

ученых обеих Осетий. Нет необходимости говорить 

об актуальности в силу очевидности. Научный про-

ект, у истоков которого стоял видный осетинский 

ученый, доктор исторических наук, профессор, за-

служенный деятель науки РФ Л.А. Чибиров, из-

вестный за пределами Осетии своими этнографиче-

скими разработками, был встречен специалистами и 

любителями истории, этнографии, фольклора и ми-

фологии Осетии с большим интересом. 

Энциклопедию отличает новизна подходов, 

концептуальная стройность, высокий профессиона-

лизм авторского коллектива и большая скрупулез-

ность в подборе всех материалов, вошедших в нее. 

Энциклопедия насчитывает более четырех с поло-

виной тысяч словарных статей, которые включают 

в себя различные биографии, пояснения, коммента-

рии общепринятых осетинских терминов, а также 

научное объяснение некоторых спорных, не до кон-

ца исследованных понятий.  

Рецензируемый научный труд относится к раз-

ряду фундаментальных исследований. Необходимо 

отметить большую плодотворную работу, прове-

денную авторским и редакционным коллективами 

на высоком профессиональном уровне. Заслужива-

ет особой благодарности директор издательства 

«Проект-Пресс» Ж.Г. Козырева, которой помогали 

Н.Ф. Василенко в качестве художественного офор-

мителя, а также А.Г. Царахова как многоопытный 

редактор. В общей сложности над энциклопедией 

работали более тридцати специалистов, являющих-

ся не только известными и солидными учеными 

Северной и Южной Осетии (в основном сотрудни-

ки СОИГСИ), но и авторитетные профессионалы из 

Москвы и Санкт-Петербурга.  

При чтении энциклопедии вырисовывается вся 

жизнь осетин с древнейших времен до наших дней. 

В ней сосредоточены все аспекты материальной, 

хозяйственной, культурной, политической, духов-

ной жизни осетинского народа. Дается характери-

стика социального и общественного строя на раз-

личных этапах истории, а также традиционные осе-

тинские обычаи и правила («ирон æгъдау», «ирон 

намыс»). Большое внимание уделяется религии, 

мифологии, фольклору, народному творчеству, 

нартскому эпосу, что для любого осетина или спе-

циалиста по эпосу является символическим. В сего-

дняшней действительности в силу многих причин 

все меньше места остается для основательного изу-

чения нартского эпоса, других произведений, кото-

рые воспитывают и формируют в лучших традици-

ях не только молодого осетина, но и любого граж-

данина нашего Отечества. К большому сожалению, 

лучшие осетинские традиции оттесняются на зад-

ний план, а иногда предаются забвению. Современ-

ные средства массовой информации, особенно те-

левидение и интернет часто выдают такую инфор-

мацию, которая, мягко выражаясь, не дает возмож-

ности утвердиться лучшим осетинским традициям – 

уважительному отношению к женщине, почитанию 

родителей и старших, гостеприимству, необходи-

мости работы особенно для мужчин и т.д.  

В энциклопедии получили достоверное с точки 

зрения отечественной и мировой науки освещение 

вопросы, связанные со всеми сторонами духовной и 

материальной культуры осетинского народа. Спе-

циалисты, а также любители истории и этнографии 

найдут здесь материалы по этногенезу осетинского 

народа и этнической истории, мифологии, религии, 

социальному и общественному строю, семье и се-

мейным традициям, осетинским обычаям и нормам 

поведения на работе и в быту. Авторы сделали 

больший акцент на освещении традиционной куль-

туры осетинского народа с XVIII в. и до наших 

дней. Но не обойдена вниманием традиционная 

культура наших предков и более раннего периода. 

Однако именно с XVIII в. в русских и европейских 

источниках появляется большой и уникальный 

письменный материал об Осетии и осетинах, о свя-

зях наших предков с соседними народами, об уни-

кальной культуре осетин, создавших, несмотря на 

огромные трудности и лишения, образцы матери-

альной и духовной культуры, обогатившие культу-

ру всего человечества. Например, мисын/месин по 

дигорски – продукт, образующийся после взбива-

ния сливок, употреблялся как тонизирующий напи-

ток и для замеса теста; мыдамæст/мудзагæ – риту-

альные лепешки из теста, замешанного с медом. 

Нартовская Сатана пекла их как приношение богам 

по особо важным случаям и молилась ими. У осе-

тин, как известно, мед был ритуальным продуктом; 

древняя осетинская гармошка – дала-фæндыр, 

хъисын фæндыр, къæрцгæнæнтæ, уадындз и т.д. 

Можно и дальше продолжать перечислять образцы 

культуры, созданные нашими предками.  

Специалисты и внимательные читатели обратят 

внимание и на то, что этнографический материал 

удачно переплетается с другими смежными дисци-
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плинами, например с историей, фольклором, лите-

ратурой, археологией. Проблемы осетинского наро-

да рассматриваются в тесной взаимосвязи с про-

блемами других народов Кавказа, особенно соседей 

Осетии. Разумеется, в этом легко можно заметить 

наши тесные связи во всех сферах общественной 

жизни с другими народами, с которыми тесно об-

щались. Удачей авторского коллектива следует 

признать и терминологию многих духовных и ма-

териальных культур как на дигорском, так и на 

иронском диалектах осетинского языка, что особо 

актуально для всех читателей, а тем более специа-

листов. Большую помощь авторскому коллективу 

оказали Национальный музей Республики Северная 

Осетия-Алания, Художественный музей имени 

М.С.Туганова в Цхинвале, а также Музей краеведе-

ния Республики Южная Осетия. Благодаря их по-

мощи многие страницы энциклопедии стали более 

наглядными, интересными и доходчивыми. Значи-

тельно обогатили содержание энциклопедии мно-

гочисленные фотографии из этих музеев. 

Авторский коллектив широко использовал мно-

готомный труд одного из видных ученых нашей 

страны, лауреата Государственной премии СССР 

1981 г. В.И. Абаева «Историко-этимологический 

словарь осетинского языка» в вопросах по этногра-

фии, мифологии и фольклору осетинского народа.  

Актуальность и востребованность энциклопедии 

не вызывают никаких сомнений. Она получила 

большую популярность не только среди специали-

стов, но и любителей истории, этнографии, фольк-

лора и мифологии. Издание, где изложены концеп-

туальные подходы духовной и материальной куль-

туры, национальной психологии и менталитета осе-

тин как представителей индоевропейской и кавказ-

ской цивилизаций, уже стало объектом повышенно-

го интереса со стороны российских и некоторых 

зарубежных ученых (например, Венгрии, Франции, 

Турции и др.). При более внимательном знакомстве 

с энциклопедией интерес к ней будет несомненно 

расти не только у специалистов, но и у широкой 

читательской аудитории. В этой связи представля-

ется необходимой и полезной не только в Осетии, 

но и за ее пределами популяризация энциклопедии. 

Тем более, что аналогичных изданий в республиках 

Северного Кавказа, в целом юга России почти нет. 

Исключение составляют лишь «Адыгская (Черкес-

ская) Энциклопедия», изданная в Москве в 2006 г. 

(главный редактор профессор М.А. Кумахов), и 

«Энциклопедия культур народов Юга России»  

(том I), изданная под руководством Лауреата Госу-

дарственной премии РФ, члена-корреспондента 

РАН Ю.А. Жданова в 2005 г.  

Рецензируемая «Осетинская этнографическая 

энциклопедия», тираж которой, к сожалению, 

составляет всего 600 экземпляров, оказалась на 

уровне высоких требований современной науки и 

издательского дела. Еще раз следует поблагода-

рить весь авторский коллектив и в первую оче-

редь признанного специалиста-этнолога Л.А. Чи-

бирова, сумевшего собрать вокруг себя, своей 

оригинальной идеи профессионалов высокого 

класса. Рецензируя энциклопедию, трудно удер-

жаться от пафоса и благодарственных слов. Они 

адресованы каждому автору и, конечно же, ди-

ректору издательства «Проект-Пресс» Ж.Г. Ко-

зыревой, которая вложила в энциклопедию свой 

высокий профессионализм, много личного вре-

мени и весь жар души. Все это в совокупности 

позволило нам увидеть прекрасное художествен-

ное и текстовое оформление нашей родной и пока 

единственной энциклопедии в Осетии. 

 

В.Д. Дзидзоев 

 
 

Буллер А. Введение в теорию истории: учеб. пособие. М., 2013. 184 с. 

 
Размышления над теоретико-методологическими 

проблемами исторической науки предполагают по-

становку вопроса о том, чем же должен заниматься 

теоретик: влиять на практику исследований поста-

новкой новых важных аспектов гносеологического 

характера или фиксировать наметившиеся измене-

ния в самих конкретно-исторических исследовани-

ях, чтобы затем моделировать когнитивные процес-

сы в науке? С этими затруднениями мы и сталкива-

емся, приступая к рассмотрению учебного пособия 

по теории истории А. Буллера, немецкого философа 

из Штутгарта. 

Само название работы, а также тезисы, обозна-

ченные во введении, создают благодатное поле для 

развертывания дискуссионных вопросов. Автор 

полагает, что «предметом теории истории как эпи-

стемологической науки является не само прошлое, а 

когнитивные процессы его реконструкции и позна-

ния… теория истории стремится выяснить, 

насколько субъективные факторы исторического 

акта познания, а именно его релятивность, ретро-

спективность, конструктивность, партийность мо-

гут определять характер наших знаний о прошлом» 

(с. 166–167). Конечно, при использовании понятий-

но-категориального аппарата, классификационных 

схем мы должны учитывать национальные тради-

ции научных школ, конвенциональные модели, без 

чего ученым было бы попросту невозможно дого-

вориться. В связи с этим следует заметить, что в 

отечественной теоретико-методологической мысли 

зачастую более оправданным является разграниче-

ние собственно теории истории как области общих 
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представлений об истории в целом и методологии 

истории как системы знания, регулирующего ис-

следовательскую деятельность в исторической 

науке. 

Автор считает, что анализ таких понятий, как 

«история», «источник», необходимо проводить с 

метатеоретических позиций, а это требует примене-

ния философского, а не исторического метода иссле-

дования (с. 7). Но данная проблема не является новой 

в познавательной ситуации. Вопрос о том, кто должен 

заниматься рефлексией исторического познания – 

сами историки или эпистемологи, не решен до сих 

пор, если вообще может быть решен в принципе. К 

примеру, можно вспомнить В. Виндельбанда, кото-

рый требовал, чтобы историки делали свою работу 

собственными методами, без вмешательства извне. 

Свои аргументы есть и у противоположной стороны. 

Так или иначе, но А. Буллер постарался примирить 

позиции, поместив в свою книгу анализ творчества 

как одних, так и других.  

Красной нитью в ней проходит проблема субъ-

ективности. Во-первых, собственно сама структура 

подчинена этому принципу, построенная по персо-

налиям: Хладениус, Дройзен, Дильтей, Коллингвуд, 

Блок, Козеллек, Рикер, Гуревич. Показателен сам 

выбор мыслителей. К именам И.Г. Дройзена,  

Р. Коллингвуда, М. Блока мы давно уже привыкли. 

И даже если Й.М. Хладениуса встречаем еще в 

«Истории как проблеме логики» Г.Г. Шпета, то по-

явление в подобного рода трудах имени А.Я. Гуре-

вича, практика медиевиста, можно только привет-

ствовать. Лишь последняя глава – проблемная – 

посвящена природе исторического источника. Во-

вторых, немало страниц отведено субъективным 

факторам исторического познания. И это неудиви-

тельно. Упоминание о роли историка в процессе 

исследования давно уже стало банальностью. Одна-

ко остается вопрос: является ли этот фактор нега-

тивным, мешающим для полноценного построения 

исторической картины, или же здесь проявляется 

самопознание истории? 

В работе прослеживается и иная логика постро-

ения материала. По сути автор сконцентрировал 

свое внимание вокруг понятий «история», «исто-

рик», «исторический источник», и каким образом 

они наполняются содержанием в творчестве мысли-

телей. Так, среди актуальных представлений об 

истории Буллер выделил следующие. Согласно  

И. Дройзену, история – это знание о случившемся. 

Замена категории «прошлой действительности» на 

«случившуюся» здесь намеренная. Речь идет не 

просто о существовавшей реальности, а именно о 

«ставшей таковой» (с. 22–24). Соответственно, ста-

новится понятным взаимоотношение между про-

шлым и настоящим, где второе вбирает в себя про-

шлое, актуализируя знания о нем. По мнению  

Р. Коллингвуда, история – это история мысли, т.е. 

для понимания логики происшедших событий ис-

следователю необходимо обратиться к мыслям че-

ловека, их совершавшего. Иначе говоря, объект 

истории – «не просто событие, но мысль, им выра-

жаемая» (с. 52). Р. Козеллек предложил свою ин-

терпретацию истории, вобравшей, по его словам, не 

только «опыт прошлого», но и «горизонты будуще-

го». Таким образом, в центре картины истории 

находится именно настоящее, где формируется 

прошлое и зарождается будущее (с. 92). Наконец, 

историю как диалог между разновременными куль-

турами рассматривал наш соотечественник  

А.Я. Гуревич. Это когда познается смысл культуры, 

какой она была «для себя», так и для потомков, в 

том числе «нашей» действительности (с. 126–127). 

Таким образом, представления об истории объ-

единяет одно общее, а именно сближение прошлого 

и настоящего. Познание истории становится воз-

можным потому, что само прошлое актуализирует-

ся в настоящем, пробуждается в нем и превращает-

ся в объект интереса. В свою очередь историк в 

данном процессе может выступать в нескольких 

ипостасях. М. Блок сближает историка с детекти-

вом, который для достижения результата должен не 

только реконструировать внешнюю сторону собы-

тий, но и понять мотивы поведения участников  

(с. 71). Историк также может быть уподоблен Ху-

дожнику (Р. Коллингвуд), который включает в кар-

тину то, что считает существенным. Так и историк 

дополняет высказывание источника, опираясь на 

косвенные данные и априорные умозаключения, 

которые принадлежат уже миру настоящего, совре-

менному исследователю (с. 58). Релятивистской 

позицией по отношению к историку является отож-

дествление его с конструктивистом. Так, А. Данто 

полагал, что ученый организует прошлое в своих 

текстах по правилу нарративных конструкций, от-

бирает нужные элементы, чтобы рассказ – история 

имел смысл (с. 81–83). 

Между историей и историком лежит источник. 

Очевидно, что сегодня его понимание существенно 

усложнилось по сравнению с представлением как о 

просто материальном остатке прошлого. А. Буллер 

актуализирует те представления об историческом 

источнике, «работающие» и в XXI в. Так, Дройзен 

предложил понимать источник как реальность не 

только прошлого, но и настоящего, который стано-

вится значимым в созданном мышлением человека 

идейном пространстве (с. 29). Сходным образом 

рассуждал Дильтей, рассматривая источник как 

элемент «жизни», который не может презентиро-

вать себя вне того настоящего, в котором он нахо-

дится (с. 46). «Следом» называет источник Рикер, 

поясняя при этом, что он является «присутствием 

отсутствующего прошлого» в настоящем (с. 106). 

Неоднородную сущность источника отмечал Гуре-

вич. С одной стороны, он «создается» ученым для 

исследования, становясь таким образом «вещью для 

нас». С другой – источник – это запечатленная 
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структура прошлого человеческого сознания. Тем 

самым обеспечивается диалог между прошлым и 

настоящим (с. 130–131).  

Таким образом, нахождение источника как бы в 

двух временных измерениях делает возможной по-

становку вопроса: чего же в источнике больше: 

прошлого или настоящего? Сам А. Буллер поста-

рался подвести итог спорам о природе историческо-

го источника, обозначив его «возможную» и «дей-

ствительную» стороны (с. 135). 

В данной работе автору удалось во многом по-

новому осветить ряд теоретико-методологических 

проблем исторической науки. Стержневыми явля-

ются здесь вопросы субъективности познания, 

неоднородной природы источника, многоуровне-

вости самой истории. А. Буллер показал, что кате-

гории прошлого, настоящего и будущего находят-

ся в сложных корреляционных связях. По этому 

поводу вспоминается тезис Ф. Артога о наступле-

нии эпохи презентизма, в котором прошлое и бу-

дущее поглощаются настоящим. Конечно, можно 

посетовать автору за некоторый недостаток социо-

культурного контекста при освещении историче-

ских идей. Однако, думается, специально такая 

задача не ставилась. По собственному признанию 

философа, он в своей книге ничего не раскрыл, не 

показал, не доказал, а просто размышлял, сосредо-

точившись на определенных «константах» в мно-

гообразных представлениях об истории, историке 

и источнике. 

 

Д.П. Исаев 

 

 

Дзидзоев В.Д., Хадиков А.К. Этапы национально-государственного строительства  

в Осетии и проблемы современной этнополитики (исторический и политико-правовой анализ). 

Владикавказ, 2014. 415 с. 

 

Авторы, опираясь на глубокий пласт фактиче-

ского материала, подробно анализируют и характе-

ризуют этапы становления государственности, как в 

Северной Осетии, так и в Южной. Они вскрывают 

главные причины неимоверно больших трудностей 

становления государственности в Южной Осетии, 

страдания югоосетинского народа, подвергавшегося 

геноциду со стороны Грузии в 1920, 1989–1992 и 

2008 гг.  

Читатель с большим любопытством знакомится 

со страницами монографии об историческом и по-

литико-правовом положении коренного населения 

Южной Осетии Тифлисской губернии Российской 

империи в конце ХХ и начале ХХI в. Авторы значи-

тельно расширили уникальными материалами су-

ществовавшую до сих пор документальную базу 

этой темы. Довольно интересным получился рас-

сказ о причинах, характере, целях и последствиях 

геноцида южных осетин летом 1920 г. Между про-

чим, кровавые события той суровой годины более 

зримо представлены в ряде произведений осетин-

ских писателей, чем в исторической литературе. 

Можно сослаться прежде всего на поэму широко 

известного поэта Х. Плиева «Сæлимæт», которая в 

свое время издавалась большими тиражами на мно-

гих языках народов СССР. Теперь с выходом ре-

цензируемой книги вышеназванный пробел в исто-

риографии Южной Осетии устраняется в значи-

тельной степени. 

В работе В. Д. Дзидзоева и А. К. Хадикова, на 

мой взгляд, удачно и к месту использованы дневни-

ковые записи палача югоосетинского и абхазского 

народов, командира национальной гвардии мень-

шевистской Грузии В. Джугели, которые были из-

даны на русском языке под названием «Тяжелый 

крест» в Тбилиси в 1920 г. Тогда его воинство за 

короткое время предало огню более 130 населенных 

пунктов Южной Осетии, в том числе и Цхинвал. 

Читая монографию, приходишь к мысли, что было 

бы хорошо, если бы исследователи истории Южной 

Осетии наряду с архивными документами, воспо-

минаниями очевидцев трагедии югоосетинского 

народа чаще обращались к книге Джугели, хоть и 

отвратительно читать ее. В ней часто встречаются 

факты зверств орды, которые уму не постижимы. 

Палач после совершения карательных операций в 

Южной Осетии и Абхазии, превратился в нацио-

нального героя в меньшевистской Грузии. В 1924 г. 

советский суд заслуженно приговорил злодея к 

высшей мере наказания.  

В. Дзидзоев и А. Хадиков всесторонне анализируют 

основу и специфику национально-государственного 

строительства осетин и других коренных народов 

Терской области после победы Великой Октябрьской 

социалистической революции. Определенное место 

занимает рассказ о Горской АССР, просуществовав-

шей с 1921 по 1924 г. В нее входил ряд народов Се-

верного Кавказа, в том числе – и осетинский. Не-

смотря на наличие большого количества работ по 

проблеме, исследователи до сих пор не пришли к 

единому мнению в этом вопросе.  

Авторы настоящей монографии умело перешли 

от рассмотрения северокавказских проблем к ис-

следованию другой важной проблемы – созданию в 

1922 г. Юго-Осетинской автономной области в со-

ставе Грузинской ССР. 

Можно сказать, что не только специалисты, но и 

широкая читательская аудитория с интересом по-
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знакомится с материалами об автономной Северной 

Осетии. Созданная в 1924 г., автономная область 

заложила все политические и экономические пред-

посылки для того, чтобы в 1937 г. на политической 

карте Советского Союза появилась Северо-

Осетинская Автономная Советская Социалистиче-

ская Республика в составе РСФСР. 

И снова, теперь уже более основательно, авторы 

останавливаются на правовом статусе Юго-

Осетинской автономной области в составе Грузии в 

20–30-е гг. ХХ в., приводят факты, говорящие о 

постепенном понижении правового положения об-

ласти с 50-х гг. прошлого столетия. Им удалось 

точно сформулировать причины этого явления, 

сравнивая положение Юго-Осетинской автономной 

области с положением других автономий, входив-

ших в состав Грузинской ССР. При внимательном 

прочтении конституций СССР 1977 г. и Грузинской 

ССР 1978 г. авторы книги обнаруживают в них та-

кие нюансы и «мелочи», которые позволяли руко-

водству Грузии постепенно понижать правовой 

статус Южной Осетии. И чем дальше, тем больше: 

власти Грузии все чаще стали заявлять, что терри-

тория Грузинской ССР является исконной террито-

рией проживания исключительно грузинского 

народа, а осетинский и абхазский народы рассмат-

ривали как гостей на грузинской земле, как при-

шельцев. Поэтому делали все для того, чтобы огра-

ничивать автономные права южных осетин и абхаз. 

Анализируя проблему понижения правового стату-

са Южной Осетии, авторы подчеркивают, что при 

Советской власти руководство Грузии вынуждено 

было оглядываться на Москву, откуда неоднократ-

но звучали призывы соблюдать законные права ав-

тономий в составе Грузинской ССР, не искажать 

советскую национальную политику, федеративное 

устройство страны. Однако после развала СССР 

грузинские националисты вовсе потеряли разум. 

Именно политика категорического игнорирования 

интересов осетинского народа привела к противоре-

чиям, переросшим в этнополитическое противостоя-

ние между грузинским центром и Южной Осетией. 

Авторы настоящей монографии по этому вопросу 

собрали, проанализировали и ввели в научный обо-

рот большое количество оригинальных материалов.  

Много интересной и полезной научной инфор-

мации имеется на страницах монографии по теме 

укрепления национальной государственности в 

Северной Осетии в первой половине 90-х гг.  

ХХ в., ее государственно-правовом оформлении и 

перспективам развития в контексте деятельности 

российского руководства на Северном Кавказе в 

постсоветский период. При этом авторы, анализи-

руя ход формирования государственности Россий-

ской Федерации, ее состояние и тенденции разви-

тия, особо подчеркивают необходимость осу-

ществления продуманной национальной и федера-

тивной политики. 

В книге всесторонне анализируются федератив-

ное строительство России на современном этапе. 

Вполне правомерен вывод авторов о том, что 

наиболее оптимальным способом национально-

государственного строительства при многообразии 

интересов субъектов федерации являются укрепле-

ние подлинно федеративных отношений, соблюде-

ние принципов правового государства и демокра-

тии. Большое внимание в исследовании уделяется 

модернизации форм федерализма. В. Дзидзоев и  

А. Хадиков подчеркивают, что, начиная с 2000 г., в 

целях сохранения российской государственности, 

приняты широкомасштабные меры по реформи-

рованию федеративных отношений, направлен-

ные на укрепление Российской Федерации, вы-

страивание вертикали государственной власти, 

обеспечение единого правового пространства и 

конституционной законности всех уровней и вет-

вей власти. Авторы дают объективную оценку с 

научной точки зрения как массовой децентрали-

зации государственной власти, так и ее жесткой 

централизации. 

Актуальным и дискуссионным вплоть до недав-

него времени был вопрос о государственном суве-

ренитете республик в составе Российской Федера-

ции. К началу 90-х гг. XX в. 14 из 16 существовав-

ших тогда автономных республик в составе РСФСР 

приняли декларации о государственном суверени-

тете. О своем суверенитете в составе РФ объявила и 

Северная Осетия. Вместе с тем в рецензируемой 

книге делается акцент на том, что в Осетии никогда 

не было и нет политической почвы для выхода из 

состава России. Исследователи приводят конкрет-

ные примеры отсутствия сепаратистских настрое-

ний в Осетии. Убедительно звучит вывод о том, что 

основной причиной принятия Декларации о сувере-

нитете стала демонстрация готовности многонаци-

онального народа республики защищать свою тер-

риториальную целостность, так как была реальная 

угроза ее развала. Непременный интерес вызывает 

деловой разговор о проблемах федерализма и демо-

кратии в современных условиях, а также политико-

правовых реформах в контексте Конституции Рос-

сийской Федерации 1993 г. Авторы книги высказы-

вают интересные мысли по вопросу определения 

понятий «Глава региона», «Глава субъекта», «Пре-

зидент» и т. д. 

В монографии не обойден вопрос о войнах и 

конфликтах на территории Осетии в конце 80 – 

начале 90-х гг. XX в., вскрываются их причины, 

цели, характер и последствия.  

Было бы неплохо уделить больше внимания 

вопросу возникновения и распада Горской АССР, 

куда входила и Северная Осетия. А именно – шире 

раскрыть предпосылки создания и причины распа-

да этой многонациональной республики, которая, 

несмотря на короткий срок своего существования, 

сыграла немалую роль в формировании отдельных 
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автономных образований на Тереке. Книга выиг-

рала бы значительно, если бы на ее страницах 

нашел больше места еще один довольно актуаль-

ный вопрос: огромная финансовая и кадровая по-

мощь Москвы народам Северного Кавказа для их 

политико-правового, экономического и культурно-

го развития в первые годы Советской власти. Ав-

торы также могли бы значительно расширить круг 

наиболее важных политико-правовых реформ по-

сле принятия Конституции Российской Федерации 

1993 г., которые осуществлялись в субъектах Се-

верного Кавказа. 

 

А.А. Магометов 

 

Аникеев А.А., Линец С.И., Януш С.В. Битва за Кавказ в исследованиях, документах 

и фотоматериалах. Пятигорск, 2015. 518 с. 

 

Несмотря на то, что в отечественной и зарубеж-

ной литературе опубликовано немало работ о битве 

за Кавказ, данное издание не имеет аналогов в ис-

ториографии. Во-первых, в нем дается оценка ос-

новных событий битвы с современных теоретиче-

ских и методологических позиций. Во-вторых, при-

водятся важнейшие документы из отечественных и 

зарубежных архивов, позволяющих реконструиро-

вать адекватную картину сражений на Кавказе.  

В-третьих, представлена довольно полная коллек-

ция фотоматериалов, раскрывающих военную по-

вседневность битвы. 

Книга состоит из предисловия, трех частей, хро-

ники событий и примечаний. В предисловии опре-

деляется место битвы за Кавказ в истории Великой 

Отечественной войны, дается основная отечествен-

ная и зарубежная историография темы. Основное 

внимание уделено постсоветской литературе, пред-

ставленной трудами генерала армии М.А. Гареева, 

В.П. Сидоренко, А.Е. Алексеенкова, Ю.В. Лаптева, 

М.М. Тарасова, И.М. Алискерова, М.М. Ибрагимо-

ва, С.И. Дробязко, Е.М. Малышевой, Н.Ф. Бугаева, 

А.М. Гонова, А.Ю. Безугольного, В.А. Селюнина, 

А.А. Магометова, Е.Ф. Кринко, Г.Г. Матишова, 

В.И. Афанасьева и др. В их работах поставлены и 

раскрыты теоретические проблемы, а также вопро-

сы о роли в битве за Кавказ войск НКВД, горских 

народов, событий на Миус-фронте и др. Из зару-

бежных изданий анализируется книга П. Кареля 

«Восточный фронт. Гитлер идет на восток», кото-

рая широко популярна на Западе. 

Предварительный анализ литературы ставит 

перед авторами вопросы: почему наши войска не 

смогли противостоять натиску войск вермахта на 

южном фланге советско-германского фронта ле-

том 1942 г.? В каких условиях защищали горные 

перевалы Главного Кавказского хребта части 

Красной Армии? В чем причина невыполнения 

приказа Ставки ВГК от 23 января 1943 г. войсками 

Южного и Закавказского фронтов об окружении 

24 дивизий противника, спешно отходивших после 

поражения под Сталинградом с Северного Кавказа 

(операция «Сталинград-2»)? 

В первой части книги «Банкротство немецко-

фашистской стратегии на Кавказе», написанной 

проф. С.В. Янушом, содержится попытка предста-

вить современную интерпретацию битвы за Кавказ. 

Анализируется политические и экономические пла-

ны Германии на Кавказе, в частности овладение 

важнейшими промышленными, нефтяными и про-

довольственными источниками. После провала 

«блицкрига» на Москву в конце 1941 г. гитлеров-

ское руководство столкнулось с проблемой нехват-

ки горючего, продовольствия и других материаль-

но-технических ресурсов, которыми располагали 

нефтепромыслы Чечено-Ингушетии, Кабардино-

Балкарии и особенно Азербайджана, а также аграр-

ные ресурсы Украины, Дона, Кубани и Ставропо-

лья. Кроме того, Кавказ представлял для Германии 

и значительные геополитические интересы, о чем 

писал А. Розенберг – министр по делам восточных 

оккупированных территорий в записке от 27 июля 

1942 г. «О преобразовании Кавказа» (с. 19). 

Рассматривая события на Северном Кавказе в пе-

риод отступления советских войск (июль – декабрь 

1942 г.), автор подробно анализирует обстановку на 

советско-германском фронте весной и летом 1942 г., 

приводит оценки ситуации со стороны И.В. Сталина, 

Г.К. Жукова и других членов Ставки. Сталин считал, 

что немцы будут в состоянии вести крупные страте-

гические операции на двух направлениях: москов-

ском и южном. Жуков полагал, что гитлеровцы, из-

расходовав запасы, летом 1942 г. двинутся на юг 

страны, чтобы захватить Кавказ и овладеть нефте-

носными странами Ближнего и Среднего Востока. 

Командующий Юго-Западным фронтом Тимошенко 

предложил упреждающим ударом расстроить насту-

пательный план немецкого командования. Большин-

ство членов Ставки ВГК согласились с предложени-

ями Сталина и Тимошенко (с. 41–42). 

Исследователь подробно анализирует реализа-

цию германского плана «Блау» и вскрывает при-

чины быстрого продвижения немецко-фашистских 

войск от Курска до Воронежа и далее – переправа 

через Дон и захват степных районов Предкавказья 

(Кубани, Ставрополья др.). На фронте от Орла до 

Азовского моря гитлеровцы сосредоточили 70 пе-

хотных, 10 танковых, 8 моторизованных и 2 кава-

лерийских дивизий, что составляло более 50 % 

соединений вермахта на советско-германском 
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фронте. К 10 августа они форсировали Кубань, 

захватили Майкоп и вышли к горным перевалам. 

28 июля 1942 г. был издан приказ № 227 Народно-

го комиссара обороны СССР И. Сталина о мерах 

по укреплению дисциплины и порядка в Красной 

Армии и запрещении самовольного отхода с бое-

вых позиций, известный как «Ни шагу назад!»  

(с. 211–214). 

Однако 21 августа 1942 г. группа горных стрел-

ков из дивизии «Эдельвейс» поднялась на вершину 

Эльбруса и водрузила немецкий стяг. Военного 

значения это достижение не имело, но нацистская 

пропаганда затрубила, что Германия покорила Кав-

каз. На следующий день на Закавказский фронт от 

ГКО с чрезвычайными полномочиями прибыл  

Л. Берия. Были приняты меры по наведению поряд-

ка в войсках и организации обороны. Советские 

войска сосредоточили оборону на р. Терек, на гор-

ных перевалах, а также в районе г. Новороссийска и 

Туапсе. 

Поражение 9-й армии Паулюса под Сталингра-

дом и угроза окружения немецких войск на Кавказе 

заставили Гитлера 28 декабря 1942 г. отдать приказ 

об отступлении, которое началось 1 января 1943 г. 

Раскрывая боевые действия на Северном Кав-

казе во время наступательной операции Красной 

Армии (январь – октябрь 1943 г.), автор стремится 

пересмотреть существовавшую в советской исто-

риографии схему освобождения Кавказа. На осно-

ве архивных документов и воспоминаний участни-

ков сражений он раскрывает замысел операции 

«Сталинград-2», которую разработало советское 

командование. Подробно освещает освобождение 

городов и территорий Северного Кавказа, указы-

вает основные направления войсковых операций 

нашей армии. При этом отмечает, что директива 

Ставки ВГК о преследовании фашистских войск 

поступила лишь 4 января 1943 г. и приказ об 

окружении и разгроме немецко-фашистской груп-

пировки был отдан лишь 23 января 1943 г. (с. 359). 

Поэтому автор считает, что операцию «Сталин-

град-2» полностью не удалось реализовать. Войска 

17-й армии и частично 4-й танковой армии немцев 

смогли прорваться на Таманский полуостров, за-

крепиться на «голубой линии» и только 9 октября 

1943 г. ударами советской авиации их удалось вы-

бить к Керченскому проливу. 

Вторая часть книги «Документы о Кавказской 

битве», подготовленная проф. А.А. Аникеевым, 

содержит документы и материалы из российских и 

зарубежных архивов (в сборе материалов для дан-

ного раздела принимал участие канд. ист. наук 

А.Ю. Безугольный). Всего опубликовано 203 до-

кумента. Из Государственного архива Российской 

Федерации (ГАРФ) наибольшую ценность пред-

ставляют материалы из канцелярии Розенберга «О 

преобразовании Кавказа» от 27 июля 1942 г. и 

«Приказ начальника штаба ОКВ Кейтеля об обес-

печении германской армии продовольствием» от 

29 августа 1942 г. (с. 85–88). 

Наибольший массив архивных документов при-

влечен из Центрального архива Министерства обо-

роны РФ (ЦАМО). Среди них: «Доклад начальника 

штаба Закавказского военного округа Военному 

совету округа об итогах формирования националь-

ных стрелковых дивизий и мобилизационных ре-

сурсов Закавказья» от 13 марта 1942 г., «Постанов-

ление военного совета Северо-Кавказского фронта 

о строительстве оборонительных рубежей на терри-

тории фронта» от 14 июня 1942 г., «Из Доклада Во-

енного совета Северо-Кавказского фронта № 65 

Верховному Главнокомандующему о состоянии 

войск фронта в связи с вторжением противника в 

пределы Северного Кавказа» от 13 августа 1942 г., 

«Из записи переговоров по прямому проводу заме-

стителя начальника Генерального штаба с началь-

ником штаба Закавказского фронта об организации 

штабом фронта обороны перевалов» от 18 августа 

1942 г., «Донесение представителя ГКО и коман-

дующего войсками Закавказского фронта Верхов-

ному Главнокомандующему о намерениях против-

ника, состоянии собственных войск и мерах по 

укреплению обороны» от 2 сентября 1942 г., «По-

становление Военного совета Северо-Кавказского 

фронта № 0089 о мероприятиях по обеспечению 

прочной обороны Новороссийска» от 2 сентября 

1942 г., «Директива Ставки ВГК № 316 командую-

щим войсками Закавказского фронта и Северной 

группы войск на разгром противника южнее Тихо-

рецка» от 16 января 1943 г., «Донесение командую-

щего войсками Северо-Кавказского фронта № 0530/ 

оп. Верховному Главнокомандующему о победном 

завершении битвы за Кавказ с перечнем отличив-

шихся частей» от 9 октября 1943 г. (с. 111–121, 132–

137, 142–145, 189–193, 223–225, 347, 402–405). 

В работе опубликованы различные материалы 

из региональных архивов, в частности: Центра до-

кументации новейшей истории Ростовской области 

(ЦДНИРО), Государственного архива Краснодар-

ского края (ГАКК), Государственного архива Став-

ропольского края (ГАСК) и др.  

Зарубежные архивы представлены документами 

из Военного архива г. Потсдама и Центрального 

государственного архива (Германия). 

Часть третья, составленная проф. С.И. Линцом, 

содержит хронику событий и более 150 фотомате-

риалов, систематизирующих и конкретизирующих 

историю Кавказской битвы. Интерес представляют 

фотографии об уличных боях в г. Ростове-на-Дону 

(ноябрь 1941 г.), видах вооружения советских и 

немецких войск, переправе немецких танков через 

Дон (июль 1942 г.), контратаках советских войск на 

Северном Кавказе (лето 1942 г.). Примечательны 

также фотоснимки: эскадрон Кубанских казаков пе-

ред маршем (август 1942 г.), немецкие горные егеря 

выдвигаются к перевалам Главного Кавказского 
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хребта (лето 1942 г.), партизаны Северной Осетии 

(1942 г.), истребители наводят корабли Черномор-

ского флота на конвой противника (1942 г.), совет-

ские автоматчики в дозоре на ледниках Северного 

Кавказа (1942–1943 гг.), пехотинцы ведут бои в 

районе Новороссийска (1942 г.). 

Представлены также следующие снимки: клад-

бище немецких солдат и офицеров в горах Кавказа 

(1942 г.), части Красной Армии вступают в Моздок 

(3 января 1943 г.), советские воины 37-й армии ведут 

бои в районе г. Нальчик (январь 1943 г.), солдаты 1-й 

словацкой моторизированной дивизии, перешедшие 

на сторону Красной Армии, конвоируют пленных 

немцев и румын в тыл (Пятигорск, 1943 г.), 12 фев-

раля 1943 г. соединения 46-й армии освободили  

г. Краснодар, бои в ст. Крымская (октябрь 1943 г.), 

представитель Ставки ВГК Маршал Советского Со-

юза Г.К. Жуков и командование Северо-Кавказского 

фронта. Командующий фронтом – генерал  

И.И. Масленников (1943 г.). 

Издание содержит некоторые недостатки: не 

очень глубоко раскрыта оккупационная политика 

гитлеровцев на Северном Кавказе. Несколько пре-

увеличен размах партизанского движения в реги-

оне. Имеются также технические сбои, в частности 

повтор некоторых документов в первой и второй 

частях книги; слабо пропечатаны картосхемы.  

В целом рецензируемая работа подводит не 

только определенные итоги изучения истории бит-

вы за Кавказ, но и ставит очевидными новые про-

блемы: характеристика боев в условиях Кавказских 

гор и на подступах к городам воинской славы: 

Грозного, Владикавказа (Орджоникидзе), Малгобе-

ка и др. 

 

А.С. Нестеров 

 

Белопольский В.Н. Достоевский и другие. Статьи о русской литературе. 

Ростов н/Д., 2011. 250 с. 

 

Имя Вадима Николаевича Белопольского широ-

ко известно современным исследователям творче-

ства Ф.М. Достоевского во всем мире. Особого 

внимания заслуживает его рецензируемая книга 

«Достоевский и другие. Статьи о русской литерату-

ре», вместившая в себя многолетний научный опыт 

ученого в осмыслении не только творчества  

Ф.М. Достоевского, но и других авторов русской 

классики – А.П. Чехова, Л.Н. Гумилева, М.А. Шо-

лохова, представляющих цвет отечественной худо-

жественной литературы и культуры в целом. 

Издание уникально прежде всего тем, что  

В.Н. Белопольский создал фундамент для дальней-

ших исследований и понимания глубинной связи 

произведений Ф.М. Достоевского с традициями 

немецкой классической философии в преломлении 

с православным контекстом авторского сознания 

писателя. «Полемика с позитивизмом» и «диалог 

культур», «связи и параллели» и «историческая 

правда» – вот что задает основной вектор научной 

рефлексии исследователя.  

В.Н. Белопольским представлен ряд мыслите-

лей, определивших многие коллизии ХХ века в их 

обусловленности и закономерности, по-новому 

осмысливаются труды Фихте, Шеллинга, Шопен-

гауэра, О. Конта. 

Исследуются генезис и преемственность идей и 

художественных образов Ф.М. Достоевского в кон-

тексте русской культуры, связанной с именами  

А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя, убедительно представ-

ленных в главе, посвященной сугубо литературным 

реминисценциям. Здесь же высвечивается и основ-

ной приоритет великого писателя – православная 

идея как положительный идеал самого Достоевского. 

Широта культурного контекста, ставшего объ-

ектом пристального внимания исследователя, при-

водит к обращению к «Слову о полку Игореве» и 

неразрывными нитями связывает историческое 

прошлое и будущее, обогащая и сам предмет иссле-

дования. Неслучайно в заключительном приложе-

нии представлены размышления автора над литера-

турой об Отечественной войне. 

Глубокий анализ художественных произведений 

и осмысление эпохальных явлений в их историче-

ской роли делают книгу В. Н. Белопольского полез-

ной и нужной не только в силу ее научной ценно-

сти, но и с точки зрения ее безусловной просвети-

тельской значимости для современного читателя. 

 

Г.Л. Черюкина 

 


