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КорреКция деятельности российсКого банКовсКого 
сеКтора КаК способ преодоления последствий 
Кризиса финансовой лиКвидности

Рассматриваются основные проблемы российской банковской системы, которые сложи-
лись как в период перехода к рыночным отношениям, так и после экономического кризи-
са 2008 года. Особое внимание уделено процедуре санации коммерческих уполномоченных 
банков в режиме оздоровления экономических субъектов рынка банковских услуг.

Ключевые слова:
банковская система, денежная масса, дисконт, кредитная ставка, объект недвижимос-
ти, отзыв лицензии, санация, уполномоченный банк, устойчивость.

Мухамадиева Ю.Р., Цацулин А.Н. Коррекция деятельности российского банковского сектора как способ преодоления послед
ствий кризиса финансовой ликвидности // Общество. Среда. Развитие. – 2015, № 2. – С. 4–12.

© Мухамадиева Юлия Рамильевна – магистрантка, СанктПетербургский государственный экономический университет, Санкт
Петербург; email: mukhamayulya@yandex.ru

© Цацулин Александр Николаевич – доктор экономических наук, профессор, СевероЗападная академия государственной 
службы, СанктПетербург; email: vash_64@mail.ru

Спецификой настоящего периода, кото-
рый отдельными экономистами определя-
ется как смена очередного технологического 
уклада, когда на смену постиндустриаль-
ной экономике немедленно должна идти, 
якобы, инновационная экономика, оказы-
вается сбой рыночных механизмов [18]. В 
условиях воздействия на национальную 
экономику трендов глобальной нестабиль-
ности и непредсказуемой волатильности 
цен и валютных курсов, рынок становит-
ся временно «близоруким». Соответствен-
но, резко возрастает роль государства, на 
которое ложится главное бремя запуска 
инициирующего импульса в такой намеча-
емой крупномасштабной структурной пе-
рестройке национальной экономики, как 
неизбежная реструктуризация, или новая 
индустриализация (реиндустриализация) 
России. Той самой России – общепризнан-
ной сверхдержавы, пока оказавшейся в 
группе стран, которые в мировой табели 
о рангах солидные рейтинговые агент-
ства (Fitch Ratings, Moody’s Investors Service, 

Standard&Poor’s и др.) стыдливо называют 
развивающимися.

1. Государство – «ночной сторож» на-
циональной экономики или видимая 
«рука рынка»? Как же трактовать такое 
невольное возрастание роли государства 
в рыночных реалиях? Мировой опыт пре-
дыдущих подобных финансовых кризисов 
свидетельствует, что для развивающихся 
стран, которые хотят запрыгнуть на но-
вую волну экономического роста, действи-
тельно открывается окно возможностей, 
но для его реализации необходимо иметь 
норму накопления не 20–23%, как в Рос-
сии, а выходить на 35–40% нормы накоп-
ления к валовому внутреннему продукту 
(ВВП). И столь масштабный несущий им-
пульс рынок сам по себе дать не может, 
следовательно, необходимо директивное 
вмешательство государства в механику не-
избежного накопительного процесса.

В реализации грядущих структурных 
изменений и с учётом прямого вмешатель-
ства в этот процесс реструктуризации го-
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займёт банковский сектор. Действитель-
но, если рассматривать финансовые воз-
можности с разных сторон как источники, 
то со стороны налогово-бюджетного ме-
ханизма они не велики, а вот со стороны 
денежно-кредитного механизма эти воз-
можности представляются колоссальны-
ми. Однако работоспособные механизмы 
финансирования экономического роста 
через систему Центрального Банка Рос-
сийской Федерации (ЦБ РФ) отсутствуют, 
поскольку они не описаны в учредитель-
ных документах. Не заложен также меха-
низм и в кредитовании структурных изме-
нений и долгосрочных целевых программ 
и проектов [29].

Федеральный закон о ЦБ РФ, разумеет-
ся, следует совершенствовать и далее, пос-
кольку главный регулятор России не отве-
чает за экономическую динамику страны 
в отличие, скажем, от Федеральной Резер-
вной Системы (ФРС) США1, у которой эта 
динамика записана на самом видном мес-
те. Особенно данное положение выделе-
но в уставах 12 региональных отделений 
уполномоченных банков ФРС как доктри-
на – поддержание баланса между интере-
сами коммерческих банков и коренными 
общенациональными интересами.

Но локомотивная, казалось бы, роль 
российских банков в экономическом раз-
витии державы, кроме уже сказанного, за-
метно осложнена качеством оказываемых 
финансовых услуг клиентуре в самом ши-
роком смысле, которое (качество) по ито-
гам дискуссий на Всемирном экономичес-
ком форуме в Давосе 2013 года оказалось 
где-то на 60-м месте, между Колумбией и 
Венесуэлой, но после Украины [28].

Перечисленные обстоятельства напря-
мую связаны с особенностями той денеж-
но-кредитной политикой, которая до сих 
пор проводилась в течение последних 15 
лет и продолжает проводиться в нашей 
стране. Денежная масса эмитируется 
главным образом под покупку иностран-
ной валюты (в режиме валютных интер-
венций ЦБ РФ), поэтому все серьёзные 
банковские кредиты – это либо продукты 
государственных банков, либо это инос-
транные кредиты, которые переварива-
ются российскими негосударственными 
коммерческими банками. Правда, с нача-
ла 2000-х гг. наблюдается и противопо-
ложный процесс многократного роста по-
токов российских прямых инвестиций за 
рубеж, кредитуемых отечественной бан-
ковской системой и превысивших в 2012 г. 
$70 млрд [10, с. 105].

2. Процентная ставка – цена кредита. 
Тем не менее, прибыли российских бан-
ков за этот же период непрерывно росли. 
Порадоваться аналитику за успешных оте-
чественных банкиров мешает одно обсто-
ятельство: рекордные показатели получе-
ны главным образом за счёт взвинчивания 
кредитных ставок, загоняющего в депрес-
сивное состояние всю остальную эконо-
мику. Но разработка сравнительно новых 
(они же – относительно старые) механиз-
мов кредитования не является панацеей 
в деле экономического развития страны, 
и здесь следует обратиться к явно привле-
кательному опыту Германии, Америки, 
Китая, где практически всюду основным 
движущим стержнем является банковская 
деятельность, использующая проектное 
финансирование, а вовсе не универсаль-
ные принципы кредитования.

По страницам СМИ и солидных эко-
номических журналов кочует сакральная 
сумма $600 млрд, необходимая на модер-
низацию, или реконструкцию, или новую 
индустриализацию/реиндустриализацию 
отечественной экономики. Возникает за-
кономерный вопрос: те самые $500 млрд, 
которые российские заёмщики уже взяли 
за границей, не могло ли наше денежное 
хозяйство и денежные власти сгенериро-
вать такой же объём кредитного предложе-
ния, который сегодня фактически передан 
зарубежным источникам кредитования, о 
чём постоянно пишет и убедительно гово-
рит проф. О.Г. Дмитриева2 [4].

Чрезвычайно актуальным вопросом 
для всей российской экономики является 
оценка перспектив её устойчивого разви-
тия, в том числе её важнейшего сектора – 
банковской системы. От решения этого 
вопроса зависит стабильность банковского 
сектора и возможность совершенствования 
банковской системы в целом. Терминоло-
гически, по сравнению со стабильностью и 
надёжностью, устойчивость представляет 
собой более широкое понятие и подразу-
мевает комплексность условий и мер, при 
котором финансово-кредитная организа-
ция выполняет свои функции и обязатель-
ства перед другими экономическими субъ-
ектами, с которыми она взаимодействует в 
рыночном пространстве и на финансовых 
рынках.

Поиск путей повышения результатив-
ности и эффективности деятельности бан-
ковской системы в связи с последствиями 
международного финансового кризиса ле-
жит в плоскости обстоятельного изучения 
мировых тенденций и закономерностей 
развития банковского бизнеса, обосно-
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ванного проецирования их на российскую 
экономическую действительность и уме-
лой адаптации трендовых эффектов к пос-
тоянно меняющимся условиям банковской 
среды и ставшей весьма заметной инфля-
ции, как это показано на рис. 1.

Здесь в качестве иллюстрации про-
исходящего можно выделить следующие 
общемировые тенденции, касающиеся 
банковского сектора: базирование всей де-
ятельности на самых современных IT-тех-
нологиях; безостановочное совершенство-
вание традиционных и внедрение новых 
способов и приёмов взаимодействия с кли-
ентами и оказания им всего спектра бан-
ковских услуг (расширение сети супермар-
кет-банков, установка киосков-автоматов 
мультимедиа, использование глобальной 
сети Интернет и пр.); а также активиза-
ция банковской деятельности на рынке 
ценных бумаг, драгоценных металлов и 
недвижимости.

Одной из ключевых российских тен-
денций для 2014 года главный экономист 
и известный стратег Дойче Банка в Рос-
сии Я. Лисоволик назвал консолидацию 
банковского сектора, санацию и отзыв ли-
цензий у недобросовестных коммерческих 
банков (КБ) [11]. Ещё одним важным трен-
дом прошлого года стали попытки ЦБ РФ 
охладить интенсивность розничного кре-
дитования в стране, которые происходи-
ли на фоне продолжающегося роста объ-
ёма «плохих» (они же «токсичные», они же 
«ядовитые») долгов3. По мнению авторов 
данной статьи, ЦБ РФ будет в 2015 году, 
как и в прошлом году, достаточно активно 
и регулярно отзывать лицензии у банков 
или отправлять их на санацию.

На рынке банковских услуг может про-
должиться рост финансовых пирамид по 
схеме РЕПО4, размеры которых уже нахо-

дятся на рекордных уровнях. Представля-
ется оценочно, что доля средств ЦБ РФ в 
пассивах банковского сектора превысила 
на начало 2015 года 11% (как развивались 
события по прямому финансовому инстру-
менту РЕПО до этого фрагментарно пока-
зано на рис. 2 и 3).

3. Уменьшение количества кредитных 
организаций на рынке банковских ус-
луг – это сложившийся, вынужденный, 
но набирающий обороты тренд. И бан-
ковское сообщество в лице члена-коррес-
пондента РАН, президента Ассоциации 
Российских банков Г.А. Тосуняна (выска-
зано 15.04.2015 в Санкт-Петербурге на VI 
Международной научно-практической 
конференции «Архитектура финансов: 
геополитические дисбалансы и потенциал 
развития национальных финансовых сис-
тем», участником которой был один из ав-
торов статьи) предполагает потерю 33–35 
лицензий в 2015 году, хотя по состоянию 
на 17.04.2015 их уже 18 [1]. Если в 2013 году 
произошёл отзыв 44 лицензий у кредит-
ных организаций, а в 2014 году – уже 95 
[14], то такое ускорение процесса налицо, а 
«упорядочение» банковской системы и но-
вая структуризация рынка неизбежно ве-
дут к дальнейшему переводу вкладов лиц 
на счета крупнейших банков. Эти банков-
ские структуры являются бенефициара-
ми (выгодоприобретателями) всяческих 
выгод от трудностей сложившейся эконо-
мической ситуации, а средние и мелкие 
вынуждены по-разному консолидировать 
свою деятельность для сохранения на ры-
ночном плаву. При этом санаций коммер-
ческих банков в 2014 году зафиксировано 
всего 11, что до чрезвычайности мало.

Рис. 2. Задолженность кредитных организаций 
по операциям прямого РЕПО перед ЦБ РФ пок-

вартально за период 2008–2011 гг., млн руб. [15].

Главной причиной происходящих со-
бытий служит особое текущее состояние 
национальной экономики, имеющей при-
знаки рецессии, т.е. специальной схемы па-
дения темпов роста макроэкономических 
показателей. В связи с отзывом лицензий 

Рис. 1. Динамика инфляционных компонент 
в РФ за период 2007–2014 гг., %. Оценки Рос-
стата и экспертов World Bank по состоянию 

на 01.03.2015 г.
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дов в «почти» государственные банки и в 
банки с государственным участием значи-
тельно увеличился, как, соответственно, и 
ареал банковского обслуживания кредит-
но-финансовых операций.

4. Практика оценочной деятельности 
банковских структур при их ликвида-
ции, слиянии и поглощении. Консолида-
ция является важным инструментом в ра-
циональном преобразовании банковского 
сектора, и частота использования ЦБ РФ 
данного инструмента оказывается главным 
индикатором состояния сектора. Такой 
инструмент традиционно превращался в 
орудие денежных властей при концентра-
ции банковского капитала. Большинство 
специалистов, как отечественных, так и 
зарубежных, связывают понятие “консо-
лидации” с процессом слияния и поглоще-
ния. В результате учёта существующих по-
зиций различных экспертов относительно 
экономической сути консолидации, можно 
сделать промежуточный вывод, что консо-
лидация – это процесс, в котором проис-
ходит объединение и укрупнение банков-
ского бизнеса через схемы поглощения и 
слияния банковских структур [2]. Эти про-
цессы нуждаются в пристальном наблюде-
нии со стороны государства и в содержа-
тельном анализе научного сообщества.

Вложения кредитных организаций в облигации Банка России

Депозиты кредитных организаций в Банке России

Кредиты, обеспеченные нерыночными активами или пору
чительствами кредитных организаций, и другие кредиты
Операции РЕПО

Рис. 3. Структура валового кредита ЦБ РФ кре-
дитным организациям и задолженность ЦБ РФ 

по операциям абсорбирования, млрд руб. [21].

Потребность в рыночной оценке бан-
ковского бизнеса, активов и пассивов кре-
дитно-финансовых институтов возникает 
и в тех случаях, когда они становятся по-
тенциальными или реальными объекта-
ми рыночных процессов и сделок – куп-
ля-продажа, ликвидация, приватизация, 
акционирование, передача в доверитель-
ное управление и пр. В частности, оценка 
бизнеса отдельно взятого КБ необходима 
для выбора обоснования варианта его ре-

структуризации, повышения эффектив-
ности управления и максимизации комп-
лексной ценности банковской структуры.

Особенность рыночной оценки стои-
мости КБ заключается в том, что она осу-
ществляется на «стыке» теории и практи-
ки кредитно-банковского дела и оценки 
стоимости учреждений банковского биз-
неса. В этой связи одним из теоретичес-
ких вопросов становится выяснение сущ-
ности, содержания и форм проявления 
такой экономической категории, как ры-
ночная стоимость экономического субъ-
екта применительно к традиционной 
банковской структуре. И если накоплен 
известный опыт расчёта денежных по-
токов, составления прогноза доходов и 
расходов, определения ставки дисконта 
для оценки КБ как целостного бизнеса, 
оценки его материальных активов и от-
дельных видов нематериальных активов, 
подбора аналога и др., то различные ме-
тодики оценки стоимости специфических 
банковских активов ещё нуждаются в 
дальнейшей разработке [9].

Консолидацию экономических субъек-
тов банковского сектора можно рассмат-
ривать как процесс объединения и укруп-
нения капитала кредитной организации, 
так определённый этап её развития, когда 
разработка банковской стратегии обуслав-
ливается под воздействием разнообразных 
учтённых в анализе факторов. Факторы 
могут быть как внутренними, например, 
достижение синергетического эффекта, так 
и внешними факторами, к примеру, поли-
тическими. В качестве внешних факторов 
процесса могут выступать общеэкономи-
ческие и отраслевые аспекты, а также за-
конодательные инициативы.

Так, в противовес деятельности не-
добросовестных банков Президент РФ 
подписал 23.06.2014 г. поправки в Феде-
ральный Закон «Об ипотеке (залоге не-
движимости) № 102-ФЗ от 16.07.1998 г. Эти 
поправки предусматривают возможность 
погашения записи, сделанной на основа-
нии заявления залогодержателя, в случае 
реализации залога путём взыскания во 
внесудебном порядке. То есть в законе «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)» в редак-
ции 2014 года подчёркивается, что если 
заёмщик отказался по какой-либо при-
чине выплачивать ипотечный кредит, по 
заявлению банка-кредитора имущество, 
которое заложено по ипотеке, выставляют 
на продажу. Причём, если стороны будут 
обоюдно согласны, заложенное при нало-
жении взыскания имущество могут выста-
вить на продажу по цене, меньшей, чем та, 
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которую указали в договоре ипотечного 
кредитования.

По словам специалистов, такая фор-
ма аукциона способствует достижению 
большего экономического результата при 
реализации заложенного имущества, слу-
чившегося в период кризиса. Кроме того, 
это повышает заинтересованность зало-
годержателя к применению рыночного 
механизма реализации имущества, что 
положительно отразится на развитии за-
логового кредитования [28]. Иными слова-
ми, поправки к ФЗ созданы и внесены как 
нормы для удобства и кредиторов, и самих 
заёмщиков. Когда цены на недвижимость 
падают, реализация жилых помещений 
даже по остаточной кредитной стоимости, 
то есть за минусом средств, которые заём-
щик уже оплатил, всё равно превысит её 
рыночную стоимость в период кризиса.

Кроме того, изменения, коснувшиеся 
ФЗ, уточняют особенности ипотеки зда-
ний, сооружений, прочих нежилых по-
мещений. Согласно законодательству не-
движимое имущество передаётся в залог, 
только если у заинтересованного лица в 
отношении него уже зарегистрировано 
право собственности. Пояснительная за-
писка к нормативному документу не га-
рантирует защиту законных интересов 
кредитора при одновременной регистра-
ции права собственности с обременением 
в виде залога. Хотя в отношении ипотеки 
жилья предусмотрен именно такой поря-
док. В частности, объекты жилфонда и зе-
мельные участки, приобретённые за счёт 
средств банка, находятся в залоге со дня 
регистрации права собственности. В этом 
случае интересы кредиторов находятся 
под защитой закона.

С точки зрения гражданского права, 
различия в правовых статусах жилых 
помещений, объектов нежилой, инфра-
структурной недвижимости и земельных 
участков отсутствуют, поскольку все эти 
объекты недвижимости могут быть пред-
метом залога в равной мере. Реализация 
данных поправок расширит возможности 
предпринимателей в получении кредитов 
под залог нежилых помещений и пр. На-
ряду с этим усовершенствуются и правила 
оформления ипотеки, влияющие на циви-
лизованные отношения между кредитора-
ми и предпринимателями.

Но стоит уделить особое внимание и 
ко внутренним факторам, которые влия-
ют на процесс указанной консолидации. 
В качестве этих факторов стоит выделить 
финансовое состояние банка, а также со-
стояние потенциального банка-приобре-

тателя, потому как банк, который подра-
зумевает поглощение другой организации, 
берёт на себя финансовые и иные риски, а 
также взятые обязательства организации, 
которую он приобретает.

Предполагается, что поглощение или 
слияние банков может преследовать ряд 
тактических и стратегических целей. К 
последним целям можно отнести укрепле-
ние позиций на рынке банковских услуг и 
повышение конкурентоспособности. К со-
циальным целям относятся такие процес-
сы как удовлетворение потребностей мно-
гообразной банковской клиентуры. Под 
экономической целью следует понимать 
достижение эффекта синергии, вызванно-
го взаимодополняемостью специфических 
активов сливаемых банков.

Особую важность для банков в связи с 
отголосками международного финансово-
го кризиса является приобретение новой 
клиентуры и, что очень важно, сохранение 
уже имеющейся. По расчётам западных 
аналитиков банковской сферы, сохранение 
имеющихся клиентов составляет лишь 30% 
стоимости приобретения новых. По дан-
ным опросов, 70% клиентов отказывают-
ся от услуг банка преимущественно из-за 
неудовлетворительных расценок, тарифов 
и низкого качества предлагаемых услуг. 
Предложение западными кредитными 
институтами банковских продуктов в ре-
жиме On line с использованием различных 
технических устройств и телекоммуника-
ционных линий связи позволяет им сохра-
нять свой имидж и популярность [28].

Если исходить из мировых тенденций, 
современного состояния банковской сис-
темы России, политики Правительства РФ 
и ЦБ РФ по её реформированию, а также с 
учётом стратегических целей и задач и по-
казателей деятельности крупнейших оте-
чественных банков, можно формировать и 
предлагать к реализации разнообразные 
проекты не только повышения эффек-
тивности его деятельности в связи с пос-
ледствиями международного финансового 
кризиса, но и комплекс мер повышения ус-
тойчивости всей банковской системы.

Финансово-устойчивым является такой 
КБ, который за счёт собственных средств 
покрывает средства, вложенные в активы 
(основные фонды, нематериальные ак-
тивы, оборотные средства), не допускает 
неоправданной дебиторской и кредитор-
ской задолженности и расплачивается в 
срок по своим обязательствам, как и лю-
бой экономический субъект. В финансовой 
деятельности главным являются правиль-
ная организация и использование обо-
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анализа финансового состояния вопросам 
рационального использования оборотных 
средств, банковских активов уделяется ос-
новное внимание.

5. Санация или ликвидация кБ – что 
предпочтёт рынок? А может быть всё-
таки государство? Одной из наиболее 
важных функций управления экономи-
ческим субъектом является финансовый 
анализ, выявляющий аномалии в разви-
тии изучаемого субъекта, что в отдельных 
случаях предполагает его санирование, а 
не ликвидацию.

Термин санация происходит от латинс-
кого sanare – оздоровление, выздоровление. 
Большой экономический словарь толкует 
это понятие как систему мероприятий, 
осуществляемых для предотвращения 
банкротств промышленных, торговых, 
банковских монополий, определяя, что 
санация может происходить путём слия-
нием предприятия, которое находится на 
границе банкротства, с мощной компани-
ей; выпуском новых акций или облигаций 
для мобилизации денежного капитала; 
увеличением банковских кредитов и пре-
доставлением правительственных суб-
сидий; преобразованием краткосрочной 
задолженности в долгосрочную; полной 
или частичной куплей государством ак-
ций предприятия, которое находится на 
границе банкротства.

Предупреждение банкротства ещё не 
означает оздоровление и полный выход 
КБ из финансового кризиса. Приведённый 
перечень мероприятий является непол-
ным и не раскрывает в достаточной сте-
пени принципиальных методологических 
подходов к выбору тех или других форм 
санации. Некоторые из отечественных ав-
торов с санацией отождествляют лишь ме-
роприятия по финансовому оздоровлению 
КБ, которые реализуются с помощью пос-
торонних юридических или физических 
лиц и направленных на предупреждение 
объявления КБ – должника банкротом и 
его ликвидации [6].

Из приведённого спектра дефиниций 
относительно сущности понятия санации 
можно синтезировать единое определе-
ние, которое может вобрать в себя раци-
ональное зерно каждого из приведённых 
вариантов. Санация – это система финан-
сово-экономических, производственно-
технических, организационно-правовых и 
социальных мероприятий, направленных 
на достижение или восстановление платё-
жеспособности, ликвидности, прибыль-
ности коммерческого банка – должника в 

долгосрочном периоде. То есть санация 
– это совокупность всех возможных мероп-
риятий, которые способны привести КБ к 
финансовому оздоровлению. Представлен-
ное определение воплощает комплексный 
подход к рассматриваемому понятию, есть 
универсальным и всесторонне освещает 
экономическую сущность санации пред-
приятий. Для более полного раскрытия 
содержания санации следует конкретизи-
ровать виды мероприятий, которые про-
водятся в границах финансового оздоров-
ления КБ.

Особое место в процессе санации за-
нимают мероприятия финансово- эконо-
мического характера, которые отбивают 
такие финансовые отношения, что часто 
возникают в процессе мобилизации и ис-
пользования внутренних и внешних фи-
нансовых источников оздоровления КБ. 
Источниками финансирования проце-
дуры санации могут быть средства, при-
влечённые как на условиях займа и/или на 
условиях собственности, так и на поворот-
ной или невозвратной основе [18].

Целью финансовой санации является 
покрытие текущих убытков и устранение 
причин их возникновения, возобновления 
или сохранение ликвидности и платёжес-
пособности КБ, сокращения всех видов 
задолженности, улучшение структуры 
оборотного капитала и формирования 
фондов финансовых ресурсов. В системе 
стабилизационных мер, направленных на 
вывод коммерческого банка из кризисного 
финансового состояния, важная роль отво-
дится его санации. Санация представляет 
собой систему мероприятий по финансо-
вому оздоровлению КБ, реализуемых с 
помощью сторонних юридических или 
физических лиц и направленных на пре-
дотвращение объявления КБ – должника 
банкротом и его ликвидации [25].

В условиях рыночной экономики сана-
ция КБ обладает значительным экономи-
ческим потенциалом, является важным 
инструментом регулирования структур-
ных изменений и входит в систему наибо-
лее действенных механизмов финансовой 
стабилизации КБ. Санация финансово-
кредитной организации проводится в трёх 
основных случаях: а) до возбуждения кре-
диторами дела о банкротстве, если КБ в 
попытке выхода из кризисного состояния 
прибегает к внешней помощи по своей 
инициативе; б) если же сам КБ, обратив-
шись в арбитражный суд с заявлением о 
своём банкротстве, одновременно форму-
лирует условия своей санации; и, наконец, 
в) если решение о проведении санации вы-
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носит арбитражный суд по поступившим 
предложениям от желающих удовлетво-
рить свои требования кредиторов к долж-
нику и погасить его обязательства перед 
бюджетом.

В вариантах б) и в) предусматривается 
проведение санационных мероприятий 
одновременно с делопроизводством о бан-
кротстве КБ в случае консенсуса собрания 
кредиторов в отношении как сроков вы-
полнения требований каждого из них, так 
и перевода долгов на установленных юри-
дических лиц.

Самый широкий спектр форм санаций 
законодательно описан в варианте а), ког-
да санационную процедуру инициирует 
сам КБ, оказавший в кризисном состоя-
нии, но до момента возбуждения делоп-
роизводства о банкротстве. В подобной 
ситуации формируются наилучшие усло-
вия антикризисного управления КБ, что 
в наибольшей мере отвечает интересам и 
целям функционирования самого КБ, поз-
воляет эффективно применять достаточно 
сложную технику и довольно болезненную 
операцию финансового оздоровления, по-
вышения экономической устойчивости на 
всех этапах подобного управления, а так-
же служит определённым профилактичес-
ким мероприятием.

На этом первоначальном этапе управ-
ления на основе результатов диагностики 
банкротства и мониторинга осуществле-
ния мероприятий по внутренней финан-
совой стабилизации предприятия при-
нимается принципиальное решение о 
проведении санации. Целесообразность 
проведения санации обуславливается тем, 
что использование внутренних механиз-
мов финансовой стабилизации предпри-
ятия не достигло своих целей и кризисное 
финансовое состояние продолжает углуб-
ляться.

Возможность осуществления санации 
определяется реальными перспективами 
выхода из кризисного финансового состо-
яния и успешного развития КБ при оказа-
нии ему существенной внешней помощи на 
этапе оздоровления. Если по результатам 
серьёзной аналитики такая перспектива 
установлена, то инициируемая КБ сана-
ция в таком случае должна получить под-
линную поддержку ЦБ РФ, Ассоциации 
российских банков и только при подобном 
стечении обстоятельств имеет шансы на 
успех.

Такая концепция отражает идеологию 
осуществления предполагаемой санации, 
определяя её предстоящие направления 
и формы. В зависимости от принципиаль-

ного подхода различают оборонительную 
и наступательную концепции осуществле-
ния санации КБ. Оборонительная концеп-
ция санации направлена на сокращение 
объёмов операционной и инвестиционной 
деятельности КБ, обеспечивающее сбалан-
сированность денежных потоков на более 
низком объёмном их уровне. Эта концеп-
ция предполагает привлечение внешней 
финансовой помощи для соответствующей 
реструктуризации КБ.

Наступательная концепция санации 
направлена на диверсификацию опера-
ционной и инвестиционной деятельности 
КБ, обеспечивающую увеличение размера 
чистого денежного потока в предстоящем 
периоде за счёт роста эффективности де-
ятельности. В этом случае внешняя фи-
нансовая помощь и другие реорганизаци-
онные мероприятия, осуществляемые в 
процессе санации, используются в целях 
выхода на другие региональные рынки, 
быстрого завершения начатых реальных 
инвестиционных проектов.

Наступательная концепция санации не 
противоречит основным параметрам об-
щей стратегии экономического развития 
предприятия. В зависимости от масшта-
бов кризисного состояния коммерческого 
банка, идентифицированных в процессе 
диагностики банкротства, и принятой 
концепции санации различают основные 
направления её осуществления. Тот ме-
ханизм, с помощью которого достигаются 
основные цели оздоровления банковской 
структуры, характеризуется непосредс-
твенно формой санации. Конкретные её 
формы определяются в рамках избранно-
го КБ направления санации, с учётом осо-
бенностей и глубины его кризисной ситу-
ации.

Механизм, с помощью которого дости-
гаются её основные цели, характеризует-
ся непосредственно формой санации из 
указанного широкого спектра. Данные 
формы уточняются в рамках конкретного 
направления санации, избранного КБ, с 
учётом особенностей и глубины его кри-
зисной ситуации. Санация КБ, направлен-
ная на рефинансирование его долга, мо-
жет носить следующие основные формы: 
государственное льготное кредитование; 
целевой банковский кредит; перевод дол-
га на другое юридическое лицо.

Если властные структуры действи-
тельно имеют намерение создать рабо-
тоспособный механизм финансирования 
прогрессивных структурных изменений 
в российской экономике, необходимо, в 
первую очередь, обратить внимание на 
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дарственного кредитования и рефинан-
сирования КБ, а также перейти к гибкой 
системе денежного предложения с регу-
лирующей ролью процентной ставки – 
цены кредита [20]. И важнейшую роль 
здесь должны играть подлинные инсти-
туты развития, но они должны иметь чёт-
кие планы и механизмы ответственности 
за достижение этих планов. Следователь-
но, необходимо совершенствовать осно-
вы правоустанавливающей и правопри-
менительной практики экономических 
отношений.

В этом смысле законотворческая ини-
циатива Минфина РФ, внёсшего ряд поп-
равок в ФЗ «О банках и банковской де-
ятельности» в конце июня 2014 г., которые 

предусматривают, что госкомпании и гос-
корпорации, многие частные структуры 
и торговые сети смогут открывать счета 
и депозиты5 только в госбанке и ВЭБе, а 
также в российских частных банках (огра-
ниченный круг КБ) с собственным капи-
талом не менее 16,5 млрд руб., носит явно 
патерналистский характер, направленный 
на защиту средств отечественных страте-
гических компаний, сохранения бизнеса 
в реальном секторе экономики и защитой 
от возможных санкций [7, с. 8]. Более того, 
работа над увеличением сохранности госу-
дарственных средств в банках, начатая на 
фоне необходимой расчистки банковского 
рынка от сомнительных и неустойчивых 
игроков, находится в своей заключитель-
ной фазе.

список литературы:
[1] Ассоциация российских банков (АРБ). – Интернет-ресурс. Режим доступа: http://arb.ru/arb/press-

on-arb/garegin_tosunyan_vystupil_na_nauchno_prakticheskoy_konferentsii_v_sankt_peterbur-9907114/ 
(19.04.2015)

[2] Банковское дело: розничный бизнес: учебное пособие / Под редакцией Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кро-
ливецкой. – М.: КНОРУС, 2010. – 164 с.

[3] Глазьев С.Ю. Нанотехнологии как ключевой фактор нового технологического уклада в экономике. 
Монография. Под ред. С.Ю. Глазьева и В.В. Харитонова. – М.: Тровант, 2009. – 366 с.

[4] Дмитриева О. Г. Деформация бюджетной политики и управления долгом вследствие формирова-
ния стабилизационных фондов // Вопросы экономики. – 2013, № 3. – С. 20–32.

[5] Жарковская Е.П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка: учебник. – М.: Омега-Л, 
2010. – 322 с.

[6] Инструкция Центрального банка РФ от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком Рос-
сии решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осу-
ществление банковских операций». – Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.rnk.ru/archive/
document?id=145485

[7] Коммерсант. – 2014, № 109. – С. 8.
[8] Коммерсант. – 2015, № 53 (5563) – С. 8.
[9] Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Д. Стоимость компаний. Оценка и управление. – М.: Олимп-Биз-

нес, 2005. – 564 с.
[10] Кузнецов А. Закрепление на занятых позициях // Эксперт. – 2012, № 45(827). – С. 104–110.
[11] Максимедия. Ваш финансовый помощник. – Интернет-ресурс. Режим доступа: www.dengi.maximedia.

ru (20.04.2015)
[12] Методика анализа финансового состояния банка (утв. письмом Департамента пруденциального 

банковского надзора ЦБР от 4 сентября 2000 г. № 15-5-3/1393). – Интернет-ресурс. Режим доступа: 
http://base.garant.ru/585843/1/

[13] Письмо Банка России от 05.02.2013 № 16-Т «О разъяснении методических рекомендаций «О поряд-
ке составления кредитными организациями финансовой отчётности».

[14] Прекратившие существование кредитные организации. Полный список банков, прекративших 
свою деятельность вследствие ликвидации или отзыва лицензии Банком России в период с 1991 по 
2015 гг. – Интернет-ресурс. Режим доступа: www.banki.ru/banks/memory/?utm_source=google&utm_
medium=cpc&utm_campagn=Spisok_Problemnih_Bankov&source=google_cp (19.04.2015)

[15] Состояние денежной сферы и реализация денежно-кредитной политики в январе–сентябре 2012 
года. – Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.cbr.ru/dkp/print.aspx?file=mon_sphere/12-
09.htm&pid=dkp&sid (19.02.2015)

[16] Указ Президента РФ от 12.05.2009 г. № 536 «Об основах стратегического планирования в Российс-
кой Федерации». – Интернет-ресурс. Режим доступа: http://base.garant.ru/195521/

[17] Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (с последующими 
изменениями и дополнениями). – Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/
bank/

[18] Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)». Дата последнего обновления: 4 марта 2011 года. – Интернет-ресурс. Режим досту-
па: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172875/

[19] Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 143-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Феде-
ральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». – Интернет-ресурс. Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39623/



12

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 2
’2

01
5

[20] Цацулин А.Н. Экономический анализ / Учебник. Том 1. – СПб.: Изд-во СЗИУ РАНХиГС, 2012. – 924 с.
[21] Цацулин А.Н., Мухамадиева Ю. Р. Пути повышения эффективности банковской деятельности // На-

учные труды СЗИУ РАНХ и ГС, т. 5, Выпуск 2 (14) – СПб.: Изд-во СЗИУ – филиал РАНХ и ГС при 
Президенте РФ, 2014. – С. 150–162.

[22] ЦБ РФ: Задолженность кредитных организаций по операциям РЕПО на 2 июля 2014 г. – 2 трлн 615 
млрд 265,0 млн руб. // РБК Quote. – 02.07.2014. – Интернет-ресурс. Режим доступа: http://quote.rbc.
ru/news/cur/2014/07/02/34178307.html (03.12.2014)

[23] ЦБ РФ: Задолженность кредитных организаций по операциям РЕПО на 1 апреля увеличилась до 
2 трлн 017 млрд 793,4 млн руб. // РБК Quote. – 01.04.2015. – Интернет-ресурс. Режим доступа: http://
quote.rbc.ru/news/fond/2015/04/01/34339830.html (18.04.2015)

[24] Центральный банк Российской Федерации. – Интернет-ресурс. Режим доступа: www.cbr.ru (дата 
последнего обращения 19.04.2015).

[25] Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. – М.: Консалтбанкир, 2005. – 432 с.
[26] Шестопал О. и др. У госкомпаний отбирают банки // Коммерсант. – 2014, № 30. – С. 1–8.
[27] Board of Governors of the Federal Reserve System. – Интернет-ресурс. Режим доступа: http://

federalreserve.gov (18.03.2015)
[28] CreDay – это кредиты на раз, два, три. – Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.creday.com/

credit/zakon_obipoteke_zaloge_nedvij.php (23.04.2015)
[29] The World Economic at Davos Forum: Global Risks, 2013 – Eighth Edition. – Интернет-ресурс. Режим 

доступа: http://www.weforum.org/issues/global-risks/ (22.04.2015)

1 The Federal Reserve System, FED – создана 23 декабря 1913 года как независимое федеральное агентство 
для выполнения функций Центрального банка США и осуществления централизованного контроля 
над коммерческой банковской системой Америки [27].
2 Заслуживающий всяческого доверия автор доказывает, что эскалация российских заимствований при 
одновременном пополнении Резервного фонда и Фонда национального благосостояния приводит к на-
ложению негативных последствий профицитно/дефицитного бюджета, т.е. искусственному торможению 
экономического роста, но безудержному увеличению государственного долга и расходов на его обслу-
живание.
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О
бщ

ес
тв

о

13УДК 347. 65
ББК 67. 404. 4

А.в. Алёшина, в.А. косовская

принятие наследства в сШа: способы, охрана, налоги
Статья посвящена особенностям принятия наследства в США как в государстве – яр-
ком представителе англосаксонской системы права. Рассмотрены способы принятия 
и охрана наследства, которые существенным образом отличаются от принятия на-
следства в странах романо-германской правовой системы, в частности, в Российской 
Федерации. Особое внимание уделено вопросам налогообложения наследственного иму-
щества в США, в частности, инструментам, позволяющим избежать уплаты налогов 
на наследственное имущество, которые могли появиться именно в правовой системе 
США, располагающей соответствующими возможностями, характерными только для 
стран общего права. Проанализированы вопросы, связанные с отказом от принятия 
наследства как одного из способов ухода от уплаты высоких налогов на наследство.
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Экономическая и политическая ситу-
ация последних десятилетий способство-
вала увеличению капиталов и активов на-
ших граждан, которыми они располагают 
как на территории России, так и за рубе-
жом. В этой связи интерес представляет 
процесс принятия наследства в США, пос-
кольку эта страна является привлекатель-
ным объектом для вложения капиталов 
гражданами различных государств.

Принятие наследства представляет со-
бой юридический факт, который влечет 
переход прав и обязанностей от умерше-
го лица к его наследникам. Как указывает 
В.Б. Паничкин, вопрос принятия наследс-
тва в американском праве в отличие от 
российского никогда не порождал проблем 
и не отражался в доктрине по двум причи-
нам. Первая – приверженность американ-
ского права в отличие от российского до-
ктрине автоматического возникновения у 
всех наследников титула собственника на-
следственного имущества, аналогичного 
романо-германской сезине (saisine). Отли-
чия от нее заключаются в том, что хотя на-
следники автоматически становятся собс-
твенниками наследства с момента смерти 
наследодателя, но без специального поста-
новления суда они обладают лишь голым 
титулом, а все правомочия сосредоточены 
у назначаемого судом трастодержателя 
наследства. Кроме того, с момента откры-
тия наследства кредиторы наследодателя 
вправе предъявлять свои требования не к 

наследникам, а к наследству. Вторая – на-
личие единственного способа установле-
ния прав на наследство – путем подачи 
заявления об этом в пробационный суд. 
Эта процедура в США целиком относится 
к области пробационного (наследственно-
процессуального) права. Поэтому главные 
свои усилия американские правоведы уде-
ляют не принятию наследства, а отказу от 
него [3, с. 51].

Порядок принятия наследства в стра-
нах англо-американской системы права, 
включая США, существенно отличается 
от таковой процедуры в странах романо-
германской правовой системы, рассматри-
вающей наследование как универсальное 
правопреемство.

Как отмечал А.А. Рубанов, в США, равно 
как и в Великобритании, Индии, Канаде и 
ряде иных стран, при наследовании имеет 
место не преемство в правах и обязаннос-
тях, а ликвидация имущества наследода-
теля [5, с. 135]. Этот процесс осуществля-
ется специально назначенным лицом под 
контролем суда. 

Наследование по-американски можно 
сравнить с банкротством по-российски, 
зачастую в самом негативном смысле: пра-
ведными (или пусть даже неправедными) 
трудами нажитое имущество может хищ-
нически и по явно заниженной цене рас-
продаваться человеком, зачастую совер-
шенно посторонним как наследодателю, 
так и наследникам. Те, кто должен по ло-
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гике получить все, после выплат всем и вся 
могут не получить ничего или, как выра-
жаются американцы, next to nothing (даль-
ше – ничто). Зато львиную долю имущест-
ва получают эти самые посторонние лица: 
доверенное лицо (исполнитель, личный 
представитель или трастодержатель), на-
нятые им адвокаты (за час работы адвокат 
берет 200–300 долларов, а в Нью-Йорке – 
500) и (опосредованно, конечно) те, кому 
достается имущество по заниженным це-
нам. Хотя законами и прецедентным пра-
вом разработана довольно развитая сис-
тема судебной защиты от неправомерного 
поведения доверенных лиц, на практике 
применить ее не всегда возможно [2, с. 74].

Применительно к американскому на-
следственному праву о способах принятия 
наследства, известных странам континен-
тального права, говорить не приходится. 
Такие способы принятия наследства, как 
подача заявления нотариусу или факти-
ческое принятие наследства путем совер-
шения каких-либо действий, не харак-
терны для США в силу особой процедуры 
ликвидации наследства.

В этой связи и вопросы, связанные с ох-
раной наследства, следует рассматривать 
через призму «управления» наследством, 
которое осуществляется специальным ли-
цом, занимающимся ликвидацией такого 
наследства.

Законодательство большинства штатов 
предусматривает, что охрана наследствен-
ного имущества должна протекать под 
судебным контролем. Так, личный пред-
ставитель вправе совершать какие-либо 
действия по охране наследства только с 
одобрения суда. В некоторых штатах (Ва-
шингтон, Техас) существует возможность 
завещателя указать в своем завещании, 
что определенные действия (например, 
продажа движимого или недвижимого 
имущества) могут производиться и без 
разрешения суда.

В качестве личных представителей 
могут выступать лица, указанные в заве-
щании как исполнители, переживший 
супруг, любой наследник по завещанию 
и по закону и др. Как правило, функции 
таких представителей заключаются в рас-
пределении активов наследства, инвента-
ризации и учете наследства, заботе о его 
охране, продолжении бизнеса наследода-
теля, сдаче наследственного имущества в 
аренду и т.д.

Наряду с возможностью принятия на-
следства существует также возможность 
и отказаться от его принятия, поскольку 
никто не может быть обязан принять ка-

кое-либо имущество в дар. Большинство 
штатов допускает как полный, так и час-
тичный отказ от принятия наследства, 
что является существенной особенностью 
американского наследственного права, 
отличающей его от российского. Так, в 
Российской Федерации не предусмотрен 
частичный отказ от наследства в случае 
призвания наследника к наследству лишь 
по одному из оснований (либо по закону, 
либо по завещанию, либо в порядке на-
следственной трансмиссии). Такая воз-
можность предоставляется лицу только, 
если оно призвано к наследованию по 
нескольким основаниям. Например, если 
наследник призван к наследованию по за-
вещанию и по закону, он может отказаться 
от принятия той части наследства, которая 
наследуется по одному из этих оснований.

В США наследники, отказываясь от на-
следства, как правило, руководствуются 
следующими соображениями. Во-первых, 
это желание уйти от требований кредито-
ров самого наследника.

В большинстве штатов такой отказ 
действительно может быть использован в 
этих целях: наследство, от принятия ко-
торого должник отказался, не является 
предметом для удовлетворения требова-
ний его кредиторов. Имущество перехо-
дит так, как будто должник умер раньше 
наследодателя, а поэтому наследник, ко-
торому достанется это имущество, недо-
сягаем для кредиторов (прецедент 1978 г. 
о наследстве Оот). Отказ от наследства пе-
ред обращением в суд о собственном бан-
кротстве не считается обманной сделкой, 
так как имущество, от принятия которого 
лицо отказалось, «относится к прошлому», 
а поэтому здесь нет признаков сделки по 
отказу от имущества вообще (прецедент V 
судебного округа 1994 г. о наследстве Сим-
псон). Но если наследник выжидал тот 
момент, когда он действительно окажет-
ся банкротом, и уже после этого отказал-
ся принять наследство, то такой отказ не 
имеет силы [3, с. 53].

Во-вторых, немаловажным аргументом 
для отказа от наследства является жела-
ние наследников уйти от уплаты высоких 
налогов на него.

вопрос о налогообложении является 
краеугольным камнем не только право-
вой политики, но политической идео-
логии в целом. Позиция Верховного суда 
США по наследственным гарантиям изна-
чально сводилась к защите компетенции 
штатов и минимальном вмешательстве 
федеральной власти в сферу частноправо-
вых отношений. Однако постепенно судьи 
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1�Верховного суда приходят к осознанию 
необходимости расширительного толко-
вания федеральной Конституции с целью 
передачи федеральной власти некоторых 
полномочий, в том числе и в вопросах на-
логообложения, что привело бы к ограни-
чению прав собственников [6, с. 46].

И.Ю. Архангельский отмечает: «...не-
редко принятие тех или иных положений 
налогового законодательства в США про-
диктовано их выгодностью для некоторых 
политиков и основывается на немногочис-
ленных и порой экзотических случаях на-
логовых злоупотреблений. Огромное боль-
шинство простых налогоплательщиков, 
по замыслу законодателей, не являвшихся 
объектами действия суровых поправок 
налогового законодательства, весьма час-
то бывают пойманы в налоговые сети, а 
вменяемые в их отношении обязательства 
прямо противоречат базовым националь-
ным интересам других государств и нару-
шают существующие международные на-
логовые соглашения» [1, с. 110].

По американскому законодательству 
наследственная масса может состоять из 
денежных средств и ценных бумаг, недви-
жимости, страховок, и других активов. По-
лученная итоговая стоимость уменьшается 
на ипотечные кредиты и другие долги, а 
также на расходы по управлению имущес-
твом и иные расходы.

Для граждан США имеется сущест-
венная налоговая льгота, размер которой 
изменяется каждый год, и в 2015 году она 
составила 5 430 000 долларов США [8]. То 
есть, если наследство не превышает этой 
суммы, то никакие налоги с него не пла-
тятся, а если превышает, то налогом об-
лагается только превышающая эту сумму 
часть наследства.

В США налогообложение в сфере насле-
дования осуществляется на двух уровнях: 
федеральном и на уровне штатов. В.Б. Па-
ничкин указывает, что первый вид налога 
применяется ко всему имуществу (объек-
ты обложения зачастую различны, но в 
большинстве случаев это недвижимость) 
умершего независимо от количества на-
следников и степени их родства. Второй 
вид налога применяется к доли каждого 
наследника, а при его исчислении исполь-
зуются различные ставки, учитывающие 
доходы наследников, размер получаемого 
наследства, степень родства и т.п. налог 
взимается по ставке от 18 до 50% [4, с. 37].

Тем самым налоговая политика США 
в отношении налога на наследство ставит 
под удар, в первую очередь, наиболее со-
стоятельную часть населения страны, и 

это приводит к тому, что появляются раз-
личные варианты обхода уплаты такого 
налога. Для этого имущество может быть 
передано в специально создаваемые трас-
ты, благотворительные фонды, подарено 
при жизни, а также наследники могут от-
казаться от принятия наследства и т.п.

Так, например, для экономии на нало-
ге на наследство, может быть образован 
безотзывный траст, который создается уч-
редителем траста в целях передачи своей 
собственности трастодержателю для из-
влечения прибыли в пользу выгодопри-
обретателей (бенефициаров), которыми 
могут быть потенциальные наследники 
(дети, супруг и др.).

Также в настоящее время в США ста-
новится все более популярным завещание 
недвижимости в благотворительных це-
лях. Такая практика позволяет снизить 
налог, который должны уплатить наслед-
ники. Скидку рассчитывают по рыночной 
стоимости имущества, независимо от того, 
по какой цене оно было приобретено. До-
пустим, гражданин завещал благотвори-
тельному фонду дом, который стоил 25 
000 долларов и подорожал до 100 000 дол-
ларов. Человек получит налоговую льготу 
в размере 100 000 долларов. Как правило, 
она распространяется на налоги на на-
следство, на прирост капитала, на недви-
жимость, расходы на ее содержание, а так-
же комиссию, которую взимают брокеры.

Отказом от наследства можно умень-
шить налоги на наследство штатов или пе-
ренаправить наследственное имущество в 
пользу пережившего супруга, который, в 
свою очередь, имеет право на особые на-
логовые льготы при получении такого на-
следства.

В некоторых случаях, вместо отказа от 
принятия наследства наследники заклю-
чают соглашения об ином его распределе-
нии, что далеко не всегда может привести 
к положительному результату с точки зре-
ния снижения налогового бремени. При-
мером может послужить прецедент 1991 
г. о наследстве Макниколас против штата 
Индиана [7]. Наследница по завещанию 
заключила соглашение со своими сестра-
ми о разделе наследственного имущества. 
Суд признал договор действительным, од-
нако налог на наследство рассчитал исхо-
дя из условий завещания, а не в соответс-
твии с размерами долей, определенными 
данным соглашением, тем самым обязав к 
уплате налога одну лишь наследницу по 
завещанию.

На сегодняшний день в большинстве 
штатов США отсутствует запрет на на-
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следование иностранцами имущества как 
движимого, так и недвижимого, находяще-
гося на их территории. Однако в несколь-
ких штатах иностранцам, не имеющим 
права постоянного проживания, запреще-
но наследовать любую недвижимость (на-
пример, Нью-Гэмпшир) либо землю сель-
скохозяйственного назначения (например, 
Небраска). В свою очередь российские 
граждане не ограничены в своих правах 
наследовать имущество, находящееся за 
рубежом, в частности, в США.

В заключение следует отметить, что в 
силу самой природы наследования про-
цедура принятия наследства в США обла-

дает принципиальными особенностями, 
не позволяющими провести параллели 
с принятием наследства в странах ро-
мано-германской правовой системы, в 
частности, в Российской Федерации. Это 
проявляется буквально во всем, начиная 
от способов принятия наследства и за-
канчивая выплатами налогового бреме-
ни на него. Инструменты, позволяющие 
избежать необходимости уплаты налогов 
на наследственное имущество, могли поя-
виться именно в правовой системе США, 
которая располагает соответствующими 
возможностями, характерными только 
для стран общего права.
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план гоЭлро КаК пример национальной 
техниКо-ЭКономичесКой стратегии

Современная российская действительность диктует необходимость выработки дейс-
твенной технико-экономической стратегии, в рамках которой действия множества 
национальных экономических объектов координировались бы в рациональном русле. По-
этому особый интерес представляет историко-экономический анализ плана ГОЭЛРО: 
генерального плана развития промышленности Советского Союза. В статье описан 
мощный пласт подготовительной работы, которая легла в основание рационального 
составления плана ГОЭЛРО; речь идет о работе комиссии ГОЭЛРО и Комиссии по 
изучению естественных природных сил, которые оценивали ресурсный потенциал эко-
номики СССР. Проанализирована правильность составления плана, специфика его реа-
лизации в особых институциональных условиях плановой экономики. Акцент сделан на 
важности выявления отраслей, ключевых для национальной экономической системы в 
целом, на необходимости их первостепенного развития. Данный тезис подтверждается 
примером развертывания плана ГОЭЛРО.
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Формирование перспективной экономи-
ческой политики на национальном уровне – 
всегда трудная задача. При ее выполнении 
ответственные лица должны обладать как 
можно более полным и реалистичным по-
ниманием текущего состояния экономики, 
а также представлять последствия, к кото-
рым эта политика может привести.

Для выведения научно обоснованной 
оценки последствий можно использовать, 
с одной стороны, абстрактное моделирова-
ние, являющееся уделом «чистой» экономи-
ческой теории, и, с другой стороны, анализи-
ровать исторические примеры построения 
национальной экономической политики – 
этим занимаются историки экономики.

Можно найти немало аргументов в поль-
зу привлечения к решению экономико-по-
литических задач и абстрактно-теорети-
ческих, и эмпирических исследований. 
Английский историк Арнольд Тойнби, на-
пример, отмечал, что при взаимном изуче-
нии историческая наука и политическая 
экономия обогащают друг друга. Знание 
экономических законов позволяет лучше 
понять истоки и значение исторических 
процессов, а при изучении истории «ее (по-
литической экономии) абстрактные поло-
жения облекаются в плоть и кровь и менее 
способны ввести в заблуждение» [10, с. 3].

Исторически первым примером перс-
пективного стратегического планирования 

в нашей стране является план ГОЭЛРО. 
Он был разработан командой из порядка 
200 ученых в начале 1920-х гг. и рассчи-
тан на 10–15 лет. Краткому анализу плана 
ГОЭЛРО и посвящена данная статья.

Очевидно, всякое планирование под-
разумевает предварительное проведение 
оценки состояния объекта планирования, 
которым в данном случае являлась нацио-
нальная экономика СССР.

К 1920-му г. народное хозяйство стра-
ны было изрядно повреждено событиями 
I Мировой и Гражданской войн. Выпуск 
промышленности страны составил 13,75% 
от довоенного уровня; выпуск стали упал 
более чем в 20 раз, чугуна производилось 
в 30 с лишним раз меньше [3, с. 23–24, 33]. 
Ситуация усугублялась утратой обшир-
ных территорий и большими людскими 
потерями. Помимо этого страна попала 
в политико-экономическую изоляцию.  
Ситуация в общем была катастрофичной, 
но составители плана видели в экономи-
ке СССР большие ресурсы роста: возмож-
ность восстановления простаивающих 
производственных мощностей, огромные 
запасы природных ресурсов, технологи-
ческий задел в важных отраслях эпохи. 
Для использования этого потенциала тре-
бовалось организовать развитие хозяйст-
венных процессов вокруг единой страте-
гии, коей и стал план ГОЭЛРО.
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В сложившихся условиях у властей не 
было на руках больших капитальных ре-
сурсов для обильного инвестирования во 
все сектора народного хозяйства; необходи-
мо было определить приоритетные области 
развития. Концентрация усилий в избран-
ных отраслях могла быть максимально ак-
тивизирована советской правящей элитой 
в силу особенностей национального поли-
тического и экономического устройства: к 
1920-му г. была целиком национализирова-
на банковская система, а также значитель-
ная часть промышленности (свыше 70% 
занятых в промышленности работало на 
государственных предприятиях).

Хозяйственное развитие страны решено 
было начать с ее электрификации: по мысли 
Комиссии ГОЭЛРО, это должно было при-
вести к развитию всего материального ба-
зиса экономики. Дешевая электроэнергия 
давала возможность широкой механизации 
всех отраслей народного хозяйства на базе 
электрического привода; механизация же 
служила инструментом повышения произ-
водительности труда в экономике. Отсюда и 
тезис: «Электрификация... является направ-
ляющим, регулирующим и облегчающим 
орудием напряженности труда» [7, с. 52].

Вторым важным приоритетом для ав-
тономного и интенсивного развития наци-
ональной экономики являлось производс-
тво средств производства. Председатель 
Комиссии по электрификации Г.М. Кржи-
жановский писал: «На базе электроэнерге-
тики, преимущественного роста тяжелой 
индустрии, была дана в плане ГОЭЛРО 
программа широкого социалистического 
хозяйственного строительства в области 
промышленности, сельского хозяйства, 
транспорта» [3, с. 11].

Территория СССР огромна, это обсто-
ятельство делает критически важным ин-
фраструктурные проекты, отвечающие за 
перемещение различных экономических 
ресурсов в пространстве. Энергетические 
ресурсы – не исключение. Понятно, что 
возможность передачи электроэнергии по 
проводам от электростанций обеспечива-
ет большую экономию денежных средств 
и времени по сравнению с господствовав-
шей в эпоху парового двигателя доставкой 
энергоресурсов на дальние расстояния по 
железной дороге, водным путям либо по 
гужевым транспортом. Поэтому развитие 
районных электростанций, питавших важ-
нейшие промышленные районы, являлось 
одним из центральных пунктов стратегии: 
она предусматривала строительство трид-
цати районных станций и сопутствующее 
увеличение энергии до 1750000 кВт (в 7 раз 
больше довоенного уровня – 250000 кВт).

Промышленный и топливный потен-
циал экономических районов основывался 
на подробных научных исследованиях, на-
чало которым было положено еще в 1915 г. 
Комиссией по изучению естественных про-
изводительных сил России (КЕПС) под 
председательством знаменитого ученого 
В.И. Вернандского. Исследовательская де-
ятельность КЕПС была чрезвычайно широ-
ка: члены Комиссии изучали геологические 
особенности территорий, проводили эконо-
мические, статистические, географические 
изыскания, а также исследования естествен-
но-научного характера. Исследования ложи-
лись в основу оценки возможной кинетичес-
кой энергии, заложенной в природе России, 
ее ископаемых богатств, а также ее расти-
тельного и животного мира. Прагматичная 
цель, лежавшая в сердцевине деятельности 
Комиссии, может быть определена как вы-
явление заложенного в самих российских 
территориях потенциала для роста эконо-
мического благосостояния народа.

Плоды деятельности Комиссии широ-
ко использовались при составлении плана 
ГОЭЛРО. В частности, они были положены 
в основу рационального территориального 
расположения районных электростанций 
и определения топливных источников для 
каждой конкретной станции.

Территория СССР была богата «не 
первоклассными» источниками топлива: 
дрова, торф, «тощие» угли. План ГОЭЛРО 
предполагал вовлечение этих ресурсов в 
энергооборот: отмечалось, что полезное 
использование одних только отходов лес-
ных промыслов на ТЭС при рациональной 
постановке дела может дополнительно 
обеспечить до 2,5 млрд кВт/ч в год — боль-
ше, чем было выработано в 1913 году на 
всех мощностях страны [12, с. 11].

Большое внимание в Плане уделялось 
региональному развитию экономики: эко-
номическое районирование был основано 
на «правильном территориальном распре-
делении общественного труда и произ-
водства по отдельным районам и зонам с 
надлежащим учетом своеобразия, особен-
ностей их экономики, природных, сырье-
вых и энергетических ресурсов и веками 
сложившихся в этих районах националь-
ных комплексов» [3, с. 10].

Акцент был сделан и на транспортном со-
общении между экономическими районами: 
в развитии транспортной инфраструктуры 
составители Плана значимую роль уделя-
ли строительству электрических «сверхма-
гистралей» (они должны были привести 
к сокращению издержек на эксплуатацию 
железнодорожного транспорта в 2,5–3 раза), 
устройству больших портов с высокой степе-
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сообщенных с железной дорогой, рост самой 
сети железных дорог. Намеченное строи-
тельство целостной транспортной системы, 
в которой расположение портов, железных 
и гужевых дорог согласовывалось друг с дру-
гом и с нуждой экономических районов в 
товарообмене, должно было способствовать 
«экономическому сближению страны».

Тройственный процесс «электрифика-
ция – механизация – рост производитель-
ности труда» универсально проникал во 
все сферы хозяйственной деятельности: от 
сельского хозяйства до тяжелой промыш-
ленности. Авторы Плана приводили расче-
ты, в какой степени электрификация может 
увеличить объемы выпуска в той или иной 
отрасли, сколько труда позволит сберечь.

Конечно, расчеты эти были примерны, 
но они иллюстрировали одну из основ-
ных мыслей ГОЭЛРО: строительство ин-
фраструктуры, обеспечивающей дешевым 
электричеством большие экономические 
районы, способно привести к мощному 
синергийному эффекту в развитии нацио-
нальной экономики. Этот фактор должен 
был запустить трансформационные про-
цессы, вывести технологическую структу-
ру народного хозяйства на новый уровень.

Можно констатировать, что надежды 
составителей Плана в целом оправдались. 
Его выполнение стартовало в начале 1920-
х гг. 1922 г. был отмечен запуском Кашир-
ской ГРЭС, которая посредством 120-ки-
лометровой линии электропередач стала 
обеспечивать энергий московского потре-
бителя. К концу десятилетия ток был пу-
щен по 8000 км линий электропередач на-
пряжением 110 кВт [9, с. 45]. К 1935 году (то 
есть, к плановому сроку выполнения ГО-
ЭЛРО) общая мощность районных элект-
ростанций составила 4,5 млн кВт вместо 
запланированных 1,75 млн. По сравнению 
с довоенным уровнем (1913 г.) серьезно вы-
росла добыча топлива всех видов (разных 
сортов угля, древесного топлива, торфа, 
нефти), втрое больше было добыто желез-
ной руды, в такой же пропорции выросла 
и выделка чугуна и стали. В 1937 г. 80% 
промышленной продукции было получено 
на заводах, построенных не ранее 1925 г.

Электрификация действительно стала 
сердцем промышленного развития. Стре-
мительно развивались напрямую связан-
ные с ней кабельная промышленность и 
энергомашиностроение. В 1923 г. была 
выпущена партия первых советских тур-
богенераторов, которые были собраны на 
ленинградском заводе «Электросила» по 
чертежам завода «Вольт». Они имели отно-
сительно небольшую мощность: от 500 до 

3000 кВт. В 1929 г. на «Электросиле» собира-
ли турбогенераторы на 24000 кВт; к 1935 г. в 
Ленинграде и Харькове собирали агрегаты 
мощностью 50000 кВт. Эти аппараты при-
менялись на ТЭС, которые в 1935 г. генери-
ровали 87% электричества в стране.

Сравнимыми темпами развивалось 
производство гидрогенераторов энергии: 
если в 1926 г. их совокупная мощность со-
ставляла лишь 36000 кВт, то в 1932 – уже 
314000 кВт, а в 1937 г. она приблизилась к 
миллиону кВт [5, с. 37, 55].

Повсеместно росла энерговооружен-
ность труда. В черной металлургии к 1940 
г. она была в 8 раз выше, чем в 1913 г., про-
изводительность труда за этот же период 
выросла в 4 раза. В 1930-е гг. был освоен 
выпуск взрывобезопасной электротехники, 
что активизировало ее применение в гор-
ном деле. Буровые установки, экскаваторы, 
шахтные подъемные машины на электро-
приводе позволили улучшить производс-
твенный процесс. Для примера: произ-
водительность электрических буровых 
установок на 25–30% выше, чем у установок 
на ДВС [5, с. 261, 263, 270–271]. Предпри-
ятия угледобычи оснащались врубовыми, 
угле- и породопогрузочными машинами.

Впрочем, если отвлечься от эффектов 
непосредственно вызванных электрификаци-
ей, следует отметить, что огромные произ-
водственные сдвиги, например, в нефтяной 
отрасли были в 1920-е гг. вызваны при-
нципиальным внедрением вращательных 
буровых машин (вне зависимости от приво-
да). Механизированное бурение, пришед-
шее на замену отбойным методам, стало 
внедряться в 1923–1924 производственном 
году; оно позволило увеличить прохожде-
ние земли до ста метров за станко-месяц по 
сравнению с 6–7 метрами ранее. К 1928 г. 
вращательное бурение применялось на 
72,2% нефтепромыслов [6, с. 12].

Нельзя сказать, что принцип гармонич-
ности развития всех отраслей народного 
хозяйства, неявно содержащийся в плане 
ГОЭЛРО, был полностью соблюден. Исто-
рия показала, что при выполнении плана 
были допущены явные перекосы в пользу 
тяжелой промышленности. В статье Кржы-
жановского, посвященной 35-летию Плана, 
имеется грустная констатация: «На фоне 
огромных достижений советской тяжелой 
индустрии и электрификации в промыш-
ленности и грандиозных дальнейших 
перспектив социалистической экономики 
особое внимание обращает на себя боль-
шая недостаточность электрификации на 
транспорте и в сельском хозяйстве, а так-
же в бытовом обслуживании. Удельный вес 
применения электроэнергии в сельскохо-
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зяйственном производстве и в бытовом 
потреблении на селе исчисляется сейчас 
всего лишь несколькими процентами» [3, с. 
39]. В Плане много внимания уделялось це-
лесообразности электрификации железной 
дороги, но серьезное развитие этот процесс 
получил лишь после II Мировой войны.

Согласно Плану, электрификация и ме-
ханизация сельского хозяйства должны 
были привести к многократному повыше-
нию производительности и в животноводс-
тве, и в земледелии. Внедрение корнерезок, 
соломорезок, жмыходробилок в заготовку 
кормов для скота; оснащение молочных хо-
зяйств маслобойками, сепараторами, раз-
ливочными машинами должны были повы-
сить производительность труда работников. 
В поле машины для мотыжения 3,8 м ши-
риной, обслуживаемые 3-мя операторами, 
были призваны заменить ручной труд 120 
человек; сеноворошилки должны были обес-
печить 16-кратную экономию труда; сено-
косилки – 8-кратную; картофелеуборочные 
машины – 4-кратную [7, с. 189, 208]. Парал-
лельное развитие химических производств 
на основе дешевой электроэнергии позволя-
ло снабжать сельское хозяйство азотистыми 
удобрениями для увеличения плодороднос-
ти земли: по расчетам, приведенным в обо-
ре химической промышленности каждая 
тонна минеральных удобрений «позволяет 
дополнительно получить 20 ц зерна, или 10 
ц хлопка сырца, или 75–100 ц сахарной свек-
лы. Каждый рубль, затраченный на произ-
водство минеральных удобрений, вносимых 
под зерновые культуры, позволяет получить 
4–7 руб. прибыли» [11, с. 6].

То есть, в Плане для сельского хозяйства 
было заложено интенсивное развитие. Боль-
шие выгоды, согласно ГОЭЛРО, таила в себе 
коллективизация сельских земель: «Выпол-
нение мелиорации и правильное ведение 
общинных луговых культур невозможно 
без подчинения интересов отдельных лиц 
и групп интересам более крупного коллек-
тива» [7, с. 196]. Согласно подсчетам, мелио-
рация должна была привести к увеличению 
фонда сельскохозяйственных земель при-
мерно на 30%, переход к системе многопо-
лья мог еще дополнительно ввести в хозяйс-
твенный оборот 22% земель «под паром», а 
также 20% залежных земель [7, с. 157].

Институциональные моменты в чистом 
виде в Плане не анализируются: он носит 
выраженную технико-экономическую на-
правленность. Очевидно, составители исхо-
дили из предпосылок о статичности главных 
институциональных факторов на время реа-
лизации ГОЭЛРО: примата государственной 
собственности над частной и наличия силь-
ной власти, способной мобилизовать ресур-

сы административным способом в интересах 
исполнения Плана. Обосновывая выгоды от 
коллективизации сельского хозяйства, они 
не указывали конкретных форм и способов 
реализации этого процесса.

Поэтому корректно было бы назвать 
ГОЭЛРО стратегией технико-экономиче-
ского развития. В ней подробно описаны из-
начальные ресурсы и условия для развития 
производственного базиса экономики; на 
рациональных началах обосновано направ-
ление этого развития, региональное и от-
раслевое распределение; заданы ориентиры 
результатов экономической деятельности по 
отраслям. Понятно, что исполнение этого 
плана зависело не только от природных, ка-
питальных и человеческих ресурсов, задейс-
твованных в национальной экономике, ее 
технологической структуры, но и от качества 
ее институциональной среды. Остановимся 
поподробнее на некоторых ее аспектах.

во-первых, институты опосредуют 
сообщение между различными экономи-
ческими агентами, задействованными в 
системе национальной экономики. Каса-
тельно промышленности: как синдикаты 
времен НЭПа, так и отраслевые главки 
времен пятилеток – главные промышлен-
ные игроки того времени, – подчиняли 
свое производство воле государственного 
аппарата, его централизованным планам. 
Финансовая система также была монопо-
лизирована государством. У такой системы 
есть свое преимущество: деятельность на-
родного хозяйства легче (по сравнению с 
рыночной экономикой) подчинять единой 
стратегии развития. Если эта стратегия 
дальновидна, научно-обоснована, резуль-
таты могут быть впечатляющими.

Недостаток заключается в том, что ми-
нимизация роли свободного рынка в эконо-
мике приводит к затуханию частной пред-
принимательской инициативы. Рыночный 
обмен сам по себе несет в себе массивы ин-
формации, которую в нормальных условиях 
получают и обрабатывают предпринимате-
ли: осознав недостаток предложения n-ного 
товара или услуги на одном из множества 
локальных рынков, они стараются к своей 
выгоде «выровнять» предложение. Конечно, 
не следует забывать про провалы рынка, од-
нако его информационная функция порож-
дает важное свойство саморегулирования.

Когда рынок сильно стеснен и замещен 
административными регуляторами произ-
водства, распределения и перераспределе-
ния экономических благ, его информаци-
онная функция искажается и блокируется. 
Минимизация роли частных экономических 
агентов, принимающих решения на основа-
нии рыночного информационного поля, чьи 
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21изменения подчиняются многочисленным 
безликим флуктуациям спроса и предложе-
ния на огромном количестве рынков разно-
образных товаров и услуг, и сопутствующее 
возвышение роли централизованного аппа-
рата в принятии хозяйственных решений 
неизбежно ведут к увеличению роли субъек-
тивного фактора в хозяйственном процессе. 
И чем уже круг лиц, монополизировавших 
экономическую власть в государстве, тем 
выше доля субъективизма в их действиях. 
Хорошо, когда власть в таком случае прини-
мает решение действовать в соответствии с 
научно-обоснованной стратегией экономи-
ческого развития (какой являлся план ГО-
ЭЛРО). Хуже, когда решения принимаются 
волюнтаристские, основанные на неверных 
предположениях или вовсе вредительские.

Потом, даже если правительство при-
нимает в качестве руководства к действию 
грамотную стратегию экономического раз-
вития, структурные деформации в ее ре-
ализации (которые при более рыночной 
системе могли бы быть исправлены само-
регулированием рынка) должны быть в 
каждом отдельном случае предметом рас-
смотрения централизованной власти. Цен-
трализованная власть должна правильно 
рефлексировать эти деформации и прини-
мать грамотные решения по их устране-
нию. Для этого ее (власти) представители 
должны обладать высоким уровнем компе-
тентности в хозяйственных вопросах. И так 
как развитие национальных экономик – это 
динамический, непрерывный процесс, то и 
качество власти должно быть перманентно 
высоким. Теоретически такая ситуация до-
стижима при наличии очень эффективной 
селективной правительственной системы, 
допускающей до принятия решений толь-
ко лишь продвинутых в хозяйственном 
деле управленцев, знатоков экономики и 
актуальных трендов в развитии техники и 
технологий. Очевидно, селекция власти в 
Советском Союзе подчинялась несколько 
иным критериям. Основные хозяйственные 
деформации рассматриваемого периода – 
донорское положение сельского хозяйства 
по отношению к промышленности в целом, 
а также многократный приоритет развития 
тяжелой промышленности перед ростом 
производства потребительских товаров – 
были теоретически обоснованы правившей 
властной элитой, обладавшей на это моно-
польным правом. При этом практически 
были проигнорированы принципы систем-
ного развития экономики, взаимного вли-
яния различных сегментов народного хо-
зяйства. Это не позволило СССР в полной 
мере задействовать эффекты синергийного 
развития в период индустриализации.

И последнее: даже если бы во главе 
народного хозяйства в сверхцентрализо-
ванной и большой экономике все время 
находились специалисты высокой компе-
тенции, процесс принятия ими решений 
все равно был бы затруднен отсутствием 
рыночной информации. Достаточно здесь 
привести послевоенный пример ЭВМ: тех-
нологии, разработанные в государственном 
секторе СССР и США, смогли получить свое 
распространение и интенсивное развитие 
на Западе именно благодаря рыночным ме-
ханизмам. Рынок предоставлял американ-
ским производителям информацию отно-
сительно потребительских предпочтений 
и нужд в аппаратах, позволял корректиро-
вать технические и пользовательские пара-
метры продукции. В частности, рыночный 
спрос направил развитие американской 
продукции в направлении универсальных 
ЭВМ. В это время советские ученые, дви-
гавшиеся, по сути, наощупь, развивали уз-
коспециализированные машины. «Как мы 
теперь понимаем, – писал член-корреспон-
дент АН СССР Н.Н. Моисеев в 1985 г., – это 
был технический просчет, поскольку стол-
бовая дорога в развитии электронной вы-
числительной техники — создание универ-
сальных систем. Такой просчет... замедлил 
внедрение ЭВМ в экономику» [4, с. 145].

во-вторых, институты опосредуют со-
общение между агентами национальной 
экономики и иностранными агентами. В 
ситуации политической и экономической 
изоляции, возникшей в СССР в начале 
1920-х гг., важную роль в оснащении стра-
ны необходимым капиталом и технология-
ми сыграло развитие института иностран-
ных концессий. Согласно законодательству 
того времени, под понятие «концессий» по-
падало практически любое взаимодействие 
иностранных контрагентов с советской эко-
номикой – и торговое, и промышленное.

Цели восстановления экспорта послу-
жило подписание торговых договоров на 
правах консигнационного склада. Иност-
ранные агенты, вывозя из СССР ценное сы-
рье и сельскохозяйственную продукцию, 
обеспечивали приток валюты в страну. 
Эта валюта использовалась в соответствии 
с интересами развития тяжелой промыш-
ленности: основной статьей импорта была 
закупка промышленных и сельскохозяйс-
твенных машин, то есть, средств произ-
водства. Их доля в пиковые для советской 
внешней торговли довоенные годы (1930–
1932 гг.) составляла от 41,5% до 52,9% от 
общей стоимости импорта [2, с. 23]. Этому 
способствовал экзогенный (для советской 
экономики) фактор – развитые страны в на-
чале 1930-х гг. пребывали в глубоком кри-
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зисе. В некоторых из них спад в машино-
строении составлял до 90% по сравнению с 
выпуском 1929 г. Заказы СССР на средства 
производства составляли до 80% и более 
в портфеле заказов предприятий. Напри-
мер, 70% станков и 85% строительных кра-
нов, произведенных в Германии в 1932 г., 
были закуплены Советским Союзом. То же 
самое касается 80% станков, произведен-
ных на британских заводах [1, с. 61].

Большую важность имели и так назы-
ваемые договора технической помощи. По 
ним иностранные контрагенты предостав-
ляли в пользование советских предпри-
ятий все производственные технологии и 
патенты, имевшиеся у них на момент под-
писания договора, а также (в большей час-
ти случаев) введенные в оборот во время 
действия договора.

К середине 1930-х гг. СССР стал прово-
дить политику автономизации своей наци-
ональной экономики, фактически обеспе-
чив независимое от импорта производство 
важнейшей продукции тяжелой промыш-
ленности. В этом велика заслуга концес-
сий, позволивших стране воспользоваться 
важным фактором того времени: понижа-
тельная волна долгосрочного конъюнктур-
ного цикла (кондратьевского цикла) харак-
теризуется тем, что развивающиеся страны 
легче могут получить доступ к актуальным 
технологиям и капиталам развитых стран.

в-третьих, институциональная систе-
ма играет ключевую роль в формировании 
основного актора экономики – человека. 
Усложнявшийся в ходе исполнения плана 
ГОЭЛРО технологический базис нацио-
нальной экономики предъявлял все более 
высокие требования к качеству советского 
интеллектуального капитала. Система об-
разования, научная система должны были 
достойно ответить на этот вызов. И надо 
сказать, что, как и в случае с народным хо-
зяйством, в этой области информационный 
сигнал со стороны рынка практически от-
сутствовал: не было развитых рыночных 
отношений в отношении рабочей силы, 
они заменялись ее плановым распределе-
нием. И большой груз ответственности ле-
жал на высших чиновниках просвещения.

Развитие системы среднего и высше-
го образования в 1920-е гг. не проходи-
ло должным образом. Развал имперской 
средней школы и «экспериментаторство», 
инициированное Н.К. Крупской и А.В. Лу-
начарским, в рамках которого получили 
распространение трудовые школы, предна-
значенные для выпуска узких специалистов 
без достойной базы гуманитарных знаний, 
не дали и не могли дать хороших резуль-
татов. Потерянное для народного просве-

щения десятилетие было подытожено в 
Постановлении ЦК ВКП (б) от 25 августа 
1931 г.: «Коренной недостаток школы в дан-
ный момент заключается в том, что обуче-
ние в школе не дает достаточного объема 
общеобразовательных знаний и неудовлет-
ворительно разрешает задачу подготовки 
для техникумов и высшей школы вполне 
грамотных людей, хорошо владеющих ос-
новами наук (физика, химия, математика, 
родной язык, география и т.д.)» [8, с. 31].

С начала 1930-х гг. в системе образова-
ния пошел обратный процесс. Фактичес-
ки, была частично восстановлена система 
образования Российской империи: она 
вновь ориентировалась на расширение 
кругозора учащихся (в том числе, и в об-
ластях гуманитарного знания), было реа-
нимировано отмененное ранее изучение 
истории (правда, уже на новых идеоло-
гических основаниях), в старших классах 
была усилена программа по математике, 
русскому языку, химии.

Текущие нужды развивающейся про-
мышленности в образованных кадрах ла-
тались при помощи институтов фабрично-
заводского ученичества (ФЗУ), фабрично 
заводского обучения, бригадного учени-
чества. Через систему ФЗУ во вторую пя-
тилетку прошло 1,4 млн чел.

Наука развивалась в двух направлениях. 
Во-первых, ширилась академия наук, поль-
зовавшаяся поддержкой ВСНХ, в академи-
ческих институтах решались фундаменталь-
ные задачи различных отраслей знания. 
Во-вторых, росла сеть прикладных инсти-
тутов, которые занимались конкретными 
хозяйственными задачами: основания этого 
роста были заложены на основании КЕПС.

Такое двухстороннее развитие науки 
сыграло важную роль в становлении це-
лостных научно-производственных комп-
лексов в электроэнергетике, авиастроении, 
(позднее) в ракетостроении и космической 
промышленности, во многих других сферах 
народного хозяйства, а также в соверше-
нии множества важных фундаментальных 
открытий в ядерной физике, астрофизике, 
кибернетике, генетике и так далее.

Итак, план ГОЭЛРО, исполнение кото-
рого происходило в очень специфических 
институциональных условиях, в целом име-
ет положительное историческое значение. 
Научно-обоснованная оценка текущих ус-
ловий хозяйствования национальной эко-
номики, а также наилучших перспектив ее 
развития позволили задать правильный 
стратегический вектор развития советской 
экономики. Повышенное внимание было 
уделено электрификации хозяйства — и 
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23это правильно, так как она наряду с меха-
низацией на данном этапе развития миро-
вой науки позволяла наилучшим образом 
увеличить производительность труда во 
всех отраслях народного хозяйства. Ины-
ми словами, развитие электроэнергетики, 
технологически сопряженной со всеми 
иными отраслями, обеспечивало макси-
мальный эффект синергии в национальной 
экономической системе; поэтому ее выбор 
в качестве опорного пункта развития был 
совершен безупречно правильно.

Развертывание плана ГОЭЛРО сопро-
вождалось ускоряющими и замедляющими 
факторами институционального характера. 
Институт концессий позволил активизиро-
вать товарообмен с развитыми странами, а 
кризис, развернувшийся в них в 1930-е гг., 
сделал возможным обширную закупку со-
ветской экономикой современных средств 
производства, технологий. Попытки пре-
образования системы народного образо-
вания под нужды трансформирующейся 
экономики, проведенные в 1920-е гг., обер-
нулись неудачей; ошибки были исправлены 
в 1930-е годы. Лучше чувствовала себя на-
ука: развитие сети институтов прикладного 
характера, равно как и фундаментальных 
институтов Академии наук, сыграло поло-
жительную роль в технологическом раз-
витии СССР, обеспечило имитацию пере-
довых зарубежных технологий и создание 
оригинальных отечественных азработок.

Чрезмерная централизация экономи-
ки и сопутствующая ей повышенная роль 
субъективных факторов в принятии важ-
ных хозяйственных решений, практичес-
ки полная атрофия механизма рыночного 
саморегулирования привели к серьезным 
структурным деформациям в экономи-
ческом развитии. Высокая концентрация 

ресурсов в тяжелой промышленности за 
счет легкой промышленности и особенно 
сельского хозяйства может быть оправдана 
в краткосрочный промежуток времени, на-
пример, в условиях военной мобилизации. 
Попытки стратегического, долговременно-
го развития на этих основаниях приводят к 
потере лучших возможностей развития, ко-
торые кроются в гармоничном, равноцен-
ном росте всех отраслей экономики, ины-
ми словами, такая политика ведет к потере 
значительного синергийного потенциала.

В этих деформациях нельзя винить 
план ГОЭРО: в нем предусматривалось как 
раз равномерное развитие экономики на 
общих технологических началах, пробле-
ма лежит в перечисленных выше дефектах 
советской системы. По проработанности в 
плане оценки потенциала национальной 
экономики, запасов ее всевозможных при-
родных, трудовых и капитальных ресур-
сов, выявлению первоочередных техноло-
гических улучшений на основе российской 
и международной практики, по построе-
нию перспективной оценки возможности 
внедрения различных технологий в на-
родное хозяйство план ГОЭЛРО являет-
ся первоклассной технико-экономической 
стратегией. К сожалению, сегодня в рос-
сийском законодательном поле не имеется 
ничего качественно похожего. А между тем 
затянувшееся технологическое отставание 
экономики, ее низкая диверсификация, от-
носительно малое количество высокотех-
нологичных и наукоемких отечественных 
предприятий, крайне низкая (в сравнении 
с развитыми странами) производитель-
ность труда в большинстве отраслей гово-
рят о том, что сегодня новая технико-эко-
номическая стратегия подобного уровня 
современной России просто необходима.
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интеллеКтуальный Капитал в процессе модернизации 
ЭКономиКи и инновационного развития россии

Обозначены этапы, направления и аспекты модернизации российской экономики. Опре-
делена актуальность исследования интеллектуального капитала как доминирующего фак-
тора развития в условиях перехода к постиндустриальной экономики. Выделяются его 
основные характеристики, раскрывается структура, что позволяет анализировать и оце-
нивать значимость интеллектуального капитала на всех уровнях общественного произ-
водства. Установлена возможность использования  интеллектуального капитала для ка-
чественной и количественной оценки результатов модернизации российской экономики.
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Необходимость модернизации россий-
ской экономики провозглашалась на самом 
высоком уровне с начала 2000-х годов. Рас-
поряжением Правительства РФ от 17 нояб-
ря 2008 года была утверждена Концепция 
долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период 
до 2020 года. Как отмечено в тексте доку-
мента, «цель разработки Концепции – оп-
ределение путей и способов обеспечения в 
долгосрочной перспективе (2008–2020 гг.) 
устойчивого повышения благосостояния 
российских граждан, национальной безо-
пасности, динамичного развития экономи-
ки, укрепления позиций России в мировом 
сообществе». Однако усиление мирового 
экономического кризиса поставило под 
сомнение достижимость целей и показате-
лей Концепции в установленные в ней сро-
ки. В связи с чем в течение 2011 года по по-
ручению российского правительства 1000 
экспертов под руководством ГУ «Высшая 
школа экономики» и Российской академии 
народного хозяйства и госслужбы разраба-
тывали обновленный вариант Концепции 
долгосрочного социально-экономического 
развития РФ до 2020 года (КДР).

В тексте Итогового доклада определя-
лись два основных направления страте-
гии – новая модель экономического роста 
и новая социальная политика. В тексте 
доклада был обозначен необходимый ко-
личественный показатель экономического 
роста – 5% в год, обязательный для дости-
жения поставленной в Стратегии задачи [7]. 
Однако, как отмечалось авторами Доклада, 
экономический рост должен был быть оп-
ределенного качества. Продолжение фи-

нансирования экономики за счет сырьевых 
доходов приводит к «гипертрофированной 
роли государства в экономике, подавлению 
и искажению рыночных стимулов, домини-
рованию рентоориентированных и ижди-
венческих установок в обществе» [7]. Для 
осуществления данной задачи планирова-
лось задействовать факторы конкурентос-
пособности, которые были недоиспользова-
ны в прошлом периоде, а именно – высокое 
качество человеческого капитала. В Докла-
де были выделены два «краеугольных кам-
ня новой модели роста»:

1) Человеческий капитал. В рамках дан-
ного направления предполагается наряду 
с реализацией традиционных задач, на-
правленных на поддержку наиболее неза-
щищенных групп населения, новая соци-
альная политика, которая должна полнее 
учитывать интересы тех слоев общества, 
которые способны реализовать потенциал 
инновационного развития.

2) Улучшение делового климата. Оп-
ределяя данное направление, предпола-
галось снижение участия государства в 
экономике, деятельность властей должна 
была быть направлена на содействие ры-
ночному перераспределению ресурсов, а 
не предлагать альтернативы такому рас-
пределению, содействию проявления час-
тной инициативы.

В самом общем виде модернизация 
предполагает обновление объекта, про-
цесса, организации, технологии и т.д. 
с целью повышения эффективности их 
функционирования и использования. В 
контексте модернизации экономики стра-
ны, на наш взгляд, наиболее приемлемо 
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2�следующее определение: «модернизация 
рассматривается как комплексное измене-
ние технологического, экономического и 
социально-политического уклада с целью 
формирования постиндустриального об-
щества с инновационной экономикой» [1, 
c. 273]. В данном определении выделяется 
направление модернизационных измене-
ний, а именно «формирование постиндус-
триального общества с инновационной 
экономикой», а также обозначаются ее ас-
пекты – технологический, экономический 
и социально-политический. 

Целью технологической модернизации 
является повышение конкурентоспособ-
ности страны, повышение эффективности 
производства основных секторов экономи-
ки за счет обновление технического и тех-
нологического аппарата. Экономическая 
модернизация предполагает обновление 
структуры экономики и модели экономи-
ческого роста, типа хозяйствования. 

В странах с высоким уровнем ВВП на душу 
населения и высокой производительностью 
труда дальнейший рост данных показателей 
возможен только с ростом технологического 
прогресса, так как капитал, приходящийся 
на одного работника, уже находится на оп-
тимальном уровне. В нашей стране произ-
водительность труда ниже, чем в развитых 
странах в 2–3 раза, то есть каждую единицу 
вложенного в оборот капитала обслуживают 
в 2–3 раза больше людей. Таким образом, по-
мимо роста экономики страны за счет улуч-
шения технической базы труда, существуют 
иные потенциалы роста, за счет которых 
его можно ускорить. Следовательно, помимо 
технического оснащения производства не-
обходимо усовершенствование механизмов 
эффективного использования имеющегося 
капитала, что в первую очередь связано с 
эффективным функционированием инсти-
тутов рыночной экономики. Таким образом, 
проведение институциональных преобразо-
ваний напрямую влияет на эффективность 
функционирования экономики. 

Учитывая важность институциональ-
ных изменений и рассматривая направ-
ленность модернизации российской эконо-
мики в соответствии со Стратегией 2020 на 
развитие человеческого капитала, а также 
улучшение делового климата, считаем це-
лесообразным дополнить представленное 
выше разделение аспектов модернизации 
дополнительным подуровнем, а именно: 
разделить экономическую модернизацию 
на институциональный, инфраструктур-
ный аспекты и аспект развития человечес-
кого капитала (рис. 1).

Выделение инфраструктурного аспекта 
связано с важностью информационного осна-

щения, упрощением, рационализацией, уве-
личением скорости взаимодействия между 
субъектами хозяйствования на территории 
всей страны. Примерами таких преобразо-
ваний могут служить улучшение транспор-
тного сообщения, увеличение доступности 
сети, оснащение связью, улучшение качества 
взаимодействия бизнеса и населения с го-
сударственными органами, медицинскими 
учреждениями и т.п. посредством телеком-
муникационных каналов связи. 

Социально-политическая модерниза-
ция предполагает обновление сложив-
шегося политического уклада и направ-
ления развития социальных процессов 
[14, c. 4]. Все аспекты модернизации тесно 
взаимосвязаны между собой. Движение в 
направлении технологического оснаще-
ния, институционального и инфраструк-
турного изменения экономики неминуемо 
будут приводить к изменениям в области 
социально-политической сферы. Неод-
нократный опыт резких социально-по-
литических изменений в Росси показал 
его зачастую разрушительное влияние на 
экономическую ситуацию в стране. Таким 
образом, для слаженного взаимодействия 
всех аспектов модернизации важна эволю-
ционная, а не революционная социально-
политическая модернизация.

-

Рис. 1. Выделение аспектов модернизационной 
политики.

Не умаляя важности экономического 
роста как показателя эффективности про-
водимой модернизационной стратегии, на 
наш взгляд, анализируя эффективность 
ее реализации, необходимо учитывать из-
менения тех показателей, которые непос-
редственно характеризуют направление 
изменения экономики в сторону форми-
рования постиндустриальной экономики, 
основанной на знаниях. Определяя на-
правление модернизации как движение 
в сторону формирования экономики зна-
ний, необходимо выделить ее ключевой 
элемент – интеллектуальный капитал. 

На индустриальной стадии развития 
процесс производства опирался на накоп-
ление капитала. «Тезис о ведущей роли 
капитала в экономическом прогрессе про-
возглашается в разнообразных моделях 
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экономического роста и подтверждается 
результатами многочисленных исследова-
ний российской и зарубежной практики» 
[12, c. 4]. С середины прошлого века в оби-
ходе экономической теории стали возни-
кать такие категории, как человеческий 
капитал, интеллектуальный капитал – его 
невещественные формы. Именно они про-
возглашаются ведущими в экономике 
знаний. Интеллектуальный капитал ста-
новится базой инновационного развития, 
ускорения экономического роста. 

Объекты интеллектуального капитала 
имеют невещественную форму (основная 
ценность которого не в материальном его 
содержании), проявляющие вместе с тем 
свойства капитала. 

Во-первых, как и физический капитал, 
интеллектуальный капитал образуется в 
результате затрат труда (интеллектуально-
го труда). Относительно создания интел-
лектуальным капиталом новой ценности 
важно отметить, что накопленные преды-
дущими поколениями знания часто стано-
вятся основой или отправной точкой для 
последующих открытий, изобретений и 
достижений, хотя не всегда данный про-
цесс носит прямолинейный характер. Так, 
часто побочные продукты исследований 
становятся настоящими прорывами в про-
изводстве, как, например, это произошло с 
созданием нейлона [8, с. 64].

Во-вторых, объекты интеллектуального 
капитала участвуют в создании ценности, а 
так же непосредственное участие в процессе 
производства, обращения. Сегодня трудно 
не заметить, насколько продукты умствен-
ного труда вошли в общественную жизнь, в 
том числе на стадиях производства и обра-
щения. Один из первых популяризаторов 
идеи интеллектуального капитала Т. Стю-
арт в качестве примера изменений, происхо-
дящих в экономике и производстве, привел 
алюминиевую банку, которую используют 
для упаковки газированных напитков. В те-
чение нескольких десятилетий ее производс-
тва доля затрачиваемого сырья и электри-
чества неуклонно снижалась, в то время как 
доля «знаний» увеличивалась, в результате 
чего банка, которая легко сминается, когда 
она пустая, становится надежной тарой для 
транспортировки, выдерживая удары, тряс-
ку и давление других банок [13, c. 28–30].

В-третьих, объекты интеллектуально-
го капитала способны приносить доход. 
Самыми простыми и очевидными приме-
рами данного утверждения являются па-
тенты на изобретения, которые в случае 
их использования в деятельности, направ-
ленной на получение прибыли, приносят 
доход своим владельцам в виде платежей 

или иных действий, оговоренных лицен-
зионным договором.

В-четвертых, принадлежат субъекту 
экономической деятельности на праве собс-
твенности. Однако выделение конкретного 
собственника того или иного объекта ин-
теллектуального капитала зачастую быва-
ет затруднительно, так как их владельцами 
оказываются несколько лиц, как в случаях 
с человеческим и рыночным капиталами, 
что ведет к усложнению и дифференциа-
ции понятия собственности в отношении 
объектов интеллектуального капитала. 

Для раскрытия сущности интеллекту-
ального капитала необходимо изучение 
его структуры, так как свойства интел-
лектуального капитала не однородны от 
одного объекта к другому. Автор одной из 
первых книг об интеллектуальном капи-
тале, Энни Брукинг, определяя его, начал 
с противопоставления интеллектуального 
капитала материальным активам органи-
зации, что характеризует сложность в еди-
ном определении всех объектов интеллек-
туального капитала. 

Различие в областях создания, накоп-
ления и применения знаний, преобразует 
их в различного вида активы, таким обра-
зом, интеллектуальный капитал приобре-
тает неоднородную структуру. 

С целью изучения, измерения, оценки 
и применения объектов интеллектуально-
го капитала вырабатываются различные 
способы его классификации.

Рассматривая структуру интеллекту-
ального капитала, Э. Брукинг выделяет 
четыре его составляющие:

 – рыночные активы;
 – интеллектуальная собственность как 

актив;
 – человеческие активы;
 – инфраструктурные активы [2, с. 31].
Рыночными ученый называет акти-

вы, связанные с представлением товара 
на рынке, такие как марочные названия, 
портфель заказов, каналы распределения, 
различные контракты, такие как франши-
зы, лицензирование и т. д. 

Ноу-хау, торговые секреты, патенты и 
различные авторские права Э. Брукинг 
включает в интеллектуальную собствен-
ность. Совокупность культурных знаний 
сотрудников организации составляет ос-
нову человеческого капитала, сюда же 
входят лидерские качества, предпринима-
тельские и управленческие навыки. 

Инфраструктурные активы определя-
ются как активы, обеспечивающие работу 
предприятия. Такими активами являются:

– корпоративная культура;
– методы оценки риска;
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налом;

– финансовая структура;
– базы данных по рынку;
– коммуникационные системы и т.д.
Анализируя представленную классифи-

кацию, в ней можно выделить две группы: 
активы, посредством которых происходит 
взаимодействие фирмы с внешней средой 
(рыночные активы), и активы, использу-
емые преимущественно для внутренних 
целей организации.

Специалистом канадского коммерческо-
го банка Х. Сент-Онжем и представителем 
шведской страховой компании Skandia Л. 
Эдвинссоном была предложена трехчаст-
ная схема размещения интеллектуального 
капитала в рамках компании. По мнению 
исследователей, интеллектуальный капи-
тал представляет собой, во-первых, навыки 
и знания сотрудников организации, во-вто-
рых, ее структуру, в-третьих, ее потребите-
лей. Следовательно, можно выделить три 
составляющие интеллектуального капита-
ла организации: человеческий, структур-
ный и потребительский (рыночный).

Дополнительно Л. Эдвинссон предло-
жил классификацию, в которой интеллек-
туальный капитал разделили на две части: 
одна часть остается у компании постоянно, 
другая – вместе с уходящими домой работ-
никами, покидает ее в конце дня. Разделяя, 
таким образом, интеллектуальный капи-
тал организации, исследователь выделяет 
человеческий и структурный капитал. В 
свою очередь, структурный капитал раз-
деляется на организационный (принадле-
жащий компании) и потребительский (не 
принадлежащий компании). В результате 
данного деления образуется второй уро-
вень классификации. На третьем органи-
зационный капитал разделяется на инно-
вационный (кодифицированные знания) 
и операционный (средства, обеспечиваю-
щие движение информации) капитал [16, 
c. 69]. К инновационному капиталу отно-
сятся защищенные коммерческие права, 
интеллектуальная собственность и другие 
нематериальные активы и ценности, кото-
рые обеспечивают способность компании 
к обновлению. Операционный капитал 
представлен организацией различных 
процессов на предприятии – системой про-
изводства, сбыта, послепродажного сервиса 
и т.д., в ходе осуществления которых фор-
мируется стоимость продукта [9, c. 37]. 

По сути, в данной классификации выде-
ляется три вида интеллектуального капи-
тала: капитал, которыми организация вла-
деет совместно со своими сотрудниками, 
капитал, которым она владеет совместно со 

своими клиентами и собственный интел-
лектуальный капитал организации в виде 
интеллектуальной собственности и орга-
низационной структуры. Такое разделение 
интеллектуального капитала наиболее час-
то встречается в исследованиях его струк-
туры, выделяя в его составе человеческий, 
рыночный и организационный виды. 

Представленные классификации отно-
сятся к структуре интеллектуального ка-
питала отдельной организации, позволяя 
проводить его оценку и анализ. Для оцен-
ки интеллектуального капитала на уровне 
государства в целом А. Л. Гапоненко раз-
деляет его на человеческий капитал и ор-
ганизационный капитал. 

Рассматривая структуру интеллекту-
ального капитала для оценки его уровня 
по стране в целом, на наш взгляд, можно 
выделить в отдельную группу показатели, 
оценивающие степень развития инфра-
структуры. Данные показатели схожи по 
функциям с клиентским капиталом фир-
мы. Если для предприятия клиентский 
капитал обеспечивает взаимодействие с 
внешней средой, то на уровне страны в це-
лом развитие данного капитала способс-
твует взаимодействию организаций меж-
ду собой, с государственными органами, 
различными социальными, образователь-
ными и медицинскими учреждениями 
как внутри страны, так и за ее пределами, 
увеличивая синергетический эффект та-
кого взаимодействия (электронные серви-
сы обращения в госорганы, медицинские 
учреждения и т. д., электронные торговые 
площадки и т.д.). 

Кроме того, для анализа интеллекту-
ального капитала страны в целом важно, 
также как и в структуре Л. Эдвинссона, 
выделить инновационный и операцион-
ный капиталы. Инновационный капитал 
на уровне государства представляют собой 
объекты интеллектуальной собственнос-
ти, зарегистрированные на территории 
РФ (объекты патентного права, ноу-хау и 
т.д.). Операционный капитал на уровне 
организации обеспечивает управление 
различными процессами, такими как про-
изводство, сбыт, корпоративная культура 
и т.п. Поднимаясь к уровню страны в це-
лом, на наш взгляд, данный вид капитала 
преобразуется в систему организации и 
функционирования общественных инс-
титутов, способствующих эффективному 
использованию физического и человечес-
кого капитала страны. 

Обобщая вышеизложенное, структуру 
интеллектуального капитала на уровне 
государства можно представить в виде схе-
мы, представленной на рис. 2.
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Рис. 2. Структура интеллектуального капитала 
на уровне национальной экономики.

Приведенная классификация интел-
лектуального капитала необходима для 
его дальнейшего анализа, измерения и 
управления им. Сопоставляя основные 
аспекты модернизации экономики страны 
и структуру интеллектуального капитала, 
предложенного для анализа данного ак-
тива на уровне национального хозяйства, 
можно отметить их сопоставимость, что 
дает возможность использования коли-
чественного и качественного измерения 
интеллектуального капитала для оценки 
процессов модернизации экономики, мо-
жет служить индикатором правильности 
движения по выбранному пути развития. 

Необходимость проведения модерни-
зации российской экономики связана как 
с внутренними так и с внешними причи-
нами. В числе внешних причин следует 
назвать смену технологических укладов, 
которая характеризуется сменой базовых 
технологий производства. К внутренним 
можно отнести обеспечение благосостоя-
ния граждан, обеспечение национальной 
безопасности, суверенитета страны. 

Смена технологического уклада, а 
следовательно, базовых технологий про-
изводства обостряет неравенство между 
странами. Лидерами становятся государс-
тва, обладающие достаточным интеллек-
туальным потенциалом для развития про-
изводства и обеспечения уровня жизни 
граждан, соответствующего требованиям 
современного развития общества. Нали-
чие интеллектуального капитала стано-
вится фактором получения наибольшего 
дохода от производства товаров и услуг, 
национального богатства страны в целом. 
Следовательно, качественный и количест-
венный анализ его структуры способству-
ет сбалансированному подходу к построе-
нию инновационной экономики в России.
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регулирование развития рынКа продовольствия 
в политиКе национальной безопасности

Рассматриваются проблемы биобезопасности и современные возможности выработки 
эффективных мер противодействия и профилактики биотерроризма на основе примене-
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РынОчнАЯ СРедА

В рамках концептуального видения 
направлений развития России принципи-
ально важной составляющей следует счи-
тать стратегии развития страны. При этом 
в современных условиях развития эконо-
мики России, находящейся под влиянием 
происходящих в мире процессов глобали-
зации, было бы теоретически неверным, 
на наш взгляд, вести разработку государс-
твенной стратегии, абстрагируясь от про-
блем национальной безопасности страны 
и составного ее элемента – продовольс-
твенной безопасности. Поэтому необхо-
димо использование институциональных, 
административно-правовых, экономичес-
ких, социальных, экологических методов 
регулирования развития рынка продо-
вольствия в России с учетом выделения, 
систематизации, диагностики подсистем 
продовольственной безопасности.

В современных условиях Правитель-
ство РФ принимает участие в решении 
данной проблемы наряду с руководите-
лями разных стран исходя из того, что 
независимо от уровня доходов населения 
должны решаться проблемы продоволь-
ственной безопасности в соответствии с 

принципом общей и в то же время диффе-
ренцированной ответственности. Россия 
разделяет цели, которые сформировали 
государства – члены Продовольственной и 
сельскохозяйственной организация ООН 
(ФАО) с учетом осуществляемой реформы 
этой организации. Однако, на наш взгляд, 
ФАО должна стать более мобильной, ак-
тивнее адаптироваться к изменяющимся 
условиям, быть нацеленной на эффектив-
ные конечные результаты. При этом необ-
ходимы перемены в стратегическом управ-
лении, большая открытость деятельности. 
Важно при этом сохранить базовый при-
нцип ООН – справедливое географичес-
кое представительство стран-членов ФАО 
в секретариате и руководящих органах 
(вместе с тем, реформы не должны дискре-
дитировать руководящую роль Конферен-
ции ФАО). Россия избрана в Совет ФАО, что 
открывает дополнительные возможности 
для активной и результативной работы в 
этой международной организации.

В рамках политики обеспечения на-
циональной безопасности особое место 
занимают проблемы биобезопасности и 
выработка эффективных мер противо-
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действия и профилактики биотеррориз-
ма, которые должны активно обсуждаться 
как в рамках международного сотрудни-
чества и построения евро-атлантической 
безопасности, так и в контексте общеми-
ровой дискуссии, направленной на комп-
лексное решение этих проблем. При этом 
роль и работа экспертных групп должны 
быть направлены не только на то, чтобы 
оценить современные угрозы, но и на то, 
чтобы дать адекватную оценку возможных 
будущих угроз и эффективных мер про-
тиводействия. Очевидно, что заблаговре-
менная целенаправленная работа в этом 
направлении в будущем может сэкономить 
значительные средства и спасти много че-
ловеческих жизней.

Отметим, что в настоящее время обще-
принятого обозначения термина «биобезо-
пасность» (biosecurity) не существует. Тем 
не менее, суть понятия «биобезопасность» 
сводится к комплексу мероприятий, на-
правленных на предупреждение или сведе-
ние до минимума влияния биологических 
факторов и/или других вредных факторов, 
источником которых являются объекты 
биологического происхождения, на ор-
ганизм человека и на окружающую сре-
ду. При этом термин «биозащищенность» 
используется и в отношении безопасного 
хранения и перемещения, обработки и 
использования живых измененных орга-
низмов, обладающих новой комбинацией 
генетического материала. Отдельно сле-
дует отметить проблемы биологической 
угрозы, связанной с биотерроризмом. На 
наш взгляд, биотерроризм можно опреде-
лить следующим образом: использование 
опасных биологических агентов для на-
несения ущерба жизни и здоровью людей 
ради достижения целей политического 
или идеологического характера. Обеспе-
чение физической защиты биологических 
материалов, которые могут быть использо-
ваны в качестве биологического оружия, и 
предотвращение несанкционированного 
доступа к ним в результате хищения или 
перенаправления негосударственными 
субъектами – важная составляющая борь-
бы с биотерроризмом. Вместе с тем, ключе-
выми обсуждаемыми проблемами являют-
ся национальные и международные меры 
по отражению террористической угрозы 
в области поставок продуктов питания и 
продукции сельского хозяйства. В данной 
ситуации целесообразно главный акцент 
делать на разработке новых доступных 
методов детекции и идентификации био-
агентов, которые позволят быстро и на-
дежно идентифицировать патогены/ток-

сины и своевременно принять адекватные 
защитные меры [5].

Наряду с этим угрозу агротерроризма 
следует оценивать объективно, так как ог-
ромный объем естественных потерь сель-
ского хозяйства от болезней растений и 
животных, тем не менее, компенсируется 
мировой экономикой, что делает задачу 
террористов превзойти этот уровень при-
менительно к отдельным странам и реги-
онам достаточно трудной. В этом случае, 
доступные меры для минимизации потерь 
и угроз со стороны биотеррористов в аг-
рарной сфере должны предусматривать 
следующее: создание и финансирование 
международной программы с условным 
названием «АнтиАгроБиоТерроризм»; раз-
витие технологий предупреждения атаки; 
образовательные программы для выпуска 
специалистов-фитопатологов широкого 
профиля и создание «сельскохозяйствен-
ной полиции» фитопатологов; создание 
фунгицидов и инсектицидов нового поко-
ления; создание устойчивых к патогенам 
растений методами селекции и генной ин-
женерии; разработку эффективных и быс-
трых методов идентификации патогенов.

В России сырьевая база перерабаты-
вающей и пищевой промышленности до 
настоящего времени в значительной мере 
обеспечивается импортным сырьем. На-
пример, амурские мясоперерабатывающие 
предприятия работают на иностранном 
сырье (преимущественно из КНР, Арген-
тины и Бразилии), качество которого вы-
зывает обоснованные сомнения. К тому 
же за последние десятилетия значительно 
возросли объемы импорта мяса, рыбы, са-
хара-сырца. Так, наиболее сложная ситу-
ация возникла на внутреннем продоволь-
ственном рынке мяса, где удельный вес 
импорта в ресурсах имеет устойчивую тен-
денцию к росту с 45,6% в 2001 г. до 69,8% 
в 2013 г. При этом наиболее актуальной 
является проблема самообеспечения на-
селения России мясом и мясопродуктами. 
По данным на 01.01.2014 г., лишь 12 реги-
онов РФ, где проживают 26,4% населения 
страны, имеют уровень самообеспечения 
мясом и мясопродуктами 100% и более, 
еще в 20 регионах (25,6% населения) этот 
показатель не опускается ниже допусти-
мой пороговой величины (80%) [3]. В ос-
тальных регионах существует их полная 
зависимость от ввозимых мясопродуктов. 
В связи с этим, необходим постоянный мо-
ниторинг безопасности и качества продук-
тов питания.

Отметим, что процесс организации и 
проведения мониторинга качества пище-
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31вых продуктов в РФ осуществляются в 
соответствии с Федеральным законом «О 
качестве и безопасности пищевых продук-
тов» и Положением о мониторинге качес-
тва, безопасности пищевых продуктов и 
здоровье населения, который проводится 
в целях определения приоритетных на-
правлений государственной политики в 
области обеспечения качества и безопас-
ности пищевой продукции и здорового пи-
тания населения, а также для разработки 
мер по предотвращению поступления на 
потребительский рынок некачественной и 
опасной пищевой продукции (мониторинг 
осуществляется на федеральном уровне, 
уровнях субъектов РФ, муниципальных 
образований на основе разработанных и 
утвержденных в установленном порядке 
нормативных и методических документов). 
Как известно, такие международные орга-
низации, как Комиссия Codex Alimentarius, 
одобрили применение НАССР (Hazard 
Analysis and Critical Control Point – анализ 
рисков и критические контрольные точ-
ки) – систему обеспечения безопасности 
пищевых продуктов в качестве наиболее 
эффективного способа предупреждения 
заболеваний, вызываемых пищевыми про-
дуктами, и на сегодня система применяет-
ся практически во всем цивилизованном 
мире как надежная защита потребителей. 
В России применение этой системы регла-
ментировано Национальным стандартом 
РФ, который идентичен международному 
стандарту ISO 22000:2005. В настоящее 
время в России такую систему внедрили 
около тысячи предприятий пищевой про-
мышленности [2].

Следует учитывать, что существует ряд 
тенденций в производстве пищевых про-
дуктов, требующих повышенного внима-
ния, которые характерны для современных 
технологий и выдаются за прогрессивные, 
инновационные. В данном случае это, 
прежде всего, распространение мнений 
по поводу полезности пищевых добавок 
и консервантов. В результате это отража-
ется на качестве продовольствия. Приве-
дем некоторые результаты мониторинга в 
2013 г. качества продукции в Москве, где, 
казалось бы, положение с безопасностью 
пищевой продукции должно быть наибо-
лее благоприятным. Так, было проведено 
исследование 8168 образцов алкогольной 
продукции (из них 1,2% не отвечали тре-
бованиям нормативной документации по 
физико-химическим показателям). Им-
портной продукции исследовано 6217 
образцов, что составляет 76% общего ко-
личества исследованных образцов (не 

соответствовали гигиеническим норма-
тивам 0,8%). Кроме того, при выявлении 
некачественной или опасной для здоровья 
продукции (не соответствующей сани-
тарным правилам или не имеющей сани-
тарно-эпидемиологического заключения) 
специалистами Управления Роспотреб-
надзора по Москве забраковано 1707 пар-
тий отечественной продукции и 91 партия 
импортной (в основном это рыба и рыбные 
продукты, молоко, молочные продукты, 
мясо и мясные продукты, безалкогольные 
напитки, овощи и столовая зелень). При 
этом Управлением Роспотребнадзора по 
Москве за нарушения законодательства в 
области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и защиты прав 
потребителей было вынесено 6685 адми-
нистративных наказаний в виде штрафов 
в сумме 23 303 600 руб. [5].

Далее, на наш взгляд, необходимо оце-
нить степень влияния биотехнологий на 
безопасность продовольствия. Отметим, 
что в связи со все более широким распро-
странением био- и нано-технологий в сфе-
ре переработки сельскохозяйственного 
сырья и производства продуктов питания 
в Российской Федерации уделяется особое 
внимание контролю ввоза, производства и 
использования в пищевой промышленно-
сти продуктов, полученных с применени-
ем генно-инженерно-модифицированных 
организмов. Так, распространение биотех-
нологий в сельском хозяйстве зарубежных 
стран на 2013 г. характеризуется следу-
ющими параметрами. Под производство 
генетически модифицированной продук-
ции занято уже 134 млн гектаров сельхозу-
годий. Более половины этого земельного 
фонда приходится на Северную Америку, 
треть – на Латинскую Америку и около де-
сятой части – на Азию (рис. 1) [4].

Рис. 1. Распределение земельного фонда, занято-
го генетически модифицированными культура-

ми, по континентам (2013 г.), млн га [4].

При этом многие годы остается невы-
ясненным вопрос об отношении европей-
ских и неевропейских ученых, а вслед за 
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ними и фермеров к производству генно-
модифицированных растений. Как видно 
из рис. 1, фермеры американского конти-
нента используют под выращивание ген-
но-модифицированных культур в 10 раз 
больше площадей земельного фонда, чем 
фермеры остальных континентов, и в 200 
раз больше, чем европейские фермеры. На 
наш взгляд, данное обстоятельство требу-
ет особого внимания. К наиболее распро-
страненным зарегистрированным в мире 
генетически модифицированным расте-
ниям можно отнести сою (52%), кукурузу 
(31%), хлопчатник (12%) и рапс (5%). Сле-
дует отметить, что из 91 млн га мировых 
посевов сои 72% занимает генетически мо-
дифицированная. Хлопчатник высевают 
на 35 млн га, 44% из которых приходится 
на генетически модифицированные сорта. 
Из 148 млн. га мировых посевов кукуру-
зы и 27 млн га посевов рапса генетически 
модифицированными сортами заняты со-
ответственно 1/4 и 1/5 часть посевных пло-
щадей (рис. 2) [2].

Безусловно, внедрение биотехнологий 
в сельское хозяйство имеет важную соци-
альную и экологическую составляющие, 
оказывающие непосредственное влияние 
на экономику и безопасность стран. При 

этом следует отметить, что из-за сущест-
венного различия позиции европейских 
ученых от позиций американских и юж-
ноамериканских в производстве генно-мо-
дифицированной продукции доминируют 
фермеры США, Бразилии и Аргентины, о 
чем свидетельствуют данные о распреде-
лении по странам земельного фонда, заня-
того генно-модифицированными культу-
рами (рис. 3) [2].

В мире существуют разные подходы к 
маркировке пищевых продуктов, получен-
ных из генно-модифицированных источ-
ников (ГМИ). Однако это не связано с про-
блемами безопасности, а реализует задачу 
информирования населения об использо-
вании конкретной технологии получения 
данных продуктов. Отметим, что проектом 
технического регламента в России предус-
матривается, что продукты, содержащие 
более 0,9 массовых долей генно-инженер-
но-модифицированных (трансгенных) 
растений и животных, должны проходить 
государственную регистрацию. Безопас-
ность таких продуктов, изготовленных в 
Российской Федерации и впервые поступа-
ющих на продовольственный рынок или 
впервые ввезенных на территорию России, 
должна быть доказана до выхода на рынок. 

На 01.01.2014 г. в Российской 
Федерации прошли полный 
цикл необходимых исследова-
ний лишь 24 вида генетически 
модифицированных культур. 
Однако устойчивого мнения и 
долговременных результатов 
по данной проблеме пока нет, 
поэтому опасения общества 
оправданы, и к ним следует 
относиться с вниманием [1].

Безусловно, в нерегулиру-
емой рыночной экономике, 
ориентированной на максими-
зацию прибыли, отсутствует 
стимул беречь землю. Именно 
поэтому необходима совре-
менная земельная политика, 
основанная на использовании 
эффективных инструментов и 
механизмов регулирования. 
На наш взгляд, в ближайшей 
перспективе необходимо сфор-
мулировать наиболее важные 
экономические условия про-
изводства безопасных и качес-
твенных продуктов питания в 
рамках политики обеспечения 
продовольственной безопас-
ности. Так, например, орга-
ническое сельское хозяйство 

Рис. 2. Соотношение посевных площадей под традиционными 
и генетически модифицированными сортами сельскохозяйст-

венных культур, млн га [2].

Рис. 3. Распределение земельного фонда, занятого генетически мо-
дифицированными культурами, по странам (2013 г.), млн га [2].
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систему, поддерживающую здоровье почв, 
экосистем и населения, которое осущест-
вляется с учетом природных процессов 
и циклов, биологического разнообразия, 
характерных для местных условий, без 
использования неблагоприятных ресур-
сов. Органическое сельское хозяйство 
объединяет традиции, нововведения и 
науку, его цель – улучшить состояние ок-
ружающей среды, обеспечить достойный 
уровень жизни населения [2]. При этом 
ОСХ также включает производство аль-
тернативного топлива из растительного 
сырья – биотоплива и других природных 
энергий (биоэнергетика), экологическое 
строительство и агротуризм (ежегодный 
объем торговли экологически чистыми 
продуктами в мире приближается к 34 
млрд долл.). При этом в России объемы 
реализации таких продуктов – 60–65 млн 
евро [5]. Отметим, что основные произво-
дители экологически чистых продуктов в 
РФ – домашние хозяйства. Поэтому для 
России синонимы экологически чистых 
продуктов, произведенных в условиях до-
машнего хозяйства, – деревенские продук-
ты, которые обладают хорошими вкусовы-
ми и кулинарными качествами. Именно с 
ними рядовой потребитель ассоциирует 
понятие «экологически чистая и безопас-
ная продукция». Однако из-за отсутствия 
сертификации продукция домашних хо-
зяйств формально не может быть отнесена 
к экологически чистой. Тем не менее, тра-
диционные хозяйства нередко в название 
включают приставки био- или эко-, кото-
рые могут ввести потребителя в заблужде-
ние. Довольно часто данные хозяйства не 
имеют никакого отношения к производс-
тву экологически чистых продуктов и в 
полной мере применяют агрохимикаты. 
К таким хозяйствам относятся, например, 
«Эко-Агро» Альшеевского района Респуб-
лики Башкортостан, производящее зер-
но; «Биопрогресс» Первомайского райо-
на Тамбовской области, где выращивают 
фрукты. На наш взгляд, необходимо на за-
конодательном уровне регламентировать 
названия хозяйств с этими приставками.

Безусловно, основную долю в валовом 
сборе экологически чистой продукции со-
ставляют домашние хозяйства, которые 
производят около 95–97% такой продук-
ции, однако необходимо учесть, что до-
машние хозяйства поставляют на рынок 
только излишки. Наряду с этим, фермер-
ские хозяйства производят около 1–1,5% 
данной продукции в России. В настоящее 
время в России существует особая кате-

гория хозяйств, которая отказывается от 
применения удобрений и средств защиты 
растений. Такие хозяйства можно, на наш 
взгляд, назвать полуорганическими, или 
потенциально органическими. Данное на-
звание можно применить к большей час-
ти российских хозяйств. Вместе с тем, от-
сутствие единых стандартов, в том числе в 
отношении сертификации экологической 
продукции, препятствует переходу этих 
хозяйств в разряд органических. Выделя-
ют два типа полуорганических хозяйств: 
первые отказались от применения средств 
защиты растений вследствие их высокой 
стоимости, вторые осознанно выбрали не-
химический способ развития, избрав адап-
тивную модель хозяйствования. При этом 
отказ от химии не снижает урожайность, 
так как хозяйства применяют эффектив-
ные методы земледелия, апробированные 
великим русским агрономом И.Е. Овсинс-
ким много десятилетий назад (например, 
доход полуорганическаго хозяйства «Пуга-
чевское» в 2013 г. составил 63 млн руб.) [3].

Эффективность органического произ-
водства зависит от ряда факторов: при-
родных, агротехнологических, организа-
ционно-экономических, правовых. Так, в 
черноземной полосе эффективнее подде-
рживать почвенное плодородие, используя 
адаптивные технологии, и получать чис-
тую экологическую продукцию без химии, 
имея при этом прибыль. В нечерноземной 
полосе производить экологически чистую 
продукцию сложнее, для этого нужно вов-
лекать в оборот плодородные земли, кото-
рые располагаются в поймах рек. Напри-
мер, если рассматривать отдельные страны 
ЕС, в первую десятку государств, обладаю-
щих крупнейшими в мире органическими 
сельскохозяйственными угодьями по со-
стоянию на 01.01.2014 г. входят Испания 
(6-е место, 3,6% мировой площади орга-
нических сельскохозяйственных угодий), 
Италия (8-е место, 3%) и Германия (9-е 
место, 2,5%) [2]. Существенно более высо-
кий международный уровень стран ЕС 
отмечается в области относительного раз-
вития органического сельского хозяйства 
(в общей структуре сельскохозяйственных 
угодий) и рынка органической продукции 
(доля в мировом объеме реализации, объ-
ем реализации в расчете на душу населе-
ния). По объему реализации органической 
продукции в расчете на душу населения 
высокие места в мире занимают не только 
небольшие страны, входящие в ЕС (такие, 
например, как Люксембург), но и крупные: 
Германия и Франция. Первое место в мире 
занимает Дания, где на каждого жителя в 
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2013 г. приходилось 190 долл. приобретен-
ной продукции органического сельского 
хозяйства (рис.4).

Наряду с этим, по данным Международ-
ной федерации движений за органическое 
сельское хозяйство (International Federation 
of Organic Agriculture Movements – IFOAM), 
площадь сельскохозяйственных угодий, 
которые можно классифицировать как ор-
ганические, в России в 2013 г. составила 
всего 78,4 тыс. га (0,04% общей площади 
сельскохозяйственных угодий), что го-
раздо меньше, чем не только в ведущих 
странах ЕС, но и в Эстонии (95,2 тыс. га, 
10,5%).

При этом в расчете на душу населения в 
России органической продукции реализу-
ется на порядок меньше, чем в Финляндии. 
На наш взгляд, основные причины значи-
тельного отставания российского рынка 
органической продукции от общемирово-
го, заключаются в отсутствии норматив-
но-правой базы и, как следствие, единой 
системы сертификации и стандартизации 
продукции, а также государственной под-
держки производителей. Поэтому для Рос-
сии представляет интерес изучение опыта 
стран ЕС в первую очередь именно в этих 
направлениях. Очевидно, что агроклима-
тические условия России, наличие значи-
тельных площадей, пустующих, но пригод-
ных для сельскохозяйственного освоения, 
позволяют производить широкий спектр 
свежей и переработанной продукции ор-
ганического сельского хозяйства. Однако 
на сегодняшний день рынок органической 
продукции практически не развит. Более 
70% площадей под органическим сель-
ским хозяйством в Российской Федерации 
расположено в трех федеральных округах: 
Центральном, Приволжском и Южном. 
Сибирский и Дальневосточный округа – 
поставщики экологически чистых дикоро-
сов. К сожалению, формирующийся рынок 
экологически чистой продукции пока не 

обеспечивает население РФ до-
ступными продуктами по при-
чине их высокой стоимости. В 
результате внутренний рынок 
заполняют импортные эколо-
гические продукты. Напри-
мер, в московских биосупер-
маркетах доля отечественной 
экологической продукции не 
превышает 3%, что в свою оче-
редь объясняется отсутствием 
в России необходимой законо-
дательной базы и экономичес-
кой поддержки органического 
сельского хозяйства.

В России соотношение экологически 
чистой и традиционной продукции зави-
сит от категории хозяйства (доля эколо-
гически чистых овощей, фруктов и яиц в 
структуре домашних хозяйств составляет 
99%). Крупные хозяйства специализируют-
ся в основном на производстве экологичес-
ки чистого мяса, так как сложнее наладить 
уход за овощами вследствие нехватки пер-
сонала. Пока отсутствуют крупные хозяйс-
тва, производящие экологически чистую 
плодовую продукцию, сахарную свеклу и 
семена подсолнечника. Успешно развива-
ется производство экологически чистого 
меда, что объясняется чувствительнос-
тью пчел к пестицидам. Лесные ягоды и 
грибы также можно рассматривать как 
экологически чистую продукцию, если 
территория, где их собрали, не подвер-
галась загрязнению в предыдущие годы. 
Органические хозяйства пытаются одно-
временно развивать и растениеводство, и 
животноводство, так как это способствует 
поддержанию экологического равновесия. 
Отметим, что одной из проблем, с которой 
сталкиваются производители экологичес-
кой продукции в России, – ее сбыт. Безу-
словно, развиваются биосупермаркеты, ко-
торые располагаются в крупных городах, 
однако осуществлять поставки продукции 
в такой магазин достаточно сложно. Так, 
отсутствие сертификации экологически 
чистых хозяйств в России на государс-
твенном уровне создавали преимущест-
ва для сотрудничества с иностранными 
товаропроизводителями. Поэтому ассор-
тимент российских экологически чистых 
продуктов в российских биосупермакетах 
ограничен. Часть органических хозяйств 
в России применяет современный способ 
реализации экологически чистой продук-
ции – торговлю через интернет-магазин. 
Этот способ оказался очень эффективным 
для ряда хозяйств, отдаленных от круп-
ных городов (расстояние 250–300 км), так 

Рис. 4. Страны ЕС с наивысшими в мире объемами реализации 
продукции органического сельского хозяйства в расчете на душу 

населения (2013), долл/чел. (источник: FiBL, 2013 – www.fibl.org).
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заказ. Кроме того, решается проблема ос-
татков, которые отсутствуют при прода-
же через интернет-магазин, сокращаются 
сроки доставки продукции и уменьша-
ются затраты на их реализацию. Через 
интернет-магазин хозяйства формируют 
клиентскую базу и повышают качество 
предоставляемых услуг.

Однако для большинства граждан РФ 
экологически чистые продукты остаются 
недоступными из-за высоких цен. Напри-
мер, в странах ЕС цены на эти продукты 
выше, чем на традиционные, на 10–50% в 
зависимости от вида продукта. В России 
цена на экологически чистые продукты 
выше на 200–1500%. Необходимо, отме-
тить, что хозяйства, реализуя продукцию 
через интернет-магазин, находятся в не ме-
нее выгодных условиях, чем биосупермар-
кеты. При этом заинтересованность пот-
ребителей в услугах интернет-магазина, 
предоставляемых российскими фермера-
ми, объясняется тем, что в биосупермарке-
тах ограничен ассортимент отечественных 
экологически чистых продуктов. Кроме 
того, клиенты иногда могут приехать в хо-
зяйства и посмотреть, как производится 
данная продукция, а если хозяйства име-
ют возможность, то могут быть предостав-
лены услуги по агротуризму.

Необходимо обратить внимание на то, 
что дальнейшая ценовая ситуация (в пер-
вую очередь возможность снижения цен) 
на рынке экологически чистых продуктов 
будет определяться уровнем поддержки 
и заинтересованности государства в том, 
чтобы большинство (а не меньшинство) 
граждан потребляли экологически чис-
тые продукты. При этом главной причи-
ной подобного снижения цен может стать 
введение в ближайшие годы регламентов 

и стандартов на экологические продукты. 
Кроме того, снижение цен станет возмож-
ным за счет развития торговых и сбытовых 
сетей, что в свою очередь уменьшит зави-
симость России от импортных поставщи-
ков. В перспективе можно рассчитывать 
на полное импортозамещение ассортимен-
та и ориентацию отечественных произво-
дителей на экспорт экологически чистых 
продуктов.

Также необходима система социаль-
но-экономических мер, направленных на 
снижение уровня бедности, обеспечение 
приоритетной поддержки наиболее нуж-
дающихся слоев населения, не имеющих 
достаточных средств на питание в соот-
ветствии с минимальными физиологичес-
кими стандартами. В этой связи следует 
разработать комплекс мероприятий по 
более эффективному использованию ме-
ханизмов продовольственной помощи ре-
гионам РФ, оказывающимся в экстремаль-
ных ситуациях, а также ее регламентации 
исключающей различного рода злоупот-
ребления. При этом предстоит повысить 
транспортную доступность отдаленных 
регионов РФ для гарантированного и рав-
номерного по времени продовольственно-
го снабжения населения.

Безусловно, в России для обеспечения 
продовольственной безопасности необхо-
димы увязка, определенность и предсказу-
емость параметров бюджетной поддержки 
сельского хозяйства, увеличение объемов 
поступления отечественной товарной про-
дукции на рынок и наличия экологичес-
ких и социальных стандартов продоволь-
ствия на основе вновь сформированной 
системы индикативного планирования и 
прогнозирования, обеспечивающей опе-
ративность разработки и доступность про-
дуктовых балансов.
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Родился Александр Ильич Малышев 6 
августа 1902 года в селе Колено Аткарского 
уезда Саратовской губернии. Его отец Илья 
Малышев (из крестьян) служил тюремным 
надзирателем в Саратовской каторжной 
тюрьме. Мать Татьяна Константиновна 
вела домашнее хозяйство и воспитывала 
детей – Александра, Марию и Павла. Пос-
ле окончания трехклассного начального 
училища и смерти в 1915 году отца в связи 
с трудным материальным положением, в 
котором оказалась из-за этого семья, А.И. 
вынужден был в 13-летнем возрасте начать 
трудовую деятельность в качестве канце-
ляриста (печатал на пишущей машинке) в 
Саратовской каторжной тюрьме.

Настроен молодой человек был ради-
кально и уже в декабре 1917 года вступил в 
ряды РСДРП (б). С конца 1918 до середины 
1919 года – на комсомольской партийной и 
профсоюзной работе в Саратове: секретарь 
партийной ячейки, заместитель секретаря 
райкома партии, член правления профсою-
за муниципальных работников. С июня по 
октябрь 1919 года служил бойцом в отряде 
саратовских коммунистов, принимавших 
участие в боях против войск А.И. Деникина. 
С конца 1919 и в 1920 г. – на комсомольской 
работе: секретарь Саратовского губернско-
го комитета РКСМ, кандидат в члены ЦК 
РКСМ, секретарь Сибирского бюро ЦК 
РКСМ. В 1921 г. был командирован на учёбу 
в лекторскую группу Коммунистического 
университета им. Я.М.Свердлова в Москве.

После окончания в 1923 году Комму-
нистического университета – на партийной 
работе в Закавказье: заместитель заведу-
ющего отделом Агитации и пропаганды 
Бакинского комитета Компартии Азер-
байджана в 1923–1925 гг., член городского 
комитета партии г. Баку, преподаватель 
совпартшколы и Политехнического инсти-
тута. С 1925 по 1929 годы опять в Москве 
в качестве слушателя Института Красной 
профессуры. Работал в семинаре М.Н. По-
кровского по истории феодализма и кре-
постного хозяйства. В марте 1928 года как 
участник троцкистско-зиновьевской оппо-
зиции в ИКП получил партийный выговор 
во Фрунзенском районном комитете партии 
г. Москвы. После окончания института в 
1929 году со специализацией «История Рос-
сии и СССР» был направлен в Ленинград 
в качестве научного сотрудника Ленинград-
ского отделения Коммунистической Акаде-
мии при ЦИК СССР. Уже в следующем, 1930 
году он становится ученым секретарем, а с 
1932 года – и заместителем директора Ин-
ститута Истории Академии [9, л. 6–10об.].

В полной мере реализовал себя А.И. Ма-
лышев и в качестве вузовского преподава-
теля в Ленинградском Институте Красной 
профессуры и Ленинградском государс-
твенном институте истории и лингвисти-
ки (ЛГИЛИ, с 1934 г. – ЛИФЛИ). 20 марта 
1931 года он был назначен заведующим ка-
федрой Истории России и народов СССР 
с поручением ему курсов для аспирантов 
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отделения [9, л. 3]. 10 октября 1934 года по 
ходатайству ЛИФЛИ А.И. Малышев был 
утвержден в ученом звании профессора по 
кафедре истории народов СССР [9, л. 15].

Чувствовал себя А.И. Малышев в долж-
ности заведующего кафедрой, несмотря на 
свою молодость, более чем уверенно. «Здесь 
в ЛИФЛИ, – заявил он на совещании про-
фессорско-преподавательского состава 23 
октября 1934 года, – я пока никаких све-
дений не имею, но знаю, что по Институту 
красной профессуры студенты жаловались 
председателю кафедры, что профессор Гре-
ков не в достаточной степени хорошо чита-
ет курс. Он начинает читать лекцию и ему 
говорят, что он уже рассказывал что читает. 
Тогда он говорит: “Ах, я забыл”. <...> Сей-
час мы думаем пустить семинар по Средней 
Азии, семинар Викторова и общий курс 
<...> Необходимо со всей силой отразить 
изучение народов СССР» [23, л. 21–21об.]. 
Еще одним местом приложения сил учено-
го стал образованный в мае 1934 года исто-
рический факультет ЛГУ [4, с. 1].

В научном плане усилия А.И. Малышева, 
как впрочем, и многих его коллег историков-
партийцев того времени, были сосредоточе-
ны на разработке социально-экономической 
истории дореволюционной России в свете 
марксистской теории общественно-эконо-
мических формаций. Большой интерес здесь 
представляет его полемика с московским 
историком С.М. Дубровским, «открывшим» 
в конце 1920-х годов со ссылкой на Маркса 
и Энгельса, конечно, помимо известной се-
годня всем «пятичленки» (первобытно-об-
щинная, рабовладельческая, феодальная, 
капиталистическая и коммунистическая) 
еще одну формацию – крепостническую, 
расположив ее между феодальной и капита-
листической формациями [6, с. 92].

На самом деле, доказывал А.И. Малы-
шев, К. Маркс и Ф. Энгельс никогда не счи-
тали крепостничество особой общественно-
экономической формацией, определяя его 
как характерную черту именно феодальных 
производственных отношений на стадии их 
разложения [12, с. 49]. «Теория тов. Дубров-
ского о смене феодализма крепостничест-
вом, как будто бы, – отмечает он, – оправды-
вается историческим развитием Восточной 
Германии и России. Действительно, начиная 
с XVI века, в России и Восточной Германии 
идет <...> расцвет барщинного хозяйства 
и установления суровых форм крепостно-
го права. Но это не было явлением новой 
общественно-экономической формации на 
смену феодализму <...>. Это была своеоб-
разная форма приспособления феодальных 
отношений производства к определенному 

уровню развития торгово-денежных отно-
шений» [8, с. 31].

А.И. Малышев отрицал первоначальное 
закрепощение крестьян в России до XVI 
века и принадлежал к числу историков, на-
стаивавших на сравнительно позднем ут-
верждении феодализма в Московской Руси. 
«В России, – отмечал он, – процесс феодали-
зации шел медленно, и только к XV веку на-
мечается втягивание крестьян в барщину и 
сближение их с холопами, а следовательно, 
превращение их в крепостных. Русский фе-
одализм до XVI века – ранний феодализм, 
находящийся в процессе формирования» 
[7, с. 224]. Сам характер крестьянских посе-
лений и техника земледелия (подсечное хо-
зяйство) тормозили развитие барщины [21, 
с. 229]. Русский крестьянин вошел в XVI 
век с натуральным обликом хозяйства, ко-
торое было приспособлено более для упла-
ты натуральной ренты, нежели денежной. 
«Крепостное право явилось тем рычагом, 
посредством которого помещик стимули-
ровал крестьянские хозяйства к развитию 
товарно-денежных отношений» [5, с. 61].

Что касается периода с XVI по первую по-
ловину XIX веков, то его, по А.И. Малышеву, 
вполне можно охарактеризовать, как «эпоху 
господства торгового капитала, опиравше-
гося на крепостные отношения в области 
производства. Крепостные отношения про-
изводства – есть превращенная форма фео-
дальных отношений производства под воз-
действием торгового капитала, причем на 
XVI–XVII века, падают начальные стадии 
этого превращения; на XVIII век – рассвет 
крепостных отношений производства и на 
XIX век – их разложение» [10, с. 172].

Во всяком случае, эволюция сельского 
хозяйства России пореформенного времени 
в сторону капитализма по прусскому пути, 
как и «борьба крестьян за американский 
путь» корнями своими уходят в далекое 
прошлое XVI–XVII века, – считал ученый 
[13, с. 103]. Свидетельством сознательного 
стремления А.И. Малышева к усвоению 
наследия классиков марксизма примени-
тельно к русской истории может служить 
его статья 1934 года [11, с. 185–221].

Последней работой ученого стала статья 
«Большевизация петроградского пролета-
риата в 1917 году» для так и не вышедшего в 
свет сборника «Борьба за Октябрь» (1934 г.), 
интересная сегодня в историографическом 
плане как показатель вполне определённо-
го стремления учёного к расширению тема-
тики своих научных интересов за счёт вклю-
чения в неё революционных событий 1917 
года. Однако насколько серьёзным было это 
стремление и во что оно, в конечном счёте, 
могло бы вылиться, судить сложно.
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Список научных трудов А.И. Малыше-
ва на 15 мая 1934 года насчитывает всего 
десять названий [20, с. 5–52], что, учиты-
вая молодость учёного (32 года), не так уж 
и мало. Нельзя сбрасывать со счетов осно-
вательность и научную фундированность 
статей А.И. Малышева о феодализме и 
крепостничестве в дореволюционной Рос-
сии, вызвавших многочисленные отклики 
и сразу же поставивших его в ряд ведущих 
специалистов среди историков-марксистов 
не только Ленинграда, но и всего СССР.

Можно, таким образом, констатиро-
вать, что и в административном, и в на-
учном плане А.И. Малышев представлял 
собой в первой половине 1930-х годов вли-
ятельную фигуру. Вполне благополучно 
складывалась у него в эти годы и личная 
жизнь. Несмотря на то, что первый брак 
Малышева (в 1927 году во время учебы в 
Москве он женился на члене ВКП(б) Ре-
векке Соломоновне Борейтман, от которой 
имел сына Юрия) оказался неудачным, он, 
переехав в Ленинград сумел-таки обрести 
здесь свое счастье, сойдясь в начале 30-х 
годов с корреспонденткой Ленинградско-
го отделения «Известий» Верой Викторов-
ной Михайловой, 1907 г.р. Жили они на ул. 
25 октября (Невский проспект) д.1, кв.4.

Убийство 1 декабря 1934 года бывшим 
служащим РКИ Леонидом Васильевичем 
Николаевым (1904–1934) секретаря Цен-
трального и Ленинградского комитетов 
ВКП(б), члена президиума ЦИК СССР С.М. 
Кирова [17, с. 1] в одночасье разрушило эту 
идиллию. Несмотря на то, что убийство 
носило бытовой характер (Л.В. Николаев 
приревновал к С.М. Кирову свою жену), 
власть использовала это для расправы над 
еще находившимися на свободе бывшими 
партийными оппозиционерами.

22 декабря 1934 года было опубликовано 
официальное сообщение народного комис-
сариата внутренних дел СССР, из которого 
следовало, что якобы Л.В. Николаев «являл-
ся членом террористической подпольной 
антисоветской группы, образовавшейся из 
числа участников бывшей зиновьевской оп-
позиции в Ленинграде. «Установлено, – го-
ворилось в нем, – что убийство тов. Кирова 
было совершено Николаевым по поручению 
террористического подпольного Ленинг-
радского центра, переданному ему членом 
и одним из руководителей этого центра Ко-
толыновым И.И.» [22, с. 1]. (Иван Иванович 
Котолынов, 1905г.р. – бывший секретарь 
Выборгского райкома комсомола.– Б.В.) 
Число членов подпольной антисоветской 
группы, «организовавшей и подготовившей 
совершенное Николаевым убийство С.М. 
Кирова», было определено следствием в 14 
человек, в том числе пятеро студентов (И.И. 

Котолынов, В.И. Звёздов, А.И. Толмазов, 
Н.С. Антонов, Г.В. Соколов) [14, с. 4]. 29 де-
кабря 1934 года постановлением выездной 
сессии Военной коллегии Верховного суда 
СССР в Ленинграде все они были пригово-
рены к расстрелу [15, с. 2].

16 декабря 1934 года в Москве по по-
дозрению в причастности к убийству С.М. 
Кирова были арестованы (т.н. «Москов-
ский контрреволюционный зиновьевский 
центр»): Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Г.Е. 
Евдокимов, И.П. Бакаев, П.Л. Залуцкий, 
Г.И. Сафонов, Н.В. Вардин и ряд других 
видных партийных оппозиционеров [3, 
с. 6]. 15–16 января 1935 года дело это было 
рассмотрено в Ленинграде Выездной сес-
сией Военной коллегии Верховного суда 
СССР под председательством В.В. Ульри-
ха и членов коллегии И.О. Матулевича и 
А.Д. Горячева, приговорившей их (всего 
19 чел.) к различным срокам тюремного 
заключения от 5 до 10 лет [16, с. 2].

«Суд революционного пролетариата 
СССР, – отмечал в связи с этим К.Б. Радек, – 
не установил непосредственной виновно-
сти зиновьевской верхушки в организации 
злодеяния изверга Николаева, убившего 
одного из лучших представителей совет-
ского и международного пролетариата. Но, 
что этот изверг был воспитан зиновьевс-
кими двурушниками в глубокой ненавис-
ти к партии – это должны были признать 
вожди зиновьевской контрреволюционной 
группы. <…> Партия ответила на разо-
блачения организации двурушников лик-
видацией этой организации и отдачей ее 
в руки советского закона, знающего как 
обращаться с теми, кто пытается колебать 
устои пролетарской диктатуры» [19, с. 3].

Сообщение о приговоре Военной кол-
легии Верховного суда появилось в ленин-
градских газетах 18 января, а уже на следу-
ющий день 19 января 1935 года как бывший 
оппозиционер А.И. Малышев был уволен 
не только из Коммунистической академии, 
но и из других высших учебных заведений 
Ленинграда [24, л. 13]. Срочно сфабрико-
ванное в связи с этим против него товари-
щами по партии «дело» было рассмотрено 
26 января 1935 года особой комиссией при 
Ленинградском обкоме партии, которая 
констатировала, что во время обучения в 
Институте красной профессуры в Моск-
ве он принимал активное участие в 1925–
28 гг. в троцкистско-зиновьевской оппози-
ции, а оказавшись в начале 1930-х годов в 
Ленинграде, собрал в ЛИФЛИ вокруг себя 
активных оппозиционеров (М.М. Цвибак, 
К.В. Нотман, С.Г. Томсинский и др.).

Этого оказалось достаточно, чтобы ис-
ключить его из партии и признать подле-
жащим выселению из Ленинграда. Поездка 
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го не дала. 28 января 1935 года в Централь-
ной комиссии партийного контроля при ЦК 
ВКП(б) у него был изъят партийный билет. 
31 января 1935 года СПО УГБ по Ленинград-
ской области был выдан ордер на арест А.И. 
Малышева в связи с получением данных о 
его принадлежности в прошлом к троцкист-
ско-зиновьевской оппозиции и сохранении, 
вплоть до последнего времени идейных и 
организационных связей с оппозиционера-
ми [1, л. 2]. Однако арестовать А.И. Малы-
шева, находившегося в это время в Москве, 
удалось только 5 февраля 1935 года.

«В 1925 году, – показывал А.И. Малышев 
на допросе, который провел в тот же день 
уполномоченный 1 отдела СПО И.В. Голу-
бев, – перед 14 съездом ВКП(б), являясь в 
то время слушателем Института Красной 
профессуры я вошел в состав контррево-
люционной группы зиновьевцев ИКП и с 
этого времени до 1928 года проводил ак-
тивную контрреволюционную деятель-
ность <...>. Вместе с группой зиновьевцев 
ИКП посещал инструктивные собрания 
на квартире Зиновьева. В группу зиновь-
евцев при ИКП входило всего 23 человека. 
Из них я помню следующих:

1) Карев Николай Афанасьевич – в 1932 
году выслан из Ленинграда органами ОГПУ 
за контрреволюционную деятельность.

2) Соловьев Петр Петрович – работал в 
Москве в Наркомснабе. Он в один день со 
мной был в Центральной комиссии партий-
ного контроля. 28.02.1935 года у него, также 
как и у меня отобрали партийный билет.

3) Карташев Григорий Михайлович – 
научный сотрудник Института советского 
строительства и права ЛОКА – исключен 
из ВКП(б) в январе 1935 года.

4) Фейгельсон Яков Самуилович – рабо-
тает где-то в Казани, не то в Самаре.

5) Копилов Иван
6) Вершинин Иван
7) Ривлин Иезекил
8) Лейкин Элькан
9) Фуртичев Яков Абрамович – работал 

в 1933 году в Нижнем Новгороде
10) Груцкая Анна Яковлевна – жена Ка-

рева
11) Дорофеев
12) Югов Михаил – троцкист
13) Степанов – троцкист
В 1928 году я подал заявление в партор-

ганизацию ИКП о идейном и организацион-
ном отходе от зиновьевской организации и 
вскоре Фрунзенским районным комитетом 
партии г. Москвы мне был вынесен выговор 
за активную фракционную деятельность, 
но в партии я был оставлен <...>. Я знаю, 
что Михайлова Ольга Тимофеевна, мать 
моей жены, проживающая в моей кварти-

ре, является дворянкой, женой бывшего 
вице-губернатора в Твери, расстрелянного 
органами советской власти в 1918 году» [1, 
л. 9–9об.]. В итоге 13 марта 1935 года поста-
новлением Особого совещания при НКВД 
СССР, на рассмотрение которого поступило 
дело А.И. Малышева, он был приговорен к 
заключению в исправительно-трудовой ла-
герь сроком на 5 лет [1, л. 20].

Однако, пробыл в УхтПечЛаге А.И. Ма-
лышев сравнительно недолго – чуть боль-
ше года. Дело в том, что первые аресты и 
посадки бывших оппозиционеров в связи с 
убийством С.М. Кирова ни в коей мере не 
удовлетворили И.В. Сталина. «Задачей на-
ших органов власти, – говорилось в дирек-
тиве ЦК ВКП (б) органам НКВД на местах 
от 9 февраля 1936 года, – является ликвида-
ция без остатков всего троцкистско-зиновь-
евского подполья. Немедленно приступить 
к ликвидации всех <...> дел по троцкистам 
и зиновьевцам. Не ограничиваясь изъяти-
ем актива, направив следствие на вскрытие 
подпольных контрреволюционных фор-
мирований, всех организационных связей 
троцкистов и зиновьевцев и вскрытие тер-
рористических групп» [2, с. 196].

С этим категорическим требованием к 
органам НКВД о ликвидации без остатков 
всего троцкистско-зиновьевского подполья, 
и было связано инициирование второго 
дела А.И. Малышева и его трагическая ги-
бель. На роль ключевой фигуры в сфабрико-
ванной ленинградскими чекистами по пря-
мому заказу власти контрреволюционной 
троцкистско-зиновьевской организации 
был определен высланный из Ленинграда 
после убийства С.М. Кирова в Алма-Ату, с на-
значением заместителем директора Казахс-
кого филиала АН СССР, бывший директор 
Историко-археографического Института, 
член-корреспондент АН СССР С.Г. Томсин-
ский. На роль второго по значению челове-
ка в этой подпольной контрреволюционной 
организации следователи определили А.И. 
Малышева, срочно доставленного в связи с 
этим для проведения следственных дейс-
твий из Ухты в Ленинград.

Всего, вместе с ним по этому делу 
№ 266557 проходило семь человек:

1) Уже упомянутый нами Семен Григо-
рьевич Томсинский, 1894 г.р.;

2) Николай Федорович Печерский, 1898 
г.р. – бывший инструктор культпропа Ле-
нинградского горкома ВКП(б), председатель 
кафедры истории народов СССР Всесоюзно-
го Коммунистического сельскохозяйствен-
ного университета им. И.В. Сталина;

3). Моисей Ефремович Орлов, 1904 г.р. – 
доцент кафедры истории народов СССР Все-
союзного Коммунистического сельскохозяй-
ственного университета им. И.В. Сталина;
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4). Израиль Моисеевич Меламед, 1898 
г.р. – редактор «Истории фабрик и заво-
дов», научный сотрудник Института ис-
тории Ленинградского отделения Комму-
нистической Академии им. И.В. Сталина;

5). Евгений Александрович Дмитриев – 
профессор кафедры политэкономии Всесо-
юзного Коммунистического сельскохозяйс-
твенного университета им. И.В. Сталина;

6). Самуил Саулович Горловский, 1896 
г.р. – уроженец местечка Хотимск в Бело-
руссии. Бывший директор ЛИФЛИ, он был 
доставлен в Ленинград из Якутска, куда его 
выслали после убийства С.М. Кирова на 
четыре года как бывшего оппозиционера. 
Всем им было предъявлено стандартное об-
винение в принадлежности к троцкистско-
зиновьевской организации, планировавшей 
убийство С.М. Кирова и других руководите-
лей партии и Советского государства.

Первый допрос А.И. Малышева состо-
ялся 7 июля 1936 года. Проводили его на-
чальник СПОУГБ майор госбезопасности 
А. Лупекин и оперуполномоченный 8 отд. 
СПО М. Коган.

«В. Вы истребованы из концлагеря в 
связи с тем, что на следствии в 1935 году 
скрыли свое участие в контрреволюцион-
ной троцкистско-зиновьевской организа-
ции, существовавшей в Ленинграде. Пред-
лагаем вам дать правдивые показания.

О. В 1925 – 29 годах я учился в Инсти-
туте Красной профессуры в Москве и дейс-
твительно являлся участником контрре-
волюционной троцкистско-зиновьевской 
организации. После 1929 года в контрре-
волюционной организации не состоял и 
борьбы против ВКП(б) не вел » [18, л. 5].

Однако продержался на этой своей при-
нципиальной позиции А.И. Малышев недол-
го и под напором следствия уже в тот же день 
стал давать так называемые признательные 
показания. «Я должен признать, – заявил 
он, – что мой отказ в 1928 году от контррево-
люционной зиновьевской организации был 
двурушническим <...>. Я признаю, что до 
последнего времени (1935 г.) являлся участ-
ником контрреволюционной троцкистско-
зиновьевской организации, существовавшей 
в Ленинграде. Кроме меня, Малышева А.И., 
участниками организации были:

1) Карев Николай Афанасьевич – рабо-
тал в АН, активный зиновьевец, известный 
мне еще по Москве в ИКП. Был арестован 
в Ленинграде в 1933 году за контррево-
люционную деятельность, один из руко-
водителей троцкистско–зиновьевского 
подполья в Ленинграде, возглавлявший 
контрреволюционную группу в АН.

2) Зайдель Григорий Соломонович – быв-
ший директор Института Истории ЛОКА, 
троцкист, активный участник, один из руко-

водителей нашей организации, возглавляв-
ший контрреволюционную группу в ЛОКА, 
сумевший использовать свой авторитет для 
подбора контрреволюционных троцкистс-
ко-зиновьевских кадров в институте, в числе 
которых были: я – Малышев, Томсинский, 
Лозинский, Меламед, Калейс Август, Попов, 
Рубинштейн, Фендель, Горловский, Райс-
кий, Годес, Алимов (умер), Богомольный, 
Жестянников» [18, л. 7]. С.Г. Томсинский, по 
словам Малышева, критиковал политику 
ВКП(б), говоря, что сейчас не дают свобод-
но высказывать свою мысль, что в партии 
зажим и допускал клевету на руководство 
ВКП (б) заявляя, что Сталина он не считает 
теоретиком марксизма [18, л. 8].

Пойдя, таким образом, на вынужденное 
сотрудничество со следствием, А.И. Малы-
шев, видимо, все же рассчитывал сохранить 
себе жизнь. Однако надежда эта оказалась 
призрачной, так как 17 июля 1937 года его 
вынудили признать, что, во-первых, он яв-
лялся «одним из руководителей троцкист-
ско-зиновьевской организации в ЛОКА» и, 
во-вторых, что организация эта «в борьбе 
с руководством ВКП(б) признавала единс-
твенно возможным средством борьбы инди-
видуальный террор» [18, л. 28]. В качестве 
исполнителей «терактов над С.М. Кировым», 
– показывал далее А.И. Малышев, – Г.С. Зай-
дель, который вовлек его в нее в конце 1932 
или в начале 1933 года «выдвигал Алтапар-
макова, Мазеля Якова и Шакулова, которые 
дали на это согласие». И только в силу непод-
готовленности группы, теракт, запланиро-
ванный ими на начало 1934 года, не состоял-
ся [18, л. 37]. Применялись ли по отношению 
к А.И. Малышеву физические меры воздейс-
твия со стороны следствия, мы не знаем. Но, 
создается впечатление, что он к этому време-
ни уже не отдавал себе полного отчета в том, 
что говорил и какие показания подписывал.

Особенно убийственным для А.И. Малы-
шева стало вырванное 23 августа 1936 года у 
него следствием признание, согласно кото-
рому еще в 1929 году после окончания ИКП 
он вместе с П.П. Соловьевым через личного 
секретаря Г.Е. Зиновьева был приглашен к 
нему на квартиру (Арбат, Калошинный пе-
реулок), где тот, якобы, передал ему секрет-
ную директиву: по прибытии в Ленинград 
«установить связь с местными зиновьевца-
ми и троцкистами и организовать их для 
борьбы с ВКП(б)» [18, л. 73]. Надеяться, что 
после столь шокирующих, прямо скажем, 
убийственных признаний, ему все же сохра-
нят жизнь, было уже нереалистично.

И, действительно, в составленном следс-
твием 3 сентября 1936 года Обвинительном 
заключении констатировалось, что он доста-
точно изобличен в том, что: «1) Входя в состав 
руководящего ядра террористической троц-
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кистско-зиновьевской организации в горо-
де Ленинграде принимал активное и непо-
средственное участие в террористической 
деятельности организации. 2) В 1934 году 
по директиве организации осуществлял не-
посредственное руководство подготовкой 
террористического акта против члена ЦИК 
СССР, секретаря ЦК и Ленинградского об-
ластного комитета ВКП (б) т. Кирова С.М. в 
помещении Дворца Урицкого при участии 
членов боевой террористической группы 
Печерского, Дмитриева и Орлова. 3) После 
злодейского убийства С.М. Кирова принял 
меры к сохранению и уходу в глубокое под-
полье боевой группы. 4) Был осведомлен о 
подготовке в городе Москве террористичес-
ким московским центром терактов над това-
рищем Сталиным» [18, л. 1–1об.].

11 октября 1936 года дело А.И. Малыше-
ва и его коллег было рассмотрено в закры-
том судебном заседании выездной сессии 
Военной коллегии Верховного Суда СССР 

под председательством В.В. Ульриха. В сво-
ем последнем слове А.И. Малышев просил 
своих судей сохранить ему жизнь, обещая, 
в этом случае, сделать все возможное для 
искупления своего «тягчайшего преступле-
ния». Но об этом, конечно, учитывая харак-
тер предъявленных ему обвинений – тер-
роризм, – не могло быть и речи, и в этот же 
день А.И. Малышев, как и остальные шес-
теро его однодельцев, был приговорен к 
«высшей мере уголовного наказания – рас-
стрелу». Приговор, как отмечалось в пос-
тановлении коллегии, окончательный и 
обжалованию не подлежит. В тот же день, 
11 октября, на основании постановления 
Президиума ЦИК от 1 декабря 1934 года, 
приговор был приведен в исполнение.

Так трагично, и вместе с тем нелепо, 
оборвалась жизнь одного из виднейших 
представителей марксистского «истори-
ческого фронта» в Ленинграде первой по-
ловины 1930-х годов.
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е.Г. Путилова

из истории становления и развития издательсКой 
деятельности международного общества «мемориал» 
(Конец 1980-х – 2000-е гг.)

Используя архивные документы, а также неопубликованные материалы отчетов биб-
лиотеки Международного общества «Мемориал», автор рассматривает особенности 
издательской деятельности общества, опираясь на предложенную ею ранее периодиза-
цию развития «Мемориала»: «возникновение» (1987–1991 гг.), «становление» (до конца 
1990-х гг.), «расцвет» (с 2000 до 2011 г.). Выявленная низкая публикационная актив-
ность на этапе возникновения движения объяснялась тем, что указанный период был 
временем активного накопления материалов, историко-поисковой работы. На этапе 
«становления» наблюдался рост публикационной активности «Мемориала» в основном 
за счет работ по правозащитной тематике. Все это было следствием появления и раз-
вития правозащитного направления деятельности общества. А увеличению количест-
ва публикаций в 2000-е годы способствовали такие факторы, как издание материалов 
школьного конкурса «Человек в истории», активизация работы правозащитного центра 
«Мемориала».

Ключевые слова:
издательская деятельность, история России, Международное общество «Мемориал», 
общественные организации.

Путилова Е.Г. Из истории становления и развития издательской деятельности Международного общества «Мемориал» (конец 
1980х – 2000е гг.) // Общество. Среда. Развитие. – 2015, № 2. – С. 42–47.

© Путилова Елена Геннадьевна – кандидат исторических наук, доцент, Российский государственный профессиональнопеда
гогический университет» (филиал), Нижний Тагил; email: putilovaelena2011@mail.ru

Одним из проявлений общественной 
активности периода 1987–1990 гг. стала 
бурная издательская деятельность «нефор-
малов» и первых, еще полулегальных пар-
тий и движений. Спад издательской актив-
ности пришелся на период с августа 1990 
(то есть с момента введения в действие 
Закона СССР «О печати и других средс-
твах массовой информации») по август 1991 
года. Начавшийся процесс легитимации 
политических и иных объединений уско-
рил неизбежное умирание такого явления, 
как «новый самиздат». Тогда же произошел 
переход к структурированию и професси-
онализации внутри партий и движений. 
Для большинства из них это переход ока-
зался «смертельным». Среди тех немногих, 
кто уцелел, был «Мемориал».

«Мемориал» – первое массовое обще-
ственно-политическое движение эпохи 
перестройки – после 1990 года постепенно 
превратился в сообщество людей, занятых 
конкретной научно-исследовательской, 
просветительской, правозащитной и бла-
готворительной деятельностью. Выпу-
щенная «Мемориалом» литература (бюлле-
тени, газеты, брошюры, книги и др.) стала 
самоценным результатом работы.

На начальном этапе это были, как пра-
вило, малотиражные, машинописные, ро-

тапринтные и т.п. периодические издания. 
Постепенно картина менялась. Вехой не 
только в истории «Мемориала», но и собы-
тием в истории советской периодической 
печати стал выход первого (и единствен-
ного) выпуска газеты «Ведомости Мемори-
ала» в январе 1989 года. Это издание, при-
уроченное к учредительной конференции 
общества, было отпечатано в типографии 
газеты «Гудок» в количестве пяти тысяч 
экземпляров. Тираж по тем временам для 
«неформальной» газеты значительный. 
Однако уникальность «Ведомостей Мемо-
риала» состояла не в этом.

Во-первых, впервые с 1920-х гг. офици-
альное разрешение на выпуск печатного 
издания удалось получить нелегитимной 
общественной организации (официальная 
регистрация «Мемориала» состоялась не-
сколькими годами позже). Огромные уси-
лия к этому приложил А.Д. Сахаров, лично 
пробивавший газету, несмотря на сопро-
тивление Идеологического отдела ЦК.

Во-вторых, впервые за много десятиле-
тий в Советском Союзе вышла газета с «бе-
лым пятном» – зримым следом цензурной 
работы. Из номера была снята резолюция 
«Мемориала» с требованием вернуть со-
ветское гражданство А.И. Солженицыну и 
издать «Архипелаг ГУЛАГ» в СССР. Изда-
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тывать полосу и добились своего.

И, наконец, материалы, помещенные 
в газете, выглядели неординарно даже на 
фоне либеральных публикаций того пери-
ода. В частности, «Ведомости Мемориала» 
стали первым печатным изданием, опуб-
ликовавшим предвыборную программу 
Сахарова. Первое мемориальское изда-
ние – бюллетень «Окно гласности» – вы-
шло в 1988 году в небольшом городке 
Александрия (Кировоградская область, 
Украина).

В 1989 году выходило девятнадцать 
периодических изданий (см. табл. 1), а в 
1992-м – всего четыре (два из них – на Ук-
раине).

Таблица 1
Издательская деятельность общества 
«Мемориал» (включая региональные 

отделения) в период «возникновения» 
движения (1987–1991 гг.)

Год Периодические издания книги
1987 – –
1988 1 –
1989 19 2
1990 16 6
1991 9 22

Итого 45 30

Первое отдельное издание (каталог вы-
ставки «Реквием»), на котором в качестве 
издающей организации был указан «Мемо-
риал» (Казахстанское общество «Адилет»), 
вышло в 1989 году.

В этом же году под маркой «Мемориала» 
вышли в свет две небольшие брошюры, в 
1990 году были изданы четыре книги (в том 
числе каталог выставки «Творчество в ла-
герях и ссылках»). В следующем году пять 
книг, подготовленных при участии «Мемо-
риала», вышли в различных государствен-
ных издательствах. Еще в пяти «Мемори-
ал» был указан в выходных данных. В том 
же году было выпущено несколько брошюр 
ротапринтным способом. Экономические 
процессы, происходящие на территории 
бывшего СССР, отразились на этой сторо-
не деятельности «Мемориала»: отсутствие 
денежных средств приводит к тому, что в 
ряде регионов не могли быть изданы под-
готовленные к печати материалы. Посто-
янный рост цен на все виды издательской 
деятельности потребовал поиска спон-
соров. Благодаря их помощи была столь 
активной в начале 1990-х гг., например, 
деятельность львовского «Мемориала» (за 
период 1990–1994 гг. вышло 38 книг).

Уже на этапе становления (1990-е гг.) 
книгоиздательская деятельность «Мемо-
риала» начинает развиваться наиболее 
активно (см. табл. 2). Данная тенденция 
означала, с одной стороны, появление 
серьезных исследовательских работ и 
других материалов, подготовленных на 
высоком профессиональном уровне, с дру-
гой – ликвидацию монопольного права го-
сударственных структур на издательскую 
деятельность. Расширившиеся возможнос-
ти книгоиздания позволили развить новое 
направление в деятельности общества.

Таблица 2
Издательская деятельность общества 

«Мемориал» в первой половине 1990-х гг.
Год Периодические издания книги
1992 4 23
1993 6 35
1994 6 20

Итого 16 78

В последующие годы издательская де-
ятельность «Мемориала» продолжает рас-
ширяться: публикации, осуществляемые 
самим обществом, становятся основной 
формой представления материалов.

Одной из главных тем, лежащих в осно-
ве издательской работы «Мемориала», была 
и остается тема политических репрессий. 
Изменение общественно-политического 
климата в стране в конце 1980- х – нача-
ле 1990-х гг. сделало данную тему одной 
из наиболее актуальных. Новый порядок 
доступа в архивы открыл для исследовате-
лей огромный массив документов. Первые 
годы ушли главным образом на сбор ин-
формации. Одним из основных направле-
ний этой работы являются Книги памяти 
жертв политических репрессий.

Книги памяти наполняют понятие 
«массовый террор» конкретным содержа-
нием, именами реальных людей. Но они 
важны не только как дань памяти мил-
лионам пострадавших. Списки репрес-
сированных с данными биографического 
характера, составляющие основу Книг 
памяти, – ценный источник по истории 
страны и, в частности, репрессивной по-
литики

Следует отметить и тот немаловажный 
факт, что Книги памяти, помимо списков, 
как правило, содержат сопроводительную 
информацию. В некоторых из них при-
ведены статистические исследования по 
периодам репрессий, социальному поло-
жению жертв, видам наказаний, органам, 
принимавшим окончательное решение.
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Многие составители публикуют доку-
менты как государственных, так и личных 
архивов; как правило, публикуются вы-
писки из архивно-следственных дел, обви-
нительных заключений, протоколов, зако-
нодательных актов СССР и РФ, письма и 
личные документы репрессированных [5].

Работа по составлению и публикации 
списков жертв политических репрессий 
осуществляется многими комиссиями 
субъектов Российской Федерации в контак-
те с местными прокуратурами, органами 
УФСБ и УВД, архивными службами, обще-
ственными организациями, краеведами-
исследователями. К началу 2000-х годов 
Книги памяти стали выходить в Псковс-
кой, Самарской, Орловской, Астраханской, 
Кемеровской, Московской, Белгородской, 
Мурманской, Ивановской, Иркутской, Ки-
ровской, Курской, Нижегородской, Орен-
бургской, Томской, Костромской областях, 
Хабаровском, Ставропольском краях, Рес-
публике Хакасия, Северной Осетии, Буря-
тии и других регионах страны [7].

В.М. Кириллов, доктор исторических 
наук, занимающийся историей репрессий 
и правозащитного движения, выделя-
ет несколько этапов в процессе создания 
Книг памяти. Первый период, с середины 
1980-х по 1991 годы, был временем фор-
мирования списков репрессированных из 
различных неофициальных, полуофици-
альных и официальных источников. Вто-
рой этап – 1991-й – середина 1990-х годов. 
Это время, когда вышел в свет Закон «О 
реабилитации жертв политических реп-
рессий». Была создана Комиссия по вос-
становлению прав жертв политических 
репрессий, и списки жертв репрессий на-
чали поступать из КГБ-МБ-ФСБ и проку-
ратуры. На этом этапе появились первые 
издания книг, посвященных жертвам реп-
рессий, где публиковались имена репрес-
сированных, узнанные различными путя-
ми в предыдущий период времени.

Следующий этап в создании и публика-
ции списков репрессированных – середина 
1990-х – начало 2000-х гг. Издание Книг па-
мяти приобрело массовый характер, спис-
ки репрессированных стали готовиться 
намного тщательнее. Период 2001–2003–
2005–2006 гг. – наиболее благоприятный 
момент в создании Книг памяти, выразив-
шийся, в частности, в более тесном взаимо-
действии издательских коллективов [4].

Например, при участии «Мемориала» в 
2003–2006 гг. Книги памяти вышли в Рес-
публике Коми, Красноярске, Краснодаре, 
Москве, Перми, Туле, Хабаровске, Респуб-
лике Хакасия [9].

Важнейшим сетевым проектом «Ме-
мориала», вызвавшим значительный об-
щественный резонанс, является создание 
электронной книги памяти. За 2003–2006 
гг. ее база возросла более чем в два раза: 
с 640 тысяч персоналий до полутора мил-
лионов. В сборе материалов для этой базы 
участвовали более двадцати региональ-
ных организаций «Мемориала». 30 октяб-
ря 2006 года на сайте Международного 
«Мемориала» открылся раздел «Жертвы 
политических репрессий в СССР», сделав-
ший электронную базу, доступной любому 
пользователю Интернета.

Активно шла работа по проекту «Пре-
следование поляков и польских граждан». 
В 2003–2006 гг. подготовлены и изданы 
семь объемных томов с биографическими 
справками о репрессированных советс-
кими органами польских гражданах. Эта 
работа, объединившая усилия шести ре-
гиональных «Мемориалов», была отмечена 
правительством Польши – в апреле 2005 
года четырнадцать мемориальцев из Вор-
куты, Львова, Рязани, Сыктывкара и Тве-
ри были награждены крестами Ордена За-
слуг перед Польской Республикой.

С участием казахстанских государс-
твенных и общественных структур Меж-
дународным «Мемориалом» подготовлена 
и издана книга «Узницы Алжира» (Акмо-
линский лагерь жен изменников Родины, 
Казахстан), включающая краткие биогра-
фические справки о более чем семи тыся-
чах узниц лагеря. На базе этой книги раз-
вернута программа по сбору документов и 
интервью у детей бывших узниц. В поиске 
материалов и информантов приняли учас-
тие семь «Мемориалов». А НИПЦ «Мемо-
риал» совместно с Рязанским «Мемориа-
лом» подготовлена передвижная выставка 
«Надо мной раскаленный шатер Казахста-
на», экспонированная в нескольких горо-
дах России [9].

Однако колоссальные масштабы реп-
рессий делают работу по созданию Книг 
памяти трудоемкой и медленной. Допол-
нительные трудности возникают из-за не-
четкости границ самого понятия «полити-
ческие репрессии». Тормозящим фактором 
является и отсутствие (или недоступность) 
многих документальных источников, не-
обходимых для выяснения судеб жертв 
репрессий.

В разных странах и регионах к этой 
проблеме подходят по-разному. Так, в При-
балтике к началу 2000-х гг. уже приступи-
ли к повторным, уточненным и исправлен-
ным изданиям, в Казахстане к 2003 году 
Книги памяти были изданы во всех облас-



О
бщ

ес
тв

о

4�тях. В России к концу 2003 года в разных 
регионах выпущено более двухсот томов 
Книг памяти. Однако были случаи, когда 
в некоторых районах даже не приступили 
к сбору материалов для Книг памяти. Но 
едва ли не обиднее ситуация в тех регио-
нах, где многолетними усилиями энтузи-
астов подготовлены большие списки, но 
из-за равнодушия, а то и сопротивления 
местных властей вопрос об их издании 
никак не решается на протяжении многих 
лет. Именно таким образом складывалась 
ситуация в Приморском крае, Тамбовской, 
Саратовской и других областях.

Другая серьезная проблема – тираж. 
Даже если книга основательно подготов-
лена, нередко эти ее достоинства сводятся 
почти на нет из-за недостаточности тира-
жа. Тиражи в 100, 250, 500, даже 1000 эк-
земпляров не могут получить достаточной 
известности, оказать серьезное влияние 
на общество, тем более что не всегда даже 
обязательные экземпляры этих книг по-
падают в крупнейшие отечественные биб-
лиотеки.

Однако даже увеличение тиража и ус-
пешное распространение печатных Книг 
памяти не может решить всех проблем и 
прежде всего проблемы поиска информа-
ции. Даже имея в руках полный комплект 
Книг памяти, надо потратить значитель-
ное время, чтобы найти в них нужную 
фамилию, не говоря уже о невозможности 
провести выборку по национальным, про-
фессиональным или иным признакам.

В связи с этой проблемой к началу 
2000-х гг. в деле восстановления памяти 
жертв политических репрессий появилась 
довольно актуальная цель: суммировать 
сделанное, свести воедино уже добытую 
информацию, тем самым дав инструмент 
для поиска в том массиве, который уже 
доступен. Действуя в таком направлении, 
в 1998 году общество «Мемориал» присту-
пило к созданию единой базы данных, 
сводя информацию из региональных Книг 
памяти, уже вышедших в свет или только 
подготовленных к изданию.

Первые результаты такой интегриру-
ющей работы были представлены в 2001 
году: Международное общество «Мемори-
ал» подготовило и выпустило диск «Жер-
твы политического террора в СССР», 
где были помещено более трехсот тысяч 
кратких биографических справок. Вто-
рое издание, вышедшее через год и под-
готовленное при участии Комиссии при 
Президенте РФ по реабилитации жертв 
политических репрессий и Музея и Обще-
ственного центра им. Сахарова, включало 

базу данных более чем на 640 тысяч жертв 
репрессий из 43 регионов России и Казахс-
тана, а также много справочной и научной 
информации по истории репрессий. Тре-
тье издание уже не помещалось на один 
диск, так как база данных насчитывала 
более 1 300 000 справок из 62 регионов 
России, из всех областей Казахстана и Уз-
бекистана, двух областей Украины – Одес-
ской и Харьковской [2].

Самая развернутая база данных, со-
держащая имена жертв репрессий тота-
литарного режима, была издана в 2007 
году и явилась четвертой по счету. В этом 
издании, существующим в виде компакт-
диска, собраны сведения почти из всех вы-
шедших на русском языке Книг памяти, а 
также большой объем сведений, не опуб-
ликованных до сих пор.

На этом диске отражены в основном 
репрессии, осуществлявшиеся на террито-
рии России (около 90% справок). Данные, 
полученные из Казахстана, содержат около 
100 тысяч имен, из Белоруссии – примерно 
80 тысяч, с Украины – 40 тысяч справок, из 
Узбекистана – около 8 тысяч и из Кирги-
зии – около 12 тысяч справок [3].

К концу 1990-х гг. стало понятно, что 
тему репрессий нельзя рассматривать в 
рамках отдельной страны. В решении 
вопроса об увековечении памяти жертв 
репрессий возникла новая проблема: как 
восстановить судьбу того или иного реп-
рессированного, если на протяжении сво-
ей жизни, срока заключения он находился 
в разных странах и подвергался разным 
видам репрессий. Таким образом, чтобы 
проследить этапы жизни подвергшегося 
репрессиям человека, возникла необходи-
мость создания программы, систематизи-
рующей информацию, хранящуюся в ар-
хивах этих государств.

Впервые такая задача была поставле-
на на Международной научно-практичес-
кой конференции по проблемам созда-
ния Единого электронного банка данных 
репрессированных в СССР, проведенной 
в мае 2000 года подразделением Нижне-
тагильского общества «Мемориал» – ла-
бораторией «Историческая информатика» 
НТГПИ (9 июля 2003 года переименован в 
НТГСПА). В конференции приняло учас-
тие более тридцати человек, представля-
ющих, помимо многих регионов России, 
также Украину, Казахстан, Германию и 
США. Участники конференции иницииро-
вали международный проект по созданию 
единого банка данных «Возвращенные 
имена» и избрали рабочую группу для его 
осуществления [6, с. 8].
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Первый этап проекта завершился в ап-
реле 2003 года. Результаты работы были 
значительные: разработан и утвержден 
устав межрегионального общественного 
фонда «Возвращенные имена»; разработа-
на Концепция информационного обмена, 
создания, охраны, использования объек-
тов интеллектуальной собственности и 
защиты прав на них в партнерской сети 
проекта; разработаны образцы договоров 
для обеспечения полноценной совмест-
ной работы; продемонстрировано дейс-
твие первой базовой версии банка данных 
«Возвращенные имена» (около 50 тысяч 
имен). Таким образом, практически дока-
зана возможность создания Единого банка 
данных жертв политических репрессий в 
пределах СССР.

Помимо Книг памяти, «жанровый диа-
пазон» изданий «Мемориала» достаточно 
широк. Среди периодических изданий: 
научно-популярные, информационные 
бюллетени, газеты, распространявшиеся 
практически на всей территории бывшего 
СССР (например, «Содействие»), а также 
издания, известные только в отдельных 
регионах страны, большинство из кото-
рых закончило свое существование на пер-
вых номерах [1]. Среди наиболее извест-
ных периодических изданий «Мемориала» 
в разные периоды существования обще-
ства (как московского, так и региональ-
ных отделений) можно назвать: «Вестник 
Ленинградского общества «Мемориал», 
«Карта», «Норильский мемориал», «Мемо-
риал-инфо», «Мемориал-аспект», «Ведо-
мости Мемориала», «Свобода и культура» 
(«Свобода»), «Котлован», «Летопись терро-
ра», «Ракурс», «Российский бюллетень по 
правам человека», исторический альманах 
«Звенья», бюллетень «Права человека на 
территории СССР» и др.

Книги представлены научными моно-
графиями, сборниками статей, архивны-
ми материалами по истории репрессий, 
стенограммами и другими материалами 
конференций, мемуарами, каталогами вы-
ставок, правозащитной литературой, кни-
гами стихов.

В целом динамика разви-
тия, а также характер и осо-
бенности издательской де-
ятельности в значительной 
степени отражают и историю 
самого «Мемориала», и более 
опосредованно процессы, про-
исходившие в обществе.

Изучив статистические 
данные по издательской де-
ятельности Международного 

общества «Мемориал», мы имеем следую-
щие результаты (см. рис. 1, 2).

На этапе возникновения движения 
«Мемориал», который мы относим к 1987–
1991 гг. (время образования инициативной 
группы «За увековечение памяти жертв 
политических репрессий» в 1987 г. до 
официальной регистрации Всесоюзного 
общества «Мемориал» в 1991 г.), наблюда-
лась низкая публикационная активность 
мемориальцев (5 изданий). Объективных 
причин тому несколько.

На данном этапе только происходило 
организационное оформление общества. 
Первоначальные уставные цели деятель-
ности «Мемориала» были направлены на 
увековечение памяти жертв политических 
репрессий посредством создания памят-
ников и памятных знаков, шла работа по 
собиранию архивных документов, источ-
ников по репрессивному прошлому нашей 
страны. В целом конец 1980-х – 1991-й г. – 
время активного накопительства материа-
лов; оформление оргструктуры общества; 
скорее историко-поисковая работа мемо-
риальцев, нежели научная в полном смыс-
ле этого слова.

На этапе становления, который, как мы 
предполагаем, длился до конца 1990-х гг. 
(хронологическая граница данного пери-
ода определена нами 1999 годом), только 
Международным «Мемориалом» было под-
готовлено 81 издание. Тематика публи-
каций на данном этапе становится шире: 
начинают публиковаться материалы по 
правозащитному направлению деятель-
ности общества, которое получает актив-
ное развитие именно в эти годы.

Период расцвета, начавшийся с 2000 
года и продолжающийся до настоящего 
времени (в обзоре мы, правда, указываем 
нижнюю хронологическую рамку – 2011 
год) характеризуется 207 работами, из-
данными под эгидой Международного 
общества «Мемориал». Пик публикацион-
ной активности общества приходится на 
2005–2007 гг., когда ежегодно издавалось 
от 24 до 26 работ.

1987 1989 1991 1999 2011

Рис. 1. Динамика публикационной активности Международ-
ного общества «Мемориал» с 1987 по 2011 гг.
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Рис. 2 Издательская деятельность Междуна-
родного общества «Мемориал» 

(конец 1980-х – 2011 гг.).

Возможно, увеличению количества 
публикаций в 2000-е гг. способствуют та-
кие факторы, как ежегодное издание сбор-
ников материалов школьного конкурса 

«Человек в истории» (проводившийся с 
1999 года), активизация работы правоза-
щитного центра «Мемориала», что особен-
но ясно видно исходя из перечня изданий 
«Мемориала» за 2000-е гг.

Всего за 1987–2011 гг. Международ-
ным обществом «Мемориал» было опуб-
ликовано около трехсот работ разного 
«жанрового» диапазона, но, безусловно, 
относящихся к основным направлениям 
деятельности общества – историко-про-
светительскому, научно-исследователь-
скому и правозащитному. Однако это 
данные лишь по Международному «Ме-
мориалу». Что касается региональных 
отделений, то составить общую картину 
их публикационной активности являет-
ся крайне проблематичным. Во-первых, 
стоит помнить о том, что каждое отделе-
ние проявляет разные степени работос-
пособности, что, несомненно, сказыва-
ется и на издательской деятельности. А 
во-вторых, при подсчете количества из-
даний региональных «Мемориалов» мы 
можем столкнуться с проблемой неточ-
ности подобных сведений с мест в 1990-
е гг. (например, в силу того, что многие 
данные по техническим причинам могли 
просто не доходить до Москвы). Кроме 
этого, с 1987 года постоянно менялось и 
само количество региональных отделе-
ний «Мемориала» (колебания от 196 от-
делений в 1991 году до 75 в 1998 году [8, 
c. 167–168]).
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СтРАтеГИЯ дИСкУРСА

УДК 008+130.2
ББК Ч 111

И.е. фадеева

любовь и гнозис: гностичесКие аллюзии в философии 
любви питирима сороКина*

Речь в статье идет о философской антропологии Питирима Сорокина. Автор предпо-
лагает, что формирование концепции альтруистической любви и интегральной тео-
рии Сорокина в последний период его творчества стало отдаленным результатом воз-
действия духовной атмосферы русского Серебряного века и первых послереволюционных 
лет – русской религиозной философии, гностических идей, социальных и политических 
потрясений. Особое внимание автор уделяет преемственности идей Сорокина от фило-
софии лимитизма Каллистрата Жакова, которая, как полагает автор статьи, имеет 
выраженный гностический характер и связана с философией немецкого мыслителя XV 
века Николая Кузанского, значимой для русской религиозной философии начала XX века. 
Автор приходит к выводу о формировании в позднем научном творчестве Питирима 
Сорокина варианта русской утопии.
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введение 
Говоря о историко-культурных и ин-

теллектуальных контекстах творчества 
Питирима Сорокина, следует остановить-
ся на его истоках: раннем экзистенциаль-
но пережитом опыте будущего гарвардско-
го мыслителя и интеллектуальной среде, 
в которой этот опыт был подвергнут реф-
лексии и обращен в нарратив (автобио-
графический, социологический, философ-
ско-антропологический). Отправными 
моментами статьи являются следующие: 
идея экзистенциальной рефлексии как 
основание продуцирования текста; идея 
значимости духовной и интеллектуальной 
атмосферы начала XX века для формиро-
вания базовой парадигмы мышления Со-
рокина. Наконец, это вытекающее отсюда 
предположение о косвенных связях позд-
ней философской и социально-культурной 
антропологии Сорокина с русской религи-
озной философией и гностическим в своей 
основе миропониманием. 

каллистрат Жаков и Питирим Сорокин
В интеллектуальной и личной биогра-

фии Питирима Сорокина особая роль при-
надлежит Каллистрату Жакову, так же как 
и Сорокин, выходцу из Коми края, фило-
софу, автору идеи лимитизма, профессору 
Психоневрологического института – учеб-
ного заведения, в котором начиналась про-
фессиональная деятельность Сорокина. На 
наш взгляд, философия лимитизма Жако-
ва стала вариантом значимой для русской 
религиозной метафизики начала XX века 
философии Всеединства, причем в ее обос-
новании и развитии прослеживаются свя-
зи Жакова не только с культурой русского 
религиозно-философского возрождения 
(основные идеи Жакова были сформулиро-
ваны в то же время или раньше, чем были 
написаны труды о. Павла Флоренского, о. 
С. Булгакова, С. Франка или Л.П. Карсави-
на), но и с предшествующей философской 
и гностической традицией, пунктиром 
проходящей через всю историю европей-

* Статья выполнена при поддержке РГНФ и Республики Коми. Проект № 15-13-11003а (р).
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проследить связь идей Жакова с Николаем 
Кузанским – автором, привлекшим усилен-
ное внимание именно в контексте фило-
софии Всеединства таких философов, как 
С. Франк и Л.П. Карсавин (см. [1]). Само 
название учения Жакова – лимитизм – кос-
венным образом свидетельствует в пользу 
указанного предположения: проблема бес-
конечного у Николая Кузанского, включа-
ющая в себя понятия предела и бесконечно 
малого, предстает у Каллистрата Жакова в 
учении о Первопотенциале и о бесконечном 
приближении посредством бесконечно ма-
лого к единому. В философии Всеединства 
Кузанца, пишет И.И. Евлампиев, «каждая 
вещь причастна полноте Абсолюта и как 
бы “содержит” Абсолют “в потенции”... При 
этом мир несовершенных вещей оказыва-
ется не бессмысленной “копией” Абсолюта 
(как у Платона), а необходимой реализа-
цией сущности Абсолюта, ее выражением 
и раскрытием» [2, с. 21]. Близкие темы на-
ходим у К. Жакова: динамика инволюции 
состоит в движении от «Первовозможного», 
к «Первопотенциальному» и реальному и 
далее, через потенциальное – воссоеди-
нение с «Первопотенциалом» и с «Перво-
возможным» в становящейся «Гармонии». 
К. Жаков пишет: «Мир – не темная воля, а 
целесообразное целое, стремящееся реали-
зовать предвечное Благо» [4, с. 119]. Дина-
мика мира согласно Жакову – это «развитие 
одной светящейся точки, разбрасывающей 
свои лучи во все стороны пространства, вре-
мени, количеств, качеств и ценностей, при-
чем единство всегда сохраняется» [5, с. 44]; 
«Мы чувствуем дыхание истины и полноты. 
Великое Все – перед нами...» [5, с. 21]. 

Есть основания полагать, что в конеч-
ном счете лимитизм Каллистрата Жакова, 
представляя собой оригинальный синтез 
гнозиса, языческого космизма, философии 
Всеединства, вкупе с религиозно-фило-
софскими идеями начала XX века станет 
одним из источников идеи интегрализма 
Питирима Сорокина в последний период 
его творчества. На наш взгляд, просле-
живаемая общность Сорокина и Жакова 
может быть с некоторыми уточнениями 
определена в качестве «зырянского кос-
мизма», воспроизведшего русский кос-
мизм с учетом «территории» и «почвы» 
зырянского края, сохранившего язычес-
кую мистику природы, однако космизм, 
лишенный, собственно, православных и 
философски отрефлектированных интуи-
ций и прозрений. Балансирование между 
пантеизмом и панэнтеизмом как базовой 
характеристикой философии Всеединс-

тва (см. [16]) – особенность лимитизма. 
Мир, пишет Жаков, это «...динамическая 
пирамида. Внизу – пространство, время, 
материя, психика; вверху – логическое, эс-
тетическое, моральное, а в вышине – пла-
менная любовь всех к единому и единого 
ко всем» [4, с. 119–120]. Заслуживает вни-
мания математическая символика выстра-
иваемой Жаковым пирамиды: семь на-
званных сущностей коррелируют с семью 
архонтами исторического гнозиса [7].

В то же время философия лимитизма 
Жакова оказалась трансформацией гнози-
са, но преломленного посредством экзис-
тенциальной рефлексии и экзистенциаль-
ного опыта самого философа – выходца из 
зырянского края, жителям которого, по его 
наблюдениям, был присущ мистицизм в 
переживании природы, особая музыкаль-
ная поэтичность. В этом смысле важными 
представляются идеи Г. Йонаса относи-
тельно экзистенциальных и мировоззрен-
ческих истоков гностической религии и 
гностической философии, связанных с ду-
ховным кризисом эпохи первых столетий 
христианства. Экзистенциальный кризис, 
пережитый в молодости самим Жаковым, 
долгое время искавшим собственный путь 
познания (характерны, в частности, его 
метания между богоборчеством и жизнью 
в монастыре, в выборе направлений учебы 
в университетах – сначала Киевском, за-
тем Санкт-Петербургском, математикой и 
философией и т.д.), сформировал основные 
идеи его гнозиса – стремления обрести вы-
сшее знание посредством синтеза филосо-
фии, науки, религии (что, отметим, будет 
повторено в идее интегрального Сверхзна-
ния его учеником и другом П. Сорокиным). 
Эта идея имеет отчетливо гностический 
характер. Сам Жаков называет в качестве 
одного из источников идеи Бесконечного 
гностика Валентина. Показательны так-
же обширные цитаты из «гностического» 
Евангелия от Иоанна [6]. Сопоставим с 
гнозисом и способ изложения Жаковым 
его философских идей: мифопоэтика 
вторгается в научный текст, основанный 
на изучении математики и естественных 
наук. Примером языческого варианта гно-
зиса может служить литературное творчес-
тво К. Жакова: его «Биармия» – «эпическое 
сказание о древнем Знании, позволяющем 
людям жить в сообществе с Природой и 
Богами» [9, с. 50]. 

человек в философии Питирима Со-
рокина: дуализм и интегрализм

По утверждению одного из авторитет-
ных исследователей гностицизма Г. Йона-
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са, «основной чертой гностической мысли 
является радикальный дуализм, которым 
определяются отношения между Богом и 
миром и соответственно миром и челове-
ком» [7]. Конечно, для Сорокина, человека, 
прошедшего школу строгого научного ис-
следования, социолога, друга И. Павлова, 
труды которого опирались на результаты 
экспериментального знания, гностичес-
кая мистика оказалась преобразованной 
в систему философских понятий, однако 
включающих в себя элементы традицион-
ной для русской традиции мифопоэтики. 
Не пытаясь искусственно привязать фило-
софию Сорокина к гностицизму, тем более 
к историческому гностицизму, отметим те 
моменты, которые определенно присутс-
твуют в сочинениях постгарвардского пе-
риода. Наиболее очевидны, на наш взгляд, 
гностические мотивы в антропологичес-
ких идеях Питирима Сорокина. 

Человек в интегральной теории Пити-
рима Сорокина «является не только живот-
ным организмом, но также и рационально 
мыслящим и деятельным», он «подтвержда-
ет свое сверхчувственное и сверхрациональ-
ное бытие как активный и важный участник 
высших творческих сил космоса». Человек, 
продолжает Сорокин, «не только бессо-
знательное и сознательное творение, но, 
главным образом, сверхчувственный мас-
тер-творец (master-creator), способный кон-
тролировать и переступать пределы своих 
бессознательных и сознательных энергий в 
моменты “божественного вдохновения”...» 
[14]. По словам самого Сорокина, эта новая 
интегральная антропология оказывается 
близкой религиозной идее человека как 
сына Божия, формулируя идею троичной 
формы бытия: бессознательную, сознатель-
ную, «сверхсознательную» – «(“Нус”, “Пнев-
ма”, “Дух”, “Душа”, “Божественное Я”). В 
рациональном и сверхсознательном свойст-
вах человека лежит ответ на древний воп-
рос: “Что есть человек, что ты заботишься 
о нем”» [14]. Тем самым Сорокин в соответс-
твии с традицией гностической философии 
утверждает наличие в тварном существе 
божественной «искры», открытие которой в 
себе, как полагает Г. Йонас, составляет ос-
новной смысл гнозиса.

Признание дуализма человеческой 
природы, характерное для гностических 
учений начиная с древности, отражающих 
мировоззренческий и ценностный кризис 
как начала I, так и начала XX веков, харак-
терно и для антропологических теорий 
Сорокина. Причем этому способствовали 
историко-культурные и биографические 
факторы. 

Любовь – центральная категория гнос-
тической философии и гностической эти-
ки. Гностический этос любви прослежи-
вается и в поздних сочинениях Питирима 
Сорокина, однако уже существенно изме-
ненный и дополненный как естественно-
научными, так и, собственно, социологи-
ческими идеями. Опыт революционного 
насилия, гражданской войны, голода и 
бедствий, пробудивший в человеке зверя, 
свидетелем которого был Питирим Со-
рокин, стал основанием для перенесения 
гностического дуализма на социально-
культурную теорию. Все это оказалось усу-
губленным и биографическими аллюзия-
ми гарвардского мыслителя. С этой точки 
зрения интерес представляет сопоставле-
ние философии альтруистической любви 
Сорокина, его книги «Американская сексу-
альная революция» (1956 г.) (для которой 
характерно резкое неприятии физичес-
кой стороны любви и утопический про-
ект освобождения от «половой скверны» 
[13]) и его ранней работы «К вопросу об 
эволюции семьи и брака у зырян» (1911г.), 
написанной по результатам совместной с 
Каллистратом Жаковым этнографической 
экспедиции по Коми краю [10]. Говоря о 
брачных отношениях на Печоре, о семей-
ных отношениях у зырян (среди которых, 
заметим, прошло его детство), Сорокин 
отмечает, в частности, наличие «очень 
широкой свободы» в отношениях между 
полами, свидетельствующей, по мысли 
Сорокина, о пережитках полигамии и ге-
теризма у финно-угорских народов. 

Сложная и часто противоречивая ин-
теллектуальная атмосфера начала XX века, 
в лоне которой так или иначе формировал-
ся Сорокин-мыслитель, включала в себя 
такие разные оценки сексуальности и люб-
ви, как идеи В.В. Розанова, В.С. Соловье-
ва, З. Фрейда, О. Войнингера (усвоенные 
русским интеллектуальным движением), 
философски трансформированные прак-
тики хлыстовства и скопчества. И там, где 
В.С. Соловьев утверждает утопический 
проект преображения плоти посредством 
«половой любви» (при всей неоднознач-
ности трактовки Соловьевым пола), и там, 
где Л.П. Карсавин вслед за христианским 
Откровением видит возможность синте-
за, мистического преображения природы 
человека в его единении с Абсолютом, Со-
рокин продолжает видеть разрыв. Можно 
предположить, что Сорокин оказался мыс-
лителем, разделившим одно из крайних 
направлений раннехристианского и дох-
ристианского гнозиса, исповедовавшего 
крайний аскетизм и отрицание плотских 
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атмосферу русского Серебряного века – ат-
мосферу, используя выражение А. Эткинда, 
«философского и практического отрицания 
сексуальных отношений» [17, с. 234].

Вместе с тем, говоря о гностических 
аллюзиях позднего Сорокина, нельзя не 
заметить и важного отличия. По словам 
Л.П. Карсавина – авторитетного исследо-
вателя и знатока средневековых мистичес-
ких течений и ересей, одним из основных 
моментов гнозиса «является проблема зла, 
понимаемая как плотская или материаль-
ная стихия мира. В соответствии с этим 
благо воспринимается как стихия духов-
ная и преимущественно интеллектуаль-
ная, а совершенство предстает главным 
образом в смысле совершенства или полно-
ты ведения. Моральный мотив неумолимо 
удерживает гностиков в русле дуализма...», 
однако для гностиков «закрыт путь резко-
го и принципиального дуализма: созерцая 
мир, они воспринимают единое начало 
всего и делают основанием своих умоз-
рений пантеистическую идею» [8, с. 238]. 
Что касается принципиального дуализма, 
то философия любви Сорокина как раз и 
строится на дуальном противопоставле-
нии духовной и физической любви, притом 
что духовная (созидательная, альтруисти-
ческая) любовь оказывается силой, непос-
редственно преображающей физиологию 
человека [15]. Дуалистическим поэтому 
становится противопоставление идеаци-
ональной и чувственной культуры: «Если 
идеациональные ценности, – пишет Соро-
кин, – стремятся ограничить внебрачную 
сексуальную деятельность, то чувственные 
ценности направлены на ее освобождение 
и одобрение. На данной разрушительной 
стадии чувственные ценности стремятся 
утвердить потенциально неограниченную 
сексуальную свободу и рекомендуют на-
иболее полное, по возможности, удовлет-
ворение половой любви во всех ее формах» 
[13, с. 28]. И далее: «Человек, “сын Божий”, 
созданный по образу Бога, превращается в 
сексуальный аппарат, движимый половым 
инстинктом, поглощенный сексуальными 
проблемами, стремящийся к сексуальным 
отношениям, мечтающий и думающий 
прежде всего об этом» [13, с. 29]. Следстви-
ем этих процессов по мысли Сорокина ста-
новятся существенные изменения в сфере 
культуры, «сексуализация» культуры, кос-
нувшаяся всех сфер художественной жиз-
ни – литературы, живописи, музыки, кине-
матографа.

Истоки этого непреодоленного дуализ-
ма – в характере той эпохи, в лоне которой 

формировался Сорокин-мыслитель. Рево-
люция и последовавшие за ней разруха, 
гражданская война, голод обнаружили 
непреодолимый, как казалось, антропо-
логический разрыв, разрушивший идеал 
гармоничного человека европейского мо-
дерна. Именно в это время для Сорокина 
оказалось значимым наличие в природе 
человека биологического начала, не преоб-
разованного культурой и обществом, вы-
рвавшегося наружу «зверя». В частности, 
говоря о воздействии голода на психику 
и сознание человека, Сорокин показывает 
распад личности (потрясающим примером 
является упоминание о матери, убившей и 
съевшей своего ребенка во время голодомо-
ра в Саратовской и Самарской губерниях, 
которые он посетил зимой 1921 года [11, 
с. 155]). Эпоха социальных катаклизмов 
и бедствий обнаружила нечеловеческое 
в человеке: на авансцену истории высту-
пил «человек-стихия, а не только разум-
ное существо, носитель злобы, жестокости 
и зверства, а не только мира, альтруизма и 
сострадания, существо слепое, а не только 
созидательно-зрячее, сила хищная и разру-
шительная, а не только кроткая и созида-
тельная» [12, с. 37] (выделено мной. – И.Ф.). 
Говоря о причинах социальных катастроф 
и революций, Сорокин подчеркивает роль 
психофизиологического фактора, обнажа-
ющего в человеческом существе роль ин-
стинктов. В частности, таким фактором 
оказывается согласно Сорокину ущемле-
ние инстинктов, и Сорокин перечисляет, 
каких. Это инстинкты самосохранения, 
сексуальности, потребности в питании и 
жилище и т. д. [12, с. 321–322]. Но и рево-
люция не становится толчком к развитию 
человеческого в человеке: «революция, – 
пишет Сорокин, – дезорганизует и при-
митивизирует нервную систему и умствен-
ный аппарат членов общества» [12, с. 291].

Можно утверждать, что идея интегра-
лизма Сорокина, обоснованная обнару-
жением когнитивного и нравственного 
парадокса русской личности и русского 
сознания, стала продолжением характер-
ной для русской культуры социально-эс-
тетической утопии целостности. Вряд ли 
может быть простым совпадением тот 
факт, что книга «Американская сексуаль-
ная революция», отразившая наиболее 
радикальные гностико-аскетические идеи 
Сорокина, появилась в то же время, когда 
созревали идеи его интегральной филосо-
фии. Критика ценностей распадающейся 
чувственной культуры и пророчество о 
наступлении новой эпохи – явно коррели-
рующей, заметим, с философией «Третьего 
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Завета» Н.А. Бердяева, – две стороны од-
ного интеллектуального проекта: русской 
утопии, перенесенной в атмосферу амери-
канской культуры и философии середины 
XX века и впитавшей поэтому ее прагма-
тизм, рационализм, стремление к позитив-
ному эмпирически проверяемому знанию. 

Заключение
Демонизация физической стороны 

любви в творчестве Питирима Сорокина – 
любопытный феномен его философской 
системы, не объяснимый с точки зрения 
только гностических аллюзий, поскольку 
и В.С. Соловьев, и тем более Л.П. Карса-
вин, связи с гностицизмом которых отме-
чаются исследователями, рассматривали 
любовь в качестве преображающей че-
ловеческую природу силы. Любовь как 
метафизическая сила заключает в себе 
возможность восстановления распавше-
гося всеединства, и в этом смысле теория 
Сорокина не противоречит основной ин-
тенции русской религиозной философии. 
Однако Сорокин противопоставляет лю-

бовь земную и небесную, повторяя тем 
самым известный платоновский миф, но 
наполняя его содержанием, несущим на 
себе отпечаток трагической эпохи соци-
альных потрясений и бедствий. Именно 
эта почва и порождает грандиозный со-
рокинский проект – философию созида-
тельной любви, долженствующей про-
тивостоять тотальному распаду мира, 
проект, отчетливо коррелирующий с иде-
ей интегрализма. 

Подводя итоги, можно сказать, что па-
фос философии любви Питирима Сороки-
на заключается в «снятии» гностико-ма-
нихейского дуализма путем возвращения 
к онтологическому и гносеологическому 
монизму – к утверждению интегральной 
природы человека и интегрального зна-
ния, однако и в этом также продолжа-
ющем именно гностическую традицию. 
Можно утверждать, на наш взгляд, что в 
рамках культурофилософской теории Пи-
тирима Сорокина и его философии челове-
ка гнозис становится почвой социальной и 
культурной утопии – русской утопии. 
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преодоление реальности в воображении*
Исследования ментального опыта субъекта разграничивали психические способности – 
сенсорность, воображение, мышление, в то время как реальный процесс является пери-
одической пульсацией, захватывающей различные сферы интеллектуальной деятель-
ности. Любой акт сознания, и в том числе деятельность воображения, представляет 
собой интенцию, направленность на объект. Интенции подразделяются по степени 
отвлеченности от объективных качеств предмета. Воображение становится ломкой 
времени, направляет целеполагание, меняет ориентиры присутствия. Воображение 
способно создавать свое ментальное пространство, существующее в особой темпораль-
ности. Независимое воображение способно создавать миры, реально существующие, воз-
водить бытие в свободную степень.

Ключевые слова:
бытие, воображаемое, воображение, время, иллюзия, интенция, ментальный опыт, 
мышление, образ, присутствие, рациональность, субъект, функция, чувственность.

Султанов К.В., Суворов Н.Н. Преодоление реальности в воображении // Общество. Среда. Развитие. – 2015, № 2. – С. 53–56.

© Султанов Константин Викторович – заслуженный деятель науки РФ, доктор философских наук, профессор, Российский госу
дарственный педагогический университет им. А.И. Герцена, СанктПетербург; еmail: child2000@bk.ru

© Суворов Николай Николаевич – доктор философских наук, профессор, Российский государственный педагогический универ
ситет им. А.И. Герцена, СанктПетербург; еmail: suvorovnik@mail.ru

* Работа поддержана грантом РГНФ 15-06-106-98а «Антропология инновационной деятельности и тех-
нологии формирования человеческого капитала в современном российском образовании».

Исследование креативных процессов/
взрывов с необходимостью ставить про-
блематику философского основания по-
исковой субъективной активности. Про-
цессуальность воображения, являющаяся 
характеристикой изменчивости, не стано-
вится причиной невнимания к вопросам 
онтологии творчества. Требуется выявить 
не только механизмы воображения и его 
продукта – воображаемого, но и опреде-
лить объективные основания: диспозицию 
сущности по отношению к способности 
воображения, определить интенции при-
сутствия к бытию, роль субъекта в среде 
флуктуаций новизны, исследовать про-
блемную ситуацию воображаемого, кон-
фигурации интеллектуального опыта.

Теоретические изыскания способности 
воображения в ХХ веке шли по путям пси-
хологии и философии. Психологические 
исследования – Л.С. Выготский, К. Юнг; 
философские – Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, 
Ж.-П. Сартр, Ж. Делёз, А. Бадью. Именно 
философские исследования представля-
ются наиболее интересными и продуктив-
ными для эстетики. Так, К. Юнг полагал, 
что критическая интроспекция, медита-
ции и самоанализ имеют в европейской 
традиции плохую репутацию и порицают-
ся как форма патологического нарциссиз-
ма. Юнг признавался, что «только изучив 
всю жизнь конкретного индивида, можно 

объяснить архетип, встретившийся ему» 
[5, с. 95], а толкование сновидений и об-
разов бессознательного осуществляется 
с большой долей вероятности и имеет в 
основном клиническую ценность. Интен-
циональные акты сознания исследовались 
Гуссерлем с точки зрения феноменологии 
– чистого, незаинтересованного сознания 
и, следовательно, универсального. Любой 
акт сознания, и в том числе деятельность 
воображения, представляет собой интен-
цию, направленность на объект. Интен-
ции подразделяются по степени отвлечен-
ности от объективных качеств предмета. 
Всякий акт сознания интенционален, и 
ментальное пространство наполняется 
«интенциональными переживаниями и 
объектами» [1, с. 167], становясь элемен-
тами транцендентального сознания. Со-
знание, таким образом, состоит из двух 
частей: первая – процесс интенции, на-
правленность на объекты; вторая – преоб-
раженные объекты интенции. По сути, все 
интенциональные объекты объединяются 
в одно поле ментального опыта. «Сознание 
конституирует единство интенциональной 
предметности многообразных способов 
явления» [1, c. 60]. Интенциональные акты 
создают «эйдосы», несущие в себе качест-
ва объектов, но также преобразованные 
при помощи сигнификации и вербализа-
ции. Гуссерль отмечает особое значение 
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вербальности и учитывает ее преобразую-
щую силу в результатах интенциональных 
актов. Таким образом, интенциональный 
акт обладает особым горизонтом, форми-
рует ментальную среду.

Если чувственное восприятие высту-
пает как презентация объектов, то в вооб-
ражении происходит их репрезентация. 
Личный опыт дополняется «опытом ин-
терсубъективного мира, существующего 
для каждого» [1, c. 119]. Субъект распах-
нут к интерсубъекту и во многом опреде-
ляется им. Сартр идет по пути Гуссерля, 
дополняя феноменологию понятием «от-
ношения», полагая, что в воображении 
по сравнению с чувственной интенцией 
происходит «вторичное удвоение сущнос-
тей». В сознании существуют два вида об-
разов: первичные образы чувственности и 
«ментальные образы» воображения. Чувс-
твенность ближе к материальным вещам 
в отличие от воображаемой сферы, созда-
ющей отвлеченные «ментальные образы». 
Сознание субъекта обнаруживает два раз-
личных качества – привязанности к чувс-
твенному опыту и свободе от опыта. Эта 
двойственность психического опыта была 
замечена еще Платоном, пытавшимся ре-
шить проблему связи мира вещей и мира 
идей благодаря участию Эроса. Без учас-
тия эротического влечения Платон не мог 
найти связь между двух видов бытия – ма-
териального и духовного. Материя тянется 
к своему одухотворенному совершенству, 
подчиняясь эротическому влечению. В 
душе также появляются устойчивые и из-
менчивые сущности. В теории Канта связь 
материи и духа сформулирована как вза-
имоотношение чувственности и рассудка, 
между которыми помещается способность 
воображения. Следует заметить трансфор-
мацию вездесущего принципа: от Эроса – 
к воображению. Сделаем предположение, 
что оба феномена обмениваются некото-
рой частью своих качеств.

Сартр ставит задачу прояснить при-
роду воображаемого опыта, преодолевая 
фрейдистскую традицию и обогащая ее 
феноменологией. Он определяет приро-
ду репрезентации и выстраивает систему 
«сигнификационных актов». В результате 
следования иерархии образных сознаний 
материя становится все более и более бед-
ной [3, c. 120]. Освобождение от чувствен-
ности делает воображение свободным, но 
взамен чувственному содержанию возни-
кают иллюзии и химеры. Знание о созна-
нии и воображении можно получить толь-
ко с помощью рациональной рефлексии, 
но удается высказать только вероятност-

ные утверждения о психической природе 
воображаемого. Вариативность верхнего 
слоя репрезентации становится сродни 
множественности ее интерпретаций. Пси-
хологическая редукция, предпринятая 
Сартром, не приводит его к удовлетвори-
тельным выводам, в чем он признается. 
Продуктивным в его философской теории 
воображаемого является исследование са-
мого процесса интенциональности, кото-
рый в понятиях Хайдеггера рассматрива-
ется как «бытие-для-себя», в то время как 
интенциональные объекты Гуссерля со-
ответствуют хайдеггеровскому «бытию-в-
себе». Ментальное пространство хранится 
в памяти и способно активизироваться. 
Гуссерль отмечал два типа: ретенция – 
извлечение из памяти чувственного и 
мыслительного материала, имеющих 
репродуктивный характер, и протенция – 
внутреннее сознание времени, разновид-
ность антиципации – это акт воображе-
ния того, что должно вот-вот произойти, 
что является предвидением. Протенция 
может быть краткосрочной и долгосроч-
ной, протекающей в горизонте интеллек-
туального пространства и возможности 
истолкования на фоне горизонта интенци-
ональности. Таким образом, присутствие 
по отношению к бытию может стать пред-
восхищением (восхищать – отрешиться, 
возноситься духом, быть похищенным у 
действительности), а не только предсто-
янием. Следовательно, присутствие спо-
собно обогнать бытие. Тогда присутствие 
становится отсутствием, превращается в 
ничто, присутствуя в ожидаемом бытии.

Телеология воображения означает 
не только следование по направлению к 
вещи-в-себе, стремление проникнуть в глу-
бину сущности, но и выражение телеоло-
гии самой вещи, предчувствие сущего во 
времени. Воображение, возможно, стано-
вится ломкой времени, сгибанием времен-
ного потока, направляет целеполагание, 
меняет ориентиры присутствия. Вообра-
жение способно создавать свое менталь-
ное пространство, существующее в особой 
темпоральности. Независимое вообра-
жение способно создавать миры, реально 
существующие, возводить бытие в свобод-
ную степень. Следуя за мыслью Хайдегге-
ра, Сартр соглашается, что воображению 
присуща «способность спонтанности» и 
оно сохраняет характер созерцания. Для 
Хайдеггера воображение образует «гори-
зонт предметности», является «способнос-
тью созерцать без присутствия» [4, c. 73]. В 
свою очередь отправной точкой размыш-
лений Хайдеггера становится концепция 
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ражения возможна, когда она имеет дело 
с чистым видом предметности, когда она 
свободна от опыта – это трансценденталь-
ная способность воображения, находяща-
яся между чистым созерцанием и чистым 
мышлением. «Таким образом, мы имеем 
чистую способность воображения, как ос-
новную способность человеческой души, 
которая лежит в основе любого познания 
a priori» [2, c. 191].

В исследовании Хайдеггера в первом 
издании «Критики чистого разума» Кант 
называл воображение способностью «син-
теза вообще», позднее, во втором издании 
своей книги, синтез подразделяется на 
синтез схватывания в созерцании, на син-
тез репродукции в воображении, на синтез 
рекогниции, умопостижения в понятии. 
В результате единое сознание выступает 
как понятийное представление, и «есть то, 
что объединяет постепенно созерцаемое, 
а затем также и репродуцируемое, много-
образное в одно представление» [2, c. 260]. 
Кант этот синтез называет просматриваю-
щим (hindurchspahend). Просматривание 
имеет длительность, как череда сменяю-
щих друг друга образных смыслов, высту-
пающих как длительность. Отсюда следу-
ет, что трансцендентальная способность 
воображения есть изначальное время, что 
означает по Канту «устойчивое и пребыва-
ющее» «я» – «конечная самость», которая 
составляет коррелят наших ощущений, 
заключает Хайдеггер.

Трансцендентальная способность вооб-
ражения есть корень чувственности и рас-
судка. Хайдеггер критически относится к 
теории воображения Канта, отказавшего 
способности воображения в продуктивных 
возможностях. Хайдеггер отмечает инте-
ресный факт: во втором издании «Критики 
чистого разума» трансцендентальная спо-
собность воображения была отброшена и 
перетолкована в пользу рассудка. Кант на-
чинает с того, что вычеркивает во втором 
издании выделенные им ранее все высказы-
вания о воображения как основной способ-
ности вместе с чувственностью и рассудком 
и заменяет воображение – «необходимую 
функцию души» – на различные «функции 
рассудка», где воображение становится 
лишь одной из функций. Вследствие этого 
проблемы чувственной наглядности и чис-
того мышления вступают в противоречие. 
Хайдеггер объясняет эту непоследователь-
ность Канта его приверженностью тради-
ционному немецкому идеализму, всегда 
преувеличивавшего роль рационального 
взамен чувственности.

По мнению Хайдеггера, чистая има-
гинация – есть «ничто», то есть то, что не 
есть сущее в смысле наличного – чистое 
пространство и чистое время. Трансцен-
дентальная способность воображения 
позволяет возникнуть времени как пос-
ледовательности событий. На ней основа-
ны чистая чувственность и чистый разум, 
которые объединяются в единстве одной 
сущности и делают возможной конечность 
человеческой субъективности в ее целост-
ности. Три элемента чистого познания со-
ставляют процесс временения самого вре-
мени. Трансцендентальная способность 
воображения, являясь корнем двух ство-
лов познания – чувственности и рассудка, 
делает возможным единство онтологичес-
кого синтеза – «мыслящего созерцания», 
воссоздающего в рамках субъективного, 
конечного существа «божественную спо-
собность изначальной интуиции» [4, c. 215]. 
Отсюда происходит переход к чистому вре-
мени: «изначальному, трояко-единящему 
образовыванию будущего, отбывающего 
и настоящего вообще, делает возможным 
чистый синтез» [4, c. 162]. Отсюда, заклю-
чает Хайдеггер, произрастает обоснование 
метафизики как онтологии – постановка 
проблемы бытия и времени. Превраще-
ние способности воображения в функцию 
мышления, сделанное Кантом во втором 
издании «Критики чистого разума», иска-
жает ее специфическое существо. Хайдег-
гер иронизирует, что теория воображения 
не может быть Кантом строго построена, 
поскольку метафизическая антропология 
одновременно признается им как «неиз-
вестнейшая и действительнейшая».

Сделаем вывод: Хайдеггер точно заме-
тил кантовский перекос в сторону раци-
онального и принижение роли чувствен-
ного в природе воображения. Именно эти 
замечания стали эвристически ценными 
для Сартра в его стремлении раскрыть 
природу воображения, которое наделяет-
ся четырьмя характеристиками:

1. Образ – есть некое сознание,
2. Феномен квазинаблюдения, образ-со-

знание полагает свой объект как небытие,
3. Образ-сознание полагает свой объект 

как некое небытие,
4. Спонтанность.
Воображение ирреального строится на 

следующих основаниях. Так, в процессе 
конституирования ирреального объекта в 
роли восприятия выступает знание. Чувс-
твенность питается собственным отраже-
нием. Сущностная пустота при этом не ос-
лабляет энергию воображения. Симулякр 
чувственного входит в содержание вооб-
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ражаемого, наполняет его энергетикой, 
подобно тому, как хрустальный башмачок, 
найденный принцем, становится причи-
ной его любви к Золушке. Запах знакомых 
духов вызывает связанные с ним образы 
и может усилить стремление к желанной 
встрече. Воображаемый образ реконстру-
ируется именно для того, чтобы вызвать 
чувство. «Одним словом, я предвижу пос-
ледующее развитие моего аффективного 
состояния, и любая эволюция этого состо-
яния зависит от моего предвидения» [3, c. 
245]. Воображаемая реальность констру-
ируется и способна превращаться в «мен-
тальный театр».

Сартр отмечает существенные разли-
чия между эмоциями в реальном дейс-
твии и эмоциями, вызванные ирреальным 
объектом. Ирреальные эмоции слабеют и 
постепенно исчезают. Существует вообра-
жаемое Я и реальное Я. Воображаемое Я 
постоянно разрушается при соприкосно-
вении с реальным. Воображаемое Я на-
ходится в руинах прежнего опыта. Эти 
руины способны стать строительным ма-
териалом конструктивной работы вооб-
ражения, превратиться в элементы новых 
конструкций, но способны также наносить 
незаживающие раны ментальному опыту, 
быть нежеланными образами «угрызений 
совести». Можно утверждать, что если бы 
сознание состояло только из актов, детер-
минированных реальностью, то оно ни-
когда бы не вышло за границы реального. 
«Для того чтобы сознание могло вообра-
жать, нужно, чтобы оно ускользало от мира 
в силу самой своей природы» [3, c. 302].

У воображения есть возможность отри-
цания, «обращения в небытие» мира как 
тотальности, и это становится оборотной 
стороной свободы сознания. Акт воображе-
ния есть в одно и то же время конституи-
рующий, изолирующий и уничтожающий 
акт. Необходимым условием воображения 
выступает «бытие-в-мире». Между тем 
это бытие постоянно выступает отрица-
нием самого мира, переходит в ирреаль-

ное бытие и, следовательно, приобретает 
двоякое проявление: своим собственным 
небытием относительно мира и небытием 
мира по отношению к самому себе и пере-
живается это отрицание как конкретная 
ситуация. Функция сознания обращения 
в небытие, названная Хайдеггером выхо-
дом за пределы, – это и есть возможный 
акт воображения. Свойство ускользания 
мира, исчезновения реальности может 
быть только как полагание этой реаль-
ности, относительно которой существует 
небытие. Появление воображаемого – есть 
возможность схватывания процесса обра-
щения мира в небытие. Условием гибко-
сти воображения становится отношение 
сознания и сомнения. Основанием такого 
отношения выступает позиционирование 
свободы. Кентавр возникает лишь тогда, 
когда позиционируется мир, где кентавра 
нет. Мир должен рассматриваться пустым, 
тогда возможно его население воображе-
нием различными существами. Вообража-
ющее сознание свободно от реальности, 
и эта свобода определяется его «бытием-
в-мире», которое одновременно состоит в 
конституировании мира и в его обраще-
нии в небытие, в утверждении ирреаль-
ного. Ирреальное в свою очередь отлича-
ется двояким бытием: своим собственным 
небытием относительно мира и небыти-
ем мира по отношению к нему самому [3, 
c. 305]. Воображение – выход за пределы 
реального. Хайдеггер: небытие – консти-
тутивная структура сущего. Произведе-
ние искусства может восприниматься как 
реальная вещь, в которой постоянно про-
является ирреальное. Отсюда происходит 
знаменитая незаинтересованность эстети-
ческого, ускользание реального в небытие. 
Психологические исследования менталь-
ного опыта разграничивали психические 
способности: сенсорность, воображение, 
мышление, в то время как реальный про-
цесс выглядит как периодическая пуль-
сация, захватывающая различные сферы 
интеллектуальной деятельности.
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о личности в музыКе
Рассматривается специфика пребывания личности в музыке. Указывается, что лич-
ность в музыке выступает в качестве личности композитора, исполнителя и слуша-
теля. Фиксируются особенности проявления личности композитора, исполнителя и 
слушателя в контексте исторической динамики музыки. Отмечается, что в ходе исто-
рического движения музыки первой появляется личность слушателя. Позже – личность 
исполнителя и композитора. Утверждается, что свидетельством появления личности 
исполнителя и композитора оказывается возникновение музыкального произведения. 
Высказывается предположение о возможности неиссякаемой «жизни» личности в рам-
ках развития музыки.
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В центре нашего внимания – личность 
в музыке. Личность в музыке выступает в 
виде личности композитора, исполнителя и 
слушателя. Интересны особенности прояв-
ления личности композитора, исполните-
ля и слушателя в историческом аспекте.

Так, в первобытнообщинную эпоху, 
когда еще не произошло вычленения ин-
дивида (отдельного человека) из коллек-
тива, музыкальное творчество носило 
коллективный характер. Показательно 
признание Н.К. Метнера: «...где таятся за-
коны искусства – коллективная совесть его 
великих представителей» [11, с. 109]. По-
нятно, что при такой ситуации о сущест-
вовании личности в музыке говорить не 
приходится.

Не было развитой личности в музыке 
и в эпоху древних государств. Это убеди-
тельно явствует из высказываний специа-
листов в области культур Древнего мира. 
Так, например, О.М. Фрейденберг, автор 
трудов, посвященных музыкально-поэти-
ческому наследию Древней Греции, писа-
ла: «Лирический певец поет о себе, но это 
“себя” очень специфично. Личных эмоций 
он почти не знает... Я предлагаю вспом-
нить личную форму хоровых песен, явно 
безличную по содержанию» [15, с. 109]. 
Безусловно, в рассматриваемую эпоху уже 
наблюдалось проявление личностного 
начала в области музыкального творчест-
ва. Это подтверждают сохранившиеся до 
нашего времени имена древних творцов 
музыкально-поэтических сочинений: Бо 
Цзы-я, Чжун Цзы-ци, Сян (Китай); Ина-
икииаллак (Шумер-Вавилония); Ху-фу-анх 
(Египет); Терпандр, Пиндар, Саккад, Ал-

кей, Сапфо, Тимофей из Милета (Греция) 
и др. Что касается Древней Греции, то 
исторически наиболее отдаленной от нас 
фигурой является здесь Терпандр (VII в. 
до н. э.).

Подчеркивая возникновение личнос-
тного начала в музыкальном искусстве 
древних государств, следует, однако, отме-
тить, что ввиду исключительного господс-
тва в данную эпоху традиций и канонов в 
художественном творчестве, в том числе 
музыкальном, это личностное начало пре-
жде всего проявлялось в деятельности слу-
шателя и исполнителя (больше слушателя) 
музыкальных сочинений.

В эпоху европейского Средневековья 
также нельзя обнаружить развитую лич-
ность ни в одном из трех основных про-
явлений средневекового музыкального 
искусства: ни в культовом, ни в светском 
(постепенно профессионализирующихся), 
ни в народном. В культовой и светской 
музыке она не могла появиться, посколь-
ку личностная деятельность зависела от 
предустановленных канонов и правил му-
зыкального творчества, в народном музы-
кальном искусстве – по причине неличнос-
тной, коллективной его природы.

Несмотря на отсутствие ярко выра-
женной личности в музыкальной культу-
ре этого исторического периода, все же 
можно назвать сохранившиеся в истории 
имена мастеров музыкального искусства 
(иногда под псевдонимами), что, по всей 
видимости, позволяет говорить о них как 
о личностях: Ноткер Заика, Якопоне да 
Тоди, Фома Челано (культовая музыка); 
Вольфрам фон Эшенбах, Бернарт де Вен-



��

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 2
’2

01
5

тадорн, Вальтер фон дер Фогельвейде, 
Тибо Шампанский (светская музыка) и др. 
Более того, на основании сохранившихся 
произведений многих из названных твор-
ческих деятелей можно даже высказать 
утверждение об известном развитии лич-
ностного начала в музыке европейского 
Средневековья по сравнению с масштабом 
его пребывания в музыкальном искусст-
ве эпохи древних государств. Мы имеем в 
виду то, что по сравнению с историческим 
периодом древних государств, в котором, 
как было отмечено выше, личность в му-
зыке главным образом проявлялась лишь 
в качестве личности слушателя и испол-
нителя музыкальных творений, в эпоху 
европейского Средневековья мы встреча-
емся с все более активным заявлением о 
себе и личности композитора. Последнее 
выражалось во все более частом преодо-
лении творцами музыкальных сочинений 
канонических законов и норм музыкаль-
но-творческой деятельности. Например, 
можно отметить зародившиеся в данное 
время внутри культового музыкального 
искусства (конкретно – григорианского 
пения) как чуждое, еретическое ему нача-
ло секвенции Ноткера Заики (вошедшие 
затем в его «Книгу гимнов»), а также уже 
вполне самостоятельные секвенции Яко-
поне да Тоди («Stabat Mater») и Фомы Чела-
но («Dies irae»).

Исключительно важным этапом ста-
новления личности в музыке стала эпоха 
Возрождения, благодаря наблюдаемым 
в это время секуляризации музыкальной 
деятельности и распространению профес-
сионального музыкального искусства. Как 
отмечают исследователи западноевропей-
ской музыки Ю.К. Евдокимова и Н.А. Си-
макова, «начиная... с конца XV в… можно 
ощутить... конкретные особенности сти-
листики, известную степень художест-
венного своеобразия крупных (деятелей 
музыкального искусства. – А.К.) того вре-
мени» [6, с. 28].

Важнейшим показателем роста лич-
ностного начала в музыке в этот период 
стала активизация выражения новаторс-
тва, оригинальности в творчестве наибо-
лее ярких композиторов. Вот что, напри-
мер, пишет по поводу творчества одного 
из них – итальянского композитора Карло 
Джезуальдо да Веноза – Т.Н. Ливанова: 
«Вне сомнений Джезуальдо был высоко-
одаренным художником, очень смелым, 
дерзостно восставшим против эстетичес-
ких норм искусства объективного, урав-
новешенного, внеличностного, связан-
ного с традициями полифонии строгого 

стиля» [7, с. 218]. Новаторство, а значит, 
выражение личностных свойств компози-
торов этого времени, проявлялось в двух 
направлениях: во-первых, в наполнении 
композиторами новым содержанием тра-
диционных жанров музыкального искус-
ства, во-вторых, в создании творцами му-
зыкальных произведений новых жанров 
музыкального творчества.

Примером первого направления мож-
но считать творчество нидерландского 
композитора Г. Дюфаи, использовавше-
го при создании произведений в жанре 
средневековой католической музыки – 
мессы – мелодии светских песен, таких 
как «Бледно личико твое», «Вооруженный 
человек» и др.

О втором направлении говорит прежде 
всего рождение в Италии таких новых 
жанров, как вокальные – мадригал (в твор-
честве К. Джезуальдо, К. Меруло, К. Мон-
теверди) и позже опера (сочинение Я. Пери 
и Я. Корси) – и инструментальные – соната 
(у А. и Дж. Габриели) и сюита (композиции 
В. Галилеи, Ф. да Милано). Следует особо 
отметить возникновение инструменталь-
ных жанров – сонаты и сюиты, посколь-
ку именно возникновение этих жанров 
особенно свидетельствовало о росте лич-
ностного начала композиторов в рассмат-
риваемое время. Показательны в этом 
плане суждения Б.В. Асафьева. Развитие 
европейского инструментализма, подчер-
кивал ученый, было бы немыслимо без его 
установок на «очеловечивание», выраже-
ние «эмоционально-идейного мира евро-
пейского человечества» [3, с. 220]. Утверж-
дение тематизма в музыке, явившегося 
предпосылкой возникновения инструмен-
тальных творений, «не могло, – писал Аса-
фьев, – образоваться раньше, чем музыка 
стала зеркалом развившейся человеческой 
психики» [3, с. 160].

Своеобразной фиксацией определен-
ного личностного развития композиторов 
эпохи Возрождения может служить факт 
наделения их в это время теоретиками му-
зыкального искусства эпитетом гения. По 
сути, характеристика теоретиками музыки 
того или иного композитора эпохи Ренес-
санса как гения и означала признание его 
в качестве личности1. Такое понимание 
творца музыкальных сочинений обнару-
живается, в частности, в разделе «О гении 
композиторов» музыковедческого иссле-
дования «Двенадцатиструнник» видного 
швейцарского гуманиста, теоретика музы-
ки Глареана (Генриха Лорити).

Глареан рассказывает о том, что как-то 
французский король Людовик XII обещал 
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доход, связанный с церковной должнос-
тью, но обещания своего не исполнил. Де-
пре, недовольный этим, сочинил псалом 
«Memor esto verbi tui servo tuo» («Помни 
о слове, данном тобой рабу твоему»), об-
ладавший исключительной силы выра-
зительностью и художественным совер-
шенством. Этот псалом вызвал всеобщее 
восхищение певцов и вынудил короля 
сдержать свое обещание. Позже компози-
тор написал другой псалом – «Bonitatem 
feci cum servo tuo» («Благодеяние оказал 
ты рабу своему»), но уже благодарствен-
ный. Однако новый псалом не отличался 
художественными достоинствами преды-
дущего. Комментарий Глареана по поводу 
приведенного «творческого поведения» 
композитора недвусмысленно дает по-
нять, что теоретик связывал существова-
ние специфических «обликов» псалмов с 
особенностями выраженного в этих псал-
мах индивидуально-личностного начала 
(состояния, переживания и пр.) их автора. 
«По этим двум сочинениям, – пишет Гла-
реан, – можно видеть, насколько неуве-
ренная еще надежда на вознаграждение 
больше, чем уже полученная милость» [16, 
с. 586]. Свидетельством достижения опре-
деленного личностного развития деяте-
лей музыкального искусства, главным об-
разом композиторов эпохи Возрождения, 
явилось возникновение музыкального произ-
ведения как завершенного, зафиксированного 
нотами продукта музыкально-творческого 
процесса2. В силу того, что эта завершен-
ность еще не была окончательной, посколь-
ку до конца не были разведены функции 
композитора и исполнителя – исполни-
тель часто по своему усмотрению мог из-
менять порядок чередования частей в 
интерпретируемом им музыкальном со-
чинении, импровизировать – нельзя гово-
рить о проявлении в полной мере развитой 
личности композитора и исполнителя в му-
зыкальном искусстве. В то же время стоит 
подчеркнуть, что вследствие общих гума-
нистических достижений, обеспечивших 
в данную эпоху расцвет личности челове-
ка, можно говорить об утверждении полно-
мерной личности слушателя музыкальных 
произведений.

В период XVII–XVIII вв. своеобразным 
нормативом художественной, в том числе 
музыкальной деятельности стал выступать 
эстетический вкус. Как отмечал Б.В. Аса-
фьев, в этот период (ученый имеет в виду 
прежде всего XVII столетие) «личное – в 
смысле “мое душевное содержание”, “моя 
душевная жизнь” – не входило в расчет 

при “организации искусства”, а если и при-
входило в работу, то не как нечто отличное 
и специфическое, а как нечто само собой 
разумеющееся, всецело солидарное в боль-
шинстве случаев со вкусами и устремлени-
ями окружающих» [2, с. 9].

О необходимости соблюдения в музыке 
требований эстетического вкуса, при этом 
в равной степени композиторами и испол-
нителями, писали сами теоретики и прак-
тики музыкального искусства XVII–XVIII 
столетий: И.С. Бах, К.Ф.Э. Бах, Ф. Джеми-
ниани, Ф. Куперен, Ж.-Ф. Рамо и многие 
другие. Наиболее точно и отчетливо об 
этом высказался Рамо в своем знаменитом 
«Трактате о гармонии»: «Почти невозмож-
но дать определенные правила в этой об-
ласти (мелодии. – А.К.), где хороший вкус 
имеет большее значение, чем все осталь-
ное» [12, с. 413].

Установление в период XVII–XVIII вв. 
правил и канонов – эстетического вку-
са – в музыкальном искусстве свидетельс-
твовало об известной близости музыкаль-
но-творческих установок этого времени 
соответствующим установкам некоторых 
предшествующих исторических периодов, 
например, европейского Средневековья. 
Но при всей близости указанных устано-
вок нельзя не отметить и их существенно-
го различия – в XVII–XVIII вв. считалось 
обязательным присутствие личностного 
начала в музыкально-творческой деятель-
ности композиторов и исполнителей. Ска-
жем больше: это требование присутствия 
личностных черт, особенностей компо-
зиторов и исполнителей в их творческой 
практике было выражено даже сильнее, 
чем в предшествующую эпоху Возрожде-
ния. Об этом, в частности, говорит отсутс-
твовавшая в эпоху Ренессанса забота самих 
мастеров музыкального искусства – компо-
зиторов и исполнителей – о сохранении 
своего «я», уважении к их личностному 
достоинству. Последняя отчетливо пред-
стает в некоторых характерных высказы-
ваниях деятелей музыкального искусства 
XVII–XVIII вв. Так, Ж.-Ф. Рамо писал, 
жалуясь на некоего г. Пуйо: «Я говорю как 
музыкант, то есть как человек правдивый, 
для коего ябеда – явление случайное и ми-
молетное, как человек, возраст коего начи-
нает требовать покоя и каковой достаточ-
но значителен, чтобы его оберегали ввиду 
его привилегий и близкого знакомства со 
знатными людьми...» [9, с. 435–436]. А вот 
слова из письма к отцу В.А. Моцарта: «Одна 
из главных причин, почему мне Зальцбург 
ненавистен, это его придворный оркестр, 
такой грубый, такой непристойный и та-
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кой развращенный. Порядочный человек 
с хорошими манерами не может жить с 
этими людьми» [9, с. 555].

Развитие личностного начала деятелей 
музыкального искусства, в данном случае 
это касается прежде всего композиторов, 
в период XVII–XVIII вв. по сравнению с 
историческим периодом Возрождения, 
так же как и композиторов Возрождения 
по сравнению с творцами музыки европей-
ского Средневековья, проявлялось в двух 
направлениях (правда, теперь исключи-
тельно в рамках светского искусства): на-
полнении творцами музыкальных сочи-
нений новым содержанием имевшихся 
жанров музыкального искусства (преиму-
щественно эпохи Возрождения), напри-
мер, сонаты – И.С. Бахом, Г.Ф. Генделем, 
В.А. Моцартом, сюиты – Ф. Купереном, Ж.-
Ф. Рамо, оперы – Б. Галуппи, Г.Ф. Генделем, 
В.А. Моцартом, Д. Чимарозой, и создании 
композиторами новых жанров, например, 
Concerto grosso (сочинения А. Вивальди, Г.Ф. 
Генделя, А. Корелли), концерта (сочинения 
А. Вивальди, Й. Гайдна, В.А. Моцарта), 
симфонии (произведения Й. Гайдна, В.А. 
Моцарта, Я. Стамица).

Дальнейшее становление личности ком-
позитора и исполнителя в XVII–XVIII вв. 
привело к возникновению в это время 
нового этапа самоопределения музыкального 
произведения, выразившегося в усилении 
разделения функций композитора и ис-
полнителя.

Принципиально важной ступенью в 
развитии личностного начала компози-
торов и исполнителей, по сути, утвержде-
ния личности композитора и исполнителя, 
явилась первая половина XIX в. – эпо-
ха Романтизма, показателем чего стала 
дифференциация эстетического вкуса 
как общеканонического феномена на 
ряд индивидуальных вкусов, свойствен-
ных выдающимся деятелям музыкаль-
ного творчества. Об утверждении в эпо-
ху Романтизма личности композитора и 
исполнителя (причем как личности ге-
ниальной, в этом смысле развивая тради-
ции эпохи Возрождения, о чем речь шла 
выше) свидетельствуют многие теоретики 
и практики музыкального искусства того 
времени.

Присутствие личности композитора и 
исполнителя, как правило, с акцентом на 
личности композитора, в музыкальном ис-
кусстве романтической эпохи подтверж-
дают работы отечественных музыковедов. 
Так, Б.В. Асафьев неоднократно отмечал, 
что с Бетховена (имеется в виду Бетхо-
вен позднего периода творчества – пер-

вой трети XIX в.) музыкальное искусство 
стало личным [2, с. 8; 4, с. 99]. Характер-
но также замечание А.А. Адамяна о том, 
что в «Маrche funebre» из Третьей симфо-
нии Бетховена (то есть раннего Бетхове-
на, искусство которого, по существу, еще 
принадлежало XVIII в.) композитор выра-
жает идею: «Я рыдаю вместе со всеми». А 
вот Шопен – композитор-романтик – уже 
высказывает в своем «Маrche funebre» из 
фортепианной сонаты b-moll мысль: «Все 
люди вокруг рыдают со мной» [1, с. 319]. 
Проявление личности композиторов в это 
время наблюдалось в двух аспектах: граж-
данственном пафосе, порыве в утвержде-
нии гуманистических идеалов истинного, 
должного существования и выражении 
лирических, интимных чувств и пережи-
ваний, нередко связанных с событиями из 
жизни авторов.

Указанные личностные проявления 
композиторов обнаруживались главным 
образом в рамках зародившихся в это вре-
мя новых музыкальных жанров. В первом 
случае – симфонической поэмы (в творчестве 
Ф. Листа), во втором – ноктюрна (у Ф. Шо-
пена), интермеццо, новеллетты (у Р. Шума-
на), экспромта, музыкального момента (у 
Ф. Шуберта).

Что касается исполнителей, то об их 
личности прежде всего свидетельство-
вало возникновение в рассматриваемую 
эпоху специальной профессии музыкан-
та-исполнителя, в соответствии с ко-
торой музыкант обязан был исполнять 
музыкальные произведения, созданные 
в различные эпохи, постоянно совершен-
ствовать свое исполнительское мастер-
ство (чему служила организация всевоз-
можных исполнительских состязаний, 
турниров). Выдающимися музыкантами-
исполнителями эпохи Романтизма были 
К. Вик, Ф. Калькбреннер, Ф. Лист, И. Мо-
шелес, Н. Паганини, С. Тальберг, Ф. Шо-
пен и др.

Закрепление личности композитора 
и исполнителя в музыкальном искусстве 
эпохи Романтизма выразилось в отчет-
ливой завершенности музыкального произве-
дения, что, в частности, проявилось в ре-
шительном разъединении деятельности 
композитора и исполнителя3.

Таким образом, эпоха Романтизма – эпо-
ха рождения личности композитора, испол-
нителя и слушателя. С этого времени – по 
наши дни – личность композитора, испол-
нителя и слушателя активно развивается, 
обогащается, тем самым предопределяя 
достойные «откровения» в музыкальном 
творчестве4.
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Менее года назад страны-участницы 
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай 
и ЮАР) анонсировали разработку собс-
твенной банковской системы [14]. Новая 
финансовая организация родилась как 
прямой вызов западному  доминирова-
нию в лице Всемирного  Банка (ВБ) и Ми-
рового Валютного Фонда  (МВФ), которое 
началось после Второй мировой войны. 
Страны БРИКС подписали договоры о 
сотрудничестве и в других областях, а те-
перь стремятся создать собственное рей-
тинговое агентство, свою финансовую сис-
тему и свой «самостоятельный» Интернет 
[9], чтобы передача данных осуществля-
лась не через американские серверы, как 
это происходит сейчас. С другой стороны, 
текущий геополитический порядок те-
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лекоммуникационной промышленности 
известен: крупнейшими провайдерами и 
операторами связи в мире являются про-
вайдеры первого уровня (Tier-1-providers). 
Их сеть настолько обширна, что им не 
приходится покупать «transit agreements» 
(транзитные соглашения) у других про-
вайдеров. Хотя к данным о финансовых 
и торговых связях между этими промыш-
ленными гигантами не предоставляется 
открытого доступа, считается, что таких 
провайдеров официально существует 14, 
но, по мнению некоторых экспертов, голо-
вной мозг опорных сетей интернета нахо-
дится в руках 7 «сестер»: Level 3 Commu-
nications (США), Telia Sonera International 
Carrier (Швеция), Century Link (США), 
Vodafone (Великобритания), Verizon 
(США), Sprint (США) и AT&T Corporation 
(США).* Перевод с итальянского Иларии Ниеро.
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гоприятной для группы БРИКС. Валовой 
внутренний продукт этих стран состав-
ляет одну четверть ВВП мира, население 
БРИКС составляет 43% общемирового 
(почти 3 миллиарда человек), а их валют-
ные резервы насчитывают 4400 миллиар-
дов долларов. С некоторых пор обсуждается 
расширение группы путем присоедине-
ния к ней других развивающихся стран, 
например, Турции и Индонезии (годовой 
темп роста ВВП в этих странах составляет 
соответственно 5% и 6%).

Хотелось бы дополнить сказанное крат-
ким изложением теории социолога и ре-
дактора Хоакина Родригеса под названием 
«стоимость знаний» [11]. Вот перевод текста  
Родригеса с некоторыми дополнениями:

«Из первых пяти издательских групп 
мира три специализируются на научно-
технических профессиональных издани-
ях и на выявлении и структурировании 
полезной информации для высококвали-
фицированного общества, которому необ-
ходимы свежие источники данных. 

Англо-голландский Reed Elsevier (со-
здатель ScienceDirect� и Scopus), американ-
ский Thomson-Reuters (разработчик Web 
of Science) и Wolters Kluwer (голландская 
фирма, которая после слияния с немец-
ким концерном Bertelsmann&Springer об-
разовала Springer Science+Business) – это 
три гиганта, которые не только имеют не-
мыслимую выручку для издателей других 
секторов (в 2013 году оборот Reed Elsevier 
составил 7,2 миллиарда долларов) но, глав-
ным образом, именно они контролируют 
производство, оборот и использование 
знаний научного сообщества» [11].

Но какое отношение имеет новая бан-
ковская система БРИКС к англоязычным 
научным изданиям? Вернемся на шаг на-
зад. В марте 2014 проходило обсуждение 
списка рассылки итальянской Ассоциации 
цифровых гуманитарных наук и цифро-
вой культуры (Associazione di Informatica 
Umanistica e Cultura Digitale – AIUCD) по 
вопросу о присоединении к Европейс-
кой ассоциации цифровых гуманитарных 
наук (The European Association for Digital 
Humanities – EADH). Не вдаваясь в подроб-
ности того обсуждения, мы, однако, долж-
ны понять истинную сущность спора, в 
котором столкнулись различные геополи-
тические взгляды. По моему мнению, нечто 
большее, чем просто оценка возможного 
партнерства с  EADH, было под угрозой:

� ScienceDirect – онлайн-сборник опубликованных 
научных исследований (прим. ред.).

«Существует 3 уровня тесно взаимосвя-
занных проблем: 

1) исключительно политическая про-
блема, то есть представительство AIUCD 
и других национальных организаций (Al-
liance of Digital Humanities Organization и 
European Association for Digital Humani-
ties), а также их функционирование; 

2) проблема представления культур-
ных, лингвистических, дисциплинарных 
различий внутри организации и вне ее; 

3) проблема участия неанглоязычных 
научных работ в международной панора-
ме гуманитарной информатики» [3].

К сожалению, было невозможно обсу-
дить это на пленарном заседании AIUCD, 
поэтому было решено заключить соглаше-
ние с EADH без ратификации со стороны 
ассамблеи. Принимая во внимание сказан-
ное, мне бы хотелось проанализировать 
необоснованность доводов (и умозаклю-
чений), на которых базируются некоторые 
решения академических и научных орга-
низаций. Совершенно очевидно, что этой 
ситуацией двигает страх быть «выведен-
ными» из «международной» игры. Это нам 
что-то напоминает, не так ли?

В конце концов, вступление в EADH – 
второстепенный вопрос. Реальные вопро-
сы продолжает вызывать Alliance of Digital 
Humanities Organization (ADHO), который 
считается международным представи-
тельным органом Digital Humanities, хотя 
он был создан учредительными собрани-
ями организаций нескольких стран (США, 
Великобритании, Австралии, Канады и 
Японии), и которые теперь сами решают, 
кто, как и почему может стать членом ор-
ганизации. У ADHO нет официально вы-
бранного руководителя, таким образом, 
объединение скорее напоминает частный 
клуб, чем демократическую организацию. 
В целом, поведение англоязычных ассоци-
аций и консорциумов напоминает крити-
ку международного права финским юрис-
том  Марти Коскенниеми: «Universality 
still seems an essential part of progressive 
thought – but it also implies an imperial logic 
of identity: I will accept you, but only on the 
condition that I may think of you as I think of 
myself»�� [8, p. 515].

Нужно отметить, что общество «цифро-
вых гуманитариев» стало более открытым 
и внимательным к культурным и лингвис-
тическим различиям, чем другие научные 
�� «Универсальность все еще кажется основной час-
тью прогрессивной мысли – но это также подразу-
мевает имперскую логику идентичности: я приму 
Вас, но только при условии, что я могу думать о 
Вас, как я думаю о себе»  (перев. ред.).
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сообщества, где проблема засилья англий-
ского языка даже не поднимается (как в 
случае членовредительства в Миланском 
политехническом университете [4]). В сфе-
ре гуманитарных наук на эту тему ведутся 
бурные дискуссии [5]. Вызывает удивление 
ситуация, когда некий  кубинский спе-
циалист, написав на электронную почту 
группы Global Outlook Digital Humanities 
[7] о своем желании  стать членом органи-
зации, получил мгновенную поддержку. 
Почему же кубинский гражданин или, 
например, узбек, может быть принят в ор-
ганизацию в индивидуальном порядке, а 
итальянец, испанец или немец – нет? Моя 
заявка как заявка итальянца непременно 
должна пройти через EADH? Во-первых, 
очевидная причина столь неравного отно-
шения – возможность вступления без обя-
зательной подписки на дорогой журнал. 
Однако это не оспаривает ни в коей мере 
утверждение о закрытости ADHO, и даже 
подтверждает это. Поскольку, во-вторых, 
это единственная возможность прини-
мать новых членов и одновременно сохра-
нять контроль: нужно отметить, что 7 из 
9 членов руководящего комитета (Steering 
Commitee) ADHO родом из Великобрита-
нии, США, Австралии и Канады; один – из 
Японии и один – из Германии.

И наконец, в то время, как ADHO ак-
тивно продвигает «международный» 
имидж сообщества, сами интеллектуаль-
ные инструменты остаются в руках англо-
фонов: ежегодная конференция, рассыл-
ка электронной почты Humanist, журнал 
LLC/DSH, спонсированные и не спонси-
рованные монографии (например, [12]). И 
это не говоря уже о программном обеспе-
чении, языках программирования и так 
называемых «стандартах». Действитель-
но,  Digital Humanities (цифровые гумани-
тарные науки) занимаются прежде всего 
оцифровыванием текстовых источников и 
памятников, и соблюдение информацион-
ных стандартов здесь играет  решающую 
роль. Джеффри Бовкер и Сусан Ли Стар 
доказали, что эти стандарты и инфор-
мационная инфраструктура (кодировка 
и инструментарий) имеют большое сим-
волическое значение. Контролирование 
стандартов является важнейшей особен-
ностью экономической жизни [2]. Доста-
точно подумать о времени: Гринвичский 
Меридиан (1884) был результатом полити-
ческой, экономической и культурной борь-
бы между Англией и Францией, которая 
завершилась победой британцев. Таким 
образом, Лондон во всем мире установил 
собственную модель пространства и вре-

мени, ориентированную на Англию. Но 
это ничто по сравнению с «code hegemony» 
который существует от имени англоязыч-
ной империи. Совет директоров междуна-
родной организации UNICODE, которая 
занимается кодированием всех языков 
мира, состоит из представителей Intel 
Corporation, Google, Microsoft Corporation, 
Apple Inc., IBM, OCLC и IMS Health. В нем 
нет ни одного представителя культурной, 
научной или общественной организации. 
В этой ситуации не удивительны крити-
ческие замечания, поступающие с раз-
ных «фронтов» по поводу этноцентризма 
UNICODE [10], а также насчет трудностей 
представительства, то есть возможного 
участия всех языков с низкой коммерчес-
кой ценностью. 

В центре стандартизации протоко-
лов и языков цифровой передачи данных 
находится лингвистическая проблема. 
Как написал Джордж Стайнер, «the meta-
linguistic codes and algorithms of electronic 
communication which are revolutionizing 
almost every facet of knowledge and 
production, of information and projection, 
are founded on a sub-text, on a linguistic 
«pre-history», which is fundamentally Anglo-
american (in the ways in which we may say that 
Catholicism and its history had a foundational 
Latinity). Computers and data-banks chatter 
in «dialects» of an Anglo-American mother 
tongue»� [13, с.XVII].

Центральным вопросом является, оче-
видно, не сам английский язык, а господ-
ство одного кода над другим [6]. Такой 
«англо-американский эсперанто» позво-
ляет структурировать империю знаний в 
масштабах и в порядке, до этого никогда в 
истории не испробованных (такого не было 
даже в римском католичестве). Я задаю 
себе вопрос: действительно ли это выгодно 
итальянцам, португальцам, французам и, в 
конце концов, всему оставшемуся миру? Ре-
шение БРИКС создать собственную банков-
скую систему – это не только большой шаг 
в экономике, это геополитический (и куль-
турный) сигнал: Китай, Индия, Бразилия, 
Россия и многие другие крупные страны 
мира способствуют развитию биполярного 

� «металингвистические коды и алгоритмы элек-
тронной коммуникации, которые коренным об-
разом изменяют почти каждый аспект знания и 
создания информации и проектов, основаны на 
подтексте лингвистической «предыстории», кото-
рая является в своей основе англо-американской 
(кстати, мы можем сказать, что католицизм и его 
история были фундированы латинизмом). Ком-
пьютеры и банки данных общаются на «диалек-
тах» англо-американского родного языка». 
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��мира. США, Европа и их все менее контро-
лируемые сателлиты на настоящий момент 
этого не делают. С точки зрения геолинг-
вистики, ни одна из стран БРИКС, даже 
Китай, не может предложить свой язык в 
качестве международного. Между тем, аб-
солютно ясны преимущества настоящих 
«собственников» лингва франка и связан-
ных с ним образов. Конечно, мы не можем 
знать, появятся ли претензии со стороны 
БРИКС на монополию не только в сети и в 
кредитной системе, но и в научной области. 
С другой стороны, нам не нужна новая коа-
лиция региональных держав для того, что-
бы заменить существующие империи, нам 
нужно создать совершенно другую систему 
политических, социальных и экономичес-
ких отношений. Однако новый игрок на 
поле – хорошее предзнаменование. 

Можем ли мы продолжить игнориро-
вать то, что происходит в мире, и те связи, 
которые создаются (или не создаются) в 
зависимости от нашего выбора? Начиная 
с Э. Сноудена и заканчивая всемогущест-
вом мультинациональных издательств, от 
Monsanto до Google, тянется красная нить, 
которая объединяет проблему доступа 
к знаниям с проблемой политического 
представительства, защиту автохтонного 

семени и свободу слова. Какие языки, ка-
кая пища и какие воспоминания останут-
ся в будущем? Кто это решит? Проблема 
био- и культурных различий пересекается 
с энергетическими, продовольственными, 
технологическими интересами и т. д.; кро-
ме того, научное сообщество, а точнее все 
научные сообщества, должны занять опре-
деленную позицию в меняющемся мире, 
в том числе  и по отношению к той части 
мира, которая не желает меняться. Равно-
весие, обеспечиваемое внутренними и вне-
шними границами стран и регионов мира, 
все сильнее нарушается, и в чем мы отча-
янно нуждаемся, так это в совместных уси-
лиях творческих людей по поиску нового 
баланса сил. Мои размышления по поводу 
присоединения итальянской ассоциации 
к EADH базировались на следующем: дру-
гой взгляд на отношения центра и перифе-
рии (проблематичны определения и самих 
этих понятий), отказ от зависимости от ис-
следовательских тем, которые относятся к 
mainstream, формирование альтернатив-
ных объединений и окончательное созда-
ние культурного проекта, который выйдет 
за установленные ограничения, которые 
возникли из-за спешки и чрезмерных опа-
сений неконтролируемой легитимации. 
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америКансКие неправительственные организации: 
их виды, роль и оценКа влияния на формирование 
граждансКого общества*

Статья посвящена американским неправительственным организациям и проблемам сов-
ременного гражданского общества. Автор определяет основные проблемы как: проблемы 
человеческого капитала и человеческого потенциала; проблемы социальных диспропор-
ций; проблемы отношений гражданского общества, государства и бизнеса. Методология 
исследования заключается в том, чтобы рассмотреть актуальные проблемы гражданс-
кого общества сквозь призму деятельности американских НПО. Выбор объясняется тем, 
что американские неправительственные организации имеют не только давнюю исто-
рию, но и являются наиболее эффективными в защите прав человека и оказании социаль-
ных услуг. Анализируются подходы к определению гражданского общества и неправитель-
ственных организаций. Представлена классификация американских НПО. Приводятся 
примеры деятельности конкретных неправительственных организаций по различным 
направлениям: защита прав человека, общественный контроль, социальные услуги, лоб-
бизм, экспертные исследования (фабрики мысли). Автор приходит к следующим выводам: 
1. Эффективность использования человеческого потенциала американским «третьим 
сектором» обусловлена историческими, культурными и экономическими особенностями 
развития Соединенных Штатов. Однако экстраполяция опыта США на другие страны 
невозможна. Концепция глобального гражданского общества является регулятивным иде-
алом. 2. Социальные технологии, разработанные в третьем секторе, весьма эффектив-
ны для США и развитых стран. Но они не смогут заменить государственную социальную 
политику в остальных странах мира и не ликвидируют социальные диспропорции. 3. Эф-
фективность НПО и развитие социального партнерства зависят от степени участия 
государства в делах и организации гражданского общества в конкретных странах мира.

Ключевые слова:
гражданское общество, группы давления, неправительственные организации, обще-
ственный контроль, социальное партнерство, третий сектор, фабрики мысли.
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3. лоббистские организации.
Проблемам и практике лоббизма в США 

посвящены многочисленные научные ис-
следования, поскольку это явление весьма 
распространено в политической, экономи-
ческой и общественной жизни Америки. 
По сути, феномен лоббизма означает нали-
чие «групп давления», осуществляющих 
продвижение интересов определенных со-
циальных, политических и бизнес-струк-
тур на политическом, экономическом, во-
енном и иных уровнях.

Лоббистская деятельность – очень рас-
пространенное явление в Соединенных 
Штатах, хотя она не во всех сферах совпа-
дает с деятельностью общественных, не-
правительственных организаций. Лоббизм, 
особенно в США, – это профессиональная 
деятельность, рамки и возможности которой 
регулируются законом. В США субъектами 
лоббистской деятельности являются юри-

дические и физические лица, то есть фор-
мально любая общественная организация и 
отдельный социально активный гражданин 
может заниматься лоббизмом. Однако обще-
ственным организациям предстоит сделать 
выбор: либо получать налоговые льготы, 
имея статус общественной (некоммерческой) 
организации, либо менять статус, изъявляя 
желание проводить лоббистскую деятель-
ность, и сполна платить налоги [18].

Среди реальных лоббистов можно вы-
делить следующие группы: политические, 
социальные, экономические, региональ-
ные и иностранные [3]. В ракурсе анализа 
общественных организаций и гражданс-
кого общества в США наиболее интересны 
политические, социальные и иностранные. 
Политические лоббисты – это прежде все-
го финансово-экономические и социальные 
группы, которые добиваются необходимого 
влияния посредством участия в политиче-
ской борьбе и предвыборных кампаниях. 
К социальным лоббистам в первую очередь * Окончание. Начало – см. № 1'2015, с. 49–54.
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��принадлежат профсоюзы. Их лоббистский 
потенциал прямо пропорционален эко-
номическому значению отрасли, которую 
они представляют. Влияние профсоюзов 
способно резко увеличиваться за счет за-
бастовочного потенциала. К социальным 
лоббистам можно отнести также ветеран-
ские, женские, молодежные, экологические 
организации. Иностранные лоббисты – это 
влиятельные зарубежные «группы давле-
ния», национальные общины. Так, в США 
весомое место в политической структуре 
страны занимают еврейское, польское, 
арабское лобби. Все они пытаются воздейст-
вовать на принятие решений, выражающих 
интересы своих диаспор и стран.

Защита интересов населения своих изби-
рательных округов в учреждениях, законо-
дательных и избирательных органах на всех 
уровнях власти – также довольно обычный 
для общественных организаций вид де-
ятельности. Крупные общественные орга-
низации используют свои возможности по 
мобилизации избирателей и сбору средств 
для влияния на политику. Например, Амери-
канская ассоциация пенсионеров (American 
Association of Retired Persons) [10] – некоммер-
ческая негосударственная организация для 
лиц пенсионного возраста. В ней состоит 
37 млн человек. Ассоциация консультирует 
своих членов по вопросам законодательства, 
здравоохранения, социального обеспечения 
и законов о пенсии, защищает интересы сво-
их членов в отношениях с обслуживающими 
компаниями, помогая им получать скидки 
в зависимости от их ограниченных пенси-
онных бюджетов, а также оказывает такие 
услуги, как составление планов пенсионного 
обеспечения. Она также лоббирует в органах 
власти штатов и на национальном уровне те 
вопросы, которые больше всего заботят ее 
членов, например, законы об охране здоро-
вья и медицинском страховании. Согласно 
годовому отчету ассоциации за 2011 год ор-
ганизация призывала своих членов к тому, 
чтобы они обращались к своим представи-
телям в конгрессе в период проведения там 
бюджетных дебатов о сокращении дефици-
та. Более восьми миллионов членов ассоциа-
ции отправили письма и электронные сооб-
щения, позвонили и подписали ходатайства, 
требуя от конгресса не сокращать отдельные 
социальные пособия в окончательной редак-
ции государственного бюджета. Таким обра-
зом, общественные организации способны 
влиять на политику путем формирования 
общественной дискуссии по интересующим 
общественность вопросам.

MomsRising [15] представляет собой 
еще один пример такого типа обществен-
ной организации, которая сейчас насчиты-

вает свыше миллиона членов. MomsRising 
стремится повысить экономическую безо-
пасность семьи и покончить с дискрими-
нацией женщин и матерей. MomsRising 
направляет свои усилия на организацию 
массовых действий снизу, чтобы вести лоб-
бирование в среде законодателей и усилить 
голос женщин в национальных СМИ.

В конце XX в. число «групп давления» 
выросло в полтора раза – с 14,7 тысячи до 
23 тысяч. Крупные НКО располагают вли-
ятельными группами давления в конгрессе. 
К их услугам обращаются: уже упомянутая 
Американская ассоциация пенсионеров, 
Коалиция недееспособных граждан, Аме-
риканская федерация потребителей, «Граж-
данин-общественник», Международное 
братство водителей грузовиков, Американ-
ская федерация учителей, Американское 
фермерское бюро, Ассоциация американс-
ких университетов, Американский институт 
правовых реформ, Американская медицин-
ская ассоциация, Американская ассоциация 
госпиталей, Сьераклаб и др. [9].

4. Организации, предоставляющие 
услуги.

Собственно, любая неправительствен-
ная организация, особенно в США, – это 
организация, предоставляющая услуги. 
Спектр этих услуг весьма широк: от защиты 
политических прав граждан до оказания 
помощи нуждающимся людям, культурным 
или природным объектам, проведения со-
циально значимых массовых мероприятий. 
Учитывая эту особенность деятельности 
неправительственных организаций (то, что 
они все в конечном итоге нацелены на ока-
зание помощи и предоставление услуг), их 
называют третьим сектором экономики.

Необходимость третьего сектора напря-
мую связана «несовершенствами» рынка, 
где активно ощущается недостаток инфор-
мации, как у «покупателя» – обо всех воз-
можных предложениях и ценах, так и у 
«продавца» – о реальном количестве поку-
пателей и спросе. Лучше о своих нуждах и 
объемах спроса, безусловно, знают сами «по-
купатели», которые поэтому и становятся 
«производителями» нужных для себя благ.

Существуют также области жизни обще-
ства, где рыночный способ распределения 
благ не может обеспечить их оптимального 
распределения. Такими областями выступа-
ют, например, общественная безопасность и 
экология. Контроль за обеспечением этих 
благ также осуществляется с помощью учас-
тия граждан, организованных в соответст-
вующие негосударственные объединения.

Неправительственный сектор США 
является самостоятельным разделом эко-



��

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 2
’2

01
5

номики. Он весьма многочислен и разно-
образен по составу участников и способам 
действий. Помимо сотен тысяч обществен-
ных организаций, в него входят 90% днев-
ных центров по уходу за детьми, началь-
ных и средних школ, 50% колледжей и 
университетов, столовые для голодных и 
бездомных, религиозные миссии, наци-
ональные и городские парки, частные и 
корпоративные фонды, 2/3 центров соци-
ального обслуживания, организации куль-
турно-познавательного назначения (65% 
музеев, 95% библиотек, художественные 
галереи, ботанические сады и зоопарки, 
почти все симфонические оркестры), свы-
ше 60% клиник и больничных комплексов, 
ассоциации потребителей, 67% центров по 
проведению фундаментальных научных 
исследований [9].

Главными сферами деятельности НКО 
остаются здравоохранение, образование 
и социальные услуги. На рубеже XXI в. по 
числу организаций (28 тыс.) и занятого пер-
сонала (4 млн человек) доминировали НКО 
медицинского профиля; за ними следовали 
НКО в сферах образования и научных ис-
следований – 20 тыс. НКО и 2 млн человек, 
а также социальных услуг – 25 тыс. НКО 
и 1,5 млн человек. Вклад НКО в увеличе-
ние объема общественных благ сочетается 
с пожертвованиями семей, имеющими по-
вышательную динамику: в 1980 г. объем 
пожертвований составил 25,5 млрд долл., а 
к 1997 г. превысил 143 млрд. В 1984 г. средс-
тва на благотворительность выделяли 47% 
американских семей, а в 2003 г. – 76% [9].

Причинами такого многогранного и 
эффективного участия некоммерческих ор-
ганизаций в экономике страны, кроме уже 
вышеупомянутых исторических и культур-
ных особенностей формирования граждан-
ского общества, являются законы, регули-
рующие деятельность третьего сектора.

Создание гражданской уставной орга-
низации не требует одобрения правитель-
ства. Она не обязана регистрироваться в 
налоговых органах и представлять ежегод-
ный отчет (это в первую очередь относится 
к общественным и религиозным организа-
циям). Вместе с тем приобретение НКО ста-
туса юридического лица позволяет ей поль-
зоваться льготами (освобождение от налога 
на продажу и покупку товаров и услуг, необ-
ходимых для повседневной деятельности), 
и тогда контроль над ее деятельностью осу-
ществляет служба внутренних расходов [9]. 
Хотя при этом нужно отметить, что НКО 
обязана отчитываться перед государствен-
ными или муниципальными органами за 
соблюдение условий контракта и использо-
вание субсидий, а также за результаты сво-

ей работы перед частными и корпоратив-
ными спонсорами (фондами).

О финансировании. Проблема финан-
сирования неправительственных органи-
заций является ключевым фактором, вли-
яющим как на самостоятельность миссии, 
так и на саму возможность ее реализации. 
Денег, конечно, всем и всегда не хватает. 
Но, безусловно, главными источника-
ми финансовой «стабильности» третьего 
сектора в США являются, на наш взгляд: 
высокий общий уровень благосостояния 
населения, готовность жертвовать (вно-
сить денежные пожертвования), работать 
добровольно и бесплатно (или с частичной 
оплатой), а также основанная на законе, 
уже достигнутая степень взаимного дове-
рия доноров и реципиентов.

НКО в США располагают разными ви-
дами финансовых поступлений: членские 
взносы, доходы от собственной коммерчес-
кой деятельности, кредиты и облигации, 
ссуды и гранты федерального правительс-
тва и органов власти штатов, взносы зару-
бежных и международных организаций, 
общинных, частных и корпоративных 
фондов. Сами фонды не реализуют благо-
творительные программы. Они выделяют 
целевые средства другим благотворитель-
ным организациям, школам, университе-
там и больницам, предоставляют стипен-
дии и ежегодные премии.

Конечно, нельзя говорить об абсолют-
ном финансовом «невмешательстве» госу-
дарства и крупных корпораций в деятель-
ность неправительственных организаций 
в США. Оно имеет место особенно в круп-
ных международных НПО политической 
направленности и фондах и исследователь-
ских центрах, занимающихся военными, 
политическими и экономическими иссле-
дованиями. США рассматривают деятель-
ность этих организаций как реализацию 
своей внешней политики и оплачивают ее.

В этой связи очень важно разграни-
чивать вопросы финансирования непра-
вительственных организаций в США и в 
других странах, особенно в государствах 
постсоветского пространства и в остальном 
развивающемся мире. По нашему мнению, 
самофинансирование третьего сектора и 
его реально высокая доля в экономике – это 
характеристика экономически развитых 
стран, точнее, следствие их исторического, 
культурного и экономического развития. К 
сожалению, нельзя ожидать, что даже при 
привнесении опыта создания и функцио-
нирования НПО в развивающиеся страны 
или в страны с переходной экономикой од-
новременно возникнут все те условия, оп-
ределяющие общественную инициативу и 
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например, в Соединенных Штатах. Опыт ак-
тивной деятельности американских, канадс-
ких и европейских НПО в странах Африки и 
Азии, на постсоветском пространстве в 90-х 
гг. прошлого века, по созданию аналогичных 
институтов обнаружил отсутствие необхо-
димых условий для их жизнеспособности. А 
именно: чрезвычайную слабость и патриар-
хальность институтов гражданского обще-
ства, отсутствие социальной солидарности и 
доверия, высокий уровень коррупции, соци-
ально-экономические диспропорции, влас-
тный авторитаризм. Поэтому, несмотря на 
то что «идея» неправительственных органи-
заций была привнесена и множество таких 
организаций было создано, но существовали 
они (а некоторые существуют и поныне) на 
дотации спонсоров. В этом смысле, конечно, 
нельзя говорить ни о какой самостоятельнос-
ти этих организаций и реальном развитии 
структур гражданского общества, а лишь о 
новой (для этих стран) и весьма прибыльной 
форме бизнеса, зачастую также коррумпиро-
ванного и политически ангажированного.

Невозможность быстрого создания и раз-
вития гражданского общества в «подопеч-
ных» странах в его «классическом» западном 
варианте породило искушение использовать 
созданные «донорские» НПО в политичес-
ких целях. Что и было предпринято в череде 
«бархатных революций». Это замечание, од-
нако, отнюдь не говорит о «порочной» при-
роде НПО. Развитие неправительственных 
и некоммерческих организаций является 
таким же необходимым этапом развития об-
щества, как и технологические революции. 
Но проблема заключается в существующих 
глобальных диспропорциях человеческого 
развития и особенностях технического про-
гресса: когда технологии оказывают влия-
ние быстрее, чем меняется самосознание и 
экономический уклад.

5. Организации, занимающиеся экс-
пертным анализом и исследованиями – 
«фабрики мысли».

Это последний рассматриваемый нами 
вид американских неправительственных 
организаций. Конечно, подобные инсти-
туты есть и в других странах, однако США 
были первыми, где они появились при-
мерно сто лет назад, и сегодня по количес-
твенным показателям примерно треть из 
всех существующих находятся в США.

Сам термин «фабрики мысли» («think 
tanks») был введен в оборот Германом Ка-
ном в 40-е годы для обозначения помеще-
ния, предназначенного для встреч ученых 
и военных с целью обсуждения стратегий 
различного характера. Затем, как свиде-

тельствуют словари сленга, он приобрел 
новое значение в начале 50-х годов, когда 
его впервые использовали для обозначения 
корпорации RAND и других аналогичных 
организаций, занимающихся военными 
политическими исследованиями. Широко 
популярным этот термин стал в качестве 
обозначения различного рода деятельнос-
ти, как правило, считающейся творческой. 
На протяжении века научно-исследова-
тельские центры влияют на характер де-
ятельности США на международной арене.

Существует множество серьезных ис-
следований, посвященных истории и раз-
витию данных институтов в США. Некото-
рые из них переведены на русский язык, 
как, например, ставшая классической кни-
га Пола Диксона «Фабрики мысли».

Чаще всего фабрики мысли в США делят 
по принципу тяготения к тому или иному 
полюсу идеологического спектра. Отталки-
ваясь от частоты упоминаний в СМИ, мож-
но выделить примерно тридцать наиболее 
крупных центристских think tanks и по 
двадцать консервативных, либеральных и 
либертарианских. Наиболее часто цитиру-
емые фабрики мысли относятся именно к 
центристскому блоку (47% информацион-
ного пространства), далее следуют консер-
вативные фабрики мысли (37%) и реже всех 
цитируются исследовательские центры ли-
беральной направленности (16%) [1].

Центристский блок фабрик мысли ха-
рактеризуется тем, что в него входят в 
большинстве своем непартийные мозго-
вые центры, занимающиеся независимы-
ми исследованиями. Зачастую ключевы-
ми темами этих исследований становятся 
вопросы внешней политики и националь-
ной безопасности. Центристские фабрики 
мысли в США нередко берут на себя ор-
ганизацию форумов, посвященных пре-
зидентским выборам. Ключевые позиции 
в этом блоке занимают следующие инс-
титуты: RAND Corporation (Корпорация 
РЭНД), Urban Institute (Институт города), 
Center for Strategic and International Studies 
(CSIS) (Центр стратегических и междуна-
родных исследований), American Institute 
for Economic Research (Американский инс-
титут экономических исследований).

К крупнейшим консервативным фабри-
кам мысли могут быть отнесены: Heritage 
Foundation (фонд «Наследие»), American 
Enterprise Institute (Американский институт 
предпринимательства), National Center for 
Policy Analysis (Национальный центр иссле-
дований в сфере государственной полити-
ки). Консервативные фабрики мысли отли-
чаются традиционалистским взглядом на 
общественные явления и таким же подхо-
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дом к решению задач. Основным направле-
нием их деятельности является проведение 
исследований в сферах, традиционно яв-
лявшихся и являющихся приоритетными 
для всего американского общества: лидерс-
тво, безопасность и правовая стабильность 
США, вопросы образования и воспитания 
(в том числе религиозного и сексуального 
воспитания подростков), здравоохранения 
и попечения. Многие консервативные моз-
говые центры ориентированы на сотрудни-
чество с Республиканской партией США.

Либеральные фабрики мысли чаще со-
трудничают с Демократической партией 
Соединенных Штатов. Некоторые либе-
ральные аналитические центры (в част-
ности, Институт прогрессивной политики 
(Progressive Policy Institute)) в свою очередь, 
нацелены на содействие смещению Демок-
ратической партии в центристском направ-
лении. Исследовательская работа этих моз-
говых центров направлена на поиск путей 
решения проблем, которые встают перед на-
селением с низким и средним уровнем дохо-
дов, а также студентов, многодетных семей и 
пенсионеров. Внутри либерального сектора 
необходимо выделить: Brookings Institution 
(Институт Брукингса), Cato Institute (Инсти-
тут Катона) и Economic Policy Institute (Инс-
титут экономической политики) [1].

Исследовательские институты в Штатах 
чаще всего позиционируют себя как неком-
мерческие предприятия. Зачастую фабрики 
мысли оформляют как благотворительные 
организации с целью снизить величину 
собственных налоговых отчислений. Дан-
ная ситуация – практически равные стар-
товые позиции – формирует условия для 
создания высокого уровня конкуренции на 
рынке институтов, предлагающих различ-
ные мыслительные конструкции.

Аналитические центры в Соединенных 
Штатах, как правило, получают финансиро-
вание от частных инвесторов. Так они могут 
чувствовать себя более свободно в обсужде-
нии спорных вопросов и не ориентировать-
ся на общий правительственный курс. Од-
нако и правительственные фабрики мысли 
также имеют весомые позиции в США [8].

Значение и полезность фабрик мысли 
весьма велики, и их, на наш взгляд, сложно 
адекватно оценить с помощью количествен-
ных критериев. (Хотя сами фабрики мысли 
конкурируют между собой, и в основе их 
конкуренции лежит разработанная система 
рейтингов с учетом индексов цитирования 
в СМИ, научной литературе, слушаниях 
Конгресса США.) Классическим примером 
влияния фабрик мысли на политику влас-
тей США стал известный факт, когда адми-
нистрация Рональда Рейгана приняла в ка-

честве основы своей стратегии публикацию 
фонда «Наследие» – «Мандат на перемены».

Само существование и деятельность 
фабрик мысли указывает на возможность и 
необходимость реального взаимодействия 
и воздействия научного сообщества (как 
части гражданского общества) на властву-
ющие элиты. Очень важно, чтобы властные 
структуры и действующих политиков об-
служивали бы не только «карманные» кон-
сультанты, но также была бы востребована 
и точка зрения независимого экспертного 
сообщества. Однако степень независимос-
ти и профессионализма научного сообщес-
тва, так же как и в случае общественных 
организаций иной направленности, зави-
сит от уровня развития гражданского об-
щества и самого государства.

Подводя итог краткому обзору непра-
вительственного сектора США, можно сде-
лать вывод о возможностях разрешения 
тех проблем, которые мы обозначили в 
самом начале.

– Проблемы, связанные с человеческим капи-
талом и потенциалом. Организации граждан-
ского общества США и их деятельность дает 
возможность говорить о весьма эффективном 
использовании человеческого потенциала, 
которое обусловлено традициями социаль-
ной самоорганизации населения и осознан-
ной инициативой «снизу». Социальные связи 
и сети, составляющие суть социального ка-
питала, сформированы и действуют во всех 
сферах общественной и политической жиз-
ни. Участие в них, как волонтерство и благо-
творительность, естественны для подавляю-
щего большинства граждан.

С политической точки зрения это со-
здает иллюзию быстрого распространения 
этого опыта во всех странах и создания 
глобального гражданского общества. Идеи 
глобального гражданского общества и гло-
бального управления, несомненно, имеют 
свои истоки в экстраполяции опыта де-
ятельности гражданского общества США на 
другие страны и в целом на международные 
процессы. С нашей точки зрения, говорить 
об их реальном воплощении в обозримом 
будущем невозможно. В качестве регулятив-
ного идеала эти идеи уже взяты на вооруже-
ние Организацией Объединенных Наций и 
другими глобальными институтами, что го-
ворит прежде всего о реальном влиянии Со-
единенных Штатов на мировую политику.

– Проблемы, вызванные растущими социаль-
ными диспропорциями. Анализируя опыт аме-
риканского третьего сектора, можно сделать 
вывод о том, что в США созданы, действуют и 
совершенствуются социальные технологии, 
обеспечивающие общественный контроль 
и сглаживание социальных противоречий. 
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�1Однако нельзя ожидать, что общественные 
инициативы во всех странах (и в США так-
же) способны заменить собой эффективную 
социальную политику государства. Что ка-
сается помощи беднейшим странам Юга, 
то стоит отметить важность деятельности 
международных гуманитарных организа-
ций (американских в том числе), которая 
часто является единственной возможностью 
спасения для этих стран в условиях эпиде-
мий, голода и военных конфликтов. С эко-
номической и политической точек зрения 
это «облегчение участи» беднейших стран 
есть лишь паллиативная мера, т.к. реальной 
стратегии сокращения глобальных социаль-
но-экономических диспропорций пока нет.

– Проблемы, порожденные становлением 
новых форм отношений между государством, 
бизнесом и гражданским обществом. Это про-

блемы эффективного социального парт-
нерства между всеми тремя секторами. 
Безусловно, Соединенные Штаты могут 
служить хорошим примером для организа-
ции такого партнерства в других странах. В 
этой связи существует только один, но весь-
ма существенный вопрос – о степени учас-
тия и вмешательства государства в дела и 
организацию гражданского общества (и в 
дела бизнеса, если речь идет о трехсторон-
нем партнерстве). В каждой стране «доля» 
государства различна, иногда, как извес-
тно, государство способно доминировать 
и даже заменить собой гражданское об-
щество. И поэтому неправительственные 
организации должны действовать и дейс-
твуют исходя из реальной оценки роли 
конкретного государства и конкретных ус-
ловий социального партнерства.
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ЯЗыкИ кУльтУРы

УДК 008+130.2
ББК Ч111

в.А. Сулимов

антропология познающего субъеКта: 
расШирение сознания и теКст*

Статья посвящена проблеме расширения социально-культурного сознания познающего 
(субъекта). Человек-в-культуре, как универсальный субъект современного интеллекту-
ального пространства культуры, обязательно проходит стадию расширения сознания, 
структура и механизмы которого были описаны в работах П.А. Сорокина и В.В. Нали-
мова. В процессе расширения сознания участвуют логические, сверхлогические и ирра-
циональные (образно-ассоциативные) элементы сознания, создающие общую композицию 
интеллектуального и нравственного преодоления инерции. Рассматривается инсайтная 
(бессознательная), порождающая сторона сверхсознания как необходимый элемент ин-
теллектуального развития. В статье показывается ведущая роль текстов культуры как 
когнитивной интеллектуальной деятельности познающего. Автор делает вывод о необхо-
димости представления деятельности познающего в виде текстоориентированной моде-
ли интеллектуального развития личности, учитывающей необходимые и достаточные 
для освоения интеллектуальные, креативные и духовные (нравственные) практики.

Ключевые слова:
когнитивные процессы, моделирование, познающий субъект, сверхсознание, сознание.
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Актуальность общего замысла и одно-
временно основной задачи данной работы 
связаны с проблемой культурно-антропо-
логического описания современного че-
ловека, включенного в интеллектуальное 
пространство культуры. Эта проблема, как 
нам представляется, имеет три основных ас-
пекта: когнитивный (структура и механиз-
мы сознания современного индивидуума, 
направленные на понимание мира-в-себе 
и себя-в-мире, уровни такого понимания), 
лингвокогнитивный (изучение феномена 
текста как основы, цели и средства субъек-
тивированного познания мира), социаль-
ный (демонстрирующий характер, смысл 
и результаты индивидуального развития 
в контексте требований, предъявляемых 
культурой). Эти три аспекта, действуя одно-
временно, обладают большой степенью кор-
реляции и существенным объяснительным 
потенциалом, дающим возможность (и = ос-

нование) для моделирования особого состо-
яния человека – состояния познающего.

Расширение сознания
Критикуя фрейдовское объединение 

сфер подсознательного и сверхсознатель-
ного в одно интегрированное образование 
(бессознательное), П.А. Сорокин предлагает 
иную – четырехуровневую иерархизирован-
ную – модель индивидуального сознания: 
(1) биологически бессознательное (подсо-
знание); (2) биологическое сознание; (3) со-
циокультурное сознание и (4) сверхсозна-
ние. При этом «восхождение» по ступеням 
сознания, которое совершает индивидуум в 
течение всей своей биологический (и = соци-
альной) жизни, есть путь к «благоприобре-
тению» качеств особого экзистенциального 
состояния личности: социально-культурно-
го «созидательного альтруизма» [10, с. 232–
233]. На пути от ощущения бытия-в-себе 

* Статья выполнена в рамках проекта № 15-13-11003 РГНФ при финансовой поддержке РГНФ и Респуб-
лики Коми.
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�3до осознания необходимости (творческого, 
созидательного) служения человек встреча-
ется с немалыми трудностями: (1) трудно-
стью понимания мира-в-себе и себя-в-мире; 
(2) трудностью осознания себя в качестве 
человека-в-культуре посредством усвоения 
идей, норм, суждений, целостных текстов и 
концептуальных единств, часто принадле-
жащих различных социально-культурным 
группам, а потому противоречивых и он-
тологически разорванных; (3) трудностью 
преодоления собственной интеллектуаль-
ной и духовной инертности, лени, социаль-
ных мифов и заблуждений, примитивизма 
повседневности. Столкновение различных 
(зачастую противоречивых) «эго» в инди-
видуальном сознании приводит к его раз-
рыву, дезинтеграции, заставляет прикла-
дывать значительные интеллектуальные и 
нравственные усилия тем, кто не является 
«врожденным альтруистом», воспитанным в 
альтруистической среде с детства: «...это объ-
ясняет также, почему ”благоприобретенные 
альтруисты“... вынуждены проходить сквозь 
болезненный процесс дезинтеграции своей 
личности и позднее – реинтеграции, то есть 
восстановления ее целостности, если только 
не покончат жизнь самоубийством, не полу-
чат умственных расстройств или не регрес-
сируют до состояния зверства, пассивности 
или декадентски чувственного хищничес-
тва» [10, с. 233]. Разорванность (дезинтегра-
ция по П. Сорокину) личности, не способной 
достичь понимания чувственным способом 
и потому теряющей связь между интеллекту-
альной деятельностью (например, усвоением 
логицизированных абстрактных знаниевых 
систем), и достижением социально значимых 
целей является одним из главных парадок-
сов познающего. Наоборот, реинтеграция 
сознания – процесс, симметризированный с 
расширением познания, чем бы это познание 
ни было ограничено: собственно научными 
дискурсивными практиками, порождени-
ем/интерпретацией художественного текс-
та, визуальными аллюзиями кинотекстов и 
сложными ассоциативными конструктами 
текстовых сгущений Интернет-пространс-
тва. В любом случае процесс познания оказы-
вается текстуально обусловленным набором 
когнитивных состояний все более сложных 
по смысловому наполнению и способу реа-
лизации, а также все более интуитивных и 
недискретных (континуальных).

Обеспечиваемые общим альтруисти-
ческим настроем познающего пиковые пе-
реживания в процессе познания (экстаз, 
прозрение, восторг, откровение) становятся 
(согласно А. Маслоу) важными составляю-
щими его повседневных интеллектуальных 
практик [6, с. 205]. Расширительное понима-

ние сознания до особого уровня «позитивно-
го бессознательного» делает путь познания 
абсолютно оправданным и мотивирован-
ным, а познающего – становящимся или 
самоактуализирующимся субъектом интел-
лектуального пространства культуры. Об-
щая идеационная демотивация приводит 
к увеличению дезинтеграции и включению 
танатосных механизмов «бытия-к-смерти», 
хорошо описанных М. Хайдеггером [16].

Определение познающего сознания 
в виде стимулированной «различанием» 
сложной и неоднородной иерархии когни-
тивных состояний, построенных по при-
нципу качественного перехода от фокусиро-
ванного и заинтересованного когнитивного 
наблюдения (всматривания) к текстообра-
зующему когнитивному синтезу, обеспечен-
ному системой «пиковых переживаний», 
хорошо объясняет этапность процесса поз-
нания, представляя собой частичный ре-
мейк психологической теории поэтапного 
формирования умственных действий П.Я. 
Гальперина с той только разницей, что ин-
териоризацией естественный процесс поз-
нания не заканчивается [2]. Осмысление, 
как важнейший этап познания, происходит 
уже в личностно (и нравственно-эстетичес-
ки) переживаемой ситуации когнитивного 
синтеза, результатом которого становится 
текст культуры1. Текст культуры, выступаю-
щий в роли произведения, сразу приобретает 
черты когнитивного и интуитивно-эмоци-
онального синтеза, раскрывая смыслы на 
грани познанного и даже за его гранью. В 
деятельности познания текст культуры име-
ет поэтому наивысшее значение – значение 
расширения: индивидуального сознания, 
интеллектуальных и социальных практик, 
культуры повседневности.

В истории человеческого сообщества 
(как и в истории социализирующегося и инкуль-
турирующегося индивидуума) коммуникация 
при помощи значимых и осмысливаемых 
сигналов (знаков) сменяется коммуникаци-
ей при помощи высказываний (сложных и 
составных знаков), а затем – очень быстро в 
результате развития когнитивной рефлек-
сии – трансформируется в коммуникацию 
посредством знаков наивысшего уровня – 
текстов и, наконец, в систему континуаль-
ных знаковых образований целостного ин-
теллектуального пространства культуры. 
Такое изменение знаково-символической 
социальности всегда оказывается необходи-
мым и возможным в новых социально-куль-
турных условиях, связанных с глобальным 
процессом – переходом к иному социально-
культурному типу общества. Информацион-
ное общество, по мнению одного из авторов 
этого термина – М. Кастельса, является об-
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ществом горизонтально-сетевых информа-
ционных взаимодействий, в ходе которых 
индивидуум выполняет несколько специ-
альных интеллектуальных действий, вклю-
чая получение и выбор новой информации 
и создание сообщений, несущих новую ин-
формацию [4]. При обосновании современ-
ной картины информационного общества 
необходимо соотносить три элемента: (а) 
смысловое высказывание, (б) тезаурусную 
платформу и (в) сознание – с целью модели-
рования познавательной деятельности (а 
еще точнее – когнитивного габитуса) субъек-
та, определения возможностей когнитивной 
трансформации субъектной сферы.

С учетом большой динамики когнитив-
ных трансформаций, в результате которых 
осуществляется смыслообразование, необ-
ходимо выделить опорные элементы, слу-
жащие «каталитическим реактором» этого 
процесса. В.В. Налимов определяет в качест-
ве основания процесса смыслообразования 
триаду «смысл – текст – язык», в которой 
центральное место принадлежит феномену 
текста как основного генератора, трансфор-
матора и консерватора смысла: «Любой эле-
мент этой триады может быть определен че-
рез два других. Здесь мы обращаемся к так 
называемому «циклическому определению». 
Скажем: смыслы – это то, из чего создаются 
тексты с помощью языка. Тексты – это то, 
что создано из смыслов с помощью языка. 
Язык – это средство, с помощью которого 
из смыслов рождаются тексты. Триада ста-
новится синонимом сознания» [7, с. 122]. 
Текст под воздействием больших информа-
ционных пространств (информационно-ас-
социативных матриц), в качестве элемента 
которых он функционирует в современном 
мире, становится фрагментарным и диф-
фузным, осмысляемым только на границе 
Иных/Других контекстов и смысло-тексто-
вых сгущений. Именно поэтому основной 
единицей научной (и повседневной) комму-
никации становится смысловое высказывание, 
уже включающее в себя микро-«отражения», 
ассоциативно-семиотические фрагменты 
других текстов (и даже, вероятно, их недиф-
ференцированные множества). При этом 
смысловое высказывание (в отличие от ком-
муникативного высказывания, способного 
быть, например, просто контактоустанав-
ливающим) всегда осуществляет когнитив-
ную функцию, встраивая индивидуальное 
высказывание в процесс социальной ког-
ниции (или = социально-культурный се-
миозис). Смысловое высказывание в этом 
смысле может быть охарактеризовано как 
нон-игровое, несущее важное и притом но-
вое для адресата сообщение, нераспакован-
ную интегрированную логему, понимание 

которой обязательно влечет за собой серь-
езное интеллектуальное усилие адресата. 
Но не только. Интегрированная логема (как 
условная единица смысла) воспринимает, 
упаковывает и передает не исключитель-
но логическую, но и нравственно-эстетиче-
скую часть информации, которая абсолютно 
необходима для понимания, особенно если 
речь идет об универсальном субъекте позна-
ния – познающем. Оформляя высказывание 
и понимая его, познающий завершает для 
себя процесс расширения личности «сейчас 
и здесь», создавая личностно ориентирован-
ный контекст одновременно для всех буду-
щих актов понимания. «Критическая масса» 
подобных попыток лежит в основании ин-
дивидуального тезауруса (и/или по-другому 
философско-культурологической картины 
мира), становление которого обуславливает 
человеческую жизнь как целостное, интег-
рированное когнитивное состояние.

Попытка моделирования: сознание и 
текст

Согласно представлению о расширении 
сознания любая степень осведомленности 
обладает иррациональной подложкой, опре-
деление которой в виде модели невозможно. 
Особое место в проблематике моделирова-
ния познающего сознания занимает теория 
спонтанного сознания В.В. Налимова. Со-
гласно развиваемой им модели сознания 
новое понимание рождается путем сверты-
вания исходных представлений (прошлого), 
задаваемых функцией p (m), спонтанно воз-
никающим фильтром p (y/m) в новой ситуа-
ции y (приходящей из будущего). 

«Свободная воля осуществляет выбор, че-
рез который Будущее, существующее как по-
тенциальное многообразие, воздействует на 
Настоящее через изменение тяготеющего над 
нами Прошлого» [7, с. 130]. Это означает, 
что основным механизмом интеллектуаль-
ного действия становится когнитивный 
инсайт, предполагающий не постулиро-
вание поэтапно логицируемого вывода, 
а импортирование его «из будущего», из 
вневременной трансценденции, выступа-
ющей в качестве когнитивного толчка для 
интеллектуального действия субъекта. 
Расширяя свое сознание за счет системы 
инсайтных действий, индивидуум расши-
ряет и трансформирует пространственно-
временной код своего существования [5].

Природа познающего сознания в этой 
системе представлений имеет многоуров-
невую структуру. Эту структурированную 
систему сознания В.В. Налимов рисует впер-
вые в книге «Спонтанность сознания» [9], а 
затем в суммирующей философской работе 
«Вселенная смыслов» [8], которые, безуслов-
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��но, перекликаются с основной философ-
ской работой П.А. Сорокина «Моя филосо-
фия – интегрализм», что весьма интересно 
показано И.Е. Фадеевой в виде проекции 
на философско-антропологические штудии 
П.А. Сорокина и В.В. Налимова идей не до 
конца сформировавшегося философско-ант-
ропологического направления – «зырянско-
го космизма» (к нему следует относить также 
философские работы К.Ф. Жакова) [14]. Го-
воря о возможности выхода из глобального 
общественного кризиса ХХ века, П.А. Соро-
кин видел его в трансформации человека в 
альтруистически настроенное интеллекту-
ально-интуитивное существо, способное не 
только жить в мире, но и творить мир по 
идеальным интуитивным (инсайтным) ле-
калам: «Человек стал одним из творческих 
центров всей действительности. В проти-
вовес преобладающему в настоящее время 
мнению человек – это не только несозна-
тельное и сознательное творение, он также 
является сверхсознательным творцом, ко-
торый в состоянии контролировать и пе-
реступать пределы своих бессознательных 
и сознательных сил и который фактически 
делает это в моменты “божественного вдох-
новения” в наилучшие периоды своего ин-
тенсивного творчества» [12, с. 531]. Очевид-
но, что сложная трансформация человека, 
превращающая его в некоего интеллекту-
ально-смыслового сверхсубъектa творческой 
деятельности, не может быть проведена 
(а) извне (так как мотивация играет опреде-
ляющую роль); (б) легко и естественно (так 
как противоречит социально-хаптической 
природе человека); (в) вне текста (так как 
должна основываться на существенных и 
сложных смыслах, возникающих, как пра-
вило, на границах текстов культуры). Глубо-
ко интимный, внутренний и некомфортный 
процесс превосхождения себя для... (социально-
го развития, становления культуры, научной 
деятельности, церковного и социального 
служения) мы называем Преодолением [13].

Структуру (правда, особую – открытую 
и динамичную) феномена Преодоления 
находим у В.В. Налимова. Говоря о самоор-
ганизации сознания и общества, В.В. На-
лимов указывает на ведущую роль в этой 
самоорганизации интеллектуальной де-
ятельности, формирующей человека как 
уникальный субъект Семантической Все-
ленной. Интеллектуальная деятельность 
определяется в свою очередь тремя свя-
занными элементами:

– текстом – как универсальным источ-
ником смыслов («Всякий серьезный текст 
является феноменом максимальной слож-
ности. Он не может быть алгоритмически 
записан короче, чем он есть» [7, с. 108]);

– пониманием – как универсальным ин-
теллектуальным актом, создающим усло-
вия для становления творческой личности 
(«Понимание текста всегда личностно» [7, 
с. 108]);

– текстовой базой личности, сформиро-
ванной как образ или картина мира с по-
мощью смысловых «координатных осей».

«Кирпичики смысла», располагаясь 
(концентрируясь) на границах естествен-
ного сознания – в зоне понимания, индуци-
руют формы и способы интеллектуальной 
активности субъекта, его своего рода «ин-
теллектуальной спонтанности». Соответс-
твенно лингвокогнитивный портрет де-
ятельности познающего должен опираться 
на когнитивные макростратегии, вклю-
чающие культурные контексты, дискур-
сы – интерпретации, глобальные стратегии 
референции. Обосновывая макроуровень 
в качестве основного уровня организации 
понимания (и познания) Т. ван Дейк ука-
зывает, что «макроструктуры не могут быть 
заменены каким-либо другим понятием, 
например, понятием цели, которое часто 
используется в объяснениях действий или 
акционального дискурса понимания рас-
сказов. В этом случае могли бы подойти 
такие понятия, как глобальные намерения, 
цели или планы, но они определяются в 
терминах макроструктур» [1, с. 50]. Эти гло-
бальные элементы, «планирующие» позна-
ние, отражают прежде всего тезаурусные и 
инсайтные возможности индивидуального 
сознания, уже расширенного за счет при-
обретенного широкого философско-куль-
турологического контекста, оперирующего 
не отдельными словами или высказывани-
ями, а целостными мыслеобразами.

Важно видеть, что инициирующие 
интеллектуальную деятельность (актуа-
лизированные мыслеобразы), очевидно, 
симметричны элементам, формирующим 
универсального субъекта современности: 
человека-в-культуре как генерализован-
ную интеллектуальную личность. Человек-
в-культуре при всем изобилии его соци-
ально-культурных характеристик точнее 
всего описывается именно как понимающая 
личность и одновременно как познающая 
личность, то есть личность, деятельность 
которой направлена на понимание, вос-
производство и использование текстов 
культуры в процессе решения социальных 
задач и достижения эвристических целей.

вместо выводов. Универсализм пони-
мания

Вместе с тем понимание – этот универ-
сальный когнитивный акт, который не 
произволен, а потому не может быть опре-
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делен однозначно (в частности, как функ-
ция двустороннего – адресат-адресантного 
акта информационного обмена или эмо-
циональное со-чувствование). Понимание 
детерминируется другими факторами: рас-
ширенным сознанием познающего и инди-
видуально и/или социально (в процессе сис-
тематического образования) осмысленным 
культурным контекстом его бытия, постро-
енным главным образом на предыдущих и 
(возможных) будущих попытках смысловой 
интерпретации текстов. В расширенном 
поле сознания (готовом для восприятия ло-
гическим и/или инсайтным способом) тек-
сты становятся не только эффективными 
«генераторами смыслов» (Ю.М. Лотман), но 
и объектом смыслообразующих интерпре-
тационных действий (то есть, собственно, 
понимания), образуя многослойное поле по-
нимания: «Текст являет себя в своем сущес-
твовании как особое смысловое единство. 
Его понимание неотделимо от того контек-
ста, в котором он воспринимается, то есть 
ситуации, включающей мыслительный, 
языковой и культурный опыт сообщества, 
благодаря которому формируются условия 
осмысленности» [15, с. 25]. Центральное 
место текстов в процессе становления поз-

нающего делает необходимым выстраива-
ние модели интеллектуального развития 
личности как модели текстоориентирован-
ной, учитывающей те интеллектуальные, 
креативные и духовные (нравственные) 
практики, которые являются минимально 
обязательными для каждого познающего 
субъекта. Периферийное положение тек-
стов культуры в образовании, не структу-
рированность области культуры в качестве 
базовой смыслообразующей платфоры (как 
и игнорирование интегративного и миро-
воззренческого потенциала современной 
культурологии) не только существенно 
обедняют российское школьное образова-
ние, но и прекращают процесс индивиду-
ального смыслотворчества, возникающий 
только на границах текста и реальности, 
прошлого и настоящего, реального и вир-
туального. Виртуальность сознания па-
дает, а затем (или одновременно) падает 
кеативность индивидуума, позволяющая 
создавать «новые миры» индивидуально-
го сознания. В таких условиях понимание 
подменяется нон-интеллектуальным ми-
месисом, повтором, технологическим дейс-
твием, не выходящими на границы текстов 
и потому обессмысленными изначально2.
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тема родины в ЭтнопоЭтичесКой рефлеКсии лезгин 1990-х 
годов (на примере граждансКой лириКи с. Керимовой)

Прослеживается динамика поэтической мысли лезгин в социокультурном контексте 
1990-х годов. Отмечается, что поэтическая рефлексия в 90-х годов ХХ столетия имела 
своей мотивационной основой общественный настрой, напряженность которого обоз-
начила условия выстраивания явлений творческого духа. В результате идея Родины 
утверждается как тотальность, замыкающая пределы духа в себе самом. Достигший 
смысла полноты собственных содержательных форм этнопоэтическое сознание конс-
труирует мир, эмоционально уплотненный, являющийся в ценностных императивах 
идеи Родины. Исходя из этого обозначены цель и задачи нашей статьи, обусловленные 
необходимостью выстраивания ценностно-смысловой иерархии этнопоэтического 
творчества. Поэтическая реальность лезгинского народа постсоветского периода пред-
ставлена как демонстрация полноты этнопоэтической идентичности, обремененной 
тотальностью идеи Родины.
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В 1991 году прекратило свое сущест-
вование возникшее в результате беспре-
цедентного исторического эксперимента 
социалистическое государство. Его развал 
оказался необратимым и мгновенным. По-
теряв системные качества – из-за тоталь-
ной деформации самой системы – совет-
ский культурный канон стал равнодушным 
к импульсивным ритмам собственного 
бытия, вследствие чего утерялся смысл 
достоверности исторического развертыва-
ния его логических принципов.

Хронологические рубежи советского 
периода замыкают культурный процесс, 
высвечивающий значимость заданных его 
началом и концом пограничных состояний 
творческой мысли. В смысловых пределах 
этих состояний и осуществлялось раз-
вертывание его структурных парадигм, в 
схватывании которых выстраивалась цен-
ностно-смысловая иерархия культурного 
универсума, явившегося отражением вы-
сшего идеала коммунистической форма-
ции. Крушение базовых устоев этой форма-
ции и обозначило деформации сущностных 
характеристик высшего идеала, который 
освобождается от функции интегратора. В 
результате смысловые конструкции обще-
ственного бытия, ставшие равнодушными 
к доминантному интеграционному центру, 
конвертируются в центробежные силы, 
обеспечившие исторический перелом со-
циокультурного процесса.

Таким образом, напряженность обще-
ственного сознания 1990-х годов не была 
следствием активности сущностных свойств 
высшего идеала социалистического строя, 
а была определена все больше усиливаю-
щимся давлением не схваченного централь-
ной идеей многообразия жизненных пози-
ций, заданных глубокой трансформацией 
условий развертывания этнокультурных 
реалий. Это и определило темп социокуль-
турного ритма, колебания которого были 
обусловлены степенью интенсивности ло-
кализации этнокультурных пространств. В 
результате была обеспечены действенность 
процессных функций локальных культур-
ных интеграторов, активность которых и 
выявила значимость внешних пределов 
развертывания мыслительных конструк-
ций этнического самосознания.

Деформация метафизической конс-
трукции Советского государства делала 
существенными пространственные пара-
метры самоидентификации входивших в 
территорию его суверенного права наро-
дов. Устойчивость этих параметров зави-
села от их содержательной насыщенности, 
потому репрезентирующие историческое 
состояние народов сущностно-содержа-
тельные характеристики этнокультурных 
пространств определили ритмические им-
пульсы постсоветской эпохи.

Однако следует отметить, что недейс-
твенность внешних универсальных интег-
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раторов, в тотальном равнодушии к кото-
рым и происходили ритмические импульсы 
творческого сознания, не делало неприка-
саемым смысловые пределы этнокультур-
ных пространств. Дело в том, что знаковые 
коды национального самосознания имеют 
основанием исторический опыт, сущнос-
тные параметры которого определяются 
богатством исторического прошлого наро-
дов. Потому развертывание его смысловых 
конструктов у народов, имеющих собствен-
ные цивилизационные коды, было сопря-
жено с выпаданиями за пределы их этни-
ческих пространств, что способствовало 
обострению межэтнической напряженнос-
ти. Как отмечает А.С. Ахиезер, «глубокое 
разнообразие народов, населяющих стра-
ну, столь велико, что они находятся фак-
тически в разных цивилизациях. Одни из 
них в культурном отношении уже перешли 
границу либеральной суперцивилизации, 
тогда как другие находятся на дофеодаль-
ной стадии. Попытка каждого народа вы-
рваться из тисков унификации, активизи-
ровать свои собственные ценности несет 
в себе опасность конфликтов, связанных с 
отличиями в ценностях» [1, с. 743]. Конф-
ликтное состояние и удерживало смысл це-
лесообразности усиления ценностно-зна-
чимых для этнического бытия смысловых 
парадигм. Для лезгинского народа такой 
парадигмой стала тема Родины.

В идеальном содержании понятия Роди-
ны схватываются структурные конструк-
ции поэтической культуры, в устойчивос-
ти которых идея Родины транслируется в 
смысловой концепт, удерживающий чувс-
тво причастности этно-национального 
духа к единому центру. Поэтому поэтичес-
кое творчество лезгинского народа 1990-х 
годов представляло символическую про-
екцию действительности, репрезентиру-
ющую его духовное единство. Как следс-
твие, поэтические структуры, содержащие 
идеальную форму этнокультурной субъек-
тивности народа, удерживают активность 
его жизненных позиций.

В качестве идеи Родина лишена со-
зерцательного значения, потому смысл 
ее объективности не может быть детер-
минирован содержанием «вещности». Ее 
объективность налагает некую сумму по-
зиционных свойств, определяющих субъ-
ективные характеристики поэтического 
Я. По отношению к Родине не действенны 
мотивации, встраивающие явления духа 
в содержательную конфигурацию «со сто-
роны». Субъект не может находиться «на 
расстоянии» от Родины. Его позиционные 
характеристики включены в понятийное 

значение Родины, потому интенциональ-
ная деятельность субъекта всецело опре-
деляется мотивацией «изнутри».

Тотальный охват идеей Родины не столь-
ко подавляет, сколько «расщепляет» струк-
туру Я, следствием чего является выстраи-
вание форм референций, представляющих 
деятельно-активную суть Я в многообразии 
содержательных вариаций темы Родины.

Родина не есть некий предмет или некая 
вещь, ее понятийный смысл определяется 
ценностными установками, заданными исто-
рическим состоянием этнокультурного бы-
тия. Ее символический смысл зашифрован 
кодовыми знаками, обеспечивающими усло-
вия развертывания этнокультурных сцена-
рий в том или ином историческом этапе. Как 
следствие, структуры Я были обусловлены 
активностью некой свободной энергии, ко-
торая в иных условия должна быть растраче-
на на создание знака, которое есть «процесс 
внутреннего развития духа» [4, с. 25].

Наличие «свободной», неотрефлек-
сированной энергии было сопряжено с 
действенностью деструктивных явлений, 
обозначивших условия диффузии форм 
этнопоэтической субъективности. Как 
следствие, духовная энергия была сведена 
к исходным, устойчивым началам этно-
культурного бытия, наиболее значимым 
из которых и была Родина.

Следует отметить, что ценностно-смыс-
ловое значение образа Родины равнодушно 
к первичным, чувственно-созерцательным 
явлениям сознания, потому актуальность 
ее сущностных характеристик есть резуль-
тат открытости структур исторической 
памяти, удерживающей устойчивость цен-
ностного смысла темы Родины. Таким об-
разом, ценностно-мотивационные установ-
ки понятия Родины изначально включены 
в ее основания в качестве синтезирующего 
ядра, выстраивающего духовные явления 
этнокульторного бытия в целостные иде-
альные формы, которые фиксируются ус-
тойчивыми, не подверженными темпораль-
ным значениям ментальными структурами 
сознания. Действенность этих структур и 
обеспечивает достоверность смысловых 
парадигм исторической памяти, через ко-
торые в социокультурную реальность 1990-
х годов просачиваются зашифрованные 
историческим состоянием этнокультурных 
стратегий символы, удерживающие смысл 
идентичности и поэтического духа.

Существенность исторически фиксиро-
ванных форм идентичности обозначила 
действенность субъективных характери-
стик, потребность в присвоении которых 
мотивировала активность чувственно-
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духа. В этом отношении можно отметить 
гражданскую поэзию известной лезгинс-
кой поэтессы Седагет Керимовой.

В гражданской поэзии поэтессы явле-
ния духа выстраиваются в семантические 
ряды, символическая значимость которых 
определяется актуальностью чувственно-
эмоциональных структур поэтического со-
знания. Условия выстраивания этих струк-
тур в содержательные формы духа были 
обозначены не только напряженностью со-
циокультурного ритма эпохи, но и бытий-
ными характеристиками его самости.

В мировоззренческих концепциях муж-
ское и женское начала в основном рассмат-
риваются как противоположные, «хотя и 
взаимосвязанные, онтологические и гно-
сеологические принципы. Маскулинность 
символизирует духовное, божественное, 
культурное, рациональное и универсаль-
ное, а феминность – природное, телесное, 
нерациональное и частное» [3, с. 56]. Нера-
циональное, чувственное начало и обозна-
чило актуальность эмоционально насыщен-
ных духовных интенций, через которые 
явления внешнего мира транслируются 
в идеальные конструкции. Устойчивость 
этих конструкций означала действенность 
субъективных характеристик, синтезиру-
ющее единство которых фиксирует смысл 
полноты поэтической идентичности. При-
своение этой идентичности выстраивает 
сознательные явления духа поэтессы в 
особый порядок, удерживающий достовер-
ность цельности ядра конструкта лиричес-
кого Я. В этом отношении интересно сти-
хотворение С. Керимовой «Лезги тІварцІин 
экв» («Свет лезгинского имени»).

Ритмическая организация произведе-
ния определена динамичностью мысли-
тельных процессов, движение которых 
обозначено порядком сверху вниз. Основа-
ние этого порядка обеспечивается в одино-
честве синтезирующей апперцепции (Леви-
нас) Я, тем самым удерживается цельность 
его содержательного ядра. Однако посколь-
ку сознательные явления, удостоверяющие 
структуры Я идентичностью, охвачены 
динамичностью, то сущность Я показы-
вается во множестве вариаций его содер-
жательных форм. Это означает действен-
ность условий «расщепления» концепта Я, 
духовные явления которого локализуются 
во внутренне гомогенные содержательные 
поля, удостоверяющиеся синтетическим 
значением первичных ассоциаций ядра Я.

Стихотворение состоит из шести строф. 
Внешние пределы этих строф замыкают бы-
тие духа в различных модусах его явлений.

В первых двух строфах явления духа 
обозначены тотальностью чувственно-эмо-
циональных интенций, которые канали-
зируются в грамматически оформленные 
формы местоимения Я. В грамматических 
вариантах Я освещается «наименованием» 
(Э. Кассирер). Грамматические формы за-
дают его «внешние» пределы, в результа-
те происходит «овнешвление» концепта 
героя (Я для другого). Внутренне мотиви-
рованная смысловая полнота концепта Я 
обеспечивается эмоционально-волевыми 
установками мыслящего сознания, удос-
товеряющего его идентичностью. Таким 
образом, в концепте Я реализуются мо-
дификационные схемы, через которые 
интенции сознания канализируются в 
содержательные явления духа. Именно в 
деятельности духа фиксируются условия 
возможности трансляции общественно 
значимых (в нашем случае смысл Родины) 
конструктов в мир знаковых символов.

Содержательные поля последующих 
строф обозначены потоком сознательных 
интенций, равнодушных к удерживающим 
структуры Я в единстве его грамматичес-
ких вариаций явлениям. Я не обозначено 
именем, не освещено «наименованием». Его 
структурные смыслы отпочковываются от 
ядра. В результате эмоционально насыщен-
ные сознательные интенции встраиваются 
в непроизвольные движения явлений духа. 
Трансляция явлений духа в семантические 
структуры сопряжена с активностью этих 
движений, на уровне стечения которых 
фиксируются пределы, высвечивающие 
идеальную и строфическую организации 
деятельности духа. Эти пределы замыка-
ют «пространственные» поля, которые есть 
демонстрация сущностно-содержательных 
моментов духа, схваченные, однако, чувс-
твенно-эмоциональными структурами мыс-
лящего сознания. Это и объясняет явление 
исторических форм духовного бытия (исто-
рической памяти, морали) в сферах чувс-
твенности. Как следствие, мотив Родины 
приобретает расширенную, потому внут-
ренне неустойчивую смысловую структуру.

Так, например, в третьей строфе чувс-
твенно-эмоциональные силы сознания 
встроены в единый обозначенный гла-
гольной формой «боязливый» смысловой 
конструкт, доминантная суть которого 
удостоверяется и повторением слово «бо-
язливый» в начале каждой стихотворной 
строки. Активность этого конструкта оп-
ределена не явлениями действительности, 
а фактами духовной жизни, не знающей 
пространственно-временных пределов 
бытия. Поэтому через конструкт «бояз-
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ливый», аккумулирующий эмоционально-
волевые силы сознания, явления исто-
рической памяти (небеса, огонь, Алпан1) 
включаются в поле зримости: КичІе гару 
тІурфан гъидач, / КичІе цавай харар къвадач, 
/ КичІе цІаю Алпан хадач, / Цавар чиле акІай-
тІани [5]. (/ Трусливый ветер бури не прине-
сет, / С трусливого неба град не упадет / Из 
трусливого огня молния не родится, / Хоть и 
небо столкнется с землей)2.

Аккумулированная в поле «боязливый» 
живая энергия заряжает факты историчес-
кой памяти, вследствие чего они встраива-
ются в темпоральные структуры настоя-
щего, которое и несет смысл присутствия 
бытия в горизонте видимости. В результа-
те из исторически фиксированных форм 
бытия выпадает момент, удерживающий 
патриотические чувства в поле заинтере-
сованности поэтического духа. Этот мо-
мент обусловлен ценностным значением 
Родины, грамматически оформленный об-
раз которой выстраивает явления духа в 
последующей строфе.

К образу Родины прилагается слово 
сердце. Символическое тождество Родины 
и сердца приобретают достоверность в то-
тальном равнодушии к разрывам бытия: 
Ватан рикІ я, пай жедачир, / Са куьнизни 
тай жедачир, / Им вуч ван я – гьай жедачир, / 
Эллериз чав чкІайтІани. (/ Родина как сердце, 
не разделимое, / Ни с чем не сравнится, / Это 
что за крик, на который не отозваться / Если 
и народ наш разделится (от нас отделится)).

Исторически фиксированные факты 
этнокультурного бытия образуют содержа-
тельное пространство и произведения С. 
Керимова «Чун лекьер я» («Мы орлы»). Син-
тезирующим моментом этих явлений ста-
новится несущий нагрузку этнонациональ-
ного духа во всем историческом развитии 
знак: Лекь лагьана / Дегь чIавара чаз парада. (/ 
Орлами назвали / Нас многие в древности).

Сущностные характеристики знака 
«нас называли орлами» схватываются эмо-
ционально-волевыми силами духа, ритми-
ческая организация деятельно-активного 
бытия которого высвечивает предельную 
напряженность его структурных доминант. 
В этой напряженности демонтируется 
символическое содержание знака, вследс-
твие чего он уже не являет историческое 
прошлое народа в экзистенции его духа, а 
лишь фиксирует момент, транслирующий 
факты духовной жизни в нравственное со-
держание: Чаз жуванда, чаз чарада. / Чун ле-
кьерив гекъигайд я, / КичIевилер чин тийидай. 
/ Чаз лекьер хьиз килигайд я, / Кьил хураваз 
фин тийидай. / Чаз къуншиди лекь лагьана – / 
Дагъдин синел муг ийидай. / Чаз дустини лекь 
лагьана – / Цавун юкьвал руг ийидай [6]. / Нас 
сравнивали с орлами, / Не знавшими трусости, 
/ На нас смотрели, как на орлов, / Голову никог-
да не опустивших. / Сосед прозвал нас орлами, 
/ На горе (взгорье) гнезда вившими / Друг нас 
назвал орлами, / В небе пыль поднимавшими.

Таким образом, исторический перелом 
90-х годов ХХ столетия сыграл роль ката-
лизатора, имевшего целью перестраива-
ние ценностных смыслов творческого ми-
ровоззрения. «С распадом СССР, развалом 
социалистического строя вся многонацио-
нальная литература страны потеряла пи-
тавшую ее мощную идеологическую энер-
гетику» [2, с. 4], – пишет исследователь 
современной аварской прозы З.З. Гаджи-
ева. Деформация социально-экономиче-
ской и идеологической модели советского 
общества поставила творческое сознание 
входивших в пространство социалисти-
ческой культуры народов перед необходи-
мостью поиска идеи, в которой оно могло 
проявить собственную этническую иден-
тичность. Такой идеей для лезгинского 
народа, проживающего по обе стороны 
реки Самура, стала судьба Родины.
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народный Концепт «порча» у руссКих
Рассматриваются некоторые аспекты народного концепта порчи у русских как слож-
ного структурного образования. Актуальность исследования заключается в комплекс-
ном подходе на стыке этнологии и лингвистики. Новизна исследования заключается 
в том, что, используя структурно-семантический метод, автор выделяет основные 
характеристики концепта «порча» у русского народа. Впервые в отечественной науке 
автор доказывает, что порча связана с представлениями о беременности и рождении и, 
вследствие этого, о получении магического знания. Также выделены фитоморфные, зоо-
морфные, антропоморфные признаки и признаки смерти концепта порча. Дефиници-
онный анализ основных номинантов концепта «порча» дополнен их функциональным 
анализом. Порча выступает как объяснительная модель болезни, она возникает в кон-
тексте строго определенных статусных отношений: главенства колдунов над другими 
членами социума, которое определяется владением им магической силой. Порча ассоци-
ируется с тяжелой болезнью, которая приводит к изменению состава и конфигурации 
тела больного, а также его психологических особенностей.
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В русской традиции порчу обычно 
понимают как деструктивное влияние 
одного человека на другого, или, иначе, 
порча – это вред, причиненный человеку, 
животному, объекту природы в результа-
те злой воли колдуна, его действий или с 
помощью нечистой силы. Порчей также 
называется заболевание, вред, причинен-
ный с помощью колдовства. Порча – один 
из культурных концептов традиционной 
картины мира. Под концептом следует по-
нимать «некое представление о фрагменте 
мира или части такого фрагмента, имею-
щее сложную структуру, выраженную раз-
ными группами признаков, реализуемых 
разнообразными языковыми способами и 
средствами» [19, c. 126].

В мифологическом сознании концепт 
порча – сложное структурное образование. 
Он структурируется с помощью несколь-
ких релевантных признаков: витальных, 
вегетативных, антропоморфных, характе-
ристик смерти и др.

В представлениях русских, основны-
ми причинами порчи являются внедре-

ние мифологического персонажа в тело 
жертвы в результате злой воли колдуна, 
магические действия «знающего» (кол-
довство) и утрата вследствие этого жиз-
ненной силы.

«Виновником» порчи считали колдуна. 
Основные функции колдуна в социуме, по 
народным представлениям, заключаются 
в причинении вреда, нарушении порядка, 
благополучия, здоровья, прежде всего – 
наведении порчи. Это нашло отражение 
в некоторых диалектных названиях кол-
дуна – портежник, порчельник, портинник, 
икотник, килятник и др.

Анализ функций колдуна в обрядах 
наведения порчи показывает, что болезнь 
колдун обычно наводит при содействии 
помощников, в которых заключена его ма-
гическая сила [13, c. 19]. Колдун получает 
помощников после прохождения обряда 
инициации; например, после поглощения 
его собакой: «…мужик один колдовство пе-
ренять решил, в баню с колдуном пошел, 
а в бане собака. Колдун велел ему в пасть 
броситься, и тут у его бесей в помощниках 
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стало, стал он им задачи задавать, людей 
портить» [6, c. 99].

Помощники колдуна могут выступать 
в образе животного; например, северно-
русская икота выступает в виде хтоничес-
ких животных – лягушка, ящерица, мыши 
и т.д, реже – мушки, паука, комара и т.п. В 
соответствии с более поздними, христиан-
скими представлениями, помощник име-
ет «облик дьявольский» (беса). Нередко 
помощники колдуна выступают в антро-
поморфном облике, именуют их малень-
кие, мальчики, солдатики и т.п. [14, c. 87]. 
Колдунов и колдуний иногда номинируют 
по их помощникам: так, колдунья – чер-
тиха, бесистая, чертистая, колдун – чер-
тистый, вражной (от враг – черт) и др. [23, 
c. 19]. Л.Н. Виноградова дает следующую 
характеристику этих мифологических 
персонажей: «Это… некое множество сла-
бо персонифицированных мелких духов 
неясного происхождения с единственной 
достаточно выраженной функцией прони-
кать во внутренности человека, вызывая 
тем самым различного рода недуги» [4, 
c. 290–291].

Чрезвычайно важным является пред-
ставление о происхождении помощников: 
колдун получает их из мира природы, а 
затем они локализуются в мире людей: «У 
нас был один старик, у его биси жили в 
корчаге, в углу она стояла. Сосед… погля-
дел через плечо. Видит: в корчаге что-то 
шевелится. Насчитал тринадцать мышек, 
бесову дюжин» [23, c. 19].

Помощники в народных представле-
ниях наделены признаками живых су-
ществ: они обладают способностью пе-
редвигаться, есть, разговаривать и др. 
Колдун должен кормить своих помощни-
ков; так, «бесованный» Тарас – колдун, у 
которого есть помощники – бесы в виде 
маленьких солдатиков, должен был пос-
тоянно их кормить: «Их солдатиков. Кор-
мить надо. Так же едят, как люди…» [14: 
№ 243]. Чаще всего их кормят зерном, ка-
шами, мучными изделиями: «Колдуны-то, 
те чертей кормят… Налепят они много 
пельменей, и отец их, Трофимов, перву та-
релку покладёт и в голбец несёт. А зачем 
их туды нести, как не чертям?» [23, c. 19]. 
В.Я. Пропп следующим образом объяснял 
мотив вкушения пищи сказочным героем 
в царстве мертвых: «Пища мертвых при-
дает им специфическую волшебную, ма-
гическую силу, нужную мертвецам» [22, 
c. 297]. Вероятно, вкушение мифологичес-
кими персонажами пищи людей можно 
рассматривать как приобщение их к миру 
людей. Кроме того, зерно является жерт-

вой помощникам, с его помощью они под-
держивают свои силы.

Функции помощников следующие: они 
постоянно требуют от колдуна «работы», 
например, «вселить их в кого»; в против-
ном случае они будут мучить самого кол-
дуна. Колдун отправляет помощников по 
ветру с наговором на определенное имя, 
они внедряются в тело жертвы через ес-
тественные отверстия – уши, рот, нос и др. 
[12, c. 15].

Исследователи выявили регулярную 
связь между универсальными представ-
лениями о «сверхъестественных» силах, 
причиняющих болезни (в результате на-
рушений запретов и др.), и управляющи-
ми поведением социальными нормами. 
Так, в русском традиционном социуме 
считалось, что колдун мог наслать бо-
лезнь на человека, нарушившего правила 
поведения с потусторонним миром. Так, 
существовали запреты на произнесение 
определенной лексики, связанной с ми-
фологическими персонажами,— нельзя 
чертыхаться, «лешакаться» (браниться, 
упоминая лешего) и т.п., в противном слу-
чае в него «влетала икота» (болезнь в виде 
животного), нельзя не оказывать почтение 
колдуну, занимавшего достаточно высо-
кий социальный статус в силу обладания 
им магической силой.

Как показывает структурно-семанти-
ческий анализ концепта порча, его важны-
ми характеристиками являются следую-
щие. Прежде всего, порча воспринимается 
как нечто внешнее, вторгшееся в тело че-
ловека, а глагол деструкции «портить» 
означает «приводить в негодность, де-
лать плохим, вредить». В «Этимологичес-
ком словаре русского языка» М. Фасмера: 
праслав. *port— ‘пронзать’, ‘прокалывать’, 
‘проход’, ‘ехать’ [31, c. 332]. Таким образом, 
слово «портить» ассоциируется с представ-
лениями о вторжении, повреждении, раз-
рушении, нарушении целостности, и, кро-
ме того, – движении.

В концепте порча можно выделить ве-
гетативные признаки, которые могут быть 
представлены некоторыми морфологичес-
кими характеристиками растения. Про-
цесс вселения икоты (один из видов порчи) 
в человека называется сажать, посадить, 
всадить икоту. Одно из значений слов «са-
жать», «посадить», «всадить» – поместить 
во что-либо, то есть внедрить икоту в тело 
жертвы. Кроме того, «сажать» обозначает 
посадку растений и выращивание их, то 
есть один из семантических признаков 
концепта порчи – «растительный код» – по-
садка семени и его рост.
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минантов концепта порча показывает их 
связь с представлениями о беременности 
и рождении. К полисемантической группе 
por-, per- относятся слова «запорток» – ‘ис-
порченное насиженное яйцо’; «выпоро-
ток» – ‘маленький ребенок’, ‘незаконнорож-
денный ребенок’, ‘недоношенный детеныш 
животного’ «выпороть» – ‘родить детены-
ша’ (о самке животного) [26, c. 347]. Корень 
por-, некоторые исследователи возводят к 
словам со значением ‘высиживать’, ‘носить 
во чреве’, ‘рождать’: лит. рereti – ‘высижи-
вать (яйца)’, лат. pario, -ere – ‘производить 
на свет’ [21, c. 234].

Концепт порча также обладает еще од-
ним признаком – `искусственно создан-
ного̀ . Наведение порчи в некоторых рус-
ских говорах обозначается как «сделать» 
– «было сделано на вине (рыбнике и т.п.)». 
В других славянских языках слово «дело» 
имеет значение «ремесло». Таким образом, 
слово «делать», соотносится с идеей созда-
ния, зарождения нового (ср. просторечие 
«сделать ребенка»), а также с идеей воз-
действия и разрушения.

Структура концепта порча содержит 
антропоморфные и зооморфные призна-
ки. Так, порча – вселение в человека ми-
фологического персонажа; сопоставима с 
беременностью; иначе говоря, мифологема 
«порча» может быть представлена в виде 
идеи «два в одном» [13, c. 99–103). Порча 
связана с представлениями о беременнос-
ти и родах. Состояние человека на стадии 
наступления болезни сопоставимо с зача-
тием (в его тело попадает инородная суб-
станция), затем – с беременностью (нали-
чием в теле мифологического персонажа). 
Как отмечает Д.А. Баранов, «беременная 
представляла определенную опасность 
для окружающих из-за наличия у нее двух 
душ» [20, c. 55], а именно: своей души и 
души ребенка. По народным представ-
лениям славян, «двоедушие»— признак 
демонических персонажей. Испорченный 
человек напоминает «двоедушных» по сле-
дующего признаку – наличию мифологи-
ческого персонажа внутри его тела.

В судебном деле 1737 г. описано состо-
яние испорченной женщины. Ее болезнь, 
именуемая «скорбь» (синоним порчи), на-
чинается с «зачатия» подобия ребенка, а 
сама болезнь сравнивается с беременнос-
тью: «Она скорбь ей Анны случилась тому 
ныне одиннадцатый год; во-первых, у нее 
зачалось во утробе на подобие младенца, и 
учинилась в животе ей великая и нестер-
пимая тоска и ломота… И с того времени 
учинился у ней крик и тоска, а отчего та 

скорбь ей учинилась или ее кто испортил, 
она не знает, .… а та скорбь бывает у нея 
тако в животе, как ребенок, и тоска вели-
кая и как бы огнем внутри ея всю жгло; и 
сделается вся красна и кричит «тошно»…» 
[20, c. 405]. Следует отметить, что одной из 
характеристик магической силы, локали-
зованной в теле ритуального специалиста, 
как и порчи в теле больного, является жар 
[34, c. 162].

В структуре концепта порча содержат-
ся признаки хтонического животного: так, 
болезнь нередко имеет облик мыши, кото-
рая движется по животу, а иногда подни-
мается вверх, к ротовой полости: «Меня с 
хозяйкой в свадьбу испортили… А пуще 
тоски боль в брюхе меня доймала, особен-
но на полном месяце… А у меня в брюхе 
жила нечистая сила мышью: как зачнет 
она, бывало, ползать по кишкам, живот и 
станет дуться, того и гляди, лопнет… А как 
зачнет к глотке подползать, как в шерсти 
ворочается» [20, c. 317–318] По народным 
представлениям, плод в утробе матери 
сравнивается с крысой: например, в загад-
ке о беременной женщине: «Хлеб на краю 
избы лежит, а в хлебе крыса сидит» [8: № 
1703].

Так же как беременная, больной ощу-
щает тяжесть (одно из названий беремен-
ной – тяжелая, быть в тяжести): «О тя-
жести как признаке нечеловеческого мира 
свидетельствуют широко распространен-
ные представления об «отягощенности» 
животных, имеющих хтоническую приро-
ду (например мышей)» [2, c. 57]. Увеличе-
ние объема и ощущение тяжести как при-
знаки «беременности» могут быть как у 
испорченных женщин, так и у мужчин [13, 
c. 101]. Сами испорченные описывают свое 
болезненное состояние в тех же терминах, 
в которых описывается беременность, так 
крестьянка д. Смильково Трушковской 
волости Пошехонского уезда Ярославской 
губернии: «В желудке… была постоянная 
тяжесть, постоянно она чувствовала тош-
ноту, бессонницу» [24, c. 201]. Колдунья 
привораживает к своей «страшной лицом» 
дочери красавца-пастуха. По народным 
представлениям, приворот – вид порчи: 
«Они, привороженные, мало живут, сохнут 
быстро» [15: № 211]. У «привороженного» 
растет живот, как у беременной женщи-
ны: «Стал мужик толстеть. Живот вырос – 
страх смотреть. Дышать тяжело стал. 
Думали, что помрет скоро» [15: № 211]. 
Находится «ненашенский дедусь» – «зна-
ющий», который вылечивает парня, извле-
кая порчу из его тела: «Много лягушек в 
печь поскидал».
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Порча в теле человека ведет себя как 
плод – человека или животного: она дви-
жется, растет: черкаска Матренка жалова-
лась, что «испортила де ее Кузкина жена 
Крючка Оринка… и с тех де мест и по сю 
пору она болит нутром, а внутре де у нее 
шевелитца и ныне не ведает, что от того 
времени» [18, c. 95].

Порча обладает признаками смерти; 
так, один из видов порчи назывался «су-
хие роды» («сухой» в значении «мертвый», 
«бесплодный»), и порча эта обычно насы-
лалась на мужчин; так, колдун Гришка 
(собирал куски) давал им что-то в питье, 
«начнут рожать и мужчины, а разродить-
ся не могут, потуги делались родильные у 
мужчин» [3, c. 70].

Порча (икота), наделенная зооморф-
ными признаками, несовместима с пло-
дом человека, она его уничтожает: «Икота 
ребенка в брюхе съедает… она у ребенка 
уши да затылок, да пальцы у рук съела» 
[17, c. 88].

Вторгшийся тело жертвы помощник 
осмысляется как нечто «неправильно рож-
денное», или иначе, порча – это «живот-
ное», рожденное в теле человека [17, c. 194]. 
Таким образом, доминантными в концеп-
те порчи являются зооморфные признаки, 
Порча связана с представлениями о бере-
менности и рождении – олицетворением 
плодородия. Однако порча – это «непра-
вильное» рожденное, она ассоциируется со 
смертью.

Лишить человеческого тела природных 
признаков, то есть «изгнать» из него порчу 
можно с помощью различных магических 
средств и приемов, например, катанием 
яйца и чтением заговора и др. Извлечение 
мифологического персонажа из тела боль-
ного ассоциируется с родами: «Женщина 
ее (икоту – Н.М.) может родить. Полечится, 
она ее родит» [32, c. 175]. В предложенной 
Г. Кабаковой типологии лечения в соот-
ветствии с «семантическими моделями» 
одна из моделей обозначается как «роды»: 
возвращение к начальной ситуации – осво-
бождение тела от болезни и «новые роды», 
отсылка болезни к ее виновнику, просьба о 
здоровье у потусторонних сил, уничтоже-
ние болезни [9, c. 44–45].

У мифологических персонажей (порчи, 
икоты) и плода разные направления «вы-
хода» из тела женщины: у икоты – вверх, 
через рот, у плода – вниз. По народным 
представлениям, через рот человека выхо-
дит душа. Таким образом, порчу и икоту 
можно сравнить со второй душой челове-
ка, следовательно, концепт порча включа-
ет признаки смерти.

Концепт порча также включает эмоци-
ональные характеристики: наступление 
болезни приводило к изменению внутрен-
него состояния человека. Обычно первой 
эмоцией испорченного человека являлась 
тоска; слово «тоска» восходит к «тощий», 
семантика слова связана с представлени-
ями о пустоте, опустошении [1], то есть 
больной чувствует, что он лишается чего-
то. Так, в рассказе женщины, которую ис-
портили магическими средствами – «под-
дали в еде»: «А перед этим кто-то проткнул 
у нас кашу в чугунке, должно, соседка по 
сердцам подделала. Мы всю эту кашу с 
хозяином и поели. На него напала тоска, 
хоть со двора долой иди, ничего не мило, 
а меня лихорадка затрепала вовсе» [20, 
c. 314]. В судебном деле 1826 г. в Томской 
губернии пьяный крестьянин А. Пришви-
цын насильно поцеловал крестьянку Мар-
фу и дунул на нее: «…с этого времени она 
почувствовала величайшую грусть, как 
будто что-нибудь потеряла» [10, c. 8].

Таким образом, испорченные люди 
вначале ощущают появление внутри себя 
«инородного» существа, а затем – тоску, 
которая сопровождается потерей жизнен-
ных сил или утратой каких-либо свойств 
– памяти и разума; или, наоборот, перво-
начально испытывают тоску, а затем чувс-
твуют чужое присутствие.

Зооморфные признаки концепта пор-
чи проявляются в том, что эта болезнь 
напоминает хищное животное. Так, крес-
тьянин из Нижегородской губернии рас-
сказывал, что «в его брата порча вползла 
в виде змеи и жила там внутри, сосала и 
душила его» [17, c. 195]. По традиционным 
представлениям русских, порча похищает 
жизненную силу больного. В сибирском 
заговоре «От живой порчи» встречается 
образ порчи – нечистой силы, которая «ло-
мает кости», «сушит сердце», «пьет кровь», 
«ест тело», то есть уничтожает целостность 
организма и забирает жизненные силы 
больного:

«Пока нечистая сила
у раба крестьянского (имярек) стояла,
желту кость ломала,
серое сердце сушила,
кровь пила…» [25, c. 393];

«Отойди, нечистая сила,
от крестьянского сердца (имярек),
не пей горячую кровь,
не ешь белое тело» [25, c. 393].

Среди симптомов порчи – ломота, то 
есть нарушение целостности тела; слово 
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��«ломота» родственно словам со значени-
ем ‘бить, разбивать’, ‘искалеченный’. В 
судебных делах XVII в.: тотемский крес-
тьянин испортил ( здесь порча имеет 
название ломота) местную женку и «на-
пустил на нее ломоту, и кричит она по-
зверски» [5, c. 326]. Нарушение целост-
ности тела приводит к приобретению 
признаков животных.

В заговорах также встречается мотив 
«колдун ест мясо, пьет кровь больного»; 
так, в заговоре «От колдуна» заклина-
ющий меняет ситуацию на желаемую, 
с иным смыслом, он требует от колдуна 
есть собственное мясо и пить собствен-
ную кровь: «Колдун, режь свое тело, пей 
свою кровь, а до моего тела нет тебе дела» 
[16, c. 231].

Состояние испорченного человека оп-
ределяется как «сохнет», «чахнет», здесь 
также присутствуют признаки растения. 
Слово «сохнуть» применительно к чело-
веку имеет значение ‘худеть’, к растению – 
‘засохнуть, умереть’; слово «чахнуть», родс-
твенное ‘исчезать, усыхать’, имеет значение 
‘терять жизненные силы, болеть, сохнуть’. 
В судебном деле XVII в. читаем: Дарьица, 
жена дьячка, заподозрившая в воровстве 
своего платья односельчанина крестьяни-
на Евтифея, «похвалялась»: «„И сделаю его 
де така черна, как в избе черен потолок, и 
согнется так, как серп согнулся“. И после 
де той Дарьициной похвалки тот Евтюш-
ка заболел вскоре, и три годы ходе сох, и 
сохши умер» [18, c. 382]. Испорченная на 
свадьбе женщина становится неподвиж-
ной и «высыхает»; после свадьбы она в те-
чение 5 лет «сидит в углу» (так в Пудожье 
говорят о тяжело больных, неподвижных 
людях). В.П. Кузнецова о такой женщине 
пишет: «Ее покинули силы, и она вся засо-
хла» [11, c. 125].

Мифологический персонаж, внедрив-
шийся в тело человека, «пожирает» жиз-
ненную энергию, поддерживая, таким 
образом свою силу: «Применительно к 
человеку физическому сухой означает не-
достаток “тела” и жизненной субстанции» 
[29, c. 386]. Кроме того, заимствование жиз-
ненных сил людей способствует продол-
жению существования мифологического 
персонажа в человеческом мире.

Сходные представления встречаются и 
у других народов. Медленно текущую бо-
лезнь азанде рассматривают как результат 
колдовства: «смерть наступает после того, 
как колдун съест всю душу жизненно важ-
ного органа»[33, c. 317].

Внедрение порчи приводит к измене-
нию «состава» тела больного человека, 

его внешних границ, его реконфигура-
ции (изменению структуры тела), а также 
к изменению его душевных качеств; так, 
в уральском рассказе «они (злые люди), 
как сделали с ним, с сыном, переродил-
ся, злой такой стал, родителев не почи-
тал» [27, c. 61]. Кроме того, испорченный 
человек, обычно женщина, приобретала 
новые свойства: она наделялась провид-
ческими способностями. Вхождение ико-
ты в женщину напоминает прохождение 
обряда инициации колдуна, во время 
которого он проглатывает в себя живот-
ное, например, лягушку. Вкушение жи-
вотного в обрядах инициации приводит 
к получению магического знания. Иссле-
дователи отмечали, что и.-е. gen – ‘знать’ 
тождественно gen – ‘рождать (ся)’ и про-
исходит из него [30, c. 74]. Таким обра-
зом, в представлениях о порче соединя-
ются представления о рождении и вещем 
знании.

Отличие колдуна от больного состоит в 
том, что первый управляет этим мифоло-
гическим животным, а больной находится 
во власти мифологического персонажа в 
облике животного, которое, в свою оче-
редь, подвластно колдуну.

Таким образом, народный концепт пор-
ча обладает значительным количеством 
культурных коннотаций, которые в сум-
ме составляют важную часть культурного 
кода духовной культуры русских, прежде 
всего – народной медицины.

Основные аспекты народного концеп-
та порчи у русских следующие. Блок при-
знаков «живая природа» концепта порча 
представлен фитоморфными, зооморфны-
ми признаками, что свидетельствует о ее 
происхождении из мира природы. Порча 
персонифицирована, она воспринимает-
ся как живое существо, которое обладает 
способностью передвигаться, есть, гово-
рить и др.

Порча связана с представлениями о 
беременности и рождении – олицетво-
рением плодородия. Однако порча – это 
«неправильное» рожденное, она ассо-
циируется со смертью. Базисными при-
знаками концепта порча как болезни 
являются «нарушение целостности ор-
ганизма», «слабость человека». Порча 
приводит к изменению состава и конфи-
гурации тела больного, однако она же 
является причиной появления у чело-
века магического знания. Концепт пор-
ча в мифологической картине русских 
максимально взаимодействует с такими 
суперконцептами как «жизнь», «смерть», 
«плодородие», «природа».
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н.П. Рязанова

об одном типе фольКлоризма в творчестве п. рязанова
Статья посвящена одной из сторон композиторского творчества профессора Ленин-
градской консерватории Петра Борисовича Рязанова (1899–1942) – фольклориста, вы-
дающегося педагога, автора курса мелодики, принимавшего участия в реформе компози-
торского образования в 20-е годы прошлого века. Приводимые факты расширяют наши 
представления о еще мало изученном периоде отечественной музыкальной культуры. 
Статья призвана обратить внимание на роль Рязанова как зачинателя композитор-
ского фольклоризма в русской музыке советского периода.
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В 2014 г. исполнилось 115 лет со дня 
рождения педагога, композитора и фоль-
клориста Петра Борисовича Рязанова 
(1899–1942), чьё творчество сейчас, к со-
жалению, почти неизвестно слушателям. 
Французский композитор Дариус Мийо, 
посетивший в 1926 г. Советский Союз, от-
метил Рязанова наряду с В. Дешевовым, 
Г. Поповым, И. Шиллингером и Ю. Тюли-
ным как композитора, чьи произведения 
«говорят за жизнеспособность русской му-
зыки будущего» [5, с. 11].

Композиторская судьба Рязанова, скла-
дывавшаяся в 20–30-е годы, достаточно 
типична для того времени. Его сочинения 
20-годов – последних консерваторских лет 
и по окончании лауреатом Ленинградской 
консерватории – характеризуют его как 
представителя музыкального авангарда. 
В этом отношении особенно выделяют-
ся такие произведения Рязанова, как «Че-
тыре стихотворения А. Блока» для голоса с 
фортепьяно (соч. 1925–1926 г.), «Частушеч-
ная сюита» для голоса, скрипки, флейты, 
кларнета и фагота (соч. 1926 г.), «Сюита для 
фортепьяно» (соч. 1926–1927 г.). И. Барсо-
ва, отмечая противостояние музыкальных 
группировок РАПМ и АСМ, цитирует сле-
дующую дарственную надпись Г. Попова, 
принадлежавшего также к авангарду, на 
партитуре своего Септета: «Дорогому та-

лантливому Петру Борисовичу Рязанову – 
в знак единого фронта борьбы за новую 
музыкальную культуру – от автора. Фев-
раль 1929 г. Ленинград» [1, с. 28].

Начало 30-х стало для Рязанова време-
нем кризиса. Как и ряд других композито-
ров, Рязанов подвергается жесточайшей 
критике, обвинению в формализме. «К 
1932 г. в жестоком противостоянии режи-
му музыкальный авангард 20-х был по-
давлен и уничтожен. Понадобилось почти 
полвека, чтобы после полного забвения он 
был вновь “открыт”, чтобы разрозненные 
части некогда единой культуры были вос-
приняты в её исторической целостности» 
[1, с. 33]. Для Рязанова наступает время 
мучительных раздумий, попыток пере-
осмысления своих творческих установок. 
В письме к В.В. Щербачёву от 4 февраля 
1932 г. он говорит об ужасающей растерян-
ности, «которая давила последние 2 года 
особенно ощутительно» [8, с. 281].

В сочинении наступает пауза, продол-
жавшаяся с 1930 по 1932 г. Частично она 
заполняется переложениями для оркестра 
и обработками народных песен. Переори-
ентировать своё творчество пришлось мно-
гим композиторам. Они «уходили от ака-
демических жанров и в поисках средств к 
существованию обращались к киномузыке, 
к театральной музыке, к собиранию и об-
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работкам фольклора» [1, с. 139]. Впрочем, 
интерес к фольклору присутствовал в жиз-
ни Рязанова всегда. Обработками Рязанов 
занимался и раньше. Что касается стилис-
тики его оригинальных сочинений, созда-
вавшихся после 1932 года, то она радикаль-
но меняется по сравнению с сочинениями 
предыдущего периода в сторону большей 
доступности и демократичности языка1.

На протяжении всей своей недолгой 
жизни Пётр Борисович собирал и изучал 
фольклор (причём не только русский). От-
метим, что он практически первым стал 
изучать музыку быта, городской фольклор, 
частушку. Этот фактор, несомненно, ска-
зывался и на его собственном творчестве. 
Поэтому многие камерно-инструменталь-
ные и камерно-вокальные произведения 
Рязанова могут быть рассмотрены в свете 
проблемы фольклоризма, выявляющей-
ся во взаимоотношении композитора и 
фольклора. Интерес к народному творчес-
тву выразился в создании произведений, 
причастных к тому или иному типу фоль-
клоризма как структурно-языковой систе-
мы. У Рязанова встречаем и (1) целостное 
включение фольклорного образца в авто-
рский текст в виде обработки, стилизации, 
либо цитирования, и (2) использование 
элементов фольклора, выступающих опоз-
навательными знаками жанра, а также (3) 
обращение к принципам фольклорного 
мышления2.

Проявления второго и третьего типа 
фольклоризма в 20-х и 30-х годах стилис-
тически различаются в соответствии с той 
эволюцией, которую претерпело творчес-
тво Рязанова: от линеарной полифонии в 
духе Хиндемита (Пять миниатюр) или в 
традициях Стравинского русского перио-
да (Частушечная сюита) до вокальной пе-
сенной лирики на тексты советских поэ-
тов, близкие к народным (Короткие песни). 
Никем не отмечен тот факт, что вокальные 
сочинения Рязанова 30-х годов подгото-
вили почву для творчества его учеников 
В. Соловьёва-Седого и Г. Свиридова, а в 
60-е годы – произведений В. Гаврилина3.

В данной статье рассматриваются толь-
ко те произведения Рязанова, в которых 
фольклорные источники включены в авто-
рский текст в целостном виде. Для анали-
за привлечены как опубликованные сочи-
нения, так и материалы из личного архива 
Рязанова – АР. Это, прежде всего обработ-
ки народных песен.

Обработки народных песен, то есть 
первый тип фольклоризма, к которому он 
обращался на протяжении всей жизни, вы-
полнялись им примерно в одной стилис-

тике, которая наследовала классические 
традиции, в первую очередь А. Лядова.

Позиция Рязанова в отношении обрабо-
ток народных песен как музыковеда была 
косвенно высказана им в 1934 г. в докла-
де, посвящённом вопросам музыкального 
творчества. Описывая различные прояв-
ления творчества, Рязанов рассматривает 
«тот случай, когда творческое начало об-
наруживает себя не столько в собственных 
опытах сочинительства, сколько в разно-
го рода аранжировках, транскрипциях, 
обработках чужого материала». И далее: 
«Однако лишь большая творческая лич-
ность проявляет своё «я» в аранжировках 
и транскрипциях. Порой за ними, как за 
фиговым листом, может скрываться рядо-
вой музыкант-исполнитель, никакого от-
ношения к творчеству не имеющий. То же 
самое относится и к обработкам народных 
песен в виде гармонизации основного на-
пева» [6, с. 35].

В сноске к этому высказыванию он гово-
рит о видах этой гармонизации: «Гармони-
зация, в самом широком понимании этого 
слова, отражая характер творческого мыш-
ления автора, вносит в песню нечто или 
совершенно качественно новое, отсутство-
вавшее в характере выражения первично-
го мелодического материала, или частично 
новое, поскольку в гармонии как в фокусе 
обобщаются те элементы интонации, ко-
торые наличествовали в мелодике в после-
довательно-развёрнутом виде, но не были 
выражены в виде гармонического фактора, 
обобщающего ладотональные основы мело-
дики. Гармонизация может быть с сохране-
нием точных границ формы заданного ме-
лодического материала или с расширением 
этой формы путём кратного увеличения её 
за счёт повторов с различными показателя-
ми гармонических соотношений или в фор-
ме ритмических вариаций» [6, с. 35].

В 1926 г. Рязановым были подготовле-
ны и в этом же году опубликованы обра-
ботки частушек из числа тех, которые за-
помнились ему ещё с юных лет во время 
ежегодного летнего пребывания в Василь-
евке Саратовской губернии. В архиве П.Б. 
Рязанова (АР) сохранились материалы, 
связанные с опубликованной работой. Это 
«Саратовские частушки» – цикл для голо-
са и фортепьяно4. Цикл состоит из шести 
обработок собственных записей, кото-
рые сделаны в 1912–1913, 1914, 1915, 1920, 
1921 гг.: 1) Голосовая «Заболела, заболела»; 
2) Батрацкая «Щи я пролил»; 3) Уличная 
«Милый мой по Волге плавал»; 4) Рекрут-
ская «Меня молодца забреют»; 5) Уличная 
в народной гармонизации «На мосту вечер 
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��сидел»; 5 bis) Уличная 
в народной гармони-
зации «Она меня так и 
сяк»; 6) Уличная «Мой 
муж свинопас».

Во всех шести об-
работках этого цик-
ла Рязанов старается 
сохранить народную 
первооснову, мелодии 
оставлены в неприкос-
новенности, аккомпа-
немент прозрачен, не 
перегружен, прост – 
это делается в целом 
характерным и для об-
работок последующих 
лет. Здесь же фортепи-
анное сопровождение 
чаще всего имитирует 
балалаечные или гар-
мошечные наигрыши.

Сравнение записи 
мелодии Уличной час-
тушки № 5 в рукопи-
си и в окончательном 
опубликованном виде 
позволяет видеть про-
цесс работы автора в 
направлении прибли-
жения к фольклорной 
манере метризации 
текста. В рукописном 
варианте мелодия уло-
жена в четырёхчетвер-
тной такт с затактом. В 
публикации метр стал 
переменным (4

4, 
2
4) и 

без затакта, очевидно 
ради уточнения на-
чального музыкаль-
ного метрического 
акцента, вступающего 
в противоречие с тек-
стовым ударением.

Народная песня – 
живой организм, уст-
ная традиция предпо-
лагает вариантность, 
и Рязанов не упускает 
возможности зафиксировать два варианта 
Уличной частушки (№ 5 и № 5 bis), записан-
ной им в разные годы в различных уездах 
Саратовской губернии, на что он указы-
вает в публикации. Обработки вариантов 
этой частушки различаются текстом, а в 
музыкальном отношении являются вари-
антами и мелодии, и сопровождения. Фор-
тепианное сопровождение в них даётся, 
как указано автором, в народной гармони-

зации и явно воспроизводит манеру игры 
на гармошке.

Что касается остальных частушек, то 
их фортепианное сопровождение скорее 
приближается к балалаечному и создаёт 
лёгкую прозрачную фактуру, не выходя-
щую за пределы среднего регистра.

Примечательно, что мелодия «Рекрутс-
кой» (№ 4, см. пример 1) была им уже ис-
пользована в 1915 г. Тогда она легла в ос-

Пример 1. «Рекрутская» из цикла «Саратовские частушки»
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нову фортепианной пьесы с названием 
«Русская песня» (Chant russe). Отметим, как 
сам факт обращения в юном возрасте к на-
родной песне и то, как Рязанов решает фор-
тепианное сопровождение этой мелодии, 
обработав её с переменным количеством 
голосов, с намёком на неточные имитации 
в подголосках. Что касается обработки 
этой мелодии, вошедшей в цикл «Саратов-
ских частушек», то здесь в сопровождении 
имитируется один из приёмов игры на ба-
лалайке, а октавой выше дублируется во-
кальная партия.

Во всех частушках му-
зыкальная строфа укоро-
ченная и соответствует 
текстовой полустрофе. 
Восьмитакт складывается 
из дважды варьировано 
повторенного предложе-
ния: a+a1. В основе 2-ой 
частушки повторяющий-
ся формульный напев «ре-
до диез-си-си» в рамках 
шеститакта. 3-я, 4-я час-
тушки по 8 т. и строятся 
как 1-я.

Обработки, выполнен-
ные Рязановым в 30-ые 
годы, составили «Цикл 
русских народных песен» 
для голоса с фортепьяно 
(1931–1932 г.)5. Это семь 
песен, преимущественно 
крестьянских, мелодии и 
тексты которых записа-
ны им самим от одной ис-
полнительницы – Дарьи 
Степановны Сергеевой-
Гребенюк6. В промежутке 
между 8 февраля 1930 г. и 
26 февраля 1932 г. с Гре-
бенюк состоялось один-
надцать встреч, во время 
которых Рязанов записал 
43 песни7. Среди них 12 
свадебных, 9 плясовых, 
15 протяжных и 8 город-
ских. Попутно Рязанов 
записывал комментарии 
певицы по поводу мес-
та песни в обряде, а так-
же, каким составом она 
обычно исполняется. Из 
этих записей песен Ряза-
нов для цикла обработок 
отобрал одну плясовую 
(«Молодка»), три свадеб-
ные («За горою», «Молодой 
дружко», «Не пора ли нам 

братцы»), две протяжные («Сады мои», «Го-
ловушка моя») и одну с жанровым определе-
нием песня-романс («Как на небе чисто»).

Во всех обработках мелодии оставле-
ны в неприкосновенности, по сравнению 
с его фольклорными записями от испол-
нительницы изменены только тональнос-
ти8. Ладо-гармонический язык этих обра-
боток более сложный, чем в «Саратовских 
частушках – здесь и полифункциональные 
комплексы (№ 1. Плясовая, см. пример 2), 
и аккорды с побочными тонами (№ 2. Сва-

Пример 2. «Плясовая» из цикла «Семь русских песен».

Пример 3. «Свадебная» из цикла «Семь русских песен».
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этом достигнута столь лю-
бимая композитором про-
зрачность, филигранность 
фактуры.

В протяжных песнях 
(№ 4, 5) сопровождение до-
полняет мелодию напева 
подголосками, воспроизво-
дя характерный для этого 
жанра тип многоголосия. 
Можно предположить, что 
эталоном жанра обработок 
для Рязанова были обра-
ботки русских классиков, в 
первую очередь, А. Лядова.

Рязанова всегда очень 
привлекал белорусский 
фольклор, и 7 апреля 
1935 г. он сделал обработ-
ку для голоса с фортепьяно 
рекрутской белорусской на-
родной песни, записанной 
З.В. Эвальд, «Цi не будзешь 
молода дзяучина»9 (см. при-
мер 4). Хотя мы не распо-
лагаем фольклорным пер-
воисточником этой песни, 
можно быть уверенным, 
что мелодию он оставил без 
изменений. Её скорбный 
характер выявляется пос-
тоянным кружением опева-
ющих тонов вокруг минор-
ной III и I ступеней.

Партия фортепиано в об-
работке Рязанова играет су-
щественную самостоятель-
ную роль. И большое (21 
такт) вступление, и сопро-
вождение голосу насыщены 
песенными интонациями, 
имеющими непосредствен-
ную связь, как с мелодией 
этой песни (сравним т. 3 и 
11 примера 4 с т. 4 приме-
ра 5), так и с типичными 
вообще для белорусской 
народной музыки мелоди-
ко-ритмическими оборота-
ми. В конце фортепианно-
го вступления появляется 
выразительная остинатная 
фигура шестнадцатыми, ко-
торая в разных модифика-
циях сопровождает напев 
до конца. Интонационно-
ритмический оборот, замы-
кающий эту фигуру, также 
развивает характерную для 

Пример 4. Белорусская песня «Цi не будзешь молода дзяучина», 
оригинал.

Пример 5. Белорусская песня «Цi не будзешь молода дзяучина», 
обработка.
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белорусской песни ритмо-
интонацию из мелодии 
рекрутской песни (срав-
ним т. 6 или 7 примера 4 
с завершением т. 21 при-
мера 5).

Пример стилизации 
мы встречаем в «Пяти 
миниатюрах» для голоса с 
фортепьяно 1923–1924 г. – 
одном из наиболее ин-
тересных вокальных 
произведений Рязанова 
консерваторского перио-
да, в котором его творчес-
кая индивидуальность 
представляется вполне 
сложившейся. «Пять ми-
ниатюр» нигде не обоз-
начены автором как 
цикл, но могут таковым 
считаться. Здесь цикло-
образующим фактором 
является выбор Рязано-
вым стихотворений рус-
ских поэтов одного ис-
торического периода. Это Блок, Бунин, 
Маковский и стихотворение японского 
поэта Акахито в авторизованном перево-
де Опочинина. «Русскость» самой музыки 
подчёркивается также включением мини-
атюры в духе протяжной народной песни, 
которая так и обозначена – «Протяжная» 
(см. пример 6).

Её особенностью является то, что она 
исполняется как вокализ, без слов. Будучи 
самой лаконичной в цикле миниатюрой, 
(с посвящением С.М. Ляпунову – на тот 
момент педагогу Рязанова) она состоит из 
двух варьированных строф. Невозможно 
указать какую-то конкретную песню в ка-
честве избранной модели. Но квинтовый 
восходящий скачок в вокальной партии с 
последующим извилистым нисходящим 
распевом, которым начинается эта ми-
ниатюра, мы можем встретить во многих 
русских песнях. Сравним «Протяжную» Ря-
занова с известной протяжной песней из 
сборника М. Балакирева «И что на свете 
прежестоком» (см. пример 7).

Рязанов создал свою «Про-
тяжную», мастерски исполь-
зуя сами принципы русского 
народного многоголосия: пос-
тепенное вступление голосов, 
идею подголосочности, нату-
ральный минор с секундовой 
переменностью в мелодике. 
Организация фактуры также 
опирается на черты народно-

го многоголосия: сначала мелодию «запева-
ет» фортепиано, к которому подключается 
голос. Эту стилизацию можно определить 
как условную (пользуясь терминологией 
Л. Ивановой), так как она, воспроизводя 
стилистические черты первоисточника, не 
сохраняет форму бытования протяжной 
песни в качестве коллективного пения без 
сопровождения, переводя её в жанр во-
кальной сольной миниатюры.

Приём цитирования фольклорного ма-
териала применён Рязановым в III части 
(Notturno) струнного Квартета (соч. 1934–
1935 гг.). Середина ноктюрна, состоящая 
из изложения темы и двух вариаций, пос-
троена на мелодии из городского фолькло-
ра, предположительно песне беспризор-
ника, записанной Рязановым в 20-х годах10 
(см. пример 8). Она сочетает в себе черты 
примитивной бесшабашности с трогатель-
но – жалобными интонациями.

Материал песни в качестве цитаты со-
ставил первый раздел двухчастной темы. 

Пример 6. Протяжная из цикла «Пять миниатюр».

Пример 7. Русская песня И что на свете прежестоком.
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жает и вариантно разви-
вает цитированный мате-
риал. Ниже приводится 
тема вариации (см. при-
мер 9).

В вариациях (1-я от 
цифры 60 издания пар-
титуры, 2-я от цифры 
62), так же используется 
интенсивное вариантное 
преобразование темы. 
При сохранении основ-
ных ритмических пара-
метров изменению под-
вергается интервальный 
и ладовый аспект мело-
дики. Первоначальный, 
заявленный цитатой об-
раз усложняется рефлек-
сией, трансформируется 
в драматическую плос-
кость. В завершении пер-
вой вариации как вопль 
отчаяния звучат иска-
жённые интонации темы 
(см. пример 10).

В итоге обращение к 
цитате усиливает непри-
вычно трагедийную трак-
товку жанра ноктюрна 
Рязановым в Квартете. 
Слушатель погружается 
в настороженно-враждеб-
ную атмосферу ночного 
города послереволюци-
онных лет, создаваемую 
мрачным, тревожным 
колоритом крайних раз-
делов ноктюрна с их вне-
запно возникающими 
тремолирующими унисо-
нами, на фоне которых по-
является скорбная, очень 
выразительная мелодия 
альта. Материал крайних 
частей играет важную 
драматургическую роль, 
периодически нарушая 
неспешное изложение 
средней части внезапным 
вторжением тремоло уни-
сонов в сочетании с бес-
покойным пиццикато ви-
олончели (см. последние 
два такта примера 9).

В целом, III часть Квартета Рязанова 
может оцениваться как ранний в отечест-
венной истории музыки пример сочине-
ния, использующего элементы полистили- 

стики, возникающей в результате вклю-
чения цитаты, которая затем развивается 
как авторский материал.

Рассмотренный в статье один из аспек-
тов фольклоризма П.Б. Рязанова позволя-

Пример 8. Песня беспризорника (реконструкция Н. Рязановой).

Пример 9. Середина III части (Notturno) Квартета. Тема вариаций.
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ет также высветить его 
роль как первопроходца 
в направлении отечес-
твенного фольклориз-
ма советского периода, 
раньше всех обратившем 
внимание на те области 
фольклора (частушку, го-
родской фольклор), кото-
рые ранее музыкантами 
игнорировались.

Пример 10. Середина III части (Notturno) Квартета. 1-я вариация.
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1 Следует отметить, что в этом Рязанов был не одинок: о «вынужденной творческой эволюции Попова, 
Моссолова, Рославца» и многих других композиторов пишет Н.Г. Шахназарова [7, с. 109].
2 В данной статье я придерживаюсь классификации типов фольклоризма как структурно-языковой сис-
темы, которую предлагает в своей монографии, посвящённой фольклоризму, Л.П. Иванова [4, с. 35]
3 В. Гаврилин в разговоре с автором статьи называл себя композиторским «внуком» Рязанова, через своего 
консерваторского педагога по композиции О. Евлахова. Евлахов учился у Петра Борисовича мелодике в ле-
нинградском 1-м музыкальном техникуме (бывшем Центральном), а затем по композиции в консерватории 
до того момента, когда Рязанов из-за назначения его помощником начальника управления музыкальных уч-
реждений по творческим и научно-исследовательским вопросам, на время оставил преподавательскую де-
ятельность и передал в 1937 г. своих студентов Д. Шостаковичу. В их числе были О. Евлахов и Г. Свиридов.
4 Некоторые обработки, сохранившиеся в АР, не вошли в издание. В черновых материалах есть указания 
на годы записей песен или когда они были услышаны.
5 Название даётся по авторскому обозначению в одном из списков сочинений. Поскольку находящиеся в 
АР автографы обработок имеют разночтения в их нумерации, порядок песен в цикле, предположитель-
но реконструированный мною как составителем сборника вокальных сочинений Рязанова, предложен 
следующий: 1) Плясовая «Молодка» – 5 апреля 1930; 2) Свадебная «За горою калина» —10 апреля 1930; 
3) Свадебная «Молодой дружко» – 12 мая 1930; 4) Протяжная «Сады мои» – 22 февраля 1932; 5) Протяж-
ная «Головушка моя» – 26 февраля 1932; 6) Песня-романс «Как на небо чисто» – 27 февраля 1932; 7) «Не 
пора ли нам братцы» – 1 марта 1932. Есть основание предполагать, что, по крайней мере, первые две 
песни (переписанные начисто чернилами) исполнялись тогда же О. П. Пядышевой.
6 Д. С. Сергеева-Гребенюк родилась в 1895 или 1896 г. в Кисловодске. С 1928 г. жила в Ленинграде. В то 
время, когда Рязанов записывал от неё песни, ей было около 35 лет.
7 При первоначальной фиксации песен Рязанов придерживался фонетической записи текста. В обработ-
ках же многие фонетические особенности сглажены.
8 Можно предположить, что изменения тональностей песен сделаны в расчёте на голос постоянной ис-
полнительницы вокальных сочинений Рязанова в 30-ые годы О. П. Пядышевой.
9 Эта обработка с минимальными изменениями легла в основу первой части «Трёх пьес для виолончели 
с фортепьяно» оп. 11.
10 Мелодия песни реконструирована автором статьи на основе рукописи пьесы из неопубликованного фор-
тепианного цикла Рязанова 1933 г. «Старое и новое» – плясовые песни (АР). В этой пьесе, как мне представ-
ляется, этот же фольклорный материал предстаёт в более первозданном виде, нежели позднее в квартете.
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Интернет не является короткой дорогой к 
успеху на любом поприще, будь то музыка или 
что-то иное. Это всего лишь еще один инстру-
мент, который может быть весьма и весьма 
эффективен для музыканта.

Б. Лифановский, 
«Интернет для музыканта»

Сегодня невозможно представить 
нашу жизнь без компьютера и Интернета. 
Они изменили сознание, восприятие ок-
ружающей действительности, представ-
ления о времени и пространстве. Переме-
ны коснулись всех сфер деятельности. Не 
могли не затронуть они сферу культуры и 
музыки в частности. Прошло как мини-
мум 20 лет с тех пор, как меломаны стали 
общаться в Интернете и создавать сооб-
щества, посвященные известным личнос-
тям, публичным фигурам. Но изначально 
те, кого они обсуждали, не присутствова-
ли онлайн и не воспринимали это всерь-
ез. Теперь же от любого артиста ожидает-
ся присутствие в Сети и контакт со своей 
аудиторией. В изменившихся условиях 
успех концертов, карьера, привлечение 
новых слушателей во многом зависит от 
стратегии самопрезентации и общения 
в Интернете. Это явление имеет свои 
плюсы и минусы. И те и другие весомы. 
Данная статья ставит своей целью про-
анализировать, как осуществляется ху-
дожественная коммуникация в условиях 
Интернета, какие проблемы и вопросы, 
требующие дальнейшего исследования, 
выдвигает эта новая среда.

Проблема эксперта.
Сегодня любой желающий может раз-

местить свою запись или видео в Интер-
нете и получить мгновенный отклик и 
доступ к огромной аудитории. Это совер-
шенно новая культурная ситуация, кото-
рая пришла на смену музыкальной индуст-
рии, утвердившейся в первой половине 
XX века. Юлия Стракович, первый рус-
ский культуролог, исследовавший перево-
рот, который произошел в музыкальном 
мире в XXI веке, пишет: «По сути, индус-
трия была указующим перстом, направлен-
ным на то, на что публике стоило обратить 
внимание, божеством, вытаскивающим 
новых артистов на свет будто из небытия» 
[7, с. 189–190]. Революция с появлением 
таких ресурсов как YouTube состояла в 
том, что слушателям внезапно пришлось 
составлять собственное мнение. Сегодня 
аудитория сама создает свой рейтинг. Это 
требует большей активности пользовате-
лей, которые напрямую оказываются вов-
леченными в музыкальную жизнь, сами 
формируют собственные предпочтения, 
оставляют комментарии, «лайки» и т.п.

Все больше меломанов предпочитают 
интернет-каналы традиционным СМИ, и 
все труднее оказывается «раскрутить» му-
зыку через привычные медиа. Меняется 
восприятие. Интернет обладает собствен-
ными, не подвластными навязыванию 
сверху механизмами распространения ин-
формации, и в Сети может рождаться собс-
твенная масштабная популярность. Ситу-
ация изменилась. Уже Интернет начинает 
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влиять на традиционные СМИ, которым 
приходится считаться со вкусами интер-
нет-аудитории.

Характерный пример – пианистка Ва-
лентина Лисица, которая смогла добиться 
популярности, известности, ангажементов 
благодаря YouTube. В одном из своих ин-
тервью она признается, что стала выкла-
дывать записи от отчаяния, так как «для 
артиста нет ничего более страшного, чем 
не иметь своей публики» [4]. Сейчас у нее 
55 млн зрителей, большой контракт с пре-
стижной звукозаписывающей компанией, 
концерты в крупнейших залах мира. Все 
это оказалось возможным благодаря Ин-
тернету.

Но существует и обратная сторона. Пос-
кольку сегодня любой может выложить 
в Интернете все, что угодно, возникает 
большое количество материала (записей) 
совершенно разного уровня, ориентиро-
ваться в котором становится все сложнее. 
Встает проблема отсева и отбора контен-
та, иначе шанс исполнителю найти своего 
слушателя и слушателю своего исполни-
теля сводится почти к нулю. И здесь мы 
опять возвращаемся к вопросу об экспер-
те, который бы посоветовал, на что обра-
тить внимание, сказал бы, «что такое хоро-
шо и что такое плохо». Но это совершенно 
новая фигура, обладающая другими ка-
чествами, нежели музыкальный критик 
прошлого столетия, к мнению которого 
прислушивались, чьи рецензии читали в 
газетах и журналах. Сегодня, в интернет-
эру, экспертом может быть любой человек 
с похожими взглядами из того же круга 
общения. Он может быть даже непрофес-
сионалом, но должен уметь хорошо ориен-
тироваться в Сети. Т.Г. Копалкина с соав-
торами приходят к интересному выводу: 
«Интернет существенно меняет представ-
ления об авторитетности эксперта. Для 
пользователей экспертом становится не 
обладатель научных степеней и жизнен-
ного, творческого опыта, а тот, кто лучше 
ориентируется в информации, предлага-
емой Сетью, и чьи представления о жиз-
ни соответствуют быстро меняющимися 
представлениям интернет-сообщества. 
<...> Авторитет в новых медиа приобре-
тает тот, кто быстрее других ориентирует-
ся в постоянно изменяющемся мире, кто 
ощущает связи традиционной культуры и 
новых медиа» [3, с. 730–731]. Но это сно-
ва вносит элемент субъективности и на-
вязывания чужого мнения, от которого 
пространство Интернета стремится отой-
ти. Чтобы избежать этой субъективности, 
предприняты попытки заменить челове-

ка машиной, специальной программой, 
анализирующей и отфильтровывающей 
информацию. Существуют сервисы, запо-
минающие предпочтения пользователя и 
предлагающие ему похожий контент, то, 
что, скорее всего, придется ему по душе.

Например, в 2007 г. в России появился 
рекомендательный сервис Имхонет, где 
есть разделы по книгам, кино, ТВ, сцене, 
поэзии, музыке, радио, играм и пр. Вы-
брав нравящееся по нескольким позици-
ям и создав тем самым свой профиль, он 
же – своеобразный фильтр, пользователь 
получает рекомендации в соответствии со 
своими вкусами.

Таким образом, вполне правомерно ут-
верждать, что Интернет особенно остро 
поставил проблему эксперта, его функций 
и качеств.

Проблема стратегии поведения музы-
канта в Интернете.

Музыканты разделились в своем отно-
шении к Интернету. Одни, как та же Ва-
лентина Лисица, считают его благом, боль-
шим подспорьем, возможностью получить 
доступ к огромной аудитории и мгновен-
ный отклик, реакцию на свое творчество, 
что очень важно для музыканта.

Другие же, напротив, считают, что 
Интернет убивает классическую музыку. 
Известный польский пианист Кристиан 
Циммерман в одном из своих интервью 
The Guardian пожаловался, что потерял 
много контрактов со звукозаписывающи-
ми фирмами: многие произведения уже 
были выложены на YouTube поклонника-
ми и выпускать диск не имело смысла [10]. 
Кроме того, неограниченные возможности 
записывать и выкладывать записи ведут 
к проблеме авторских прав, съемке везде 
и всюду на всевозможные гаджеты, что 
отвлекает и напрягает артистов. Певица 
Диана Домрау так охарактеризовала си-
туацию корреcпонденту немецкой газе-
ты Die Welt: «Сегодня все комнаты имеют 
уши» [12].

Но как бы ни относились музыканты к 
Интернету, им приходится приспосабли-
ваться к этой новой реальности.

Прежде всего проблема связана с ог-
ромным количеством социальных сетей 
и других ресурсов, которыми пользуются 
музыканты. Популярность, мода на них 
быстро меняются, и музыкант просто те-
ряется. Американский исследователь Нэн-
си Байм, которая занималась вопросами 
Интернета и брала интервью у музыкан-
тов разных жанров и направлений, чтобы 
выяснить, как они используют Интернет 
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ты упоминали около сорока разных видов 
социальных медиа, с помощью которых 
они взаимодействуют со своей аудиторией, 
включая Facebook, Twitter, Myspace, элек-
тронную почту, форумы на официальных 
веб-сайтах, рассылки, гостевые книги, фа-
натские странички, разнообразные при-
ложения и сайты музыкальной направ-
ленности, такие как Last.fm, Bandcamp, 
Soundcloud и Indata. Это ошеломляющее 
множество даже для того, кто посвятил 
свою жизнь изучению социальных медиа 
(чтобы быть в курсе), не говоря уже о тех, 
кто предпочел бы просто сочинять и ис-
полнять музыку» [9, p. 299], – подводит 
итог автор.

Другая проблема связана с тем, на-
сколько откровенным может быть испол-
нитель со своими поклонниками, какую 
информацию он должен публиковать и в 
каком объеме. Воспринимать ли поклон-
ников как друзей, как это предлагают со-
циальные сети, или все-таки проводить 
некоторую границу. Этот вопрос каждый 
музыкант должен решить для себя сам. 
Одним нравится такая публичность и 
доступность для аудитории, другие пы-
таются держать дистанцию, полагая, что 
излишняя открытость лишает музыку и 
исполнителей определенной ауры, зага-
дочности, которая привлекает публику. К 
тому же нежелание распространять о себе 
слишком много информации связано с за-
щитой близких и неприкосновенностью 
личной жизни.

Однако преимуществом такого обще-
ния напрямую со своей аудиторией, по 
мнению Нэнси Байм, является мгновен-
ный отклик, обратная связь и поддержка, 
столь необходимые музыкантам, особенно 
в промежутках между концертами. Ведь 
большую часть времени исполнители, 
композиторы проводят наедине с собой и 
своим творчеством, часто в мучительных 
попытках достичь результата. Именно в 
подобные моменты им так важно знать, 
что их ценят, помнят о них, что они тру-
дятся не напрасно и их музыка необходима 
кому-то. «Одна из причин, почему это име-
ет значение для музыкантов, заключается 
в том, что их творчество часто восприни-
мается как развлечение и игра. А подобно-
го рода истории доказывают, что дело всей 
их жизни больше, чем просто обеспечение 
поверхностного удовольствия и досуга» [9, 
p. 298].

Очевидно, благодаря Интернету му-
зыканты стали получать гораздо больше 
поддержки со стороны публики, но им 

приходится сталкиваться и с обратной 
стороной этого явления – с чрезмерно эмо-
циональными поклонниками и оскорби-
тельной критикой. Из своих интервью с 
музыкантами Нэнси Байм заключает, что 
здесь тоже каждый выбирает свою такти-
ку. Одни вообще предпочитают никак не 
реагировать на подобные письма, а неко-
торые считают своим долгом ответить, 
вступить в переписку и, может быть, даже 
переубедить своего критика и стать с ним 
друзьями.

Изначально публичные фигуры стал-
кивались со своей аудиторией как с ано-
нимной массой, настолько обезличенной, 
что она становилась почти вымышлен-
ной. Социальные медиа изменили это: 
публичные люди могут развивать реаль-
ные социальные контакты с конкретны-
ми людьми.

Интернету свойственна определенная 
диалектика: Сеть предлагает обширные 
возможности для самовыражения, но, поз-
воляя в любой точке земного шара при-
коснуться ко всему мировому наследию, 
она сглаживает различия и способству-
ет глобализации культуры. По мнению 
российского кинорежиссера и сценарис-
та А. Мизгирёва: «Сеть теперь не просто 
библиотека, но прежде всего один из ос-
новных способов социализации человека. 
Раньше провинция сильно отличалась от 
столицы. Москва отличалась от Европы. 
Сейчас эта разница стремится к нулю. Ин-
тернет – религия цивилизации» [1]. Все 
это в большой степени повлияло и на ис-
полнителей. Музыканты даже из далеких 
и малонаселенных мест могут услышать 
выдающихся исполнителей прошлого и 
настоящего, прикоснуться к их искусству, 
сравнивать, выбирать, учиться. Но дан-
ная возможность ведет и к определенной 
стандартизации, когда всем доступно про-
веренное веками «эталонное» исполнение, 
некий образец, от которого мало кто ре-
шается отступать. И многие исполнители 
предпочитают просто ориентироваться 
на запись, чем копать, изучать, открывать 
что-то свое. Стирается и национальная 
самобытность. Даже само понятие «испол-
нительской школы» сегодня нередко утра-
чивает смысл.

Следовательно, для музыкантов Интер-
нет предлагает ряд преимуществ и вмес-
те с тем ряд проблем. Как решать их, как 
найти необходимый баланс между дистан-
цией и доступностью, как не потеряться 
в безбрежном море информации каждый 
решает сам, исходя из собственных пред-
почтений и особенностей личности.
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Проблема слушательских стратегий.
Интернет позволяет приобщиться к 

классической музыке жителям самых от-
даленных уголков нашей планеты. Инте-
ресно, что, по статистике Google за послед-
ние десять лет, лидирующие позиции по 
интересу к теме «Classical music» занимают 
такие не ассоциирующиеся в нашем пред-
ставлении с концертами классической 
музыки страны, как Эфиопия (100), Ни-
карагуа (96), Гватемала (94), Гондурас (91), 
Боливия (77), Испания (77), Парагвай (76), 
Колумбия (76), Мексика (72) и Перу (70)�. 
Об этом же свидетельствуют и слова В. Ли-
сицы: «...Когда я смотрю YouTube, там есть 
статистика, и можно увидеть, кто и откуда 
смотрит. И меня очень удивляет, сколько 
тысяч, десятков тысяч человек приходят 
из мест, где, я думала, классической музы-
кой не интересуются. Это Индия, Индоне-
зия, Филиппины, города с населением по 
5–6 млн человек в Южной Америке» [4]. У 
жителей этих стран нет другого способа 
приобщиться к классическому наследию 
(концерты, спектакли и т. п.). И Интернет 
дает им такую возможность.

Но в условиях «каждошаговой» до-
ступности музыки утрачивается ее некий 
особый статус, ее сакральность, а вместе с 
этим – и значение самого искусства для об-
щества. По мнению Ю. Стракович, «когда 
Интернет предлагает стать обладателем 
любой, сколь угодно редкой записи безо 
всякого труда, не требуя взамен никаких 
жертв – ни времени, ни сил, ни средств, – 
возникает масса преимуществ, но сраба-
тывает и извечный принцип: что дешево 
дается – то дешево ценится» [7, с. 291].

Интернет повлиял на восприятие слу-
шателей. Нельзя не согласиться со слова-
ми режиссера Андрея Прошкина, который 
так охарактеризовал произошедшие изме-
нения: «Формируемая Интернетом при-
вычка к коротким, лишенным нюансов 
сообщениям, отсутствие необходимости 
видеть лицо собеседника и ощущать так-
тильный контакт, возможность всеобщего 
свободного самовыражения, девальвиру-
ющая представления о художественном 
и профессиональном качестве, изменят 
кино» [1]. Все это можно сказать и про 
музыку. Главная проблема заключается в 
том, что Интернет приучает людей к быст-
рой смене и мельканию информации. Еще 
в 1980-е годы выдающийся американский 
социолог-футуролог Э. Тоффлер писал о 
«клиповости», о новом сознании челове-

* Цифры в скобках – условные единицы Google, в 
которые переведено общее количество запросов.

ка клип-культуры [8, с. 277–280]. Сегодня 
это уже стало реальностью. Формируется 
клиповое сознание, не способное сосредо-
тачиваться на чем-либо дольше 3–5 минут. 
Журналист и медиадеятель Юрий Сапры-
кин точно сформулировал: «Мы имеем сей-
час эпоху не буквы, а условной цифры, эпо-
ху, когда единицей информации является 
не текст, не книга, не смысловое единство, 
а поток» [5]. Музыке приходится к этому 
приспосабливаться, чтобы выжить. Все 
большую популярность набирают виде-
охостинги, такие как YouTube. Утрачива-
ется способность просто слушать музыку 
в аудиоформате. Необходим и визуальный 
ряд. Ю. Стракович пишет: «В веке XXI му-
зыкальное видео зачастую и есть конечный 
продукт, предназначенный для целостно-
го «многоканального» восприятия, создан-
ный с явным или подспудным намерением 
максимально удержать внимание человека 
и, как ни парадоксально, тем самым избе-
жать фоновой рассеянности, которую как 
раз и провоцирует рассчитанная исклю-
чительно на аудиовосприятие запись» [6]. 
Но дальше автор приходит к интересно-
му выводу, что современные технологии и 
Интернет вовлекают людей в творчество, в 
создание собственного продукта, «контен-
та». И, может быть, это не менее ценно, чем 
пассивное внимательное прослушивание 
записи. По мнению британского писателя, 
лектора Эндрю Кина: «сегодняшняя ауди-
тория вообще не слушает – она участвует» 
[11, p. 24] . Эти же надежды, возможно, пи-
тал Г. Гульд, когда еще в 1960-х годах пи-
сал: «Я убежден, что в век электроники му-
зыка действительно станет частью нашей 
жизни и глубоко преобразует ее, перестав 
быть лишь ее украшением» [2, с. 115].

Но какие бы не делались прогнозы, Ин-
тернет – это наша реальность, с которой 
нам жить. Необходимо научиться сотруд-
ничать с этой новой информационной сре-
дой, сделать Интернет помощником, а не 
врагом. Необходимо ограничение, филь-
трация входящего и исходящего «контен-
та». Находить, выкраивать в своей жизни 
моменты тишины и покоя. Тогда и только 
тогда можно по-настоящему вслушаться в 
великие произведения или создать самому 
что-то интересное и ценное. Это и будет 
шагом к той фундаментальной задаче, ко-
торую обозначил в своей книге американ-
ский писатель Ли Сигел: «остаться челове-
ком в век электронной толпы…» [13].

Таким образом, мы видим, что Интер-
нет в корне изменил условия распростра-
нения музыки и создал как новые преиму-
щества для музыкантов и слушателей, так 
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��и ряд проблем и вопросов, требующих под-
робного изучения и рассмотрения: во-пер-
вых, роль фигуры эксперта, помогающего 
ориентироваться в современной информа-
ционной среде, во-вторых, проблемы, свя-

занные с общением в Сети и взаимодейс-
твием между музыкантами и аудиторией, 
и, наконец, изменение восприятия и от-
ношения к музыкальному продукту в силу 
его широкой доступности.
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особенности зрелищности в спорте и их трансформация 
в условиях современного общества

Статья посвящена анализу спорта с точки зрения его зрелищной стороны и эстети-
ческой привлекательности для зрителей. Показано, что эстетическая составляющая 
спортивного зрелища чрезвычайно важна для его созерцания. Но из-за трансформа-
ции самого спорта современный зритель-болельщик перестал эстетически чувствовать 
спортивное зрелище, потребляя лишь результаты самого соревнования. Эстетика спор-
та теряет значимость и уступает место победам и очкам. Поэтому возникает необ-
ходимость использовать новые технологии, чтобы вывести зрелищную составляющую 
спорта в рамках устойчивого развития.
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зрелище, зритель, спорт, спортивное зрелище.
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Современную культуру часто называ-
ют визуальной. И не зря. Человеку проще 
воспринимать некий объект или действие, 
смотря на него. В силу современных пот-
ребностей человек все больше времени 
уделяет лицезрению зрелищ. Вот как оп-
ределяет понятие зрелища В.И. Столяров 
и М.Я. Сараф: зрелищным является такое 
действие, в котором достигается разреше-
ние достаточно понятного зрителям конф-
ликта с помощью активных, построенных 
по законам игровой стратегии действий, 
которые могут быть восприняты зрителем 
непосредственно в их развитии и сопро-
вождаются глубокими эмоциональными 
переживаниями участников и зрителей. 
Можно добавить также, что зрелище есть 
специально организуемые с этими целями 
действия по условным игровым правилам 
[16, c. 38].

Самым популярным зрелищем совре-
менного мира является спорт [6, c.11; 8, c. 
6; 9, c. 3; 12, c. 42; 13, c. 33; 16, c. 38]. Он при-
влекает и развлекает зрителей. Поэтому, 
будучи публичным благодаря спортивным 
соревнованиям, сам спорт и становится 

зрелищным. Данная тема является акту-
альной в силу того, что в современной си-
туации возникает острая необходимость в 
разработке новых подходов к реализации 
зрелищной составляющей спорта как ин-
ститута формирования качества жизни, а 
также в привлечении заинтересованного 
зрителя в спорт для преодоления социаль-
ных болезней. Большинство исследований 
велось еще в советское время, поэтому не-
обходим новый взгляд на данную пробле-
матику сквозь призму трансформировав-
шейся социокультурной реалии.

Спортивным зрелищем может быть и 
обычное спортивное соревнование, и по-
казательное выступление спортсменов (на-
пример, товарищеские матчи). «Многие де-
сятилетия Советы, как и левые на Западе, 
с отвращением относились к буржуазному 
профессиональному, коммерческому спор-
ту. Как и западные левые, они считали, что 
зрелищные виды спорта – это всего лишь 
разновидность индустрии развлечений, 
забивающая головы рабочих ненужными 
мыслями и отвлекающая их от политики. 
Большинство социалистических полити-
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101ков и интеллектуалов разделяли идею, что 
западный коммерческий спорт работает 
на поддержание господства капитализма, 
и до недавнего времени ни один советс-
кий специалист по западному спорту не 
сомневался в справедливости этой идеи. 
Спорт, однако, был одной из особенно за-
метных составляющих советской жизни, а 
спортивные зрелища — важным элемен-
том советской популярной культуры. В 
СССР была создана обширная литература 
о спорте и физической культуре, которую 
невозможно прочитать за одну человечес-
кую жизнь, но большая часть этих работ 
практически не касается темы зрелищно-
го спорта» [18, с. 19]. Данная выдержка яв-
ляется мнением со стороны иностранного 
наблюдателя. Хотя на самом деле в совет-
ский период были проведены значитель-
ные разработки в области эстетики спор-
та, которая имеет прямой выход на сам 
зрелищный спорт, так как понятие «зре-
лище» не может быть отделено от понятий 
«прекрасного» в спорте.

Ни для кого не секрет, что спорт сегод-
ня – больше, чем просто спорт. Спорт стал 
коммерческим зрелищем (идея которого 
восходит еще к римским мероприятиям), 
в котором вращаются очень большие сум-
мы, делаются целые состояния и прохо-
дит практически вся человеческая жизнь. 
Значение спортивного зрелища как мно-
гогранного общественного явления, от-
ражающего жизнь человека и общества, 
трудно переоценить. Все большую роль в 
качестве спортивного зрелища приобре-
тают спортивные игры: футбол, баскетбол, 
хоккей, бейсбол и др.

Все исследователи сходятся в одном: 
спортивное зрелище увлекает зрителя 
в свой загадочный мир. Как выразилась 
Д.Я. Богданова, «оно, то есть спортивное 
зрелище, таит особый колорит, в котором 
фиксирован код многих его секретов» [1, 
c. 5]. Каждый ученый видит какие-то оп-
ределенные секреты, поэтому возможно 
собрать полную мозаику, включив в мат-
рицу все элементы спортивного зрелища. 
Исследователи культуры и спорта пыта-
ются объяснить, в чем же состоит притя-
гательность спорта, но точного ответа не 
могут дать. Ханс Ульрих Гумбрехт считает, 
что спортивное зрелище несет в себе то, 
что другие виды деятельности не могут 
дать людям. Человек смотрит соревнова-
ние бескорыстно. У него нет каких-либо 
оснований, которые ставят его перед не-
обходимостью быть увлеченным спортив-
ным зрелищем и наслаждаться им, ведь 
созерцание спорта не приносит пользы 

здоровью или благополучию [4]. Спортив-
ное зрелище является носителем черт не-
коего идеального зрелища, отвечающего 
наиболее острым потребностям современ-
ного зрителя.

В ценностно-информационной концеп-
ции М.М. Лобжанидзе спортивное зрели-
ще представляет собой отношение между 
объектом восприятия – спортивным со-
ревнованием в любом виде спорта, и субъ-
ектом [8, c. 6]. Притом под субъектом пони-
маются не только зрители, но также все те, 
кто оценивают, изучают и подготавливают 
само соревнование: тренеры, судьи и даже 
спортсмены. Для спорта зрители на стади-
оне или в зале – неотъемлемый элемент, 
без которого соревнование теряет к себе 
интерес. Без спортивного соревнования 
нет зрителя, без зрителя не раскрывается 
ценностная природа спортивного сорев-
нования. В этой концепции основной эле-
мент спортивного зрелища – спортивное 
соревнование, мыслящееся как «сложное 
сообщение, материей основного сигнала 
которого здесь выступает движение спорт-
смена» [8, c. 8]. Данное сообщение несет в 
себе особое смысловое значение, отличное 
друг от друга в различных видах спорта. 
Ценной оказывается та информация, ко-
торую несет в себе сообщение спортивного 
соревнования.

Выделяют множество факторов зре-
лищности в спорте. К примеру, А.А. Френ-
кин считает, что основной зрелищный 
интерес спортивного выступления заклю-
чается в спортивной борьбе [17, c. 74]. Дан-
ная форма конфликта в спорте заведомо 
зрелищна в силу столкновений противо-
положных тактик, схем, техник. Борьба ат-
лета с соперником, с самим собой является 
неотъемлемой частью спортивного зрели-
ща. Зритель наслаждается столкновением 
характеров и тактических замыслов, кото-
рое достигает своего апогея в международ-
ных соревнованиях, в которых сопернича-
ют различные страны, а следовательно, и 
различные менталитеты. В единоборствах 
и игровых видах спорта этот момент так 
ярко выражен, что если лишить их остро-
ты борьбы или снизить темп движений, 
сделав их слишком осторожными, то спор-
тивное зрелище теряется и не оказывает 
сильного воздействия на зрителя. Спор-
тивная борьба демонстрирует процесс 
действия, то есть путь к победе нагляден 
и доступен для восприятия. Зрелищность 
спорта – это «непосредственность проис-
ходящего» [12, c. 43]. Зритель видит твор-
чество, непосредственно наблюдая за ним. 
Он понимает, каким образом тот или иной 



102

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 2
’2

01
5

атлет выигрывает (в честном поединке), 
потому что все происходит у него на гла-
зах. Солидарен с данным положением и 
М.Я. Сараф. Он отмечает, что зрелищность 
спорта основана на «объективно действу-
ющих законах композиции спортивной 
борьбы». При этом добавляя, что компо-
зиционную сторону соревнования можно 
обнаружить либо в результате скрытого 
тактического замысла, либо в простоте 
или сложности комбинации, и выступает 
тем рельефнее, чем активнее противоборс-
тво, чем оно сильнее и, следовательно, чем 
ярче и выразительнее мышление и дейс-
твие спортсмена [13, c. 34].

Непредсказуемость является одним из 
самых захватывающих моментов в спор-
тивном зрелище. То есть любое спортив-
ное соревнование «невоспроизводимо в 
своей уникальности» [8, c. 30]. Напряжен-
ность поединка захватывает зрителя, и он 
уже не может оторваться от действа на аре-
не. Никто не знает, как будет происходить 
сюжет борьбы, как неожиданно будут ме-
няться ситуации в соревновании и каков 
будет конечный результат, ведь заранее он 
не известен. В этом и проявляется драма-
тизм спорта, который в отличие от театра 
не диктуется заранее написанным сцена-
рием, а следует из самой структуры состя-
зания [сравнение спорта и театра подроб-
нее см. 14, c. 31–34; 12, c. 47–51]. В каждом 
соревновании сталкивается множество 
точек в одном моменте, приводя к тому 
неповторимому мигу, ради которого люди 
бросают все дела и созерцают спортивное 
зрелище. Потому что просмотр соревнова-
ний в записи, когда уже известен резуль-
тат, проигрывает просмотру в реальном 
времени. Ни один человек в точности не 
сможет предсказать каждую минуту раз-
вития действий в соревновании. И поэто-
му результат всегда неповторим. Имеются 
в виду не те конечные цифры (счет, время, 
очки и т. д.), которые знаменуют окончание 
соревнования, а тот результат, к которому 
привело данное событие (в данном контек-
сте как нельзя кстати подходит концепции 
экзистенциалистов и постмодернистов).

Спортсмен выходит за рамки качеств 
только самого спортсмена и становится в 
какой-то мере артистом, создающим зре-
лищность. Зритель хочет созерцать совер-
шенные и красивые движения спортсме-
нов, гармонию в исполнении спортивного 
действия. Поэтому внешность атлета, его 
телосложение, костюм, а в некоторых слу-
чаях и музыкальное сопровождение – это 
всего лишь небольшие дополнения, ко-
торые могут усилить или ослабить общее 

впечатление [8, c. 8], но влиять коренным 
образом на восприятие спортивного зре-
лища не должны. Поэтому интересен тот 
факт, что в самом спорте самыми популяр-
ными спортивными зрелищами являются 
не так называемые художественные виды 
спорта (художественная гимнастика, фи-
гурное катание, синхронное плавание 
и др.), а спортивные игры с их остротой 
борьбы, различные виды единоборств 
(бокс, дзюдо, карате и др.) и т. п.

Многие исследователи заостряют вни-
мание на отношении «зритель – атлет». 
Зритель идентифицирует себя со спорт-
сменом либо включает себя в свою ко-
манду, противопоставляя себя сопернику 
(поэтому возникает, к примеру, соперни-
чество с другими зрителями в отношении 
«свои – чужие»). Публика заражается азар-
том борьбы. В свою очередь это дает выход 
для сопереживания, превращающегося 
в катарсис, «когда человек преодолевает 
обыденные, узкоутилитарные интересы и 
живет интересами социальной общности, 
поднимаясь к прекрасному и возвышенно-
му» [3, c. 23]. Спортивные зрелища объеди-
няют зрителей. Поэтому отождествление 
зрительских интересов и целей с интере-
сами и целями любимого атлета или ко-
манды приводит к объединению людей в 
коллективы болельщиков [10, c. 90]. Как 
пишет В.М. Литвинский, субъектом спор-
тивного представления является «мас-
са». «Масса» меняет все, создавая феномен 
«коллективного тела», функционирующего 
по своим собственным законам. В «коллек-
тивном теле» тело отдельного спортсмена 
становится частью единообразно движу-
щейся машины, такты которой отмеча-
ются или музыкальным сопровождением, 
или голосом ведущего или комментатора. 
Парадокс спортивного представления со-
стоит в том, что «коллективное тело» име-
ет свой голос, но не имеет своей речи. [7]

Можно заметить, что спорт, как зре-
лище, оказывается массовым товаром и 
организацией спортивных развлечений, 
одной из ветвей шоу-бизнеса (между про-
фессиональным боксом или ледовыми шоу 
и множеством спортивных событий, кото-
рые считаются легитимными, например, 
различных европейских футбольных чем-
пионатов или лыжных соревнований, су-
ществует различие в степени, но не в сути), 
если ценность коллективного одобрения 
занятия спортом (особенно теперь, когда 
спортивные состязания становятся кри-
терием относительно национальной силы 
и, следовательно, политической целью) не 
помогает скрыть разрыв между практикой 
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ями просто пассивного потребления [2, c. 
105–106]. Аудитория спортивного зрелища 
потребляет результат, потому что он доми-
нирует в иерархии спортивных ценностей. 
Сравнение результатов в соревновании 
присутствует постоянно. И для зрителей 
первоначальный смысл спорта утрачива-
ется. Как утверждают исследователи, кри-
тикуя буржуазное общество и превознося 
социалистическое, в середине 80-х годов 
XX века наметилась тенденция изменения 
самого подхода к спорту: от прагматичес-
кого (знание результатов) к эстетическому 
[9, c. 6]. Но в XXI веке вектор поменял на-
правление. И теперь опять современных 
зрителей интересуют больше результаты, 
нежели красивые комбинации на поле. 
Плюс к этому в последние десятилетия 
спорт стал телевизионным зрелищем, по-
тому что количество людей, смотрящих 
спортивные соревнования по телевиде-
нию, гораздо больше тех, кто смотрит не-
посредственно вживую. А ведь еще в 40-е 
и 50-е годы, когда сами телевизионные ап-
параты были очень дороги по сравнению с 
предметами первой необходимости, когда 
часов спортивного вещания было мало, а 
технические возможности ТВ очень огра-
ничены, в то время восприятие спортив-
ного зрелища по телевизору никак не мог-

ло соперничать с «эффектом присутствия» 
на стадионе, и лишь тот, кто не занимался 
и не интересовался спортом всерьез, мог 
отдать предпочтение телевизионному ста-
диону [15, c. 6]. Но постепенно люди нача-
ли осознавать «преимущества» телеэкрана 
и приучили себя к нему. Недаром в сезоне 
2011/12 итальянская серия А по футболу 
перенесла начало чемпионата страны из-
за недоговоренностей трансляции матчей 
по телевидению.

Современная ситуация показывает, 
что спортивные зрелища – это игры мест 
и очков, где насилие и эффективность суб-
лимируются в статистический код побед 
и поражений, который в свою очередь 
весьма вдохновляет пассивную аудиторию 
[19, c. 116]. Это происходит потому, что 
публика перестала обращать внимание 
на эстетическую значимость спортивного 
зрелища.

Зритель перестал руководствоваться 
эстетическим чувством при просмотре 
спортивных соревнований. И самая боль-
шая проблема в данной ситуации в том, 
что уходит в прошлое такое понятие, как 
«умный зритель», а значит, исчезает и адек-
ватное понимание спортивного действия. 
Поэтому необходимо возвращать спортив-
ному зрелищу его этико-эстетическое со-
держание.
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манифест воинствующего невежества монетарного 
«неоКочевниКа» и «ответ» на него истории XXI веКа

Критикуется позиция В. Спиваковского, высказанная в книге «Если хочешь быть бога-
тым и счастливым, не ходи в школу». Показано, что у человека, игнорирующего образо-
вание, создают иллюзию, что можно жить счастливо за счет богатства, отнятого от 
тех, кто своим трудом создает это богатство. Идеология В. Спиваковского – назидание, 
обращенное к неофитам капитализма и рынка на постсоветском пространстве, это 
идеология социал-дарвинизма как основа идеологии либерализма. Этому противопос-
тавляется новая стратегия развития образования, исходящая из принципа: образова-
ние есть базис базиса духовного и материального воспроизводства общества.
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В 1996 году, через 4 года и 4 месяца пос-
ле разрушения» СССР появилась знако-
вая книга Владимира Спиваковского под 
красноречивым наименованием «Если хо-
чешь быть богатым и счастливым, не ходи 
в школу» [13], изданная на уже независи-
мой Украине, в Киеве. В ней проводится 
главная идея, свойственная для вновь 
«выращенной» на рыночных реформах и 
приватизации буржуазии (или капитало-
кратии [16]), обращенная к «рыночному», 
«конкурентному» человеку: «если хочешь 
быть богатым и счастливым», то «не ходи в 
школу», потому что школа, образование на 
базе сложившихся ценностей добра, кра-
соты, гуманизма, воспитания в человеке 
человечности, есть зло, потому что они не 
учат главному – культу денег. По В. Спи-
ваковскому, его книга – это «путеводитель 
к жизни более благополучной и разносто-
ронней», которая в центре своего внимания 
содержит как главную ценность – деньги. 
«...фокусирование на деньгах является 
фундаментальным», – замечает он [13, c. 7], 
и счастье в его трактовке может быть толь-
ко денежным, только на основе обладания 
как можно большим количеством денег, 
потому что чем больше денег, тем больше 
свободы, тем больше власти над теми, кто 
имеет намного меньше денег или не имеет 
их вовсе, потому что деньги – это потреб-
ление и наслаждения без ограничений.

В этой установке В. Спиваковский пов-
торяет главную установку монетаризма 

и монетарного капитализма, которую за-
долго до появления этой книги сформу-
лировал идеолог школы монетаризма Ф.А. 
Хайек. Он в качестве главного принципа 
своей концепции либеральной свободы 
определил принцип базирования индивиду-
альной свободы на невежестве [21, с. 111]. Он 
писал: «Ценность индивидуальной сво-
боды основана, прежде всего, на призна-
нии неизбежного нашего невежества, т.е. 
того, что наибольшее число факторов, от 
которых зависит реализация наших це-
лей, нам неизвестна. Свобода имеет смысл 
тогда, когда есть место непредсказуемости. 
Именно из принципиальной неопределен-
ности возникает возможность для дости-
жения наших целей. Любой из нас знает, 
в сущности, немного, поэтому мы обязаны 
доверять множеству оспаривающих друг 
друга независимых сил. Так появляет-
ся на свет то, что мы в действительности 
хотели, о чем прежде рождения мы знать 
не могли» [25]. Этот своеобразный либе-
ральный агностицизм, укладывающий в 
основание рыночной свободы невежество, 
«есть агностицизм, порожденный мифом 
свободного рынка и логикой превращения 
общества в рыночное общество – совокуп-
ность свободно воюющих друг с другом за 
свою выгоду... либеральных «волков», ко-
торая имеет аналогию с «бесструктурным 
газом» по С. Кургиняну» [21, с. 112]. Культ 
невежества как момент капиталорациона-
лизации человека, который сопрягается с 
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Гоббса «человек человеку – волк», порож-
дает капиталистическое расчеловечивание 
человека, что и происходит в условиях ка-
питализма начала XXI века.

Дж. Сорос прямо указывает, что в сис-
теме современного капитализма и рынка 
«каждый должен защищать свои интере-
сы», и что «человек человеку – волк», и что 
«моральные принципы могут стать пре-
пятствием» [12, с. 84].

Эту античеловечную направленность 
рыночной системы и «либеральной эконо-
мики» в мире капитализма подтверждает 
и известный американский экономист Дэ-
вид Кортен. Он подчеркивает: «...рынок не 
станет долго терпеть тех, кто не использу-
ет возможность раздавить неудачников... 
В современной экономике люди не только 
становятся все менее необходимыми, но 
даже превращаются в основное препятс-
твие на пути повышения экономической 
эффективности, когда требуют зарплаты, 
достаточной для обеспечения их жиз-
ненного уровня. Всемирные корпорации 
стремятся освободиться от этого ненужно-
го бремени. Мы порождаем систему, в кото-
рой остается меньше места для человека» [5, 
с. 215] (выдел. нами – А.С., Н.Ф.).

Апофеозом этой линии роста анти-
человечности современной системы гло-
бального капитализма, принявшего фор-
му глобального империализма мировой 
финансовой капиталократии [15], стала 
концепция «20% : 80%», рожденная на со-
вещании крупных мировых капиталовла-
дельцев в отеле «Фермонт» в Калифорнии в 
США осенью 1995 года. На этом совещании 
Джон Гейдж, главный управляющий Sun 
Microsystem, поделился своими расчетами, 
по которым для воспроизводства мирового 
капитала нужно всего 20% рабочих рук и 
мозгов во всем мире, а остальные 80% тру-
доспособной части человечества – «лиш-
ние», они не нужны для воспроизводства 
мировой системы капитализма. По поводу 
их судьбы американский писатель Дже-
реми Рифкин в книге «Конец занятости» 
отметил, что эти лишние люди «останутся 
не у дел», у них будут «колоссальные про-
блемы» [8, с. 30]. Гейдж эту ситуацию на 
этом совещании прокомментировал четко 
в соответствии с принципом «человек че-
ловеку – волк» и канонами либерального 
мышления: «либо ты ешь на ленч, либо на 
ленч едят тебя» [8, с. 21]. Такова канниба-
листская идеология глобального империа-
лизма и мирового рынка.

Как не вспомнить горький вывод Кар-
ла Маркса: «Обеспечьте 10 процентов 

прибыли, и капитал согласен на всякое 
применение... при 50 процентах положи-
тельно готов себе сломать голову, при 100 
процентах он попирает все человеческие 
законы, при 300 процентах нет такого 
преступления, на которое бы он не рис-
кнул бы, хотя бы под страхом виселицы» 
[6, с. 770].

В этом контексте императив В. Спи-
ваковского «Если хочешь быть богатым и 
счастливым, не ходи в школу» есть отраже-
ние провозглашенного Хайеком принципа 
капиталистической свободы «на невежест-
ве», принципа Гоббса «человек человеку – 
волк» и формулы преуспеяния конкурент-
ного человека по Гейджу «либо ты ешь на 
ленч, либо на ленч едят тебя».

Каковы главные аксиомы «теории» 
счастья и богатства отдельного человека 
в мире капитала и рынка в изложении 
В.Спиваковского?

Утверждение 1. «Я не люблю работать, 
и никто не любит работать. Маркс оши-
бался, говоря, что труд является первой 
потребностью человека» [13, с. 26]. Ины-
ми словами, «теория» счастья и богатства 
Спиваковского, как и положено такой те-
ории, апологетирующей капитализм, есть 
теория антитрудовая, теория, утвержда-
ющая паразитизм счастливого и богатого 
буржуа на тех людях, которые вынуждены 
быть наемными работниками, т.е. теория 
работодателя.

Утверждение 2. «...бедность проистекает 
только от безответственности» [13, с. 35]. 
Главное стремление – это стремление к бо-
гатству. «Делание денег – это профессия. 
Никто не говорит, что ею надо занимать-
ся всю жизнь, хотя это не так уж и плохо... 
Концентрация внимания на деньгах нуж-
на не только в процессе зарабатывания, но 
и в распоряжении ими» [13, с. 37]. «...бед-
ность – это состояние ума, а не кармана» 
[13, с. 99].

Утверждение 3. Главная задача системы 
образования – «учить всех выживать фи-
нансово». «Это именно то бесценное “ис-
кусство удить рыбу”, которое мы должны 
распространять в сегодняшнем мире» 
[13, с. 46].

Утверждение 4. «...финансовый у с -
пех требует очень мало знаний. Если вы 
прошли через восьмой класс школы, у вас 
достаточно образования, чтобы стать мил-
лионером» [13, с. 51].

Утверждение 5. «...ни один миллиардер 
не становится богачом за счет эксплуа-
тации рабочей силы... Богатство не есть 
результат честного, тяжелого и упорного 
труда. Богатство – это денежный отклик 
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на вашу настойчивость, классность и сме-
калку» [13, с. 41, с. 51].

Утверждение 6. Жизнь – игра. Она «за-
ключается не в том, чтобы заполучить 
козырные карты, но в том, чтобы хорошо 
сыграть теми, которые есть» [13, с. 88].

Утверждение 7. Счастье – это деньги, это 
балансирование. «...пока делание денег не 
станет частью расписания занятий, люди 
будут продолжать неандертальское сущес-
твование, и единственным вопросом, ко-
торый они смогут задать, будет: “Где моя 
зарплата?”» [13, с. 174].

«Накормите свое голодное счастье и 
только тогда идите дальше... вы добились 
чего хотели, – вы богаты и счастливы» [13, 
с. 199].

Утверждение 8. Индивидуальная форма 
выживания. Умей делать все сам, не тратя 
чувства на дружбу и помощь другим. Ува-
жай чужую собственность и культивируй 
безопасный секс [13, с. 181].

� � �
Если глубоко вникнуть в смысл этих 

утверждений теории счастья и богатства 
человека, игнорирующего образование, 
то все эти утверждения создают иллюзию 
буржуа и как его буржуазного отражения 
– потребителя, что можно жить счастливо 
за счет богатства, отнятого от тех, кто сво-
им трудом создает это богатство, т.е. за счет 
эксплуатации людей труда. Еще в «Мани-
фесте коммунистической партии» в 1848 
году Маркс и Энгельс указывали на мечту 
буржуазии об этаком «буржуазном социа-
лизме» или, что тоже самое, уже в нашей 
оценке, – «беcтрудовом капитализме», как 
течение буржуазной мысли, которая хотела 
бы «иметь буржуазию без пролетариата», и 
которая утверждает – «буржуа являются 
буржуа, – в интересах рабочего класса» [7]. 
Эта линия апологетики паразитизма ка-
питалократии и всех, кто стремится быть 
«богатым и счастливым» за счет богатс-
тва, создаваемого трудом несчастливцев, 
есть выражение «фетишной, превращен-
ной, буржуазной формы экономического 
бытия, ее кажимость. А действительная 
форма ее бытия есть трудовая онтология. 
И эта трудовая онтология – источник бу-
дущего прорыва человека к самому себе и 
к царству гармонии своего бытия с приро-
дой – к ноосфере будущего» [19, с. 22].

Вся учебно-назидательная монография 
В. Спиваковского – это всё та же «фунда-
ментальная идеологическая иллюзия», 
порождаемая «товарно-рыночными фети-
шистскими материальными кажимостя-
ми» [4, с. 135], к которым относится и такая 
капитало-фетишная и рыночная «кажи-

мость», как «кажимость», что все люди мо-
гут стать богатыми и счастливыми буржуа, 
получающими свое богатство только на 
«игре с деньгами», без эксплуатации людей 
труда, т.е. выстроить свою богатую и счас-
тливую жизнь без жизнеобеспечивающего 
труда.

Книга Спиваковского – это механизм 
манипуляции сознанием простых людей 
труда со стороны той нарождающейся ко-
лониальной украинской капиталократии, 
которая спустя почти 18 лет породила бан-
деро-фашистский путч и государственный 
переворот в конце февраля 2014 года. Об 
этом писал В.Г. Комаров в своей велико-
лепной, которая увидела свет уже после 
смерти автора: «...саму по себе объективную 
кажимость даже в качестве необходимого суб-
лимата материальной практической жизне-
деятельности общества еще нельзя считать 
сколько-нибудь «правдивой», так как она есть 
надстроечная (а именно общественно-поли-
тическая) разновидность все той же онтоло-
гической лжи жизни, воплощенной в базисном 
товарно-рыночном фетишизме. Другими 
словами, объективная кажимость всеоб-
щих интересов – ничто иное, как обще-
ственно-политическая неправда обыден-
ной практической жизни, в плену которой 
владельцы капиталов – владельцы отчуж-
денного наемного труда – выступают парт-
нерами, благодетелями – работодателями 
наемных работников, а эти последние – 
естественными подопечными, объектами 
управления, идеологического и всякого 
манипулирования. За этим вполне реаль-
ным общественным миражом, стало быть, 
скрыта некая иная реальность, а именно от-
чуждение наемного труда, эксплуатация чело-
века человеком, извращенная, поставленная 
на голову общественная зависимость – зависи-
мость работников от владельцев капиталов, в 
то время как и сами капиталы, и их владель-
цы – всего лишь двойной следствие – следствие 
наемного труда и следствие его отчуждения» 
[4, c. 137] (выдел. нами – А.C., Н.Ф.).

Вот таким реальным общественным 
миражом становится и технология станов-
ления богатым и счастливым якобы без 
эксплуатации чужого труда, любого члена 
рыночно-капиталистического общества 
В. Спиваковского, в реалии являющаяся 
не только «маской», прикрывающей не-
справедливость процесса приватизации и 
превращения советского социалистичес-
кого общества в общество капитало-оли-
гархическое., в котором хозяевами жизни 
на Украине оказались Коломойский, По-
рошенко, Ахметов и другие, но и особым 
механизмом отчуждения людей труда от 
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А. Волков, анализируя феномен шоу-
бизнеса в пост-советском пространстве, 
сравнил его с грибницей гриба-гиганта 
Armillaria ostoyae (медовый опенок), рас-
тущей в штате Орегон в США, которая 
занимает почти 90 гектаров, имеет воз-
раст приблизительно 2,5 тысячи лет, вес 
– в несколько сотен тонн, и выбрасывает 
ежегодно на поверхность Земли множест-
во медовых опят – небольших грибочков, 
связанных невидимыми нитями с этой ги-
гантской грибницей. Эта «грибница шоу-
бизнеса» захватывает все связи общества и 
ставит все сферы общества под контроль 
своих требований. «В результате – не ос-
тается ничего истинного, образуется «все-
ленская смазь», та самая «мутная вода», в 
которой и добывается нужный организа-
торами процесса улов...» [1], точь-в-точь в 
соответствии с рецептом В. Спиваковского 
уметь «удить рыбу», т.е. «удить» «богатство» 
как свой «улов» в этом конкурентном мире 
гонки за своим богатством.

� � �
Вот что утверждается Спиваковским в 

качестве «онтологической лжи жизни» в 
своем откровении «если хочешь быть бога-
тым и счастливым, не ходи в школу».

Первое: бедность не связана с разделени-
ем общества на работодателей и наемный 
труд, не связана с эксплуатацией человека 
человеком, с безработицей как постоянным 
спутником рыночно-капиталистической 
системы, с отчуждением труда от средств 
производства, а, оказывается, «проистека-
ет только от безответственности» [13, с. 35]; 
то есть, если ты оказался без работы, если 
ты оказался не востребованным «рынком», 
если ты беден, то это только связано с тво-
ей безответственностью;

Второе: труд оказывается человеку не 
нужен, и любой человек, по утвержде-
нию Спиваковского, не любит трудиться. 
Спиваковский, автор своего «антитру-
дового манифеста», не любит труд, и на-
учился овладевать богатством без труда, 
ну, а если без труда, то значит с помощью 
«воровства», которое Дж. Сорос, главный 
спекулянт мира, применительно к миру 
финансов, назвал «финансовой алхимией». 
Чтобы жить счастливым, по утверждению 
Спиваковского, труд не нужен, а нужно на-
учиться «выживать» [13, с. 46].

Третье: чтобы быть богатым и счастли-
вым, коль для этого не надо трудиться, а 
лишь уметь удачливо охотиться за «фи-
нансовым уловом», применяя «смекалку», 
то и не надо иметь много знаний, потому 

что «финансовый успех требует очень мало 
знаний» [13, с. 51]. И действительно мно-
гие олигархи и в России, и на Украине в 
прошлом – троечники, спекулянты, фар-
цовщики, торговцы цветами и т.д., и т.п., 
именно потому, что процесс «делания де-
нег» [13, с. 99] требует не многих знаний, 
а умения «хорошо сыграть» теми картами, 
которые у вас есть [13, с. 88].

Итак, по Спиваковскому действует «тре-
угольник успеха» (наша метафора): мало 
знаний (достаточно 8 классов, т.е. наглость 
невежества), «стремление к богатству» и 
«делание денег» как главный фокус смысла 
жизни (и образования для таких людей). 
Это Манифест расчеловечивания чело-
века, его капиталорационализации, т.е. 
превращения в «неокочевника» (по Жаку 
Аттали), который передвигается вместе с 
потоком денег туда, где сможет заполучить 
в свое владение их как можно больше.

� � �
Всё, что мы наблюдаем в 2014–2015 го-

дах на Украине, – это результат такой раз-
рушительной «игры», причем «игры» не 
только внутренней капиталократии, но и 
внешней – мировой финансовой капита-
лократии США, Великобритании и Гер-
мании, породившей систему глобально-
го империализма [15]. Следует отметить, 
что этот разрушительный вал катится не 
только по странам, вступившим на путь 
капитализма и превратившихся в эконо-
мические колонии в системе глобального 
империализма, но внутри стран метропо-
лии империалистически-колониальной 
системы – США, Великобритании, стран 
Западной Европы.

Приведем примеры, демонстрирующие 
этот монетарно-капиталогенный процесс 
разрушения в Соединенных Штатах Аме-
рики, опираясь на данные в монографии 
И.Н. Панарина [9]:

– число заключенных в США с 1985 по 
1998 гг. выросло с 744 тысяч человек до 1,8 
млн. человек (в 2,5 раза) и теперь за решет-
кой живет «счастливой и богатой жизнью» 
каждый 150-й американец;

– по данным ФБР, 25% девочек до 12 
лет подвергаются сексуальному насилию, 
именно, может быть, вследствие правила 
В. Спиваковского, обращенного к делате-
лям денег и стремящимся через богатство 
к собственному счастью, – культивируй бе-
зопасный секс [13, с. 181]; по данным орга-
низации «Женщины против порнографии» 
«недобровольно вступают в сексуальную 
жизнь 38% девочек, достигших 13-летнего 
возраста, а 70% всех американских дево-
чек были жертвами попыток к изнасило-
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ванию» (наш комментарий: и зачем ходить 
в школу, если в капиталистическом мире 
насилия для собственного счастья мож-
но всё, в том числе и деньги, и женщин, 
взять силой, – ни к этому ли призывает 
В.Спиваковский, сам того не подозревая);

– происходит быстрыми темпами раз-
рушение семьи; вот факты, косвенно этот 
вывод подкрепляющие: «согласно данным 
официальной статистики, число незамуж-
них женщин, которые родили своего пер-
вого ребенка, в США за 2004 год составило 
1,5 млн. человек»; «число детей, которые 
появились у неженатых родителей в 2004 
году, составляет 35,7% от общего числа но-
ворожденных за этот период», этот пока-
затель продолжает расти и уже в 2008 году 
«доля детей, родившихся вне брака, пре-
высила 40%»;

– выражением растущей безнравствен-
ности строя капиталократии в США стало 
резкое омоложение преступности: «в ав-
густе 1998 года в США был арестован 8-
летний мальчик – за изнасилование» (это 
было самый юный преступник за всю исто-
рию США); в 2000 году преступником стал 
6-летний мальчик – за убийство 6-летней 
девочки (произошло это после обычной 
детской ссоры);

– американское общество вошло в про-
странство популяционно-генетической ка-
тастрофы, и индикатором этой катастрофы 
стал высокий удельный вес гомосексуа-
лизма: «около 25% американских мужчин 
являются гомосексуалистами»; «ежегодно 
около 200 тысяч гомосексуалистов устраи-
вают шествия в Лос-Анджелесе»;

– возросло количество брошенных де-
тей, очевидно потому, что они мешают 
стремлению к богатству и счастью их ро-
дителей: по данным «Вашингтон пост» от 
27 января 1999 года, «с 1986 года по 1991 
год число брошенных детей в США возрос-
ло с полутора до трех миллионов»;

– «в США действует около 500 экстре-
мистских организаций, главным образом 
неонацистского антисемитского и сепара-
тистского характера», «только на террито-
рии штата Нью-Йорк действует более 50 
фашистских организаций».

Итак, капитализм как общество либе-
ральных «волков» выстраивает техноло-
гию движения к счастью и богатству, кото-
рые и наполняются не гуманистическим, 
всечеловеческим, творящим человечность 
содержанием, а содержанием «волчьим», 
т.е. эгоистическим, себялюбивым, насиль-
ническим, в котором «победителей» захва-
тившим власть и богатство за счет жизней 
и труда других, «не судят».

� � �
Идеология В. Спиваковского, прони-

зывающая его книгу, – назидание, обра-
щенное к неофитам капитализма и рын-
ка на постсоветском пространстве, это 
идеология социал-дарвинизма как основа 
идеологии либерализма, основу которой 
составляет, по М. Диченко [2], формула 
«ЭГО над всем и всеми». Неслучайным яв-
ляется исторический опыт ХХ века, пока-
зывающий, что социал-дарвинизм и либе-
рализм постоянно рождают фашизм, как 
идеологию, и как практику. Фашизм – это 
радикальная форма классового расизма, 
почвой которой служит в первую очередь 
финансовый капитал, финансовая капита-
лократия.

Эта классово-расистская капиталора-
ционализация, которая, независимо от 
того – осознавал это или не осознавал В. 
Спиваковский, пронизывает его книгу. 
Главная цель, которой служит его рабо-
та, – это дебилизация молодежи на Укра-
ине и в России, фабрикация «низколобых» 
в оценке С.Г. Кара-Мурзы [2]. В 1995 году, 
почти одновременно с выходом «в свет» 
книги В.Спиваковского, вышла статья С.Г. 
Кара-Мурзы [3], в которой он на основе 
анализа монографии французских соци-
ологов К.Борло и Р.Эстабля «Капиталис-
тическая школа» («La essuela capitalista»), 
впервые изданной во Франции в 1971 году, 
и затем выдержавшей около 20 изданий, 
показал, как действует капиталистичес-
кий механизм – механизм капиталокра-
тии – по удержанию рабочей, эксплуатиру-
емой части населения в зоне невежества, 
в зоне такого уровня знаний, который не 
позволяет познать мир целостно.

Кара-Мурза, как и Борло и Эстабль, по-
казывает, что капиталистическая школа 
внутри себя содержит два «коридора обу-
чения» – один для элиты, то бишь капита-
лократии, или обслуживающей её элиты, 
другой – для «фабрикации субъектов», ко-
торые должны были заполнить как обез-
личенная рабочая сила фабрики и конто-
ры» [3, с. 132]. Кара-Мурза отмечает, что 
в такой школе масса учеников самим её 
укладом делится на две «контролируемые 
части» – одну, воспроизводящую элиту ка-
питалистического общества, правящую 
капиталократию, и другую, воспроизво-
дящую эксплуатируемую часть общества, 
«низколобых». «Школа «фабрикующих 
субъектов» не давала человеку стройной 
системы знания – освобождающего и воз-
вышающего» [3, с. 132].

Книга В.Спиваковского – это апологе-
тика такой капиталистической школы, 
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советской школы, потому что она давала 
именно такую систему знания – освобож-
дающего и возвышающего человека.

Спиваковский, исходя из «либераль-
ного мифа» о советском человеке, как не 
способном к деланию денег и конкурен-
тной борьбе (по принципу «человек че-
ловеку – волк»), а потому нуждающемся в 
либерально-капиталистической передел-
ке, осуществляет беспощадную критику 
советской школы и того, что сохранилось 
от нее в пост-советском пространстве, 
считая, что лучше не ходить в школу, чем 
ходить в нее, потому что это не является 
препятствием научиться быть удачливым 
бизнесменом, научиться жить финансово и 
делать деньги.

Но на самом деле Спиваковский расчи-
щает место для становления той капита-
листической школы, которую за 25 лет до 
того раскритиковали К. Борло и Р. Эстабль. 
Они провели статистический анализ ко-
личественных данных, и он оказался ра-
зоблачительным для капиталистической 
системы образования на рубеже 60-х – 70-
х годов во Франции. Согласно переписи 
1968 года, 86,6% французов в возрасте 15 
лет и старше имели максимум справку о 
начальном образовании, 47,6% не имели 
никакого свидетельства об образовании, 
только 6% – уровень средней школы и 
выше. Среди молодежи оказалось чуть-
чуть лучше: лишь 66,64% имели уровень 
начальной школы и выше [3]. Отметим, 
что в капиталистической школе возраст 
используется как критерий для дискри-
минации: ребенка отправляют во второй 
«коридор» школы, потому что он слишком 
стар, «чтобы продолжить школу в своем 
классе». При этом, что важно в школе, вос-
производящей «низколобых», специаль-
но, программно «вымывается» фундамен-
тальная подготовка, ученикам вменяется 
мозаичная культура и мозаичное видение 
мира, чтобы человек нее мог обладать 
универсально-целостностным мировоз-
зрением, которое так необходимо для тех, 
кто выходит в своей карьере на уровень 
управленцев или властителей душ. Де-
факто такая капиталистическая школьная 
система, особенно во втором «коридоре» 
школьной системы, предназначенной для 
воспроизводства «низколобых», порожда-
ет «человека самодовольного, не самокри-
тичного, считающего себя образованным, 
но образованными для того, чтобы быть 
«винтиком» «фабрики», подчиненной Ка-
питалу-Мегамашине и всей «вертикали» 
капиталократии» [16, с. 127].

Не происходит ли нечто похожее и с 
российской школой, под давлением болон-
ского процесса, ставки на ЕГЭ и на ком-
петентностный подход в стандартизации 
образования в последнее десятилетие? 
Происходит. Об этом говорят монографии 
[11; 23].

� � �
Спиваковский фактически в своей кни-

ге, независимо от того – знал он или не 
знал он системы взглядов Жака Аттали, 
воспроизводит в скрытом, имплицитном 
виде его концепцию «Цивилизации Рын-
ка» или «Строя Денег», разработанную в 
конце 80-х годов ХХ века. Рыночно-товар-
ные отношения распространяются на че-
ловека, превращая его в товар, в «человека-
деньги» и таким образом, в нашей оценке, 
завершая цикл «рыночной свободы». «Сво-
бода Рынка, свободный Капитал, начиная 
с провозглашения свободы человека во 
времена Адама Смита, в своем развитии 
полностью её поглощают» [16, с. 29, 30].

Миссия книги Владимира Спиваковско-
го – переделать человека в капиталоробо-
та, управляемого в своем поведении только 
и только деньгами. Современный право-
славный философ Т.М. Горичева уловила 
этот процесс капиталорационализации 
и «оденьжения» человека в пространстве 
строя мировой финансовой капиталокра-
тии [16] таким образом: «Причина такова, 
что мы сейчас живем в обществе потреб-
ления, совершенно сатанинском, причем 
сатана становится обыденным. Мы живем 
в обществе бульварного сатанизма. Вто-
рая, т.е. апокалиптическая, смерть уже на-
ступила, люди стали как клонированные, 
похожи на всех этих киборгов. По телеви-
дению уже только киборгов показывают... 
Если б сейчас были белые мыши вместо 
людей... никто бы и не заметил... Деньги 
крутятся, прибавляются к деньгам... Это 
механизм накопления капитала и унич-
тожения человека и Бога... Бог уже унич-
тожен, человек уничтожается... Это ци-
вилизация окрашена в киборгический 
сатанинский свет...» [26, с. 52].

� � �
Так незаметно капиталистический и 

рыночный призыв В. Спиваковского стать 
богатым и счастливым с помощью удачной 
игры в делание денег, сопровождающий-
ся манифестом свободы от учебы в школе, 
превращается в своеобразный манифест 
монетарной гибели человека, когда счастье 
капиталократа оборачивается ускорением 
процессов капиталистического расчелове-
чивания человека и первой фазы Глобаль-
ной Экологической Катастрофы.
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Шенгенская система, создание глобаль-
ного электронного досье на каждого чело-
века Земли, всеобщая слежка за людьми 
со стороны «электронной системы» миро-
вой финансовой капиталократии и систе-
мы национальной безопасности США, ме-
ханизмы которой показали разоблачения 
Сноудена, – все это другая сторона той 
«Цивилизации Рынка» и «Строя Денег», о 
которых, как об идеале, писал Ж. Аттали. 
Греческие православные мыслители пре-
дупреждают, что «система слежки пос-
редством электронных удостоверений и 
регистрации данных личного характера» 
ведет «к урезанию свобод гражданина, 
изменению облика и духовной сущнос-
ти человека». «Если все с 14 лет должны 
иметь электронные удостоверения, если 
за всеми постоянно следят невидимые 
глаза, то, благодаря режиму страха перед 
последствием, все с детского возраста бу-
дут подвергать внутренней цензуре каж-
дую свою мысль и каждое свое действие» 
[27, c. 28, 29].

История XXI века – это Эпоха Вели-
кого Эволюционного Перелома и одно-
временно Эпоха Краха рынка, капитализ-
ма и либерализма. Природа, на «языке» 
первой фазы Глобальной Экологической 
Катастрофы, подписала рыночно-капи-
талистической системе хозяйствования и 
соответственно человечеству, если оно не 
откажется от этой системы, как антиэко-
логической и античеловеческой, смертель-
ный приговор.

Подписала она смертельной приговор 
и той концепции счастья, которую пред-
ложил в своей книге Владимир Спиваков-
ский.

Наступили Роды действительного Че-
ловека и действительного Человеческого 
Разума. В 1918 году Н.А. Бердяев предуп-
редил человечество: «Своекорыстие таит в 
себе безумие».

В начале XXI века, на фоне процессов пер-
вой фазы Глобальной Экологической Катас-
трофы, эта оценка трансформировалась в 
другую оценку: рыночно-капиталистический 
мир – экологически безумный мир, потому что 
он обречен на экологическое самоуничтожение 
уже в XXI веке.

Будущее человечества связано с его 
переходом к новому Качеству Бытия – к 
Ноосферному Экологическому Духовно-
му Социализму, который, как социаль-
ный строй, обеспечивает управляемую 
социоприродную эволюцию на базе об-
щественного интеллекта и научно-обра-
зовательного общества [17, 27]. Послед-
нее означает, что устойчивое развитие 

человечества в ноосферной парадигме 
возможно только при соблюдении требо-
ваний Закона Опережающего Развития Ка-
чества Человека, качества общественного 
интеллекта и качества образовательных 
систем в обществе.

Еще Аурелио Печчеи в середине 70-
х годов ХХ века в книге «Человеческие 
качества» (1975) заметил, что для реше-
ния глобальных экологических проблем 
необходима «человеческая революция», 
обеспечивающая появление всесторонне 
развитого и гармоничного человека, идеал 
которого был идеалом советской системы 
образования и целью советского социа-
лизма.

9 мая 2015 года мы отметили 70-летие 
Победы в Великой Отечественной войне. 
А.А. Зиновьев, сам являвшийся солдатом 
Красной Армии и прошедший через ис-
пытания боев Великой Отечественной, 
справедливо заметил, что эту войну выиг-
рал советский десятиклассник, а мы, про-
должая эту мысль, добавим – и советский 
учитель, и советская система образования, 
советская школа.

Советская история в период с 1917 года 
по 1941 года явила миру не только чудо 
экономического созидания, когда СССР, 
по историческим меркам, за очень корот-
кий промежуток времени, вышел, как 
держава, по экономической мощи на 2-е 
место в мире, но и чудо советского челове-
ка – человека нового качества, человека-
альтруиста, воплотившего в себе лучшие 
черты русского человека и представите-
лей других народов, входивших в общую 
семью народов под названием «советский 
народ» [20].

� � �
У Спиваковского много и хороших по-

ложений, например, такие: (1) анализиро-
вать свои неудачи; (2) иметь установку на 
преодоление препятствий, которые ставит 
жизнь; (3) быть творцом. И при этом, все 
позитивное в книге пропускается через 
фильтр апофеоза рынка, денег, богатства, 
капитализма и осуждения советского че-
ловека как такового, придание ему клички 
«совок», черт иждивенчества, пассивности, 
боязни новизны и т.д. Тогда спрашивает-
ся – кто же построил великую державу – 
СССР, экономический и промышленной 
мощью которой вот уже больше 20 лет 
«кормятся» почти все экономики стран 
СНГ, так и не достигшие уровня 1990 года, 
кроме Беларуси?

Глобальный империализм, мировая 
финансовая капиталократия, или, дру-
гими словами, «мировая элита» миро-



О
бщ

ес
тв

о

111вой капиталистической системы, меч-
тает выбраться из «экологической ямы», 
куда сама загнала и себя, и человечество, 
с помощью все того же империализма и 
экономического колониализма, или на 
«языке» А.С.Панарина, – «в духе эколо-
гического надсмотрищества просвещен-
ного мондиализма над темными массами 
«третьего», «четвертого», а также бывше-
го «второго» миров» [10, с. 175] (вот для 
чего нужны книги, подобные назидатель-
ной книге Спиваковского с ее кличем «не 
ходи в школу», – чтобы сохранить «темно-
ту» масс «третьего», «четвертого», а также 
бывшего «второго», т.е. бывшего СССР, 
«миров»). Но эта стратегия утопическая, 
она только будет и дальше блокировать 
объединение усилий и разума человечес-
тва для выхода из «экологического тупи-
ка» Истории.

В этом плане интересно признание 
английского историка Арнольда Джозе-
фа Тойнби, который незадолго до смер-
ти в 1975 году написал: «Запад способен 
гальванизировать и разъединять, но ему 
не дано стабилизировать и объединять... 
можно заключить, что человечество не 
сможет достичь политического и духовно-
го единства, следуя западным путем. В то 
же время совершенно очевидна насущная 
необходимость объединиться, ибо в наши 
дни единственная альтернатива миру – са-
моуничтожение...» [24, с. 597].

Фактически за этой оценкой Тойн-
би стоит наша более радикальная оцен-
ка: капитализм в его современной форме 
глобального империализма мировой фи-
нансовой капиталократии есть экологи-
ческий могильщик человечества [17], и 
его, ради экологического спасения чело-
вечества, необходимо ликвидировать. А 
иначе получится так, как спрогнозировал 
в конце 80-х годов ХХ века немецкий пи-
сатель Зигфрид Ленц: на траурной плите 
на могиле человечества могла бы появить-
ся надпись – здесь лежит человечество, в 
котором каждый хотел счастья только для 
самого себя. По этому поводу А.С. Панарин 
высказался так: «Духовной экологической 
реформации непременно должна сопутс-
твовать соответствующая технико-эконо-
мическая реконструкция – в духе мягких 
технологий и природосберегающих стра-
тегий. Но условием такой реконструкции 
является именно всеобщий и внутренне 
обусловленный характер новой экологи-
ческой аскезы. В противном случае вы-
сокоразвитые страны будут надеяться на 
ресурсы так или иначе от них зависящих 
менее развитых стран, а последние, в свою 

очередь, оправдывать свой нигилизм 
ссылками на необходимость наверстыва-
ния промышленно-экономического отста-
вания» [10, с. 175].

� � �
Подведем итоги. Счастье – это не бо-

гатство и не обладание богатством и де-
ньгами, и не всегда оно зависит от матери-
ального образа жизни. Культура радости 
и счастья – это культура творчества [22]. 
Творчество – закон жизни. Радость и 
счастье – это эмоциональные структуры, 
подкрепляющие творчество как буду-
щетворение. Творя, созидая что-то, мы 
одновременно творим и себя, и свое бу-
дущее. Человек-творец и человеческий 
Разум появились на Земле не случайно, а 
закономерно, в результате эволюции Кре-
ативной Вселенной. Радость и наслажде-
ния – антиподы. Радость сопровождает 
творчество, она – спутник творческой, 
духовной жизни. Наслаждения – ведут к 
смерти, опустошают душу. Гедонистичес-
кая культура, культура потребительства 
противостоят созидательной, творчес-
кой жизни. Вот почему культура потре-
бительства в мире капитала и денежно-
го успеха сопровождается наркоманией, 
сексуальной революцией, разрушением 
семьи, потерей духовно-нравственных 
основ жизни.

Труд и творчество едины. Нет труда без 
творчества, и творчества без труда. Сло-
жившееся противостояние труда и твор-
чества в мире Капитала (которого придер-
живается В. Спиваковский) искусственно, 
оно есть одна из форм отчуждения челове-
ка от самого себя и продуктов своего труда 
при капитализме.

История предложила тест Человеку 
на человечность и разумность. Положи-
тельный «ответ» лежит на пути очелове-
чивания человека и общества, на пути 
становления научно-образовательного, 
ноосферного общества, в котором человек 
в пространстве своего сознания поднима-
ется на уровень Биосферной Ответствен-
ности, становясь Разумом-для-Биосферы, 
Земли, Космоса [17; 18].

России нужна новая стратегия разви-
тия образования, исходящая из принципа: 
образование есть базис базиса духовного и 
материального воспроизводства, а эконо-
мика и социум в целом становятся науко-
емкими, интеллектоемкими и образова-
ниеемкими, реализуя устойчивое развитие 
через опережающее развитие качества че-
ловека, качества общественного интеллек-
та и качества образования как механизма 
их восходящего воспроизводства.
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парадигме образования

Статья посвящена анализу процессов, которые совершаются в современном обществе и 
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Название предлагаемой статьи отсы-
лает к библейскому тексту и предполага-
ет размышления о ритмах истории, осо-
бенностях современности и собственно 
человеческих созидательных возможно-
стях, которые призвано обеспечить обра-
зование.

Нашему времени и типу цивилизации 
XXI века еще не придумали названия, хотя 
предложений множество: это и «постин-
дустриальный мир», и «технократическая 
цивилизация», и «эра толпы», «информа-
ционное общество», «общество потребле-
ния», «автоматизированное общество» и 
т.п. Есть попытки назвать современность 
по имени одной из самых заметных тен-
денций, например: «цивилизационный 
слом», «кризис гуманизма», «конец науки», 
«век манипуляции сознанием», а для Рос-
сии – «переходная эпоха», «модернизация», 
«обскурантивная фаза этногенеза», ко-
торая по известной классификации Л.Н. 
Гумилева являет собой «сумерки этноса», 
когда утрачены нравственные ценности и 
торжествуют субпассионарии (криминаль-
ные группы, мистицизм, потребительские 
идеалы обывателя). Это многообразие 
именований свидетельствует о рассыпан-
ной множественности картин и образов 
современности, а значит, и о неопределен-
ности ориентиров и стратегий обществен-
ного развития, свидетельствует об отсутс-
твии устойчивых координат личностной 
поведенческой тактики.

Сегодня, когда марксистская формаци-
онная теория линеарного прогресса исчер-
пала себя, именование эпохи определяет 
ту или иную социокультурную, полити-
ческую или экономическую позицию ана-
литика и соответствующий характер про-
гнозов, как правило, пессимистических. 
Тем не менее очевидна необходимость со-
гласования определений, «сборки» единой 
картины из мозаичных фрагментов, и эта 
необходимость диктуется острой социаль-
ной и личностной потребностью людей в 
сколько-нибудь достоверной прогностике, 
в преодолении «шока будущего» (Э. Тоф-
флер), в современных политико-экономи-
ческих и нравственных ориентирах.

Итак, что значит «современность», как 
определить ее начало и конец, дать имя? 
С точки зрения космологии она начинает-
ся Большим взрывом, родившим нашу Га-
лактику; для геолога это голоцен, который 
длится последние десять тысячелетий; 
христианин ведет счет от Рождества Хрис-
това; для историка это Новейшее время, 
век ХIХ и ХХ, вплоть до сегодняшнего 
дня; культуролог предпочтет именовать 
современность эпохой постмодерна; а с по-
зиции каждого из нас современность – это 
моя жизнь вместе со страной, соотечест-
венниками, родными и близкими. При 
этом в нее включены и те события исто-
рии, в которых нет моего непосредствен-
ного участия, однако они мне дороги, цен-
ностно значимы.
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«Современность» – понятие, которое 
становится актуальным в начале прошло-
го века для философии и искусства; в нем 
содержится представление о неизбежнос-
ти и непредсказуемости радикальных пе-
ремен. Обычно понятия «современность» 
и «настоящее» употребляются как сино-
нимы, однако стоит видеть существенную 
разницу смыслов: настоящее – это «миг 
между прошлым и будущим», это «здесь и 
сейчас»; современность – более широкое 
понятие, обладающее пространственно-
временным статусом, существенно обо-
гащенное прошлым и обращенное в бу-
дущее. Это тогда-сейчас-и-завтра бытие, 
открытое в прошлое и незавершенное 
во времени, которое имеет собственную 
структуру и требует от человека подчи-
нения его изменчивости. «Настоящее, – 
пишет философ, – соответствует един-
ственной точке, отделяющей прошлое от 
будущего; оно возникает ниоткуда и исче-
зает в никуда. Стянутое в точку, оно бес-
конечно близко прошлому и будущему. 
В традиционном представлении между 
прошлым, настоящим и будущим нет рас-
стояний. В нашем представлении про-
шлое отделено от будущего интервалом, 
длина которого определяется характер-
ным временем, настоящее обретает про-
должительность» [7, с. 239] и, добавим, 
превращается в современность. Ортега-
и-Гассет Х. говорит о сложной структуре 
настоящего, в котором есть место и про-
шлому и будущему [6, с. 62].

Философы определяют как современ-
ность эпоху после Гегеля, когда наступа-
ет разочарование в возможностях разума, 
прекращаются попытки создания универ-
сальных метафизических систем, а диа-
лектика саморазвития духа уступает все-
общим и вполне земным интенциям воли, 
когда «философия заката» видит неизбеж-
ность конца европейской цивилизации, 
обнаруживает признаки грозящей катаст-
рофы во всеобщей технологизации жизни, 
которая обездушивает и нивелирует лич-
ность, а всеобщность глобальных связей 
разрывает локальную органичность наци-
ональной политики и культуры.

После Второй мировой войны фило-
софы Запада все чаще строят прогнозы в 
предчувствиях конца цивилизации, при-
чем самая возможность спасения видится в 
созидательных потенциях свободной твор-
ческой личности (персонализм), в усилиях 
сознающего разума, однако нужно «напом-
нить человеку о нем самом» [9, с. 19], о его 
сущностных способностях, возможностях 
и целях.

Для русской философской мысли «сов-
ременность» наступает и вовсе недав-
но – после «отмены» единственно воз-
можной идеологии марксизма-ленинизма. 
Современность знаменуется, во-первых, 
ускоренным (а потому и не очень-то адек-
ватным!) освоением накопленного более 
чем за полвека изоляции капитала запад-
ной мысли; во-вторых – явленного «из-
под глыб» и «после перерыва» наследия 
отечественной философии, особенно тех 
идей, которые рождены Серебряным ве-
ком. Советская философская литература 
не допускала откровенных констатаций 
надвигающейся катастрофы, и потому на-
иболее полно ее живая мысль проявлялась 
в исторических исследованиях и подспуд-
ной отечественной антропофилософской 
нравственно-эстетической традиции: пер-
сонализма Н. Бердяева, П. Сорокина и 
С. Франка, интуиций целостности бытия 
и сознания Н. Лосского, П. Флоренского, 
С. Франка. Глубинные интенции русской 
философии советского периода еще ждут 
исследовательского внимания, которое 
появится, как только мы перестанем ощу-
щать эту эпоху как современность, сможем 
относиться к ней в исторической ретрос-
пективе как к закономерному этапу жизни 
отечественной философии.

Современность дана каждому индиви-
ду независимо от его личной воли («вре-
мена не выбирают...») и оказывается пред-
ставленной в сознании человека сугубо 
индивидуальным образом: одно и то же 
событие разные люди воспринимают и 
помнят по-разному, окрашивая его подчас 
в несовместимые эмоциональные краски. 
Кто-то включает в собственную биогра-
фию события истории и «то, что было не со 
мной» помнит, другой обладает образной 
памятью, длиной в собственный краткий 
срок на Земле, третий вообще живет толь-
ко сегодняшним днем или, напротив, на-
деждой на день завтрашний, ожиданием 
будущего, которое наступит то ли в пла-
мени апокалипсиса, то ли на «сияющих 
вершинах» личного успеха и всеобщего 
благоденствия. Позицию личности по от-
ношению к современности наблюдатель 
определит по внешним эстетическим при-
знакам: одежда, манера поведения, речь, 
интерьер жилья или офиса скажут об этом 
со всей определенностью.

В этой длительности, которая зовется 
современностью, есть ключевые моменты, 
перекресток истории, судьбоносное собы-
тие, пик биографии, который определяет 
и весь облик времени (современности) для 
общества, нации, поколения и личности, 



О
бщ

ес
тв

о

11�момент истории, принадлежность к кото-
рому чувствует каждый сегодня живущий. 
Это «звездные часы человечества», связую-
щие мгновение и вечность, которые стано-
вятся ценностью и служат единению лич-
ности и общества, осознанию значимости 
собственной биографии во всеобщей исто-
рии. У Стефана Цвейга есть цикл новелл, 
посвященных таким моментам, повернув-
шим историю: «Марсельеза» Руже де Лиля, 
Ватерлоо Наполеона, «смертный миг» 
Ф.М. Достоевского на Семеновском плацу, 
«пломбированный вагон» В.И. Ленина и 
др. В предисловии Цвейг говорит: «Исто-
рия, подобно зеркалу, отражает природу 
во всех ее неисчислимых и неожиданных 
формах. Она не признает системы и пре-
зирает законы: то устремляется к цели, 
словно мощный поток, то вдруг создает 
событие из случайного дуновения ветер-
ка. Иногда с долготерпением медленно 
нарастающих кристаллов она громоздит 
свои эпохи, а иногда трагически рассекает 
нависшие тучи яркой вспышкой молнии. 
Всегда созидающая, только в эти краткие 
мгновения гениального озарения она ста-
новится подлинным художником. Милли-
оны сил управляют мировыми событиями, 
но лишь редкий миг взрыва облекает их в 
трагические формы» [10, с. 13].

Так значимы для наших современни-
ков вехи отечественной истории, такие 
как крещение Руси, Куликовская битва, 
Бродино, День Победы, так драгоценны 
свидетельства очевидцев для воссоздания 
достоверного образа события, в котором 
человек идентифицирует себя с историей 
страны и культурой мира. При этом ока-
зывается, что именно «звездные часы», 
ценностно окрашенные перекрестки сов-
ременности, подвержены различного рода 
вольным или невольным интерпретаци-
ям, а то и сознательным искажениям. (На-
иболее близкий пример: «Крым наш» – со-
бытие, отношение к которому определило 
состояние сознания современников, сооте-
чественников и людей зарубежья.)

Уникальность нашего времени – в до-
ступности любой информации. Благода-
ря интернет-технологиям сегодня можно 
получить практически любой документ, 
текст, репродукцию художественного тво-
рения, можно виртуально общаться с че-
ловеком, живущим на другом континенте, 
а то и на околоземной орбите. Однако эта 
доступность обычно сопровождается «шу-
мом» произвольных интерпретаций, мно-
гообразием «мнений», которые вовсе не 
нуждаются в доказательствах истиннос-
ти, но обладают исключительной силой 

воздействия благодаря парадоксальнос-
ти, неожиданности и новизне. При вни-
мательном анализе оказывается, что эта 
спонтанность оценки кажущаяся, а ее уп-
равленческие цели скрыты, причем имен-
но эта сокрытость цели, думают професси-
оналы, является одной из существенных 
характеристик технологий манипуляции 
сознанием.

«Оказалось, что в автоматизированном 
обществе, – пишет философ, – овладение 
средствами массовой информации поз-
воляет осуществить полную, тотальную 
манипуляцию сознанием и вовлечь прак-
тически все общество в самый абсурдный, 
самоубийственный проект... отнять само-
стоятельность мышления» [10, с. 13].

Коль скоро марксистская социальная 
классификация не работает в современ-
ных условиях, социальная психология, 
называя современность «эрой толпы», кон-
статирует уже в конце прошлого века «мас-
совизацию» всех стран и уникальную мно-
жественность «толп», каждая из которых 
обладает общностью «социальных пред-
ставлений» и, как правило, иррациональ-
ных поведенческих мотиваций. Это толпы 
неорганизованные (например, «аноним-
ные» уличные, праздничные) и организо-
ванные (парламент, политическая партия, 
секта; к последним относятся и касты – это 
военные, духовенство, студенчество и др.) 
[3, с. 73]. Особое, новое явление в этом про-
цессе массовизации – публика: электорат, 
телезрители, интернет-пользователи. Эти 
толпы не собираются в одном месте, они 
рассеяны в пространстве страны и плане-
ты, однако обладают существенно общими 
психосоциальными свойствами: подвер-
жены технологиям манипуляции, импуль-
сивны, легко внушаемы.

Как заметил Г. Лебон, один из самых 
авторитетных социологов, «толпа мыслит 
только образами, восприимчива только к 
образам, только образы могут увлечь ее 
или породить в ней ужас, сделаться дви-
гателями ее поступков» [4]. Отсюда ис-
ключительная сила и универсальность 
эстетического «соблазна», власти, шоу-
бизнеса, символов-симулякров в обществе 
потребления, в условиях массовизации 
всех форм жизни. Примечательно, что 
перед радикальными потрясениями, со-
циальными катаклизмами, временем сме-
ны эпох наблюдается «штурм символов» 
общественного сознания, разрушение тех 
констант-образов, которые «держат» акси-
осферу: высокое оказывается комичным, 
истинное – сомнительным, достоверное – 
ложным. Таким «буревестником» может 
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быть не только телевидение или пресса, 
но даже анекдот – особый жанр фолькло-
ра, использующий эстетику комическо-
го, актуальный носитель коллективного 
бессознательного. В момент разрушения 
аксиосферы возникает необходимость и 
возможность переписывания истории, 
причем атаке подвержены прежде всего 
«вершины», те самые «звездные часы» – 
ключевые, стратегические позиции акси-
осферы культуры, важные для страны и 
каждого, кто ощущает себя ее частью.

Можно ли остаться суверенным субъ-
ектом в современном мире, не подчиняясь 
манипуляциям и иррациональным по-
токам коллективного бессознательного? 
Да, но при одном условии: отчетливости 
ценностных координат, адекватности об-
раза мира и человека в нем. Понятно, что 
эта суверенность нужна не только личнос-
ти для сохранения чувства собственного 
достоинства, но более всего стране, обще-
ству, человеческому роду, поскольку его 
нравственное, социально-политическое, 
экономическое состояние определяют со-
знательные, творческие индивиды, спо-
собные к целеполаганию и созидательной 
деятельности.

Самая возможность образного мыш-
ления вообще и адекватного образа сов-
ременности в частности обеспечивает-
ся эстетической способностью сознания 
конструировать из многообразного мате-
риала сенсорных впечатлений и потоков 
информации особый мир, достоверность 
которого для личности несомненна и ко-
торый служит мировоззренческим основа-
нием отношения к внешней и внутренней 
реальности. Этот образ строится по эсте-
тическим критериям меры собственного 
вида, в координатах пространства и вре-
мени, ритма и симметрии, в цветовых, ли-
неарных, динамических формах, служит 
компасом, ориентирующим современного 
человека в информационных потоках, в 
атакующих образах интерпретаций, в су-
толоке «толпы», будь то публика, электо-
рат или профессиональное сообщество, 
толпы, которая дышит в затылок, сжимает 
в своих объятиях, лишая мысли, воли, са-
мостоятельности поступка.

В этой связи позволю себе еще одну вы-
разительную цитату: «Гуманитарная куль-
тура передавалась из поколения в поколе-
ние механизмом, генетической матрицей 
которой был университет... Мозаичная 
культура и сконструированная для ее вос-
производства новая школа – фабрика субъ-
ектов, толпы людей ... Если надо «промыть 
мозги» целому обществу, совершить над 

ним крупную программу манипуляции 
и отключить здравый смысл нескольких 
поколений, требуется разрушить систему 
университетского дисциплинарного обра-
зования и заменить гуманитарную культу-
ру культурой мозаичной. Для этого мани-
пуляторам необходимо овладеть школой и 
средствами массовой коммуникации. При 
этих условиях можно добиться большего 
или меньшего успеха, но если эти условия 
не обеспечены, успеха достичь почти не-
возможно» [4].

Действительно, разрушение универ-
ситета с его философской гуманитарной 
доминантой, идеей содержательной связи 
наук о природе, обществе и духе – про-
цесс, который отчетливо прослеживается 
в странах Европы и развернулся сегодня в 
России под именем модернизации. К при-
меру, Сорбонна, один из старейших клас-
сических образовательных центров мира, 
сегодня, сохраняя имя (бренд), оказалась 
конгломератом факультетов, рассыпанных 
по пространству Парижа и на его окраи-
нах, причем в каждом из них повторяются 
однотипные программы, ориентирован-
ные спросом на рынке профессий.

Россия, включенная в Болонский про-
цесс (цель которого, скажем в скобках, 
превратно понята нашими управленцами 
от образования), оснащенная советами 
кредиторов [2], активно и поспешно при-
ступила к разрушительной модернизации 
своей системы, путем разрушения преемс-
твенности ступеней, коммерциализации, 
превращающей эту социогуманитарную 
сферу воспроизводства национального 
интеллекта в «рынок услуг», ликвидируя 
мировоззренческие основания образова-
тельных программ, уничтожая традиции 
научных школ, подменяя качество цифро-
выми технологиями. Эти усилия уничто-
жают самую возможность формирования 
у школьников и студенческой молодежи 
понимающего сознания, целостного обра-
за современного мира, способности адек-
ватно ориентироваться и целеосмысленно 
действовать в культуре и социуме.

Вернемся к названию статьи: настало 
время собирать камни своей культурной 
идентичности, национального ментали-
тета. Принцип универсальности в систе-
ме образования означает наличие в госу-
дарственной образовательной программе 
(федеральный компонент cтандарта) ми-
ровоззренческой базы, обеспечивающей 
содержательную взаимосвязь личности с 
аксиосферой современности, с ценностны-
ми основаниями культуры и националь-
ного менталитета. Сила страны отнюдь 
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ческой оснащенности, а прежде всего – и 
это новое качество современности – в ин-
теллектуальном потенциале, в духовно-
нравственном богатстве нации, в ее сози-
дательных возможностях. Понятно, что 
эти качества обеспечивает система обра-
зования. Если страна действительно стре-
мится к паритетному участию в междуна-
родной политике, стремится гармонично 
сосуществовать с народами Земли, ей не-
обходимо сохранить свою культурную 
идентичность, ментальную суверенность, 
способность противостоять манипулятив-
ным технологиям.

Разумеется, в новой парадигме образо-
вания, актуальной для России ХХI века, 
принцип универсальности не повторяет 
просветительский конструкт образова-
тельного процесса, который строился в 
логике сосуществования естественных 
и гуманитарных наук, представленных 
в учебном модусе предмета (дисципли-
ны), поскольку объем современного зна-
ния не вмещается в традиционные ис-
точники информации. Новая парадигма 
образования с необходимостью опира-
ется на идею междисциплинарной ин-

теграции [1, с. 142–146], воссоздающей 
целостную картину мира и человека в 
нем, причем эта интеграция обеспечива-
ется аксиологической, ценностной ори-
ентацией научного знания. Коль скоро 
сегодня так важно «напомнить человеку 
о самом себе», образовательные усилия 
системы необходимо соотнести со струк-
турой сознания в алгоритмах типологи-
ческого соответствия фило- и онтогенеза 
[8], активизируя его функции, наращивая 
возможности.

Одна из самых сложных и дискусси-
онных проблем современной науки – со-
знание, вопрос о том, как оно встроено в 
природу, каким образом, не редуцируя к 
нейрофизиологии, объяснить нашу спо-
собность мыслить, понимать, целепола-
гать, рефлексировать и корректировать 
результаты собственных действий и дейс-
твий Другого.

Следует надеяться, что целостная фун-
даментальная теория сознания не только 
необходима, но и возможна [8; 11], хотя 
сегодня описаны только некоторые состо-
яния и основные функции этого феноме-
на, определяющего онтологию человека и 
культуры.
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Потребность критического освоения 
достижений прошлого, как правило, воз-
никает в периоды национальных кризи-
сов и испытаний, т. к. задачи образования 
всегда были связаны с развитием и сохра-
нением социальной жизни. Осмысленное 
прошлое является основой понимания сов-
ременных событий и, по существу, служит 
основой для проектирования и прогнози-
рования будущего. Своеобразие теорети-
ческого подхода, реализованного в статье, 
состоит в понимании того, что ничто, воз-
никшее в прошлом, не исчезает бесследно, 
но в «превращенной форме» присутствует 
в современности. Поэтому возникает про-
блема осмысления степени превращенно-
сти и сохранения накопленного опыта в 
заданном историческом горизонте.

Философия образования представляет 
собой междисциплинарную область зна-
ния, специфика которой состоит в объ-
единении теоретической и практической 
рефлексии. Будучи существенно ненор-
мативной, проективной точкой зрения, 
философия образования обозначает и 

обосновывает пространство возможных 
сценариев развития образовательных про-
блем, выражая тем самым открытую (для 
возможных прогнозов и интерпретаций) 
точку зрения. Книга В.В. Розанова «Сумер-
ки просвещения» – это не цельное произ-
ведение, она состоит из отдельных статей 
по вопросам народного образования, ко-
торые были объединены одной темой и 
напечатаны между 1883 и 1889 годами в 
таких изданиях, как «Русский вестник», 
«Русское обозрение», «Русское слово», «Но-
вое время». В.В. Розанов, пожалуй, явля-
ется единственным русским философом, 
который, имея серьезный опыт реальной 
педагогической деятельности, начал це-
ленаправленно работать в области фило-
софии образования. Мысли В.В. Розанова 
тем более интересны, что они основаны на 
более чем десятилетнем опыте работы фи-
лософа в качестве учителя гимназии в го-
родах Орловской и Смоленской губерний.

Педагогика, несмотря на всевозможные 
громкие заявления по поводу самой себя, 
в потоке своих бесчисленных методик, ди-

* Исследование поддержано грантом РФФИ 13-06-00775а «Тинейджеры в обществе риска: социокуль-
турная аналитика идентификации и самоидентификации».
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11�дактик, методических указаний, зачастую 
сводит саму себя к довольно заурядному 
ремеслу, в лучшем случае – к теории ре-
месла. Поднять педагогику на уровень ис-
кусства, по-новому осмыслить цели обра-
зования и воспитания личности призвана 
философия образования. Серьезный шаг 
в данном направлении был предпринят 
В.В. Розановым.

Все движения (организационные, ме-
тодические, идеологические и т. п.), кото-
рые в современном обществе происходят 
в сфере школьного и университетского 
образования, носят модернизационно-
хаотический характер [9, с. 84–89]. В чем 
причина такой хаотичности? В непонима-
нии целей школьного и гимназического 
образования? В недостатке государствен-
ных средств? В недостатке или избытке 
частной инициативы? В настоящее время 
очевиден процесс иерархизации среднего 
и высшего образования, но совершается 
он пока совершенно стихийно, а главное – 
не всегда ясно, по какому основанию. Или 
что лежит в основе элитного, элитарного и 
массового образования? [8, с. 127; 14, с. 50] 
Л.В. Мурейко в данной связи замечает, что 
«характер просвещения исторически ме-
няется во многом в связи с тем или иным 
пониманием разума и рациональности. В 
нынешних условиях процесс просвеще-
ния усложняется и приобретает свою спе-
цифику в связи с ростом особой роли масс 
и массмедиа» [3, с. 126; 4, с. 113].

Актуальность В.В. Розанова, как фило-
софа, работающего в этой узкой, очень спе-
цифичной области, состоит в том, что он 
знал технологию гимназического образо-
вания изнутри и рассматривал педагоги-
ку не как ремесло, а как искусство воспи-
тания личности. Искусство очень тонкое 
и ответственное... Если говорить об этих 
статьях в целом, то первое, что произво-
дит очень сильное и трогательное впечат-
ление, это бережное отношение В.В. Роза-
нова к детям, которое может быть во много 
раз усиливалось глубоко личной трагеди-
ей философа, никогда не позволившей ему 
ощутить себя по-настоящему счастливым 
человеком в семейной жизни. Эта ситуа-
ция связана с незаконнорожденностью его 
детей. Особо остро переживания филосо-
фа чувствуются в «Прошении митрополи-
ту Санкт-Петербургскому и Ладожскому», 
в его «Опавших листьях», «Уединенном», в 
духовном завещании, написанном 15 мар-
та 1899 г.

В.В. Розанова беспокоит то, что гимна-
зическое образование – это всегда закаба-
ление, гнет, насилие. Свободы, творчества, 

радости там очень мало, а часто они и вов-
се отсутствуют. Поэтому он считает очень 
важным отроческий возраст (от восьми до 
тринадцати лет), не говоря уже о дошколь-
ном и младенческом возрасте, предоста-
вить семье и церкви. Следовательно, необ-
ходимо поощрять создание множества 
маленьких подготовительных школ с част-
ной инициативой, близко стоящих к семье 
и лучше всего поручаемых руководству 
местного священника. Индивидуум сам 
по себе прочнее общества, долговечнее, 
и то, что ближе всего стоит к нему, – это 
семья. Семья может быть тепла, духовна, 
религиозна даже тогда, когда этой тепло-
ты и духовности уже нет в обществе. Се-
мья для него является «малой церковью», 
«часовенкой», где теплится свеча, согрева-
ющая все вокруг. Причина этого кроется 
в мистических основаниях семьи. Именно 
через семью, а не через общество инди-
видуум сливается со всем человеческим 
родом, соприкасается с тайнами жизни и 
смерти. В государстве мыслитель видит 
нечто ценное, без чего невозможно про-
дление исторической жизни, – это форма. 
Но форма бессильна создать какой-нибудь 
идеал или породить смысл. С этой точки 
зрения следует понимать вывод В.В. Роза-
нова о том, что государство «существенно 
не воспитательно».

В противоположность государству есть 
другие исторические институты, которые 
столь же бессильны коснуться формы, но 
которые имеют исключительное отноше-
ние к содержанию. В данной связи В.В. 
Розанов указывает на институты церкви, 
семьи, университета. Именно универси-
тета, как яркого выразителя умственных 
достижений, устремлений и интересов ис-
тории. Названные учреждения сходны в 
своем воспитательном смысле и значении, 
поскольку каждый из них культивирует 
свой идеал на основе исторически отрабо-
танных способов воздействия на человека. 
Государство должно быть крайне заинте-
ресовано в данных институтах как име-
ющих отношение к порождению нового 
содержания. А потому государству необхо-
димо научиться укреплять и охранять эти 
институты как существенно важные для 
продления самой государственной жизни.

Безрадостную ситуацию в русском 
просвещении XIX века B.B. Розанов свя-
зывает с кризисом европейского образо-
вания, полагая, что кризис российского 
просвещения является составной частью 
общеевропейского кризиса [7, с. 274]. При-
чины кризиса европейского образования 
он видит в том, что европейская цивили-
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зация является, по существу, эклектичес-
кой цивилизацией‚ возведенной на опре-
деленных основаниях и слагающейся из 
разнородных частей: греко-римском, мис-
тико-христианском элементах и на фунда-
менте (элементе) твердого научного зна-
ния. Отметим, что каждый из названных 
культов сформировался в определенную 
историческую эпоху. Отсюда, делает вы-
вод В.В. Розанов, и эклектизм школьных 
программ, и эклектизм‚ вводимый в каж-
дую человеческую душу. Этот эклектизм 
равносилен тому, как если бы мы хотели 
«выучить ходить ребенка тремя неодина-
ковыми походками или писать тремя раз-
личными почерками» [6, с. 186].

Преодолеть эклектичность школьной 
программы следует не путем поиска и со-
здания единой универсальной программы, 
а через «отвержение единства типа шко-
лы», то есть путем признания нескольких 
типов школ одинаково истинными. Други-
ми словами, школ должно быть много, они 
должны быть различным образом специа-
лизированы по направлениям (естествен-
но-научные, гуманитарные, религиозные). 
Каждый тип школы должен быть основан 
на одном из вышеуказанных культов. В 
дальнейшем это позволит создать различ-
ные, более последовательные программы 
и тем самым преодолеть эклектизм в обу-
чении [1, с. 150; 2, с. 148].

Превращению обучения в более пос-
ледовательный процесс способствуют раз-
работанные В.В. Розановым три принци-
па преподавания учебных дисциплин в 
гимназиях: принцип индивидуальности, 
принцип целости и принцип единства 
типа. В.В. Розанов последовательно разво-
рачивает содержание каждого принципа, 
поскольку содержание принципа вовсе не 
сводится к его названию. Так, например, 
принцип индивидуальности вовсе не озна-
чает только то, что надо больше внимания 
уделять каждому конкретному ученику 
[5, с. 34]. В.В. Розанов корректно работает 
с понятием «принцип», понимая, что это 
начало‚ основоположение, резюмирую-
щее в себе содержание теории‚ постулат, 
лежащий в основе некоторой совокупнос-
ти фактов с сохранением значения пер-
вичности (первый‚ основной‚ исходный). 
Динамическая функция принципа как 
методологического регулятива связана с 
его способностью корректировать‚ упоря-
дочивать знание, попадающее в радиус его 
действия‚ так что в результате возникает 
новая упорядоченность, направленность 
в развитии теоретической системы или 
новое знание. В процессе исследования 

прин-ципы могут выполнять функции 
основания, описания, объяснения, пред-
сказания‚ могут определять мотивацию 
той или иной деятельности, направление 
и порядок исследования и изложения ре-
зультатов.

Принцип индивидуальности у В.В. Ро-
занова касается двух моментов: как само-
го ученика, так и организации процесса 
обучения. В отношении учащегося при-
нцип индивидуальности утверждает‚ что 
по своей природе семья и церковь наибо-
лее индивидуальны в способах своего воз-
действия на ученика, потому что они внут-
ренне субъективны, то есть знают человека 
в лицо, а не только по фамилии. В.В. Ро-
занов призывает не доверять большим, 
строго организованным‚ хорошо дисцип-
линированным школам, где процесс обу-
чения поставлен на поток и ученика знают 
в основном по фамилии, а не по имени и 
в лицо. В организации процесса обучения 
этот принцип также имеет свое примене-
ние. «Не оставляйте никакого изучения 
ранее, чем после труда не почувствуете 
наконец наслаждения, а с ним привязан-
ности‚ интереса к изучаемому. Наконец, 
вместо того, чтобы запомнить календарно 
краткие сведения о всех важных лицах и 
событиях истории – без образа и без смыс-
ла, узнайте четверть этих лиц и событий в 
живых образах и с каким-нибудь смыслом 
... Вместо того чтобы‚ прочитав 400 стихов 
из Гомера и уже начав осваиваться с ним, 
перебегать к Геродоту... – лучше оставьте 
совсем Геродота и просидите год-полтора 
над одним Гомером – вот другое подобное 
применение этого принципа» [6, с. 92].

Принцип целости требует неторопли-
вого обучения, чтобы всякое входящее в 
душу знание или впечатление не преры-
валось другим впечатлением, до тех пор 
пока оно окончательно не встроится в 
имеющийся ряд знаний или представле-
ний. Данный принцип содержит требова-
ние «отсутствия разорванности в знаниях» 
или в художественном чувстве. Нельзя до 
бесконечности дробить знания и ощуще-
ния, т. к. раздробленные знания не удер-
живают культурного значения. Вывод 
мыслителя сводится к тому, что дробление 
является разрушительным по отношению 
к силе знания. Школа, где не использу-
ется в воспитании и обучении принцип 
индивидуальности – не воспитывает, а 
где не используется принцип целостнос-
ти знаний – не сообщает убеждений. «Не 
удивительное ли это явление, что в новых 
иезуитских школах, в средневековых схо-
ластических школах, в древнегреческих 
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121школах юноша всюду выходит с верой‚ с 
преданностью тому, чему его, хотя и не-
много, несовершенно‚ грубо учили, но учи-
ли с верой в культуру‚ образование, в граж-
данственность своего времени; и только в 
школе современного типа дети почему-то 
становятся индифферентными ко всему, 
во что их отцы верят‚ что они исповедуют‚ 
в чем их воспитывают? Почему в школе не 
завязывается никаких сильных впечатле-
ний, интересов, преданности? B чем же за-
ключается тайна влиятельности? Мне ка-
жется, она заключается в цельности того, 
что влияет. Ведь и одинокий друг ни в чем 
не мог бы убедить нас, если бы на полусло-
ве‚ на полуаргументе прерываемый он дол-
жен был бы уходить куда-то, и на его мес-
то приходил “новый друг”. Нужно долгое, 
вдумчивое к одному отношение, чтобы это 
одно стало нам дорого» [6, с. 97].

Принцип целости, по существу, на-
правлен против вещей, известных каждо-
му взрослому человеку с детства: против 
множественности уроков и предметов 
изучения, против обилия и бесконечного 
чередования уроков на протяжении учеб-
ного дня. В.В. Розанов убежден, что как бы 
ценны не были знания и сведения, приоб-
ретаемые таким образом, в итоге лягут они 
на равнодушную, индифферентную почву. 
Поэтому лучшей является не та школа, ко-
торая горизонтально расширяет курсы и 
множит предметы изучения, а та, которая 
их сужает и углубляет. Идеал образования 
для мыслителя – это «минимум изучаемых 
отраслей знания», но изучаемых последо-
вательно, строго, внимательно. На протя-
жении дня предметом внимания следует 
делать не более одного, двух или трех пред-
метов. В.В. Розанов проводит интересную 
параллель между современным ему обра-
зованием и развитием периодической пе-
чати в Западной Европе. Он отмечает тот 
факт, что развитие периодической печати 
привело к упадку в обществе серьезного, 
систематического чтения. Прочтение га-
зетного текста является скорее пассивным, 
неуглубленным восприятием, напоминаю-
щим скольжение по поверхности от одной 
статьи к другой, тематически не связанной 
с предыдущей. Газетное чтение философ 
связывает с потребностью новых впечатле-
ний и поверхностным восприятием серии 
впечатлений, что закладывается в школь-
ные годы при изучении совершенно раз-
нородных предметов и их произвольном 
сочетании в один учебный день.

Принцип единства типа состоит в тре-
бовании‚ чтобы все образующие впечатле-
ния‚ входящие в душу ученика, были не-

пременно одного типа, то есть они должны 
идти из источника одной исторической 
культуры, где они все развились как факты‚ 
сведения или воззрения. Нужно оставить 
попытки, настаивает В.В.Розанов‚ соеди-
нить христианство с древностью или жи-
тия святых с алгеброй‚ думая‚ что «все это 
также удобно совмещается в душе ребенка, 
как учебник алгебры и катехизис совме-
щаются в его сумке. Никогда этою индиф-
ферентною сумкою не станет человек‚ с 
непреодолимым отвращением он выкинет 
из себя и катехизис‚ и алгебру и останется 
пустым, открытым для всех влияний. Есть 
в природе закон, по которому два луча 
света‚ известным образом направленные‚ 
взаимно интерферируются и, вместо того 
чтобы производить усиленное освещение‚ 
производят темноту; есть нечто подобное 
и в душевной жизни человека: и в ней ин-
терферируются образующие впечатления‚ 
если они противоположны по своему типу, 
и, вместо того чтобы просвещать ум и сер-
дце, погружают их в абсолютный мрак. 
Это мрак хаоса, когда сведения есть‚ ког-
да знаний много и, однако, нет из них ни 
одного дорогого, не осталось ни тени веры 
во что-нибудь, убеждения, потребности, 
кто теперь не узнает его в себе, не скажет: 
“Это – я, это – моя пустота”?» [6, с. 100].

Бесплодной также является попытка 
рассматривать школу вне ее отношений 
к истории и главным институтам истори-
чески развившегося общества: семье‚ цер-
кви‚ государству. Не менее бесперспектив-
ной является попытка бороться за одну 
из соперничающих систем или программ 
образования. Соревнование, состязание, 
единоборство создают благоприятную 
атмосферу для совершенствования‚ отта-
чивания мастерства. Плюрализм живите-
лен в области просвещения‚ способствуя 
трансформации состязания в диалог и со-
трудничество. В.В. Розанов исходит из того 
простого и совершенно бесспорного факта, 
что единой культуры не существует. Есть 
три совершенно разнородных, проникну-
тых антагонизмом культа: античной циви-
лизации, христианского спиритуализма, 
точных познаний человека о себе и приро-
де. В каждом из этих культов скрыт свой 
глубокий смысл, свое содержание и цели, 
своя красота. Поэтому грубой кажется В.В. 
Розанову мысль о том, что нужно смешать 
их, чтобы получить наивысшую красоту. В 
самой системе образования должна быть 
предоставлена свобода выразиться каж-
дому из этих культов в типе школы. Сфор-
мулированные В.В. Розановым принципы 
научения направлены на преодоление 
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ситуации кризиса в российском просвеще-
нии конца XIX века. Эти принципы конк-
ретны, органично связаны друг с другом, 
могут стать руководством к действию, а 
также направлены против эклектичнос-
ти мышления учителей, организаторов и 
идеологов системы просвещения и воспи-
тываемых ими учеников [12, с. 15].

В различных частях этого сверхакту-
ального для современности произведения 
мыслитель ставит насущные для общества 
проблемы. Кто чувствует себя уютно в гим-
назии? «Как образуются великие люди – 
великие в характере или особенно в уме»? 
[6, с. 107] Нужны ли дети семье? Следует 
ли детей наказывать? Какова цель роди-
тельской строгости? Зачем надо изучать 
быт учителей? Культурен ли наш народ?

Все же в решении всей массы постав-
ленных вопросов В.В. Розанов исходит из 
простой и понятной посылки, что дети 
нужны семье и роду. Семья «согреется и 
просветится детьми» [6, с. 222], ощущая их 
живыми членами, требующими теплоты и 
внимания. Ответственнее, трудолюбивее, 
бдительнее, внимательнее, а, следователь-
но, содержательнее станет жизнь самих 
взрослых от близкого присутствия расту-
щих существ, испытывающих острую пот-
ребность в них. В.В. Розанов отмечает, что 
настоящая, хорошая семья всегда честна и 
трудолюбива, а потому и несколько сурова 
к своим воспитанникам. Семья призвана 
оберегать эти «нежные ростки», а потому 
вынуждена их наказывать. При этом объ-
яснение, обсуждение, теоретизирование о 
поведении, поступках и непослушании ре-
бенка вовсе не противостоит наказанию, 
но и не исключает его, т.к. первое всегда 
апеллирует к разуму, которого у ребен-
ка еще нет. И поэтому не все доходчиво 
и понятно ему в пространном теоретизи-
ровании взрослых о его недостойном или 
скверном поведении.

С глубокой обеспокоенностью В.В. Ро-
занов в данной связи пишет: «Нужно бе-
речь будущее питомцев, и, сберегая это 
будущее, честно его сберегая, можно и 
иногда нужно не щадить их в текущий, из-
менчивый момент» [6, с. 106]. И далее он 
приводит очень убедительный пример с 
садовником, безжалостно обрезающим за-
гнившие и подсохшие ветки и таким обра-
зом формирующим великолепную крону 
будущего дерева.

Несомненно интересной является 
поставленная мыслителем проблема от-
носительно становления и формирова-
ния личности великих людей, «смелых и 
независимых умов». Он указывает на тот 

известный факт, что многие известные 
писатели, ученые, реформаторы, обладаю-
щие смелым и решительным характером, 
вышли из очень простых семей, где много-
го они добивались благодаря личным уси-
лиям и напряжению, не чувствуя вокруг 
себя избыточной опеки. Они вынуждены 
были до многого додумываться самосто-
ятельно, не дожидаясь готовых ответов и 
разъяснений взрослых, напрягая и трени-
руя свой развивающийся ум. В.В. Розанов 
настаивает на том, что в обучении ребенка 
нужно всегда ждать отклика, внимательно 
наблюдая за ним. Обучение должно нахо-
дить отклик в душе ребенка. Если такого 
отклика не последовало – значит все легло 
на индифферентную почву, и само обуче-
ние оказалось безрезультатным и невос-
требованным формирующейся личностью 
ребенка.

Симптоматичной для современной сис-
темы образования является и другая опас-
ность. В.В. Розанов обращает внимание на 
то, как опасно для взрослых ставить себя 
в позицию «всезнающего, разъясняющего 
и поучающего ментора». Особенно опасна 
ситуация, когда менторство становится 
чрезмерно назидательным и напористым, 
встречая неприятие со стороны малыша. 
Единственное, что ребенок может проти-
вопоставить взрослому в такой момент, – 
это свое собственное непослушание и 
протест. И далее важна сдержанность и 
проницательность самого взрослого, же-
лающего достойно справиться с данной 
ситуацией, не допустив негативных вари-
антов ее развития. Возможно, еще боль-
шая проницательность состояла бы в не-
допущении самой ситуации конфликта с 
ребенком [11, с. 15].

Кто же чувствует себя уютно в гимна-
зии? На какой тип учащихся она рассчита-
на? Многолетние наблюдения мыслителя 
убедили его в том, что там комфортно тем 
ученикам, кто ничем и никогда не сумел 
заинтересоваться, кто умеет индиффе-
рентно отнестись к бесчисленным фактам 
несправедливости, кто равномерно отда-
ет свои силы всем предметам, а потому 
не заинтересовывается ничем в особенно-
сти, кто одинаково равнодушен ко всему, 
а потому умеет равнодушно усвоить весь 
предлагаемый материал, не загоревшись 
интересом к чему-то одному. «Куда девать 
раннюю мечтательность, пылкое вооб-
ражение, живую отзывчивость, честную 
гордость теперь, когда путь для развива-
ющейся натуры так подробно регламен-
тирован, так сужен тысячью деталей?» [6, 
с. 105] Школа не развивает любовь к чте-
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123нию, а, наоборот, теснит и гонит юношес-
кую любознательность, пытливость ума, в 
лучшем случае вырабатывая способность 
к пассивному, неглубокому, поверхностно-
му чтению. Философ с горечью замечает, 
что «требования школы исключительно 
механические, где оценивается не ум, но 
измеряется усвоенное памятью, не ищется 
творчество, но воспитывается логический 
навык, именно эти второстепенные спо-
собности являются главными и все собою 
решающими. Их нет – при высших, ис-
тинно глубоких дарах души, при нежной 
впечатлительности, пытливой любозна-
тельности, наконец, при способности к 
чуткому вниманию (мы говорим о дарах 
только умственных), и юноша признается 
не способным к дальнейшему развитию» 
[6, с. 99]. При требуемых в рамках школы 
от шести до восьми разнородных интере-
сов за учебный день, столько же пережи-
тых впечатлений, никак между собою не 
связанных – в этом В.В. Розанов видит 
причину, «корень опустошительного дейс-
твия новой школы в целой Европе... Ибо 
какой же нужен индифферентизм души, 
чтобы, равнодушно покидая один пред-
мет, бесстрастно переходить к другому» [6, 
с. 99–100].

Не следует при этом оставлять без вни-
мания жизнь и быт самих учителей, чтобы 
хоть что-то понимать в образовании. Даже 
то обстоятельство, что срок учительского 
служения был укорочен правительством 
в конце XIX века на десять лет, являет-
ся признанием факта профессионального 
выгорания учителей. И далее мы приве-
дем достаточно объемную характеристику 
особенностей профессиональной деятель-
ности учителей, чтобы иметь возможность 
сравнить с современным состоянием дела 
в данной области. В.В. Розанов обращает 
внимание на следующее обстоятельство: 
«И тайна здесь не в физической усталос-
ти, а в психическом изнеможении... Ведь 
у кузнеца долее всего и здоровее всего со-
храняются руки, у охотника – ноги и гла-
за, у мыслителя – ум (Кант, Локк, Ньютон, 
длинный ряд великих математиков и на-
туралистов); и только у учителя, как кожа 
и мускулы у рабочего на фосфорной фабри-
ке, ранее всего атрофируется именно то, 
чем он обращен к предмету своего труда 
– душа, ум, весь его психический строй... 
Уже на 12–14-м, реже на 16–18-м году своей 
деятельности учителя становятся инва-
лидами, нуждающимися скорее в заботе о 
себе... Живой, беззаботный смех – вот чего 
вы никогда, ни в каком состоянии не услы-
шите от учителя. Он все может изложить, 

но никогда не расскажет анекдот. Он ни-
когда и никакого не заразит весельем, раз-
ве несколько займет... В огромном боль-
шинстве это люди с чрезвычайно тонким 
душевным развитием, с задатками, с позы-
вами к научному мышлению, душевно чис-
тые... у них истинное уважение к беднос-
ти, истинное презрение к шалопайству» [6, 
с. 146].

Традиции российского учительства, 
сформированные в века минувшие, нику-
да не исчезли. Пройдя через многочис-
ленные и тяжелые испытания, российское 
учительство выстояло, усвоило многие 
исторические уроки. Проблемы профес-
сионального выгорания существуют и 
в современном обществе. Но, общаясь с 
учителями школ на различных заняти-
ях, научных конференциях, заседаниях 
диссертационных советов и т. п., можно с 
уверенностью сказать, что эта категория 
современных учителей –умные и очень 
достойные люди, социально ответствен-
ные, с развитыми аналитическими способ-
ностями и культурой мышления, которых 
есть за что уважать. Их труд должен быть 
по достоинству оценен современным об-
ществом: учителями многое делается на 
энтузиазме, граничащим с повседневным 
героизмом. Учителя бесконечно загруже-
ны второстепенными делами, связанны-
ми с различными формами отчетности, 
от этого очень страдают, но терпеливо 
несут свою профессиональную ношу. Они 
готовы к обновлению, профессионально-
му росту, к различным формам самообра-
зования и повышения квалификации. У 
них живой ум, развитое мировоззрение, 
неподдельный интерес к тем изменени-
ям, которые происходят в обществе. Они 
знают и искренне любят своих учеников, 
работают по призванию. К сожалению, их 
труд не всегда достойно оценивается и оп-
лачивается обществом. Но прежде всего 
современное общество, современная семья 
должны культивировать очень уважитель-
ное отношению к учителю и его труду. И 
в этом смысле может быть следует исполь-
зовать опыт других стран (например, Фин-
ляндии) [13, с. 73–76] и максимально при-
близить семью к школе с тем, чтобы возник 
действенный союз и сотрудничество.

Проблемы философии образования, 
поднятые и осмысленные В.В. Розановым 
в конце XIX века, не утратили своей ос-
троты и актуальности в новых истори-
ческих условиях. Статьи, объединенные 
единством темы и собранные в сборнике 
«Сумерки просвещения», нацелены на 
смысловое постижение мира культуры 
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и образования с точки зрения единства 
двух диалектически противоположных 
моментов: отражения действительности 
и ее творческого преображения. Данное 
обстоятельство, как и принципы обуче-

ния и воспитания личности, сформули-
рованные мыслителем, важно учитывать 
в условиях совершающейся модерниза-
ции современного многоуровневого обра-
зования.
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Современная образовательная модель 
ориентирована на гуманизацию образова-
тельного процесса на всех уровнях. Вместо 
авторитарной предметной, онтологической 
ориентации предлагается гносеологиче-
ский подход, основанный на выработке 
навыков самостоятельной постановки про-
блем и поисках методологии их решения: 
«способность самостоятельной выработки 
целостной системы решения профессио-
нальных проблем стимулирует потребности 
продуктивного творческого характера» [5].

В век электронных и компьютерных 
коммуникаций роль преподавателя высшей 
школы как никогда важна, особенно при 
обучении гуманитарным дисциплинам. Ау-
диторные занятия должны не только помочь 
студентам освоить необходимый объем фак-
тологического материала, но и научить их 
профессионально мыслить и находить пути 
решения конкретных теоретических, прак-
тических и морально этических проблем.

Изучение современных художественных 
практик и важно и сложно одновременно. 
Это важно, так как развитие искусства в 
ситуации постинформационного общества 
претерпело существенные изменения. Жан-
Франсуа Лиотар писал: «Ведущий принцип 
постиндустриального технонаучного мира 
не есть нужда представлять представляе-
мое, но как раз наоборот» [7, с. 64–69]. Ис-
кусствовед, существующий в пространстве 

актуального искусства, должен быть спо-
собен работать с имеющимися институци-
ями и создавать новые, ориентированные 
на различные целевые аудитории. В то же 
время он должен сохранять четкую авто-
рскую позицию. Современный искусство-
вед оказывается в сложной ситуации, когда 
с одной стороны, к искусству причисляется 
множество феноменов, с другой – рыночные 
технологии и маркетинг приводят к спеку-
ляциям с культурным наследием.

Многие феномены актуального искусст-
ва нуждаются в институционализации: от 
кураторской концепции до буклета, видео 
и пресс-бука. Эти компоненты становят-
ся самостоятельными символическими 
единицами, без которых художественное 
событие пропадает из поля зрения аудито-
рии. Часто именно они задают контексты 
интерпретации события. С другой сторо-
ны, включение в дискурс искусствознания 
социально-культурного аспекта функцио-
нирования художественной институции 
дает возможность искусствоведам не толь-
ко участвовать в социальном процессе, но 
и формировать, прогнозировать работу с 
различными нехудожественными институ-
тами. Это сегодня уже определенный тренд 
в работе успешных музеев, биеннале. Мно-
гие артефакты актуального искусства труд-
но, а порой невозможно интерпретировать 
в контексте традиционных институций: 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ «Коммуникативные стратегии и культур-
ные практики в период социокультурных трансформаций», проект № 15-33-01018.
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музей, галерея, мнение авторитетов. Поэ-
тому особую значимость в обучении искус-
ствоведов обретает способность к самосто-
ятельной работе, выработке собственных 
методологий и умение ставить проблемы.

Креативное мышление, естественно, 
должно базироваться на фундаменталь-
ных знаниях, которые должны быть не 
«мертвым грузом», а стать инструментом и 
базой для самостоятельной работы. Работа 
искусствоведа в сфере актуального искус-
ства – это работа творческая, предусмат-
ривающая необходимость продуцировать 
идеи, управлять различными коммуника-
тивными процессами. Не случайно роли 
критика и автора сегодня часто пересека-
ются: художник становится куратором (М. 
Колдобская), а куратор/искусствовед – ху-
дожником (В. Воинов).

Институция отражает нормы, акси-
осхемы, характерные для определенной 
культуры или ее части. Работа по научному 
изучению, архивации, реставрации про-
изведений искусства, кураторские практи-
ки – это факторы включения артефакта в 
аксиосхемы, то есть институционализация. 
Институциональный подход в этнографии 
развивал функционалист Б. Малиновский, 
утверждавший, что институции – важная 
часть проявления межличностных отноше-
ний в обществе. За включение социокуль-
турного компонента в качестве принципи-
ально важного в изучении экономических 
процессов выступали представители инсти-
туционального подхода в экономике (Т. Веб-
лен, У. Митчелл, Д. Норд, Л. Тевено).

Институциональный анализ в науку об 
искусстве одним из первых ввел Д. Дики. 
Институционализм помогает исследовать 
феномены художественной практики как в 
контексте развития самого «мира искусст-
ва» (А. Дэнто), так и в контексте социокуль-
турной динамики общества, рассматривать 
взаимовлияние искусства и других сфер 
культуры. Интересна позиция П. Бурдье: 
«История интеллектуальной и художест-
венной жизни может быть понята как ис-
тория изменений функций институций по 
производству символической продукции и 
самой структуры этой продукции, что соот-
носится с постепенным становлением ин-
теллектуального и художественного поля, 
то есть как история автономизации собс-
твенно культурных отношений производс-
тва, обращения и потребления» [2, с. 149].

О важности сочетания демократичес-
ких (рынок искусства) и консервативных 
(музей, критика) институций писал и 
Б. Гройс. Он справедливо отмечает опас-
ность замыкания мира искусства внутри 
себя. Другая сторона медали – активная и 

часто необдуманная конвертация искусст-
ва в ценности массовой культуры.

Интерпретационная теории позволяет 
рассматривать современную культуру и ис-
кусство как ее важную часть, как множество 
конкурирующих интерпретаций (К. Гирц) 
[4, с. 279]. Со второй половины ХХ века ис-
кусство, с одной стороны, пыталось выйти 
из-под власти интерпретации, а с другой – 
активно старалось интерпретировать все и 
вся. С. Зонтаг в работе 1966 года «Против 
интерпретации» на эту тему: «Можно пред-
положить, что в современном искусстве 
многое мотивируется желанием спастись 
от интерпретации. Чтобы уйти от интер-
претации, искусство может стать пародией. 
Оно может стать абстрактным. Оно может 
стать всего лишь декоративным. И может 
стать не-искусством» [6, с. 15]. Сегодня мож-
но говорить о тотальности интерпретации, 
вопрос о ее качестве остается открытым. 
Интерпретация тесто связана с конкрет-
ным тезаурусом, с аксиологическими доми-
нантами той или иной культуры. Проблема 
в том, что тезаурусы автора и зрителя могут 
оказаться несинхронными.

Интерпретация, помещаемая в опре-
деленное институциональное поле, мо-
жет стать ключом к пониманию, эмоцио-
нальному вчувствованию в произведение 
искусства. В таком случае мы можем го-
ворить о полилоге времен, личностей че-
рез взаимодействие позиций автора, ис-
кусствоведа и зрителя. Цель подлинной 
интерпретации – не передача фрагмента 
информации, но творческое его осмысле-
ние, изменение нарративного кода через 
скольжение в иную институциональную 
систему. Ведь еще Н. Винер определял ин-
формацию как сигнал, которого ждут [3], 
что, естественно, требует ключа, кода для 
расшифровки. В сфере актуального искус-
ства именно искусствовед часто становит-
ся таким расшифровщиком послания, ос-
тавленного художником. Это накладывает 
на искусствоведа особую ответственность.

Сочетание интерпретационной теории, 
теории информации с институциональным 
подходом могут обеспечить равноправие 
определенности и неопределенности, сис-
темного и случайного, уникального и типич-
ного. Дидактическая логика применения 
институционального подхода должна опи-
раться на тщательный отбор памятников 
и их диахронический и синхронический 
анализ, что позволяет выйти на диалогич-
ность общения преподавателя и студентов. 
Через диалог возможно реализовать одну 
из главных задач обучения: формирование 
самостоятельной личностной активности. 
Об этом пишет и Ю.И. Арутюнян: «В осно-
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диалог, понятый как принцип отношений, 
как метод анализа, как универсальный код, 
осознающий двуединство культуры, специ-
фику ее языков и риторический характер са-
мого процесса, учитывающий возможность 
преображения и сосуществования несколь-
ких альтернативных решений» [1, с. 184].

Обучение студентов-искусствоведов ак-
туальным принципам институционализа-
ции искусства в контексте понимания не-
линейности и сложности данного процесса 
видится важным и для сохранения особого 
статуса искусства и художественной куль-
туры. Можно говорить, что институцио-
нальный подход дает поле для совместной 
интерпретации разномасштабных течений 
и направлений художественной практики.

Для формирования диалогического 
пространства на аудиторных занятиях тре-
буется наличие четких установок, помога-
ющих студентам сформулировать проблему 
и найти пути ее решения. Институциона-
лизация и контекстуализация материала – 
продуктивные методы выработки данных 
навыков. Если попробовать рассмотреть 
применение данной методики на практи-
ке, для начала лучше выбрать достаточно 
авторитетную и известную институцию 
(музей, выставку, художественную акцию, 
произведение искусства) и провести заня-
тия с использованием методики имитации 
научной дискуссии. На первой стадии необ-
ходимо определить имеющийся у студен-
тов тезаурус по выбранной теме. Наиболее 
подходящим может стать метод синквей-
на или метод свободных ассоциаций. На 
второй стадии – разделить аудиторию на 
представителей различных институций 
(количество и сложность зависят от уров-
ня подготовки конкретной группы). Тре-
тья стадия – определение аксиологических 
доминант институции и соотношение их с 
конкретным феноменом (контекстуализа-
ция феномена в институцию). Четвертая 

стадия – постановка проблемы и интерпре-
тация в рамках определенных особеннос-
тей институции и выбранного контекста 
(продуктивно предложить студентам об-
щий список вопросов). Пятая стадия – под-
ведение итогов, сравнение аксиологичес-
ких и интерпретационных моделей.

После освоения студентами понима-
ния множественности интерпретаций и 
множественности институционализаций 
каждого феномена можно предложить им 
создать и институционализировать в иг-
ровой форме собственный феномен (музей, 
выставку, художественную акцию, произ-
ведение искусства) с применением метод-
проектов. По этой системе проанализиро-
вать актуальные художественные события 
города или региона.

Подобный подход позволяет вырабаты-
вать и закреплять важные профессиональ-
ные и личностные компетенции искусст-
воведа. Применение институционального 
подхода требует точных методических 
указаний, использования ряда методик 
педагогических технологий: имитации на-
учной дискуссии, методов свободных ассо-
циаций, метода проектов.

Формирование у студентов диалогическо-
го мышления, способности к самостоятель-
ной исследовательской, коммуникативной 
и презентационной деятельности – важ-
ные компоненты обучения искусствоведов. 
Институциональный подход позволяет ис-
следовать как актуальные художественные 
практики, так и не отбрасывать опыт веков, 
накопленный искусствознанием в исследо-
вании, интерпретации, хранении памят-
ников искусства. Применение потенциала 
институционального подхода в сочетании 
с другими актуальными классическими и 
неклассическими методами важно в обуче-
нии искусствоведов и должно помочь моло-
дым специалистам в решении конкретных 
профессиональных практических и теоре-
тических задач.
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приобщение младШих доШКольниКов К самостоятельной 
музыКальной деятельности в процессе игрового 
взаимодействия со старШими детьми

Самостоятельная музыкальная деятельность – важная составляющая музыкального 
образования дошкольников, итог и показатель музыкального развития ребенка на каж-
дом возрастном этапе. Недооценка значения этой формы организации музыкальной 
деятельности педагогами и авторами образовательных программ обусловили современ-
ное ее состояние – дети редко музицируют самостоятельно. В статье раскрываются 
факторы, препятствующие развитию самостоятельной музыкальной деятельности 
дошкольников, рассматриваются возможности обновления ее содержания и способов 
руководства. Автор полагает, что одним из методов косвенного воздействия и побуж-
дения младших дошкольников к самостоятельной музыкальной деятельности может 
быть организация игрового взаимодействия со старшими детьми. Апробация показала 
результативность этого метода и возможность его использования в практике дошколь-
ных учреждений. Эффект характеризуется желанием детей музицировать в группе, 
наличием самостоятельных действий.

Ключевые слова:
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мент.
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Современный детский сад наполнен 
музыкой. Музыка звучит на музыкальных 
занятиях, развлечениях и праздниках де-
тей, в повседневной жизни дошкольного 
учреждения. И в то же время музициру-
ющие в группе дети – явление достаточно 
редкое.

В чем причина? Полагаем, причин не-
сколько:

1. Самостоятельная музыкальная де-
ятельность в ряду других форм органи-
зации музыкальной деятельности до-
школьников занимает особое место. Ее 
существенное отличие заключается в том, 
что дети по своей инициативе поют, игра-
ют на детских музыкальных инструментах, 
исполняют несложные пляски и танцы, мо-
гут сами организовать музыкальные игры.

Еще 30 лет назад, осознавая значе-
ние самостоятельной деятельности для 
целостного музыкального развития до-
школьников, авторы Программы воспи-
тания и обучения в детском саду [4] выде-
лили самостоятельную художественную 
деятельность в специальный подраздел. 
Здесь в соответствии с возрастной груп-
пой ставились конкретные задачи разви-
тия у детей навыков самостоятельной му-
зыкальной деятельности и раскрывалось 
ее содержание:

– вторая младшая группа: «Поддержи-
вать желание детей петь, танцевать, иг-
рать с музыкальными игрушками; учить 
детей разыгрывать с помощью воспита-
теля знакомые сказки, народные песенки, 
потешки»;

– средняя группа: «Поддерживать ини-
циативу детей в игре на металлофоне, же-
лание водить хороводы, петь знакомые 
песенки, потешки, использовать музы-
кальные считалки»;

– старшая группа: «Развивать инициа-
тиву и самостоятельность детей в разыг-
рывании сценок по знакомым сказкам, 
стихотворениям, песенкам; вызывать же-
лание играть с музыкальными игрушками, 
музицировать индивидуально и неболь-
шими группами; организовывать «концер-
ты», играть в музыкально-дидактические 
игры <...> Привлекать детей к изготовле-
нию атрибутов к играм, инсценировкам»;

– подготовительная к школе группа: 
«Развивать стремление детей самостоя-
тельно петь песни, водить хороводы, иг-
рать простейшие мелодии на детских му-
зыкальных инструментах, маршировать, 
танцевать под музыку, слушать любимые 
произведения в грамзаписи, играть в 
музыкально-дидактические игры <...> 
Привлекать детей к изготовлению кос-
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12�тюмов для утренников и развлечений, 
оформлению помещения» [1, с. 62, с. 87, 
с. 116, с. 147].

Четко обозначенные в программе за-
дачи и пути их реализации давали музы-
кальным руководителям и воспитателям 
конкретные ориентиры и в определении 
содержания, и в определении способов ру-
ководства самостоятельной музыкальной 
деятельностью детей на каждом возраст-
ном этапе.

Формулировке программных задач 
предшествовало всестороннее изучение 
проблемы развития самостоятельной ху-
дожественной деятельности дошкольни-
ков [8]. Материалы экспериментального 
исследования, организованного на базе 
Института дошкольного воспитания АПН 
СССР, анализ опыта работы десятков до-
школьных учреждений послужили осно-
ванием для разработки теоретических 
основ самостоятельной музыкальной де-
ятельности дошкольников. В процессе эк-
спериментальной работы были выявлены 
своеобразие доступных ребенку форм са-
мостоятельной музыкальной деятельнос-
ти, объективные и субъективные условия, 
детерминирующие ее развитие, способы 
руководства.

Уникальные материалы коллективной 
монографии научных сотрудников инсти-
тута (Н.А. Ветлугиной, И.Л. Дзержинской, 
В.А. Езикеевой, Л.Н. Комиссаровой, А.Е. 
Шибицкой, Л.С. Фурминой и др.) впоследс-
твии были использованы при составлении 
учебников и учебных пособий, включая 
современные издания [2, 6].

Следует отметить, что в отличие от 
программы воспитания и обучения в 
детском саду 1987 года в современных 
программах специального внимания 
вопросам содержания и организации са-
мостоятельной музыкальной деятельно-
сти дошкольников не уделяется или уде-
ляется крайне мало.

Так, например, в 4-м издании Програм-
мы воспитания и обучения в детском саду 
самостоятельная художественная деятель-
ность дошкольников выделена в специаль-
ный подраздел лишь в отношении второй 
младшей группы [5, с. 62], в Программе 
развития и воспитания детей в детском 
саду «Детство» [1] задачи и содержание 
самостоятельной музыкальной деятель-
ности детей не обозначены. Аналогичная 
ситуация наблюдается и в парциальных 
программах [7,9].

Пожалуй, редкое исключение из пра-
вил – программа музыкального образова-
ния детей раннего и дошкольного возрас-

та «Камертон» Э.П. Костиной [4]. Здесь нет 
специального подраздела «Самостоятель-
ная музыкальная деятельность», но в со-
держании ступеней музыкального разви-
тия ребенка в разделе «Виды музыкальной 
деятельности» ее задачи определены: «по-
буждать детей самостоятельно подбирать 
инструменты для знакомой песни, для 
обогащения образов сказки»; «побуждать 
детей проявлять собственное видение вы-
разительности движений»; «побуждать к 
самостоятельному поиску певческой ин-
тонации»; «побуждать к самостоятельно-
му исполнению знакомых песен в детском 
саду и дома» и др. [4, с. 79, с. 92, с. 106].

Существенно, что в разделе «Рекомен-
дации родителям по использованию про-
граммы в условиях семьи» автор подробно 
излагает особенности музыкального вос-
питания ребенка в семье, в том числе раз-
вития самостоятельности в совместной c 
родителями музыкальной деятельности.

Например: «танцуя с ребенком, по-
дождите, когда он сам начнет танцевать»; 
«предлагайте ребенку несложные зада-
ния-игры, которые он может выполнить 
самостоятельно <...> имитируя под му-
зыку движения петушка, напомните ма-
лышу, что его петушок должен быть дру-
гой, отличный от вашего»; «поощряйте 
любые проявления самостоятельности 
ребенка в музыкальной деятельности» [4, 
с. 39, с. 46, с. 47].

2. Процесс развития у дошкольников 
активности, инициативы, а также осознан-
ного восприятия и исполнения музыкаль-
ных произведений, необходимых для воз-
никновения и развития самостоятельной 
музыкальной деятельности, требует от му-
зыкального руководителя значительных 
усилий. Это целый комплекс педагоги-
ческих действий, направленных на обес-
печение условий для проявления и раз-
вития у детей вышеназванных качеств и 
способностей. Далеко не все музыкальные 
руководители осознают значимость фор-
мирования у детей навыков самостоятель-
ной музыкальной деятельности и потому, 
как показывает практика, не предусмат-
ривают включение в содержание занятий 
репертуара заданий, побуждающих детей 
действовать самостоятельно. Имеет место 
и несогласованность взаимодействия му-
зыкального руководителя и воспитателей. 
Функция музыкального руководителя за-
ключается в подготовке детей к самосто-
ятельной музыкальной деятельности, 
функция воспитателей – в осуществлении 
косвенного руководства деятельностью 
дошкольников в группе.
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3. Полагаем, что импульсом к привле-
чению внимания музыкальных руково-
дителей к самостоятельной музыкальной 
деятельности дошкольников может пос-
лужить обновление ее содержания и форм 
организации. Одной из таких форм может 
быть организация музыкально-игрового 
взаимодействия старших дошкольников 
с малышами в группах. Апробированная 
нами на практике, эта форма организа-
ции самостоятельной деятельности де-
тей показала себя весьма эффективной. 
Основанием для экспериментального 
исследования послужили наблюдения за 
дошкольниками в ситуациях общения 
(совместные мероприятия, развлечения и 
др.). Малыши с удовольствием общаются 
со старшими детьми, прислушиваются к 
ним, подражают их действиям. В младшем 
возрасте навыки самостоятельной музы-
кальной деятельности только начинают 
формироваться, перенос уже усвоенных 
на музыкальных занятиях самостоятель-
ных действий в иные условия представ-
ляет для детей наибольшую трудность. В 
силу еще недостаточного музыкального 
опыта и неустойчивости навыков пред-
ставляется необходимым формировать 
некоторые способы самостоятельных 
действий в условиях группы. Полагаем, 
что привлечение старших дошкольников 
к музыкально-игровому общению с ма-
лышами можно рассматривать как метод 
косвенного воздействия, основная фун-
кция которого – облегчить младшим до-
школьникам переход от организованных 
форм деятельности к самостоятельным 
действиям.

Изложим кратко ключевые моменты 
педагогического эксперимента.

К работе с малышами мы привлекали 
детей подготовительной к школе группы, 
которые проявили интерес и желание 
поиграть и попеть с малышами в груп-
пе; инициативны, активны, общительны, 
ответственно относятся к поручениям. 
Значение имели уровень владения му-
зыкально-исполнительскими навыками, 
навыками самостоятельной музыкальной 
деятельности.

На подготовительном этапе за старши-
ми детьми (3–4 ребенка) «закреплялась» 
определенная группа детей младшего до-
школьного возраста. Дети знакомились с 
малышами и одновременно осваивали их 
репертуар – игры, песенки, попевки, затем 
пляски. Детям разъяснялись возможности 
малышей в пении, в движениях под му-
зыку, объяснялось, чего следует избегать 
в совместной музыкальной деятельности. 

Например, не петь с малышами громко, 
не петь долго. Всего в эксперименте, кото-
рый проводился на базе детского сада № 
29 Санкт-Петербурга, участвовали 8 де-
тей подготовительной группы и 29 детей 
младшего дошкольного возраста (вторая 
младшая группа). Совместная музыкаль-
но-игровая деятельность детей осущест-
влялось под контролем воспитателя. Про-
должительность «Музыкальных минуток» 
(так мы назвали игры с малышами) состав-
ляла 5–10 минут.

Перед проведением эксперимента было 
определено содержание «Музыкальных 
минуток» и последовательность действий 
старших детей:

– игры с музыкальными игрушками;
– пение песенок и музыкальные игры;
– звукоподражание на детских шумо-

вых инструментах (маракасы, бубны, коло-
кольчики и др.);

– аккомпанирование песенкам на де-
тских шумовых и мелодических инстру-
ментах (отражение метрической пульса-
ции);

– пляски и двигательные разминки.
На этапе реализации идеи репертуар 

и действия старших детей с малышами 
постепенно усложнялись. Сначала они 
вместе играли с музыкальными игруш-
ками. Затем старшие дети пели песенки 
из репертуара малышей, а они подпева-
ли; играли с малышами в музыкальные 
игры («Кот и мыши», «Зайчики и лисич-
ка», прятки с газовыми платочками и др.). 
Позже стали исполнять свои песенки, 
аккомпанируя на детских музыкальных 
инструментах; озвучивали с помощью 
инструментов короткие стихотворения, 
используя звукоподражания: капли дож-
дя, ручеек, шуршание мышки, пение ку-
кушки и др.

Происходило это примерно так:
Старшие дети: – Дети, где у вас музы-

кальные игрушки? Как много игрушек! 
Покажите, как вы с ними играете? Давай-
те вместе играть!

Или:
Старшие дети (с игрушкой): – Мы знаем 

песенку про зайчика (поют).
Отдельные дети младшей группы на-

чинают подпевать, говорят, что знают пе-
сенку.

Старшие дети: – Вы тоже знаете эту пе-
сенку? Тогда будем петь вместе (поют, ска-
чут, как зайчики).

Старшие дети: – А игру про зайчиков и 
лисичку вы тоже знаете? (Играют в игру, 
песенку поет старший ребенок, малыши 
подпевают.)
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131Или (включение детских музыкальных 
инструментов):

Старшие дети: – Помните песенку про 
зайчика? Вы будете петь, а мы на бубне иг-
рать.

А теперь мы будем петь, а вы на бубнах 
играть.

Или (загадки или стихи со звукопод-
ражаниями на детских музыкальных инс-
трументах):

Старшие дети (загадывают загадку или 
рассказывают стихотворение): – Кто это?

Малыши: – Зайчик.
Старшие дети: – Правильно, зайчик. 

Зайчик скачет (имитируют на металлофо-
не прыжки зайчика). Предлагают детям 
показать, как скачет зайчик.

Старшие дети (загадывают загадку или 
рассказывают стихотворение): – Кто это?

Малыши: – Птичка.
Старшие дети: – Правильно, птичка. 

Птичка зернышки клюет (постукивают со-
гнутым пальчиком по барабану или бубну). 
Предлагают детям «поклевать зернышки», 
как птички. И т.д.

По мере вовлечения младших до-
школьников в совместную музыкально-иг-
ровую деятельность мы разъясняли стар-
шим детям, что, чтобы научить малышей 
действовать самостоятельно, нужно дать 
им возможность проявлять инициативу в 
выборе игры, песенки, музыкальных инс-
трументов.

Эксперимент продолжался в течение 
года. Следует отметить, что наибольшие 
затруднения у старших дошкольников вы-
звал начальный этап, когда нужно было и 
осваивать дополнительный репертуар, и 
приспосабливаться к непривычным для 
них условиям. Двое детей практически 
сразу отказались от участия в «Музыкаль-
ных минутках». Мальчик сказал, что ему 
неинтересно играть с малышами, девочка 
почувствовала неуверенность в своих си-
лах. Остальные шестеро в течение года с 
удовольствием занимались с малышами в 
группах. По мере того как старшие дети 
втягивались в совместное музицирование, 
они начали чувствовать себя увереннее, 
оценивали свои действия и действия ма-
лышей, планировали (сначала с помощью 
воспитателя), чем будут заниматься в сле-
дующий раз.

Результаты эксперимента по приобще-
нию к самостоятельной музыкальной де-
ятельности малышей с помощью старших 
дошкольников мы оценили как положи-
тельные, а сам подход – как перспектив-
ный. Воспитатели младших групп отме-
чали:

– малыши с удовольствием играли со 
старшими детьми;

– со временем в действиях малышей 
начали проявляться признаки самосто-
ятельности. Как только старшие дети 
приходили в группу, малыши сами пред-
лагали попеть, поиграть, приносили му-
зыкальные инструменты, игрушки;

– после ухода старших детей малыши 
какое-то время продолжали музицировать 
самостоятельно;

– дети стали чаще брать в руки музы-
кальные инструменты, карточки с рисун-
ками песенок, напевать, извлекать звуки 
на музыкальных инструментах, просить 
воспитателя поиграть с ними в игры.

Положительный эффект наблюдался и 
в подготовительных к школе группах. Под-
ражая сверстникам, которые осуществляли 
«шефство» над малышами, некоторые дети 
подготовительных групп начали прояв-
лять интерес к самостоятельной музыкаль-
ной деятельности, их действия стали более 
осмысленными и организованными.

В процентном соотношении активи-
зацию самостоятельной музыкальной де-
ятельности мы наблюдали у большинства 
малышей (70%). Остальные дети лишь на 
какое-то время включались в музыкаль-
но-игровое общение, затем возвращались 
к игрушкам, другим занятиям. В основной 
массе это дети, которые часто пропускают 
детский сад, дети, у которых есть проблемы 
в общении со сверстниками или имеются от-
клонения в поведении. Также индифферен-
тно они проявляли себя на музыкальных 
занятиях. В подготовительных группах из-
менили свое отношение к самостоятельной 
музыкальной деятельности, начали прояв-
лять к ней интерес 20% дошкольников.

Следует отметить, что одновременно с 
привлечением старших детей к пению и 
играм с малышами мы постарались обога-
тить музыкальные уголки самодельными 
шумовыми инструментами и атрибутами. 
Для младших групп изготовили султан-
чики, газовые платочки для игр в прят-
ки, шапочки, домик для игр, маракасики, 
«шуршалочки» и др.

Дети старших групп могут сами из-
готавливать инструменты и атрибуты. 
Привнесение в их изготовление игро-
вых моментов, создание игровых ситуа-
ций будет способствовать тому, что дети 
будут трудиться увлеченно. Например, 
можно предложить изготовить муляжи 
мороженого на палочке. «Мороженое» 
положить в коробку с надписью «Танец с 
мороженым» и предложить детям соста-
вить композицию танца. Музыку танца 



132

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 2
’2

01
5

подобрать из предложенных музыкаль-
ным руководителем или воспитателем 
вариантов фонограмм. Танец показать на 
празднике «8 Марта», а мороженое пода-
рить мамам и т.д.

В качестве рекомендаций можно доба-
вить следующее: совместная музыкальная 
деятельность малышей и старших детей 
требует предварительной подготовки и 
контроля со стороны музыкального руко-
водителя и воспитателей; эффект дости-
гается только в случае систематического 
игрового взаимодействия. Обогащение 
музыкальных уголков самодельными шу-
мовыми инструментами и атрибутами бу-
дет способствовать поддержанию у детей 
мотивации к самостоятельным действиям 
в группе.

Полагаем, что самостоятельной музы-
кальной деятельности дошкольников в 
скором времени будет уделяться должное 
внимание, поскольку активность, иници-
атива, самостоятельность, необходимые 
для ее осуществления, являются и фак-
торами развития детского творчества. А 
это направление образования детей сегод-
ня является приоритетным. Обновление 
содержания и форм организации само-
стоятельной музыкальной деятельности 
дошкольников, привнесение новых техно-
логий, внимание к этой значимой форме 
организации музыкальной деятельности 
педагогов и авторов образовательных про-
грамм, безусловно, даст положительный 
эффект, и в детском саду мы увидим увле-
ченно музицирующих детей.
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PublIc and PrIvate regulatIon of the forestry sector: 
the cases of the unIted states and canada*

Общественное регулирование обычно рассматривается как одно из основных прав го-
сударства. Это положение восходит к Вестфальской концепции национального сувере-
нитета. Однако в наши дни мы видим подъем наднационального и частного регулиро-
вания, которое дополняется и, таким образом заполняет пробелы, имеющие место в 
рамках общественного регулирования. Целью данной статьи является освещение двух 
различных систем общественного регулирования лесного хозяйства в США и Канаде. На 
этом основании предлагается рассмотрение этого поля регулирования на базе проведен-
ного анализа современного транснационального и частного регулирования как средства 
дополнения и представления в данной стать значение национального суверенитета. 
В конечном итоге, изложенные в представленной статье основные положения будут 
использованы при рассмотрении вопроса российского лесного сектора, как актора, име-
ющего наибольшие масштабы в современном мировом лесном хозяйстве.
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Canada
Public
Canada, in contrast to the United States, 

displays a different system of forestry over-
sight and market capture. From a structural 
standpoint, Canada adheres to the second sys-
tem of timberland management, in which the 
government owns the land, about 94% of total 
forestland, and then leases permits to private 
shareholders for the purpose of wood extrac-
tion [8; 31]. Canada’s population is approxi-
mately 35 million, or about 10% of the United 
States [41; 44], of which the forestry industry 
employs more than 200,000 individuals. This 
is about twice that of the U.S., measured as a 
portion of the population. Canada possesses 
one of the world’s largest forests, comprising 

approximately 9% of all world forested area 
over more than 348 million hectares; it is an 
industry that produces almost $20 billion an-
nually [31], equalling about 1.17% of the total 
Canadian economy [24]. The Canadian for-
estry economy is largely export oriented, with 
almost half of all exports going to the Unit-
ed States [7; 44]. “Canada has long been the 
world’s largest forest products exporter, with a 
comparative advantage unchallenged globally” 
[44, p. 18]. Canada’s forestry industry touches 
many corners of the wood market, with major 
export shares in sawn wood, round wood, ply-
wood, pulp and paperboard [44]. With a rela-
tively small population and an export oriented 
market, Canada is much more sensitive than 
the United States to external pressures. The 

* Окончание. Начало – см. № 1’2015, с. 156–163.
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Canadian market is strongly cyclical because 
of its larger dependence on the growth of for-
eign construction markets [44].

Since the federal and provincial govern-
ments own the majority of timberland, [8] pub-
lic oversight is able to implement stricter sus-
tainability requirements. To this effect, under 
the sustainable forest management laws, “All 
forests harvested on public lands must be re-
generated” [31, p. 1]. Additional policies must 
also be taken into consideration, including the 
respect for biodiversity and aboriginal peoples 
[32]. This has also helped limit and prevent il-
legal logging. Public initiatives mandating sus-
tainable logging practices have helped foster 
an atmosphere of environmental consciousness 
and awareness. “Canada has emerged in recent 
years as among the world’s leaders in aggres-
sively improving sustainability practices. For 
the most part, Canada employs non-discretion-
ary, clearly spelled out regulations designed to 
limit the environmental impacts of forestry” [6, 
p. 10]. Canada is consistently ranked as hav-
ing strong, clear regulations that are widely re-
spected, thus ensuring a fairly efficient indus-
try that successfully prevents illegal logging [8]. 
These policies come into play even before third 
party certification schemes are considered.

Private
Canada has emerged as one of the leaders 

in third-party certification of forest products 
[6; 23; 44]. According to Cashore [6, p. 10], 
“Canada has also, like other leading countries, 
embraced the concept of providing customers 
with third party certification of sustainable for-
est practices. Today, Canada can offer custom-
ers more fibre from certified forests than any 
other country in the world”. Approximately 153 
million hectares of its forests, comprising more 
than 40% of Canadian timberland, has been in-
dependently certified as sustainably managed 
[23; 31]. Cashore, Auld and Newsom’s compar-
ative study [7], which included the Canadian 
province of British Columbia, helps shed light 
onto some of the factors playing a role in Ca-
nadian certification. As the researchers state, 
“Arguably no greater interest has been shown 
in forest certification as a policy instrument for 
addressing sustainable forestry than in Brit-
ish Columbia, Canada” [7, p. 59]. A number of 
features can help explain British Columbia’s, 
and Canada’s, interest in third-party forest cer-
tification. First, Canadian public forestry gov-
ernance is already closer to the standards laid 
out by the FSC and the PEFC than in many 
other countries in the world, including the 
United States. This means that forestry compa-
nies seeking certification have a smaller energy 
and monetary investment, and fewer changes 
to implement, in order to receive certification. 

Implementing major structural changes to any 
business can be costly and thus a deterrent to 
adopting stricter guidelines; these companies 
are therefore able to keep certification costs to 
a minimum whilst garnering the benefits of 
possessing an eco-label.

Further, as explained by Cashore et. al. [6], 
the industrialized countries under comparison 
that were more reliant on exports demonstrat-
ed a greater interest in third-party certification. 
Additionally, the large and concentrated wood 
industry and unfragmented non-industrial 
ownership allowed for greater ease in adopt-
ing these standards [7]. Finally, the authors [7] 
evoke a history of forest policy on the public 
agenda and a sense of public dissatisfaction with 
forestry practices, brought on by environmental 
groups concerned about forestry management, 
as additional reasons that help explain the surge 
in Canadian certified forest products.

While there is no explicit mandate by the 
governments of Canada at the federal, region-
al or local level for companies to obtain third-
party certification, a clear demand exists that 
promotes the active pursuit of more stringent 
responsible forest management guidelines. The 
study by Cashore et. al. [7] helped elucidate 
some of the reasons why the Canadian forestry 
industry has been proactive in obtaining third-
party labels on top of the relatively stringent 
public regulation mandates. Based on this un-
derstanding, it is possible to deduce that the Ca-
nadian industry has not attempted to replace or 
fill in the gaps in public regulation, but rather to 
supplement or complement the existing system.

Russia
Russia’s role as an economic powerhouse 

in the forestry industry, as well as possessing 
the most timberland worldwide, accounting for 
more than 20% of the world’s forests, necessi-
tates a brief discussion [27]. At 1.2 billion hect-
ares of forest area, this is approximately three 
times that of Canada’s or the U.S.’s total for-
est area [27]. The industry employs about 1.1 
million individuals [19]. However, according to 
the Food and Agriculture Organisation [19], 
the Russian forestry industry is significantly 
underutilised, accounting for below 4% of 
global wood production. Russia currently has 
net positive forest growth, i.e. greater growth 
than exploitation [27]; however, if Russia were 
to realize its full potential as a wood-produc-
ing nation, significant biodiversity loss and cli-
mate change could result [19]. Further, illegal 
logging in Russia is a major problem; some es-
timates place this value at 20–30% of all har-
vested wood, although this figure is difficult to 
verify due to the nature of the problem [8; 19].

The current Russian forestry industry, fol-
lowing the collapse of the U.S.S.R., is governed 
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13�similar to that of Canada, wherein the gov-
ernment owns the majority of the forestland 
and thus leases permits to private companies 
for timberland production [8; 19]. Following 
the collapse of the U.S.S.R. in 1991, the for-
estry industry underwent a number of major 
changes relating primarily to the institutions 
responsible for the management of timber-
land, leasing and oversight; this has added to 
an already disorganized forestry sector that is 
extremely difficult to regulate, manage and 
supervise due to widespread corruption and a 
complex bureaucratic administration [8; 19].

Third-party certification currently ac-
counts for approximately 9% of Russian forest 
area and has begun to grow at a rapid rate, in 
spite of a slower start than many industrial-
ized nations [23]. Despite the small percentage 
of total forest area, the absolute area of pri-
vately verified timberland, totalling more than 
36 million hectares [23], demonstrates a clear 
demand for labelled wood products. It was not 
until 2000 that the Russian forestry industry 
even began to recognize and pursue third-
party oversight, and was not until 2005 that 
the market really began to take-off [19]. One 
of the reasons for this was the amendment to 
the Lacey Act in 2008 that explicitly banned 
the import of illegally harvested wood prod-
ucts. FSC and PEFC certified harvested wood 
ensures that these goods have been legally 
obtained [19]. Further, in 2010, the European 
Union adopted stricter regulations addressing 
illegal logging; not only was the acquisition of 
illegally obtained wood products forbidden by 
law, as has been the case since 2003, compa-
nies purchasing these products must do due 
diligence. This means that the companies must 
actively ensure that the purchased goods are of 
legal origin according to national legislation of 
the exporting country. Section 19 of the legis-
lation explicitly names third-party certifiers as 
an acceptable means to perform this due dili-
gence [14]. Hence, a European company that 
purchases certified wood has undergone the 
process of due diligence. As a major importer 
of Russian wood products, especially plywood, 
this regulatory change had a major impact on 
the Russian forestry industry’s desire to obtain 
third-party certification.

The FAO has evaluated three potential sce-
narios for the future of the Russian forestry 
sector, stressing the “innovative scenario”, 
in which Russia heavily invests in increasing 
wood-production and associated technological 
innovation, coupled with a major emphasis on 
sustainable forestry management, primarily 
through third-party certification programmes 
[19]. A number of the Food and Agriculture 
Organization’s (2012) main recommendations 
include increasing effective supervision and 

streamlining the regulatory process. Further, 
since corruption is a major problem for the 
Russian forestry sector, the FAO placed con-
siderable emphasis on third-party certification 
programs.

Conclusion
This article has explored two different 

systems of public forestry regulation stem-
ming from two major industrial powers, the 
United States and Canada. The U.S. employs 
an entirely privatized system in which forestry 
companies own and process the land; the Ca-
nadian government, on the other hand, owns 
the timberland and leases permits to private 
forestry companies for the purpose of re-
source extraction. Both countries have a long 
history of wood production and forest exploi-
tation, but demonstrate a number of different 
characteristics and behaviours. Economically, 
the United States consumes the majority of its 
wood products and imports the rest. Canada, 
on the other hand, is an export-oriented mar-
ket, that heavily relies on the United States 
and other international buyers. From a regu-
latory perspective, the United States exhibits 
an almost entirely privatized system of for-
estry governance for commercial timberland; 
private enterprises own the physical tracts of 
land and decide in what ways it wishes to yield 
the resources. Public regulation does not ex-
plicitly cover sustainable harvestry practices; 
however, regulations do exist covering certain 
elements of environmental and social manage-
ment, such as the protection of endangered 
species and limiting pollution. Canada, on 
the other hand, functions on a two-tiered sys-
tem. The government, mostly at the provincial 
level, owns the territory and then leases this 
territory to private companies. Further, in re-
cent years, Canada has taken significant steps 
to help ensure sustainable management that 
goes above and beyond the public regulations 
of the United States. Russia, as an emerging 
market in the post-Soviet era, operates a system 
similar to that of Canada in which the govern-
ment owns the land and leases the property 
to private companies for resource extraction. 
Russia does not employ an explicit sustainable 
regulatory mandate. Further, corruption and 
illegal logging have hampered Russia’s ability 
to not only fully reach its potential, but also 
its capacity to ensure sustainable resource ex-
ploitation.

Following the failure of the United Nations 
Conference on Environment and Development 
in Rio in 1992 to established strict internation-
al forestry guidelines, private regulatory pro-
grammes emerged. These programmes, which 
are based on the idea of private regulation – i.e. 
not government-led – are voluntary by nature. 
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Organisations, mostly private companies, seek-
ing certification for environmental and social 
good-practices, willingly adhere to one of these 
private certification programmes. The United 
States exhibits a much smaller interest in certi-
fying products as a percentage of total timber-
land compared to Canadian wood producing 
companies; this now accounts for nearly 40% 
of all Canadian forests. Thus, Canada is the 
largest certified wood producer and exporter 
in the world. Russia, as a major wood-exporter, 
is extremely susceptible to the demands of its 
markets. As regulation becomes more strin-
gent in a number of markets, including the 
United States and the European Union, Rus-
sia has begun to seek ever-increasing certifica-
tion through third-party private organisations. 
The lack of sustainability requirements by the 
Russian government and its incapacity to con-
trol illegal logging have been citied as primary 
reasons for obtaining these labels.

While there is little doubt or debate that 
sovereign national governments retain the ul-
timate right of regulation over its territory, as 

has been the case for hundreds of years and af-
firmed by recent international treaties, the in-
creasing role of supranational regulation and 
transnational private governance has begun to 
take serious root. The normative and pragmat-
ic reasons for which supply and demand has 
followed this trend are still up for debate; how-
ever, there is no doubt that this is a growing 
phenomenon that is here to stay and expand. 
As the world is becoming increasingly global-
ized, private actors are playing a more active 
role on the international stage. The results and 
benefits are as of yet unknown, as this supple-
ment and complement to traditional regula-
tion remains in its naissance. As other major 
forest-producing countries engage in the wood 
trade, public and private regulation standards 
are becoming increasingly crucial for the pro-
tection of the global ecosystem and climate 
change management. It is without a doubt that 
forests play a crucial role in the everyday life 
of most humans around the world and ensure 
ecosystem stability; the means to protect and 
regulate forests is thus of critical importance.
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Охрана водных объектов является од-
ной из приоритетных задач рациональ-
ного природопользования и обеспечения 
экологической безопасности населения. 
Наземные водные объекты формируют 
значительную ресурсную базу для водо-
пользования, кроме того, поверхностные 
водоемы и водотоки представляют собой 
среду жизни пресноводных организмов и 
формируемых ими экосистем [11–13].

Наряду с усилением негативного вли-
яния антропогенных факторов на вод-
ные ресурсы возрастает также роль во-
доохранных мероприятий. В том числе, 
совершенствуется система водного законо-
дательства, что можно отметить как поло-
жительное антропогенное влияние.

Вынос веществ и микроорганизмов в 
водные объекты является негативным 
воздействием на состояние окружающей 

среды. Формирование качества водных 
объектов в значительной мере зависит от 
состава и количества сбрасываемых сточ-
ных вод, образующихся в результате хо-
зяйственной и иной деятельности.

Предприятия водно-коммунального 
хозяйства (ВКХ, Водоканалы) на практике 
являются наиболее вовлеченными в при-
родоохранную деятельность. Выполняя 
функции приема и очистки хозяйствен-
но-бытовых, ливневых и промышленных 
сточных вод, предприятия ВКХ с опреде-
ленной эффективностью снижают и пре-
дотвращают антропогенную нагрузку на 
гидросферу.

Наряду с функциями по очистке хо-
зяйственно-бытовых сточных вод, а также 
поверхностного стока с территорий на-
селенных мест, Водоканал принимает до 
40% промышленных сточных вод, чаще 
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13�всего содержащих преобладающее коли-
чество загрязняющих веществ.

Технические условия приема сточных 
вод в основном зависят от конфигурации 
и производительности очистных сооруже-
ний перед выпуском в водный объект. Ка-
чественные характеристики принимаемых 
сточных вод в системы централизованного 
водоотведения (ЦСВ) могут на несколько 
порядков превышать нормативные значе-
ния допустимого воздействия на водные 
объекты (НДВ), которые выражаются в 
том числе в виде предельно допустимых 
уровней воздействия (ПДУ) (табл. 1).

Таблица 1
Сравнение требований к качеству 

сточных вод абонентов ЦСв 
и водопользователей

Показатель
тех. 

норма-
тивы

ПдУ*
крат-
ность 
сни-

жения
pH 6,0–9,0 6,5–8,5 [9] ±10
Взвешенные ве-
щества, мг/дм3 300 10,25 [7] 30

БПКп., мг O2/дм3 300 3 [7] 100

ХПК, мг O/дм3 500 30 [9] 16,7
NH4

+ (N), мг/дм3 50 0,4 [7] 125

NO2
–, мг/дм3 — 0,08 [7] —

NO3
–, мг/дм3 — 40 [7] —

Сухой остаток 3000 1000 [9] 3
Cl– 1000 300 [8] 3,3
SO4

2– 300 100 [8] 3

Feобщ. 3 0,1 [8] 30

PO4
3– 12 (Pобщ.) 0,15 [8] 100

Нефтепродукты 10 0,05 [8] 200
СПАВ 10 0,5 [8] 20

*Приведены величины ПДУ для воды водного 
объекта культурно-бытового значения первой ры-
бохозяйственной категории.

Из представленных данных следует, 
что предприятия должны обеспечить сто-
кратную и более очистку сточных вод по 
таким показателям, как биологическое пот-
ребление кислорода полное (БПКп.), азот 
аммонийный (NH4

+ /N/), фосфаты (PO4
3–) 

и нефтепродукты (Н/пр-ты); десятикрат-
ную и более по показателям: взвешенные 
вещества (Взв.в-ва.), химическое потребле-
ние кислорода (ХПК), железо общее (Feобщ.) 
и синтетические поверхностно активные 
вещества (СПАВ); в несколько раз по пока-
зателям: общая минерализация (Сух. ост.), 
хлориды (Cl–) и сульфаты (SO4

2–).

В связи с вступлением в силу Федераль-
ного закона от 7 декабря 2011 г. № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 
[10], а так же подзаконных актов [1–4], к 
хозяйствующим субъектам, являющимся 
абонентами предприятий ВКХ, и сбрасы-
вающим в единую ЦСВ более 200 м3/сут. 
сточных вод суммарно по всем выпускам, 
предъявляются требования, аналогичные 
требованиям для водопользователей. Так, 
абоненты соответствующих категорий 
должны осуществлять платежи за нега-
тивное воздействие на водные объекты, в 
связи с чем должны иметь всю необходи-
мую разрешительную документацию: раз-
решение на сброс, нормативы допустимого 
сброса (НДС) и иные.

НДС для абонентов разрабатыва-
ются согласно методике, утвержден-
ной приказом Минприроды от 17 дека-
бря 2007 г. № 333 (в редакции Приказов 
Минприроды от 22.07.2014 г. № 332, и от 
29.07.2014 г. № 339) [5, 6].

Основой природоохранного нормиро-
вания служит принцип непревышения 
НДВ, которыми выступают предельно до-
пустимые концентрации веществ и микро-
организмов (ПДК) в воде водных объектов 
различных категорий использования.

Следовательно, требования к качеству 
сточных вод, поступающих от абонентов, 
многократно ужесточаются.

Фактически суммарная допустимая 
нагрузка на очистные сооружения (ОС) в 
части качественного состава сточных вод 
определяется из нормативных показате-
лей качества сбрасываемых вод и эффек-
тивности работы ОС:

*
. 100

100
НДСi j

вх i j
i j

C
C

α
= ⋅

−
,  (1)

.

.

100вых i j
i j

вх i j

M
M

α = ⋅ ,  (2)

. .вых i j вых i jM q C= ⋅ ,  (3)

. .вх i j вх i jM q C= ⋅ ,  (4)

min ( ,НДС ФAКTij ij
C C= )iПДК , (5)

где C�
вх. i j – допустимая нагрузка на очист-

ные сооружения;
αi j – эффективность очистки сточных 

вод, %;
Mвых. i j, Mвх. i j – масса примесей в составе 

сточных вод на выходе и входе в ОС, т;
Cвых. i j, Cвх. i j – концентрация примесей 

в составе сточных вод на выходе и входе в 
ОС, мг/дм3;

q – расход сточных вод, м3/мес.;
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CНДС ij – ПДУ содержания веществ и 
микроорганизмов в сбрасываемых сточ-
ных водах в водный объект, мг/дм3;

ФАКТij
C  – средняя за период фактичес-

кая концентрация веществ и микроорга-
низмов в сточных водах, мг/дм3;

ПДКi – предельно допустимая кон-
центрация веществ и микроорганизмов в 
сточных водах, мг/дм3;

i – вид вещества или микроорганиз-
мов;

j – период.
Таким образом, в условиях преобразо-

вания природоохранного законодательства 
складываются предпосылки увеличения 
эффективности водоохранных мероприя-
тий организаций ВКХ, одна из таких орга-
низаций рассматривается в данной работе.

Объект исследования – процессы во-
доотведения и очистки хозяйственно-бы-
товых и промышленных сточных вод на 
примере предприятия МУП «Водоканал г. 
Пикалево».

Формирование общего объема сточных 
вод, поступающих на очистку, происходит 
при их отведении от абонентов (табл. 2).

Данные табл. 2 указывают на то, что 3% 
организаций, которые принадлежат к або-
нентам «200+» образуют 92% объема сточ-
ных вод. Среди них 22% относятся к ком-
мерческим предприятиям, занимающимся 
производством и переработкой продукции.

Сравнительная характеристика объ-
емов водоотведения и водопотребления 
указывает на сбалансированность этих 
показателей (рис. 1).
Водопотреб-
ление, м3/сут.
10000

1000

100

10

1

0,1

0,01

0,001

Водоотведение, м3/сут.

Рис. 1. Характеристки баланса водопотребле-
ния и водоотведения (БВВ) абонентов.

В конечном итоге все очищенные сточ-
ные воды поступают в водный объект – 
реку Рядань, которая является притоком 

Таблица 2
Распределение объемов водоотведения среди абонентов МУП «водоканал 

г. Пикалево» (в числителе – суточный объем водоотведения, м3/сут., 
в знаменателе – количество организаций в категории)

Организации
категории абонентов*

Итого
200+ 20+ 10–20 <10 <1

Бюджетные организации
263,9 143,1 63,8 90 5,8 566,6

1 2 4 17 17 41
Муниципальные 
предприятия — — — 

2,29919
— 

2,29919
1 1

Управляющие компании 
(по населению)

4503,6
— 

10,7
— — 

4514,3
2 1 3

Собственные нужды
913,481

— — — — 
913,481

1 1
Коммерческие предприятия, 
ИП + Физические лица

1794,6 69,59 47,22 170,24 34,33 2115,98
2 2 3 53 101 161

Итого 7475,58 212,69 121,72 262,539 40,13 8112,66
* Категории абонентов: «200+» – организации, суммарный объем водоотведения по всем выпускам в 
одну ЦСВ составляет более 200 м3/сут. (приравниваются к водопользователям [1]); «20+» – организации, 
суммарный объем водоотведения по всем выпускам в одну ЦСВ составляет более 20 м3/сут. (должны 
ежегодно подавать декларацию и качестве сточных вод в природоохранные гос. органы [3]); «10–20» – 
организации, суммарный объем водоотведения по всем выпускам в одну ЦСВ составляет 10–20 м3/сут.; 
«<10» – организации, суммарный объем водоотведения по всем выпускам в одну ЦСВ составляет менее 
10 м3/сут.; «<1» – организации, суммарный объем водоотведения по всем выпускам в одну ЦСВ составля-
ет менее одного кубического метра в сутки.
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141первого порядка р. Тихвинка – притока 
второго порядка р. Сясь бассейна Ладож-
ского озера. Река Рядань имеет код ЛАД 
Сясь 0096 0065. Водный режим р. Рядань 
характеризуется зимней меженью, весен-
ним половодьем, летне-осенней меженью. 
На р. Рядань построены два гидроузла. 
Гидроузел № 1 находится в 53-х км от ус-
тья и используется для производственного 
водоснабжения предприятия ЗАО «Базэл-
Цемент-Пикалёво». В 4 км от гидроузла 
№ 1 вниз по течению построен гидроузел 
№ 2, минимальный санитарный пропуск 
воды через него составляет 0,43 м3/с.

Среднеговодовой расход 95% обеспечен-
ности р. Рядань в створе гидроузла № 2 – 
1,14 м3/с, минимальный среднемесячный 
расход: зимний – 0,43 м3/с, летний – 0,5 м3/с.

Качественные характеристики очист-
ки сточных вод определялись методами 

химического анализа по 14 показателям 
на входе в ОС и перед выпуском в вод-
ный объект ежемесячно в период с 2011 по 
2014 гг. (табл. 3).

Анализ полученных данных указывает 
на ярко выраженную повторяющуюся се-
зонность формирования антропогенного 
стока (рис. 2).

На рис. 2 отчетливо обозначены пери-
оды минимумов и максимумов, что при-
мечательно, совпадающие с основными 
гидрологическими датами водного объек-
та – приемника вод.

Согласно технологическим особенно-
стям физико-химической и биологической 
очистки сточных вод, на их эффективность 
оказывает влияние качество поступающих 
сточных вод, а так же гидравлическая на-
грузка, при возрастании которой эффектив-
ность очистки должна снижаться. Данные 

Таблица 3
Среднемноголетние характеристики сточных вод 

(в числителе – до очистки, мг/дм3; в знаменателе – после очистки, мг/дм3)

Показатель
Период (месяц)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Расход, м3/мес 229,3 228,1 235,1 240,2 258,9 248,1 255 227,7 250,5 287,7 225 228,6

Взв. в-ва
106,2 133,4 104,0 170,2 236,2 153,6

—
104,3 156,0 129,0 109,0 89,8

2,6 2,4 2,8 2,7 2,5 2,5 2,5 2,5 2,8 2,8 2,4

pH
8,59 8,73 8,80 8,86 8,74 8,45

—
8,18 8,90 8,86 8,89 9,05

7,55 7,78 7,65 7,70 7,53 7,43 8,46 7,24 7,61 7,38 7,75

БПКп.
102,9 112,0 98,7 169,5 90,6 125,3

—
71,7 98,0 69,7 60,9 43,1

3,0 2,9 3,1 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

ХПК
213,4 158,1 211,2 231,4 224,0 372,4

—
196,8 144,2 141,4 153,6 114,0

30,0 31,0 29,0 28,0 31,0 32,0 30,0 23,0 29,2 27,0 21,6

NH3
+ (N)

18,50 28,00 36,00 33,00 28,00 25,00
—

31,00 26,00 27,00 27,00 6,20
0,36 0,34 0,38 0,37 0,32 0,36 0,38 0,18 0,36 0,33 0,35

NO2
-

0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01
—

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

NO3
-

1,30 1,70 0,85 1,35 1,00 2,00
—

1,40 1,40 1,55 1,70 1,10
8,96 8,93 8,99 8,17 8,43 8,95 8,67 6,83 8,73 8,57 8,13

Сух. ост.
480 555 518 600 491 503

—
466 559 507 536 402

385 380 390 380 349 390 391 378 391 368 289

Cl-
5,0 5,0 5,0 9,0 5,0 5,0

—
44,3 40,4 46,0 47,5 46,1

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 33,0 31,2 33,9 33,0 31,0

SO4
2-

32 35 35 35 35 41
—

25 33 30 31 35
22 19 25 23 22 22 22 21 23 21 20

Fe общ.

0,90 1,20 1,45 1,20 1,00 1,15
—

0,70 0,74 0,70 0,72 0,74
0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

P общ.

0,45 0,49 0,58 0,54 0,50 0,48
—

0,41 0,89 0,49 0,45 0,41
0,30 0,28 0,32 0,13 0,13 0,20 0,20 0,30 0,19 0,19 0,20

Нефтепродукты
0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025

—
0,025 0,025 0,025 0,025 0,025

0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025

СПАВ
0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008

—
0,008 0,008 0,008 0,008 0,008

0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008
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Рис. 2. Годовое распределение расхода сточных 
вод (а – абсолютное распределение расхода, 

м3/месяц; б – распределение расхода по месяцам 
относительно среднего значения расхода и точ-
ки отсчета в августе, %; в – распределение схода 
по осеннему (+τ) и весеннему (-τ) периодам отно-
сительно точки отсчета в августе, м3/месяц)

а)

б)

в)

Рис. 3. Зависимость эффективности очистки 
сточных вод от гидравлической (Q, м3/мес.) и 

массовой (C, мг/дм3) нагрузки (а – изменение эф-
фективности очистки по взвешенным вещест-
вам, б – изменение эффективности очистки по 
БПК, в – изменение эффективности очистки по 
ХПК, г – изменение эффективности очистки по 
аммоний-иону, д – изменение эффективности 

очистки по общему железу)

а)

б)

в)

г)

д)
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143положения справедливы для условий, когда 
концентрации примесей, поступающих на 
очистку, постоянны. В реальных условиях 
качественные и количественные характе-
ристики сточных вод определенным обра-
зом связаны, что указывает на зависимость 
нелинейного характера в системе Э = f(q, C), 
где Э – эффективность очистки сточных вод, 
q – расход сточных вод, C – концентрация 
вещества в сточной воде (рис. 3).

На рис. 3 указаны основные виды зави-
симостей (5 из 14) эффективности очистки 
сточных вод. В целом, указанные зависи-
мости с достаточной надежностью аппрок-
симируются экспоненциальным уравне-
нием вида:

.1 вых
Q
b

CЭ
a e

= −
⋅

,  (6)

где Э – эффективность очистки сточных 
вод, %;

Cвых. – концентрация вещества в сбра-
сываемых сточных водах, мг/дм3;

Q – расход сточных вод, м3/мес.;
a и b – эмпирические коэффициенты.
Вместе с тем, несмотря на общую выра-

женность полученных свойств, очистка по 
показателю БПКп. имеет несколько иную 
зависимость и аппроксимируется квадрат-
ным уравнением вида:

.
21 выхCЭ

a b Q c Q
= −

+ ⋅ + ⋅
,  (7)

где a, b и c – эмпирические коэффициенты.
В случае с БПК наблюдается экстремум, 

соответствующий пику производительнос-
ти, зависящему серии значений расхода 
сточных вод. После превышения опреде-
ленного значения Q наблюдается сниже-
ние эффективности очистки. При очист-
ке по другим ингредиентам наблюдается 
лишь снижение прироста эффективности. 
При этом во всех случаях отмечается уве-
личение эффективности очистки при сни-
жении массовой нагрузки (C, мг/дм3).

Ужесточение требований к основным 
вкладчикам загрязнений приводит имен-
но к снижению содержания в сточных во-
дах концентраций загрязняющих веществ 
при сохранении динамики стока.

Таким образом, если условно принять 
изменения, представленные в табл. 1, ко-
торые коснутся промышленных пред-
приятий, поставляющих на очистку 22% 
сильно загрязненных сточных вод, то фак-
тическая масса сбрасываемых веществ в 
водный объект с учетом закономерностей 
изменения эффективности очистки по ве-
ществам снизится на величины, приведен-
ные в табл. 4.

Таблица 4
Снижение загрязнения водного объекта 
веществами, сбрасываемыми в составе 
сточных вод, в результате снижения 
их концентраций в водах, поступаю-

щих на очистку

Показатель
Снижение 
загрязне-

ния, %
Взвешенные вещества 20
pH 3
Биологическое потребление 
кислорода 21

Химическое потребление кис-
лорода 18

Азот аммонийный 22
Нитрит-анион 0
Нитрат-анион 0
Сухой остаток (минерализация) 0
Хлориды 0
Сульфат-анион 0
Железо общее 20
Фосфаты 15
Нефтепродукты 0
Синтетические поверхностно 
активные вещества 0

Исходя из результатов моделирования, 
представленных в табл. 4, в среднем по 6-
ти нормируемым показателям масса сбро-
са веществ в водный объект снизится на 
20%, что с точки зрения природоохраны 
играет роль значимого положительного 
показателя.

Однако с экономической точки зрения 
для предприятий ВКХ данная тенденция 
носит негативный характер – она обозна-
чает, что до 20% производственных мощ-
ностей в процессе водоочистки станут 
невостребованными. В условиях убыточ-
ности более чем половины водоканалов в 
России, 20%-е снижение хоздоговорных 
объемов финансирования при сохране-
нии уровня эксплуатационных затрат для 
большинства предприятий ВКХ может 
оказаться дестабилизирующим фактором. 
Выходом из сложившейся ситуации может 
служить техническое перевооружение во-
доканалов наряду с занятием основного 
положения на рынке эксплуатации соору-
жений доочистки промышленных сточ-
ных вод предприятий-абонентов ЦСВ.

Полученные в ходе исследования ре-
зультаты имеют теоретическую и практи-
ческую значимость при решении проблемы 
эффективности схем водоснабжения и во-
доотведения, а так же схем комплексного 
использования и охраны водных объектов.
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Выявленные закономерности откры-
вают новое поле для проведения исследо-
ваний в областях прикладной экологии, 
охраны и инженерной защиты окружаю-
щей среды. Следующим этапом комплек-

сного исследования планируется совер-
шенствование системы нормирования 
качества водной среды, на основании по-
лученных результатов в данной и других 
работах.
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водные ресурсы европейсКой территории россии 
и их изменения в современный период*

Рассмотрены условия формирования речного стока в пределах европейской части Рос-
сии. Приведены данные по генезису вод крупнейших рек исследуемой территории. Выяв-
лена основная роль в изменениях стока во времени осадков, выпадающих при прохожде-
нии над речными бассейнами атлантических циклонов. Описано распределение стока 
по территории европейской части России, исследованы периодические составляющие 
многолетних колебаний речных вод. Показано, что колебания во времени стока круп-
нейших рек европейской части России вызваны, в первую очередь, циркуляционными 
факторами.
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В естественных условиях речной сток 
по территории европейской части России 
изменяется в соответствии с географичес-
кой зональностью и рельефом местности. 
Изучение изменений речного стока во вре-
мени и по территории в настоящее время 
является исключительно актуальной за-
дачей в связи с уменьшением за послед-
ние 30 лет антропогенного воздействия на 
водные ресурсы речных бассейнов России 
и увеличением средней годовой темпера-
туры воздуха.

В настоящей статье в рамках этой зада-
чи кратко рассматриваются: увлажнение 
территории европейской части России, ос-
новные факторы изменения речного стока, 
синхронность и асинхронность его коле-
баний во времени, генезис и состав вод её 
крупнейших рек.

1. Увлажнение территории европейской 
части Российской федерации

Атмосферные осадки – основной источ-
ник увлажнения суши. Они выпадают на 
территорию России в основном при про-
хождении циклонов, зарождающихся над 

океанами и морями, а также и над терри-
торией суши. Часть осадков выпадает из 
испарившейся влаги местного формиро-
вания. На процессы выпадения осадков 
большое влияние оказывает рельеф мест-
ности: горы, равнины, хребты и т.д.

На севере европейской части России на 
горный массив Росвумчорр за год выпада-
ет до 1000 мм/год осадков. В Хибинах и 
Ловозерских горных районах, на Конош-
ско-Няндомской возвышенности и перед 
возвышенностями Карельского и Оло-
нецкого перешейка, а также на западных 
склонах Валдайской возвышенности годо-
вая сумма осадков составляет 800 мм/год. 
На западных склонах Смоленско-Московс-
кой и Средне-Русской возвышенностей, на 
возвышенных местах Клинско-Дмитров-
ской гряды осадков выпадает примерно 
на 100 мм меньше. Вблизи крупных водоё-
мов – Рыбинское водохранилище, Ладожс-
кое озеро, озера Ильмень и Чудское суммы 
осадков за год составляют 650–700 мм/год.

На равнинной части территории суммы 
осадков за год равны 660–700 мм. Приволж-
ская возвышенность является границей, 

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 14-05-00837).
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к востоку от которой количество осадков 
резко уменьшается от 450 мм до 400–350 
мм. В Поволжье количество осадков убы-
вает по направлению с северо-запада на 
юго-восток. Наибольшие их суммы – 600–
650 мм/год выпадают в западных и цент-
ральных районах Приволжской и Бугуль-
минско-Белебеевской возвышенностей, и 
лишь 380 мм – на юго-востоке Саратовской 
области. В дельте Волги и на островах Кас-
пийского моря годовая сумма выпадаю-
щих осадков – 200–380 мм – наименьшая. 
По сравнению с прилегающей территори-
ей в пределах Волжских водохранилищ их 
выпадает на 10–15% меньше.

На западных склонах Полярного Ура-
ла и на вершинах гор Северного Урала за 
год выпадает до 1000 мм осадков, а в доли-
нах рек они снижаются до 600–700 мм. В 
горной зоне по оси Большого Кавказа ко-
личество осадков изменяется в пределах 
1200–1500 мм. В верхнем течении реки Те-
рек за год выпадает около 700 мм осадков, 
в долине реки Кубани – 650–700 мм, а на 
Кубано-Приазовской низменности – 630–
650 мм. В горном Дагестане количество 
осадков увеличивается в районе Главного 
Кавказского хребта. В центральных райо-
нах оно колеблется от 300 до 400 мм.

2. Основные факторы формирования 
речного стока

В отличие от атмосферных осадков – 
основного источника увлажнения терри-
тории – речной сток является важнейшим 
показателем увлажнения речных бассей-
нов. На формирование речного стока в 
периоды половодья, паводков и межени в 
пределах европейской части России ока-
зывают влияние многие факторы, важней-
шими из которых являются: солнечная 
радиация, атмосферная циркуляция и ре-
льеф местности. Европейская территория 
России расположена в различных кли-
матических поясах. Это обстоятельство 
способствует большому различию в коли-
чествах суммарной солнечной радиации, 
поступающей на ее поверхность. Если в 
арктическом поясе на остров Новая Земля 
поступает за год 65 ккал/см2год солнечно-
го тепла, то на крайнем юге европейской 
части – 120–130 ккал/см2год [11, с. 319].

Циркуляционные условия над европей-
ской территорией России в существенной 
мере обусловлены ее положением относи-
тельно морей и океанов, существованием 
областей высокого и низкого давления 
(центров действия атмосферы – ЦДА) и 
их смещением во времени. На климат, а, 
следовательно, и на водные ресурсы рек 

исследуемой территории, оказывают вли-
яние следующие области высокого давле-
ния: Азорский, Арктический и частично 
Азиатский максимумы (антициклоны) и 
Исландский минимум давления. Взаимо-
действие областей высокого и низкого дав-
ления (ЦДА) предопределяет движение 
воздушных масс и направление ветров. 
Так, при смещении к северу Исландской 
депрессии и Азорского антициклона от-
крывается путь атлантическим циклонам 
на север и Арктический антициклон сме-
щается несколько восточнее своего сред-
него многолетнего местоположения [6, 
с. 33]. Наоборот, при движении к югу Ис-
ландской депрессии и Азорского антицик-
лона Арктический антициклон смещается 
к западу, его отрог распространяется на 
Гренландию, что препятствует проник-
новению циклонов на север, в результате 
чего они устремляются на территорию Ев-
ропы.

На формирование речного стока в преде-
лах европейской части России (ЕТР) сущест-
венное влияние оказывает рельеф местнос-
ти. Здесь расположена крупнейшая в мире 
Восточно–Европейская равнина, которая 
на востоке доходит до Уральских гор. Рель-
еф ЕТР отличается большим разнообрази-
ем. Для территории Карелии характерен 
холмистый рельеф с высотами около 200 м, 
а на северо-западе – до 600 м. Рельеф запад-
ной части Кольского полуострова средне и 
низкогорный со значительными амплиту-
дами высот. Холмистые равнины высотой 
400–500 м чередуются с долинами рек и 
озерами. На Кольском полуострове распро-
странены горные массивы Хибинских и 
Ловозерских тундр высотой 1000–1200 м. В 
северо-западной части Восточно-Европей-
ской равнины расположены Валдайская, 
Смоленско-Московская, Северные Увалы и 
другие возвышенности и Верхневолжская 
и Мещерская низменности. В центральной 
её части находятся Среднерусская и При-
волжская возвышенности и Окско-Донская 
низменная равнина.

На севере и юге восточной части ис-
следуемой территории расположены Пе-
чорская и Прикаспийская низменности, 
а между ними – Уфимское плато, Бугуль-
минско-Белебеевская, Общий Сырт, Верх-
нее-Камская возвышенности и Тиманский 
кряж. Наиболее высокие отметки в евро-
пейской части России: вершины Эльбру-
са –5642 м. и Казбека – 5033 м находятся 
на юге в пределах Главного Кавказского 
хребта. Подобно осадкам, величины сто-
ка отражают изменения рельефа. К воз-
вышенностям приурочены более высокие 
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14�значения стока, а к низинам – его пони-
женные значения. Обычно атмосферные 
осадки, а, следовательно, и речной сток, 
увеличиваются на наветренных склонах 
возвышенностей и уменьшаются на под-
ветренных.

Помимо указанных основных, на фор-
мирование водного режима рек и объемов 
годового стока существенное влияние ока-
зывают и многие другие факторы: нали-
чие в бассейнах лесов, озёр, болот, карста, 
гидрогеологические условия водосборов, 
состав почво-грунтов и др.

3. Генезис и состав речных вод евро-
пейской части России, обусловленных 
осадками, выпадающими из циклонов 

разных зон образования
Для гидрологического обеспечения 

социально-экономического развития на-
шего государства особое значение имеет 
решение комплекса задач, связанных с 
изучением динамики пресных водных ре-
сурсов, выявлением периодов лет различ-
ной водности, наличием синхронности и 
асинхронности в рядах стока, с разработ-
кой надежных методов гидрологических 
расчетов и прогнозов.

Решение этих и других задач неразрыв-
но связано с выявлением генезиса и соста-
ва речных вод. Под генезисом вод понима-
ется происхождение их от атмосферных 
осадков, выпадающих при прохождении 
циклонов, зарождающихся в различных 
регионах, а под составом вод – процентное 
соотношение объемов стока, обусловлен-
ных циклоническими осадками разных 
зон зарождения [4, с. 12].

В табл. 1 приводятся данные по стоку 
бассейна Волги и его частных водосборов, 
сформированному атмосферными осадка-
ми, выпавшими при прохождении цикло-
нов, образовавшихся в следующих зонах 
их зарождения: Атлантическая, Среди-
земноморская, Черноморская, Западно-
Европейская, Восточно-Европейская и 

Северная. Исследования проведены для 
двух десятилетних периодов: маловодного 
1966–1975 гг. и многоводного 1976–1985 гг. 
[3, с. 97; 6, с. 91].

Из табл. 1 видно, что атлантические 
циклоны в многоводный период, по срав-
нению с маловодным, способствовали 
увеличению стока Волги на 31 мм, то есть 
практически на 89 %.

В результате аналогичных исследова-
ний для остальных крупнейших речных 
бассейнов Восточно-Европейской равни-
ны получено, что изменения стока от ма-
ловодных лет к многоводным составляют 
для Дона 38%, Невы – 40%, Северной Дви-
ны – 34%, Печоры – 25% и обусловлены 
циклоническими осадками атлантическо-
го происхождения [6, с. 91].

4. Распределение речного стока по тер-
ритории европейской части России
Вследствие разнообразия природных 

условий в пределах различных географи-
ческих зон, распределение стока по тер-
ритории европейской части Российской 
Федерации крайне неравномерное. Зна-
чения стока равнинных рек уменьшаются 
по направлению с севера на юг, а в горах 
сток увеличивается в соответствии с высо-
той местности. В горных районах Кавказа 
значения стока, выраженные в виде слоя 
воды, достигают 1500 мм/год и более, а в 
полупустынных районах Прикаспийской 
низменности – всего 10–5 мм/год и менее. 
На территории европейской части России 
значения стока отклоняются от широтно-
го расположения по направлению с севе-
ро-запада на юго-восток в соответствии с 
уменьшением осадков от побережья Бал-
тийского моря к Прикаспийской низмен-
ности.

Рельеф в пределах рассматриваемой 
территории вносит существенные измене-
ния в распределение по территории сто-
ка. К возвышенностям приурочены более 
высокие значения стока, а к низинам – по-

Таблица 1
Сток в бассейне волги, сформированный циклоническими осадками в маловодный 

1966–1975 гг. (числитель) и в многоводный 1976–1985 гг. (знаменатель) периоды, в мм и %

Зона зарождения 
циклонов

верхняя 
волга Ока кама Средняя и 

нижняя волга
волга 

в целом
мм % мм % мм % мм % мм %

Атлантическая 54/84 30/35 24/59 17/33 23/58 10/23 17/42 20/31 27/58 16/29
Средиземноморская 13/12 7/5 16/14 11/8 14/15 6/6 3/12 4/9 11/13 7/6
Черноморская 8/12 4/5 18/14 13/8 16/18 7/7 6/14 7/10 12/16 7/8
Западно-Европейская 71/74 37/31 54/55 38/31 54/45 23/18 25/30 29/22 49/47 29/24
Восточно-Европейская 36/48 19/20 29/32 20/18 112/103 48/41 29/34 34/25 61/61 37/30
Северная 4/10 2/4 2/5 1/3 14/10 6/4 4/4 5/3 7/7 4/3
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ниженные его величины. Началом зоны 
пониженного стока являются степные 
районы юга Причерноморской низменнос-
ти и Приазовья. Здесь величины среднего 
годового стока обычно не превышают 15,0 
мм/год. Восточнее зона пониженного стока 
проходит через Прикаспийскую низмен-
ность. Здесь его значения уменьшаются до 
6–2 мм/год.

Значительные величины стока харак-
терны для тундровой зоны. На европей-
ской части России область повышенных 
значений стока – 315–380 мм – проходит 
вдали от побережий Белого и Баренцева 
морей, достигая Уральских гор. К северу 
от этой области значения стока постепен-
но уменьшаются. Однако его уменьшение 
невелико, так как наряду с уменьшением 
осадков в этом направлении уменьшается 
и испарение. Наиболее многоводными ре-
ками в ЕТР являются: Волга, Печора, Се-
верная Двина, Нева, Дон, Неман, Кубань, 
Терек. Но большая часть бассейна Немана 
расположена за пределами России.

5. колебания водных ресурсов 
во времени

Водные ресурсы речных бассейнов цик-
лически изменяются во времени. В иссле-
дованиях ученых Государственного гид-
рологического института [1, с. 97; 7, с. 34], 
было показано, что наличие цикличности 
в рядах стока является их важным свойс-
твом. В.Г. Андреянов [1, с. 97] предложил 
с целью достоверной оценки среднемного-
летних значений стока рек учитывать на-
личие в их временных рядах не менее двух 
циклов водности. В этом случае среднее 
многолетнее значение стока по существу 
является его «нормой». К.П. Воскресен-
ский [7, с. 34], опираясь на исследования 
В.Г. Андреянова, оценил норму и изменчи-
вость годового стока около 6000 рек и во-
дотоков Советского Союза. Циклические 
колебания стока рек Северного полуша-
рия исследовал П.С. Кузин [8, с. 103].

Наличие циклических составляющих в 
рядах стока можно оценить с помощью их 
математического описания синусоидаль-
ными функциями, позволяющими выявить 
продолжительности периодов, а также ам-
плитуды колебаний [2, с. 5]. В результате 
для крупнейших рек ЕТР были выявлены 
следующие значимые периоды колебаний 
(годы): р. Северная Двина – 6; 13; 31; 105; 
р. Печора – 4; 8; 40; р. Нева – 8; 11; 29; 130; 
р. Неман – 8; 16; 26; 135; р. Волга – 7; 11; 
13; 17; 20; 34; р. Дон – 8; 13; 16; 21; 117; р. 
Кубань – 5; 8; 25; 48; 84; р. Терек – 7; 10; 12; 
15; 20; 29. Из полученных данных видно, 

что в колебаниях стока пяти рек из восьми 
(реки Печора, Нева, Неман, Дон, Кубань) 
отмечается восьмилетний период, для рек 
Волги и Терека – семилетний период и для 
р. Северной Двины – шестилетний. В ря-
дах стока рассматриваемых рек довольно 
часто отмечаются периоды продолжитель-
ностью 10–13 лет. В колебаниях стока рек 
выявлены также и другие периоды, кото-
рые являются незначимыми. Например, в 
стоке р. Волги выявлены незначимые пе-
риоды, продолжительностью 4 года и 56 
лет, в стоке р. Дона – продолжительностью 
29 лет и 3года. Значимость выявленных 
периодов в стоке рек оценивалась по соот-
ношению величин корреляционных отно-
шений ρ между фактическими данными по 
стоку и значениями, снятых с соответству-
ющих синусоид, к их средним квадрати-
ческим ошибкам σρ. Значимыми принима-
лись те периоды, для которых ρ / σρ ≥ 2.

Наличие периодичностей в динамике 
стока позволяет, основываясь на анализе 
ее внутренней структуры, разрабатывать 
методы его прогноза на ближайшую пер-
спективу [2, с. 9]. В результате накопления 
данных по стоку воды стало возможным 
оценивать его изменчивость. Для этой 
цели в гидрологии используется коэффи-
циент вариации (Cv), равный отношению 
среднего квадратического отклонения 
ряда к его среднему значению. В табл. 2 
приведены сведения о средних многолет-
них значениях водных ресурсов крупней-
ших речных бассейнов европейской части 
России и изменчивости их стока за единый 
период наблюдений с 1930 по 2005 гг.

Таблица 2
водные ресурсы крупнейших речных бас-

сейнов етР (км3/год) и их изменчивость

№
п/п Речной бассейн водные 

ресурсы
коэффици-
ент измен-

чивости, Cv
1 Северная Двина 103 0,16
2 Печора 131 0,15
3 Нева 75,7 0,16
4 Неман 19,2 0,16
5 Волга 260 0,17
6 Дон 26,8 0,33
7 Кубань 14,4 0,18
8 Терек 11,1 0,13

Из табл. 2 видно, что для семи крупней-
ших рек европейской части России коэффи-
циент вариации стока воды не превышает 
0,20. т.е. изменчивость стока является ма-
лой. Лишь сток реки Дон характеризуется 
высокой изменчивостью Cv = 0,33.
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14�6. Синхронность и асинхронность 
колебаний стока крупнейших рек етР

Количественным показателем синхрон-
ности (асинхронности) колебаний речного 
стока сравниваемых водотоков обычно слу-
жит парный коэффициент корреляции r. 
При r = 1 отмечается полная синхрон-
ность, при r = –1 – полная асинхронность. 
Синхронность и асинхронность многолет-
них колебаний стока рек Советского Сою-
за оценивалась неоднократно многими ис-
следователями [8, с. 103; 5, с. 36]. В табл. 3 
показаны значения коэффициентов корре-
ляции между стоком крупнейших рек ЕТР, 
которые рассчитывались за период наблю-
дений с 1930 по 2005 гг. При этом достовер-
ными (значимыми) являются коэффици-
енты корреляции, величины которых по 
модулю равны или превышают rкр = 0,22.

Из табл. 3 следует, что рекам ЕТР свойс-
твенны большей частью либо слабо син-
хронные, либо асинхронные колебания. 
Лишь для ряда соседних речных бассей-
нов наблюдается довольно значительная 
корреляция (Северная Двина и Волга, Ку-
бань и Терек). Всего из 28 попарных корре-
ляций значимы только 14, то есть 50%. Из 
них со знаком «+» оказалось 9 коэффици-
ентов корреляции, а со знаком «–» – 5. Кро-
ме того, оценка синхронности и асинхрон-
ности колебаний стока рассматривалась за 
два более коротких периода: 1925–1971 гг. 
и 1972–2010 гг., выбор которых обусловлен 
различной направленностью тренда тем-
пературы воздуха. Результаты показали, 
что число значимых корреляций значи-
тельно уменьшилось: для первого периода 
их оказалось 8, а для второго – только три.

7. Изменения годового стока и водного 
режима рек европейской части России 

за период наблюдений
В настоящее время распростране-

но мнение о существенном «потеплении 
климата» за последние три 
десятилетия вследствие вы-
броса в атмосферу большого 
объёма парниковых газов. 
Однако существуют и дру-
гие гипотезы о причинах 
современного роста темпе-
ратуры воздуха, вызванного 
естественными факторами 
[6, с.74; 9 с. 139]: крупномас-
штабным взаимодействием 
океана и атмосферы, из-
менением альбедо земной 
поверхности, солнечной 
активности, изменениями 
скорости вращения Земли 

и др. По мнению В.Л. Сывороткина [12, 
с. 333], основной причиной увеличения 
температуры воздуха является взаимо-
действие эндогенных водорода и метана 
со стратосферным озоном, что приводит 
к разрушению озонового слоя. В образо-
вавшиеся озоновые аномалии происходит 
втягивание южных антициклонов и до-
полнительный приток солнечной энергии 
из стратосферы.

Данные наблюдений, начиная с 1901 г. 
свидетельствуют о повышении темпера-
туры воздуха на ЕТР, причем наиболее 
интенсивный ее рост отмечается с 1976 и 
характеризуется трендом 0,49°С/10 лет, 
который более чем в 2 раза выше тренда 
средней температуры воздуха северного 
полушария [10, с. 37]. Возникает вопрос, 
влияет ли изменчивость температуры на 
годовой сток рек ЕТР? С этой целью для 
крупнейших рек ЕТР были выполнены 
исследования по оценке однородности 
стоковых рядов по критериям Фишера и 
Стьюдента и наличия в них трендов. Для 
этого единый период исследований 1930–
2005 гг. был разбит на два: первый – 1930–
1979 гг., для которого характерно отсутс-
твие значимого тренда, и 1980–2005 гг., 
характеризующийся резким ростом темпе-
ратуры. В результате установлено, что из 
семи рассматриваемых речных бассейнов 
сток лишь р. Нева однороден как по сред-
нему значению, так и по дисперсии. Сток 
р. Волга неоднороден по обоим критериям 
однородности, что объясняется наиболее 
сильным влиянием циклонической де-
ятельности в этом бассейне за последний 
период, по сравнению с первым, а также 
уменьшением объёмов вод, забираемых 
на нужды орошения. В остальных пяти 
бассейнах ряды стока однородны либо по 
дисперсии, либо по среднему значению. 
Расчет линейных трендов для стока иссле-

Таблица 3
коэффициенты корреляции между стоком 

крупнейших рек етР
№ 
п/п Река 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Северная 
Двина 1 0,31 0,15 0,15 0,56 0,11 –0,04 –0,24

2. Печора 1 0,17 –0,01 0,23 –0,22 –0,21 –0,11
3. Нева 1 0,25 0,17 –0,14 –0,08 –0,23
4. Неман 1 0,28 0,33 0,05 –0,23
5. Волга 1 0,39 –0,19 –0,25
6. Дон 1 0,24 0,01
7. Кубань 1 0,52
8. Терек 1
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дуемых рек показал, что значимые тренды 
отсутствуют.

Рассмотрим теперь результаты сравне-
ния среднегодовых величин годового сто-
ка за два интервала времени: с 1935 года по 
1979 год и с 1935 года по 2005 год (табл. 4). 
Анализ данных табл. 4 показывает, что 
на ряде речных бассейнов ЕТР (Северная 
Двина, Нева, Неман, Дон) сток за более 
продолжительный период оказался ниже, 
чем за более ранний период, в то время как 
на других (Печора, Волга, Кубань, Терек) – 
выше. Однако выявленные изменения сто-
ка, за исключением р. Кубань, находятся в 
пределах погрешности его определения.

Таблица 4
Сток крупнейших рек европейской 

части России, оцененный за периоды 
по 1979 год и по 2005 год включительно

№
п/п

Речной 
бассейн

Пло-
щадь 

водосбо-
ра, км2

Значения 
стока, 
км3/год

Раз-
ность 
стока, 

%
по 

1979 
год

по 
2005 
год

1 Северная 
Двина 357000 109 103 –5,5

2 Печора 322000 130 131 0,8
3 Нева 281000 78,5 75,7 –3,6
4 Неман 98200 19,7 19,2 –2,5
5 Волга 1380000 254 260 2,4
6 Дон 422000 28,1 26,8 –4,6
7 Кубань 57900 13,5 14,4 6,7
8 Терек 37400 11,0 11,1 0,9

Итак, полученные результаты пока-
зывают, что влияние потепления клима-
та практически не сказалось на годовом 
стоке рек. Это подтверждает полученный 
в результате обобщения многолетних ко-
лебаний годового и сезонного стока рек 
России [6, с. 152] вывод, что «результаты 
статистических расчетов свидетельствуют 
о том, что пока происходящие изменения 
находятся в пределах естественной измен-
чивости».

Заключение
Генетический состав речных вод, опре-

деляемый атмосферными осадками, выпа-
дающими при прохождении циклонов из 
разных зон их зарождения, весьма разли-
чен для крупнейших рек европейской час-
ти России. По существу основная роль в 
формировании стока рассматриваемых рек 
принадлежит атлантическим циклонам. 
Особенно она велика для бассейна Волги. 
Коэффициент вариации Cv годового сто-
ка крупнейших рек ЕТР, за исключением 
реки Дон, изменяется от 0,13 (р. Терек) до 
0,18 (р. Кубань). Коэффициент изменчивос-
ти стока реки Дон составляет 0,33.

Установлено, что крупнейшим рекам 
европейской части России свойственны 
преимущественно слабо синхронные и 
асинхронные колебания стока во времени. 
Происходящие в последние три десятиле-
тия колебания ежегодно возобновляемых 
водных ресурсов рек ЕТР практически не 
реагируют на значительное повышение 
температуры воздуха.

список литературы:
[1] Андреянов В.Г. Гидрологические расчеты при проектировании малых и средних гидроэлектрос-

танций. – Л.: Гидрометеоиздат, 1957. – 524 с.
[2] Бабкин А.В. Скрытые периодичности и долгосрочное прогнозирование стока рек России. – 

Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. – 56 p.
[3] Бабкин В.И. Сток Волги в периоды ослабления и усиления циклонической активности. // Метеоро-

логия и Гидрология. – 1995, № 1. – С. 94–100.
[4] Бабкин В. И. Механизм увлажнения и сток рек Русской равнины. // Фундаментальные проблемы 

воды и водных ресурсов на рубеже третьего тысячелетия. – Томск: изд-во НТЛ, 2000. – С. 12–15.
[5] Водные ресурсы СССР и их использование. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – 302 с.
[6] Водные ресурсы России и их использование / Под ред. И.А. Шикломанова . – СПб.: изд. ГГИ, 2008. – 

598 с.
[7] Воскресенский К.П. Норма и изменчивость годового стока рек Советского Союза. – Л.: Гидрометео-

издат, 1962. – 543 с.
[8] Кузин П.С., Бабкин В.И. Географические закономерности гидрологического режима рек. – Л.: Гид-

рометеоиздат, 1979. – 200 с.
[9] Малинин В.Н. Влагосодержание атмосферы и парниковый эффект // Общество. Среда. Развитие. – 

2014, № 3. – С.139–145.
[10] Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федера-

ции. Т. 1. Изменения климата. – М.: Росгидромет, 2008. – 227 с.
[11] Пивоварова З.И. Радиационные характеристики климата СССР. – Л.: Гидрометеоиздат, 1977. – 336 с.
[12] Сывороткин В.Л. Усиление глубинной дегазации как причина глобальных катастроф // Современ-

ные глобальные изменения природной среды. Т. 3. – М.: Научный мир, 2012. – С. 321–349.



Ср
ед

а 
об

ит
ан

ия

1�1УДК 561.261:56.074.6 (470.22)
ББК 28.1

т.С. Шелехова, д.А. Субетто, Ю.С. тихонова, М.С. Потахин

диатомовые водоросли современных отложений озер 
заонежья: палеоЭКологичесКие и палеоКлиматичесКие 
реКонструКции*

Впервые с помощью метода диатомового анализа  изучены поверхностные донные от-
ложения двух небольших озер Заонежья: Палозеро и Сяргозеро. По составу диатомовых 
комплексов время накопления осадков в обоих водоемах разделяется на четыре диатомо-
вых зоны, соответствующие этапам их развития. Для каждой зоны выделены домини-
рующие диатомовые комплексы, по которым реконструированы эколого-географические 
условия седиментации сапропелей, параметры среды и установлена асинхронность в 
колебании уровней водоемов. Выявлен разный отклик диатомовой флоры на измене-
ние увлажненности и сухости климата, связанный с природными особенностями озер, 
сходства и различия в эволюции водоемов. Наблюдается явный тренд к потеплению 
климата в современную эпоху. 
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В настоящее время одним из науч-
ных направлений по оценке динамики 
региональных и глобальных изменений 
среды является палеоэкологическая ре-
конструкция исторического прошлого 
экосистем. Изменения диатомовых комп-
лексов, их видового состава и структуры 
являются надежным и чувствительным 
индикатором всех происходящих в озере 
изменений [4, с. 127]. Палеоэкологичес-
кие реконструкции по составу диатомовых 
комплексов донных отложений, реагирую-
щих на малейшие изменения среды, поз-
воляют проследить эволюцию водоемов и 
их водосборных площадей, оценить реак-
цию на изменения климата и окружающей 
среды, реконструировать ряд гидрохими-
ческих параметров, а также полнее понять 
закономерности развития природы в на-
стоящем и дать обоснованный прогноз их 
развития в будущем. 

Цель настоящей работы – выявление 
особенностей структуры диатомовых ком-
плексов в поверхностных донных отложе-
ниях двух разнотипных озер и установ-

ление этапов и тенденций их развития за 
период накопления осадков.

Материалы и методы
Материалом для исследований послу-

жили поверхностные донные отложения 
(ДО) (сапропели) двух озер Заонежья: Па-
лозеро и Сяргозеро, впервые исследован-
ные с помощью метода диатомового ана-
лиза (рис. 1, 2). 

На основе изучения диатомовых комп-
лексов выделены этапы развития водоемов 
за время накопления осадков, реконстру-
ированы параметры среды (галобность, 
активная реакция среды (рН), колебания 
уровня, температурные условия).  

Пробы ДО были отобраны с помощью 
пробоотборника «Limnos» из централь-
ной части озер летом в 2014 г. В обоих 
озерах пробы отбирались послойно, без 
пропусков, каждые 5 см: в озере Пало-
зеро с глубины 15 м, в Сяргозере – с гл. 
4,5 м.  Мощность изученных сапропелей 
в Палозере составила 50 см, в Сяргозе-
ре – 60 см.

* Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 14-17-00766 «Онежское озеро и его водосбор: история, 
освоение человеком и современное состояние».



1�2

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 2
’2

01
5

Рис.1. Местоположение 
изученных озер.

Рис. 2. Батиметрические схемы: (1) озера Палозеро; (2) – озера Сяргозеро. 
Звездочкой обозначено место пробоотбора.
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Техническая обработка проб и при-
готовление препаратов на диатомовый 
анализ производились по общепринятой 
методике [3; 6]. Образцы дезинтегриро-
вались в пирофосфорнокислом натрии с 
последующей отмывкой от него методом 
декантации. После отмывки готовились 
постоянные препараты. В качестве твер-
дой среды применялась анилин-формаль-
дегидная смола, показатель преломления 
которой 1,68. Подсчет и определение 
створок диатомей проводился по гори-
зонтальному ряду в средней части стекла 
по 500 и 250 экземпляров. По возмож-

ности створки идентифицировались до 
вида, разновидности и формы. При этом 
использовалась соответствующая спра-
вочная литература [2; 5; 8–10]. Для вы-
явления роли отдельных видов, а также 
состава доминирующих комплексов диа-
томеи подразделялись на единичные (на 
диаграммах показаны +), обычные (1–5%) 
и массовые (более 5%). Среди последних 
выделялись доминанты, численность 
створок которых составляла более 10%, 
и субдоминанты – от 5 до 10%. Исходной 
информационной базой данных для рас-
чета параметров гидросреды (галобность, 

Рис. 3. Диатомовая диаграмма донных отложений озера Палозеро.

Рис. 4. Диатомовая диаграмма донных отложений озера Сяргозеро.
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Рис. 5. Эколого-географические характеристики диатомовых комплексов 
донных отложений озера Палозеро.
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Рис. 6. Эколого-географические характеристики диатомовых комплексов 
донных отложений озера Сяргозеро.
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рН и др.) послужила работа С.С. Барино-
вой  с соавторами [1]. 

 Результаты диатомового анализа повер-
хностных отложений обоих озер представ-
лены на диатомовых диаграммах (рис.3, 4), 
эколого-географические характеристики 
флоры – на рис.5, 6.

Результаты исследования
Озера принадлежат к бассейну Бал-

тийского моря, расположены на водосборе 
Онежского озера. Они имеют разную глу-
бину, отличаются по размерам и форме.

Оз. Палозеро находится в пределах 
развития характерного для территории 
Заонежского полуострова денудацион-
но-тектонического ложбинно-грядового 
(сельгового) рельефа.   Котловина озера 
имеет тектонический генезис и представ-
ляет собой межсельговое понижение с 
крутыми, местами обрывистыми склона-
ми. Восточный берег низкий, заболочен-
ный (со сплавинами), западный – высокий, 
с палеосейсмодислокацией. Рельеф дна пе-
ресеченный. На озере имеется один остров 
площадью около 0,001 км2. В него впадает 
безымянный ручей, вытекает также ручей 
без названия, соединяющий озеро с губой 
Святуха Онежского озера. 

Оз. Сяргозеро расположено на стыке 
денудационно-тектонического ложбинно-
грядового и ледниково-аккумулятивного 
рельефа, имеет вытянутую по направле-
нию ССЗ-ЮЮВ форму. Практически пря-
мые и параллельные западный и восточ-
ный берега доказывают его тектоническое 
происхождение щелевидного типа. Запад-
ный берег низкий, заросший водной рас-
тительностью, восточный берег – высокий, 
крутой, с выходами коренных пород. Се-
верный и южный берега заросшие и забо-
лоченные. Рельеф дна слабопересеченный. 
В озеро впадает руч. Савручей, поверхнос-
тный исток отсутствует. 

Природные особенности исследован-
ных озер приведены в табл. 1.

Результаты диатомового анализа сапро-
пелей озера Палозеро. 

В поверхностных сапропелях данно-
го водоема выявлено 84 вида и разновид-
ности диатомовой флоры из 23 родов. На 
протяжении всей толщи сапропелей в со-
ставе диатомового комплекса преоблада-
ли планктонные формы Aulacoseira distans, 
Cyclotella ocellata, характерные для неболь-
ших олиготрофных водоемов. Группа ви-
дов обрастаний, представленная в основ-
ном видами родов: Tabellaria, Achnanthes, 
Cymbella, Eunotia, Eucocconeis и др. не 
превышала 10% в сумме, поэтому среди 

доминантов этих форм нет, все они учас-
твуют в составе флоры как сопутствующие 
основному комплексу. В группе донных 
доминировали Frustulia saxonica, участие 
остальных форм колебалось от единичных 
створок до 2–5%, среди которых выявлены 
виды родов Amphora sp., Navicula sp., Nei-
dium sp., Nitzschia sp., Pinnularia sp, Stauro-
neis sp. Достаточно стабильным на протя-
жении всего отрезка времени накопления 
осадков (около 5%) было содержание видов 
рода Anomoeoneis, за исключением двух 
самых нижних образцов, где их доля со-
ставляла около 10%. На отдельных глуби-
нах найдены единичные створки ацидо-
бионтов Semiorbis hemicyclus, Stenopterobia 
intermedia, предпочитающие кислую среду 
(рН < 5,5), что может быть признаком ув-
лажнения и заболачивания берегов.

На протяжении исследованного перио-
да снизу вверх по разрезу заметно сузил-
ся спектр донных форм, в то время как в 
начале разреза они развивались более ин-
тенсивно (рис. 3).

Анализируя соотношение диатомового 
сообщества по галобности из рис. 5 видно, 
что в нижней части колонки, в более древ-

Таблица 1
Природные особенности 

исследованных озер

характеристика Оз. Пал-
озеро

Оз. Сярг-
озеро

Абс. отметка уровня 
воды, м (БС) 132,4 48,4

Координаты 
географиче-
ского центра

широта, 
о с.ш 62,35 62.45

долгота, 

о в.д. 35,15 34.91

Площадь водной по-
верхности, км2 0,26 0,64

Длина береговой ли-
нии, км 2,65 5,0

Объем, млн. м3 1,35 1,49
Длина озера, км 0,93 2,35

Ширина, км
средняя 0,28 0,27
наиболь-
шая 0,44 0,35

Глубина, м
средняя 5,1 2,3
наиболь-
шая 17,0 5,3

Максимальная прозрач-
ность воды, м 2,0 2,7

Тип котловины 
(генезис)

тектони-
ческая

тектони-
ческая

Тип проточности проточ-
ное

бессточ-
ное*

* без видимого поверхностного стока
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1��них слоях в составе комплекса, несмотря 
на преобладание индифферентных форм, 
в незначительном количестве присутство-
вали галофилы и единично мезогалобы с 
одной стороны, а с другой весьма сущест-
венной была доля галофобов, предпочита-
ющих слабоминерализованные воды. Это 
может свидетельствовать о том, что во вре-
мя накопления базальной части изучен-
ного керна климатические условия были 
менее влажными, и большая роль прина-
длежала подземному питанию.

За время накопления осадков в струк-
туре комплекса по географическому рас-
пространению господствовали аркто-
альпийские и бореальные формы (в двух 
нижних образцах доля арктоальпийских 
видов составляла более 80%), а, начиная с 
гл. 40 см,  наблюдается направленная тен-
денция расширения спектра бореальных 
форм за счет арктоальпийских. Этот факт 
по нашему мнению является свидетельс-
твом потепления климата.

На протяжении всего отрезка накоп-
ления сапропелей по отношению к рН в 
водоеме доминировали ацидофилы, пред-
почитающие кислую среду. Однако на ран-
ней стадии их доля была несколько выше 
по сравнению с последующей историей во-
доема. Роль алкалифильных форм незна-
чительно возросла лишь в верхней части 
разреза (на гл. 10 см), указывая на усиле-
ние процессов эвтрофикации водоема в 
современную эпоху, скорее всего связан-
ной с потеплением климата. 

Время формирования осадков по из-
менениям в структуре диатомового комп-
лекса разделяется на четыре диатомовых 
зоны (DZ) (рис. 3). 

DZ-1. (гл. 50–40 см) характеризуется не-
которым преобладанием донно-литораль-
ных форм над планктонными. По доми-
нантам это зона Aulacoseira distans-Frustulia 
saxonica. 

Кроме основного планктонного до-
минанта в составе комплекса участвуют 
виды Aulacoseira italica var. valida, A. lacus-
tris. Немногочисленны представители об-
растаний: Tabellaria fenestrata, Achnanthes, 
Cymbella, Eunotia, Anomoeoneis. В группе 
донных сопутствующими являются фор-
мы родов Pinnularia, Navicula, Stauroneis, 
многие из которых единичны. Анализируя 
соотношение данного комплекса по галоб-
ности (рис. 5) следует отметить, что при 
доминировании индифферентов, незначи-
тельном участии галлофилов отмечается 
более высокое содержание галлофобов по 
сравнению с вышележащей зоной, отра-
жающих низкую минерализацию воды. 

Господство ацидофилов, свидетельствует 
о кислых условиях среды, преобладание 
арктоальпийских и бореальных видов – о 
«холодноводности» водоема. 

Dz-2 (гл. 40–25 см) отличается возрас-
танием доли планктонных форм за счет 
сокращения спектра донных и частично 
эпифитов. Характеризуется перестрой-
кой в структуре планктонного сообщес-
тва: вместе с прежними доминантами 
Aulacoseira distans в его составе значитель-
ную роль начинают играть A. italica var. 
valida,A. ambigua, Cyclotella ocellata, а так-
же формы обрастаний Cymbella. Числен-
ность донных Frustulia saxonica достаточно 
стабильна (менее 20%) но несколько сни-
зилась, остальные представители этой 
группы единичны. Практически на 20% 
возрастает содержание индифферентов по 
отношению к галобности и рН, и снижает-
ся доля галлофилов, галлофобов и ацидо-
филов. Следовательно, можно предполо-
жить, что в это время несколько возрастает 
обводненность водоема (климат становит-
ся влажнее), усиливается поверхностный 
сток и процессы заболачивания берегов. 
В то же время некоторое снижение доли 
арктоальпийских видов по сравнению с 
предыдущей зоной, расширение спектра 
космополитов указывают на тенденцию 
общего потепления климата. 

Dz-3. Гл. 25–5 см характеризуется новой 
сменой доминантов: среди планктонных 
господствуют  Aulacoseira distans-Cyclotella 
ocellata, повышается роль Tabellaria fenestrata, 
из обрастателей Cymbella, Achnanthes, по-
является Eucocconeis. Значительно снижа-
ется роль донных Frustulia saxonica, расши-
ряется спектр Navicula, остальные играют 
подчиненную роль. По отношению к соле-
ности наблюдается некоторый рост чис-
ленности индифферентов и галлофилов за 
счет снижения галлофобов. Кроме этого в 
структуре видов по географической при-
надлежности еле заметно снижается доля 
арктоальпийских видов, вытесняя боре-
альные, являющиеся главным образом 
ацидофилами. Такие структурные пере-
стройки могли произойти из-за поднятия 
уровня водоема (повышения увлажнен-
ности) с одной стороны, а с другой – в ре-
зультате прогреваемости водной массы на 
большую глубину. 

DZ-4. Гл. 5–0 см характеризуется доми-
нированием Aulacoseira distans-Cyclotella ocel-
lata-Frustulia saxonica. В отличие от преды-
дущего этапа наравне с прежними видами 
более массовой планктонной формой ста-
новится Aulacoseira ambiqua, появляются, 
хотя и единично, Aulacoseira granulata, Cyclo-
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tella comta; группа обрастаний практически 
не изменилась. Структура видов по галоб-
ности также не претерпела заметных пере-
мен, лишь возросла доля индифферентов 
по отношению к рН, сократилась числен-
ность арктоальпийских видов за счет рас-
ширения бореальных и космополитов. Все 
факты свидетельствуют о большей глубине 
прогреваемости водоема, а значит о потеп-
лении климата. Подводя итог полученным 
результатам можно отметить, что на про-
тяжении периода накопления сапропелей 
водоем был олиготрофным, низко минера-
лизованным, с кислой средой.

Результаты диатомового анализа сапро-
пелей озера Сяргозеро.  

Список диатомовой флоры в изученном 
слое состоит из 89 видов и разновиднос-
тей, принадлежащих 23 родам. 

Состав диатомового комплекса поверх-
ностных донных отложений озера Сярго-
зеро резко отличается от такового в озере 
Палозеро. Колебания в соотношении ви-
дов по эколого- географическим показате-
лям в данном водоеме более заметны.

На протяжении исследованного пери-
ода происходила смена доминирующих 
видов, появление или исчезновение отде-
льных таксонов. В отличие от предыдуще-
го, в данном водоеме в основном господс-
твовали донные формы родов Navicula, 
Pinnularia, Stauroneis, Amphora и планктон-
ные Cyclotella comta (с незначительным ко-
личеством Aulacoseira, Tabellaria fenestrata). 
Из обрастателей выделялись лишь виды 
рода Cymbella. 

По отношению к рН  (рис. 6) во всей 
толще доминировали алкалифилы и ин-
дифференты, следовательно диатомовые 
развивались в условиях щелочной и сла-
бо-щелочной среды. Структура видов по 
биогеографии также резко отличается от 
таковой в предыдущем водоеме: здесь до-
вольно большая доля принадлежит космо-
политным формам, исключительно мала 
роль арктоальпийских, что может быть 
обусловлено мелководностью водоема и 
большей его прогреваемостью. По галоб-
ности в целом выявлено преобладание 
индифферентов со значительными коле-
баниями доли мезогалобов и галофилов, и, 
следовательно, резко меняющейся  мине-
рализации воды (рис. 6). 

По изменениям основного и сопутству-
ющего состава диатомовых комплексов 
вместе с анализом по всем экологическим 
характеристикам выделено четыре диато-
мовых зоны  (DZ) развития флоры: 1. гл. 
60–50 см; 2. гл. 50–30см ; 3. гл. 30–10 см; 4. 
гл. 10–0 см (рис. 4). 

На первом этапе – DZ-1 (гл. 50–60 см) 
в составе комплекса доминанты представ-
лены Cyclotella comta, Navicula sp., Pinnularia 
sp., Stauroneis anseps. Очень незначительна 
роль обрастателей, среди которых выде-
ляются лишь Сymbella sp., другие предста-
вители этой группы обнаружены единич-
но. Во время накопления этого 10-см слоя 
ДО (сапропелей) в спектре распределения 
видов по отношению к условиям среды 
(рН) (рис.6) преобладали алкалифильные 
(50–60%) и индифферентные виды (25%), 
следовательно, среда развития комплекса 
была слабо щелочной (7–7,5). Важно отме-
тить, что в это время в водоеме развива-
лось до 8% мезогалобов и 30% галофилов, 
указывая на более высокую по сравнению 
с предыдущим водоемом минерализацию 
воды, причем полное господство индиффе-
рентов, практически отсутствие галлофо-
бов убедительно подтверждает этот вывод 
(рис. 6). В структуре видов по географи-
ческому распространению наблюдается 
почти равное соотношение между суммой 
арктоальпийских и бореальных видов при 
преобладании последних и содержанием 
космополитных форм, что свидетельствует 
об умеренно-теплых условиях формирова-
ния флоры, вероятно достаточной прогре-
ваемости водоема. 

DZ-2 (гл. 50–30 см) выделена по пре-
обладанию Navicula sp. – Pinnularia sp. – 
Cyclotella comta – Stauroneis anseps – Cym-
bella sp., где происходит незначительное 
сокращение численности планктонных 
и расширение спектра донных форм, что 
указывает на снижение уровня воды. На 
гл. 35 см численность планктона снижает-
ся еще больше и не превышает 12%, доми-
нирующее положение занимают донные 
формы. В это же время существенно воз-
растает содержание алкалифильных ви-
дов, отражая рост активной реакции воды 
в сторону щелочности,  т.е. трофический 
статус озера повышается. Кроме этого за-
метно выше участие мезогалобов и галло-
филов, реагируя на повышение минерали-
зации воды. 

В структуре видов по географическому 
распространению также произошли су-
щественные изменения: заметно возрос-
ла доля космополитов и арктоальпийских 
видов, зато сократилось количество боре-
альных форм. Такая перестройка в составе 
комплекса могла быть вызвана нарастани-
ем сухости климата, возрастанием подзем-
ного питания водоема.

Следующий интервал, на котором 
вновь выявлены существенные изменения 
в составе диатомовой флоры выделен на 
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1��гл. 30–10см (DZ-3). В соотношении видов 
по местообитанию заметно выросло со-
держание планктонных форм с 45 до 72% 
за счет прежних видов Cyclotella comta, 
Aulacoseira distans, в большем количест-
ве присутствовали умеренно-теплолюби-
вые Tabellaria fenestrata и T.flocculosa, в 
то время как ранее они отмечались лишь 
единичным присутствием, появились 
также единичные створки галофильной 
Cyclotella meneghingiana. Важно отметить 
и развитие на этом отрезке бентосных 
форм Cymatopleura sp. и Surirella biseri-
ata, ранее не обитавших в водоеме. Рез-
ко снизилось содержание всех донных, 
особенно Navicula, Pinnularia, Stauroneis, 
доминирующих в DZ-2. Все это может 
быть явным свидетельством повышения 
влажности, обводненности водоема, рас-
ширения литоральной зоны и большей ее 
прогреваемости, следовательно, нараста-
ния процессов потепления климата. Рост 
содержания алкалифильных видов, воз-
растание рН среды в сторону защелачи-
вания водоема, т.е. усиления как поверх-
ностного, так и подземного стоков также 
явились следствием потепления. На фоне 
обводнения водоема значительно меньше 
стало содержание галофильных и мезога-
лобных форм, вероятно в результате раз-
бавления ультрапресными атмосферными 
водами, следовательно, минерализации 
воды снизилась. 

Структура видов по биогеографии по-
казывает, что в это время вновь расширил-
ся спектр космополитных форм, более то-
лерантных к климатическим изменениям, 
заметно сократилось участие бореальных 
на фоне повышения роли арктоальпийс-
ких, расширение спектра которых в дан-
ном случае трудно объяснимо. 

Следующий этап с существенной пе-
рестройкой в структуре комплекса вы-
деляется на гл. 0–10 см. Во время накоп-
ления этого слоя ДО резко сократилось 
содержание планктонных форм, ранее 
развивавшихся в озере, некоторые вовсе 
исчезли  (Aulacoseira sp.). В ответ на это 
также резко возросло содержание дон-
ных форм Navicula, Pinnularia, Stauroneis, 
Amphora. Единичными створками были 
представлены Cymatopleura и Surirella. 
Следовательно, уровень водоема резко 
снизился, активизировались процессы 
заболачивания его берегов, о чем свиде-
тельствует меньшее количество алкали-
фильных форм и рост ацидофильных с 
одной стороны, а с другой – увеличение 
содержания видов мезогалобов и галло-
филов, свидетельствующих, возможно, о 

повышении роли как подземного, так и 
поверхностного стока. В структуре видов 
по географическому распространению 
отмечается полное исчезновение аркто-
альпийских форм, расширение спектра 
бореальных (с 48 до 58%), явно указывая 
на потепление климата. 

Подводя итог исследований колонки 
поверхностных донных отложений озера 
Сяргозеро можно отметить, что в нем на-
блюдаются более выраженные изменения 
в составе диатомовых комплексов по срав-
нению с озером Палозеро, поэтому такие 
небольшие относительно мелководные во-
доемы наиболее перспективны для палео-
климатических реконструкций.

Во время накопления 60-см слоя по-
верхностных сапропелей в озере в качес-
тве доминантов выступали планктонные 
Cyclotella comta, Aulacoseira distans, дон-
ные виды родов Navicula sp, Pinnularia, 
Stauroneis. Виды обрастаний играли не-
значительную роль, большинство из них 
даже не являлись содоминантами, а вы-
явлены единично. На протяжении всей 
истории седиментации данного интерва-
ла осадков водоем был мезотрофным, со 
щелочными условиями среды (рН до 7,5), 
более высокой, чем в  Палозере минера-
лизацией воды.

выводы
Несмотря на разнотипность водоемов 

в условиях их эволюции наблюдаются 
как сходные, так и отличительные осо-
бенности.

Сходство в развитии водоемов состоит 
в следующем:

1. По составу диатомовой флоры в каж-
дом из изученных водоемов выделено 
четыре зоны, отвечающие условиям по-
вышения и снижения их уровней. В бо-
лее глубоководном Палозере установлено 
обводнение на втором и третьем этапах 
формирования осадков и более низкие 
уровни – на первом и последнем этапах. 
В относительно мелководном Сяргозере 
колебания более заметны и установлено 
понижение уровня на втором и четвер-
том этапах и более высокие – на первом 
и третьем. Следовательно, наблюдается 
асинхронность в изменении уровней глу-
боководного (проточного) и мелководного 
(бессточного) водоемов. 

2. Доминирующими группами водорос-
лей в обоих водоемах являются планктон-
ные и донные формы, а виды обрастаний 
сопутствуют основному комплексу и не 
превышают 10% от общего состава флоры, 
хотя и отличаются по структуре.
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3. В обоих водоемах в диатомовых 
комплексах последней DZ отразились с 
одной стороны признаки эвтрофикации, 
с другой –  ацидофикации (подкисления 
среды). 

4. Диатомовые комплексы обоих водо-
емов отражают направленный тренд к по-
теплению климата, что проявляется в со-
ставе комплексов незначительным ростом 
доли космополитов, расширением спектра 
бореальных и сужением или даже исчез-
новением арктоальпийских форм. Эти же 
тенденции выявлены также в поверхност-
ных осадках заонежских озер Хашозеро и 
Турастамозеро [7].

Различия в составе флоры обоих водо-
емов:

1. В связи с разнотипностью водоемов 
наблюдается существенная разница  в 
структуре доминантов среди донных форм: 
в озере Палозеро они представлены аци-
дофилом Frustulia saxonica (с оптимумом 
развития при рН 5,5); в Сяргозере – вида-
ми родов Navicula, Pinnularia, Stauroneis, 

предпочитающими более щелочную среду 
обитания с рН около 7,5. Следовательно, 
Палозеро отвечает условиям олиготроф-
ного водоема, Сяргозеро – мезотрофно-
эвтрофного. 

2. В более глубоководном озере Пал-
озеро изменения минерализации воды, 
рН, биогеографии видов хотя и заметны, 
но не столь существенны, чем в мелковод-
ном озере Сяргозеро, поэтому неглубокие 
водоемы следует считать более удобными 
для палеореконструкций. 

3. В глубоководном водоеме абсолют-
ными доминантами являются аркто-
альпийские виды, составляя 60–80% от 
общего состава флоры, а в мелководном 
доля этих форм не превышает 30%. При 
снижении уровня в мелководном водоеме 
значительно увеличивается содержание 
космополитных форм, при потеплении и 
увеличении прогреваемости водоема арк-
тоальпийские виды полностью исчезают. 
Эти данные можно использовать при ре-
конструкциях глубин водоемов.
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влияние геофизичесКих фаКторов на струКтурные 
свойства воды и фазовые переходы воды в атмосфере

Сообщается о мониторинге состояния воды в природных водоёмах. Показано, что 
структура воды меняется под влиянием космических и иных излучений. Память о воз-
действиях, даже в виде сверхмалых доз, сохраняется в течение нескольких лет. Учёт 
результатов может помочь в интерпретации возможных аномалий как при проведении 
лабораторных исследований в камерах, так и в поведении облаков и осадков. Возможные 
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При проведении камерных экспери-
ментов в лабораторных условиях с целью 
моделирования процессов в облаках про-
водится определённая водоподготовка. 
Как правило, обращается внимание на та-
кие физико-химические свойства, как чис-
тота (наличие примесей неорганических 
и органических), pH и т.д. Однако обычно 
не учитывается действие геофизических 
факторов, влияющих на структуру воды. 
Хорошо известно, что даже очищенная, 
например, от тяжёлых металлов вода со-
храняет структурные особенности, спо-
собные вызывать заболевание организма.

Но не только на живое влияет струк-
тура воды, визуализация которой весьма 
затруднительна, но и на результаты упо-
мянутых экспериментов в камерах. Так, 
нами была отмечена корреляция между 
некоторыми геофизическими воздейс-
твиями, зафиксированными методом био-
локации, и аномальными результатами, 
полученными нами в 2006 г. в Главной 
геофизической обсерватории им. А.И. Во-
ейкова при изучении температуры замора-
живания капель при разных условиях [2]. 
Этот факт был подтверждён также С. Зе-
ниным в Москве (он неоднократно фик-
сировал сильное изменение электропро-
водности воды). Влияние геофизических 
воздействий на воду наблюдал также на 
кафедре физики СЗТУ Д.Г. Летенко при 
исследовании электропроводности вод-
ных суспензий, содержащих углеродные 
наночастицы [4]. Более того, воздействие 

окружающей среды на природные водоё-
мы может влиять на формирование и пе-
ремещение облаков и характер осадков. 
В пользу этого свидетельствуют работы 
сибирских учёных [9].

Цель настоящей работы – исследовать 
влияние различных геофизических воз-
действий на состояние воды и фазовые пе-
реходы в атмосфере.

Методы исследования.
К сожалению, структуру воды, содержа-

щую память об геофизических воздействи-
ях, визуализировать не удаётся, поэтому 
наше внимание привлекли методы, позво-
ляющие косвенно судить о характере и сте-
пени структурирования воды: в основном, 
это дифференциальная кондуктометрия, 
измерение ОВП, измерение температуры 
спонтанной кристаллизации переохлаж-
дённой воды, биофизическая локация. Все 
методы модифицированы.

Биофизическая локация. С древних 
времён люди искали подземные источни-
ки воды с помощью лозы, прутиков. В XX 
столетии этот метод (биолокация) нашел 
широкое применение в разных отраслях: 
геологоразведке, картографии, архитек-
туре, медицине и даже обороне. С неко-
торыми усовершенствованиями [10] этот 
метод с успехом оказался применим и для 
наших целей. Благодаря технике масшта-
бирования в пространстве и во времени 
можно проводить измерения на больших 
расстояниях от объектов и даже в различ-
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ных мерностях [4]. Основные результаты 
получены с помощью металлической рам-
ки и маятника. При приближении рамки 
к исследуемому объекту (например, сосуду 
с водой) на некоторое расстояние L (ин-
формационная граница биополя) рамка 
поворачивается на 90о перпендикулярно 
направлению к объекту. Таким способом 
было определено, что вода деструктуриро-
ванная, например, бидистиллят, обладает 
минимальным радиусом информацион-
ного биополя Lo ≈ 0,25км [4]. Отношение 
L/Lo исследуемой воды характеризует сте-
пень её структурирования, и она растёт 
с уменьшением хаотичности ориентаций 
молекул, а значит и энтропии воды.

Электропроводность воды. Про-
бы нашей воды исследовались методом 
дифференциальной кондуктометрии [7], 
основанным на измерении временной 
диаграммы разности токов от температу-
ры. Пробы воды S7+ и в качестве эталон-
ной – бутилированной воды «Ш***» были 
изучены академиком С.В. Зениным с со-
трудниками на установке в ФИАН’е. Если 
сравнить значение этого параметра у ис-
ходной (эталонной) воды и обработанной 
неким активирующим устройством, то из-
менения параметра можно косвенно соот-
нести с изменением структуры воды.

Окислительно-восстановительный 
потенциал (ОвП: ξ). Характеризует сте-
пень активности электронов в окислитель-
но-восстановительном балансе: чем ниже 
величина ОВП, тем выше концентрация 
свободных электронов в среде [8].

Мониторинг состояния воды.
Впервые изменение степени структу-

рирования водопроводной воды в Санкт-
Петербурге было зарегистрировано нами 
весной 2006 г., когда L возросло в ≈5 раз 
[6]. Вскоре известный исследователь воды 
и автор многих книг («Три кита здоровья» 
и др.) Ю.А. Андреев сообщил нам о необыч-
ном наблюдении. В Петербурге с помощью 
установок БСЛ-МЕД стабильно получали 
воду с ξ-потенциалом в диапазоне от –500 
до –700 мВ. Неожиданно в его лаборато-
рии и в разных точках города ξ-  потенциал 
резко возрос до –(20–120) мВ. Произошло 
это во время землетрясения в Индонезии 
весной 2005 г. Далее мы начали целенап-
равленно проводить планомерный мо-
ниторинг состояния воды [7]. Наиболее 
разительный результат был получен во 
время солнечного затмения в Санкт-Пе-
тербурге 1 августа 2008 г. [4]. Если нака-
нуне величина биополя водопроводной 
воды равнялась Lo ≈ 1 усл. ед., то в день 

затмения (максимум наблюдался в Санкт-
Петербурге в 13 час. 55 мин.) величина L 
начала расти уже с 8 час. утра и достигла 
max L/Lo = 25 на 20 мин. раньше наблю-
даемого визуально. В исходное состояние 
вода вернулась в полночь. Этот результат 
был подтверждён нами и во время солнеч-
ного затмения 20.03.2015 г., причём вели-
чина max L/Lо превысила 80, что объяс-
няется, по-видимому, большей степенью 
перекрытия солнечного диска Луной (в 
Санкт-Петербурге – 78%; в 2008 г. эта ве-
личина составила 67%).

Вода сохраняет в своей структуре не 
только сравнительно мощные воздействия 
из Космоса. Она воспринимает и, как ока-
залось, передаёт на большие расстояния 
очень слабые воздействия.

В ряде работ отмечается сильное вли-
яние микродоз в сверхразбавленных рас-
творах на различные физические и био-
логические системы [1]. Эти результаты 
были нами подтверждены прямыми эк-
спериментами. Во время экспедиции на 
о-ва в Белом море нам удалось там найти 
кристаллы кварцита, опустив которые на 
несколько часов в сосуд с водой удалось по-
лучить водную среду S1 с очень большим 
биополем, т.е. с высокой концентрацией 
упорядоченных молекул: L/Lo ≈ 2,5∙104.

Мы несколько раз изменяли техноло-
гию приготовления водной среды (повы-
шая температуру воздействия на кристалл 
в воде вплоть до кипения и используя 
различные биодобавки) и, наконец, по-
лучили ряд S2÷S7, отличающийся более 
высокой величиной L, стабильностью и 
сохранностью. Величина L/Lо достигла 
1015 и более [3]. Самая же поразительная 
особенность полученной водной среды 
заключается в том, что радиус её биопо-
ля не меняется при нагревании вплоть до 
температуры кипения [3]. На рис. 1 пока-
зана зависимость L(t) такой воды в срав-
нении с водопроводной 19.01.2005 г. (т.н. 
«крещенской»). Как известно, нагревание 
воды снижает её полезные качества из-за 
разрушения межмолекулярных водород-
ных связей и структуры.

Объяснить такие свойства воды можно, 
если учесть, что кварцит – минерал, состо-
ящий на 95% из кварца с вкраплениями 
известняков и карбонатных пород. Крис-
таллическая решётка кварца представ-
ляет собой сетку шестигранников (гекса-
гональная структура). Следует отметить, 
что гексоганальная структура весьма рас-
пространена в природе как энергетически 
наиболее выгодная (пчелиные соты, сне-
жинки и др.).
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1 –•– – вода природная из родника,
2 –о– – вода, биоактивированная образцами квар-
цита,
3 –∆– – водопроводная вода от 19.01.2005 г.

Рис. 1. Зависимость степени структурирова-
ния воды от температуры.

О фазовых переходах в водной среде 
и атмосфере.

В лаборатории Физики облаков ГГО 
нами исследовано влияние на температуру 
замерзания капель воды внешних неконт-
ролируемых факторов.

На рис. 2 и в табл. 1 приведены средние 
(усреднение по 5–10 замерам, средняя дис-
персия – 0,5 оС) температуры кристаллиза-
ции одного и того же образца дистиллиро-
ванной воды в разные дни. Очевидно, что 
из общей закономерности выпадает точка 
19.01.2010 г. Причина этого феномена не 
известна, однако многими учёными зафик-
сировано изменение физических свойств 
воды (проводимость рН, ОВП) вблизи 
даты 19.01.2010 г.

Таблица 1
Средние температуры кристаллизации 

образца дистиллированной воды 
в разные даты

дата t замерзания, °С
29.09.2009 –19,22
05.10.2009 –18,76
29.10.2009 –17,08
19.01.2010 –21,43
25.01.2010 –16,51
11.02.2010 –17,95
04.03.2010 –20,85
05.03.2010 –20,78
09.03.2010 –20,49
11.03.2010 –19,60
23.03.2010 –21,00
24.03.2010 –21,85
26.03.2010 –21,22
02.06.2010 –20,52
03.06.2010 –20,95
16.06.2010 –21,10
11.10.2010 –19,20
15.10.2010 –18,13
25.10.2010 –16,70

В лаборатории Физики облаков ГГО и 
на кафедре физики СЗТУ нами [2; 7] иссле-
довано влияние на температуру и динами-
ку замерзания капель воды и форму ледя-
ных кристаллов как структуры воды, так 
и внешних электрических полей. Опыты 
в ГГО проводились в малой холодильной 
камере. При воздействиях на воду сверх-

Рис. 2 . Зависимость температуры кристаллизации воды от даты.
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малых концентраций наноразмерных 
углеродных частиц фуллероидного типа 
достигалось структурирование воды. В 
процессе исследования динамики замер-
зания и таяния капель диаметром ≈0,3 мм 
с помощью видеосъёмки впервые зафик-
сированы вихревые потоки в столь малом 
объёме.

В 2010–2012 гг. опубликованы работы 
сибирских учёных [9] о физических свойс-
твах упорядоченного водного аэрозоля – 
капельного кластера. Капельный кластер 
получали над поверхностью воды при её 
нагревании в поперечном электрическом 
поле. Капли воды диаметром ≈0,1 мм в 
кластере образуют однослойную структу-
ру и пространственно упорядочены в виде 
плоской гексагональной решётки. Оцене-
на возможность образования упорядочен-
ных капельных структур в атмосферных 
облаках и туманах и их влияния на тепло-
массоперенос в атмосфере [9]. При модели-
ровании этого процесса в камерном тума-
не обнаружены упорядоченные структуры 
в виде шестиугольников, цепочек и др., 
что подтверждает существование упоря-

доченных водных аэрозолей в земной ат-
мосфере.

Эти результаты наводят на мысль, что 
и в обширных водоёмах планеты разыг-
рываются процессы, смоделированные в 
лабораторных условиях.

Заключение.
Результаты исследований фазовых пе-

реходов в водной среде и атмосфере де-
лают необходимым учёт геофизических 
воздействий не только в лабораторных 
камерных исследованиях, но также при 
проведении натурных испытаний и про-
гнозировании процессов у поверхности 
водоёмов и в атмосфере. Причиной этого 
является изменение степени структуриро-
вания и самой структуры воды и ледяных 
кристаллов.

Результаты исследования структурных 
свойств воды и фазовых переходов воды 
в атмосфере могут быть использованы в 
области изучения экологии окружающей 
среды, в метеорологии и даже в строитель-
стве (например, применение наномодифи-
каторов для упрочнения бетона).
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Для ранних панегиристов Новой Сто-
лицы несколько имен из списка мировых 
городов несли особый политический и 
религиозный смысл. Это Рим, Константи-
нополь, Москва и Иерусалим. Первые три 
виделись воплощениями единого Вечно-
го Града, последовательно развернутыми 
в истории христианского человечества. В 
1767 г. М.М. Щербатов адресует Екатери-
не II «Плач Москвы о забвении ея». Это 
плач построен по правилам антично-ви-
зантийской «плача Города» (известен ано-
нимный «Плач о падении Константинопо-
ля» и сочинение Дуки с тем же названием; 
оба – XV в.). Прежде чем диалогически 
связаться с Пб., образ Рима, вобравший 
в свои культурно-исторические объемы и 
Константинополь, и Москву, многократно 
расщепляется. Пб. есть новый Рим с об-
щим для обеих столиц патроном-апосто-
лом — св. Петром. В эпоху Петра Рим ис-
торический был образцом неправой веры. 
Поэтому Пб., наследующий конфессио-
нальный приоритет Москвы как «Третьего 
Рима», стал Новой Святой землей, из кото-
рой Москва видится столь же ветхой и ис-
торически ненадежной ойкуменой, какой 
видится из Москвы Рим древних кесарей. 
«Создавалась парадигма идей, в которой 
Рим “папежный” и Москва допетровская 
объединялись в противопоставлении Пе-
тербургу — истинному Граду Святого Пет-
ра» (Лотман, Успенский, 242). Теократиче-
ские амбиции Петербурга совпадают с 
его имперскими притязаниями на «По-
следний Рим» подлинного цезаризма, что 
откровенно фиксируется в римской эмбле-
матике герба Петербурга (Вилинбахов). На-
чавшийся уже при Петре Великом процесс 
сближения имени первого русского импе-
ратора с титулом кесаря (Петр=Август) и 
именем святого покровителя Пб. к сере-
дине XVIII в. превращает название «СПб» 

в сакрально-цивильный оксюморон (как 
Города царственного и апостольского). 
В «Ежемесячных сочинениях, к пользе и 
увеселению служащих...» (1756, дек.) пуб-
ликуют «Похвала Петербургу» (подпись: 
А.Н.): «Ты Риму стал подобен»; Ф.О. Ту-
манский, демонстративно указавший на 
обложке своего журнала «Российский ма-
газин»: «Издается в граде Святого Петра», 
открыл первый номер (1792) описанием 
Пб. Комментаторы ранних имен Новой 
Столицы настаивают на варианте «Пет-
рополь», т.е. на «имени, которым Головин 
первоначально “окрестил” новый городок 
на берегах Невы: это греко-византийское 
название “Петрополь” сроднее и ближе 
русскому слуху, чем чуждый ему шведско-
голландско-немецкий “Санкт-Петербург”» 
(Голицын, 10). Преемственность Второго 
Рима и Петрополя осознавалась народным 
сознанием через мифологию основания 
Константинополя: легенда об орле, ука-
завшем «великому и равноапостольскому 
царю Константину <...> во время шествия 
от Халкидона водою до Византии» место 
для города, напрямую связывалось с по-
добным эпизодом в легендах об основании 
Петербурга (Есинов, 836). Москвичам после 
переворота 1762 г. пришлось выслушать от 
Екатерины II попреки в утрате «virtus» с 
утратой Москвой статуса столицы: «Гово-
рят, <...> что [Пб.] менее, чем Москва, под-
ходит для господства над империей и что 
это предприятие Петра Великого похоже 
на предприятие Константина, который 
перенес в Византию престол империи и 
покинул Рим, [причем] римляне не знали, 
где искать свою отчизну, и, так как они не 
видели более всего того, что в Риме воо-
душевляло их усердие и любовь к отечест-
ву, то их доблести мало-помалу падали и, 
наконец, совершенно уничтожились» (Ко-
валенский, 166-7). Гостивший у императри-

* Продолжение. Начало – см. № 1’2015, с. 175–176.
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цы Дидро не удержался от совета обнести 
Пб. поясом стен, «достойным римлян». 
«Четвертый Рим» манифестирует себя 
обилием романской архитектуры: храм 
Воскресения (Спас-на-Крови) рифмуется с 
московским Покровским собором (Васи-
лия Блаженного); он выведен по горизон-
тальной линии Екатерининского канала 
на семантическое сближение с римской ко-
лоннадой Казанского собора, столь же от-
кровенно рифмующегося с центральным 
символом католического мира – собором 
св. Петра. Псевдоримская шкатулка Кон-
ногвардейского манежа (Дж. Кваренги, 
1804–1807), снабженная позднее мрамор-
ной группой Диоскуров, пришедших под 
колонны портика с Капитолийского холма 
в Риме, сообщала своим обликом не только 
о том, что перед нами крытый ипподром 
(противоречие между фасадом и функцией 
сооружения). В «отрывке» петербургского 
цикла Н. В. Гоголя «Рим» (1842) антитеза 
«Рим/Париж», переосмысляется как «Мос-
ква / Пб.». Со временем «Град Обреченный» 
(эссе Д. Аркина, 1917) суммирует в себе 
символы Страшного Суда и конца Света, 
Четвертого Рима и Вавилона. В очерке Л. 

Нелидовой «Единственный случай» (1982) 
скажут: «Да что вы все Петербург, Петер-
бург! Четвертый Рим! Но где, скажите вы 
мне на милость, в каком Вавилоне..?» Для 
К.Н. Леонтьева Пб. в худшем случае, – это 
анти-Рим, а в лучшем – гигантская ми-
ровая компиляция, причем вторичного 
происхождения. Чем чаще припоминали 
москвичи о Москве – Третьем Риме, тем 
больший ужас внушала дьявольской помо-
щью из ничего возникшая Невская Столи-
ца, грозившая обернуться Римом Четвер-
тым. В раннем эссе «Лицо России» (1918) 
его автором сказано: «Возвращаясь из 
Рима, мы впервые с дрожью всматриваемся 
в колонны Казанского собора, средневеко-
вая Италия делает понятной Москву» (Фе-
дотов, 4). Как А. Захаров и К. Росси созда-
ли римскую архитектуру Империи, так и 
Н.М. Карамзин, полагает философ в статье 
«Россия Ключевского» (1932), заставил ге-
роев ее истории говорить языком класси-
ческой древности. В романе Ф. А. Степуна: 
«Какой великий, блистательный, несмот-
ря на свою единственную в мире юность, 
какой вечный город. Такой же вечный, как 
сам древний Рим» (Степун, 328). 

Лит.: Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Отзвуки концепции «Москва — Третий Рим» в идеологии Петра Великого 
(к проблеме средневековой традиции в культуре барокко) // Художественный язык Средневековья. М., 1982; 
Вилинбахов Г.В. Основание Петербурга и имперская эмблематика // Семиотика города и городской культуры 
(Труды по знаковым системам. XVIII). Тарту, 1984. С. 46–55; Голицын Н.В. Петербург или Петрополь? 
СПб., 1903; О зачатии и здании царствующего града Санкт-Петербурга / Публ. Г.В. Есинова (Русский архив. 
1983. № 10–11); Логачев К.И., Соболев В.С. Описание Санкт-Петербурга. Препринт. Л., 1987; Москва в 
истории и литературе / Сост. Н. Коваленский. М., 1916; Федотов Г.П. Лицо России. Париж, 1967; Cтепун 
Ф.А. Николай Переслегин. Париж, 1929.
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Владимир Никитович Белоус

Майский день. Время ближе к полудню. Си-
нее без единого облачка небо. Ярко светит солн-
це. Однако немного зябко. Дядя в наброшенном 
на плечи кителе стоит посреди двора. Я рядом. 
Смотрю на него снизу вверх. Разглядываю звез-
дочку на его груди. Она сияет, искрится на солн-
це. Потом я узнаю, что это Звезда Героя Совет-
ского Союза.

Гостил у нас дядя нечасто и неподолгу. В 
его присутствии тесное наше послевоенное 
жилище казалось просторнее. Был он него-
ворлив, не докучал расспросами и тем паче 
поучениями. С ним было уютно, спокойно, 
тихо, хорошо.

Не только в «осени первоначальной», но и в лю-
бое время года бывают дни, когда «нет безобразья 
в природе», когда она отдыхает. Мир в природе, 
мир и в душах людей... С таким погожим ясным 
днем я бы сравнила дядю.

Отцы многих моих одноклассников во-
евали. И когда заходили разговоры в духе 
известного стихотворения С. Михалкова, но 
только о папах, я не упускала случая сказать: 
«А мой дядя – Герой Советского Союза». А 
вот расспросить его когда, где, за что полу-
чил он Героя не удосужилась ни в школьные 

годы, ни потом. И вот теперь о его жизни и 
его подвиге узнаю из интернета.

Младший брат моего отца Белоус Влади-
мир Никитович родился 14 июля 1916 года в 
городе Харькове. Украинец.

Семилетка, техникум механизации сель-
ского хозяйства, работа на МТС.

В Красной Армии с 1937 по 1940 год. Слу-
жил он командиром орудия в отдельной мото-
стрелковой дивизии войск НКВД в Москве.

Война. 1 июля 1941 года мобилизован в ар-
мию повторно и направлен на учебу в Днеп-
ропетровское артиллерийское училище.

В течение августа 1941 года принимал 
участие в тяжелых оборонительных боях на 
подступах к Днепропетровску. Ранение, эва-
куация в город Томск, где в январе 1942 года 
окончил ускоренный курс училища и, полу-
чив звание лейтенанта, был оставлен в нем 
командиром взвода. В декабре 1942 года пе-
реведен в Горьковское военно-политическое 
училище на должность заместителя коман-
дира батареи. Здесь он прослужит почти год.

Он рвется на фронт, пишет рапорт за 
рапортом, но только в октябре 1943 года 
его просьба была удовлетворена. 10 ноября 
1943 года он прибыл в 640-й артиллерийс-
кий полк 60-й армии Первого Украинского 
фронта. И с первого же дня он – в пламени 
ожесточенных боев. Его батарея принимала 
участие в Житомирско-Бердичевской (конец 
1943 года) и Ровно-Луцкой (февраль 1944 
года) операциях. В боях на подступах к горо-
ду Дубно был тяжело ранен. Госпиталь поч-
ти на полгода. После него в августе 1944 года 
будет направлен в 142-ю артиллерийскую 
бригаду 33-й армии. Примет участие в боях 
на Пулавском плацдарме на реке Висла.

14 января 1945 года началась Висло-Одер-
ская операция. В канун ее артиллерийские 
батареи 142-й бригады должны были спо-
собствовать прорыву всех рубежей обороны 
в районе населенного пункта Яновец. После 
артподготовки и перехода пехоты в наступ-
ление он и еще три радиста проникли в тыл 
противника и окопались в снегу на опушке 
леса у села Бабин (25 км восточнее города 
Радом). В течение суток он корректировал 
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огонь не только своей батареи, но и других, 
что позволяло артиллеристам наносить боль-
шой урон обороняющемуся противнику.

15 января, вычислив советского коррек-
тировщика, фашисты пошли в атаку. В не-
равном бою все три радиста погибли. Белоус 
остался один. У него две гранаты и несколько 
патронов, а вокруг десятки приближающих-
ся противников. И тогда он вызывает огонь 
на себя. Огненный смерч накрыл его и фа-
шистов. То что выжил – чудо. За этот подвиг 
связисты были посмертно награждены орде-
нами Красного Знамени, а он представлен к 
званию Героя Советского Союза.

Указом Президиума верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с немецко-фашист-
скими захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм лейтенанту Бело-
усу владимиру никитовичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением 
ордена ленина и медали «Золотая Звезда» 
(№ 5591).

Война продолжалась. В феврале 1945 
года он участвовал в боях на Одерском плац-
дарме, а в апреле – в Берлинской операции. 
Бой за город Ютеборг, выход на берег Эльбы, 
встреча с частью американского пехотного 
корпуса. День Победы над фашизмом был 
отмечен в торжественной обстановке вместе 
с американскими союзниками.

После войны в 1946 году окончил Курсы 
усовершенствования офицерского состава 
(КУОС) и до 1949 года служил в Германии. За-
тем был переведен в Прикарпатский военный 
округ, где занимал ряд офицерских должнос-
тей в артиллерийских частях округа.

В 1961 году в звании майора вышел в за-
пас. Жил в Одессе. Работал на заводе Январ-
ского восстания. В его честь на здании заво-
да установлена мемориальная доска. Умер в 
1976 году. Похоронен в Одессе.

Несколько месяцев не дожил дядя до шес-
тидесяти лет. Он был четырежды ранен. Боли 
претерпел сверх меры, поэтому даже обыч-
ные уколы были для него непереносимы. 
Помню уже в Одессе, отказавшись от укола, 
он вскрыл ампулу и выпил ее содержимое.

Старые раны. Они не заживают, они за-
мирают. До поры до времени.

Мы не от старости умрем,
От старых ран умрем, –

писал поэт-фронтовик Семен Гудзенко.
Запомнился один бытовой эпизод, связан-

ный с дядей. Он навестил нас перед отъездом 
в Одессу. В тот солнечный апрельский день 
мы оставались «на хозяйстве» одни. Ближе к 
вечеру, но еще засветло возвращаюсь домой.

Открываю дверь – тишина. В комнатах 
пусто. Заглядываю на кухню. Уютно уст-
роившись в кресле, дядя читает газеты. От 
утреннего беспорядка не осталось и следа. 
Пусто в раковине и на столах. Посуда вы-
мыта и расставлена по местам. На полу ни 
соринки.

Дядя встречает меня словами: «А я тебя 
поджидаю. Вот картошечку почистил. Бу-
дем ужинать». Заглядываю в кастрюльку на 
столе. Вижу белые крахмальные разводы 
на воде.

Удивление и смущение, неловкость и бла-
годарность – все сразу. Ком в горле, тепло в 
груди и урок на всю жизнь: уходя, хотя бы 
ненадолго, – убери за собой.

Как же хорошо было просто быть с ним 
рядом.

Как прошел ужин, о чем говорили – не 
помню. Вот тогда бы и расспросить дядю обо 
всем... И он бы многое рассказал. Сейчас-то 
я знаю: самый молчаливый человек разгово-
рится, если почувствует искренний интерес 
к себе.

Десять лет назад в Москве я посетила му-
зей на Поклонной горе. Захожу в зал Геро-
ев Советского Союза. Волнуюсь: вдруг дядю 
забыли, не внесли в список. Но вот они Ге-
рои-однофамильцы Белоусы и Белоусовы (их 
девять), а вот и дядя Белоус Владимир Ники-
тович. Долго стою у доски, ухожу и возвра-
щаюсь снова и снова.

Бережно храню фотографии дяди. Вот 
одна из них. Рядом с орудием группа вете-
ранов. Дядя среди них. Все при орденах. На 
обороте читаю: «Два расчета орудия № 3922. 
Передают «родную» на вечное хранение в 
Музей вооруженных сил СССР. 6–7 мая 1971 
года, г. Калинин» (фото Г. Чернова).

Именно из этого орудия 2 августа 1944 
года в 22 часа были нанесены первые артил-
лерийские удары по фашистской Германии.

Сейчас это орудие стоит у входа в музей. 
На нем большими красными буквами напи-
сана фамилия командира 142 артиллерий-
ской бригады полковника Ершова.

Дядя «породнится» с этим орудием позже. 
В том же августе 1944 года он прибудет в 142 
бригаду после госпиталя. Висло-Одерская и 
Берлинская операции будут еще впереди.

Герой Советского Союза Белоус Влади-
мир Никитович. Мой дядя. Родная кровь. 
Родная душа.

Благородство ему имя. Благородство ему 
имя. Благородство внешнего облика, нена-
вязчивое душевное благородство, благородс-
тво поступков.

Я надеюсь, что еще смогу побывать в 
Одессе, посетить могилу дяди и положить на 
нее цветы.
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В советское время охране природы на Тай-
мыре уделялось большое внимание. С целью 
сбережения уникальных экосистем этого За-
полярного края была создана сеть государс-
твенных заповедников. Первым, 23 февраля 
1979 г., был организован самый крупный в 
стране заповедник «Таймырский», который 
состоял из четырех природных участков на 
территории Хатангского района Краснояр-
ского края. Позднее к нему была присоеди-
нена территория заказника окружного значе-
ния «Бикада» и арктический филиал (1994 г.). 
В бывшей охранной зоне «Бикада» проводил-
ся эксперимент по восстановлению некогда 
утерянного ареала популяции овцебыка.

Таймырский заповедник был внесён в 
число биосферных заповедников. Площадь 
его составила около 3,5 млн га. На его терри-
тории находятся типичные северные и юж-
ные тундры, часть горной системы Бырран-
га, арктические пустыни и самые северные 
в мире лесные острова (Ары-Мас и Лукунс-
кий) [6]. В заповеднике расположен резерват 
самой крупной в мире популяции дикого 
северного оленя. Кроме того, здесь же при-
сутствуют гнездовья краснозобой казарки 
и лебедя-кликуна, ареалы песца, полярной 
совы и сокола-сапсана, бесчисленные водо-
емы, населенные бесценной северной рыбой 
(чир, муксун, сиг, пелядь, голец, кумжа).

В 1988 г. на территории Дудинского и 
Хатангского районов Таймырского (Долга-
но-Ненецкого) автономного округа и Илим-
пийского района Эвенкийского автономного 
округа был организован еще один крупный 
государственный заповедник – Путоранс-
кий, площадью 1 887 251 га. Здесь находит-
ся северный предел обитания многих видов 
таежной фауны, наряду с местными горно-
таежными видами, наиболее значимыми из 
которых является сибирский (Путоранский) 
подвид горного снежного барана и северный 
олень Таймыра. И, наконец, в мае 1993 г. был 
образован самый крупный государственный 
природный заповедник России – Большой 
Арктический, для сохранения и изучения ти-
пичных уникальных природных комплексов 
северного побережья полуострова Таймыр и 
прилегающих островов Карского моря. Дан-
ный заповедник состоял из 7 участков разной 
площади, с общей площадью 4 169 222 га, в 
том числе с площадью акватории в 980 934 
га. В формировании сети этих особо охраняе-

мых природных территорий решающую роль 
сыграли видные советские ученые – академик 
ВАСХНИЛ Е.Е. Сыроечковский (орнитолог и 
теоретик заповедного дела) и академик Пет-
ровской академии наук и искусств Ю.М. Кар-
баинов (лесовод и эколог широкого профиля, 
видный специалист заповедного дела).

В период руководства Ю.М. Карбаиновым 
Таймырским заповедником здесь была создана 
материальная база, укомплектован штат пре-
данных делу государственных инспекторов в 
отделе охраны и сформирован коллектив, в ос-
новном, иногородних ученых научного отдела 
заповедника [5]. Иногородних – потому, что 
крупных ученых работающих на Северах, при-
ходится искать по всей стране. Славу Таймыр-
скому заповеднику принесли такие маститые 
ученые как зоолог мирового уровня Н.К. Вере-
щагин, гидролог и климатолог А.В. Уфимцев, 
палеоботаник В.В. Украинцева, ботаники Е.Б. 
Поспелова и В.Э. Федосов, дендролог и эколог 
Н.В. Ловелиус, орнитолог А.А. Гаврилов, лан-
дшафтовед И.Н. Поспелов, геоморфолог П.М. 
Карягин, почвовед М.В. Орлов. За короткое 
время заповедник издал 5 выпусков своих тру-
дов (не считая отдельных статей в различных 
сборниках и научных журналах).

Тесные контакты заповедник поддержи-
вал с зарубежными учеными из Англии, Гер-
мании, Норвегии, США и других стран. С дру-
жественным визитом Таймырский заповедник 
посетили известный канадский ученый и пи-
сатель-натуралист Джеральд Даррел и глава 
Всемирного фонда охраны диких животных 
принц Филипп (Великобритания), наградив-
ший английским орденом Ю.М. Карбаинова 
за создание самой плотной сети ООПТ в мире 
(сеть Таймырских заповедников). Коллектив 
Таймырского заповедника под руководством 
и при участии академика Карбаинова орга-
низовал работу по переселению овцебыков в 
Республику Саха (Якутия) [4].

К сожалению, расцвет заповедного дела 
на севере России продолжался не слишком 
долго. Приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федера-
ции от 13.08.2012 г. № 237 три крупнейших 
в мире вышеназванных заповедника были 
реорганизованы в одно бюджетное учрежде-
ние «Объединенная дирекция заповедников 
Таймыра» (ФГБУ «Заповедники Таймыра») 
с включением сюда еще двух государствен-
ных, природных заказников (Пуринского и 
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Североземельского). Началась то ли рефор-
ма, то ли «перестройка».

Сразу же фактически был уничтожен науч-
ный отдел госзаповедника «Таймырский». На-
учным работникам отдела предлагалось пере-
ехать в Норильск (без предоставления жилья 
и с неопределенным рабочим статусом), да и 
ставки зарплаты вдвое срезались. Была пони-
жена существенно зарплата у государствен-
ных инспекторов охраны. Из бывшего штата 
Путоранского и Большого Арктического за-
поведников осталось по два-три специалиста. 
Вместо того, чтобы подтягивать науку в этих 
двух заповедниках (где она была не развита), 
все сделали с точностью до наоборот – выхо-
лостили науку в «Таймырском». К руководству 
новой «Дирекции» пришли люди не работав-
шие в системе заповедников. Говоря словами 
Салтыкова-Щедрина, такая дирекция может 
охранять только свою зарплату.

Сегодня на Таймыре реально работают 
только отдел экологического просвещения и 
два музея. Труды больше не издаются, инос-
транные ученые давно перестали приезжать. 
Основная целевая установка «Дирекции» – 
максимальное развитие коммерческого туриз-
ма по заповедным территориям, организация 
охотничье-рыболовных туров. Все это, конеч-
но, не от хорошей жизни. Но предлагаются 
совершенно неприемлемые решения. Напри-
мер, для территории Большого Арктического 
заповедника – развитие малой авиации (гид-
росамолеты в приграничной зоне), катера на 
воздушной подушке (не имеют никакой остой-
чивости), вездеходы на пневмоходу (добро бы 
только на суше). А на самом деле в этой режим-
ной территории нельзя плодить «москитный» 
флот, необходим один туристический большой 
комфортабельный корабль, оснащенный эхо-
лотом и радаром, с прекрасным навигацион-
ным оборудованием (полярные туманы), с ма-
лым вертолетом на борту и разнообразными 
средствами спасения, наконец, с усиленным 
«ледовым» корпусом. В этом деле требуется се-
рьезная государственная помощь.

Необходимо привлекать к делу возрожде-
ния научных исследований на северных тер-
риториях меценатов и грантодателей.

Важным фактором, влияющим на природ-
ную среду Севера, является гигант металлур-
гии Норильский горно-металлургический 
комбинат. Более 10 лет назад, в связи с разра-
боткой сернистых полиметаллических руд на 
новых месторождениях, резко усилилось отри-
цательное влияние аэропромвыбросов комби-
ната на лесную и тундровую растительность.

Лесные экосистемы высоких широт ха-
рактеризуются рассредоточенностью запасов 
древесины по площади, своеобразным строе-
нием и возрастной структурой, ослабленной 
способностью к самовосстановлению и повы-

шенной чувствительностью к природным и 
антропогенным стрессам [1]. Функционируя 
в экстремальных для древесных пород кли-
матических условиях, они отличаются замед-
ленностью процессов роста, энерго- и мас-
сообмена, слабой способностью вод и почв 
к самоочищению, низкой биологической 
продуктивностью и ограниченными воз-
можностями в утилизации и трансформации 
различных поступающих извне вредных со-
единений. В пределах западного макроскло-
на плато Путорана между 67°30’ – 69°40’ с.ш. 
и 88°00’ – 90°30’ в. д. лесные экосистемы под-
вергаются интенсивному прямому воздейст-
вию промышленных выбросов предприятий 
г. Норильска. Однако на современном этапе 
массовой гибели древостоев от отравляющих 
веществ уже не происходит, поскольку со-
предельные леса (ближние леса Норильской 
долины) давно погибли. Влияние комбината 
выражается в ослаблении жизнестойкости 
насаждений расположенных на значитель-
ном от него удалении (100–200 км и более).

Комплексное изучение состояния при-
родных экосистем Норильского промышлен-
ного района (НРП), подверженных влиянию 
аэропромзагрязнения, Институтом леса им. 
В.Н. Сукачева СО РАН начато в 2001 г. Тех-
ногенные повреждения лесов (повышенный 
процент сухостоя, дефолиация крон и дех-
ромация листового аппарата деревьев) по на-
правлению преобладающих ветров четко про-
слеживаются на расстоянии 200 км и более от 
Норильска. Оценить масштабы повреждений 
и современное состояние лесов НПР мы попы-
тались при ведущей роли с.н.с. В.И. Полякова 
на основе данных аэровизуального обследова-
ния, проведенного во время облетов 2–7 июля 
2003 г. с целью подбора ключевых участков 
для работы на местности [2].

На рабочую карту-схему повреждений ле-
сов наносились площади и границы погибших, 
сильно и умеренно поврежденных насажде-
ний, то есть насаждений с хорошо заметными 
признаками ослабления техногенного харак-
тера. Слабые повреждения лесов наблюдались 
к востоку и югу от выделенных территорий: 
на склонах озерных впадин (оз. Хантайское, 
Кета, Глубокое, Лама), а также на водоразде-
лах рек Кулюмбэ – Горбиачин – Курейка.

Территория с погибшим лесом, включая 
нелесные земли (гольцы, воды, болота), по 
нашим оценкам на 2005 г. занимала 345 тыс. 
га, сильно поврежденных лесов – 800 тыс. га 
и умеренно поврежденных – 675 тыс. га.

В зоне гибели древостоев древесная расти-
тельность полностью мертва и «представлена» 
теперь старым сухостоем лиственницы и ели.

В самые последние годы оптимизация 
улавливания серы из отходящих газов на 
медном заводе комбината и реконструкция 
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на Надеждинском металлургическом заводе, 
а также осуществление мероприятий по по-
вышению эффективности пылеочистки, при-
вели к сокращению выбросов загрязняющих 
веществ на НГМК более, чем на 150 тыс. т. В 
2010 г. снижение выбросов диоксида серы в 
сравнении с 2009 г. составило 36,6 тыс. т [3].

По тяжелым металлам снижены выбросы 
оксида никеля на 5,3%, оксида меди – на 12%, 
оксида кобальта – на 20,3%. В 2010 г. модерни-
зировались установки по улавливанию пыли 
из газов (более 300 установок). Разработан 
план поэтапного снижения выбросов за счет 
реконструкции производства и улучшения 
утилизации серы. К настоящему времени эти 

работы успешно ведутся, о чем в марте 2015 г. 
президенту России В.В. Путину лично доло-
жил руководитель НГМК Владимир Потанин. 
Общие вложения в экологические программы 
«Норильского никеля» за период 2004–2010 гг. 
достигли 75 млрд руб. [3]. Налицо возврат к 
успешной практике советского времени по 
защите окружающей среды. Вместе с тем на 
сегодня следует констатировать, что техноло-
гии последних 35 лет привели к подлинной 
экологической катастрофе в Таймырском За-
полярье. Погублены леса, загрязнены паст-
бища, почвы, реки и озера. Следовательно, 
повседневный государственный и обществен-
ный контроль за показателями производства 
на комбинате следует сохранить.
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В 2010 г. на историческом факультете Ни-
жегородского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского на базе учебно-науч-
ного центра музеологии была образована ка-
федра археологии, искусствоведения и музе-
ологии. Одним из начинаний новой кафедры 
стало издание сборника работ нижегородс-
ких авторов по вопросам истории зарубежно-
го и отечественного искусства (под редакцией 
доктора искусствоведения А.Н. Донина) с пе-
риодичностью один раз в два года. К настоя-
щему времени вышло два его выпуска.

Прежде в Нижнем Новгороде не сущест-
вовало периодического искусствоведческо-
го издания. Город никогда не был в числе 
видных центров науки об искусстве, правда, 
местным авторам принадлежат определен-
ные, подчас весьма важные заслуги в иссле-

довании ряда вопросов русского искусства, 
например, народной резьбы и росписи по де-
реву (М.П. Званцев, Т.И. Емельянова), исто-
ков и специфики импрессионизма в русской 
живописи (В.А. Филиппов). С открытием в 
2004 г. в Нижегородском государственном 
лингвистическом университете им. Н.А. Доб-
ролюбова специальности «Теория и история 
изобразительного искусства» в регионе было 
положено начало искусствоведческому обра-
зованию. Появление сборника «ARS...», не-
сомненно, стало важным событием в культур-
ной жизни города, показателем успешного 
развития нижегородского искусствознания.

Оба выпуска имеют одинаковую струк-
туру: в первом разделе помещены статьи ни-
жегородских авторов, далее следуют работы 
приглашенных к участию иногородних специ-
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алистов и завершает сборник раздел «Нижего-
родское искусствознание: Personalia», содержа-
щий биографический очерк и воспоминания о 
том или ином ученом. В первом выпуске этот 
последний раздел был приурочен к 85-летию 
Н.И. Шарун, в течение сорока лет возглавляв-
шей научную работу в Нижегородском госу-
дарственном художественном музее, во вто-
ром – опубликованы материалы к биографии 
исследователя русского искусства рубежа XIX–
XX вв. и известного в городе педагога В.А. Фи-
липпова, ученика Д.В. Сарабьянова по МГУ.

Отсутствие каких-либо ограничений по 
тематике позволяет авторам представить ре-
зультаты самых различных исследований; на-
ряду с работами авторитетных специалистов в 
сборник включены статьи начинающих искус-
ствоведов. Отрадно видеть среди участников 
сборника сотрудников Нижегородского госу-
дарственного художественного музея (НГХМ). 
Однако вместе с положительными сторонами 
необходимо отметить и негативные моменты.

Из названия сборника, казалось бы, явс-
твует, что цель издания – как можно полнее 
показать современное состояние нижегородс-
кой науки об искусстве. Но на его страницах 
нашли отражение далеко не все направления, 
по каким развивается сейчас нижегородское 
искусствознание: не представлены достиже-
ния в изучении народного искусства (Н.В. 
Квач), русского искусства периода Серебряно-
го века (Н.В. Рязанова, С.В. Рязанова), немец-
кой печатной графики эпохи Возрождения 
(Н.А. Багровников). Только одна статья на оба 
выпуска (И.В. Маршевой о местных выставках 
второй половины XIX – начала XX в.) затра-
гивает историю искусства региона. Сравни-
тельно с рецензируемым сборником ежегодно 
проводимая Нижегородским лингвистичес-
ким университетом им. Н.А. Добролюбова и 
музеем Н.А. Добролюбова международная 
конференция Добролюбовские чтения, в рам-
ках которой действует искусствоведческая 
секция, дает более полный и объективный 
«срез» нижегородского искусствознания.

Несомненно, в ряде случаев требовался бо-
лее строгий отбор публикаций по их научному 
уровню. Так, в первом выпуске статья Т.В. Зуй-
ковой о роли впечатлений от природы Бретани 
в творчестве импрессионистов, явно случайна 
по теме у этого автора, специализирующегося 
на современном церковном искусстве, и повто-
ряет общеизвестные факты, а статья Н.С. Мас-
ляевой об опыте экспонирования западноев-
ропейской иллюстрированной книги в НГХМ 
вместо описания и анализа этой действитель-
но разнообразной и богатой коллекции всего 
лишь кратко характеризует несколько прове-
денных музеем книжных выставок.

Положительное впечатление производит 
раздел «Наши гости». Если в первом выпуске 

здесь помещено лишь две статьи, то втором 
он существенно расширен и содержит пуб-
ликации преподавателей и аспирантов МГУ, 
Института им. И.Е. Репина, СПбГУ, Российс-
кого института истории искусств, касающие-
ся интересных проблем западноевропейской 
художественной культуры. В выпуске 1 про-
фессор Института им. И.Е. Репина А.В. Сте-
панов изложил аналитические наблюдения 
над эстетическими, социальными и гносеоло-
гическими особенностями современного не-
реалистического искусства, предложив очень 
удачную его типологию. Все постмодернист-
ские арт-практики он классифицирует на ис-
кусство массовой культуры, неоконсерватив-
ное искусство, претендующее на элитарность 
(в рамках него выделены «новый классицизм», 
«новая готика», неопримитивизм, «гламур»), 
иронические искусство, чьи истоки восходят к 
приемам поп-арта, и «актуальное» искусство.

Во втором выпуске альманаха интересные 
работы опубликованы аспирантами МГУ и 
петербургских вузов: П.А. Алешиным – об 
уточнении иконографии «Пейзажа со сценами 
из жизни святых» из коллекции ГМИИ им. 
А.С. Пушкина, А.А. Троицкой – о роли над-
писей и импресс в английской портретной 
миниатюре елизаветинского времени, Л.В. 
Михайловой – о гравюрах немецкого мастера 
первой половины XVI в. Г. Шойфеляйна, О.Ю. 
Переведенцевой – о соотношении научного и 
эмблематического начал в анатомических ил-
люстрациях Ф. Рюйша. Главную тему своих ис-
следований – роль книг образцов в творческом 
методе французских архитекторов Ренессан-
са – продолжает доцент МГУ Е.А. Ефимова.

Во втором выпуске сборника особое вни-
мание привлекает статья сотрудницы Нижего-
родского художественного музея И.В. Мироно-
вой об определении личности изображенного 
на «Портрете венецианского вельможи» кисти 
Тинторетто из собрания музея. Это произведе-
ние поступило в НГХМ по окончанию Второй 
мировой войны в составе так называемой «вен-
герской коллекции» – художественных ценнос-
тей, до войны принадлежавших венгерским 
предпринимателям и аристократам, вывезен-
ных фашистами на территорию Германии и 
затем оттуда с одной из воинских частей попав-
ших в г. Горький. И.В. Миронова проверила 
сведения некоторых венгерских публикаций о 
том, что на портрете изображен венецианский 
патриций, представитель одной из 12 «апос-
тольских» фамилий Баттиста Морозини, путем 
сличения нижегородского полотна с достовер-
ным портретом Морозини работы Тинторетто 
из Галереи Венецианской Академии. Несмот-
ря на разницу возраста изображенных (ниже-
городский портрет датируется 1563–1565 гг., 
венецианский – рубежом 1580–1590-х), физио-
номическое сходство несомненно: оба произ-
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и композиционное решение обоих холстов. К 
тому же для семейства Морозини Тинторетто 
выполнял и другие заказы.

Искусству немецкого Возрождения посвя-
щены статьи А.Н. Донина в обоих выпусках 
сборника. В статье 2012 г. предметом анали-
за стали комические черты в иллюстрациях 
нюрнбергского издания «Schatzbehalter oder 
Schrein der wahren Reichtьmer des Heils und 
der ewigen Seligkeit» С. Фридолина (1491). Кси-
лографии к этой книге были сделаны, как по-
казывает стилистический анализ (исследова-
ние Ц.Г. Нессельштраус, 2000), в мастерской 
М. Вольгемута и его пасынка В. Плейденвур-
фа. Автор тщательно выискивает в гравюрах 
Schatzbehalter’а элементы, способные вызвать 
смех зрителя, однако, не делает попытки раз-
граничить, где перед нами сознательное же-
лание художников ввести смеховые элемен-
ты в нравоучительную книгу (что, конечно 
же, не может быть невероятным – сатириче-
ские и юмористические элементы в немецком 
Ренессансе были весьма сильны), а где дело 
заключается в особенностях нашего нынеш-
него восприятия этих иллюстраций.

Статья А.Н. Донина 2014 г. рассматривает 
М. Пахера как одного из предшественников 
дунайской школы. Сама постановка вопроса о 
связи мастеров дунайской школы с наследием 
Пахера, работавшего в Тироле, что не столь 
далеко от долины Дуная, заслуживает внима-
ния. Художник выступил одним из наиболее 
ярких новаторов при переходе немецкой жи-
вописи от позднего Средневековья к Ренессан-
су и создателем развитой и последовательной 
системы пространственных построений; око-
ло Пахера сложился круг учеников и последо-
вателей, в настоящее время слабо изученный, 
но так или иначе способствовавший распро-
странению его творческих находок. Влияние 
Пахера и его круга на представителей Дунай-
ской школы исключить нельзя, однако в ста-
тье А.Н. Донина эта проблема, думается, раз-
работана без должной точности. Отысканное 
автором сходство между живописью Пахера 
и произведениями дунайских мастеров носит 
слишком общий характер и сводится к таким 
чертам, как интерес к пейзажу, стремление к 
пространственной динамике, специфический 
эмоциональный строй образов, отмеченный 
религиозной экзальтацией и одновременно 
благоговением перед красотой мира (у Пахера 
эти эмоциональные характеристики, заметим, 
встречаются редко, он более строг и сдержан).

Тему немецкого Возрождения продолжа-
ет во втором выпуске работа А.С. Рачкова, 
ученика А.Н. Донина, об Урсе Графе. Пос-
редством анализа ряда рисунков автор де-
лает попытку охарактеризовать взаимоотно-
шения художника с его социальной средой, 

определить роль комических и трагических 
черт в его графике и приходит к выводу, что 
«произведения Урса Графа убеждают в том, 
что этот лихой и разнузданный вояка, рас-
путник и плут не был обделен способностью 
к сочувствию и состраданию.<...> И каким 
бы грубым ни был этот юмор, он, может быть, 
являлся живительной силой для тех, кто пос-
тоянно сталкивался с ужасами войны...».

Статьи С.П. Никольской в обоих сборниках 
посвящены уточнению сюжетов произведений 
западноевропейской живописи XVII–XVIII вв. 
из собрания НГХМ. Картина круга Ш. Ванлоо, 
традиционно именуемая «Спящая Диана», 
представляет характерный и высококачествен-
ный по мастерству образец рококо, а иконогра-
фия данного изображения такова, что сложно 
с абсолютной точностью установить представ-
ленный на полотне персонаж. Подробно рас-
сматривая иконографию таких персонажей, 
как Диана, Антиопа, нимфа, авторы (статья 
написана вместе с Н.В. Свириной) высказыва-
ют сомнение в традиционном определении сю-
жета картины, но и не приходят к какому-либо 
однозначному решению (мы придерживаемся 
мнения, что изображена все-таки Диана, хоть 
и не совсем в типичной интерпретации).

Публикация С.П. Никольской во втором 
выпуске ставит целью уточнение сюжета кар-
тины неизвестного итальянского мастера 
XVII в. «Скачки на празднике Палио в Сиене». 
Есть несоответствия между тем, как проходит 
Палио, и тем, что изображено на полотне: пре-
жде всего, показанная на картине архитекту-
ра не похожа на застройку главной сиенской 
площади Пьяцца дель Кампо, где проводится 
праздник. Однако наездники одеты в костюмы 
одной из контрад (кварталов, выставлявших 
всадников на соревнования) – участниц Палио, 
из чего исследователь делает предположение, 
что изображено так называемое экстраорди-
нарное Палио, внеплановое, приуроченное к 
какому-либо знаменательному событию, на 
котором представители данной контрады 
одержали победу. Если гипотеза верна, это 
помогает определить время создания полотна: 
представители этого квартала побеждали на 
экстраординарных Палио 1681, 1685, 1689 гг. 
Остается сожалеть, что сосредоточившись на 
сюжете произведения, автор оставил без вни-
мания его стилистические особенности.

Сравнивая содержание выпусков «ARS...», 
нельзя не заметить роста научного уровня пуб-
ликаций. Хочется надеяться, что в дальней-
шем не возникнет финансово-организацион-
ных затруднений с выходом сборника в свет, а 
более строгий отбор материалов, расширение 
круга авторов и, возможно, организация тема-
тических выпусков сделают в скором времени 
нижегородское издание заметным явлением в 
российской науке об искусстве.
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А.в. лабудин

рецензия на второе издание учебниКа «ЭКономичесКий 
анализ»* а.н. цацулина

© Лабудин Александр Васильевич – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой финансового менедж
мента, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, СанктПетербург; email: 
labudin59@mail.ru

Исследование и оценка информации в 
режиме мониторинга для получения досто-
верных выводов относительно прошлого 
состояния изучаемого предприятия с целью 
предвидения его жизнеспособности в бу-
дущем являются важным моментом для ус-
пешной диагностики имущественного ком-
плекса. Аналитики оценивают имеющиеся 
у них информационные массивы с помощью 
методов, основанных на логических и учёт-
ных принципах. Выполняются технические 
операции, включающие коэффициентный 
анализ, преобразование информации для 
установления её достоверности, оценки де-
ятельности предприятия в целом, сопостав-
ление статистических данных с данными 
других предприятий и прогнозирование бу-
дущих хозяйственных результатов. Всё это 
включается в контент программ и учебных 
планов «Экономического анализа».

Учебная дисциплина с таким названием 
неизменно присутствует во всех поколениях 
Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования и 
традиционно считается в студенческой сре-
де довольно сложной для изучения, поэтому 
появление на книжном рынке очередных 
учебных новинок всегда вызывает присталь-
ный интерес преподавателей и студентов.

Второе издание учебника «Экономичес-
кий анализ» появилось на книжном рынке в 
августе 2014 года; оно увидело свет по реше-
нию редакционно-издательского совета Се-
веро-Западного института управления – ФГ-
БОУ ВО СЗИУ (филиал – Санкт-Петербург) 
РАНХ и ГС при Президенте Российской Фе-
дерации. До этого текст прошёл апробацию 
читательской аудитории в качестве учебного 
пособия, претерпевшего несколько изданий, 
начиная с 2001 года, и, наконец, был допу-
щен Учебно-методическим объединением по 
образованию в области производственного 
менеджмента уже в статусе учебника для сту-
дентов высших учебных заведений, обучаю-
щихся по специальности 080502 «Экономика 
и управление на предприятиях» (по отрас-
лям) Решением Президиума УМО № 11 от 
25.03.2011 г.

Предельно малый тираж первого изда-
ния учебника, выпущенного РАНХиГС при 
Президенте РФ в 2012 году, не позволил оз-
накомить заинтересованную читательскую 
аудиторию, главным образом, студенческую, 
с этим интересным и добротным продуктом 
творческой деятельности опытного препода-
вателя и вдумчивого исследователя, многие 
годы работающего на кафедре финансового 
менеджмента СЗИУ. Именно в связи с этим 
широко известное и авторитетное издатель-
ство «Питер», накопившее огромный опыт 
издания учебной литературы выпустило 
второе, исправленное и дополненное изда-
ние учебника «Экономический анализ», где 
единственным автором выступает Почётный 
работник высшего профессионального обра-
зования РФ, действительный член Нацио-
нальной академии туризма, д.э.н., профессор 
А.Н. Цацулин.

Рецензентами учебника являлись извест-
нейшие российские специалисты: Заслужен-
ный деятель науки РФ, профессор Кафедры 
бухгалтерского учёта и аудита ФГБОУ ВО 
СЗИУ РАНХ и ГС при Президенте РФ, док-
тор экономических наук, профессор Д.Ю. 
Миропольский; Заслуженный деятель науки 
РФ, профессор Кафедры предпринимательс-
тва ФГБОУ ВО СПбГЭУ, доктор экономичес-
ких наук, профессор А.Б. Крутик; Почётный 
работник высшего профессионального обра-
зования РФ, профессор Кафедры государс-
твенного и муниципального управления 
ФГБОУ ВО СПбГЭУ, д.э.н., профессор М.А. 
Горенбургов. В качестве ведущей организа-
ции, рекомендовавшей выпуск учебник, вы-
ступила Кафедра экономического анализа 
эффективности хозяйственной деятельнос-
ти ФГБОУ ВО СПбГЭУ; заведующий кафед-
рой – Заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., 
проф. Н. В. Войтоловский.

Объёмный материал учебника раскрыва-
ет основные теоретические, методологичес-
кие, методические и практические положе-
ния учебной дисциплины «Экономический 
анализ» и ряда других учебных дисцип-
лин, предусмотренных Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом 

* Цацулин А.Н. Экономический анализ: учебник. Изд. 2-е исправл. и дополн. – СПб.: Изд-во «Питер», 
2014. – 704 с. Перечень литературных и информационных источников – 204 наименований; 8 цветных 
вклеек. ISBN 978 58 9781 4497.
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(ФГОС ВО третьего поколения) для специ-
альностей и направлений подготовки с соот-
ветствующими профилями «Финансы и кре-
дит», «Мировая экономика», «Национальная 
экономика», «Бухгалтерский учёт, анализ и 
аудит», «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Таможенное 
дело», «Связи с общественностью», «Бизнес-
аналитика» и «Социальные технологии».

Учебник знакомит с классическими и 
современными методиками, методами и 
приёмами технико-экономического анализа 
статистической, бухгалтерской, налоговой, 
финансовой и управленческой отчётности 
хозяйствующего субъекта.

Значительное внимание в учебнике уде-
лено раскрытию расчётно-аналитических 
процедур выявления и количественной 
оценки влияния внешних и внутренних 
факторов на уровень конечных результатов 
производственно-хозяйственной и сбытовой 
деятельности предприятия, диагностики его 
состояния во всех экономических аспектах с 
позиций анализа отчётности, сформирован-
ной в соответствии с требованиями МСФО и 
российского законодательства.

Чёткое и логичное представление об-
ширного теоретического материала учебни-
ка, насыщенность расчётными примерами 
из деятельности предприятий реального 
сектора экономики, сферы туризма и гости-
ничного хозяйства, социально-культурного 
сервиса, наличие иллюстративного, а также 
разнообразного и интересного контрольного 
материала (вопросов, тестов, задач, кейсов) 
позволяет отнести рецензируемый учебник к 
наиболее удачным изданиям последних лет. 
Богатый научно-вспомогательный, справоч-
но-поисковый и библиографический аппарат 
учебника свидетельствует о высокой изда-
тельской культуре рецензируемого издания.

Данный учебник не ограничивается 
информационной базой для анализа хо-
зяйственной деятельности каких-то строго 
оговорённых отраслей, рассматриваются 
ситуации в самых разнообразных отраслях 
народного хозяйства. Именно поэтому изда-
ние также могут использовать студенты раз-
личных уровней высших учебных заведений 
(бакалавры, специалисты и магистры), аспи-
ранты и преподаватели, слушатели системы 
профессиональной подготовки и/или пере-
подготовки, повышения квалификации, а 
также экономисты, менеджеры, бухгалтеры, 

аудиторы и другие специалисты-практики 
финансово-экономических служб субъектов 
хозяйствования различных организацион-
но-правовых форм из различных отраслей 
промышленности реального сектора эконо-
мики.

Когда автор готовил учебник, он уделил 
особое внимание объёму материала, который 
следует выделить для описания количествен-
ных приёмов, и тому, в какой степени эти при-
ёмы должны соответствовать рассмотренным 
темам учебника. Например, важнейшей со-
ставляющей частью раздела I (п.1.2.4) (Приня-
тие решений в условиях риска и неопределён-
ности) является иллюстрация использования 
вероятностных аналитических данных. А в 
п.1.2.5 (Схема рейтингования экономических 
субъектов) использовалась техника многомер-
ного сравнительного анализа.

В других главах учебника доминирую-
щим и эффективным методом исследования 
оказывался метод построения факторных 
аналитических индексов, т.е. с привязкой к 
производственному кейсу или дидактичес-
кой задаче. Тем не менее, А.Н. Цацулин дал 
исчерпывающую классификацию исполь-
зуемых методов экономического анализа в 
теоретическом разделе на сс. 31–33. Такой 
авторский подход в применении методов, 
как представляется рецензенту, позволил 
обеспечить максимальную гибкость в пред-
ставлении учебного материала.

Надеемся, что в ближайшее время поя-
вится второй том этого учебника, и таким об-
разом завершённое и объёмное произведение 
в области российского экономического ана-
лиза, как полагаем, станет одной из наибо-
лее фундаментальных работ в этой области, 
выгодно отличающейся от подобных работ 
других авторов, поскольку главным и пер-
воочередным автор считает необходимость 
производства и сбыта реального материаль-
ного блага в его материально-вещественном 
исполнении с соответствующей оценкой 
эффективности производственно-сбытовых 
процессов. В таком авторском подходе к 
стратегии развития России и к концепции 
построения учебника предельно прозрачно 
просматриваются и производственно-тех-
нологическая, и продовольственная, и иная 
независимость и безопасность националь-
ной экономики, разрешение проблемы им-
портозамещения в условиях долгоиграющих 
санкций, эмбарго, сырьевой «иглы» и техни-
ческой рецессии.
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М.н. дробышева

основные события Культурной жизни петербурга 
в апреле-июле 2015 года 

© Дробышева Марина Николаевна – кандидат искусствоведения, доцент, СанктПетербургский государственный университет, 
СанктПетербург; email: ango99@mail.ru

«твердыни русского духа»
(выставка 8 апреля – 23 мая 2015 г.)

В Доме учёных Российской Академии наук 
им. М. Горького прошла выставка «Твердыни 
русского духа», посвящённая 70- летию побе-
ды советского народа в Великой Отечествен-
ной войне. На выставке были представлены 
живопись, графика, подлинные плакаты 
военных лет из коллекции С.В. Миненкова, 
скульптура, книги, открытки, фотографии и 
документы. Это уже третья по счёту подоб-
ная выставка.

Начало проекта «Твердыни русского духа» 
было приурочено к празднованию 1150-ле-
тия зарождения российской государствен-
ности в 2012 году, и первая выставка проекта 
состоялась в Доме учёных Российской акаде-
мии наук на Дворцовой набережной в Санкт-
Петербурге.

Вторая выставка проекта была проведена 
в 2014 году к 70-летию полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады в г. 
Сосновый бор Ленинградской области.

Экспозиция выставок знакомила посети-
телей с произведениями русских художни-
ков от начала ХХ века до наших дней, таких 
как В.М. Арнаутов, Ю.А. Васнецов, Г.С. Ве-
рейский, А.А. Казанцев, Э.Э. Лисснер, Ю.М. 
Непринцев, А.П. Остроумова-Лебедева, И.Н. 
Павлов, А.Г. Ситтаро, В.Г. Траугот и другие. 
В другом разделе можно было увидеть рабо-
ты современных петербургских художников, 
среди которых – произведения В.А. Анопо-
вой, А.А. Архипова, В.Л. Боровика, Е.Ю. Вас-
нецовой, В.С. Вильнер, Е.В. Дубицкого, Ю.М. 
Иваненко, С.Д. Иванова, О.Г. Кукушкина, 
В.В. Прошкина, В.А. Титаренко, А.Г. Трауго-
та, Н.М. Цветкова и других.

На полотнах представлены образы древ-
них русских городов, сёл, церквей, крестьян-
ских изб и покосов. В пейзажах звучала рус-
ская природа с её лесами, реками и озёрами, 
северными и южными морями.

Выдающиеся политические деятели, вое-
начальники, русские и советские солдаты, ове-
янные славой великих побед, народные герои, 
борцы за свободу, а также учёные, писатели, 
артисты и простые люди – наши современни-
ки – были запечатлены в жанре портрета.

Автор проекта – художник и искусствовед 
Ю.М. Иваненко и кандидат культурологии, 

заместитель директора Дому ученых И.И. 
Хмельницкая.

В выставочных залах Дома учёных в дни 
празднования Великой Победы были пред-
ставлены книги и сборники документов, ав-
торами и составителями которых стали со-
трудники Санкт-Петербургского института 
истории РАН. Среди них директор институ-
та доктор исторических Н.Н. Смирнов и док-
тор исторических наук А.Н. Чистиков. 

Хотелось бы отметить книги С.В. Ярова 
«Блокадная этика. Представления о морали 
в Ленинграде в 1941–1942 гг.» (СПб., 2011); 
Г.Л. Соболева «Ученые Ленинграда в годы 
Великой Отечественной войны. 1945–1945) 
(М.; Л., 1966), а также «Записки оставшейся 
в живых» (Блокадные дневники Татьяны 
Великотной, Веры Берхман, Ирины Зеленс-
кой) (СПб., 2014); «Ленинград и ленинград-
цы в годы блокады» (СПб., 2012); «Ленинград 
в осаде. Сборник документов о героической 
обороне Ленинграда в годы Великой Оте-
чественной войны. 1941–1944» (СПб., 1995).

Особое внимание посетителей привлёк 
блокадный дневник Лены Мухиной за 1941–
1942 годы, впервые опубликованный в 2011 
году в книге «Сохрани мою печальную исто-
рию». Дневник ленинградской школьницы 
переведен на шведский, норвежский, гол-
ландский, испанский, итальянский, фран-
цузский, немецкий, финский и китайский 
языки. 

 
ххIII всероссийский фестиваль 

«виват кино России!»

Фестиваль открылся в БКЗ «Октябрь-
ский» 13 мая, а завершился 18 мая 2015 года.

В течение шести фестивальных дней око-
ло 30 тысяч зрителей смогли посетить девять 
кинотеатров Петербурга, в которых состоя-
лось 136 бесплатных киносеансов.

Гран-при фестиваля был удостоен фильм 
«Битва за Севастополь» режиссёра Сергея 
Мокрицкого. Председатель жюри Вера Сто-
рожева сказала на церемонии закрытия фес-
тиваля в «Ленинград-центре»: «“Битва за Се-
вастополь”, несмотря на своё название, кино 
антивоенное. Это кино о любви, о женщине, 
для которой быть на войне противоестест-
венно. Этот фильм – кинособытие, и мы еди-
ногласно отдали ему главную награду».
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1��Приза за лучшую женскую роль была 
удостоена Мария Аронова, воссоздавшая 
личность командира женского батальона 
времен Первой мировой войны в фильме 
Дмитрия Месхиева «Батальон».

Обладателем награды за лучшую муж-
скую роль стал Александр Балуев в фильме 
«Две женщины» режиссёра Веры Глаголе-
вой. Эта картина завоевала и приз зритель-
ских симпатий.

Отметило жюри и работу создателей 
фильма «Испытание»: постановщика Алек-
сандра Кота и оператора Левана Капанадзе.

Приз прессы получил фильм «Кино про 
Алексеева» Михаила Сегала, а также жюри 
была отмечена работа сценариста этой кар-
тины.

Приза «За творческий вклад в отечест-
венный кинематограф» был удостоен в год 
своего 70-летия Вадим Абдрашитов.

Обладателем приза «Немеркнущая зри-
тельская любовь» стал петербургский ком-
позитор, автор музыки к 50 фильмам Виктор 
Лебедев, отметивший в этом году своё 80-ле-
тие. С этой наградой композитора поздра-
вил актёр Юлиан Панич, сыгравший глав-
ную роль в фильме «Проводы белых ночей». 
Музыка к этому фильму стала кинодебютом 
юбиляра.

Лучшим телесериалом года зрители при-
знали «Дом с лилиями. Долгая дорога к счас-
тью». 24-серийная телевизионная новелла 
была удостоена премий в трех номинациях. 
В номинации «Лучший сериал» были отме-
чены режиссёры Владимир Краснопольский 
и Валерий Усков. В номинации «Лучшие ак-
триса и актёр сериала» лауреатами стали ис-
полнители главных ролей – Дарья Мороз и 
Сергей Маховиков.

По традиции, проводились итоги «народ-
ного рейтинга». Владимир Краснопольский 
поблагодарил телезрителей за вторую награ-
ду, врученную ему в Петербурге. Такого же 
приза он был удостоен пять лет назад за сери-
ал «Вольф Мессинг: видевший сквозь время». 

Нельзя было не отметить участие в про-
ведении фестиваля студентов СПбГКиТ, как 
отметила на торжественной церемонии ге-
неральный директор фестиваля Людмила 
Томская.

 «Звёзды белых ночей»
(27 мая – 2 августа 2015 г.)

Премьерой оперы «Пиковая дама» в день 
рождения Петербурга, 27 мая, открылся 
XXIII фестиваль «Звёзды белых ночей». Но-
вая постановка Мариинского театра стала 
театральным подношением русскому гению 
в год 175-летия со дня рождения П.И. Чай-

ковского. Опера была написана для Мариин-
ского театра по инициативе директора Им-
ператорских театров И.А. Всеволожского, а 
либретто сочинил брат композитора М.И. 
Чайковский. Опера была написана за 44 зим-
них дня 1890 года во Флоренции. Мировая 
премьера состоялась 7 декабря 1890 года, ди-
рижировал Эдуард Направник.

Новый спектакль стал 1304-й по счёту 
постановкой оперы на сцене Мариинского 
театра со времени премьеры. На сцене Ма-
риинского-2 её осуществил Алексей Степа-
нюк, известный своей режиссёрской работой 
над оперой П.И. Чайковского «Евгений Оне-
гин». Спектакль создавался силами молодого 
поколения театра, которые вместе с режис-
сёром и под пристальным руководством на-
родного артиста России Валерия Гергиева. 
Творческая группа в своей работе стреми-
лась подчеркнуть петербургское настроение. 
«Думаю, что Пётр Ильич писал в “Пиковой 
даме” о себе, о своей судьбе, о роке, о жела-
нии быть как все и праве быть другим. Его 
опера – о непостижимости души, о непости-
жимости этого города, в котором мы живём. 
Потому что эта история могла произойти 
только в Петербурге».

Художник-постановщик Александр Ор-
лов передал атмосферу петербургских дво-
ров, Летнего сада, Зимней канавки.

В финале оперы не было традиционного 
выстрела, сделанного Германном, а также 
многозначно решалась сцена самоубийства 
Лизы. Партии Германна и Лизы исполняли 
Алексей Аксёнов и Ирина Чурилова, Графи-
ни – Мария Максакова. Трактовка её роли 
напоминала отдельными моментами игру 
Людмилы Максаковой в драматическом 
спектакле театра им. Евг. Вахтангова. 

В планах маэстро Валерия Гергиева – 
выйти за рамки «классической пятёрки» са-
мых известных опер и балетов Петра Чай-
ковского и обратиться к операм «Опричник» 
и «Кузнец Вакула» (во второй авторской ре-
дакции ставится под названием «Черевич-
ки»). «По моему глубокому убеждению, “Оп-
ричник” – опера, которая должна звучать на 
современной сцене. А обращаясь к “Кузнецу 
Вакуле”, я хочу, чтобы зрители увидели ори-
гинал, который оказался в тени более позд-
ней переработки, но заслуживает отдельного 
внимания», – сказал Валерий Гергиев, так-
же поведавший о достоинствах «Мазепы», 
назвав эту оперу «совершенно выдающим-
ся произведением». «Нам очень важно, что 
фестиваль откроется “Пиковой дамой”, вхо-
дящей в классическую пятёрку, так как мы 
можем себе позволить через каждые 10–15 
лет вновь обращаться к нашим шедеврам, на 
которых обретают мастерство новые поколе-
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ния солистов» – подчеркнул маэстро, счита-
ющий «Пиковую даму» визитной карточкой 
Мариинского театра. 

Весь фестиваль, как отметил Валерий 
Гергиев, пройдёт под знаком 175-летия со 
дня рождения Чайковского, который 20 лет 
плодотворно сотрудничал с Мариинским те-
атром. Свет рампы здесь увидели «Спящая 
красавица» (1889), «Пиковая дама» (1890), 
«Щелкунчик» (1892), «Иоланта» (1892). Боль-
шим событием в жизни труппы маэстро на-
звал недавнее выступление на родине ком-
позитора – в Воткинске. «Это, если хотите, 
наш Зальцбург, – сказал Гергиев. – Воткинск 
подобен родине Моцарта». Он желал бы, что-
бы фестиваль Чайковского в Воткинске стал 
«драгоценным событием на мировой музы-
кальной карте».

За 68 фестивальных дней на трёх основ-
ных сценах будет дано более 175 спектаклей 
и концертов, а также пройдут концерты в 
концертных залах Мариинского-2. Валерий 
Гергиев будет около 50 раз вставать за дири-
жёрский пульт оркестра Мариинского театра 
на спектаклях и концертах фестиваля. 

В этом году в Мариинском театре пройдёт 
и XV конкурс имени П.И. Чайковского, где 
маэстро является сопредседателем организа-
ционного комитета. Валерий Гергиев проди-
рижирует операми «Пиковая дама» П.И. Чай-
ковского и «Травиата» Дж. Верди, выступит 
с оркестром Российско-немецкой музыкаль-
ной академии. Симфонический оркестр Ма-
риинского театра под руководством Гергиева 
будет сопровождать выступления известных 
солистов-инструменталистов – победителей 
конкурса им. П.И. Чайковского разных лет 
пианистов Барри Дугласа (Великобрита-
ния), Дениса Мацуева и Даниила Трифонова. 
Особое значение маэстро Гергиев придает 
концентру памяти друга театра Йоко Нагаэ 
Ческины. На концерте в исполнении Дани-
ила Трифонова и Софьи Кипрской прозвучат 
сочинения Прокофьева, Цабеля, Дебюсси и 
Рахманинова. 

На фестивале выступят скрипачи Леони-
дас Кавакос и Пинхас Цукерман, которого ма-
эстро считает одним из наиболее значитель-
ных музыкантов последних лет. На фестивале 
прозвучит и музыка Родиона Щедрина.

 «Наша дальнейшая работа со Щедри-
ным – это отныне ещё и дань памяти Майи 
Плисецкой, которую мы недавно потеря-
ли» – сказал Валерий Гергиев, подчеркнув, 
что всегда прислушивался к «бесценным 
советам» Майи Михайловны относительно 
творческой жизни балетной труппы. Кон-
чина великой балерины потрясла маэстро 

ещё и тем, что совпала с днём его рождения. 
Утренним звонком из Германии Плисецкая 
поздравила Гергиева, а вечером после кон-
церта он узнал, что её не стало.

Будет на фестивале и насыщенная балет-
ная программа. Особым событием станет 
вечер трёх ведущих артистов — Евгения 
Иванченко, Данилы Корсунцева и Игоря 
Колба – под названием «Рыцари танца». В 
балетных спектаклях выступают Ульяна Ло-
паткина, Виктория Терешкина, Диана Виш-
нева, Владимир Шкляров.

Следует обратить внимание на програм-
му фестиваля «Мариинский в лицах», в кото-
рой выступят солисты оркестра Станислав 
Измайлов (скрипка), Юрий Афонькин (альт), 
Иван Столбов (кларнет), а также состоится 
концерт «Орган и фортепиано», где петер-
бургская публика познакомится с такими 
талантливыми музыкантами, как Тьерри 
Эскеш (орган) и Эдуард Кипрский (фортепи-
ано). В их исполнении прозвучат произведе-
ния Чайковского, Лангле, Сен-Санса, Фран-
ка. Рекомендуем также посетить концерты 
Молодёжного оркестра Мариинского театра 
под управлением Даниэля Смита и Антона 
Таккеля. 

Оркестр «Симфония лахти» 
в Санкт-Петербурге 

(30 мая 2015 г.)

Этот концерт – своеобразное междуна-
родное турне оркестра «Симфония Лахти», 
посвящённого 150-летию со дня рождения 
Я. Сибелиуса. Оркестр посетит Китай, Япо-
нию и страны Центральной Европы, а также 
побывает в Токио, Вене и Санкт-Петербур-
ге, где сыграет 24 тематических концерта, 
отдавая должное творчеству финского ком-
позитора.

В программе концерта музыки Яна Сибе-
лиуса в исполнении симфонического оркест-
ра г. Лахти (Большой зал Санкт-Петербург-
ской академической филармонии) прозвучат 
симфоническая поэма «Сказка», созданная по 
мотивам сюжета о рабе Куллерво, в которой 
композитор выразил переживания молодой 
души, а также «Юморески для скрипки с ор-
кестром» и «Симфония № 3». В ноябре 1907 
года Сибелиус сам дирижировал оркестром 
Мариинского театра, исполнившим послед-
нее из перечисленных произведений.

Руководит оркестром главный дирижёр 
«Симфонии Лахти» Окко Каму, солистом 
выступит молодой российский скрипач, по-
бедитель XIV конкурса имени П.И. Чайков-
ского 2011 года Сергей Догадин.
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the correctIon of actIvIty of russIan banKIng sector as the Mode 
of overcoMIng of fInancIal lIQuIdIty’s crIsIs’s conseQuences
The article discusses main problems of Russian banking system which composed during periods of transitive economy 
and after crisis of financial liquidity (2008). Authors devoted special emphasis to the procedure of readjustment of com-
mercial authorized banks. The sanitation procures rehabilitation the economic station of subject of banking services.
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the adoPtIon of the InherItance In the unIted states: Methods, ProtectIon, taXes
The article is devoted to the peculiarities of acceptance of the inheritance in the US as a bright representative of the 
Anglo-Saxon legal system. The methods and the protection of acceptance of the inheritance, which significantly differ 
from the acceptance of the inheritance in the Roman-Germanic legal system, particularly in the Russian Federation.
Particular attention is paid to the taxation of inherited property in the US, in particular, tools that allow to avoid 
paying taxes on inherited property, which might have appeared in the US legal system, has the appropriate capa-
bilities, unique to common law countries.
Key words: inheritance, acceptance of inheritance, methods of acceptance of the inheritance, protection of in-
heritance, trust, estate taxes.
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electrIfIcatIon Plan (goelro) as an eXaMPle of natIonal techno-econoMIc strategy
Russian present-day reality dictates the necessity of elaborating an efficient techno-economic strategy, which would 
coordinate the activities of numerous national economic objects in a rational direction. This is why the particular 
interest presents the historical and economic analysis of GOELRO: State Commission for Electrification of Russia. 
The article contains a description of massive preliminary works which became the basis for rational compiling of the 
GOELRO plan – the work of the GOELRO commission as well as the work of country’s natural resources commission 
which assessed the resources potential of USSR’s economics. It also contains the analysis of correctness of plan com-
piling as well as the specifics of its implementation in particular institutional conditions of plan-based economy.
The emphasis is made on the importance of detection of the fields that play the key role to the national economic 
system on the whole and the necessity of their paramount development. This thesis is supported by the example 
of implementation of the GOELRO plan.
Key words: the national economy, electrification plan, a national strategy for economic development, the econo-
my of the USSR, economic history.
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the Intellectual caPItal In the course of ModernIZatIon 
of econoMy and InnovatIve develoPMent of russIa
Aspects of modernization of the Russian economy are investigated. Relevance of research of the intellectual 
capital is defined as the dominating development factor upon transition to post-industrial economy. The main 
characteristics of the intellectual capital are allocated. The structure of the intellectual capital reveals, it allows 
to analyze and estimate the importance of the intellectual capital at all levels of a social production. Possibility of 
use of the intellectual capital for a quality and quantitative standard of results of modernization of the Russian 
economy is established.
Key words: intellectual capital, human capital, modernization, economy of knowledge.
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regulatIon of develoPMent of the MarKet of the food In PolIcy of natIonal securIty
Modern effective measures of counteraction and prevention of bioterrorism are considered. Institutional, admin-
istrative and legal, economic, social, ecological methods of regulation of development of the market of the food 
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1��in Russia are offered to be applied. Economic conditions of production of safe and qualitative food within policy 
of ensuring food security are defined.
Key words: biosafety, bioterrorism, biotechnologies, quality of foodstuff, national security, food security, market 
of the food.
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hIstorIan aleXander I. Malyshev (1902–1936)
Biography prominent Leningrad historian of the first half of the 1930s, A.I. Malyshev. The author focuses on – 
the scientific and administrative activities of the scientist. A great place is given in the article and tragic pages of 
life A.I. Malyshev related to his arrest, imprisonment in concentration camps and execution.
Key words: Alexander I. Malyshev, Leningrad University, LIFLI, the Communist Academy, Institute of Red 
Professors, Soviet historiography, the repression of the 1930s.
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the hIstory of the begInnIng and develoPIng of the PublIsh actIvIty 
of the InternatIonal “MeMorIal” MoveMent (the end 1980s – 2000 years)
Using the archive’s documents and the not-published materials of the library of the International “Memorial” 
movement, E.G. Putilova considers the peculiarities of the publishing work of the Movement. The research is 
based on the periodization, which the author supposed in her earlier works: “the beginning” (1987–1991); “the 
developing” (to the end 1990s); “the bloom” (2000–2011).
The first period of the developing of the “Memorial” movement had a low publishing activity, because it was a 
time of “the saving up” of the materials; of the historical and search activity.
The second period was a time of a growing of the publishing work. The main reason of that – the developing of 
the human rights direction of the International “Memorial” movement.
In 2000-s we can see a continue in a growing of the publishing work of “Memorial”, that was connected with 
the more developing of the human rights direction; with the publishing of the materials of the new “Memorial’s 
project – the school competition “A human in the History”. Besides, at that period the “Memorial” movement 
became a new, international level of its developing.
Key words: History of Russia, public organizations, International “Memorial” movement, publish activity.
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love and gnosIs: gnostIc allusIons In the PhIlosoPhy of love of PItIrIM soroKIn
The article deals with the philosophical anthropology of Pitirim Sorokin. The author suggests that formation of 
the concept of altruistic love and integral theory of Sorokin in the final period of his creativity was the result of 
exposure a distant spiritual atmosphere of Russian “Silver Age” and the first post-revolutionary years - Russian 
religious philosophy, Gnostic ideas, social and political upheavals. Particular attention paid to the continuity of 
ideas of Sorokin from philosophy of limitizm of Callistratus Zhakov that, as believes the author, has expressed 
Gnostic character and connected with the philosophy of the German thinker of the XV century Nicolaus Cusa-
nus, significant for the Russian religious philosophy of the beginning of XX century. The author speaks about 
cultural, historical and biographical foundations of the theory of Sorokin, coming to conclusion that the forma-
tion in his later scientific work Russian version of utopia.
Key words: gnosis, altruistic love, Integralism, philosophy of unity, dualism.
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overcaMe of realIty In IMagInatIon
The studies of a subject’s mental experience use to differentiate psychic characteristics: sensuality, imagination, 
thinking, meanwhile the real process is a periodic pulsation encompassing different fields of intellectual activity. 
Any act of conscience, including imagination is an intention aimed to an object. Intentions differ by the extent of 
abstraction. The imagination becomes the time break; it sets goals, changes the reference points of presence. The 
imagination is able to create the real worlds, to raise the being to a free power.
Key words: imagination, mental experience, presence, being, sensuality, rationalism, intention, illusion, time, 
subject, thinking, image, function.
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the IdentIty In MusIc
Specifics of stay of the personality in music are considered. The personality in music acts as the identity of the 
composer, the performer and the listener. Features of manifestation of the identity of the composer, the perform-
er and the listener are fixed in the context of historical dynamics of music. The identity of the listener appears the 
first in the course of the historical movement of music. The identity of the performer and the composer appears 
after. The evidence of appearance of the identity of the performer and composer is emergence of a piece of music. 
Possibility of inexhaustible “life” of the personality within development of music is supposed.
Key words: identity of the composer, identity of the performer, identity of the listener, piece of music, historical 
process.
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do we need the brIcs of Knowledge? 
or the dIgItal huManItIes and the struggle for cultural dIversIty
In this article I briefly discuss the connections between the geopolitical scenario emerging from the creation of 
the BRICS New Development Bank, and the digitization of languages and cultures carried out in a substantially 
Anglophone-driven technological context. The appearance of the new BRICS bank, and especially the plan for 
an “independent Internet” are not only challenging the financial system, but in the long-run could also affect the 
current digital knowledge monopolies, activating new ways to encode and decode cultural objects, and challenge 
present digital standards. Digital Humanists, on all levels, are called upon to react to this developing geopoliti-
cal scenario, finally asking themselves questions about political representation and cultural diversity, encoding 
standards and linguistic hegemonies. An old equilibrium based on unequal power relationships is close to an 
end, and this is a unique time and opportunity to create a genuinely democratic and international scholarly com-
munity.
Key words: BRICS, Cultural Diversity, Digital Humanities, Code Hegemony, Geopolitics of Knowledge.
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aMerIcan non-governMental organIZatIons: tyPes, role 
and assessMent of Influence on forMatIon of cIvIl socIety
The article is devoted to the American non-governmental organizations and the problems of modern civil society. 
The author defines the main problems: the problem of human capital and human potential; problems of social 
dislocation; the problem of the relations of civil society, government and business. The research methodology is 
to consider actual problems of civil society through the prism of the activities of the American NGOs. The choice 
is explained by the fact that the American non-governmental organizations have not only a long history, but are 
most effective in protecting human rights and providing social services. Examines approaches to the definition 
of civil society and non-governmental organizations. The author presents a classification of American NGOs. 
Examples of specific non-governmental organizations in various areas: human rights, social control, social serv-
ices, lobbying, expert studies (think tank). The author comes to the following conclusions. 1. The efficiency of 
utilization of human potential American «third sector» due to historical, cultural and economic development of 
the United States. However, extrapolation of the US experience to other countries is impossible. The concept of 
global civil society is a regulatory ideal. 2. Social technologies developed in the third sector, is very effective for 
the United States and developed countries. But they will not be able to replace the state’s social policy in the rest 
of the world and do not eliminate social disparities. 3. The effectiveness of NGOs and the development of social 
partnership depend on the degree of government involvement in business and in civil society organizations in 
specific countries.
Key words: non-governmental organizations, civil society, third sector, social control, pressure groups, think 
tanks, social partnership.
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anthroPology of the KnowIng subject: the eXPansIon of conscIousness and the teXt
The article deals with the social, cultural consciousness of the knower (subject). Man-in-culture as a universal 
subject of modern intellectual culture space must pass the stage of the expansion of consciousness, structure and 
mechanisms which have been described in the works PA Sorokin and V. Nalimova. In the process of expansion 
of consciousness involves logic, superlogical and irrational (image-associative) elements of consciousness, creating 
the overall composition of the intellectual and moral overcoming inertia. Considered insaytnaya (bessoznatedl-
naya) generating side of the superconscious as an essential element of intellectual development. The paper shows 
the leading role of cultural texts as cognitive intellectual knowing. The author concludes that the need to present 
the learning activities in the form of tekstoorientirovannoy mining model of personality development, taking into 
account the necessary and sufficient for the development of intellectual, creative and spiritual (moral) practice.
Key words: consciousness, super-consciousness, the knowing subject, modeling, cognitive processes.
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the theMe of Motherland In ethno-Poetry reflectIon leZghIns 1990s 
(for eXaMPle, cIvIl lyrIc s. KarIMova)
Traces the dynamics of poetic thought Lezgins in the socio-cultural context of the 1990s. It is noted that poetic 
reflection in the 1990s was the motivational basis of public mood, the tension of which outlined the conditions of 
building of the phenomena of the creative spirit. As a result, the idea of the homeland is approved as a totality, 
which closes the limits of spirit within myself. Under the sense of the fullness of own substantial forms of ethno-
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poetry the mind constructs the world, emotionally compacted, which in value imperatives of the idea of homeland. 
Based on this designated purpose and objectives of our article, due to the necessity of building the axiological 
hierarchy of ethno-poetry creativity. Poetic reality of the Lezgin people post-Soviet period is presented as a dem-
onstration of the completeness of the ethno-poetry identity, burdened by the totality of the idea of homeland.
Key words: homeland; ethno-poetry creativity, Lezgin people, 1990s, civil lyrics
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N.E. Mazalova,
PhD, senior researcher, the Museum of anthropology and Ethnography 

of the Russian Academy of Sciences (Kunstkammer), St. Petersburg;
e-mail: mazalova.nataliya@mail.ru

PeoPle’s concePt of daMage the russIans
The article discusses some aspects of the folk concept of damage to the Russians as a complex structural forma-
tions. The relevance of the study lies in the integrated approach at the intersection of Ethnology and linguistics. 
Scientific novelty of the study is that using structural-semantic method, the author highlights the main charac-
teristics of the concept of deterioration of the Russian people. For the first time in domestic science, the author 
proves that the damage associated with the views about pregnancy and birth and, as a result of the receipt of 
magical knowledge. Also highlighted phytomorphic, zoomorphic, anthropomorphic features of the concept of 
damage. Definitional analysis of the main nominees of the concept of corruption to Supplement their functional 
analysis. The study showed, that corruption acts as an explanatory model of the disease, it occurs in the context of 
a strictly defined relationship status: the rule of sorcerers over other members of society, defined by the possession 
of magical powers. The results of the study show damage associated with severe disease that leads to changes in 
the composition and configuration of the patient’s body, and his psychological characteristics.
Key words: concept of damage, the disease, the sorcerer, the magic, the rituals, the human body.
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one tyPe of folKlorIsM In Peter rIaZanov’s MusIc
The article reveals one side of music composition creativity of Peter Riazanov (1899–1942), professor of Lenin-
grad Rimsky-Korsakov Conservatory, folklorist, outstanding educator, author of the Melodics course, a partici-
pant of the composers educational reform in 1920s. Facts published in the article are widening the scope of our 
understanding of not yet completely studied period of our national culture. The article points readers attention 
to the Riazanov’s role as an initiator of the composers folklorism in Russian music of the Soviet period.
Key words: Peter Riazanov, music avant-garde of 1920s, composers folklorism, city folklore, arrangements, styli-
sation, quoting of folklore sources.
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Internet as a new lIvIng envIronMent for a classIcal MusIcIan 
and lIsteners: stateMent of the ProbleM
The article discusses changes in the performance and perception of music that arose due to the spread of the 
Internet and digital culture in general. It examines the basic strategies of “behavior” of musicians and listeners in 
the Internet, as well as its influence on the formation of the image of the artist and the status of a piece of music 
in the mind of a mass audience.
Key words: social media, Internet audience, Internet culture, Internet expert, clip-thinking, standardization, 
copyright, self-presentation, self-expression, feedback, condition of stream, background distraction.
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sPectacular coMPonent of sPort
A sport is analyzed from the point of view of its spectacular party and esthetic appeal to the audience. The esthetic 
component of a sports show is extremely important for its contemplation. But the modern viewer fan ceased to 
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1��feel esthetically a sports show, consuming only results of the competition. The esthetics of sport loses the im-
portance. Victories and points replace it. Therefore there is a need to use new technologies that the spectacular 
component of sport steadily developed.
Key words: sport, show, sports show, viewer.
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the ManIfesto of aggressIve Ignorance of Monetary “neonoMad” 
and “answer” of hIstory to It In the XXI century
V. Spivakovsky’s position stated in the book “If You Want to Be Rich and Happy, Do Not Go to School” is criti-
cized. The thesis is proved that at the person ignoring education create illusion that it is possible to live happily 
due to the wealth which is taken away from those who the work creates this wealth. V. Spivakovsky’s ideology is 
ideology of social Darvinism as a basis of ideology of liberalism. New strategy of a development of education is 
opposed to it. This strategy is based on the principle “education there is a basis of basis of spiritual and material 
reproduction of society”.
Key words: strategy of a development of education, creativity, labor ontology.
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tIMe to gather stones: to the Modern concePt of educatIon
This article analyzes the processes in modern society that indicate the need to develop a new educational para-
digm, with the main task to form a holistic, consistent, adequate image of the world and human in it. The idea 
of universal education that appeared in the Age of Enlightenment and expected multidiscipline character of 
studying today requires ideological construct, philosophical and axiological foundation and humanitiaran dus-
ciplines that orient people in their values, help to protect human identity from manipulative techniques and give 
motivated criteria to choose a particular socio-cultural sphere of professional practice.
Key words: modernity, axiosphere, paradigm, versatility, manipulative techniques, consciousness, ideological 
foundation, axiological orientation.
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anthroPology of youth and v.v. roZanov PhIlosoPhy of educatIon
The article deals with the problem of V.V. Rozanov philosophical and anthropological concept of youth. It is 
established on the basis of the interdisciplinary approach to the philosophy of education which was set out in his 
famous work «The Twilight of Enlightenment.” The article analyzes three principles of learning and organization 
of educational process as well as various problems of education and socialization of the young people.
Key words: anthropology of youth, philosophy of education, educational principles, socialization, interdiscipli-
narity.
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InstItutIonal aPProach and conteMPorary coMMunIcatIon 
technology In educatIon of art crItIc end art hIstorIan.
This article discusses ways of using institutional approach to teaching art in the context of a general trend to-
wards humanization of education. The use of the institutional approach requires precise guidelines, the use of 
modern communication technologies: simulation of scientific discussion, the method of free association, method 
of projects. Forming students’ dialogic thinking, the ability of independent research, communication and pres-
entation activity – important components of learning art. Institutional approach allows us to investigate how best 
creative artistic practice and not to discard centuries of experience gained in the study of art history, interpreta-
tion, storage of works of art.
Key words: institutional approach, information theory, nonlinear processes of art, dialogical thinking, modern 
communication technology and creative thinking.
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InvolvIng of Preschoolers to IndIvIdual MusIcal actIvIty 
In Process of Play InteractIons wIth elder chIldren
Independent musical activity is an important part of preschoolers’ music education, the result and indicator of 
children’s musical development on every age stage. Underestimation of the importance of this musical activ-
ity organization form by teachers and educational programs’ authors became the reason of its present condi-
tion – children rarely play music on their own. This article describes the factors of obstruction of preschoolers’ 
independent musical activity development, considers possibilities of its content and ways of guidance update. The 
author considers that the one of the methods of indirect influence and motivation of younger preschoolers to 
the independent musical activity may be the organization of play interactions with elder children. Approbation 
demonstrated its effectiveness and possibility of using in practice of pre-school facilities. Effect is marked by wish 
of children to play music in collective and by presence of self-activity.
Key words: preschoolers, music, independent activity, factors, methods, experiment.
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PublIc and PrIvate regulatIon of the forestry sector:  
the cases of the unIted states and canada
Public regulation is largely considered the authoritative right of sovereign nation states. This notion dates back 
to the Westphalia conception of national sovereignty. However, in today’s age, we see a rise in supranational and 
private regulation schemes that supplement and fill the gaps in public regulation. The purpose of this article is 
to shed light on two different systems of public forestry regulation in the United States and Canada and then to 
enlighten this field with an analysis of modern-day transnational private regulation as a means to complement 
and offset the realm of national sovereignty. Finally, these insights will be brought into consideration within the 
Russian forestry sector as the largest possessor of the world’s timberland.
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Key words: environment, regulation, forestry, sustainability, governance, government, development, legitimacy, 
certification, public policy, transnational private regulation.
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effect of changes In legIslatIon In the fIeld of state regulatIon of natural 
ManageMent at the effIcIency of water ProtectIon Measures
The article presents the results of a study to reduce the impact of the quality requirements for wastewater com-
ing from centralized sewage systems users on the efficiency of wastewater treatment plants served by WSS. Con-
structed the math models of water treatment efficiency are based on results of chemical analysis by 14 ingredients 
before and after treatment. The models are based on non-linear dependence of the efficiency of the hydraulic 
load and specific mass of waste in water. For one of the most common WSS utilities in conditions of the Lenin-
grad region revealed that 3% of centralized sewage systems users are suppliers of more than 90% of waste waters. 
Determine the percentage of reduction of water pollution, discharged with wastewater, resulting in lessening of 
their concentrations in the water entering the treatment.
Key words: waste water, WSS enterprises, Wastewater Treatment Plant, Environment protection, surface water 
quality, environmental rationing.
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water resources of euroPean russIa and theIr changes In the Modern PerIod
Conditions of formation of a river runoff within the European part of Russia are considered. Data on genesis of 
waters of the largest rivers of the studied territory are provided. It was revealed that the main role in changes of a 
runoff in time belongs to rainfalls which are dropping out when passing over river basins of the Atlantic cyclones. 
Distribution of a runoff across the territory of the European part of Russia is described, periodic components of 
long-term fluctuations of river waters are investigated. It is shown that fluctuations in time of a drain of the largest 
rivers of the European part of Russia are caused, first of all, by circulating factors.
Key words: Precipitation, river runoff, genesis water, flow variability.
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dIatoMs In trans-onega Modern laKe sedIMents: PaleoecologIcal 
and PaleoclIMatIc reconstructIons.
The surface bottom sediments from two small lakes of the Lake Onega area, lakes Palozero and Syargozero, were 
studied for the first time by diatom analysis. The compositions of the diatom complexes show that the timing of 
sedimentation in both lakes falls into four diatom zones consistent with their evolution stages. Dominant diatom 
complexes, from which the ecologo-geographic depositional environment of sapropels and environment param-
eters were reconstructed and the water levels of the lakes were found to vary asynchronously, were specified for 
each zone. Diatom flora was shown to respond in different ways to variations in the humidity and dryness of the 
climate associated with the natural characteristics of the lakes and similarities and differences in their evolution. 
The climate in the present epoch clearly tends to get warmer.
Key words: bottom sediments (sapropels), diatom analysis, climate changes, Zaonezhye.
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Influence of the geoPhysIcal factors on structural ProPertIes 
of water and the Phase transItIons of water In the anMoshere
The connection of water state with different rаdiations of the Space was investigated. The water also keeps at her 
memory and translates super-faint radiation on the Earth. The bioactivation of vast water reservoirs and rivers 
were performed. All this can to help to interpretate different anomalies as in laboratory experiments so at natural 
events.
Key words: the water, super-faint dose, bioactivity, the Space radiations, clouds.
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