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Н.А. Грудцын

Государственно-частное партнерство при создании 
объектов высокоскоростноГо железнодорожноГо 
движения: опыт зарубежных стран

Рассматривается опыт зарубежных стран по созданию высокоскоростных магистра-
лей с использованием механизмов государственно-частного партнерства на примере 
трех стран (Тайвань, Нидерланды и Португалия), представляющих различные геогра-
фические, политические и экономические площадки для реализации проекта. Анализи-
руется проект, инициированный в Португалии, но отмененный в связи с нестабильной 
экономической ситуацией. Этот проект исследуется как особый пример управленчес-
кого подхода к вопросу государственно-частного партнерства в высокоскоростном же-
лезнодорожном движении. Проведенное исследование позволило сделать выводы о комп-
лексности проектов государственно-частного партнерства при создании объектов вы-
сокоскоростного железнодорожного движения, плюсах и минусах реализации проектов 
государственно-частного партнерства применительно к проектам высокоскоростного 
железнодорожного движения. Опыт других стран будете полезен для России.

Ключевые слова:
высокоскоростное движение, государственно-частное партнерство, железные дороги, 
регион, транспортные системы, управление.
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Государственно-частное партнерство 
(ГЧП) играет важную роль как на этапе 
создания, так и в процессе эксплуатации 
систем высокоскоростных магистралей 
(ВСМ). Оно рассматривается как эффек-
тивный механизм кооперации частной 
инициативы и государственных акторов, 
позволяет использовать преимущества 
каждого из участников. Частный сектор 
привносит с собой новые технологии, эк-
спертизу, методы управления. Государство 
выступает заказчиком, проводником ка-
питала, гарантом реализации социально-
значимой компоненты проекта.

Предпринятый анализ зарубежного 
опыта создания ВСМ с использованием 
механизмов ГЧП осуществлен на примере 
Тайваня, Голландии и Португалии. Эти 
страны представляют различные геогра-
фические, экономические и политические 

площадки для реализации проектов, что 
позволяет рассмотреть механизмы реали-
зации ГЧП в разных условиях. Данное об-
стоятельство и определило их в качестве 
объекта исследования. Актуальность вы-
бранной темы исследования определяется 
тем, что, во-первых, ГЧП все чаще высту-
пает как основной формат взаимодействия 
частного сектора и государства по реализа-
ции крупных инфраструктурных проектов; 
во-вторых, исследования транспортных 
коммуникаций в современном динамично 
развивающемся мире являются необходи-
мыми для создания надежных каналов вза-
имодействия внутри стран и между ними. 
Высокоскоростное железнодорожное дви-
жение (ВСЖДД) является наиболее инно-
вационным видом сухопутного транспорта 
и его исследование позволит расширить 
транспортную картину мира.
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По определению Всемирного банка, 
государственно-частное партнерство – это 
долгосрочный контракт между частной 
и государственной сторонами для созда-
ния или обеспечения общественных ак-
тивов или услуг, в которых частная сто-
рона берет на себя значительный риск и 
управленческую ответственность; возна-
граждение связывается с выполненной 
работой по проекту [9]. ГЧП получило 
широкое распространение при создании 
линий высокоскоростного железнодорож-
ного движения в различных странах и 
регионах мира. Под ВСЖДД понимается 
движение поездов со скоростью 200 км/ч 
для усовершенствованной из обычной же-
лезнодорожной линии и более 250 км/ч 
для магистралей, специально созданных 
для высокоскоростного пассажирского 
железнодорожного движения без учета 
остановок [4, с. 7].

Рассмотрение зарубежного опыта, при-
менимого для замкнутых территорий, не 
связанных с другими сетями железнодо-
рожного транспорта, предпочтительно 
на примере тайваня, расположенного в 
западной части Тихого океана у юго-вос-
точного побережья Китая. Остров прости-
рается с севера на юг на 394 км и с запада 
на восток – на 144 км. На этой компактной 
территории (с учетом того, что 70% насе-
ления Тайваня располагаются в пределах 
западного коридора метрополитенских 
ареалов) размещен ряд городов: Тайбей, 
Таоян (Международный аэропорт на севе-
ре страны), Шинчу, Тайчунг, Чангуа, Юн-
лин, Тайнань и др. (рис. 1).

Общая стоимость проекта ВСЖДД 
Тайваня оценивается в 15 млрд долл. Про-
ект реализовывался посредством модели 
ГЧП «постройка–эксплуатация–передача» 
(build-operate-transfer) [10, с. 51]. В 1998 г. 
Тайваньская корпорация высокоскорос-
тного железнодорожного движения полу-
чила концессию на 35 лет на постройку и 
временную эксплуатацию Тайванской сети 
высокоскоростного железнодорожного 
движения (в 2033 г. управление перевозка-
ми вернется к государству), а также право 
на использование земли вблизи станций 
ВСМ в течение 50 лет. Побе-
да в конкурсе отчасти была 
связана с тем, что компания 
взяла на себя обязательства 
произвести все работы без 
привлечения государствен-
ных средств.

Корпорация столкнулась с 
проблемами во время Азиат-
ского финансового кризиса в 

конце 1990-х, когда была вынуждена брать 
заимствования под высокие проценты для 
осуществления проекта [10, с. 55]. ВСМ 
была открыта с частотой движения 19 по-
ездов в день, тогда еще не все работы по 
созданию ключевых станций были завер-
шены. Для того чтобы обеспечить эксплу-
атацию системы ВСМ, правительство ре-
финансировало кредиты и предоставило 
дополнительные средства для завершения 
строительства, что повлекло за собой уста-
новление за государством надзорной роли. 
С 2007 г. частота движения увеличилась 
до 25 поездов в день, спустя год – выросла 
до 140 поездов в день, а в будущем часто-
та движения поездов увеличится, соглас-
но проекту, до 15 поездов в час на каждом 
направлении. Поскольку большинство 
станций ВСМ (за исключением Тайбея, 
Тайчинга и Циоянга) расположены за пре-
делами городского центра, компания-опе-
ратор установила бесплатное автобусное 
сообщения до удаленных станций.

Один из ключевых просчетов в плани-
ровании ВСЖДД Тайваня – переоценен-
ный пассажиропоток: в проекте он предус-
матривался в объеме 200 тыс. пассажиров 
в день или 73 млн в год уже на первых го-
дах эксплуатации линии (табл. 1). Однако 
даже спустя пять лет пассажиропоток до-
стиг всего лишь 65% от первоначального 
прогноза. Согласно исследованию, прове-
денному Юнг-Хсианг Ченгом, 8% пассажи-
ропотока сгенерировано самой ВСМ [10, 
с. 56].

Следующий пример также относится к 
компактной по площади стране – Нидер-
ландам. Ее отличительной особенностью 
является включение транспортной сети 
Нидерландов в более широкую европей-
скую транспортную сеть, т.е. создание 
трансграничных коридоров. ВСМ-Зюйд 
представляет собой 125-километровую 
линию (рис. 2), соединяющую Амстердам 
и Роттердам с бельгийской границей. 
Совместно с бельгийской ВСМ-4 она со-
ставляет коридор Схипхол – Антверпен 
(между Амстердамом и Схипхолом ис-
пользуется обычная железнодорожная 
линия).

Таблица 1
Пассажиропоток вСЖДД тайваня*

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Пассажиропоток 
(млн чел.) 15,55 30,58 32,35 36,94 41,63 44,53 47,49

Прирост к преды-
дущему году, % 100,0 96,6 5,8 14,2 12,7 7,0 9,1

*Источник: Annual report, Taiwan High Speed Corporation, Taipei, 
2013 [2].
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Рис. 2. Высокоскоростная магистраль Нидерландов 
(подготовлено автором).

Рис. 1. Высокоскоростная магистраль Тайваня 
(подготовлено автором).

Принципиальные транспорт-
но-географические особенности 
проекта заключаются в том, что 
аэропорт Схипхол-Амстердам яв-
ляется одним из самых крупных 
авиа-хабов Европы с ежегодным 
пассажиропотоком 52 млн чел. 
[1]. Кроме того, линия прости-
рается до Роттердама – одного 
из крупнейших портов в мире и 
второго по величине города стра-
ны. Гаага имеет автобусное сооб-
щение с ВСМ на центральном 
вокзале Роттердама. Следующий 
пункт линии – Бреда (по направ-
лению к бельгийской границе) и 
далее – в Антверпен, Брюссель 
и Париж. На момент создания 
ВСМ-Зюйд был самым большим 
проектом ГЧП в Европе, в 2001 
г. «Project Finance magazine» при-
своил ему звание «Европейский 
государственно-частный проект 
года». Проект опирался в основ-
ном на государственные средс-
тва: частные вложения состави-
ли порядка 14% от общих затрат 
[7, с. 24].

Надо заметить, что проекти-
ровщики ВСМ-Зюйд совершили 
ошибки, приведшие к излишним 
расходам и отсрочкам. Они были 
обусловлены тем, что создание 
линий ВСМ было разбито на 
три различных проекта, а рабо-
та по обеспечению подструктур 
системы (туннели, мосты и т.п.) 
были разделены на семь частей 
и отданы государственным орга-
низациям. Правительство пос-
читало, что будет невозможно 
переложить риски по созданию 
данных подструктур на частный 
сектор, и действовало, основыва-
ясь на традиционных принци-
пах создания железнодорожных 
линий. Концессия по созданию 
общей структуры сети была от-
дана консорциуму Инфраспид 
(Infraspeed Consortium), который 
стал ответственным за дизайн, 
финансирование и строительс-
тво железнодорожного полотна, 
станций и систем оповещения, 
а также за их обслуживание на 
период 25 лет. Концессия на экс-
плуатацию была выиграна кон-
сорциумом «Высокоскоростной 
альянс», принадлежащим на 90% 
Голландским железным доро-
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гам и на 10% «ЭирФрэнс-КЛМ». Разделив 
проект таким образом, голландское пра-
вительство не смогло правильно оценить 
возможности победителей каждого из 
контрактов эффективно взаимодейство-
вать друг с другом и завершить задачи по 
каждому сегменту проекта в срок. Ставки 
по контрактам на создание отдельных ком-
понентов оказались выше, чем планирова-
лось. Это произошло в связи с недостат-
ком конкуренции на строительном рынке. 
Поскольку была поставлена задача созда-
ния проекта в рамках предустановленно-
го бюджета, повышенные ставки застави-
ли правительство лояльнее относиться к 
вносимым изменениям в дизайне системы 
и стремиться к реализации стратегии по 
снижению ставок.

Преимущество ГЧП в виде контро-
ля над расходами не было реализовано. 
Перерасход средств произошел по таким 
причинам, как изменение масштаба ра-
бот, плохое планирование и координация 
между различными контрактами. Таким 
образом, взаимодействие между отдельны-
ми структурными подразделениями стало 
основной проблемой проекта.

Технологические проблемы были свя-
заны с тем, что новая ВСМ должна была 
начать функционировать в только появ-
ляющейся Европейской системе автома-
тического контроля за движением поез-
дов, спецификация для которой не была 
создана вплоть до поздних стадий реали-
зации проекта. Это послужило очередной 
задержкой с открытием линии. Основной 
запуск ее состоялся в сентябре 2009 г., с 
отсрочкой на два года и максимальной 
скоростью только в 99 миль/ч. Движение 
поездов с максимальной скоростью было 
отложено. Консалтинговая компания 
Мак-Кинзи предупреждала о потерях на 
стадии эксплуатации в связи с тем, что 
пассажиропоток был переоценен на 30% 
[3, c. 2].

Примером нереализованного проекта 
ГЧП в ВСЖДД является первоначальный 
план создания сети ВСМ в Португалии. 
Анализ незавершенного проекта важен в 
связи с тем, что он показывает потенци-
альные проблемные узлы ГЧП, а также 
необходимость учета совокупности всех 
условий при реализации проекта. 

Португалия расположена по соседству 
с одним из лидеров развития высокос-
коростного железнодорожного движе-
ния – Испанией. Первоначально в проект 
закладывалась возможность соединения 
главных городов страны с Испанской 
сетью ВСЖДД. На подготовительном 

этапе Португалия старалась избежать 
большинства проблем, с которыми стол-
кнулись ранние железнодорожные про-
екты ГЧП. Ответственность за плани-
рование и создание сети ВСЖДД была 
передана специально созданной для этих 
целей компании – РАВЭ (Rede de Alta 
Velocidade – Высокоскоростная сесть), со-
учредителями которой были Правитель-
ство и Государственные железные доро-
ги Португалии (на данный момент часть 
RedeFerroviбriaNacional – Национальной 
сети железных дорог). РАВЭ была осно-
вана в 2000 г.; разработка плана системы, 
предварительные исследования и эколо-
гические обзоры выполнялись на протя-
жении нескольких лет. Правительство 
надеялось построить ВСМ, которая будет 
соединяться с обширной сетью высокос-
коростных магистралей, построенных 
соседней Испанией. Однако в ходе реа-
лизации проекта оно столкнулось с про-
тиворечивыми установками: разделение 
проекта на малые части уменьшило бы 
количество компаний, способных конку-
рировать за проект, удушило конкурен-
цию и добавило риск “lock-in”. Разделение 
проекта на большое количество частей 
обусловило бы возникновение потенци-
альных проблемы в координации.

РАВЭ разбило программу создания 
ВСМ на шесть отдельных ГЧП проектов: 
пять из них были связаны со строитель-
ством секций ВСМ и один – с созданием 
сигнальной системы и коммуникации 
по всей сети. В соответствии с анали-
зом, проведенным аудиторской фирмой 
КПМГ, РАВЭ решило, что шесть проек-
тов ГЧП будут представлять оптималь-
ный баланс между удовлетворением ин-
тереса частного сектора, и в то же время 
они минимизируют количество взаимо-
действий между подрядчиками [6, с. 6]. 
В бизнес-плане обращалось внимание на 
структуру инициатив с тем, чтобы гаран-
тировать их соответствие общественным 
интересам. Например, строители каждой 
секции ВСМ должны были получать при-
быль в течение 40-летнего периода кон-
цессии через получение платы за проезд, 
что мотивирует компании строить высо-
кокачественный продукт и поддерживать 
его доступность и работоспособность на 
протяжении продолжительного време-
ни. Около 2% компенсации было связано 
с количеством трафика, осуществленно-
го на линии, заставляя инфраструктур-
ную компанию тесно работать с компа-
нией-перевозчиком для максимизации 
трафика.



О
бщ

ес
тв

о

�В соглашении касательно первой сек-
ции ВСМ – сегмент Посеирао–Кайя – глав-
ные риски, связанные с проектом, были 
разделены между РАВЭ и частными парт-
нерами. Например, риск смены техничес-
кой спецификации был сглажен посредс-
твом применения широкого руководства 
в концессионном соглашении [5, с. 3]. Го-
сударство, тем не менее, взяло ответствен-
ность за закупку подвижного состава, ко-
торый переходил в распоряжение компа-
нии-перевозчика.

Обширные приготовления, ясное раз-
деление рисков и решения о том, как раз-
делить проект должны были послужить 
значительному сокращению затрат. По ме-
тодологии расчетов РАВЭ, утверждалось, 
что ГЧП будет стоить на 40% меньше, чем 
если бы этот проект осуществлялся толь-
ко государственным сектором; было также 
замечено, что стоимость проекта скорее 
уменьшится в процессе планирования 
и получения предложений, чем пойдет 
вверх. При завершении проекта в рамках 
планов система должна была стать самой 
дешевой в мире [5, с. 5].

ГЧП подход оставлял на правительс-
тве Португалии большую долю затрат и 
рисков проекта. Государство было вынуж-
дено смягчить условия контрактов, чтобы 
удовлетворить банковских кредиторов и 
взять на себя риски, связанные с измене-
нием процентной ставки. Линии должны 
были быть построены со значительными 
государственными инвестициями − 55% 
затрат на проект, обеспеченный Порту-
гальским правительством и Европейским 
союзом. Общественный сектор за предела-
ми Португалии должен был взять на себя 
часть финансовых рисков в форме значи-
тельных кредитов от Европейского Инвес-
тиционного банка для частных компаний, 
строящих линию [8, c.7].

Никто из аналитиков не рассматривал 
риск возвращения Португалии к этапу со-
гласования проекта в результате растуще-
го национального финансового кризиса. 
МВФ совместно с агентством ЕС пришли 
к заключению о том, что новые проекты 
ВСМ должны быть приостановлены. Час-
тный сектор уже готов был потребовать 
компенсацию от португальского прави-
тельства, и отмена проекта могла бы пос-
тавить под угрозу отношения с Испанией, 
которая расширила свою сеть ВСМ к пор-
тугальской границе как часть взаимного 
проекта по соединению столиц двух со-
седних государств. Данный проект ГЧП 
был отменен Счетной палатой Португа-
лии в 2012 г. Эта неудача не остановила 

развитие ВСЖДД в Португалии. К на-
стоящему моменту сложилась следующая 
схема ВСМ: Северная линия – Лиссабон 
– Алверка – модернизированная линия, 
позволяющая поездам двигаться со скоро-
стью 220 км/ч; Южная линия – Лиссабон 
– Пинхал Ново.

Результатом проведенного анализа за-
рубежного опыта являются следующие 
выводы:

При анализе сети ВСЖДД Тайваня 
выявляются такие важные вызовы, как 
опасность чрезмерной опоры на частный 
капитал. Даже после выхода на операци-
онную прибыль прежние заимствования 
на условиях высоких процентных ста-
вок значительно влияли на деятельность 
компании. Финансирование проекта с 
учетом общественных средств позволило 
бы сделать проект дешевле, поскольку в 
этом случае отпадала бы необходимость 
в крупных заимствованиях под высокие 
процентные ставки. Государству и без того 
пришлось обеспечивать рефинансирова-
ние кредитов компании для поддержания 
целостности и функционирования сети. 
Кроме того, пример Тайваня показывает 
опасность «lock-in»: правительство не смог-
ло позволить себе поставить под угрозу ре-
ализацию всего проекта.

Анализ опыта Нидерландов позволяет 
сделать вывод о том, что при разделении 
соглашения ГЧП на отдельные контрак-
ты, государство должно занять активную 
позицию в медиации между участниками 
соглашения на всех этапах реализации 
проекта. Отсутствие эффективной кон-
куренции среди участников конкурса не 
позволило снизить затраты на проект. Не-
достаток необходимого управления риска-
ми послужил причиной дополнительных 
расходов для государства. Неудача в уста-
новке действенного государственного кон-
троля за проектом и создания механизма 
ГЧП для эксплуатации ВСМ дополнило 
спектр проблем.

Опыт Португалии свидетельствует о 
наличии нескольких потенциально про-
блемных элементов ГЧП. Во-первых, ГЧП 
использовалось для инфраструктурных 
вложений в других областях экономики, и 
их механизмы могли обеспечить потенци-
ал развития. Во-вторых, используя ГЧП, 
страна уменьшала свои возможности ре-
агировать на финансовый кризис. В-тре-
тьих, накопленный опыт показывает, что 
даже самые проработанные и хорошо ор-
ганизованные ГЧП проекты заставляют 
правительство разделять риски и затраты 
по проектам. В то же время правительство 
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страны не стало заложником социальных 
идей о невозможности отменить проект 
и, принимая последующие решения, учло 
неблагоприятную экономическую обста-
новку.

Резюмируя зарубежный опыт, можно 
выделить дополнительные особенности 
ГЧП при создании объектов ВСЖДД.

1. Подход к созданию сети ВСМ в за-
мкнутом Тайване значительно отлича-
ется от сопоставимых по размерам Ни-
дерландов – страны, входящей в единую 
транспортную сеть Европейского Союза. 
Географическое положение и конфигура-
ция территории – важный элемент ана-
лиза.

2. ГЧП имеет большое количество 
плюсов в реализации, но они эффективно 
соблюдаются при наличии конкуренции 
среди частных компаний и сильной «руке 

государства», сопровождаемой постоянны-
ми мониторингом и экспертизой.

3. Проекты ГЧП в ВСЖДД всегда со-
циально значимы, но отдельные из них 
могут завершиться неудачей: при небла-
гоприятной конъюнктуре проект лучше 
закрыть или отложить, чтобы не сделать 
его излишне затратным для бюджета и на-
логоплательщиков.

4. Проекты ВСЖДД – комплексные; 
следовательно, в их разработке должны 
участвовать разные специалисты, которые 
в состояние оценить социальные, эконо-
мические, физико-географические и гео-
политические факторы.

В данной статье рассмотрены только не-
которые аспекты создания сети ВСЖДД. 
Наряду с ними, должны быть исследованы 
альтернативные ГЧП механизмы реализа-
ции проектов.
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ЭколоГо-ЭконоМические аспекты развития туристско-
рекреаЦионноЙ сФеры в приднестровЬе

Поднимаются проблемы развития туристско-рекреационной отрасли Приднестро-
вья. Обозначается оценка туристско-рекреационного потенциала региона. Приводятся 
статистические данные о туристских потоках в Приднестровье. Отмечаются боль-
шие масштабы выездного туризма и низкая аттрактивность региона для въездного 
туризма в Приднестровье. Приводится статистика выезда приднестровцев за рубеж 
с туристическими целями, а также въезда иностранных граждан в Приднестровье с 
целью туризма, отдыха и досуга в 2013 и 2014 году. Показана роль экологических и эко-
номических факторов в обеспечении привлекательности территории для туристско-
рекреационных целей. Обозначена важность эколого-экономического подхода для обеспе-
чения устойчивого развития региона.
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В большинстве стран мира, совершен-
ствуясь и расширяясь, туризм становится 
всё более важной статьей экономики и, об-
ладая мультипликативным эффектом, по-
зитивно влияет на развитие транспорта, 
строительства, торговли, гостиничной и 
ресторанной сферы, индустрии развлече-
ний, производства сувениров и т.д. Сфера 
туризма помимо коммерческих целей по-
могает реализовать и важные социальные 
задачи: развитие культуры, образования, 
организации содержательного досуга и 
оздоровления граждан, создание новых 
рабочих мест [1, с. 76]. Как известно, дан-
ная сфера является заметным фактором 
социально-экономической жизни многих 
развитых стран. По данным Всемирной 
туристской организации (UNWTO), для 
38% государств туризм – главный источ-
ник пополнения бюджета, а для 83% это 
одна из пяти основных статей дохода. На 
эту сферу приходится более 10% мирово-
го валового продукта, более 6% мировых 
инвестиций, каждое 10-е рабочее место, 
12% мировых потребительских расходов. 
Особых успехов данная специфическая от-
расль мировой экономики достигла за пос-
ледние тридцать лет, когда число туристов 
в мире возросло в четыре раза и достигло 
более 1 млрд чел. в 2010 г. [12].

Приднестровский регион (Приднест-
ровская Молдавская Республика (ПМР)) 
обладает богатыми природно-ресурс-
ным, историко-культурным и рекреа-
ционным потенциалом и в перспективе 

может занять достойное место в ряду ат-
трактивных туристских регионов Евро-
пы. Отрицательным фактором развития 
туризма в Приднестровье, несомненно, 
является политическая изолированность 
и непризнанный статус этого региона, 
экономическая блокада, организованная 
в последние годы странами-соседями, 
отсутствие границы с Российской Феде-
рацией. Эти обстоятельства затрудняют 
возможности для въезда и выезда турис-
тов [5, с. 42].

В ходе исследования эколого-экономи-
ческих аспектов развития туристско-рек-
реационной сферы Приднестровья при-
менялись методы статистики, экспертной 
оценки, прогнозирования, системного 
анализа опубликованных данных. Комп-
лексный эколого-экономический подход к 
анализу современных особенностей соци-
ально-экономического развития Приднес-
тровья открывает возможности выявле-
ния проблем и перспектив рационального 
использования туристско-рекреационных 
ресурсов региона.

Современные туристско-рекреационные 
особенности Приднестровья

Приднестровская Молдавская рес-
публика была провозглашена 2 сентября 
1990 г. на территории бывшей Молдавии 
(МССР). Является непризнанным госу-
дарством на юго-востоке Европы. Об-
щая площадь Приднестровья составляет 
всего 4,16 тыс. кв. км. На востоке граничит 
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с Украиной, на западе – с Молдавией. Об-
щая длина границы 405 км [8].

На 2014 г. население ПМР составляет 
около 500 тыс. чел. и сосредоточено пре-
имущественно в бассейне р. Днестр на ле-
вобережье, что вызывает определенные 
экологические проблемы. Основные про-
мышленные центры республики – города 
Бендеры, Тирасполь, Каменка, Рыбница, 
Дубоссары. В них сосредоточено боль-
шинство городского населения и основные 
промышленные объекты, а также памят-
ники истории и культуры. Нельзя не отме-
тить, что Приднестровье является мульти-
культурным регионом. Здесь исторически 
сложился многонациональный состав на-
селения, представителями которого явля-
ются молдаване, русские, украинцы, бол-
гары, гагаузы, евреи, цыгане и др. Народы 
Приднестровья сохраняют свою культуру, 
самобытность, обычаи, традиции, нравы, 
менталитет и конфессиональную прина-
длежность. Представлено архитектурное 
многообразие сохраненных и возрожден-
ных объектов храмового зодчества – пра-
вославных храмов, католических косте-
лов и синагог, памятников археологии, 
истории, архитектуры, музеев, картинных 
галерей, объектов садово-паркового искус-
ства. Это составляет основной потенциал 
и большой интерес для историко-культур-
ного, этнографического и религиозного 
туризма [2, с. 5].

Приднестровский регион имеет тесные 
историко-культурные связи с Россией. Ле-
вобережье Днестра с конца XVIII в. вхо-
дило в состав Российской империи и яв-
лялось форпостом России на юго-западе. 
В этом регионе располагается множество 
историко-культурных объектов, связан-
ных с героическим прошлым России, с 
культурой сопредельных стран, что пред-
ставляет существенный интерес для меж-
дународного туризма и определяет функ-
ционирование на территории республики 
разнообразных экскурсионно-туристских 
маршрутов [7, с. 45].

Что касается существующей туристской 
инфраструктуры Приднестровья, то здесь 
имеется развитая сеть шоссейных и же-
лезных дорог, сеть санаторно-курортных 
и туристско-рекреационных учреждений, 
предприятий торговли, общественного 
питания, бытовых, культурных и спортив-
ных учреждений. Например, на севере ре-
гиона, в г. Каменка функционирует сана-
торий «Днестр», в котором на основе мес-
тных природных факторов для лечения 
применяется аэротерапия, гелиотерапия, 
бальнео- и грязелечение, и ампелотерапия 

(виноградолечение). В советское время в 
этом известном бальнеологическом цен-
тре отдыхало и лечилось до 5 тыс. чел. в 
год. В настоящее время санаторий пропус-
кает около 2–2,3 тыс. чел./год [9].

Однако, несмотря на множество благо-
приятных условий для развития туризма 
в Приднестровье (климатических, ланд-
шафтно-экологических, историко-куль-
турных и др.), эта отрасль экономики в 
настоящее время испытывает серьезные 
трудности. По данным Управления миг-
рационной службы Приднестровья, в 
2014  г. в республику въехали всего 10788 
чел., из них 5892 туриста – с целью досу-
га, рекреации, отдыха. Это чрезвычайно 
мало по сравнению с советским периодом, 
когда только Тирасполь посещало до 75 
тыс. туристов в год, Бендеры – около 100 
тыс., Дубоссары – более 19 тыс., Рыбни-
цу – около 40 тыс., Каменку – около 77 тыс. 
туристов. Нельзя не отметить, что в этом 
числе были туристы, посещавшие Прид-
нестровье транзитом, на пути в Молдавию 
или на Украину. Однако приднестровско-
молдавское направление отличалось по-
вышенным спросом у туристов СССР. По 
данным Бюро путешествий Республики 
Молдова, находящегося в г. Кишинев, в 
советский период Молдавию (с Приднес-
тровьем) в среднем посещало около 784 
тыс. человек, что для маленькой респуб-
лики было весьма внушительным коли-
чеством [12].

Но в настоящее время для большинства 
россиян в сложившихся условиях посеще-
ние Приднестровья превратилось почти в 
«зарубежный» туризм.

Независимый центр аналитических ис-
следований (НЦАИ) «Новый век» в 2014 г. 
провел социологическое исследование на 
тему: как часто приднестровцы соверша-
ют поездки по странам бывшего СССР? Ре-
зультаты соцопроса оказались следующи-
ми: за последние пять лет 66,3% респон-
дентов более или менее регулярно посеща-
ют государства постсоветского пространс-
тва. Основная цель поездок – посещение 
родственников и трудовая деятельность за 
рубежом. Из общего количества выезжаю-
щих лишь менее 30% целью поездки назы-
вают «выезд на экскурсии и на отдых» [2, с. 
48] (табл. 1).

При этом большинство опрошенных 
(87,6%) хотели бы чаще выезжать в другие 
регионы бывшего СССР. Основной причи-
ной, не позволяющей выезжать за рубеж 
для большинства опрошенных лиц, явля-
ются современные материальные трудно-
сти. Другие факторы отражены в табл. 2.
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11Таблица 1
Целевые установки посещение при-

днестровцами территорий 
иностранных государств за 2014 г. 

(по данным НЦАИ, 2014 г.) [2]

выезд приднест-
ровцев за рубеж

Количество граж-
дан, выезжавших из 
Приднестровья, %

1
Регулярно посещают 
территории постсо-
ветского простран-
ства

66,3

2
Выезжают за терри-
торию ПМР на экс-
курсию и на отдых

30,0

3 Не выезжают за пре-
делы ПМР 3,7

Всего 100,0

Таблица 2
факторы, затрудняющие выезд граждан 
Приднестровья с целью досуга, отдыха 

и туризма [2]

факторы
Количест-

во граждан 
Приднест-
ровья, %

1 Материальные трудности 60,2
2 Отсутствие времени 24,4
3 Семейные обстоятельства 18,8

4
Из-за проблем во взаимоотно-
шениях между нашим регио-
ном и посещаемой страной 6,6

5 Из-за плохого транспортного 
сообщения 3,3

6
Из-за отсутствия необходи-
мой информации о других 
странах

2,4

7
Из-за неблагоприятного от-
ношения со стороны жителей 
других стран

1,6

8 Ничего не мешает выезжать 
за пределы Приднестровья 4,1

Данные Управления миграционной 
службы Приднестровья о количестве и 
целях посещения Приднестровья инос-
транными туристами в 2014 году таковы: 
10788 чел. – всего иностранных посетите-
лей; 5892 чел. – досуг, рекреация, отдых; 
4330 чел. – деловые поездки; 566 – иные 
причины. Таким образом, соотношение 
между выезжающими и въезжающими 
гражданами в Приднестровье сводится в 
пользу выезжающих – 4:1. Это относится 
как к миграциям граждан с социально-
экономическими целями (люди уезжают в 
другие государства на заработки), так и к 
миграциям с целью туризма.

Во многих странах мира туризм явля-
ется сферой, приносящей существенный 
доход государству. В Приднестровье, 
увы, этого пока не происходит. Доля ту-
ризма в доходах республики (по данным 
Отдела статистики при Министерстве 
экономического развития Приднестро-
вья) не превышает 0,1–0,2% в год (табл.3) 
[10, с. 124].

Таблица 3
основные экономические показатели 

туристской деятельности в Приднестро-
вье за 2013 и 2014 гг. (в тыс. руб. ПМР; по 

данным Минэкономразвития ПМР) [4]

2013 г. 2014 г.

1
Средства, поступившие от 
реализации туристского 
продукта

954,8 882,9

2
Из них сумма комиссион-
ных, агентских и иных 
вознаграждений

463,8 339,9

3 Расходы на оплату труда 347,4 670,0

В последние годы в Приднестровье 
развитие сферы туризма регулируется и 
контролируется Министерством эконо-
мического развития, которое разработало 
проект государственной целевой програм-
мы развития туризма в регионе на 2013–
2015 годы. Реализация программы даст 
возможность серьезно продвинуться в со-
вершенствовании туристической сферы 
Приднестровья. Но, к сожалению, из-за 
сложной социально-экономической ситуа-
ции в настоящее время статья финансовых 
расходов на развитие туризма в бюджете 
республики на 2015 и 2016 гг. вообще не 
была предусмотрена.

основные тенденции развития туризма 
в Приднестровье

Современные тенденции спроса на 
рынке внутреннего туризма выражаются 
в сохранении приоритета традиционных 
видов отдыха – историко-культурного, оз-
доровительного, пляжного, водно-спор-
тивного. Однако в последние время воз-
растает интерес к современным формам 
туризма – аграрному, экологическому, со-
бытийному. Например, ежегодно на праз-
дники День Республики и День основания 
в Тирасполь приезжает около 1000 турис-
тов, с деловыми целями республику посе-
щают более 2000 человек в год [10, с. 132]. 
В соответствии с европейскими традици-
ями, всё более популярным в регионе ста-
новится экологический туризм, объектами 
которого являются природные заповед-
ные территории (табл. 4).
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Таблица 4
особо охраняемые природные объекты 

на территории Приднестровья [12]
№ 
п/п

Наименование объекта, комп-
лекса и территории

Пло-
щадь, га

Природные заповедники

1. Государственный заповедник 
«Ягорлык» 1044,0

Ландшафтные заповедники
2. Сухая долина «Тамашлык» 394,0
3. «Валя-Адынкэ» 290,0
4. «Глубокая долина» 286,0

Государственные заказники
Ботанические заказники

5. Ботанический заказник «Ново-
Андрияшевка» 307,0

6.
Грушанский заказник дико-
растущих лекарственных рас-
тений

158,0

Зоологические заказники

7. Ихтиологический заказник 
«Турунчук» 137,5

Памятники природы
Геологические памятники природы

8. Геологический «Рашковский 
комплекс» 100,0

9. Карстовые воронки (окрест-
ности с. Грушка) 80,0

10. Варницкое местонахождение 
ископаемых позвоночных 4,0

11. «Колкотовая балка» 14,0
Гидрологические памятники природы

12. «Большой фонтан» 1,0
13. Источник села Окница 1,0

14. Источник села Большой Моло-
киш 1,0

15. Источники села Строенцы 1,0
16. Источник «Фонтан» 1,0

Государственные ботанические сады

17. Государственный ботаниче-
ский сад 20,1

Иные охраняемые природные территории
18. «Семеновский лес» 64,0

19. Резервные охраняемые терри-
тории 1996,4

Несмотря на небольшие размеры ПМР, 
на этой территории располагаются около 
20 охраняемых природных территорий 
(ООПТ) разного ранга – заповедники, за-
казники, памятники природы и др., ко-
торые являются популярными местами 
отдыха приднестровцев и гостей респуб-
лики. Сохранность этих природных объ-

ектов является гарантией обеспечения 
рекреационной привлекательности тер-
ритории Приднестровья как туристской 
дестинации. По данным Министерства 
экономического развития Приднестровья 
на 2014 г., заповедник «Ягорлык», памят-
ники природы и истории в с. Строенцы, 
парк им. Д. Родина в селе Чобручи посеща-
ют около 4500 туристов в год, а живопис-
ный залив Гоян на притоке Днестра – бо-
лее 2500 туристов в год. Берега р. Днестр 
являются самыми популярными местами 
отдыха.

Следовательно, несмотря на объектив-
ные сложности существования ПМР, ту-
ристская сфера продолжает существовать 
и развиваться. В Приднестровье функци-
онируют более 40 турфирм, 10 гостиниц, 
2 санатория и несколько баз отдыха. Даже 
в условиях политической нестабильности 
рекреация и туризм в Приднестровье спо-
собствуют сохранению и созданию рабо-
чих мест [11, с. 298].

В настоящее время необходимо решить 
создавшуюся сложную геополитическую 
проблему в отношениях с Молдовой и Ук-
раиной. Это позволит упростить проце-
дуру пересечения границ Приднестровья 
как для въезжающих, так и для выезжа-
ющих туристов. Необходимо разработать 
программу инвестиций в инфраструктуру 
туризма для создания современных усло-
вий отдыха, досуга и оздоровления при-
езжающих в Приднестровье туристов. В 
развитии туристско-рекреационой сферы 
региона необходимо соблюдение эколо-
го-экономического императива, который 
состоит в сбалансированном соединении 
природоохранных и экономических при-
нципов, согласующихся с концепцией ус-
тойчивого развития. В отношении ПМР 
это имеет важнейшее значение для обес-
печения перспектив экономического раз-
вития территории и поддержания уровня 
жизни населения [6, с. 344].

Результаты и выводы.
В заключение отметим, что основной 

внешней проблемой для развития туриз-
ма в республике остаётся политический 
фактор «непризнанности и изоляции» 
Приднестровья. Единственным выходом 
из тяжелого положения, для повышения 
привлекательности республики для ту-
ристов из внешнего мира, является сохра-
нение природных и историко-культурных 
ресурсов, развитие рекреационного при-
родопользования, формирование качест-
венного туристского продукта, грамотная 
маркетинговая стратегия, использование 
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13современных методов и механизмов реа-
лизации рекламно-информационной по-
литики, создание системы профессиональ-
ной подготовки персонала. В итоге, можно 
заключить, что туризм в регионе пока не 
стал весомой статьей дохода. Сдерживают 
развитие отрасли и факторы внутреннего 
порядка: неразвитость туристской инфра-
структуры, в том числе – недостаток гос-
тиниц международного класса, комфор-
табельного транспорта и сферы развле-

чений, невысокий уровень работы сферы 
обслуживания и др.

По мнению М.П. Бурла, туризм в Прид-
нестровье следует рассматривать не только 
как вид экономической деятельности, но и 
как фактор формирования имиджа и пози-
ционирования ПМР в современном мире 
[3, с. 68]. Таким образом, можно сделать 
вывод, что Приднестровье – регион с бла-
гоприятными, но пока слабо реализуемы-
ми возможностями для развития туризма.
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М.ф. Полынов

отношения с сша во внешнеЙ политике М.с. Горбачева 
в Годы перестроЙки. 1985–1991 гг.

Показано, почему в годы Перестройки отношениям с США М.С. Горбачев придавал при-
оритетное значение. Огромное внимание в отношениях между двумя сверхдержавами 
советский лидер уделял проблеме ядерного разоружения. В этой области удалось подпи-
сать договоры о ликвидации ракет средней и малой дальности и сокращении стратеги-
ческих ядерных ракет. Советско-американские отношения в годы Перестройки сущест-
венно улучшились, что способствовало преодолению Холодной войны. Отмечается, что 
эти изменения во многом произошли из-за крупных уступок со стороны СССР.
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Изучение проблем внешней полити-
ки СССР периода Перестройки имеет не 
только огромное научное, но и практи-
ческое значение. В этой связи может быть 
особенно полезным и актуальным в насто-
ящее время осмысление опыта политики, 
проводимой советским лидером в годы Пе-
рестройки в отношении США, ее положи-
тельных и отрицательных последствий.

Данная тема исследовалась в ряде ра-
бот историков [2; 3; 33; 44; 45; 54], однако 
ее изучение еще только начинается. В этой 
статье предпринята попытка анализа на-
иболее ключевых аспектов внешней поли-
тики М.С. Горбачева в отношении США и 
их результатов.

Американское направление не сра-
зу стало занимать центральное место во 
внешней политике М.С. Горбачева. После 
прихода к власти, он, по словам известного 
дипломата А.Ф. Добрынина, «не имел еще 
четкой программы в области внешней по-
литики страны» [14, с. 601]. Это подтверж-
дается выступлением и самого генсека на 
Политбюро 23 марта 1985 г., в котором он 
заявил: «Нам внешнюю политику менять 
не надо, она завоевала авторитет. Требует-
ся лишь активизация» [9, с. 60].

В начале своей деятельности генсек от-
дает предпочтение европейскому направ-
лению. Такого подхода придерживался и 
МИД. Они исходили из того, что с амери-
канской администрацией, проводящей аг-
рессивный курс в отношении СССР, не удас-
тся добиться никаких договоренностей.

Не случайно страной для первого офи-
циального визита стала Франция. В 1960–
1970-е гг. вместе с СССР она стояла у ис-
токов разрядки. Немаловажное значение 
имела также ее позиция в начале 1980-х гг., 
когда французское правительство заявило 
о недопустимости вмешательства Вашин-
гтона в выполнение сделки «газ–трубы» 
между СССР и некоторыми западноевро-
пейскими странами. В 1982 г. Миттеран 
высказался «против всякой формы эконо-
мической блокады по отношению к Рос-
сии» [46]. Упор на улучшение отношений с 
европейцами преследовал цель подспудно 
усилить противоречия между США и их 
союзниками по НАТО. В Вашингтоне на 
это обращали внимание. Позднее госсек-
ретарь США Дж. Бейкер отмечал, что пер-
воначально М.С. Горбачев основывал свою 
стратегию на задачах раскола НАТО и «вы-
давливания» США из Европы [59, с. 70].

ИСтоРИЯ И СовРеМеННоСть
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1�Во Франции Горбачев впервые офици-
ально выдвинул идею «общеевропейского 
дома» и выступил с крупномасштабными 
инициативами по сокращению ядерного 
оружия СССР и США, способного достичь 
территории друг друга на 50%; обмен с 
Западом ежегодными планами уведомля-
емой деятельности, говорил о недопуще-
нии переноса гонки вооружений в косми-
ческое пространство [61, с. 201].

Однако выдвинутые предложения в 
области ядерного разоружения были об-
ращены к США, и без взаимодействия с 
ними невозможно было добиться сдвига в 
этой области.

Политика прекращения гонки воору-
жений для СССР становилась жизненно 
необходимой. Она диктовалась исклю-
чительно прагматическими интересами: 
надо было экономить финансовые и мате-
риальные ресурсы для реализации кон-
цепции ускорения социально-экономичес-
кого развития страны.

К осени 1985 г. советское руководство 
приходит к выводу о том, что без улучшения 
советско-американских отношений перейти 
к реальной политике разоружения и создать 
благоприятные международные условия 
для Перестройки в СССР, невозможно.

Смене внешнеполитической парадиг-
мы с европейской на американскую спо-
собствовало то, что американцам удалось 
сформировать впечатление, что в создании 
СОИ ими был достигнут значительный 
прогресс, чего на самом деле не было [57, 
с. 392]. Сугубо конфиденциально летом 
1985 г. Р. Рейган сообщил М. Тэтчер, что 
«пока неясно, к чему приведет исследова-
тельская программа, и удается ли создать 
работающую систему вообще» [61, с. 467].

Финансовые и технологические воз-
можности не позволяли СССР вести на та-
ком технологическом уровне гонку воору-
жений. Вот почему советские руководите-
ли Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, а теперь 
и М.С. Горбачев выступали категорически-
ми противниками СОИ.

Однако у руководства СССР отсутс-
твовало реальное представление о степе-
ни разработанности этой программы. Об 
этом свидетельствует Э.А. Шеварднадзе: 
«...с Горбачевым много размышляли о том, 
сможет ли Советский Союз долгое время 
выдержать гонку вооружений и, прежде 
всего, соревнование в области СОИ... И тог-
да, мы с Горбачевым окончательно опреде-
лились: надо любой ценой искать общий 
язык с американцами» [58, c. 143–148].

Несколько раз эта проблема обсужда-
лась с учеными-ядерщиками и экономис-

тами. Они, как отмечает Шеварднадзе, 
считали, что «если экономика... позволит 
и если не сразу, допустим, всю Америку 
защищать, а, так сказать, по объектам, по 
отдельным городам – это осуществимо. 
Например, Вашингтон. Пробить щит не-
возможно – ну, а американцы могут бить 
по Кремлю» [58, с. 143–144].

Следует заметить, что приход к власти 
Горбачева на Западе был воспринят бла-
гожелательно. В определенной степени на 
это повлияло многозначительная характе-
ристика, данная Маргарет Тэтчер Горбаче-
ву по итогам его визита в Великобританию 
в декабре 1984 г.: «Это человек, с которым 
можно иметь дело» [40, c. 63].

Между новым генсеком ЦК КПСС и 
Р. Рейганом быстро возникает переписка. 
Вице-президент США Дж. Буш, возглав-
лявший американскую делегацию во вре-
мя похорон К.У. Черненко, передал письмо 
президента США, в котором содержалось 
приглашение Горбачеву посетить США. 
Уже 24 марта он обратился с письмом к 
американскому президенту, в котором 
предложил ему встретиться лично и за-
явил, что «такая встреча не обязательно 
должна завершиться подписанием каких-
то крупных документов» [49, с. 615].

Первая встреча между двумя лидерами, 
после 1979 года, состоялась 19–21 ноября 
1985 г. в Женеве. Центральной темой дискус-
сии стала проблема ядерного разоружения. 
По стратегическим вооружениям никаких 
договоренностей добиться не удалось. Гор-
бачев был согласен на 50%-е их сокращение 
при условии отказа США от СОИ. Рейган 
был также согласен на такое же сокраще-
ние, но, не отказываясь от этой программы. 
Это принципиальное различие привело к 
срыву договоренности [11, с. 17].

Обсуждались также проблемы контро-
ля над вооружениями, региональные про-
блемы, по которым стороны занимали раз-
ные позиции. По вопросу о правах челове-
ка дискуссия шла, как отметил Рейган, по 
принципу: «он стоял на своем, я стоял на 
своем» [49, c. 652].

Несмотря на отсутствие договореннос-
тей, оба лидера хотели покинуть Женеву 
с каким-то положительным результатом. 
Им удалось принять совместное итоговое 
советско-американское заявление, в кото-
ром констатировалось, что «ядерная война 
никогда не может быть развязана, в ней не 
может быть победителей». Высказывалось 
желание «предотвратить гонку вооруже-
ний в космосе и прекратить ее на земле». 
Немаловажным было и то, что в Заявле-
нии признавалась необходимость регу-
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лярного диалога на разных уровнях, в том 
числе министра иностранных дел СССР и 
госсекретаря США, руководителей других 
министерств и ведомств» [52].

После Женевы отношения между двумя 
сверхдержавами не опускались до уровня 
1983 года, когда Рейган назвал СССР «им-
перией зла». Наоборот, они имели тенден-
цию (хотя и не немедленно) к улучшению.

В своих личных заметках по возвраще-
нии из Женевы, Рейган сделал такую запись: 
«Если он (Горбачев – М.П.) действительно 
желает соглашения по контролю над воору-
жениями, то это только потому, что хотят со-
кратить бремя военных расходов, которые 
душат советскую экономику» [13, с. 297] .

Женевская встреча, несмотря на свое 
позитивное значение, не привела немед-
ленно к улучшению отношений между 
СССР и США. Рейгановская администра-
ция не отказывалась от пропагандистско-
го и военного давления, а также от тайной 
экономической войны против Советского 
Союза. Горбачев определил позицию США 
«откатом от Женевы» [11, с. 23].

Правое крыло администрации Р. Рейга-
на, в особенности министр обороны Кас-
пар Уайнбергер и шеф ЦРУ Уильям Кей-
си, влиявшие на президента, добивались 
экономического изматывания СССР через 
гонку вооружений. «К началу 1986 года мы 
все больше убеждались в том, – пишет Рей-
ган, – что советская экономика находится в 
состоянии развала... Очередной виток эко-
номического спада вынудит Горбачева под-
писать договор о сокращении вооружений, 
который устроил бы нас обоих» [49, c. 665].

Не менее эффективным способом нанесе-
ния ущерба СССР была борьба на нефтяном 
рынке. В декабре 1985 г. страны ОПЕК при-
няли решение об отказе от принципа кво-
тирования. Результатом этого решения стал 
рост добычи нефти и падения цены на нее 
на мировом рынке. По мнению некоторые 
исследователей, это было результатом сго-
вора США с правящей династией Саудовс-
кой Аравии [43, с. 531]. В 1985 г. тонна нефти 
стоила 202 долл., а в 1986 г. – только 70–80 
долл., это означало падение в 2,5–2,8 раза.

Это привело к тому, что уже в 1985 г. 
СССР от продажи топлива потерял 13 
млрд рублей, а к июню 1986 г. – еще 9 млрд 
рублей [8, с. 98]. Цены на энергоносители 
продолжали оставаться на таком низком 
уровне и дальше. На ХХVII съезде КПСС 
(25февраля – 6 марта 1986 г.) была принята 
программа ускорения развития страны на 
12-ю пятилетку (1986–1990). В возникших 
условиях реализация этой программы ста-
новилась проблематичной. На Политбюро 

30 октября 1986 г. Горбачев вынужден был 
признать: «Финансы в тяжелейшем поло-
жении» [8, с. 99].

Администрация Рейгана совершенно 
сознательно обостряла отношения с СССР. 
7 марта 1986 г. Белый дом предложил со-
кратить численность советской миссии 
при ООН на 40% . Эта дипломатическая 
акция была дополнена уже военно-мор-
ской демонстрацией в Черном море. Кораб-
ли ВМС США появились в шести милях от 
побережья Крыма. Как отмечал Горбачев, 
появились они с санкции высших властей 
[11, c. 24].

США усилили борьбу с союзниками 
СССР и в странах «третьего мира». 15 ап-
реля 1986 г. 13 американских бомбардиров-
щиков «F-111» нанесли ракетно-бомбовый 
удар по военным объектам Ливии и рези-
денции Каддафи, который остался жив 
только по счастливой случайности. В Заяв-
лении советского правительства этот налет 
был назван варварским [18]. Они также уси-
лили помощь афганским моджахедам. США 
стали поставлять им переносные зенитно-
ракетные комплексы «Стингер», позволяв-
шие эффективно противодействовать со-
ветской фронтовой авиации [60, c. 324].

Однако, в отличие от Рейгана, Горбачев 
не только не отходил от «духа Женевы», но 
настойчиво продолжал двигаться в этом на-
правлении. Как отмечает его помощник по 
внешнеполитическим вопросам А.С. Черня-
ев, Горбачев «в апреле–мае (1986 г. – М.П.) уже 
в практическом плане думал о новой встрече 
с Рейганом и рассчитывал на реальные под-
вижки в области разоружении» [56, с. 78].

15 января 1986 г. Горбачев выступил с 
Заявлением, в котором была выдвинута 
программа ликвидации ядерного оружия 
до 2000 года [17]. На ХХVII съезде КПСС 
была выдвинута идея создания всеобъем-
лющей системы международной безопас-
ности [38, с. 74–75]. Поставленные задачи 
в значительной степени, как покажет вре-
мя, с точки зрения их реализации были 
утопическими, но генсеку тогда казалось, 
что его подход к проблемам мировой безо-
пасности является «реальной политикой», 
которая «сильнее всякой пропаганды»

Подобные глобальные инициативы в 
какой-то степени можно было реализовать 
только благодаря поддержке США. Пони-
мая это, Горбачев на Политбюро 3 апреля 
1986 г. отмечал: «При всей противоречивос-
ти наших отношений реальность такова, что 
мы без них ничего не сделаем и они без нас 
ничего не сделают... Мы без Америки мир 
сохранить не сумеем. Это сильный наш ход: 
мы признаем их роль...» [8, с. 33–34]. Подоб-
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США имеют приоритетный характер.

Важным внешнеполитическим событием 
стало совещание дипломатического корпуса 
23–24 мая 1986 г., на котором Горбачев реко-
мендовал дипломатам быть более инициа-
тивными и не превращать настойчивость в 
переговорах в «бессмысленное упрямство, 
когда о нас говорили мистер «Нет»» [12, с. 
133]. Это была завуалированная критика 
А.А. Громыко, поскольку именно его так на-
зывали на Западе. Генсек на этом совеща-
нии фактически дал установку советским 
дипломатам быть более лояльными с запад-
ными переговорщиками [12, с. 132–133].

Изменения в советской позиции в сторо-
ну компромисса с американцами произош-
ли уже в Стокгольме, на конференции СБСЕ 
по мерам доверия в Европе. Дискуссии по 
этим проблемам шли с сентября 1984 года. 
Советская делегация не была согласна с 
предложениями американцев о проведении 
инспекций на местах. Теперь же в сентябре 
1986 г. конференция завершилась подписа-
нием компромиссного соглашения, устраи-
вающего США. Оно было первым с времен 
горбачевской Перестройки [13, с. 459–461].

Идея новой встречи с Рейганом у Горба-
чева была главенствующей. В этих целях 
он даже пытался заручиться поддержкой 
М. Тэтчер и Р. Никсона [22, с. 166; 53, с. 49]. 
Однако в августе 1986 г. между двумя стра-
нами разгорается «шпионский» скандал. 
В Нью-Йорке был арестован советский 
сотрудник ООН Г.Ф. Захаров. В ответ в 
Москве арестовали американского журна-
листа Николаса Данилоффа. Новая волна 
антисоветской пропаганды, умело направ-
ляемая «ястребами» из администрации 
Рейгана, захлестнула американские средс-
тва массовой информации. «Казалось, от-
мечает В.М. Зубок, – что отношения между 
США и СССР опять возвращаются на уро-
вень 1983 года, когда был сбит корейский 
авиалайнер» [19, с. 420].

В разгар шпионского «дела» Захарова 
и Данилоффа, генсек в начале сентября 
1986 г. обратился с письмом к президенту 
США с предложением, «в самое ближайшее 
время, отложив все дела, встретиться один 
ни один, например, в Исландии или Лон-
доне, может быть всего на один день». Рей-
ган принял это предложение [49, с. 680].

Готовясь к встрече, Горбачев намеревал-
ся «ошеломить Рейгана смелостью» иници-
атив [56, с. 110]. На Политбюро 8 октября 
генсек изложил главную свою задачу на 
предстоящих переговорах: «Сверхзадача – 
сорвать следующий этап гонки вооруже-
ний. Если мы этого не сделаем... мы будем 

втянуты в непосильную гонку, и мы ее про-
играем, ибо мы на пределе возможностей» 
[8, с. 83]. Ради поставленной задачи Горба-
чев готов был идти на уступки и убеждал 
в этом членов советского руководства. Он 
доказывал, что СССР ничего не добьется 
от Рейгана, если будет реагировать ударом 
на удар: «Чтобы качнуть Рейгана, мы долж-
ны ему что-то дать... Все мы должны пони-
мать: если наши предложения будут вести 
к ослаблению безопасности США, ничего 
у нас не выйдет. Никогда американцы на 
это не пойдут» [8, с. 79, 81].

Вторая встреча М.С. Горбачева и Р. 
Рейгана состоялась 11–12 октября 1986 г. 
в Рейкьявике. С советской стороны в ка-
честве главных вопросов на переговорах 
были поставлены проблемы разоруже-
ния, американская сторона с этим пред-
ложением согласилась. Уже в первый день 
встречи Горбачев предложил «сократить 
на 50 процентов ракеты наземного базиро-
вания, ракеты подводных лодок и ракеты 
на стратегических бомбардировщиках..., а 
также полностью ликвидировать ракеты 
средней дальности в Европе» [20, с. 86]. 
Рейган выразил согласие [20, с. 88].

К столь быстрой договоренности, по мне-
нию американских экспертов, удалось прий-
ти потому, что Горбачев за один день сделал 
больше уступок, чем США получили от Со-
ветского Союза за предыдущие 25 лет. Чле-
ны американской делегации были весьма 
довольны позицией советского лидера. «Он 
бросал подарки к нашим ногам. Точнее, на 
стол – уступка за уступкой!.. Вот и хорошо, 
пусть продолжает в том же духе, – отмечал 
госсекретарь США Дж. Шульц. Его предло-
жения – это результат пятилетнего давле-
ния с нашей стороны» [62, р. 759 –760, 765].

Другой член американской делегации 
Дж. Мэтлок также указывает: «Постоянно 
советская сторона делала значительные ус-
тупки в вопросах разоружения... Горбачев 
принял предложения США о 50-ти про-
центном сокращении тяжелых советских 
ракет наземного базирования, основатель-
ную инспекцию на местах...» [41, с. 76].

В последний день переговоров, 12 октяб-
ря, Горбачев внес предложение о полном 
уничтожении всех видов ядерного оружия 
СССР и США в течение 10 лет – к 1996 году. 
Рейган и с этой инициативой был согласен.

Однако инициативы Горбачева, нашед-
шие поддержку у американского президен-
та, не воплотились в реальные соглашения 
из-за программы СОИ, от которой Рейган 
не отказывался: он ее считал эффективным 
средством давления на СССР. «Именно она 
заставила Советский Союз и в Женеве, и в 
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Исландии вернуться к переговорам по ог-
раничению вооружений», – подчеркивал 
он [50, с. 290].

Несогласие Рейгана отказаться от СОИ, 
привело к невозможности подписания ка-
ких-либо договоренностей в области ядер-
ного разоружения, так как советская сторо-
на рассматривала все эти вопросы в «паке-
те», состоящем из трех элементов: стратеги-
ческие наступательные вооружения, ракеты 
средней дальности в Европе и СОИ. Нужно, 
однако, заметить, что Политбюро не дава-
ло Горбачеву полномочий ставить вопрос о 
полном уничтожении ядерного оружия.

По инициативе Рейгана в Рейкьявике 
обсуждались и некоторые гуманитарные 
проблемы, в особенности о правах чело-
века. В позиции советской стороны в этом 
вопросе еще до Рейкьявика произошли 
существенные подвижки. Под давлением 
Запада летом 1986 г. в СССР была созда-
на Комиссия по правам человека и гума-
нитарным вопросам. В том же году были 
выпущены известные диссиденты Н. Ща-
ранский и А.Д. Сахаров.

Во время переговоров была создана 
специальная группа экспертов, которая 
обсуждала вопросы о правах человека. С 
этого времени тема прав человека стала 
составной частью повестки дня советско-
американских переговоров [16, с. 92].

Несмотря на внешнюю не результатив-
ность встречи в Рейкьявике, в реальности 
же она имела огромное значение. Стороны 
теперь знали пороги, на которые они мо-
гут пойти. В этой связи Дж. Шульц писал: 
«Уступки, которые Горбачев сделал в Рей-
кьявике, уже нельзя было забрать назад» 
[62, с. 775].

После Рейкьявика советское руководс-
тво отказалось рассматривать вопросы ра-
зоружения в «пакете». На Политбюро 26 
февраля 1987 г. Горбачев добился вычлене-
ния ракет средней дальности из «пакета» и 
ведения по ним с американцами перегово-
ров отдельно [8, с. 147]. В апреле этого года 
проблема РСД обсуждалась с госсекретарем 
Шульцем в Москве. «По ракетам средней 
дальности, – заверил Горбачев Шульца, – 
мы внесли предложения, в которых стре-
мились максимально пойти вам навстречу» 
[21, с. 183]. Москва сняла свои требования 
об учете соответствующих потенциалов 
Великобритании и Франции, согласилась 
уничтожить большее количество ракет, 
чем американцы, дала согласие на беспре-
цедентные меры контроля, не рассматри-
вались теперь крылатые ракеты морского и 
воздушного базирования, по которым аме-
риканцы имели серьезное преимущество.

Помимо РСД предметом переговоров 
стали также ракеты малой (меньшей) даль-
ности – от 500 до 1000 км. Шульц, зная ув-
леченность Горбачева и Шеварднадзе воп-
росами ядерного разоружения, решил вос-
пользоваться этой ситуацией и предложил 
включить советскую оперативно-тактичес-
кую ракету «Ока» (СС-23), имевшую даль-
ность полета до 400 км, в эту категорию 
ракет. При этом Шульц совершенно не рас-
считывал на их положительную реакцию. 
Однако они легко согласились с его пред-
ложением. «Вот так, – пишет известный 
дипломат Г.М. Корниенко, – к приятному 
удивлению американцев, почти походя, ни 
за понюх табака была отдана наша ракета 
“Ока”» [36, с. 306]. Несогласие военных в 
этом вопросе «всячески пресекалось, от-
мечал маршал С.Ф. Ахромеев, – вплоть до 
привлечения к партийной ответственнос-
ти военнослужащих – участников перего-
воров, которые критиковали этот промах 
на своем партийном собрании» [1, с. 132].

Под давлением МИД и лично Горбаче-
ва, военные вынуждены были согласиться 
на включении ракеты «Ока» в договор о 
РСМД, но при условии, что уничтожению 
подлежат все ракеты с дальностью не от 
500, а от 400 до 1000 км. Это позволяло пос-
тавить преграду для создания модернизи-
рованной американской ракеты «Лэнс-2», 
с дальностью 450–470 км.

Однако такая компенсация являлась со-
вершенно неадекватной, поскольку эта ра-
кета находилась еще только на стадии лабо-
раторных исследований, а советская «Ока» 
не только производилась, но сотни ракет 
находились уже на вооружении и обошлись 
они стране в миллиарды рублей [14, с. 657].

8 декабря 1987 г. во время визита Горба-
чева в Вашингтон, был подписан Договор о 
ликвидации ракет средней и меньшей даль-
ности наземного базирования СССР и США 
в Европе и Азии: средней дальности – от 
1000 до 5500 км, и меньшей дальности – от 
500 до 1000 км [15, с. 37]. Это означало так 
называемый «глобальный двойной ноль».

Со стороны СССР уничтожению подле-
жали 1752 ракеты (826 РСД и 926 РМД), а 
США 859 ракет: 689 РСД и 170 РМД [39, 
с. 57].

Как видно, Горбачев согласился на асим-
метричное разоружение. На одну амери-
канскую ракету, уничтожить пришлось 2,3 
советских ракет, а по боеголовкам соотно-
шение было еще более неравным – 4:1, пос-
кольку 650 советских ракет типа РСД -10 
«Пионер» (СС-20) имели по три боеголовки.

А.Ф. Добрынин отмечал, что «это со-
глашение было достигнуто ценою гораздо 
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1�больших уступок с нашей стороны, чем с 
американской...» [14, с. 657].

Подписанный договор был не многосто-
ронним, а двусторонним, то есть он касался 
только двух стран – СССР и США. В нем не 
были записаны обстоятельства по анало-
гичным сокращениям со стороны третьих 
стран, которые такими ракетами облада-
ли, что в случае военной угрозы открывало 
возможность стратегической уязвимости 
СССР с их стороны и снижало вероятность 
симметричного ответа. К 1 июня 1991 г. все 
советские и американские ракеты, заяв-
ленные в договоре, были уничтожены.

В Договоре РСМД впервые в истории 
советско-американских отношений Москва 
дала согласие на контроль по реализации 
его условий как национальными техничес-
кими средствами (спутниками – «шпиона-
ми»), так и проведением инспекций на ра-
кетных базах, на заводах-изготовителях и 
местах уничтожения ракет. Был принят спе-
циальный Протокол об инспекциях в связи 
с договором между СССР и США о ликвида-
ции ракет средней и меньшей дальности.

Сам Горбачев не считал, что он допустил 
уступки США: «Каждая сторона уступила 
ровно столько, сколько надо было, чтобы 
пошел процесс разоружения» [11, с. 67].

Лидеры обоих государств согласились 
начать диалог об урегулировании регио-
нальных конфликтов, расширении куль-
турных и научные обменов, возобновле-
нии сотрудничества в области космоса. Но 
эти проблемы на данной встрече не были 
главными, и по ним конкретных соглаше-
ний не было принято.

На заседании Политбюро 17 декабря 
1987 г. подводились итоги переговоров в 
Вашингтоне. «Центральный момент визи-
та, – отметил генсек, – Договор о РСМД... 
как пойдет этот вопрос, зависит все осталь-
ное, вес процесс развития советско-амери-
канских отношений в целом» [8, с. 278].

М.С. Горбачев стремился наращивать 
советско-американское взаимодействие. 
«Надо сохранить высокую переговорную 
динамику в вопросах разоружения. Мы 
жизненно заинтересованы во внешнепо-
литическом обеспечении перестройки», – 
наставлял он на Политбюро 25 февраля 
1988 г. На этом же заседании генсек под-
нял вопрос о СОИ: «Что такое СОИ – блеф 
или реальность? Точный ответ на этот 
вопрос позволит нам выработать и единст-
венно правильную оценку» [8, с. 290].

В самих США в отношении СОИ ни-
каких иллюзий уже не питали. В 1988 г. 
Бюро технологических оценок Конгрес-
са США пришло к заключению, что СОИ 

«не будет сделано в обозримом будущем». 
Бюро подготовило специальный доклад, 
содержащий 900 страниц, который был 
опубликован в том же году [47].

Ответный визит Р. Рейгана в Москву со-
стоялся 29 мая – 2 июня 1988 г. Он не при-
вел к новым договоренностям в области 
ядерного разоружения, но оба лидера под-
твердили готовность подписать договор о 
сокращении СНВ на 50 процентов.

Предметом обсуждения стали также 
двусторонние отношения. Горбачев затро-
нул вопрос о дискриминационных мерах 
в области торговли в отношении СССР со 
стороны США. Генсек справедливо указы-
вал, что для СССР США создали «режим на-
ибольшего неблагоприятствования», «пош-
лины на советские товары на американском 
рынке колеблются от 20 до 220 процентов», 
«поправка Джексона–Вэника завалила пути 
к развитию торговли» [23, с. 213]. Рейган на 
это отвечал в традиционном духе: «Это свя-
зано с правами человека» [23, с. 23].

Саммит не привел к новым договорен-
ностям, но его символическое значение 
было велико. Визит недавнего предводи-
теля крестового подхода против комму-
низма в столицу вчерашней «империи зла» 
говорил о том, что холодная война в отно-
шениях между двумя сверхдержавами ста-
ла уходить в прошлое.

7 декабря 1988 г. в ООН М.С. Горбачев 
выступил с речью, которая концептуально 
завершила формирование «нового поли-
тического мышления». Речь готовилась, 
по признанию самого Горбачева, как «ан-
тифултонская» или «Фултон-наоборот» [12, 
с. 131], то есть она должна была запустить 
механизм окончания холодной войны. 
Один из ее авторов, А.С. Черняев, сделал 
такой вывод: «Продвижение в новом мыш-
лении, все дальше от “марксизма-лениниз-
ма”» [56, с. 774]. Прежние принципы со-
ветской внешней политики окончательно 
уступили место новым, которые реализо-
вались в период 1989–1991 гг.

Чтобы доказать свою приверженность 
оборонительной доктрине, Горбачев тогда 
же объявил об одностороннем сокраще-
нии численности советских вооруженных 
сил на 500 тыс. человек. Было заявлено о 
готовности к 1991 г. вывести 10 тыс. танков 
из Восточной Европы – ГДР, Чехословакии, 
Венгрии, а также 8,5 тыс. артиллерийских 
систем, 800 боевых самолетов.

Главным адресатом выступления, конеч-
но, был Запад и, в первую очередь, США. В 
американской прессе речь советского ли-
дера оценили высоко: его сравнивали с 14 
пунктами Вудро Вильсона, Атлантической 
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хартией Рузвельта и Черчилля. В Белом 
доме, однако, были сделаны другие выво-
ды: «коммунизм начал отступать» по всем 
направлениям. И новые инициативы Гор-
бачева еще больше убедили официальные 
круги в их собственной правоте [35, с. 772].

27–28 декабря 1988 г. его выступление в 
ООН обсуждалось на Политбюро. Генсеку 
казалось, что международные отношения 
развиваются под влиянием его нового мыш-
ления. Он утверждал: «Налицо обеспечен-

ность западных лидеров насчет того, что Со-
ветский Союз прочно держит инициативу в 
своих руках. Тем самым рушатся все основа-
ния всей западной политики» [9, с. 439].

Подобная оценка не соответствова-
ла действительности. По мере усиления 
кризиса в 1989–1991 гг., влияние СССР на 
мировые процессы падало, а влияние Аме-
рики, наоборот, возрастало. Как отмечает 
Дж. Буш, это было время «рождения США 
как доминирующей державы» [7, с. 11].
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А.И. Субетто

революЦии как предМет научноЙ реФлексии
Выполнено философско-аналитическое обобщение материалов Всероссийской научной 
конференции «Революции как предмет научной и философской рефлексии» (23–24 апреля 
2016 г., Нижний Новгород). Это обобщение развивает концепцию автора, отражающую 
решение проблемы соотношения понятий «революция» и «эволюция». Закладываются ос-
новы философии революции. Аргументируется существование Закона периодичности свер-
шения революций как закона любой прогрессивной эволюции. Доказывается, что на «по-
вестке дня» XXI века стоит вопрос свершения ноосферной социалистической революции – 
единственной формы реализации императива выживаемости человечества на Земле.

Ключевые слова:
диалектика, империализм, капитализм, капиталократия, качество, колонизация, но-
осфера, образование, общество, прогресс, развитие, революция, рынок, социализм, эволю-
ция, экология, эксплуатация.
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23–24 апреля 2016 года в Нижнем Нов-
городе прошла Всероссийская научная 
конференция с международным учас-
тием, посвященная необычной пробле-
ме – «Революции как предмет научной и 
философской рефлексии» [7; 8]. Органи-
зациями-инициаторами конференции вы-
ступили Нижегородская государственная 
медицинская академия и Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского. Сопредседатели оргкомите-
та – доктор философских наук, профессор, 
председатель Нижегородского отделения 
Всероссийской общественной организа-
ции «Российские ученые социалистичес-
кой ориентации» Александр Васильевич 
Грехов и доктор философских наук, про-
фессор Алексей Николаевич Фатенков.

Закон периодичности свершения рево-
люций в логике развития прогрессивной 
эволюции. Наступление Эпохи ноосфер-
но-социалистической революции

Автор данной статьи и первого пленар-
ного доклада «Методологический вопрос 
о соотношении понятий «революция» и 
«эволюция» в логике научного познания» 
[7, с. 114–120] в 2015 г. опубликовал моно-

графию «Революция и эволюция (методо-
логический анализ проблемы соотноше-
ния этих понятий)» [27]. Такое совпадение 
между названием авторской монографии 
и темой конференции, которая прошла 
через год после появления в свет этой мо-
нографии, является неслучайным: это сви-
детельство ощущения многими того, что 
переживаемая человечеством и Россией 
эпоха есть революционная эпоха.

Позиция автора, которая теоретиче-
ски доказывалась и аргументировалась и 
в монографии, и в докладе, состоит в ут-
верждении: революция есть момент любой 
прогрессивной эволюции (при этом под «про-
грессом» здесь понимается только и только 
рост сложности (кооперативности) эволю-
ционирующих систем); «калькой» действия 
системогенетического закона инвариант-
ности и цикличности развития (а револю-
ция есть качественный скачок между цик-
лами развития на спирали прогрессивной 
эволюции) является закон периодичности 
свершения революций в логике развития 
прогрессивной эволюции.

Автором предложена система аксиом 
становящейся философии революций [7, 
с. 116]:
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231) нет прогрессивной эволюции, момен-
том которой не была бы революция;

2) революция есть смена качеств при 
переходе от одного цикла прогрессивной 
эволюции к другому;

3) спираль любой прогрессивной эволю-
ции калибруется на циклы революциями;

4) любая прогрессивная эволюция или 
развитие (а развитие и есть прогрессив-
ная эволюция), таким образом, включает 
в себя периоды постепенного накопления 
изменений и революции – качественные 
скачки;

5) таким образом, революции – это всег-
да качественные скачки, которыми кванту-
ется на соответствующие циклы спираль 
прогрессивной эволюции; иерархии циклов, 
сопряженной с иерархией систем в мире, 
соответствует иерархия революций разной 
глубины (преобразования) и разной масштаб-
ности их свершения во времени;

6) в эволюции как синониме прогрес-
сивной эволюции или развития всегда 
есть периоды инволюции, т.е. процессов 
деградации, «упрощения» эволюциониру-
ющих систем, когда эволюция в своем ходе 
«отбрасывается назад»; качественный ска-
чок (со знаком «минус»), переводящий эво-
люцию на каком-то промежутке времени в 
инволюцию, и есть контрреволюция;

7) если революция всегда является ка-
чественным скачком по линии прогресса 
эволюции, то контрреволюция всегда на-
правлена против революции, она пытается 
«законсервировать» предыдущее состоя-
ние или качество, достигнутое эволюцией.

Автор показал [14; 27], что Великая 
Октябрьская социалистическая револю-
ция возвестила о начале эпохи социалис-
тического преобразования мира, кото-
рая в XXI веке под давлением процессов 
первой фазы Глобальной экологической 
катастрофы (императива экологическо-
го выживания человечества) приобрета-
ет ноосферное измерение. Единственная 
модель устойчивого развития, которую 
«ищут» лучшие умы человечества, есть уп-
равляемая социоприродная эволюция на базе 
общественного интеллекта, научно-образова-
тельного общества и Ноосферного экологичес-
кого духовного социализма [13; 14; 21; 24]. В 
этом контексте эпоха «рыночных реформ» 
в России с 1991 по 2016 годы есть на самом 
деле эпоха рыночно-капиталистической 
контрреволюции и инволюции, отбросив-
шая Россию исторически «назад», которая 
не может закончиться «победой» как онто-
логическая ложь, под действием поступа-
тельного наступления Правды Истории, 
которая – за Ноосферным экологическим 

духовным социализмом [13; 14; 21]. Гря-
дет Эпоха ноосферно-социалистической 
революции, спасающей мир человечества 
от экологической гибели на рыночно-ка-
питалистическом и одновременно – импе-
риалистически-колониальном – пути раз-
вития. Капитализм превратился в «эколо-
гическую утопию» и в «экологического мо-
гильщика» человечества, который челове-
честву, чтобы спастись и продолжить свою 
прогрессивную социальную эволюцию, 
необходимо «отбросить» в прошлое как 
«омертвевшую оболочку», т.е. совершить 
ноосферный качественный скачок – пере-
ход к ноосферной истории, сопровожда-
ющийся переходом биосферы в ноосферу, 
о котором писал как о законе глобальной 
эволюции В.И. Вернадский [19].

Революция – системное, качественное, 
позитивное изменение объектов социу-
ма и универсума

Доктор философских наук, профессор 
Лев Александрович Зеленов (Н. Новгород) 
выступил вторым, с докладом «Методоло-
гический потенциал категории «револю-
ция» [7, с. 40–47] (его содокладчик – А.А. 
Владимиров). Он показал, что понятие 
«революция» является базовым, родовым 
для множества своих предикативных 
(производных) видов и форм проявления: 
социальная, политическая, демографичес-
кая, научная, техническая, экономичес-
кая, сексуальная и т.д. революции [7, с. 41]. 
Революция, по Л.А.Зеленову, относится к 
блоку понятий динамического характера: 
революция, контрреволюция, эволюция, 
реформирование, переворот, прогресс, рег-
ресс. В данном контексте важный признак 
революции – это то, что в процессе её осу-
ществления происходит преодоление стаг-
нации, застоя, консерватизма, статичности 
и т.п., т.е. всех состояний объекта, которые 
выражаются понятием «покой». При этом 
оппозиционная пара «прогресс–регресс» 
является определяющей в различении 
«революции» и «контрреволюции» [7, с. 45]. 
Контрреволюция несет в себе негативно 
значимый смысл, смысл перевода развития 
в регрессивную фазу. Л.А. Зеленов обратил 
внимание на то, что с философско-аксиоло-
гической точки зрения революция есть сис-
темное, качественное, позитивное изменение 
объектов социума или универсума.

«Пост-человеческая революция»
Доктор философских наук, профес-

сор Владимир Александрович Кутырев 
(Н. Новгород) [8, с. 59–66] предложил вни-
манию слушателей необычную тему для 
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научно-философской рефлексии – «Постче-
ловеческая революция как результат техноло-
гизации человеческого мира».

По В.А. Кутыреву, к началу третьего ты-
сячелетия после рождества Христова че-
ловечество вошло в эпоху революционных 
изменений, которая, «по своей будущей 
значимости», превысит «неолитическую 
революцию», которая была «переходом от 
приспособительного действия человека 
в природе (собирательство, охота, рыбо-
ловство) к её познавательному и целесо-
образному изменению – преобразованию» 
[8, с. 60]. Он обращает внимание на то, 
что «по мере роста масштабов формопре-
образовательной деятельности» человек 
стал «проникать за пределы реальности, 
данной ему как телесному существу и вос-
принимаемой его органами чувств, начал 
получать результаты, не имея прямого 
контакта с вещами» [8, с. 60]. В настоящее 
время, в условиях новейшего этапа рево-
люционного преобразования технологи-
ческого базиса взаимодействия человека 
с природой – «так называемой четвертой 
промышленной революции» [8, с. 62], ког-
да осуществляется «эмерджентный син-
тез нано-, био-, инфо- и когно-технологий 
(НБИК – технологий)» и стираются «гра-
ницы материального, цифрового и биоло-
гического миров», когда создаётся «новая 
искусственная среда», выходящая «за пре-
делы не только чувств человека, но и его 
мышления и воображения» [8, с. 62], появ-
ляется опасность технологического расче-
ловечивания человека.

В.А. Кутырев считает, что уже можно 
констатировать, как «факт настоящего», 
что «человеческой цивилизации больше 
не существует: она превратилась в постче-
ловеческую», в «Технос». Каков же выход 
из этого состояния, несущего угрозу буду-
щему человечества именно по этому, тех-
нологическому измерению бытия челове-
ка? И докладчик отвечает: «Если всё-таки 
надеяться на выживание, то, признавая 
сложный, нелинейный характер разви-
тия, надо не слепо следовать за новация-
ми, с криком «прогресс не остановишь», 
а ставить задачу управления им(и). Ввиду 
сорвавшегося с тормозов инновационного 
развития – ручного, ножного, а, главное, с 
головного, условием сохранения жизни долж-
но быть поддержание устойчивости развива-
ющейся системы: темп и характер её измене-
ний не должны быть выше возможности их 
адаптации к человеку» [8, с. 65].

Итак, зафиксируем важные моменты, 
которые входят в теоретическую систему 
Ноосферизма, предложенную автором [21]:

– первое – это возникший императив уп-
равления инновационным и технологичес-
ким развитием с позиций экологии челове-
ка, сохранения его прогрессивного разви-
тия, который является частью императива 
перехода к управляемой социоприродной, 
т.е. ноосферной, эволюции, как императи-
ва выхода человечества из Экологического 
тупика истории в форме первой фазы Гло-
бальной экологической катастрофы;

– второе – это констатация «интеллек-
туальной черной дыры» (понятие, введен-
ное В.П. Казначеевым в начале 90-х годов 
ХХ века [2], когда темпы негативных изме-
нений в живом веществе биосферы, в том 
числе в мире человека, намного опережа-
ют темпы их познания и исследования и 
адекватной реакции на них, т.е. адаптации 
человека и общества к ним.

Автор последнее понятие В.П. Казначе-
ева развил и перевел в понятие «Глобаль-
ной интеллектуальной черной дыры» [21], 
когда темпы развития процессов первой 
фазы Глобальной экологической катаст-
рофы намного опережают темпы их иссле-
дований, их осознания и адекватной реак-
ции человечества на них.

В.А. Кутырев де-факто зафиксировал 
нечто подобное по отношению к техно-
логическим изменениям, начинающим 
изменять саму «природу человека». Он 
замечает: «Свобода – не познаваемая (это 
предпосылка), а преодолеваемая необхо-
димость. Раньше – стихийности природы, 
теперь стихийности искусственного. Для 
выживания надо ориентироваться на Con-
trolled development (управляемое развитие), 
реально руководствуясь которым можно 
попытаться избежать превращения Genus 
Homo в «постчеловека», а значит, и конца 
его/нашего света/мира” [8, с. 65].

В.А. Кутырев правильно увидел опас-
ность техногенной гибели человечества, о 
которой предупреждал еще Н.А. Бердяев в 
1930 году в статье «Машина и человек», но 
не заметил, что это техно(робото) рациона-
лизированное преобразование человека в 
«постчеловека» является частностью более 
масштабного явления – действия Глобаль-
ной капитал-мегамашины (монетарно-ма-
шинного облика всей системы капитализма 
в его последней стадии развития – глобаль-
ного империализма), капиталорационали-
зирующей и человека, и культуру, и науку, 
и технику и технологии, и мир природы, и 
тем самым убивающей человека как тако-
вого, который до того, как стать придатком 
машины, уже стал «монетарным роботом», 
породившим уже первую фазу Глобальной 
экологической катастрофы [15; 16].
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2�Революция в диалектическом изломе 
закономерного и желаемого

Доктор философских наук, профессор 
Алексей Николаевич Фатенков (Н. Новго-
род) [7, с. 120–127] остановился на пробле-
ме «революция в диалектическом изломе 
закономерного и желанного». В его оценке 
«революция» может быть и «прогрессист-
ской», «прорывом к светлому будущему», 
или регрессивным явлением, как «воз-
вращение к непревзойденному Золотому 
веку» [7, с. 120], но главный её признак – 
это «ускорение», «прерывность», «возмож-
ный поворот вспять» [7, с. 120]. И поэтому 
«адекватное описание революционного 
процесса может быть только диалектичес-
ким» («с легитимными и снимаемыми умом 
противоречиями») [7, с. 120, 121]. А.Н. Фа-
тенков подчеркнул, что «революция есть 
экстремум, пик социальной кривой, обра-
зующийся при резком переходе от периода 
роста противоречий (не исключено, доста-
точно длительного) к периоду их быстро-
го и радикального снятия» [7, с. 121]. При 
этом он обращает внимание, что за соци-
альной революцией стоит, как правило, 
не чистый антагонизм (например, проле-
тариев и буржуа, или зависимых крестьян 
и господствующих феодалов), и необхо-
димо принимать в расчет «весь комплекс 
меж- и внутрисословных противоречий, 
заведомо не укладывающихся в бинарный 
схематизм» [7, с. 122]. Фатенков обратил 
внимание участников конференции на 
провокативную форму постмодернистской 
рефлексии над феноменом революции (Ж. 
Делез, Ф. Гваттари и др.) [7, с. 123, 124], ког-
да вместо «долженствования» в бытийной 
логике зарождения и осуществления рево-
люции ставится экзистенциальное поня-
тие «желание». Он замечает: «Революция – 
не болезнь, как её пытаются представить 
хронические оппортунисты, а лекарство от 
болезни, от душевного расстройства; одна 
из прописываемых культурой и историей 
микстур, сладкая с горьким привкусом» [7, 
с. 124]. Развивая ленинскую формулу пред-
революционного состояния – «верхи» не 
могут, а «низы» не хотят жить по-старому, – 
Фатенков обращает внимание на то, что 
кризис «верхов» может быть трояким: (1) 
не могут и не хотят управлять по-старому; 
(2) хотят, но не могут; (3) могут, но не хотят 
[7, с. 126]. Аналогичное сложное расчлене-
ние наблюдается и в поведении «низов». 
Отсюда, по А.Н. Фатенкову, возникающий 
взгляд на «диалектический излом желан-
ного и закономерного» [7, с. 126]. Далее он 
заключает: «Желание есть хотение, стано-
вящееся можением. Пока человек остаётся 

существом природно-культурным, его же-
лания небезоснованы и склонны к возвра-
щению. Отсюда с высокой долей вытекает 
их закономерность» [7, с. 126]. Интересен 
вывод Фатенкова: «Жизнь не реактивна, 
а самосуща (живое – только из живого). И 
революция, по существу, зарождается не 
в ответ – она сама вызов. Обладательница 
немалой социальной величины. Но ничто 
великое не совершается без страсти. Так 
учит диалектика» [7, с. 126, 127].

Правда, нужно подчеркнуть, что все-
таки понятие «желанного» («желаемого») 
более адресовано к человеческому индиви-
ду, а революции свершаются в обществе, а 
общество – не простая суммативная сово-
купность индивидов, а общность людей, 
обладающих системно-социальным качес-
твом, отличающим именно это общество 
от других обществ. Поэтому более верным 
было бы использование понятие не «же-
ланного», а «интереса» – интереса (эко-
номического, социального) тех или иных 
«слоев», социальных групп, классов. Здесь 
возникает интересная проблема выстраи-
вания тех или иных понятийных систем 
(когнитивных матриц), наиболее адекват-
но описывающих процесс познания той 
или иной сущности. Конечно, можно ре-
волюцию рассматривать и через призму 
диалектики «должного» и «желанного», но 
при условии рефлексии тех ограничений, 
в которых сама такая диалектика отража-
ет диалектику революции.

великая российская революция в зару-
бежной историографии XXI века

Доктор философских наук, профессор 
Александр Васильевич Грехов (Н. Новго-
род) в своем докладе «Великая российская 
революция в зарубежной историографии 
XXI века» [7, с. 171–178] представил анализ 
современной зарубежной историографии, 
посвященной Великой российской револю-
ции, под названием которой представлены 
как два её этапа – февральская (Февраль) 
и октябрьская (Октябрь) революции. А.В. 
Грехов обращает внимание на то, что для 
зарубежных историков термин «Великая 
российская революция» – широко потреб-
ляемый, но в достаточно разнообразных 
трактовках, с преобладанием термина 
«русская революция», при одновременном 
сохранении терминов «Февральская рево-
люция» (С. Бэдкок, И. Дойчер, П. Кенез, Э. 
Лор, Р. Пайпс, Р. Такер, Р. Уорт, П. Холквист, 
Дж. Хоскинг) и «Октябрьская революция» 
(И. Дойчер, Э. Каррер д̀ Анкосс, П. Кенез, 
Ю. Кока, Ст. Коэн, М. Малиа, А. Рабинович, 
Р. Такер, Адам Б. Улам, Р. Уорт) [7, с. 173].
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При этом приоритетным в подходе за-
рубежных историков к анализу «Великой 
российской революции» является вопрос 
о характере революции. Отвечая на этот 
вопрос, они подчеркивают «своеобразие 
исторической эволюции России, соеди-
нившей в себе нарастание индустриаль-
ного развития, сдерживаемого архаичной 
политической системой, и сохранение 
этатистски-общинного менталитета рос-
сийского народа, основную массу которо-
го составляло патриархально-социалист-
ское крестьянство» [7, с. 174]. По М. Малиа 
(США), после восстания декабристов в 1825 
году «революция и социализм в России 
стали практически синонимами» [7, с. 174]. 
Американский историк Э. Пол подчеркнул 
наличие «социалистического крена» ре-
волюции после Февраля, что проявилось 
в массовой организации «фабричных ко-
митетов» почти в каждом промышленном 
центре Европейской части России, как 
«неожиданного продукта Февральской ре-
волюции» [7, с. 175].

Интересно, что Э. Лор (США) пришел к 
тому же выводу, который следует из ленин-
ской теории империализма – что переход 
человечества к социализму происходил в 
ХХ веке не по прогнозу К. Маркса (об этом 
я также писал неоднократно [10; 12; 14; 17; 
19; 21; 27; 29]), из развитых капиталисти-
ческих стран, а из стран «периферии» им-
периалистической системы. А.В. Грехов 
цитирует Э. Лора: «Вовсе не является ано-
мальным то, что коммунизм ХХ столетия 
имел наибольший эффект не в промыш-
ленно развитых, а скорее в отстающих 
странах, выступая в качестве идеологии 
антиимпериалистического национального 
освобождения, т.е. программы мобилиза-
ции развивающихся стран против натиска 
международного капитала и транснацио-
нальных корпораций и модели изоляцио-
нистского развития экономики» [7, с. 175].

Интересен также теоретический тезис 
историка О.А. Арина (США), который сов-
падает с моим теоретическим выводом, 
что в основе ценностного генома российс-
кий цивилизации находится система цен-
ностей русского народа, центрирующаяся 
вокруг «правды», которую можно назвать 
«цивилизационным социализмом» [26]: 
«...капитализм как тотальная политико-
экономическая система не соответствует 
характеру и умострою русского народа, 
цивилизация которого сформирована на 
иных политических, экономических и 
культурных основаниях» [7, с. 176].

В заключение своего анализа А.В. Гре-
хов приходит к общему выводу как куму-

лятивному итогу историковедческой за-
рубежной рефлексии по поводу генезиса и 
смысла русской революции 1917 года: это 
признание «неизбежности двухэтапнос-
ти Великой российской революции, как 
следствие кумулятивного характера естес-
твенных, ментальных потребностей рос-
сийского населения» [7, с. 176, 177].

«Благодаря революциям бытие исторично»
Доктор философских наук, профес-

сор Михаил Михайлович Прохоров (Н. 
Новгород) [7, с. 94–100] свой доклад пос-
вятил методологическим основаниям фи-
лософии революции. Тему своего выступ-
ления он обозначил так: «Методология 
исследования категории «революция»: 
онтологический подход». М.М. Прохоров 
тезисно раскрыл такие онтологические 
моменты при раскрытии сущности «рево-
люции» [7, с. 95–100]: (1) бытие и револю-
ция; (2) революция и уровни определения 
бытия; (3) революция и основные законы 
диалектики; (4) революция и/или «конец 
истории» – главная проблема современ-
ной глобализации общества. Он отметил, 
что «бытие постоянно обновляется – ка-
чественно и количественно. Революция 
ответственна за качественное, коренное 
его обновление» [7, с. 95]. Далее, исходя из 
собственной трехуровневой градации бы-
тия – субстанционального, атрибутивного 
и собственно исторического уровней, – он 
дает, соответственно, тройственное опре-
деление революции. По М.М. Прохоро-
ву, «революция» раскрывает важнейший 
«принцип изменения бытия», дополняя 
«эволюцию». Если «все бытие обнаружи-
вает себя как процесс» (К. Маркс), значит, 
революция носит всеобщий характер. 
Благодаря революциям бытие исторично, 
оно обретает «диалектическую необрати-
мость» [7, с. 97].

Обращаясь к законам диалектики, 
М.М. Прохоров определяет революцию 
как «перерыв постепенности, качествен-
ный скачок в развитии» [7, с. 98]. Здесь он, 
в отличие от моей позиции, обозначен-
ной в первом докладе, – революция есть 
момент прогрессивной эволюции, выска-
зывает другое теоретическое положение: 
революция, как перерыв постепенности, 
противостоит эволюции, как степенности 
развития [7, с. 98]. В этом случае эволюция 
обретает узкое определение как период 
постепенного развития между революция-
ми, что противоречит сложившейся науч-
ной традиции теоретически осмысливать 
прогрессивную эволюцию, охватившую 
все время развития данной сущности – но-
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ция, биологическая (или биосферная) эво-
люция, антропная эволюция, социальная 
эволюция, космогоническая эволюции 
(или эволюция вселенной) и т.п.). В конце 
он указал на спор вокруг «конца истории», 
по К. Попперу или Ф. Фукуяме, как фор-
му отражения «противоречия позитивной 
(классической) диалектики и диалектике 
негативной» [7, с. 100].

о либеральной концепции революции
Доктор исторических наук, профессор 

Владимир Иванович Бакулин (Киров) в 
своем докладе «Либеральная концепция 
революции 1917 г. в России А.С. Ахиезера» 
[7, с. 160–166] выполнил критический ана-
лиз взглядов одного из «гуру» российской 
либеральной историографии А.С. Ахиезе-
ра на революцию 1917 года. Исторический 
схематизм Ахиезера выстроен на пред-
ставлении российской истории как борьбы 
двух социокультурных идеалов – «вечевого 
(народного, соборного, консервативного) и 
либерального (динамичного, прогрессив-
ного) начал».

По В.И. Бакулину, Ахиезер явно апел-
лирует к теории утилитаризма И. Бентама, 
подходит к оценке исторических явлений 
«с точки зрения их полезности, возможнос-
ти служить средством для достижения ка-
кой-либо цели», при этом польза рассмат-
ривается и как «основа нравственности и 
критерий человеческих поступков» [7, с. 
162]. Фактически философия утилитариз-
ма – философия апологии рыночных отно-
шений. Либерализм вырос как идеология 
на этой системе взглядов.

Де-факто, как показывает Бакулин, 
А.С. Ахиезер пытается освободить либе-
ральную власть в 1917 году в лице Времен-
ного правительства от ответственности за 
крушение государственности, выстраивая 
замысловатую логику борьбы вечевого, на-
родного начала, порождающего феномен – 
«локализацию сознания», и либерального, 
прогрессивного начала, за которым по 
Ахиезеру – принцип всеобщей ответствен-
ности. В.И. Бакулин замечает по этому 
поводу, что «Правда в народном сознании 
ассоциировалась, в первую очередь, не с 
локализмом (хотя и это имело место), а с 
социальной справедливостью», о чем «ли-
берал Ахиезер, естественно, умалчивает» 
[7, с. 163]. И далее, на примере теоретичес-
кой и исторической несостоятельности ис-
торико-теоретических конструкций Ахие-
зера по поводу революции 1917 года, В.И. 
Бакулин показывает де-факто теоретико-
историческое поражение всей философии и 

теории российского либерализма в начале XXI 
века, за которым стоит, уже в моей оценке, 
исторический крах рыночно-капиталисти-
ческой (либеральной) контрреволюции на ру-
беже ХХ и XXI веков, повторяющий крах фев-
ральской революции 1917 года как либеральной 
революции.

феномен «революция» в контексте 
теории империализма в.И. ленина

Остановимся еще на ряде докладов, 
опираясь на публикации в сборнике ма-
териалов конференции [7, 8], изданном к 
началу конференции.

Доктор философских наук, профессор 
Татьяна Васильевна Панфилова (Моск-
ва) в докладе «Переосмысливая понятия 
«революция» применительно к современ-
ности» [7, с. 87–94] правильно указала на 
необходимость осмысления феномена «ре-
волюция» в начале XXI века в контексте 
ленинской теории империализма и сов-
ременной глобализации. Она, вспоминая 
«положения В.И. Ленина о возможности 
революции в России в силу того, что она 
была слабым звеном в империалистичес-
кой цепи» [7, с. 88], обращает внимание 
на вопросы, звучащие в устах некоторых 
исследователей (в моей характеристике, 
ставящих под сомнение правильность, 
закономерность всей советской истории в 
ХХ веке, дабы оправдать рыночно-капи-
талистическую контрреволюцию в России 
90-х): «А надо ли было прорывать это зве-
но?», «Не лучше ли было дать России спо-
койно развиваться в самой этой цепи?». И 
отвечает на эти вопросы: «Не лучше! Как 
справедливо подчеркивают авторы книги 
о глобальном капитализме, «капитализм 
как мировая система озабочен всемир-
ным функционированием капитала, а не 
осуществлением догоняющей модерни-
зации» [30]. Надежды на то, что развитое 
капиталистическое общество подтянет 
Россию до своего экономического и тех-
нологического уровня несостоятельны» 
[7, с. 89] именно в силу того, империализм 
изготовился и уже начал в начале ХХ века 
превращать царскую Россию в свою эко-
номическую колонию. «Ленин был тысячу 
раз прав, – отмечает она, – когда говорил 
о необходимости вырвать страну из им-
периалистической зависимости, пока она 
не превратилась окончательно в колонию 
империалистических государств» [7, с. 89]. 
Далее Т.В. Панфилова обратила внимание 
на то, что «социалистическое строительс-
тво, хоть и осуществлялось в противовес 
капитализму, оказалась диалектически 
связанным», и что «распад коммунизма... 
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явился важным шагом глобализации, лик-
видировавшим закрытые для капитализ-
ма и информации зоны» (цитата по книге 
[30, с. 362]) [7, с. 89].

Здесь, по моей оценке, наблюдается 
некоторая недооценка (или непонимание) 
самой диалектической логики перехода 
империалистическо-колониальной систе-
мы, которая и есть система глобального 
империализма мировой финансовой капи-
талократии, к социализму (в дальнейшем – 
к коммунизму как управляемой истории), 
которая есть диалектическая логика со-
циалистического (с учетом императива 
выживаемости в XXI веке – ноосферно-со-
циалистического) преобразования мира, 
которую автор в «Ноосферизме» (2001) 
предложил назвать Глобальной социалис-
тической цивилизационной революцией 
[12; 19; 21].

Эта диалектическая логика, с учетом 
состоявшейся в конце ХХ века первой 
фазы Глобальной экологической катастро-
фы, есть логика «движения» трех фунда-
ментальных противоречий современной 
эпохи:

– первого фундаментального проти-
воречия – противоречия между хозяйст-
вующим на Земле человечеством на базе 
рыночно-капиталистической формы при-
родопотребления и природой–биосферой 
и планетой Земля как суперорганизма-
ми, – которая (которые) через законы го-
меостатических механизмов, поставила 
(поставили) экологический предел такой 
форме бытия человечества. Это противо-
речие и определяет слияние ноосферного 
и социалистического императивов, кото-
рое и составляет содержание императива 
экологического выживания человечест-
ва и которое и есть единственная форма 
разрешения этого противоречия, по сути 
несущего в себе смысл экологического спа-
сения человечества и продолжения Жизни 
на Земле [10; 12; 13; 15; 19; 21; 29];

– второго фундаментального противо-
речия – противоречия между капитализ-
мом в форме глобального империализма 
и социализмом. ХХ век прошел под зна-
ком наступления первой волны Глобаль-
ной социалистической цивилизационной 
революции. И откат этой «волны» в 90-х 
годах ХХ века, и реванш глобального им-
периализма, не означает поражение соци-
ализма и торжество «глобализации» как 
формы установления мирового господс-
тва мировой финансовой капиталократии 
– глобального империализма, как может 

показаться из вышеприведенной цитаты. 
Более того, разрешение первого фунда-
ментального противоречия, а за ним сто-
ит удовлетворение требований императи-
ва выживаемости, возможно только через 
всемирно-историческую победу социализ-
ма над глобальным империализмом. По-
этому прогноз на XXI век – это «вторая», 
более мощная, «волна» Глобальной соци-
алистической цивилизационной рево-
люции, но уже с «вектором» становления 
Ноосферного экологического духовного 
социализма, как социализма нового качес-
тва – ноосферного;

– третьего фундаментального противо-
речия – основного противоречия капита-
лизма – противоречия между Трудом и Ка-
питалом, перешедшего, под воздействие 
первого фундаментального противоречия, 
в противоречие между Человеком и Капи-
талом.

И в данном контексте Ленинской при-
зыв «Долой всякую колониальную поли-
тику, долой всю политику вмешательства 
и капиталистической борьбы за чужую 
землю, за чужое население, за новые при-
вилегии, за новые рынки, проливы и т.п.» 
[4, с. 231] остается актуальным и в начале 
XXI века. Потому что империалистичес-
кая и колониальная природа капитализма 
не исчезла, она приобрела другие формы – 
финансово-экономические. Капиталисти-
ческая глобализация – это процесс эколо-
гической гибели человечества, который 
вначале XXI веке обретает грозные черты, 
и спасти человечество сможет только её 
альтернатива – ноосферно-социалистичес-
кая глобализация [23].

К этому выводу, в своей логике, при-
ходит и Т.В. Панфилова: «Сегодня – Рос-
сия – вместе со всем миром – оказалась пе-
ред необходимостью глобальной революции, 
смысл которой в кардинальном изменении 
отношений общества и природы. Эту идею 
воплощает движение «экологического со-
циализма», в поддержку которого мне уже 
приходилось высказываться [6]» [7, с. 90]. В 
докладе она подняла и проблему бюрокра-
тизации власти в России и отчуждения её 
интересов от интересов развития России, 
и де-факто сформулировала императив 
«советизации» системы власти в России: 
«Остается надеяться на то, что революци-
онные преобразования нашего общества 
выдвинут органы типа советов, причём 
осознание опасности отчуждения власти 
от народа поможет им выполнить своё об-
щественное предназначение» [7, с. 93].

Окончание следует
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Проблема экономической рациональ-
ности в новой фазе социального разви-
тия – на пути к так называемому «обществу 
знаний» – является одной из наиболее ак-
туальных методологических проблем сов-
ременного гуманитарного знания. Труд-
ности обоснования связаны с тем фактом, 
что концепт «общества знаний» представ-
ляет собой недостаточно оформившееся 
исследовательское направление, зачастую 
пересекающееся с понятиями, описыва-
ющими схожие явления – «высокотехно-
логическая цивилизация», «информаци-
онное общество», «общество инноваций», 
и др. Данная отрасль социогуманитарно-
го знания находится в ситуации поиска 
собственных мировоззренческих, эврис-
тических и методологических оснований, 
и особенно ярко эта ситуация поиска ми-
ровоззренческих установок проявляется в 
меняющемся подходе к пониманию эконо-
мической рациональности.

С одной стороны, очевидным является 
тот факт, что рациональность выступает 
в качестве обязательного требования, бо-
лее того, априорного условия самого по-
ведения экономического субъекта. В этом 
отношении то или иное поведение может 
считаться собственно экономическим, 
если оно рационально, в то время, как не-
рациональное, или даже иррациональное 
поведение никогда не рассматривались в 

рамках классических исследований эконо-
мической науки, а также философией эко-
номики. С другой стороны, в рамках сов-
ременной когнитивистики мы наблюдаем 
достаточное количество эмпирических 
фактов и теоретических выкладок, кото-
рые позволяют сделать предположение, 
что в совершаемом сегодня переходе к «об-
ществу знаний» рациональность поведе-
ния приобретает отчетливо субъективный 
и нерациональный (с позиций классичес-
ких представлений о рациональности) ха-
рактер.

В этой связи проблема экономической 
рациональности как способности субъекта 
к разумному обоснованию, планированию, 
целеобразованию и критическому мышле-
нию при осуществлении экономической 
деятельности вновь становится предметом 
интереса философов, экономистов, социо-
логов и психологов с конца XX столетия. 
Тема рациональности и ее границ в обще-
стве, где знания и информационные пото-
ки выстраивают практически не имеющее 
рамок, трансграничное пространство, ста-
новится центральной для когнитивной фи-
лософии и философии науки, делая акцент 
на когнитивных картах, т.е. способностях 
субъекта ориентироваться в не имеющем 
четкой локализации пространстве факто-
ров экономического выбора. Необходимо 
отметить, что главным отличием модели 

* Исследование поддержано грантом РГНФ 15-06-10698 «Антропология инновационной деятельности 
и технологии формирования человеческого капитала в современном российском образовании».
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31человека в экономической науке являет-
ся как раз рационально организованное 
поведение, являющееся как раз главной 
характеристикой homo oeconomicus XIX 
и XX столетий. При этом разнообразные 
модели экономической рациональности с 
необходимостью основываются на всеоб-
щем философском понятии рациональнос-
ти как таковой.

В частности, уже у Аристотеля мы мо-
жем встретить понимание рациональнос-
ти не просто как некой «разумности», но 
как определенные предпочтения, реали-
зуемые в ситуации выбора по определен-
ным критериям. В новоевропейской науке 
и философии рациональность понималась 
как объективное знание о поведении че-
ловека как сложного «соединения раз-
личных аффектов» (Д. Юм, Дж. Локк, А. 
Смит, А. Фергюсон). Подобное понимание 
привело к рождению идеи «экономическо-
го человека», который реализует исклю-
чительно рациональное, т.е. расчетливое, 
стремящееся к максимальной выгоде при 
минимальной затрате ресурсов поведение. 
Данная модель понимания рациональнос-
ти закрепилась благодаря «маржиналист-
ской революции», определившей человека 
как «рационального максимизатора», стре-
мящегося к максимальной полезности в 
своей экономической деятельности [1].

Данный подход был закреплен благо-
даря идеям утилитаристкой этики И. Бен-
тама, определившим рациональность 
выбора через идею полезности и эффек-
тивности от использования экономичес-
ких благ. «Индустриальная цивилизация, 
построенная в рамках модернистской 
идеологии, представляет собой предель-
но рационализированную форму эконо-
мики, в которой агент осуществляет свою 
деятельность на основе рационального 
сопоставления, расчета получаемой при-
были и издержек при достижении цели. 
Именно эта особенность новоевропейской 
экономической модели является неотъем-
лемым, наиболее существенным элемен-
том капиталистической «программирую-
щей матрицы» (С.Л. Кропотов) мышления. 
Подобный подход к проблеме модерниза-
ции фиксирует внимание на замещении 
внутреннего мира человека расчетливым, 
калькулирующим рассудком сакральных 
практик, представляемых в виде обыча-
ев, традиций и т.д., постоянной гонкой 
за максимизацией капитала. Уже подчер-
кивалось, что модернистская типология 
мышления явила себя посредством фор-
мальной рациональности, исчисляемой в 
деньгах, через рождение «духа стяжатель-

ства», «духа накопления» как главной ха-
рактеристики homo oeconomicus. Иными 
словами, инструментальная рациональ-
ность заключается в соответствии средств 
искомой цели» [3, с. 18].Сторонники идеи 
классической рациональности утвержда-
ли, что хозяйствующий субъект или эко-
номический агент действует рационально 
только в том, случае, если соблюдается ряд 
условий:

1. Формулирует цели, устанавливает 
порядок их достижения, определяет при-
оритеты, ранжируя цели по значимости.

2. Стремится к достижению макси-
мальной эффективности, вне зависимости 
от того, в чем эта эффективность выража-
ется.

3. Подчиняется существующим в об-
ществе формальным и слабо формализо-
ванным правилам, поскольку вынужден 
соотносить свои цели с интересами других 
участников социума.

Очевидно, что классическая теория 
рациональности не учитывает факторов, 
появляющихся в реальных ситуациях 
современного высокотехнологичного об-
щества – высокой неопределенности, слу-
чайности, нелинейности развития, неста-
бильности. Попытку разрешения данной 
проблемы предпринял Г. Саймон, попы-
тавшись раскрыть понятие экономичес-
кой рациональности через определение 
психологической природы экономической 
деятельности, поставив вопрос: Что про-
исходит в реальной жизненной ситуации 
поведения субъекта, удовлетворяющего 
свои экономические потребности? Так 
появилась концепция «ограниченной ра-
циональности» [2, с. 62], согласно которой 
рациональной является сама попытка по-
иска удовлетворительного в данных кон-
кретных условиях решения. Подобная по-
становка проблема привела к рождению 
«поведенческой экономики» Ф. Хайека, где 
рациональным признается то поведение, 
которое «нацелено на получение строго 
определенных результатов». При этом вы-
деляются три компонента экономической 
рациональности – субъективная рацио-
нальность, ограниченная рациональность, 
максимизация.

1. Субъективная рациональность мыс-
лится как некая эвристическая установ-
ка на то, что субъекты стремятся к ра-
циональному выбору и поведению, но на 
практике обладают данной способностью 
лишь в ограниченной степени. Данный 
подход делает акцент на поведенческих, 
психологических и когнитивных аспектах 
деятельности человека.
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2. Ограниченная рациональность фик-
сируется в тех ситуациях, когда незнание 
или слабое владение информацией оказы-
вается более эффективным для достиже-
ния целей, нежели тщательное планиро-
вание, постановка целей, формирование 
приоритетов (ситуативное управление, 
интеллектуальная интуиция, «быстрые» 
решения в терминологии Д. Канемана и 
А. Тверски [5, с. 20]).

3. Максимизация – выбор наилучшего 
варианта из имеющегося множества воз-
можностей и альтернатив.

«При этом та или иная модель раци-
ональности, обусловливая специфику 
межсубъектных отношений, приобретает 
характер социокультурной парадигмы, 
рациональности, которая, в свою очередь, 
формирует не только познавательную ак-
тивность ученых, специалистов, но и всю 
систему норм повседневной общественной 
жизни. Таким образом, социокультурная 
парадигма представляет собой не просто 
модель, образец познания и практической 
деятельности человека, а то, что является 
фундаментом, основанием для нормотвор-
чества, т.е. слабо зависящая от действий 
отдельного субъекта разработка правил, 
законов, принципов, концептов, норм, 
регулирующих поведение тех или иных 
субъектов социокультурной сферы. В свя-
зи с этим стоит отметить, что характерная 
для XX–XXI вв. радикальная модерниза-
ция экономических систем вовсе не явля-
ется первичным фактором изменений в 
структуре рациональности. Скорее наобо-
рот – данные изменения вызваны к жизни 
соответствующими трансформациями в 
пространстве мысли. По существу, эконо-
мика, проникая в область «производства» 
внутреннего мира человека, указывает на 
водораздел между классической и неклас-
сической рациональностью» [3, с. 18–19]. 
Попытку сблизить позиции теоретиков 
классической модели рациональности и 
поведенческой экономики предприня-
ли представители наиболее актуального 
на сегодняшний день направления ког-
нитивных исследований Д. Канеман и А. 
Тверски, разработав т.н. «теорию перспек-
тив» [5]. Д. Канеман обосновал когнитив-
ную карту ограниченной рациональности, 
сделав вывод о том, что рациональность 
экономического поведения используется в 
двух основных контекстах субъективности 
человека:

– ценность опыта, т.е. степень удов-
летворенности или неудовлетворенности 
конкретного субъекта в полученном реаль-
ном результате;

– ценность решения, т.е. положитель-
ная или отрицательная корреляция по-
лученного эффекта с общей привлекатель-
ностью моделируемого варианта.

Когнитивная карта ограниченной ра-
циональности включает в себя три основ-
ных компонента, куда, кроме собственно, 
рациональности, входят восприятие и инту-
иция. Данная когнитивная карта, т.е. образ 
знакомого пространственного окружения, 
позволяющего субъекту ориентироваться 
среди отдельных воспринимаемых объек-
тов окружающего мира с помощью локали-
зации и выделении в сознании отдельных 
знакомых предметов, делает ставку на за-
медленность процесса выбора и принци-
пиально не устранимую интуитивность. 
Субъект осуществляет выбор на основе 
интуитивно понимаемых предпочтений 
и набора правил, далеко не всегда рацио-
нальных, действующих в обществе, т.е. оп-
ределенных «матриц» мышления, наборов 
слабо формализованных знаний, клише, 
установок. В этом отношении интуиция и 
рациональность являются двумя полюса-
ми осуществления выбора, что позволяет 
говорить о частичной, или парциальной ра-
циональности экономического поведения.

Современная фаза развития общества 
характеризуется чрезвычайно ускоривши-
мися темпами роста знаний и появлением 
новой информации. В этих условиях имен-
но знание, т.е. осмысленная информация, 
важная в аспекте деятельности человека, 
становится главным фактором производс-
тва и появлением новых производитель-
ных сил. В этом смысле «общество, осно-
ванное на знаниях» вносит существенные 
коррективы в понимание самой модели 
«экономического человека», для которой 
характерны такие черты, как плюрализм 
мнений, подходов, моделей решений, мно-
жественность истины, трансверсальность 
моделей поведения, понимание высокой 
доли неопределенности как ценности, 
усиливающей социальную дифференциа-
цию и обеспечивающую социальное раз-
витие. Важнейшей чертой экономической 
рациональности в современных условиях 
является выраженная практикоориенти-
рованность человека на достижение субъек-
тивно значимых целей. В этом отношении 
классическая идея «абсолютной», т.е. 
объективно значимой рациональности 
терпит крах, поскольку неклассическая 
рациональность представляет собой пос-
тоянно возобновляемое, дискретное мыш-
ление», регулярно пересматривающее и 
реорганизующее свои основания, исходя 
из того набора жизненных ситуаций, в 
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в состоянии учитывать множественность 
зачастую противоречащей информации, 
а также факторы неопределенности для 
формирования объективно рациональ-
ного поведения. Неклассическая модель 
рациональности в обществе знаний вклю-
чает в себя индивидуальные особенности 
восприятия, когнитивных карт и субъек-
тивных предпочтений, критически влия-
ющих на итоговое решение о предпочте-

нии того или иного выбора из множества 
имеющихся альтернатив.

Таким образом, в обществе, основан-
ном на знаниях, экономическая рацио-
нальность с необходимостью приобрета-
ет субъективный характер, отказываясь от 
жесткой формализации в пользу выражен-
ного антропологического и когнитивного 
подходов, открывая тем самым новые го-
ризонты исследований на основе мульти-
дисциплинарности.
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В этом году состоится главное событие 
в политической жизни Соединённых Шта-
тов Америки – выборы президента. В ходе 
выборной кампании в адрес сегодняшнего 
президента США будут всё чаще звучать 
критические замечания. Кандидаты в пре-
зиденты, авторитетные эксперты и дотош-
ные журналисты попытаются дать макси-
мально объективную оценку достижениям 
и неудачам президента Барака Обамы за 
все восемь лет правления его админист-
рации, чтобы предложить новые решения 
для следующего «арендатора» Белого дома 
и наметить новый политический и эконо-
мический курс развития страны в соот-
ветствии с ожиданиями избирателей.

Несмотря на естественную для предвы-
борной кампании волну критики, хотелось 
бы дать оценку восьмилетнего периода де-
ятельности президента Обамы с позиции 
стороннего наблюдателя. Эта оценка, в ос-
новном, положительная. Если за оставшее-
ся до инаугурации нового президента время 
не произойдёт неожиданных глобальных 
перемен, затрагивающих экономическое 
развитие США, то 44-й президент Б. Обама 
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войдёт в историю как один из самых успеш-
ных лидеров ведущей экономики мира.

формирование антикризисного плана
Президент Обама принял страну у свое-

го предшественника в крайне неблагопри-
ятном состоянии масштабного экономи-
ческого кризиса. Буквально за несколько 
месяцев до выборов 2008 года назревший 
экономический кризис в США перешёл в 
быстро развивающуюся активную фазу, по-
разившую американские финансы, фондо-
вый рынок и, в конечном счёте, всю хозяйст-
венную деятельность в стране. Сегодня 
эксперты и обозреватели называют кризис 
2008 года самым глубоким и болезненным 
в послевоенной истории США, и у них есть 
для этого все основания. Назревшие эко-
номические проблемы вышли из-под кон-
троля и привели к обрушению фондового 
рынка, исчезновению казавшихся незыб-
лемыми финансовых институтов, останов-
ке деятельности крупных промышленных 
предприятий, волне банкротств, всплеску 
безработицы и снижению уровня жизни 
большинства американских граждан.
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зидентской администрации ожидались ре-
шительные и, самое главное, продуманные 
действия, которые смогли бы остановить 
неконтролируемое падение американской 
экономики и заложить основу для после-
дующего восстановительного роста. При 
этом граждане США обоснованно ожидали 
от выбранного ими нового президента не-
замедлительных мер, которые помогли бы 
нуждающемуся в поддержке американскому 
среднему классу и малообеспеченным граж-
данам, внезапно столкнувшимся с тяжёлы-
ми последствиями экономического кризиса.

Сегодня, когда нам уже известно, что 
американская экономика успешно восста-
новилась и успешно развивается, предпри-
нятые президентом Обамой меры кажутся 
своевременными, разумными и чуть ли не 
единственно возможными. В 2008 и 2009 
годах экспертное сообщество экономистов 
США разделилось почти поровну на сторон-
ников антикризисного плана Обамы и его 
противников. Практически одновременно с 
инаугурацией в прессе появилась знамени-
тая декларация ведущих учёных, несоглас-
ных с экономической программой президен-
та, собравшая 200 подписей признанных эк-
спертов, в том числе нобелевских лауреатов 
по экономике [17]. Через неделю появилась 
другая декларация в виде письма Конгрессу 
США на этот раз от сторонников антикри-
зисной программы Обамы, которая собрала 
146 подписей авторитетных экономистов, 
также включающих в себя нобелевских лау-
реатов по экономике [8]. Это свидетельствует 
о широком общественном обсуждении всех 
пунктов программы выхода из кризиса на 
уровне правительства, Конгресса США, 
партийных совещаний и прессы. Несомнен-
но, наличие критических мнений по поводу 
нового экономического курса и неотложных 
мер управления экономикой вплоть до кате-
горического несогласия было чрезвычайно 
полезным для принятия взвешенных реше-
ний и формулирования окончательного ва-
рианта программы, ставшего классическим 
примером успешного использования прави-
тельством США всех имевшихся в его распо-
ряжении инструментов для восстановления 
контроля над экономическими процессами 
и вывода страны из сложного экономичес-
кого положения.

Антикризисный план президента Оба-
мы после крайне сложного обсуждения 
с представителями партий и внесения в 
первоначальный вариант многочисленных 
правок, был утверждён Конгрессом США и 
подписан президентом 17 февраля 2009 г. 
Новый закон получил название Акта по 
восстановлению экономики и возобновле-

нию инвестиций в США 2009 года (Ameri-
can Recovery and Reinvestment Act of 2009, 
ARRA) [7]. Он предусматривал выделение 
787 миллиардов долларов государством 
по трём основным направлениям расхо-
дов – поддержка социально незащищён-
ных граждан, кейнсианское стимулирова-
ние потребления за счёт государственных 
инвестиционных программ, а также со-
здание задела для посткризисного восста-
новительного роста. Наибольшая часть 
средств, порядка 360 миллиардов долла-
ров, была направлена на поддержку аме-
риканских граждан, чей уровень жизни 
снизился в результате кризиса, включая 
почти 20 миллиардов долларов на раздачу 
талонов на питание (food stamps) [13].

Хотелось бы обратить внимание на три 
важных аспекта антикризисного плана 
президента Обамы. Во-первых, это колос-
сальный объём государственных средств, 
направленный на борьбу с негативными 
последствиями кризиса, и разворот амери-
канской экономики на траекторию роста. 
Первоначально озвученные планы были 
ещё более масштабными, почти трилли-
он долларов, однако в ходе сложнейших 
согласований с представителями партий 
и в результате найденных компромис-
сов государственные расходы на борьбу с 
кризисом были снижены до официально 
закреплённого уровня. Следует заметить, 
что в ходе практической реализации ан-
тикризисного плана, когда стало ясно, что 
план сработал, расходы всё-таки были пе-
ресмотрены в сторону увеличения почти 
на 40 миллиардов долларов.

Во-вторых, антикризисный план был 
принят в исключительно короткие сроки. 
Во время кризиса, когда экономическая си-
туация меняется каждый день и становится 
всё более угрожающей, нет времени на дли-
тельную и детальную проработку предло-
жений. Администрация президента Обамы 
работала без выходных днём и ночью, чтобы 
антикризисный план был принят как мож-
но скорее. Всю политическую ответствен-
ность за принятые решения и вероятно до-
пущенные в спешке ошибки публично взял 
на себя президент, продемонстрировавший 
в непростое время тот уровень лидерства 
и работоспособности, который ожидали от 
него американские граждане.

В-третьих, президент Обама проявил 
себя как опытный политик – жёсткий в от-
стаивании своих переговорных позиций и в 
то же время открытый для критики и разум-
ных компромиссов. Переговоры по согласо-
ванию отдельных деталей антикризисной 
программы затягивались допоздна и прово-
дились без оглядки на привычный распоря-
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док дня и даже выходные дни. Антикризис-
ный штаб президента работал круглосуточ-
но, а переговоры по поиску приемлемых для 
большинства в Конгрессе решений часто 
бывали организованы по принципу закры-
той комнаты, когда никто не расходился из 
Овального кабинета до тех пор, пока комп-
ромисс не был найден, вне зависимости от 
того, сколько времени для это требовалось. 
В напряжённой обстановке быстрых реше-
ний и решительных действий, когда тре-
бовалось убедить оппозицию в Конгрессе, 
президент Обама не останавливался перед 
использованием явно популистских дейст-
вий: ещё до официальной инаугурации, 
когда работа над антикризисным планом 
была в разгаре, он публично критиковал 
влиятельных руководителей трёх крупней-
ших автомобильных предприятий, сильно 
пострадавших от кризиса, за то, что они 
прилетели в Вашингтон с просьбой о госу-
дарственной финансовой поддержке на сво-
их корпоративных самолётах [5].

Реализация основных пунктов 
антикризисной программы

Следует выделить и прокомментиро-
вать основные пункты антикризисной 
программы президента Обамы.

Налоговые вычеты и изменения в правилах 
сбора налогов для граждан и корпораций. Были 
введены новые вычеты из базы подоходно-
го налога для среднего класса и малообес-
печенных американцев, а также временные 
льготные правила расчёта минимального 
налога. Этими вычетами и льготами в 2009 
и последующие годы воспользовалось по-
давляющее большинство американцев, 
около 95% граждан [10]. Отдельной стро-
кой были предусмотрены средства для 
компенсации части налогов при оплате 
образовательных услуг и приобретении но-
вых автомобилей. Следует особо отметить, 
что речь идёт только о федеральной части 
налогов, не затрагивающей антикризисные 
программы на уровне штатов*.

Финансовая помощь штатам. Для того 
чтобы не допустить снижение объёмов фи-
нансирования медицинских и образователь-
ных программ и избежать связанного с этим 
повышения местных налогов, существенная 
часть пакета антикризисных средств была 
передана в бюджеты штатов для целевого 
использования на школы и больницы.

В рамках антикризисной программы 
были запланированы также и прямые фе-
деральные расходы на развитие здравоохране-
ния и образования, в том числе закладыва-

ющие базу для посткризисного развития и 
реформ. В частности, было открыто щед-
рое финансирование программы создания 
общенациональной информационной сис-
темы в здравоохранении, которая в после-
дующие годы позволила администрации 
президента Обамы начать фундаменталь-
ную реформу здравоохранения, открыв-
шую доступ к высококвалифицированной 
медицинской помощи десяткам милли-
онов малообеспеченных американцев.

Для оказания материальной помощи 
безработным, ветеранам и пенсионерам 
были также предусмотрены средства в па-
кете антикризисных расходов. Не были 
забыты и те, кто собирался выйти на пен-
сию как раз во время кризиса. Понимая, 
что правила американской системы инвес-
тиций накопительной части пенсии в инс-
трументы фондового рынка ставили новых 
пенсионеров в заведомо невыгодные усло-
вия, так как фондовый рынок во время кри-
зиса рухнул на 54%, антикризисный план 
президента Обамы вводил временные из-
менения в правила выхода на пенсию, поз-
волявшие пенсионерам подождать некото-
рое время, пока рынок вновь вырастёт.

Значительные расходы в антикризис-
ной программе были предусмотрены на 
поддержание и развитие инфраструктурных 
проектов, вызывая в памяти прямые ассо-
циации с кейнсианским «Новым курсом» 
президента Франклина Делано Рузвельта 
три четверти века назад. Основная часть 
средств была потрачена на развитие транс-
порта, энергосберегающей инфраструкту-
ры, телекоммуникации и систем безопас-
ности данных, а также на ремонт прави-
тельственных зданий. Поскольку очевид-
ный смысл подобных мер нужно искать 
в кейнсианских идеях стимулирования 
спроса, не удивительно, что были введены 
правила, согласно которым при организа-
ции строительных работ на государствен-
ные средства должны были использовать-
ся только американские материалы.

Отдельным направлением расходова-
ния средств антикризисной программы 
стало развитие возобновляемых источников 
энергии и инвестиции в программы повы-
шения энергетической эффективности. 
Хотя сумма выделенных на это средств 
едва превышала 27 миллиардов долларов, 
включение в программу антикризисных 
расходов такой статьи позволило создать 
необходимый задел для стратегических 
реформ в энергетике и достижения су-
щественных изменений в энергетическом 

* Как гражданин России не могу удержаться от сравнения. Общий объём средств, рассчитанный для 
реализации только этой, социальной, части антикризисных мер на треть превышает весь современный 
федеральный бюджет России.
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нистрации президента Обамы.

Для осуществления такой масштабной 
антикризисной программы недостаточно 
добиться её принятия Конгрессом. Необ-
ходимо также хорошо представлять себе 
источники средств для реализации за-
планированных мер и быть уверенным в 
успехе намеченных действий. Бросив все 
ресурсы государства на выход из кризиса 
и создание социального зонтика для пос-
традавших от него простых американцев, 
президент Обама взял на себя колоссаль-
ную ответственность за успех или провал 
антикризисной программы и, без преуве-
личения, за благосостояние следующего 
поколения американцев.

Антикризисные расходы стали тяжё-
лым бременем для американской финан-
совой системы и в следующие годы пот-
ребовали непростых решений, и вызвали 
острые политические конфликты между 
президентской администрацией и Кон-
грессом, несколько раз приводившие к 
срыву сроков бюджетного планирования 
и приостановке части федеральных расхо-
дов во всей стране. Большим успехом пре-
зидента Обамы можно назвать нахождение 
взаимопонимания с Федеральной резерв-
ной системой (ФРС), которая поддержала 
антикризисные меры президента своими 
решительными действиями в области де-
нежной политики.

Практически одновременно с началом 
активных антикризисных действий пра-
вительства ФРС приступила к реализации 
монетарной антикризисной программы, 
наиболее значимыми элементами которой 
стали политика низких процентных ста-
вок для стимулирования кредитования и 
политика количественного смягчения для 
контролируемого наращивания государс-
твенного долга и стимулирования роста на 
фондовом рынке. Процентные ставки ФРС 
упали практически до нуля и оставались 
на этом уровне до 2015 года, а политика ко-
личественного смягчения прошла в своём 
развитии три этапа и постепенно угасла в 
2014 году. Умелые действия ФРС по управ-
лению денежным обращением позволили 
значительно смягчить последствия эконо-
мического кризиса и поддержать антикри-
зисную программу правительства.

Вывод экономики США из кризиса на 
траекторию устойчивого роста является 
одним из наиболее важных экономических 
достижений президента Обамы. Однако 
этим экономические успехи администра-
ции не исчерпываются. Продемонстриро-
вав на деле профессионализм управления 
страной в условиях кризиса, президент 

Обама заслужил у граждан значительный 
кредит доверия, который был использо-
ван в последующие годы для проведения 
реформ в нескольких ключевых областях 
американской экономики и создания заде-
ла возможностей экономического роста для 
последующих президентских администра-
ций. Среди масштабных задач реформиро-
вания американской хозяйственной систе-
мы следует выделить одну тактическую и 
две стратегических, которые в силу своей 
масштабности и далеко идущих последс-
твий определяют направление развития 
американской экономики на десятилетия 
вперёд, вне зависимости от того, кто при-
дёт на смену президенту Обаме.

Тактическая задача – это балансировка 
на новом уровне государственных финан-
сов США, прежнее равновесие в которых 
было подорвано необходимостью финанси-
ровать дорогостоящие военные операции 
предыдущей президентской администра-
ции и расходами на реализацию програм-
мы выхода из экономического кризиса.

Две стратегические задачи – это сокраще-
ние зависимости национальной экономики 
от импорта энергоресурсов и существенная 
реорганизация принципов построения на-
циональной системы здравоохранения. Обе 
эти задачи несут в себе как экономические, 
так и общественно значимые элементы, по-
этому реализация обеих программ была 
сопряжена с неизбежными в ходе глубоких 
реформ конфликтами, общенациональны-
ми дискуссиями и компромиссами.

Сокращение зависимости от импорта 
энергоресурсов

Одной из главных угроз американской 
экономике, которую приходилось прини-
мать в расчёт администрации президента 
Обамы после прихода к власти, стала воз-
растающая зависимость хозяйственной де-
ятельности от импорта энергоносителей, в 
особенности от импорта сырой нефти. Эта 
зависимость проявлялась в постоянном при-
сутствии риска значительных изменений 
мировых цен на нефть, который государс-
тву нужно было учитывать и страховать при 
планировании экономических программ, а 
также риска внезапных перемен в условиях 
поставки сырой нефти, вызванных причи-
нами, на которые США не могли повлиять. 
Горький опыт нефтяных кризисов 1970-х го-
дов диктовал самое серьёзное отношение к 
решению проблемы энергозависимости.

Зависимость от импорта нефти сущес-
твенно усилилась в 1970-е годы, а в сере-
дине 2000-х достигла своего максимально-
го уровня [9]. При этом, мировые цены на 
нефть в 2008 г. также достигли своих исто-
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рически максимальных значений, угрожая 
заметным ростом цен и сворачиванием 
нерентабельного промышленного произ-
водства в США. Эти связанные между со-
бой проблемы были названы президентом 
Обамой уже в феврале 2009 года, во время 
первого программного выступления пе-
ред Конгрессом о состоянии дел в стране 
[10]. Указывая на то, что технологическое 
лидерство в области производства возоб-
новляемой энергии и энергосберегающих 
технологий перехватили другие страны, 
президент Обама предложил амбициозную 
программу научных исследований и раз-
работок, инвестиций и распространения 
передового опыта в области энергетики. 
Согласно первоначальному замыслу, про-
изводство «зелёной» энергии должно было 
удвоиться за три года, при этом Конгресс 
должен был принять пакет законов, кото-
рые предусматривали бы финансовые сти-
мулы для производства «зелёной» энергии 
и внедрения энергосберегающих техноло-
гий. В государственном бюджете на запуск 
энергетических инициатив было предус-
мотрено около 15 миллиардов долларов.

Интересно отметить, что предлагае-
мые меры по оптимизации энергетическо-
го баланса в США были основаны на уже 
опробованных на тот момент новых техно-
логиях, распространение которых быстро 
набирало скорость и вызывало интерес у 
инвесторов. Можно сказать, что заслуга 
администрации президента Обамы заклю-
чалась лишь в признании этих инноваций 
на самом высоком уровне, а не в каких-либо 
особых реформах или усилиях по внедре-
нию «зелёных» и энергосберегающих тех-
нологий. Экономика США уже была готова 
к новой энергетической повестке дня, в то 
время как роль президента заключалась 
в политической поддержке и устранении 
административных барьеров на пути на-
учно-технического прогресса.

Так или иначе, выдвинутые президен-
том Обамой ориентиры были вскоре до-
стигнуты, и новая энергетическая поли-
тика заработала именно за время правле-
ния этой президентской администрации, 
что позволяет оценивать её как серьёзный 
экономический прорыв, существенно по-
высивший эффективность использования 
энергии в хозяйственной деятельности, 
снизивший зависимость страны от импорта 
энергоносителей и оказавший долгосроч-
ное влияние на мировые рынки сырья.

Через семь лет после провозглашения 
новой энергетической политики в США 
произошли качественные изменения энер-
гетического баланса, и был создан задел 
для ещё более заметных улучшений в бу-

дущем. В частности, отрицательное сальдо 
энергетического баланса сменилось на по-
ложительное, когда в стране производит-
ся больше энергии, чем потребляется [15]; 
впервые за четыре десятилетия были сняты 
ограничения на экспорт нефти, и США ста-
ли продавать нефть за границу; стоимость 
энергоносителей существенно снизилась, 
и это позволило нефтеперерабатывающим 
заводам закупать подешевевшую нефть и 
снижать цены на бензин, а ФРС на фоне 
снижения потребительских цен – предла-
гать дешёвые деньги, которые, в конечном 
итоге, были использованы для инвестиций 
и потребительского кредитования.

Кроме того, в стране заметно увеличи-
лось производство «зелёной» энергии и ис-
пользование новых энергосберегающих 
технологий, снижающих нагрузку на окру-
жающую среду и потенциально снижающих 
уровень глобальных экологических угроз.

Реформа системы здравоохранения
После выхода из кризиса и оздоровле-

ния энергетического баланса страны самой 
главной задачей для администрации прези-
дента Обамы стала реформа системы здра-
воохранения. Потребность в такой реформе 
назревала десятилетиями, однако преды-
дущие правительства США опасались брать 
на себя ответственность за организацию, 
финансирование и неизбежные побочные 
эффекты реформы, откладывая эту задачу 
и связанные с её решением издержки на по-
том. В результате, накопившиеся в системе 
здравоохранения финансовые проблемы 
совпали по времени проявления с экономи-
ческим кризисом и переросли в «идеальный 
шторм», когда несколько нежелательных 
событий происходят одновременно.

Главной проблемой здравоохранения, с 
которой пришлось иметь дело администра-
ции президента Обамы, была система фи-
нансирования медицинской помощи, обре-
менительная для федерального бюджета и 
недостаточно эффективная с точки зрения 
доступности медицинских услуг для паци-
ентов. Наименее обеспеченные американ-
цы не могли рассчитывать на доступную ме-
дицинскую страховку и старались избегать 
получения медицинской помощи. Это за-
кономерно приводило к распространению 
инфекционных заболеваний, неэффектив-
ному самолечению и относительно высокой 
смертности от терминальных заболеваний. 
В то же время государственные расходы по 
обеспечению социальной защиты ежегод-
но возрастали из-за сложившихся демогра-
фических особенностей, когда так называ-
емые бэби-бумеры, многочисленное после-
военное поколение американских граждан, 
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нагрузку на существующую систему здра-
воохранения. Государственные программы 
социального страхования, к которым отно-
сятся две государственные системы меди-
цинского страхования Медикэр (Medicare) 
и Медикейд (Medicaid), в течение десятиле-
тий создавали такую большую нагрузку на 
федеральный бюджет, что финансирование 
этих законодательно закреплённых обяза-
тельств государства неизбежно приводило 
к увеличению бюджетного дефицита.

Предпринятая президентом Обамой 
реформа считается самой масштабной с 
1965 года – за всё время существования 
государственной системы медицинского 
обеспечения. В ходе реформ было заплани-
ровано одновременное повышение доступ-
ности медицинских услуг для американс-
ких граждан и снижение государственных 
расходов на медицинское обеспечение. 
Эти на первый взгляд противоречащие 
друг другу задачи предстояло решить за 
счёт создания более широкой базы стра-
ховых услуг и охвата десятков миллионов 
американцев программой доступного ме-
дицинского страхования на основе обще-
национальной информационной системы 
и новых информационных технологий, а 
также снятия административных барьеров 
на пути реализации рыночных механизмов 
в области медицинского страхования.

Тщательная подготовка и непростое 
согласование пакета законодательных ини-
циатив с Конгрессом, проходившие на фоне 
экономического кризиса и бюджетных про-
блем, завершились в 2010 году, когда был 
принят Акт о защите прав пациентов и до-
ступном медицинском обеспечении (Patient 
Protection and Affordable Care Act, PPACA) 
[1]. Экономическое содержание реформы 
здравоохранения заключается в 
существенно более широком и од-
нородном распределении рисков 
в области медицинского страхова-
ния за счёт снятия большинства 
административных ограничений 
и барьеров. Финансовым ориен-
тиром было заявлено сокращение 
бюджетного дефицита за счёт пе-
рераспределения расходов на ме-
дицинское обслуживание от госу-
дарства к страховым компаниям 
в размере более 100 миллиардов 
долларов за десять лет и допол-
нительного триллиона долларов 
в последующие десять лет.

С этой целью был разработан 
привлекательный пакет мини-
мального страхового покрытия 
медицинских услуг и введено пра-

вило, согласно которому начиная с 2014 года 
каждый налогоплательщик должен указы-
вать наличие или отсутствие приобретён-
ной медицинской страховки в своей налого-
вой декларации для получения налоговых 
льгот или оплаты специального сбора с не-
застрахованных. Фактически были созданы 
экономические условия, стимулирующие 
массовое медицинское страхование. Эко-
номические и административные стимулы 
были также предусмотрены для работода-
телей, от которых с 2015 года требуется от-
чёт о застрахованных работниках.

Кроме того, были созданы специаль-
ные государственные информационные 
центры, напоминающие электронную 
биржу, которые помогали найти лучшее 
предложение среди множества компаний, 
предлагающих страховые услуги, и было 
законодательно запрещено устанавливать 
особые цены для покупателей страховок 
в зависимости от возраста, пола и уровня 
доходов. Минимальный пакет страховых 
услуг вышел на широкий рынок как стан-
дартизованный инструмент, что законо-
мерно привело к запуску рыночных меха-
низмов ценообразования и снижению цен 
на страховые услуги.

Таким образом, администрация пре-
зидента Обамы разработала и запустила 
механизмы сокращения бюджетной на-
грузки в области здравоохранения од-
новременно с повышением доступности 
медицинских услуг для граждан и потен-
циальным ростом качества медицинских 
услуг. Это выдающееся административное 
и экономическое достижение с легко изме-
римыми показателями работает на благо 
американских налогоплательщиков уже 
сейчас (табл. 1) и очевидно принесёт ещё 
большую выгоду в будущем.

Таблица 1
Доля государственных расходов на здравоохране-

ние в ввП США, % [4]
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

А д м и -
н и с т р а -
ция пре-
з и де н т а 
Джорджа 
У. Буша

14,0 14,8 15,4 15,4 15,5 15,6 15,9 16,3

Рост доли 
расходов 0,7 0,8 0,6 0 0,1 0,1 0,3 0,4

2009 2010 2011 2012 2013 2014
А д м и н и с т р а -
ция президента 
Барака Обамы

17,3 17,3 17,4 17,3 17,3 17,5

Рост доли рас-
ходов 1,0 0 0,1 -0,1 0 0,2
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Другие инициативы президента обамы
Три следующие экономические инициа-

тивы президента Обамы направлены не на 
решение сегодняшних неотложных задач 
американской экономики и государствен-
ных финансов, а на создание основ для эко-
номического развития страны в долгосроч-
ной перспективе. Это создание зон свобод-
ной торговли со странами Азии и с Европей-
ским Союзом (ЕС), обеспечение всех амери-
канских граждан возможностью получения 
качественного профессионального образо-
вания уровня коммьюнити-колледжа (com-
munity college), что примерно соответствует 
первым двум курсам ВУЗа, а также целевое 
финансирование научных исследований 
для поиска лекарства от рака.

Создание зон свободной торговли поз-
волит снять большинство существующих 
тарифных барьеров и обеспечить прирост 
экспорта конкурентоспособной амери-
канской продукции в страны Азии и ЕС. 
Принципиальное решение о создании Ти-
хоокеанской зоны свободной торговли уже 
подписано лидерами входящих в неё госу-
дарств, чему предшествовали годы много-
сторонних переговоров и согласований ос-
новных принципов торговли между США 
и их азиатскими торговыми партнёрами 
[14]. Концепция Трансатлантической зоны 
свободной торговли пока ещё находится 
на более ранней стадии подготовки, одна-
ко все заинтересованные стороны выра-
зили одобрение этой инициативы США и 
намерены двигаться дальше в сторону её 
практического воплощения.

Для США снятие тарифных барьеров и 
расширение путей для экспорта является 
одновременно привлекательной возмож-
ностью и историческим вызовом. Эта ини-
циатива будет служить интересам США 
только в том случае, если американские 
товары и услуги будут конкурентоспособ-
ными на мировых рынках, а для этого не-
обходимо сформировать научный и техно-
логический задел.

Две остальные инициативы админист-
рации президента Обамы направлены 
именно на это. Курс на повышение уровня 
профессионального образования позволит 
американскому бизнесу рассчитывать на 
потенциал внутреннего рынка труда и раз-
вивать высокотехнологичное производство 
в США, а программа финансирования ме-
дицинских исследований в онкологической 
области позволит привлечь в США лучших 
мировых исследователей на завершающем 
этапе поиска способов лечения рака. Когда 
объявленная в 2016 г. общенациональная 
программа стимулирования научных ис-
следований в области онкологии зарабо-

тает, США могут в обозримой перспективе 
стать первой страной, победившей рак, и 
начать предлагать медицинские услуги 
этого профиля на мировом рынке.

оздоровление государственных финансов 
и улучшение экономических показателей

Государственные финансы США за время 
деятельности администрации президента 
Обамы стали заметно более здоровыми, и 
это несмотря на дополнительные расхо-
ды, связанные с преодолением негативных 
последствий экономического кризиса 2008 
года. Этому, прежде всего, способствовало 
сокращение государственных расходов на 
оборону и прекращение роста расходов на 
здравоохранение. Два показателя, которые 
вызывали тревогу в начале первого прези-
дентского срока – дефицит государственного 
бюджета и государственный долг, конечно 
же, никуда не исчезли и до сих пор являют-
ся серьёзным обременением американской 
финансовой системы. Однако в результате 
экономических реформ и взвешенного под-
хода к бюджетным расходам рост государс-
твенного долга замедлился, особенно по от-
ношению к ВВП, а бюджетный дефицит стал 
сокращаться. Сегодня есть все основания 
утверждать, что угроза потери устойчивости 
американской финансовой системы сущест-
венно снизилась, причём, благодаря финан-
совой дисциплине и сокращению отдельных 
статей бюджетных расходов, создан задел 
для поддержания долговременного тренда в 
направлении более здоровых государствен-
ных финансов. Следующий президент США 
будет пользоваться плодами реформ, кото-
рые были осуществлены Бараком Обамой.

За неполные восемь лет деятельности 
администрации Обамы улучшились прак-
тически все основные экономические пока-
затели. Приняв управление страной в разга-
ре экономического кризиса, американский 
президент не только остановил падение 
экономики и добился её восстановления, но 
за восемь лет реформ и расстановки страте-
гических приоритетов создал условия для 
долговременного экономического роста и 
повышения благосостояния граждан.

Основным показателем экономической 
деятельности сегодня является ВВП, и его 
длительный рост в США подтверждает на 
практике правильность выбранной эконо-
мической политики (табл. 2):

Таблица 2
Рост ввП в США, % [2]

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-2,8 2,5 1,6 2,2 1,5 2,4 2,4

Другим показателем роста доверия к 
выбранному экономическому курсу явля-
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вает своей гордости по поводу самого про-
должительного в истории США еженедель-
ного роста количества новых рабочих мест 
в частном секторе [11]. В целом, статистика 
безработицы в США выглядит следующим 
образом (табл. 3).

Таблица 3
Безработица в США, % [6]

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
9,3 9,6 8,9 8,1 7,4 6,2 5,3

Годовые показатели инфляции время от 
времени вызывают тревогу у ФРС, которая 
старается не допускать отклонений от за-
планированных двух-трёх процентов, но 
с точки зрения граждан, интересующихся 
своими реальными доходами, выглядят 
просто замечательно (табл. 4).

Таблица 4
Инфляция в США, % [3]

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2,7 1,5 3,0 1,7 1,5 0,8 0,7

Объём экспорта товаров и услуг пред-
сказуемо сократился после кризиса 2008 
года, однако восстановился и продолжил 
рост уже в 2011 году, достигнув рекордных 
величин за всю историю США к 2014 году, 
а затем немного снизился на фоне замедле-
ния темпов экономического роста в Китае 
(табл. 5).

Таблица 5
Экспорт из США, трлн долл. [16]

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 583 1 853 2 127 2 218 2 279 2 343 2 223

Заключение
Со стороны может показаться, что эко-

номическая политика, вернувшая эконо-
мику страны на траекторию устойчивого 
роста, является главным достижением 
двух президентских сроков Барака Оба-
мы. Однако, несмотря на очевидные успе-
хи в преодолении негативных последствий 
кризиса 2008 года и восстановлении конт-
роля над ростом государственных расхо-
дов, что само по себе совсем не мало, адми-
нистрация нынешнего президента так и не 
смогла подступиться к решению главных 
стратегических задач по реформированию 
условий хозяйствования. В этом нет вины 
Барака Обамы и экономического блока его 
администрации – наоборот, то, что было 
сделано, заслужено обеспечит 44-му пре-
зиденту США почётное место в истории 
своей страны, и всё же, масштабные зада-
чи, которые были решены во время двух 
президентских сроков являются, скорее, 
тактическими по своей сути: Барак Оба-

ма, образно выражаясь, расчистил завалы 
проблем, накопленных за время деятель-
ности предыдущих президентов. Успешно 
решив наиболее острые проблемы эконо-
мики США, он создал условия, позволяю-
щие следующим президентам сконцент-
рироваться на вопросах развития.

Такова природа экономических преоб-
разований, развивающихся медленными 
темпами, –четырёхлетний срок оказывает-
ся слишком мал для того, чтобы экономика 
такого масштаба и такой инерции смогла 
отреагировать на управляющий импульс и 
начать показывать позитивные результаты, 
а восьмилетний, хотя и позволяет зарегис-
трировать отклик на изменения условий 
хозяйствования, всё же не может считаться 
достаточным для однозначной позитивной 
оценки реформаторских инициатив.

Следующие президенты США смогут 
воспользоваться новыми возможностями 
строительства двух зон свободной тор-
говли, строить новые стратегии энерге-
тического развития США, продолжить 
сокращать бюджетный дефицит и восста-
навливать контроль над ростом государс-
твенного долга. Горизонт накопления по-
зитивных изменений в области развития 
здравоохранения и образования вообще 
не поддаётся точной оценке – возможно, 
первые плоды реформ проявятся на рынке 
труда через десять и более лет и, естествен-
но, будут названы заслугой будущих амери-
канских президентов, для которых Барак 
Обама подготовил плодотворную почву.

Обама считает одной из фундаменталь-
ных стратегических проблем американ-
ской экономики и – в широком смысле – об-
щества бросающееся в глаза неравенство в 
распределении доходов, когда лишь малая 
часть американского общества присваива-
ет себе все плоды американского экономи-
ческого роста. Знаменитый американский 
средний класс сокращается, постепенно 
сливаясь с малообеспеченными слоями 
американского общества, и это влечёт за 
собой целый комплекс экономических, 
финансовых и политических проблем в 
ближайшей перспективе, если не будет 
найдено приемлемое решение.

В цифрах эта проблема выглядит очень 
тревожно: 51,2% доходов в США прихо-
дятся на 20% семей, причём 5% наиболее 
обеспеченных семей получают около 22% 
всех доходов [12]. Данные статистики при 
этом указывают на то, что доходы богатей-
ших граждан США растут опережающими 
темпами, и с 1968 года получатели 20% и 
5% самых больших доходов в США увели-
чили свои доходы соответственно на 8,6% 
и 5,6% [12].
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Это подрывает мотивацию к труду у 
большинства и угрожает социальной на-
пряжённостью, которая в многонацио-
нальном и идеологически поляризованном 
обществе может представлять серьёзную 
угрозу управляемости страной. К сожале-
нию, трезво рассчитывая свои силы, ны-
нешний американский президент может 
лишь публично заявить о том, что Белый 
дом видит и признаёт существование этой 
опасной тенденции, но конкретные планы 
по решению проблемы должны будут под-
готовить и воплотить в жизнь уже следую-
щие президенты [11].

Подводя итоги деятельности 44-го 
президента США в области экономичес-
кого развития, можно сказать, что обе-
щанные в ходе предвыборной кампании 
перемены произошли и были позитив-
ными. Большинство граждан США стало 
жить богаче, риски хозяйствования сни-
зились, а экономическая деятельность 
продолжила рост. Предвыборные надеж-
ды избирателей были оправданы. Барак 
Обама передаёт страну новому президен-
ту в значительно лучшем экономическом 
состоянии, чем он принял её у своего 
предшественника.
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Г. Конрад

охота за ведЬМаМи в вузах и университетах после 
объединения ГерМании ГлазаМи неМеЦкоГо доктора 
технических наук

Представлена научная карьера автора – бывшего профессора Дрезденского техническо-
го университета, его сотрудничество с научными учреждениями СССР и современной 
России. После объединения Германия законы старой ФРГ действовали сразу в новых 
землях бывшего ГДР. По старому германскому закону происходила проверка на полити-
ческую благонадежность всех государственных служащих, в том числе всех преподава-
телей университетов и вузов, проводившаяся персональными комиссиями. Вследствие 
этого многими учеными – порядочными гражданами ГДР – была потеряна работа, а 
сотрудничество с научными учреждениями России прекращено. Показано, как удалось, 
несмотря на произошедшее, продолжить научное сотрудничество со странами СНГ.

Ключевые слова:
запрет профессии, Карлсбадские указы, объединение Германии, персональные комиссии, 
«радикальный указ», совместный российско-европейский проект, сотрудничество с Рос-
сией, увольнение профессоров, черные списки.
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Я, Гарри Конрад, учился электротехни-
ке в Дрезденском техническом универси-
тете (ДТУ). После защиты диплома рабо-
тал с 1954 г. до 1964 г. научным ассистен-
том (сотрудником) заведующего кафедрой 
преобразовательной техники и электро-
термии проф. Рудольфа Лаппе, прошел с 
1961 г. до 1962 стажировку по электротех-
нологии в лаборатории электротехноло-
гических установок (ЭТУ) Ленинградско-
го политехнического института им. М.И. 
Калинина (ЛПИ). Под научным руководс-
твом проф. Александра Васильевича Дон-
ского смог тогда приготовить часть своей 
кандидатской диссертации, которую ус-
пешно защитил в 1973 г. в ДТУ.

После этого начал в 1964 г. деятель-
ность руководителя отделения научно-
исследовательских разработок и замести-
теля директора по технике на предпри-
ятии Индукаль/Стеремат (Берлин). Там я 
10 лет занимался разработкой высокочас-
тотных установок для индукционного и 
диэлектрического нагрева, для выращи-
вания кремниевых монокристаллов, для 
искровой обработки твердых материалов 
и для ультразвуковой обработки матери-
алов.

По совместительству с 1969 г. читал 
лекции по электротермии в Магдебург-
ском техническом институте.

В 1967 г. я получил от Министерства 
высшего и среднего образования ГДР воз-
можность проведения заочной докторан-

туры опять в ЛПИ и защитил там в 1973 г. 
свою докторскую диссертацию по теме 
«Электронные преобразователи в элект-
ротехнологических установок».

В 1973 г. министр высшего и среднего 
образования ГДР предложил меня на долж-
ность ординарного профессора по направ-
лению «Электротехника» (по специальности 
силовой электроники) в ДТУ. Будучи заведу-
ющим кафедрой, я читал до 1992 г. лекции 
по основам силовой электроники, по полу-
проводниковым приборам, по источникам 
питания для электротехнологических про-
цессов, проводил практические занятия. По 
заказам, получаемым от промышленности, 
были проведены исследовательские разра-
ботки по высокочастотным преобразовате-
лям частоты для индукционного нагрева, 
по новым полупроводниковым приборам, 
по автоматизации процессов выращивания 
кремневых монокристаллов.

В то же время я руководил подготовкой 
к защите ученой степени кандидата тех-
нических наук более чем двадцати сотруд-
ников моей кафедры.

С 1976 г. до 1985 г. я был директором 
секции электротехники ДТУ, в которой 
было 4 отделения («Электрические маши-
ны и трансформаторы», «Электрические 
приводы», «Высоковольтная техника» и 
«Электроэнергетика») и 8 кафедр.

В разные годы моей работы в универ-
ситете и промышленности я тесно сотруд-
ничал с учреждениями науки и производс-
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тва, например с ЛПИ, ЛЭТИ, ВНИИТВЧ 
и активно принимал участие на научных 
конференциях в Советском Союзе. Поз-
накомился с русским гостеприимством и 
русской душой, научился ценить и любить 
Россию, у меня сложились дружеские от-
ношения, которые поддерживаются до се-
годняшнего дня.

В 1990 г. пришел так называемый «пе-
реворот» в ГДР. Депутаты Народной па-
латы ГДР согласились в сентябре 1990 г. с 
роспуском ГДР и присоединением к ФРГ 
по статье 23 Конституции ФРГ, а именно – 
без референдума (а, например, присоеди-
нение Крыма к России в 2014 г. произошло 
в результате референдума). Таким обра-
зом, земли страны ГДР стали 3 октября 
1990 г. землями ФРГ, несмотря на то, что 
эти земли в тот момент формально еще не 
существовали и не имели никаких избран-
ных депутатов в Народной палате. Тем не 
менее, с этих пор для них, как и для ста-
рых земель, действовали конституция и 
законы ФРГ.

Важнейшим мероприятием новой 
власти стала проверка и кадровое обнов-
ление государственных служащих. На-
пример, для всех преподавателей вузов и 
университетов, всех профессоров, доцен-
тов и сотрудников решался вопрос об их 
дальнейшем пребывании или увольне-
нии. Был использован так называемый 
«радикальный указ» ФРГ от 1972 г., то 
есть запрещение занимать должность в 
государственных учреждениях по поли-
тическим мотивам. В свое время около 3,5 
миллионов служащих были проверены 
федеральным ведомством по охране кон-
ституции на политическую надежность. 
Было проведено 11 000 официальных про-
цессов запрета на профессии, и несколько 
тысяч людей потеряли свою работу. Хотя 
радикальный указ в «старых» землях ФРГ 
фактически уже не был действительным, 
новые земли подхватили его с восторгом. 
Безусловно, граждане, которые неофи-
циально сотрудничали с органами госу-
дарственной безопасности, увольнялись 
со службы, а все учреждения, которые 
занимались теорию и практикой обще-
ственных наук, в том числе марксизмом и 
ленинизмом, закрылись.

Особенно резко произошла «чистка» от 
коммунистических и социалистических 
идей в Саксонии. В государственных уч-
реждениях, как например, в университе-
тах, были созданы персональные комис-
сии из «надежных» преподавателей и со-
трудников, которые действовали подобно 
политическим предшественникам – сто-

ронникам метода Маккарти в 50-е годы 
в США: обсуждали и делали министру 
науки и искусства Саксонии предложе-
ния об оставлении или увольнении кол-
лег. Как правило, научные достижения 
«обвиняемого» не играли роли, главным 
образом интересовались членством и де-
ятельностью в СЕПГ и в государственных 
органах. Часто это делалось в отноше-
нии научных сотрудников из зависти или 
враждебности.

Меня пригласили на заседание персо-
нальной комиссии электротехники в фев-
рале 1992 г. Напротив меня сидели в том 
числе три моих прежних профессора и 
один старший научный сотрудник. Заслу-
шивание происходило отрицательно для 
меня, но, конечно, не только потому, что 
я декламировал Бертольда Брехта: «Ка-
кие есть аргументы против коммунизма? 
Он разумен, понятен любому. Он легок 
и прост. Ты же не эксплуататор – ты смо-
жешь понять его. Он хорош для тебя, на-
веди о нем справки. Глупцы зовут его глу-
пым, и грязные – грязным. Но он против 
грязи и против глупости».

Кроме того, министр науки и искусст-
ва Саксонии приказал разработать список 
из 56 групп профессий и должностей, за-
нятие которых в прошлом исключало в 
дальнейшем для таких лиц деятельность в 
качестве государственных служащих.

Самая высокая степень дискримина-
ции ученых достигнута, когда министр 
науки и искусства проф. Ганс Йоахим 
Мейер, который сам был преподавателем 
в ГДР и даже сопровождал министра вы-
сшего и среднего бразования ГДР в качес-
тве переводчика с английского языка за 
границей, 9. ноября 1992 г. разослал по 
всем университетам и вузам так называе-
мые «черные списки» с 884 именами про-
фессоров и научных сотрудников, восста-
новление которых в штате университета 
или вуза Саксонии запрещено. В списке 1 
числилось 622 преподавателя, которые 
уже были уволены (в этом списке я был 
под № 72); список 2 перечислял 222 уче-
ных, процесс увольнения которых еще не 
был завершен.

По этим спискам в министерстве науки 
и искусства Саксонии до 1994 г. последова-
ло увольнение 5700 человек.

На пасху 1992 г. министром я был уво-
лен со службы без предварительного пре-
дупреждения, сразу – вручением заказно-
го письма. Причинами моего увольнения 
министерством были названы активная 
партийно-политическая деятельность и 
нарушение прав других людей. Противясь 
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министра. В результате министерство от-
казалось только от «бессрочного» увольне-
ния, все остальное сохранилось. Чувство 
личного оскорбления перед судом не поз-
волило мне продолжить процесс.

Я сообщил о своем увольнении моим 
студентам и передал им задания и литера-
туру, чтобы они могли закончить получе-
ние специальности с моими оценками их 
работ, которые я делал на дому.

Долголетнее сотрудничество между ка-
федрами ДТУ и ЛЭТИ было прекращено.

Неожиданно я стал безработным. К 
счастью, последнее правительство ГДР 
под руководством Ганса Модрова приня-
ло закон о досрочном выходе на пенсию в 
возрасте 55 лет. Эту возможность я исполь-
зовал и стал независимым в финансовом 
отношении.

Несколько лет я работал в ООО «Сер-
водин» заместителем моего зятя, когда он 
был в отпуске. В конце концов, помогли 
мне коллеги из старого ФРГ, особенно 
проф. Альфред Мюльбауер, зав. кафедрой 
электротермических процессов Ганновер-
ского университета, который знал, что я 
не могу жить без работы. Он организовал 
проект совместной книги «Электротер-
мические технологии», которая вышла в 
1992 г. Потом меня включили в совмест-
ный европейский проект «Современные 
энергосберегающие электротехнологии», 
реализовавшися Европейскими универ-
ситетами Ганновера (Германия), Падуи 
(Италия), Электротехническим универ-
ситом (ЛЭТИ) С.-Петербурга и Государс-
твенными техническими университетами 
Новосибирска и Самары. В рамках этого 
проекта я читал лекции в С.-Петербурге 
и Новосибирске, публиковался в учебных 
пособиях для вузов. Вместе с моими кол-
легами А.С. Василевым и С.В. Дзлиевым в 
2006 г. была издана монография «Источ-
ники питания высокочастотных электро-
термических установок». Таким образом, 
в течение сорока лет каждый год я бывал 
минимум один раз в Лениграде/С.-Петер-
бурге, который стал мне почти родным 
городом.

Кроме того, уже 20 я лет работаю безвоз-
мездно переводчиком русского языка для 
Службы старших экспертов (СЭС) Бонна. 
СЭС, некоммерческое ООО, посылает на 
общественных началах специалистов-пен-
сионеров, которые имеют богатый профес-
сиональный опыт в различных отраслях 
экономики, по всему миру, в том числе в 

страны СНГ, чтобы оказывать практиче-
скую помощь малым и средним предпри-
ятиям, учебным заведениям, обществен-
ным организациям, др. учреждениям. Я 
перевожу заявки на экспертную помощь 
с русского языка на немецкий и вопросы 
экспертов – на русский для любой отрасли 
(например, техники, строительства, сель-
ского хозяйства, медицины, гастрономии 
и так далее); в последнее время особенно 
часто – для азиатских республик, таких 
как Казахстан, Узбекистан, Туркменистан 
и другие.

Естественно, я потерял с объединением 
Германии свою работу профессора ДТУ, 
но остается утешаться тем, что я не был 
первым, с кем это случилось в Германии. 
Под руководством Габсбургского канцлера 
Клеменса Меттерниха Карлсбадские ука-
зы вступили в силу в 1819 г., тогда же – уни-
верситетский закон. Указы запрещали де-
ятельность националистических братств, 
предписывали уволить всех либерально 
настроенных профессоров университе-
тов и усиливали цензуру прессы. В силу 
указов Эрнст Мориц Арндт потерял на 20 
лет свою профессуру в Боннском Универ-
ситете. Также жертвой этого закона стал 
поэт Август Генрих фон Фаллерслебен, ко-
торый написал песню утешения лишнего 
профессора:

Ich bin Professor gewesen:
Nun bin ich abgeettzt.
Einst konnte ich Collegia lesen,
Was kann ich aber jetzt?
Jetzt kann ich dichten und denken
bei voller Lehrfreiheit.
Und keiner soll mich beschrдnken
von nun bis in Ewigkeit.
Es ist noch nichts verloren:
Professor oder nicht –
Der findet noch Augen und Ohren,
der Wahrheit schreibt und spricht...

Я был профессором:
Теперь я отстранен.
Когда-то мог читать лекции,
Однако, что могу теперь?
Теперь могу сочинять и думать
При полной свободе от преподавания.
И никто не должен лишать меня
Этого навеки.
Ничего еще не потеряно:
Профессор или нет
Имеет глаза и уши,
Пишет и говорит правду...
(перев. ред.)
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АНтРоПолоГИЯ И ЭтНолоГИЯ в XXI в.
УДК 008+130.2
ББК 71

И.е. фадеева

антрополоГия севера: каллистрат жаков 
(антрополоГия МежкулЬтурноГо взаиМодеЙствия)*

Статья посвящена антропологическим аспектам межкультурного взаимодействия 
и представляет собой исследование философской автобиографии К.Ф. Жакова «Сквозь 
строй жизни». Автор исходит из того, что антропологическая проблематика является 
ключевой для анализа современной культуры российского Севера, а личность и фило-
софский самоанализ одного из ярких представителей народа коми К. Жакова может 
пролить свет на проблемы современной культуры. Автор формулирует и аргументиру-
ет гипотезу о гностической природе философского творчества Жакова, обусловленной 
переходом христианского, но сохранившего в начале XX века остатки языческие пред-
ставления народа к его самообоснованию в рамках российской цивилизации.

Ключевые слова:
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Антропология современности – тема-
тическое поле, притягивающее к себе вни-
мание на протяжении всего XX и начала 
XXI веков. Причиной тому является за-
тянувшийся антропологический кризис, 
основные характеристики которого были 
определены почти столетие назад М. Ше-
лером и Р. Геноном. В разношерстном мас-
сиве противоречивых подходов можно вы-
делить один, имеющий непосредственное 
отношение к нашей современности. Речь 
идет об антропологических процессах в 
культурных и географических границах 
российского севера – региона, пережива-
ющего, как известно, социально-эконо-
мический и демографический кризис, – в 
частности, об одном из финно-угорских 
регионов России – коми. Стоит отдельно 
подчеркнуть, что, если идеологема «Рус-
ский Север» достаточно часто привлекает 
к себе внимание, то проблематика нерус-
ского, национального в рамках российс-
кой культуры региона, как это ни парадок-
сально, практически отсутствует, притом, 
что вопросы национального своеобразия 
и национальной идентичности, действи-

тельно, стали чуть ли не общим местом в 
этнографических и социокультурных ис-
следованиях. Особенно значимыми, но 
практически не изученными являются, 
на наш взгляд, вовсе не вопросы межна-
циональных отношений, демографии и со-
хранения национального языка (при всей 
их, заметим, актуальности) – значимыми 
являются глубинные антропологические 
сдвиги, произошедшие на протяжении 
двух прошедших столетий, сдвиги, обус-
ловленные сложными процессами меж-
культурных взаимодействий на их внут-
реннем, ментальном уровне.

Тематика этой статьи направлена на 
изучение антропологии межкультурно-
го взаимодействия на основании анализа 
личности человека, в течение своей жизни 
пережившего исторический путь культуры 
«лесного народа» к российской и европей-
ской интеграции. Речь пойдет о Каллист-
рате Фалалеевиче Жакове, место которо-
го в русской и национальной культуре до 
сих пор представляется непроясненным. 
Актуальность такой постановки вопроса 
обусловлена тем, что в личности Жакова, 

* Статья подготовлена при поддержке РГНФ 15-13-11003 (а(р)) «Антропология П. Сорокина и современ-
ные проблемы развития Севера». При финансовой поддержке Республики Коми.
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��как в капле воды, отразился драматизм 
национальной истории народа коми, пе-
рехода его из полуязыческой архаики в 
интеллектуальное и образовательное про-
странство российской и мировой секуляр-
ной и постсекулярной культуры. Личность 
Жакова представляет особый интерес еще 
и потому, что с Жаковым дружил и нахо-
дился в одно время под его влиянием П.А. 
Сорокин, а исследования показывают, что 
в последний период жизни и творчест-
ва Сорокин как бы воспроизвел (в новом 
качестве, в иных контекстах и в иной фи-
лософской систематике) некоторые ключе-
вые идеи К.Ф. Жакова. Материалом этой 
статьи является автобиографический ро-
ман К.Ф. Жакова «Сквозь строй жизни», 
написанный им в 1912–1914 годах. Стоит 
отметить предварительно, что название 
романа мало соответствует его стилистике 
и общей направленности: вопреки народ-
ническим коннотациям, автобиография 
являет собой жанровый синтез философс-
кой медитации и исповеди.

Созданная К.Ф. Жаковым философия 
лимитизма представляет собой историко-
культурную загадку: несмотря на досто-
верный, как кажется, источник – автобио-
графическую прозу, философско-мировоз-
зренческие корни этого учения остаются 
нераскрытыми. Основной парадокс лич-
ности и философского творчества Каллис-
трата Жакова заключается в его попытке 
создать философскую систему вне фило-
софии, обрести религиозное сознание вне 
религии. Суть этого парадокса – опыт ни-
гилистического отрицания современной 
ему русской философии (наряду с изуче-
нием западной (несистематическим, заме-
тим) – Канта, Гегеля, Спенсера, Ницше), 
сопряженного, однако, с острым и траги-
ческим переживанием собственной оттор-
гнутости от некоего искомого, но так и не 
достигнутого единства. На наш взгляд, 
причиной этого парадокса являются дра-
матический опыт культурной интеграции, 
промежуточность индивидуальной и куль-
турной идентичности коми-зырянина, ос-
тавшегося в разрыве между типологичес-
ки разными культурами, но стремящегося 
заполнить этот разрыв миром сказочных 
образов. Взглянув на свой народ и его ми-
фологию с позиции истории, Жаков создал 
национальную, используя выражение К.Г. 
Исупова, «эстетику истории», превратив 
ее в сказочное повествование (он сам име-
новал себя «сказочником»; странствие ге-
роя автобиографии – это странствие его 
сказочного двойника лесного человека 
Гараморта), и встроил тем самым культуру 

коми в широкую культурно-историческую 
перспективу. Но если созданная Жако-
вым поэтика, основанная на реконструк-
ции дохристианских верований «лесного 
народа» (см. подробнее [6]), несмотря на 
относительно раннюю христианизацию 
сохранившего языческие представления 
и обряды, была ориентирована на русс-
кого читателя и представляла собой одно 
из проявлений именно русского модерна с 
характерным для него конструированием 
культурно-национальной идентичности, – 
то собственно философские идеи «лесного 
человека» Гараморта остались в стороне от 
того, что активно обсуждалось в российс-
кой философской среде. Парадокс заклю-
чается в том, что, создавая символистский 
образ своей культуры и тем самым форми-
руя национальную идентичность коми, 
Жаков, на наш взгляд, хотел прийти к 
своему философскому самообоснованию 
минуя русскую культуру, что определило 
его маргинальное по сути место в россий-
ском интеллектуальном пространстве на-
чала XX столетия.

Переход из времени мифа во время ис-
тории определяет базовую, на наш взгляд, 
характеристику (и вытекающие отсюда 
противоречия) философии и поэзии Кал-
листрата Жакова: гнозис. Теоретическим 
основанием для этого утверждения может 
служить мысль влиятельного историка 
церкви В.В. Болотова о характере эпохи, 
порождающей гностические идеи: при-
менительно к поздней античности это 
кризис классической философской мысли, 
кризис религиозных оснований, «злове-
щие предзнаменования» в политической 
жизни [1, с. 181], притом, что о значимос-
ти аналогов той эпохе в конце XIX и на-
чале XX столетий говорить не приходит-
ся – они очевидны. Исторически гнозис, 
говорит Болотов, представлял собой опыт 
«примирения язычества с христианством» 
[1, с. 170]; согласно В.С. Соловьеву, «усло-
вия для возникновения гностицизма, как 
и других сродных явлений, были созда-
ны... культурно-политическим смешением 
различных национальных и религиозных 
стихий» [12, с. 950].

В случае Жакова это особенно значимо. 
Причем речь в данном случае может идти 
не только и не столько о язычестве, но в 
большей мере о некоем стихийном атеиз-
ме, биографически и типологически обос-
нованном неполным, частичным вхожде-
нием коми в христианское (осевое) время, 
цивилизационным парадоксом сосущест-
вования «лесной», охотничьей – и земледе-
льческой и индустриальной культур.
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Говоря о гностических чертах жаков-
ской философии, следует развести вслед 
за устоявшейся традицией два понятия – 
гнозиса и гностицизма: гнозиса как обще-
го философско-религиозного умонастрое-
ния, следы которого уходят в античность 
и продолжаются в философских системах 
и художественных практиках вплоть до 
XX века, и гностицизма как религиозно-
философского течения эпохи поздней ан-
тичности. В случае Жакова это гнозис в 
широком смысле слова, хотя можно отме-
тить и ряд параллелей с собственно гнос-
тицизмом начала I тысячелетия, особенно 
если учесть увлечение Жакова Платоном 
и платонизмом. В качестве одного из воз-
можных источников жаковского гнозиса 
может быть названа статья В.С. Соловьева 
о гностике Валентине, опубликованная в 
энциклопедическом словаре под редак-
цией Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона в 1892 
году [11], а также его же статья в допол-
нительном томе этого издания – «Гности-
цизм» (1893 год) [12]. Источником могли 
послужить и фундаментальные труды В.В. 
Болотова, уделившего серьезное внимание 
гностическим ересям раннего христианс-
тва (второй том его лекций по истории 
Древней Церкви, один из разделов кото-
рого был посвящен гнозису, вышел в 1910 
году). Можно предположить, что Жакову 
были известны труды профессора Киевс-
кой духовной академии М.Э Поснова [8], 
хотя его исследование собственно гнос-
тицизма было опубликовано позднее на-
писания Жаковым его автобиографии – в 
1917 году. Стоит отметить, однако, что в 
творчестве Жакова не прослеживается 
связи с антропософией, которая, согласно 
Н.К. Бонецкой, стала в России начала XX 
века вариантом развития гностических 
идей [2]. В частности, в тексте автобио-
графического романа «Сквозь строй жиз-
ни» нет упоминаний о Рудольфе Штайне-
ре – признанном кумире антропософски 
настроенной части русской философской и 
художественной интеллигенции, как нет, 
кстати, и упоминаний о русском религиоз-
но-философском движении. Однако, если 
понимать антропософию как «медитатив-
ную самоуглубленность мышления» [10], 
философская медитация Жакова вполне 
отвечает этому критерию.

На наш взгляд, философское творчест-
во К. Жакова, ставшее предметом его са-
моанализа, представляет собой вариант 
экзистенциального гнозиса (об экзистен-
циальной природе гнозиса XX века см. [5, 
с. 185]) – трагический опыт «заброшеннос-
ти» и в то же время тоска по духовному, 

горнему, в терминах философии лимитиз-
ма – по «Первопотенциалу». Параллелью 
этого ключевого для Жакова понятия в 
гностицизме начала I тысячелетия высту-
пает Плерома, полнота которой, как сле-
дует из сочинений Валентина, охраняется 
Пределом (см. [1, с. 210]. Согласно гности-
ческим представлениям, пишет Г. Йонас, 
«даже в низшем, отпавшем бытии содер-
жится высшее начало. Оно пленено мате-
риальным миром – как оказался пленен 
Димиург своей гордыней. Переживание 
этой духовной падшести, разорванности, 
самоотчужденности, утери свободы со-
ставляет один из моментов потрясения...» 
[5, с. 200]. И Жаков пишет: «Все обычное хочу 
я превзойти, дабы слиться с тобою, святое су-
ществование, беспредельное дыхание мира, и 
бесчисленные светочи жизни. Туда, туда! О, 
сын земли, творение небес!» [3, с. 202].

Трагическое переживание дуализма 
собственного существования и стремление 
«Туда, туда!» связано у Жакова с увлечени-
ем философией Платона, через которое он 
прошел в ранние годы своих странствий: 
«...О, птичка бедная, не можешь ты привык-
нуть к своей золоченой клетке, ни забыть не 
можешь голубых воздушных равнин выси над-
горной; о моя бедная душа! Не можешь ты 
преодолеть страсти земной и ядовитых при-
вычек, но и забыть не можешь великих идей 
занебесных сфер. <...> О высшей гармонии и 
небесных и земных элементов мечтаю я еже-
дневно» [3, с. 57–58]. Тема темницы земного 
мира, дуализма земного и горнего, прохо-
дит через всю философскую автобиогра-
фию Жакова: «Да, 20 лет в одиночном за-
ключении, в тюрьме вопросов и ответов, без 
просвета и выхода, при сознании, что к лю-
дям не сумею подойти я! И еще остается лет 
тридцать одиночного пребывания в одной из 
темных клеток земного жилища, потом уле-
чу я на волнах эфира в широкое странствие во 
Вселенной...» [3, c. 277].

Путь философа вне философии, ставший 
предметом самоанализа в автобиографии 
Жакова, являет собой характерный для 
неоплатонической экзегезы и выраста-
ющего из нее гнозиса мотив странствия 
души, ее «падения» и восхождения через 
познание Единого. О плененности мате-
риально-чувственным, земным бытием 
много говорится в первых частях фило-
софской автобиографии Жакова (харак-
терно, например, настойчивое повторение 
описания своей физической силы – подни-
мания и бросания двухпудовой гири, драк 
со сверстниками, победами в которых так 
гордился молодой Жаков). Указанный ду-
ализм представляет собой композицион-
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земным странствием – путем страданий, 
невзгод, житейских перипетий и, с другой 
стороны, странствием души, ищущей пол-
ноты знания.

От власти этого мира, согласно гности-
ческим идеям начала I тысячелетия, может 
освободить познание, гнозис, однако, как 
пишет Г. Йонас, «спасительного знания не-
возможно достичь объединением с косми-
ческим целым и согласием с его законами», 
для гностиков «человеческое отчуждение 
от мира должно углубляться и ставиться 
во главу угла для высвобождения внут-
ренней самости, которая только таким 
образом может собрать себя» [5, с. 190]. И 
действительно, для Жакова мотив отчуж-
дения от людей и самопознания очевиден: 
многократно повторяет он мысль о непри-
знании, отверженности, отчужденности 
от мира обыденных проблем и обязан-
ностей (притом, заметим, что в воспоми-
наниях современников Жаков предстает 
как человек, окруженный друзьями и уче-
никами, как друг, всегда готовый прийти 
на помощь – достаточно вспомнить о под-
держке, которую оказал Жаков молодому 
П.А. Сорокину).

Понимание философского учения Жа-
кова как гностического проливает свет на 
ключевое понятие его лимитизма – «пре-
дел», которое, по нашему мнению, имеет 
отчетливо выраженный гностический ха-
рактер. Так, согласно учению Валентина, 
последним из тридцати эонов (эманаций 
первоначальной полноты – Плеромы) яв-
ляется София, возгоревшаяся желанием 
непосредственного созерцания своего 
«Отца» – Глубины, – невозможность чего 
ввергает Софию в состояние «недоумения, 
печали, страха и изумления» [11, с. 407]; 
бесконечность познания встречает «Пре-
дел» [1, с. 210]. «Упорядочивание (со встре-
чей мятежной Софией Предела) эонов ин-
спирирует в них вспышку творческого по-
тенциала – в акте откровения и единения 
эоны порождают особый эон (“совокупный 
плод Плеромы”), причастный генетически 
и содержательно ко всем эонам и потому 
именуемым Все...» [7, с. 249].

Вместе с тем для Жакова очевидно от-
сутствие важного для религиозно-фило-
софских идей начала XX века концепта 
любви (если не считать изредка проскаль-
зывающей в автобиографии темы абстрак-
тной любви к людям). Подчеркнем, что у 
Жакова нет речи не только о любви-эросе, 
о ее теургически преображающей силе, 
как в сочинениях В.С. Соловьева (или, 
добавим, в поздних работах Питирима 

Сорокина), но и вообще о преображении, 
обожении плоти, как нет и темы братской 
любви, важной, например, для о. Павла 
Флоренского. И если в сочинениях Соловь-
ева речь идет о восходящей и нисходящей 
любви как связи между земным, тварным 
и небесным, о любви как пути к Богочело-
вечеству, то у Жакова эта связь (гностичес-
кая «сизигия») отсутствует: стремление к 
«занебесной» высоте и земное существова-
ние оказываются несоединимыми. Однако 
отсутствует у Жакова и проповедь аске-
тизма: любовь – скорее фигура умолчания, 
нечто, вообще не попавшее в поле зрения 
ищущего себя мыслителя.

Эта проблема заслуживает самого при-
стального внимания как в плане изучения 
творческой личности Жакова, так и в ас-
пекте ее культурно-исторической типоло-
гии. Типологически Жаков, на наш взгляд, 
находится в рамках культурно-историчес-
кого перехода, совершаемого философски и 
художественного одаренной личностью от 
доиндивидуальной и досубъектной куль-
туры не вполне освоенного «лесном наро-
дом» христианства – к культуре, основан-
ной на субъективном переживании опыта 
мира и его философской и художественной 
рефлексии. Этот переход увиден и понят 
самим Жаковым с позиции личности, 
уже встроенной или встраивающей себя 
в иную культуру, и поэтому предстает в 
образах «падения» и «восхождения». «Без-
умец, безумец! Где растратил ты силы свои, 
что приобрел ты в жизни, что совершил ты? 
– пишет Жаков. – Отчего теперь тихо, тихо 
так ходишь, низко опустив голову, ниже плеч, 
по длинным улицам великого города? Что согну-
ло тебя, отчего плачешь беспрерывно и ищешь 
утешения в сказках лучезарных, в странах от-
даленных, на границах бесконечности? О дети 
мои, не живите так, как я жил» [3, с. 94]. И 
далее: «... Мрак окутал взор мне, глядящий в 
бездну, споткнулся я, странствуя от горы к 
горе, от планеты к планете... Упал, и кто под-
нимет? Но свет увидел я в вышине, и вот иду 
к тебе, святая причина света и темноты...» 
[3, с. 202–203]. Вообще мотив падения и 
восхождения – постоянная тема Жакова, 
явно перекликающаяся с темами и моти-
вами псалмов Давида (ср. «Из глубины взы-
ваю к Тебе, Господи...» (Пс. 129:1); «...Я согбен 
и совсем поник, весь день сетуя хожу...» (Пс. 
37)), но именно с псалмами Давида сопос-
тавимы, по заключению М. Трофимовой, 
гимны собственно гностического трактата 
Πίστις Σοφία [13], как и мотивы падения и 
света в занебесной вышине. «Занимая мес-
то в тринадцатом эоне, – пишет по этому 
поводу В.В. Болотов, – она [София – И.Ф.] 
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однажды подняла свои взоры ввысь и уви-
дела сияющую завесу сокровища света. 
Она хочет подняться до высоты ее, но не 
может, и, увлекаемая этим стремлением, 
вместо того, чтобы совершить тайну 13-го 
эона, поет гимн месту высоты» [1, с. 194].

(Заметим в скобках, что странствие от 
горы к горе, от планеты к планете – это 
путь русского Заратустры, вдохновлен-
ного поэмой Ницше, которого Жаков не-
редко цитирует. Сам мотив странничества 
и богоборчества, причем не того, юношес-
кого, бунта против церковной догматики, 
который послужил причиной изгнания 
Жакова из монастырских стен, а более поз-
днего, скрытого за бесконечной жаждой 
познания, – находится в очевидной связи 
с сочинениями Ницше).

Вместе с тем обращает на себя внима-
ние, что в собственно философских рабо-
тах Жакова, так же, как и в его автобиогра-
фии, отсутствует образ Софии, как отсутс-
твует и основанный на раннехристианской 
гностической мифологии «гностический 
софийный миф» [9, с. 224]. Центральное 
понятие лимитизма – это «Первопотенци-
ал», представляющее собой аналог извес-
тному гностическому термину «Плерома». 
Плерома – это полнота бытия, которая в 
то же время является самопознанием не-
постижимого и непознаваемого Абсолюта 
и противостоит его истощению – кеноме. В 
сочинениях Жакова – это как бы мужской 
вариант Плеромы Первопотенциал: «Из-
лился Он в мире в разнообразных тенденциях 
своих... Сам же Он чистая напряженность, 
равнодушная и к количеству, и к качеству, и 
к тождеству, но больше и больше все проявля-
ется в мире, не истощая богатств своих и не 
теряя целостности. Он неистощим, премудр 
и благ, и лишь отчасти познаваем по делам 
Его... О нем поет душа... О нем, о нем, безум-
ные дети природы!» [3, с. 290].

Плерома изливается в материальный 
мир посредством эонов – «имен», предика-
тов Бога, которые собственно и «составля-
ют абсолютное самопознание (собственно 
“гнозис”) Божества и высшую бытийную 
реальность» [5, с. 200]. С этим связана роль 
именования, языка, характерная для фи-
лософской медитации Жакова: «Господи! 
Господи! Взыгралась душа моя! К кому обра-
титься мне, как не к Тебе в ту минуту, когда 
радуется мое сердце? Хочу проповедовать имя 
Твое на языке новом, чтобы и мудрые послу-
шали и сказали это научно. Помоги мне это 
свершить. Знаю, не мудр я, маленький безумец 
в большом Твоем доме, растерявшийся между 
людьми, но я надеюсь на Тебя, Ты возьмешь 
меня за руку и поведешь по пути истины, не-

злобия, братолюбия, жизни, а не смерти» [3, 
с. 57].

Говоря о гностических параллелях 
философской системы Жакова, не следует 
упускать из виду другой момент, связан-
ный, казалось бы, с противоположным 
умонастроением, столь же характерным 
для философской рефлексии начала XX 
века, – с космизмом и софиологией, хотя, 
повторим еще раз, женской ипостаси Абсо-
лютного у Жакова нет. Парадоксальность 
соединения противоположных философ-
ских интуиций и интенций обусловила 
странность философской системы Жакова, 
делающей ее неприемлемой для русских 
философов этого времени. С одной сторо-
ны, это очевидный дуализм плоти и духа, 
материального мира как темницы души и 
«занебесного» мира духовных сущностей. 
С другой – не менее очевидные следы пан-
теистического мироощущения и отчасти 
сходной с русским философским космиз-
мом идеи красоты и целостности бытия: 
«Радость наполнила мою душу, пусть же все 
звуки льются из края в край, от созвездия к со-
звездию, и идеал предстанет перед нами – вот 
он, лучи его сиянием прорезываются сквозь 
тучи скорби мировой... [3, с. 203]. Именно 
Всеединство, «блаженное бытие», «Все» и 
переживание единения с «Первопотенци-
алом» противостоят трагизму и «мировой 
грусти». «Мир, – говорит Жаков, – не тем-
ная воля, а целесообразное целое, стремя-
щееся реализовать предвечное Благо» [4, с. 
119]. Хотя следует отметить, вслед за М.Э. 
Посновым, что и гнозис (речь у Поснова 
идет о валентинианском гнозисе) «пред-
ставлял собою смешение идей греческой 
философии, восточной теософии с приме-
сью христианских воззрений» [8, с. 689].

Нельзя не заметить, однако, что в фи-
лософских построениях Жакова нет упо-
минаний о Христе и христианстве. На наш 
взгляд, этот факт говорит о непрояснен-
ной до конца роли субъекта, личности в 
философском мировоззрении Жакова как 
оно представлено в романе «Сквозь строй 
жизни» и, поэтому, значимости Христа как 
абсолютной личности и христианства как 
персонологической религии. Жаков, ско-
рее, наследует собственно неоплатонизм, 
вне его взаимодействий с религией Нового 
Завета. Фактически он создает особый ва-
риант гнозиса, суть которого представля-
ет собой синтез язычества (язычества «лес-
ного народа») и религиозности, который 
сформировался помимо христианства. Так, 
обращаясь к высшему началу – Первопо-
тенциалу, Жаков не прибегает к евангель-
ским мотивам и образам: его философская 
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медитация язычника-платоника:

«Отец существующего, тот кто стал вре-
менем и пространством. Материей и духом, 
кто не исчерпывается всем этим, но сущес-
твует в себе неприкосновенно, бесконечно 
творя и беспредельно наслаждаясь, – к тебе 
обращаюсь... Дай крылья мне, равные Вселен-
ной, чтобы обозреть я мог все углы существо-
вания, чтобы восхвалить я мог рождение и 
смерть и то, что рождается и не умирает, 
чтобы воспел я красные горницы Вселенной 
и волнистую пустыню, где уже ничего нет, 
кроме тебя, где разум бессилен наш, дай звуки 
мне и слова великие, как бездна...» [3, с. 202–
203].

Таким образом, философская автобио-
графия К. Жакова представляет собой уни-
кальное в своем роде произведение: это 
путь гнозиса, осуществленного в стилис-
тике жанрового синтеза, причем синтеза, 
стоящего в стороне от наиболее значимых 
для русской культуры начала XX века те-
чений философской и религиозно-фило-
софской мысли – софиологии, космизма, 
антропософии. В случае Каллистрата Жа-

кова это самостоятельно сформированный 
зырянский космизм – уникальный опыт 
индивидуального, познания и самопозна-
ния, выход из стихии до-индивидуального 
и до-субъектного мира языческой мифоло-
гии – в мир истории. Причем этот выход 
был осуществлен Жаковым в принципи-
альном, как представляется, несогласии 
следовать важным для русской культуры 
начала XX века идеям и ценностям: это 
космизм – в отличие от религиозно-фи-
лософских идей эпохи, вне православия. 
Представленный в автобиографическом 
романе опыт самообоснования показате-
лен и с точки зрения антропологии нацио-
нального самосознания региональной рос-
сийской культуры, стремящейся, как это 
произошло у Жакова, сформировать свой 
образ в парадоксальном единстве вхожде-
ния в русскую/российскую цивилизацию и 
отторжения от нее (именно это является 
сегодня, на наш взгляд, одним из наиболее 
острых вопросов антропологии межкуль-
турного взаимодействия), и в то же время 
опыт непосредственного встраивания в 
культуру мировую и европейскую.
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С.А. Бедирханов

ФилосоФски-Мировоззренческие ориентиры 
ЭтнопоЭтическоГо сознания лезГин 1990-х Годов

Предпринята попытка проследить динамику поэтической мысли лезгин в социокуль-
турном контексте 1990-х годов. При анализе произведений рассматриваются условия 
развертывания сознательных явлений творческого духа, определившие структурные 
доминанты философской лирики. Отмечается, что имевший в культурной реальнос-
ти 1990-х годов распад идентичности был следствием активности деструктивных 
механизмов, обозначивших возможность крушения идеологической матрицы советско-
го государства. Активность деструктивных процессов, по мнению автора, открыва-
ет поэтическому сознанию смысл целесообразности замыкания собственных внешних 
пределов, вследствие чего происходит локализация духовной энергии в пределах его же 
содержательных интенций. Это и обозначило интенсивность выработки творческой 
саморефлексии, определившей философски-мировоззренческие ориентиры поэтического 
сознания.
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лезгинский народ, поэтическое сознание, 1990-е годы, социокультурный контекст, фи-
лософски-мировоззренческие ориентиры.
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Крушение методологической конструк-
ции советского культурного универсума 
было обусловлено активностью инверсион-
ной логики, несущей нагрузку непрерыв-
ности исторического ритма. В этой непре-
рывности осуществляется смена его циви-
лизационных кодов, которая сопряжена 
с существенностью условий тотальной 
трансформации, затрагивающей все сфе-
ры жизнедеятельности человека. Посколь-
ку исходной базой трансформация имеет 
«кризисное состояние той или иной со-
циальной системы (подсистемы), исчерпа-
ние потенциала развития, неспособность 
удовлетворить возросшие потребности 
общества или адекватно реагировать на 
изменения среды, внешние вызовы» [6], то 
с ее помощью «система отвечает на вызов, 
переходит к новой фазе жизненного цикла 
или сменяется иной, более прогрессивной 
системой» [6].

Начальная фаза трансформационных 
процессов определяется напряженностью 
социального организма, заданной необра-

тимостью смысла деструкции его систем-
ной определенности. Деструктивный ритм 
освобождает огромную энергию, которая, 
в силу пока еще слабой выраженности инс-
титуциональных свойств нового системно-
го качества, транслируется в некие полю-
сы напряженности, поле соприкосновения 
которых открывает ожесточенные споры 
об исторической значимости жизненных 
стратегий советского универсума. Эти спо-
ры, высвечивающие сомнения в историче-
ской закономерности исходных принци-
пов социальной организации общества, 
обусловили неотвратимость деструкции 
его ценностно-смысловой иерархии.

Действенность деструктивных процес-
сов открывает поэтическому сознанию 
смысл целесообразности замыкания собст-
венных внешних пределов, вследствие 
чего происходит локализация духовных 
интенций в пределах его же содержатель-
ных смыслов. В результате обеспечива-
ются возможности выработки творческой 
саморефлексии, ставшей источником гене-
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кого сознания.

Интенсивность творческой самореф-
лексии в 1990-х годах имела своим осно-
ванием социокультурный ритм, который 
и обозначил условия трансформации 
структурных смыслов этнопоэтической 
идентичности, что делает необходимым 
освещение функциональных характерис-
тик национальных культурных стратегий, 
располагающих историческими формами 
субъективности творческого бытия. Исхо-
дя из этого, целью данной статьи являет-
ся раскрытие механизмов развертывания 
сознательных явлений поэтического духа 
лезгинского народа, определивших цен-
ностно-смысловую иерархию философс-
кой лирики постсоветского периода.

Погружение этнопоэтического созна-
ния лезгин в собственные содержательные 
пределы было сопряжено с консервацией 
смысла его субъективности, которое ли-
шается внешних источников жизненных 
сил. Как следствие, поэтическая проекция 
действительности редуцируется в симво-
лические поля, в точке пересечения кото-
рых фиксируется протяженность некоего 
идеального пространства, обеспечившего 
движение индивидуального творческого 
начала к своему абсолюту. В траектории 
этого движения развертываются доминан-
тные смыслы философской лирики, в кото-
рой предметом художественного изобра-
жения выступают «родовые, сущностные 
особенности сознания и поведения чело-
века как социального существа» [5, с. 7].

В философской лирике художественная 
действительность не ограничивается субъ-
ектно-объектными отношениями из-за от-
сутствия активного объекта, в результате 
внутреннее бытие субъективного «я» «про-
странственно» расширяется, и высвечи-
вается его цель – достижение сферы духа. 
Таким образом, стремление субъективно-
го начала постичь сферы творческого духа 
и актуализирует его суть, но уже не только 
как лирический момент, но и как сила (по-
тенция), освещенная тотальностью духа. 
Поэтому субъект философской лирики 
активен в качестве духовной субстанции, 
обнаруживающей себя в философских раз-
мышлениях. «Философская лирика тяго-
теет к внеличным и обобщенно-личным 
формам выражения авторского сознания. 
Это понятно. Если учесть, что лирика в на-
иболее чистом своем виде – это исповедь, 
самоанализ, а философская лирика худо-
жественно отражает всеобщее в сознании 
человеческом, то естественно, что обычно 
субъектами сознания в произведениях фи-

лософской лирики выступают ты, мы, вы в 
значении всякий, каждый, любой. В таком 
случае субъект сознания оказывается но-
сителем всеобщего» [5, с. 17], – пишет Р.С. 
Спивак.

Философские размышления требуют 
присутствия в тексте произведения актив-
но выраженного на грамматическом уров-
не лирического «я», которое деятельно не 
как субъект, ограниченный природой объ-
екта, а как источник генерации духовной 
потенции [3, с. 133], обращенной к идее 
вечности.

В вечности времени снята его внутрен-
няя стихийность, потому она «закрывает» 
предметный мир. В результате конструи-
руется поэтическая реальность, в которой 
сняты ограничения движения субъектив-
ного начала к сфере духовности, что делает 
его свободу тотальной. В качестве примера 
можно указать философские размышления 
лирического героя современного лезгинс-
кого поэта Максима Максимова.

Стихотворения поэта «Дуьня гьа дуь-
ня я» («Мир еще тот»), «Вучда вакай дуьня 
хьана» («Так зачем тебе быть, мир») имеют 
ценностное основание в овладении со-
знанием рядом характеристик, синтези-
рующее единство которых придает миру 
смысл бытия. Синтетические принципы 
определяются функциональными струк-
турами мыслящего сознания, потому их 
действенность есть следствие активности 
его импульсивных ритмов, схватывающих 
бытие мира в рефлексии. Это обеспечивает, 
с одной стороны, возможность представ-
ления мира в качестве объекта в единстве 
его сущностных свойств, вследствие чего 
удерживается интерес поэтического духа 
к бытию мира. С другой – объективность 
мира предполагает наличие некой протя-
женности, исходное начало которой фик-
сирует деятельно-активную жизнь духа, 
факты которой обложены формами субъ-
ективности в позиции «со стороны» («на 
дистанции»). Так становится возможным 
обращение к миру, акт бытия которого 
имеет достоверность в его отвержении.

Смысл невосприятия мира в стихотво-
рении «Дуьня гьа дуьня я» («Мир еще тот») 
«растягивается» по времени, вследствие 
чего обусловливает содержание вечности. 
Характеристики вечности приписывают-
ся миру в отвержении его бытия: /Элкъвез 
икІ дуьнядин чарх чІуру патахъ, /Терез 
гьа терез я, мизан чІуруди. /Гьахъсузбур 
гьахъ хьанва, гьахълубур нагьахъ, /Дуьня 
гьа дуьня я, девран чІуруди [1, с. 224]. (/Так 
крутится колесо жизни не в ту сторону, /
Весы все те, лишь строй неправильный, 
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/Виноватые оправдались, а невиноватые – 
наоборот, /Мир еще тот, лишь время поме-
нялось*).

В стихотворении «Вучда вакай дуьня 
хьана» («Так зачем тебе быть, мир») мир 
явлен в суждении. Суждение имеет от-
рицательное значение, которое сведено к 
миру: «Вучда вакай дуьня хьана» («Так за-
чем тебе быть, мир»).

Мир в отрицании не имеет смысла бы-
тия, потому его явление имеет достовер-
ность только в экзистенции духа. Слова 
«Вучда вакай дуьня хьана» («Так зачем 
тебе быть, мир») несут экзистенциональ-
ную нагрузку жизни духа. Дело в том, что 
наименование «мир» удерживает устой-
чивость смысла бытия. В наименовании 
смысл мира сопряжен с тотальностью 
бытия. Именно в тотальности бытия раз-
вертываются явления духа в пределах его 
деятельности. Потому отрицание смысла 
бытия не может быть мотивировано им-
пульсивными ритмами духовной жизни. 
Оно может быть осуществлено лишь в 
«модусе возможности» (Гуссерль), затра-
гивающем смысл бытия в экзистенции. В 
экзистенции бытие мира «расщепляется», 
вследствие чего из него выпадает момент, 
содержащий характеристики социального 
устройства мира. Точка соприкосновения 
этих характеристик обозначена обострен-
ностью экзистенциональной сущности 
духа, который и присваивает миру смысл 
«так зачем тебе быть, мир»): /Физ кьуд пата 
дяве къиргъин, /Пеше хьанва ягъун-ре-
кьин. /ТуштІа вакай чи рикІ секин, /Вучда 
вакай дуьня хьана <…> [1, с. 225]. (/Куда 
ни гляди, всюду войны кровавые, /При-
вычкой стало грабить, убивать. /Если от 
тебя нет нашему сердцу покоя, /Так зачем 
тебе быть, мир).

Как видно, строфическая конструкция 
поэтического дискурса в произведениях 
Максима Максимова имеет основанием 
прием обращения, которое определяет ли-
нию взаимного ограничения «Я» и «Друго-
го» (лирического «я» и мира).

Интенции лирического начала све-
дены к социальному организму мира, а 
смысл мира опосредован бытийными зна-
чениями духовной жизни. Таким образом, 
поэтическое пространство произведений 
обозначено актуальностью субъектно-объ-
ектных реальностей, обусловливающих 
внешние пределы его дискурса.

В четверостишиях известного поэта 
Азиза Мирзабекова, имеющих конструк-

* Подстрочные переводы здесь и далее принадле-
жат автору.

цию рубаи, факты духовной жизни про-
являют равнодушие к объектному содер-
жанию, потому их явление игнорирует 
пространственные грани бытия. Это есть 
следствие обращенности интенций духа к 
абсолютным смыслам, обусловливающим 
бытийные основания его жизненных яв-
лений.

Бытийные основания духовной жизни 
встраиваются в горизонт видения в отде-
льных моментах, мотивирующих интерес 
поэтического духа к тому или иному смыс-
ловому конструкту его бытийной даннос-
ти. Так, например, в рубаи, начинающем 
со слов «Вири таб я и дуьняда…» («Все 
неправда на земле»), смысловыми доми-
нантами являются «счастье» и «время», 
которые схватываются духовными ин-
тенциями в отдельности. В результате от-
крываются горизонты бытия в совершенс-
тве, принцип полноты которого дан уже 
в единстве «счастья» и «времени»: /Вири 
таб я и дуьнядал, – бахт хьана кІанда, /В 
бахтуни цуьк акъуддай вахт хьана кІанда. 
/Бахт хьайила чилер, цавар муьтуьгъ жеда 
ваз, /ЧІалах туш зун лугьудайдал: тахт хьа-
на кІанда [1, с. 297]. (/Все неправда на зем-
ле – счастья лишь быть должно, /Счастье, 
что бы цветок распустило – время насту-
пить должно, /Если будет счастье – и зем-
ля и небо покорными будут тебе, /Не верю 
тому, кто просто говорит, трон (наследс-
тво) остаться должно).

В другом четверостишии А. Мирзабе-
кова бытийный смысл духовной жизни 
сведен к единому акту, освещающему ее 
субъективность в наименовании «шаир» 
(«поэт»). Форма субъективности поэта име-
ет достоверность в жизнедеятельности (в 
сочинении поэтических образцов), кото-
рая и определяет бытийные принципы 
его духа. Эти принципы явлены в «вдох-
новении», в «интересе», которые обеспечи-
вают полноту духовной жизни поэта: /Гьар 
са чІавуз шаирдивай шиир кІан жемир, 
/Илгьамдивай, гьевесдивай хийир кІан 
жемир. /КІан хьуналди чІалар кхьиз ала-
кьдач залай, /ЧІал савкъат я ракъурзавай 
Аллагьди цавай [1, с. 297]. (/Всякий раз от 
поэта стихов не желай (не требуй стихов), 
/От вдохновения и страсти пользы не же-
лай, /От желания писать стихов не полу-
чится у меня, /Язык – это подарок, послан-
ный нам творцом (Аллахом)).

Тема «поэт и время» не является в лез-
гинской поэзии новой. Она особенно ак-
туализируется в переломных моментах 
истории народа. Здесь в качестве примера 
можно привести стихотворение Сулейма-
на Стальского «Соловей», образ которого 
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зует для выражения своего эстетического 
кредо: поэт, если он действительно поэт, 
должен не песнями «слух услаждать», а 
жить народной жизнью, быть его слугой и 
заступником, отсюда и заслуженный упрек 
в адрес беспечного соловья, в образе ко-
торого Стальский, вне всякого сомнения, 
подразумевает поэта» [3, с. 115] .

Однако поэтическое сознание С. Сталь-
ского было вовлечено в процесс созидания 
нового социалистического государства, 
потому в его произведении доминируют 
именно социальные моменты.

Стихотворение поэта Зулфикара Каф-
ланова, отражающее диалог поэта с XXI 
веком, написано в конце 90-х годов XX 
столетия, когда творческий дух, погружен-
ный в собственный поэтический мир, вос-
производит самого себя как эстетическая 
данность, потому в образе «поэта» затра-
гивается именно бытийная основа чело-
веческой природы. В бытийности челове-
ческая сущность мыслится в качестве ин-
дивидуально оформленного, в себя углуб-
ленного момента, который не ограничен 
внешним миром. Поэтому в диалоге с XXI 
веком снята социальная природа поэта, 
которая растворяется в XXI веке. Только 
так человеческое бытие «может допустить 
рядом с собой целую эпоху». Обращаясь к 
XXI веку, поэт пишет: /– Бес тушни кьван 
зун Къад лагьай, /Асирди куз – хъукъурай-
ди, /Душманди хьиз зи хурал цIай, /Же-
гьнемдин цIай къугъурайди? Хажалатрив 
ацIай фейжан. /Са заз яни гьамишанда? /
Мус къведи вахт, жаваб це кван, /Шаирдин 
рикI гуьлуьшандай? [4, с.490] (/Разве мало 
век двадцатый /Мучил меня, не хватит ли? 
/Сколько на моей груди /Разводил адские 
костры? /Неужели пиалу, полную страда-
ний, /Пить всегда обязан только я? /Насту-
пит ли, дай мне ответ, /Солнечный [ясный] 
день, радующий сердце поэта?)

Поскольку XXI век в качестве в-себе су-
щей действительности лишен возможнос-
ти воспроизводить себя как объект ино-
бытия «поэта», то его ответы высвечивают 
сущность поэтического субъекта, в бытий-
ной природе которого сняты внутренний 
динамизм, напряженность, так как в-себя 
рефлектированное сознание равнодуш-
но к внутреннему противоречию. Потому 
оно из себя продуцирует содержание XXI 
века, по отношению к которому активизи-
рует свое бытие как тотальность. Поэтому 
в ответах XXI века обнаруживается не суть 
самой эпохи, а бытийная сущность мысля-
щего субъекта (поэта): /– Хъел къвемир ваз 
закай, шаир, /Дердерикди юргъунзавай, 

/Ви рикI шаддай къведач девир, /И хабар-
ни хгун за ваз. /Куьз лагьайтIа виневайда 
/Вун халкьнава кун паталди…(/– Не держи 
на меня зла, поэт, /Замученный горестями 
жизни, /Вынужден вновь огорчить тебя, 
сказав: /– Никогда не наступит время тор-
жества твоего сердца, /Потому, что Все-
вышний /Сотворил тебя для того…)

Образ поэта определяет ритмическую 
организацию духовной жизни и в произ-
ведении Магомеда Магомедова «Шаир-
диз» («Поэту»). Образ не обозначен именем 
поэт. Его наименование освещается грам-
матическими формами местоимения «вун» 
(«ты»). Местоимение «вун» («ты») сопряже-
ны с условиями, удерживающими актив-
ность сознательных явлений концепта «я». 
Эти явления транслируются в обращение, 
которое встраивает объективность «ты» в 
присутствие.

Сущностные характеристики поэта в 
качестве объекта сведены к его онтологи-
ческому статусу, достоверность которого 
подтверждается в состоянии «поэт в раз-
думьях». Образ поэта, ушедшего в разду-
мья, исключает индивидуальные факты 
жизненного ритма. Это есть следствие от-
крытости горизонта запредельных состоя-
ний, в переживании которых схватывают-
ся явления жизни поэта – субъекта (автора 
произведения) и поэта – объекта в единс-
тве бытийных оснований: /Вуч яман хи-
ялри тухванва вун къе, /Нагьахъ кар ван 
хьана хъел ийизвани? /ТахьайтІа хиялрив 
къекъвез дуьняда, /Дуьнядин дердияр 
гьял ийизвани? [1, с. 254] (/Что за нехоро-
шие мысли одолели тобой, /Или от плохой 
вести расстроился (ась) ты, /Или же мыс-
лями бродя по миру, /Мирские проблемы 
решаешь ты?)

В стихотворении Медета Арзуманова 
«Амукьда» («Останется») бытийные осно-
вания человеческого существования из-
начально сведены к единому сущностно-
му началу, полнота которого соизмерена с 
жизненными циклами явлений духа. Син-
тезирующее единство этих явлений обоз-
начено в местоимении «зун» («я»), которое 
несет смысл бытия в экзистенции.

В экзистенции открываются грани 
жизни, за которыми смысл бытия перехо-
дит в фазу небытия. Необратимость этого 
перехода, а вернее, ее осознание сопря-
жено с существенностью условий, детер-
минирующих активность темпоральных 
структур будущего времени. Через струк-
туры будущего времени внутренние силы 
транслируются в поле воображения, в 
котором бытие духа не обременено содер-
жанием настоящего. Потому деятельность 
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его сознательных интенций обусловлена 
возможностями включения смысла бытия 
в присутствие.

Стихотворение начинается со слов «за-
лай къулухъ» («после меня»), которые от-
сылают к той идее, которая может пред-
ставить жизненный цикл в перспективе 
(«после меня»). Жизнь в перспективе есть 
демонстрация смысла небытия: /Залай 
къулухъ и дуьняда /Зур кхьенвай чар аму-
кьда. /Ажалди заз гудач мажал, /Зуракь 
хьайи цІар амукьда [1, с. 235]. (/После меня 
на этой земле /Половина листа останется, 
/Смерть не дает покоя мне, /Лишь полстро-
ки останется.)

Таким образом, сконструированная в 
содержательных пределах философской 
лирики поэтическая действительность 
репрезентирует суть творческого субъек-
та, познавшего идею всеобщности. В дейс-
твенности этой идеи он воспроизводит 

содержательно-сущностные параметры 
собственного бытия, в результате ему от-
крываются пределы иных миров, транс-
цендирование в которые должно было 
обеспечить смысл полноты его идентич-
ности.

Однако необходимо отметить, что этно-
поэтическое сознание лезгинского народа 
вовлечено в социокультурный ритм, сопря-
женный действенностью некоего конфлик-
тного смыслового поля, детерминирован-
ного активностью структурных доминант 
двух взаимоисключающих ценностных 
парадигм: массовой и традиционной куль-
тур. Эти культуры предлагают совершенно 
разные смыслы жизнеустройства, сопри-
косновение которых и вносит серьезную 
напряженность в ментальные структуры 
этнопоэтического сознания, столкнувшего 
уже с угрозой распада традиционных ми-
ровоззренческих конструкций.
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античные образы в скулЬптурноМ убранстве дворЦово-
парковоГо ансаМбля «серГиевка», петерГоФ*

Существенную часть бывшей коллекции герцога Максимилиана Лейхтенбергского в 
дворцово-парковом ансамбле «Сергиевка» (Петергоф) составляла античная скульпту-
ра. В основу коллекции вошли произведения, собранные в начале XIX века отцом Мак-
симилиана – Эженом Богарне, вице-королем Италии, пасынком Наполеона. Копии с 
известных античных скульптур были выполнены в мастерских великих западноевро-
пейских мастеров А. Кановы и Б. Торвальдсена. В собрании имелись копии античных 
скульптур, исполненные гальванопластическим методом, разработанным герцогом 
М. Лейхтенбергским. Немногие античные раритеты присутствовали в усадьбе еще в 
начале 1920-х гг. Некоторые античные произведения были переданы в 1920–1930-е гг. 
в фонды Петергофских музеев и в Эрмитаж, где в настоящее время экспонируются. 
Революция и Великая Отечественная война привели к почти полной потере бывшей 
уникальной коллекции.
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Статья посвящается 200-летию герцога 
Максимилиана Лейхтенбергского (1817–
2017), недооцененно много сделавшего для 
развития культуры, науки, образования, 
здравоохранения и технического прогресса 
его второй родины – России.

Великолепный летний великокняже-
ский дворец усадьбы «Сергиевка» располо-
жен на верхней террасе южного побережья 
Финского залива. Дворец был построен в 
1839–1842 гг. знаменитым архитектором 
А.И. Штакеншнейдером в «помпеянском» 
стиле по велению императора Николая I 
к свадьбе его старшей дочери – великой 
княжны Марии, которая выходила замуж 
за герцога Максимилиана Лейхтенберг-
ского. Они стали владельцами усадьбы 
«Сергиевка» и Мариинского дворца на Иса-
акиевской площади в Санкт-Петербурге.

В «Сергиевке» до революции храни-
лась богатейшая коллекция скульптуры, 
картин и декоративно-прикладного искус-
ства, которая была широко известна при 
жизни владельцев и практически полно-
стью забыта до конца ХХ века. И только 
недавними исследованиями начала прояс-
няться высокая художественная ценность 
собрания скульптуры [8; 9; 21]. Коллекция 
включала в себя лучшие образцы западно-
европейской и русской скульптурной шко-
лы первой половины XIX века, а также 
великолепные копии античной скульпту-
ры, выполненные в известных мастерских 
Рима, Парижа, Берлина и Санкт-Петер-
бурга. К сожалению, большая часть скульп-
турной коллекции усадьбы «Сергиевка» не 
дошла до наших дней, но, к счастью, было 
описано состояние на 1924 г. работниками 
Музея Петергофа С. Гейченко и П. Шуль-

* Статья подготовлена на основе доклада, прочитанного автором 29 октября 2014 г. на V Международ-
ной конференции «Актуальные проблемы теории и истории искусства», Санкт-Петербург.
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цем [3] и сохранилась запечатлённой на 
собранных нами исторических фотогра-
фиях, открытках и акварелях, что дало 
возможность визуально познакомиться со 
скульптурой.

Задача нашего исследования опреде-
лялась стремлением полнее осознать худо-
жественную ценность бывшего собрания 
скульптуры усадьбы «Сергиевка» и в пер-
вую очередь оценить античную составля-
ющую этой исторической коллекции, в 
связи с проблемами сохранения культур-
ного наследия в России. Нами впервые 
была предпринята попытка описания 
всех произведений собрания скульптуры 
дворцово-паркового ансамбля «Сергиев-
ка», имеющих отношение к античному 
стилю. В ряду первостепенных актуаль-
ных проблем теории и истории искусства 
приоритетно рассматривается феномен 
античного искусства в процессе развития 
европейских художественных ценностей, 
в частности, вопросы воспроизведения 
и тиражирования выработанных в ан-
тичности пластических образов, а также 
проблемы собирательства антиков в музеи 
и частные коллекции [25].

«Помпеянский» стиль архитектуры 
дворца – творческая разработка А.И. Шта-
кеншнейдера в России, – был навеян город-
ской архитектурой Древнего Рима (Пом-
пеи и Геркуланума, погибших в 79 г. н.э. 
при извержении вулкана Везувия) и орга-
нично соответствовал великолепной анти-
чной скульптуре, богато представленной в 
дворцово-парковом ансамбле «Сергиевка». 
Интерес к коллекционированию античной 
скульптуры во многом определился эли-
тарностью личностей самих хозяев усадь-
бы «Сергиевка» и художественным вкусом 
исторических фигур их родителей.

Отцом Максимилиана был принц Эжен 
Богарне – пасынок Наполеона, сын Жозе-
фины, первой жены Наполеона Бонапар-
та. Максимилиану от Эжена Богарне, по 
праву майоратства, досталась богатейшая 
коллекция картин и скульптур, которая 
фомировалась еще в период военных похо-
дов Наполеона в Италию и Египет. Эжен 
Богарне был назначен Наполеоном вице-
королем Италии, поэтому не случайно в 
его коллекцию попали уникальные произ-
ведения скульптуры помпейского перио-
да. Эжен Богарне весьма разборчиво поку-
пал произведения известных европейских 
мастеров, поскольку был тонким знатоком 
не только античного искусства. Немало-
важный факт, отражающий европейский 
масштаб личности принца Эжена Богарне 
в мире искусства, состоит в том, что знаме-

нитая каррарская Академия скульптуры 
носила его имя. В те годы в Карраре ра-
ботали известные итальянские, французс-
кие, немецкие и молодые русские мастера 
по мрамору.

Фамильное собрание художественных 
ценностей, состоявшее из шедевров евро-
пейских мастеров, первоначально храни-
лось в Мальмезоне – дворце Императрицы 
Жозефины под Парижем. По наследству 
оно досталось Максимилиану, сыну Эжена 
Богарне, и было частично перемещено в 
Баварию во дворец герцогов Лейхтенберг-
ских в Мюнхене. Часть этой богатейшей 
коллекции после свадьбы герцога Макси-
милиана Лейхтенбергского попала в Рос-
сию в Мариинский дворец Санкт-Петер-
бурга и в летний дворец в «Сергиевке».

Это собрание произведений искусств, 
состоявшее в значительной степени из 
античных копий, и в дальнейшем продол-
жало пополняться из самых известных 
европейских художественных мастерских. 
Для этих целей Максимилиан выезжал в 
Германию и Италию, иногда совместно с 
Николаем I, и проявлял большой интерес 
к античным памятникам. Император в то 
время был озабочен формированием со-
брания скульптуры для только что постро-
енного Нового Эрмитажа, превращаемого 
в общественный музей Санкт-Петербурга 
[5]. Напомним, что Николай I назначил 
своего зятя Максимилиана Лейхтенберг-
ского в 1843 г. президентом Императорс-
кой Академии художеств. По мнению сов-
ременников, с этой знаковой должностью 
для развития высшего художественного 
образования в России он вполне успеш-
но справлялся до своей кончины в 1852 г. 
Герцог Лейхтенбергский был известным 
меценатом, организовывал выставки ху-
дожественных произведений, возглавлял 
Общество любителей искусств и профес-
сионально создавал античный Парадиз в 
дворцово-парковом ансамбле «Сергиевка».

По данным Новикова [14], в 1928 году 
директор Эрмитажа профессор О.Ф. Вальд-
гауэр отметил в собрании скульптуры в 
«Сергиевке» несомненные античные рари-
теты: мраморную скульптуру из Пергама 
(II в. н.э.), голова юного Геракла из желто-
го мрамора (I в. н.э.), фрагменты античной 
мозаики, рельефы с изображением гибели 
Фаэтона (III в. н.э.), дальнейшая судьба ко-
торых, увы, неизвестна.

На террасе перед южным фасадом 
дворца до сентября 1941 года стояли 
две женские скульптуры из каррарско-
го мрамора на гранитных пьедесталах. 
Мы установили, что это были скульпту-
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��ра «Геба» (1,52×0,37×0,46)* и «Немезида» 
(1,52×0,37×0,46) работы Б. Торвальдсена, 
1846 г. (рис. 1, а).

По древнегреческой мифологии Геба – 
богиня вечной юности и целомудрия, на 
Олимпе выполняла роль виночерпия, во 
время пиров подавала богам чаши и куб-
ки с нектаром и амброзией – напитками 
богов, дарующими им вечную молодость 
и бессмертие. Скульптура «Геба» погибла в 
годы войны.

Немезида – богиня возмездия, мщения, 
карающая за нарушение общественных и 
моральных норм, наблюдающая за равным 
распределением благ среди смертных, воз-
дает людям сообразно их вине наказание 
за гордыню и несправедливость. Во время 
войны мраморная скульптура «Немезида» 
была фактически полностью разрушена, 
но нам удалось найти ее фрагменты. В 
2011 году она была великолепно восста-
новлена в реставрационных мастерских 
Государственного Русского музея [12, 19]. 
В настоящее время мраморная скульптура 
«Немезида» экспонируется в актовом зале 
дворца (рис. 1, б).

На террасе перед западным фасадом 
дворца рядом с мраморным бассейном фон-
тана стояла гальванопластическая копия 
статуи «Геба» (1,60×0,95×0,9) с мраморного 
оригинала А. Кановы, созданного в 1808 г. 
[7]. В 1930-е гг., в период индустриализа-
ции страны, она была изъята на переплав-
ку. Напомним, что оригинал этого произ-
ведения находится в собрании Эрмитажа.

В усадьбе «Сергиевка» находились два 
несколько различающихся между собой 
варианта мраморных копий скульптурной 
группы «Амур и Психея». Это были римс-
кие копии с греческих оригиналов первой 
половины II века до н.э. из собрания Ка-
питолийского музея в Риме. Скульптуры 
изображают трогательный сюжет о терни-
ях любви юного бога Амура к прекрасной 
земной девушке Психее. Одна из них – ра-
бота скульптора Карло Альбачини, Рим, 
около 1780 г. (0,92×0,32×0,32), уменьшен-
ная копия с античной группы из каррар-
ского мрамора собрания Капитолийского 
музея в Риме. Античный оригинал являет-
ся римской работой по эллинскому образ-
цу II в. до н.э. Эта мраморная скульптура 
погибла в годы войны в подвале дворца.

Вторая скульптурная группа – «Амур и 
Психея» (1,23×0,42) работы Антонио Кано-
вы (рис. 2, а), в конце 1930 гг. вместе с худо-
жественным мраморным пьедесталом она 

* Здесь и далее размеры скульптуры указаны в 
метрах, без высоты плинта (по описи Гейченко и 
Шульца, 1924 г.).

была перемещена из «Сергиевки» в фонды 
Петергофских музеев [9]. Благодаря геро-
ическим усилиям музейных работников в 
сентябре 1941-го г., перед началом немецкой 
оккупации скульптура была закопана в пар-
ке и тем сохранена. После войны она была 
реставрирована и использована для оформ-
ления ансамбля нового фонтана «Раковина» 
в восстановленном Китайском садике Мон-
плезира Нижнего парка (рис. 2, б).

На фотографиях вплоть до военно-
го времени в скульптурном оформлении 
дворцово-паркового ансамбля Сергиев-
ка мы встречаем достаточно популярные 
мраморные копии с античных оригина-
лов: «Венера Италийская» (1,58×0,45), ис-
полненная по гипсовой модели 1804 года 
итальянского мастера Антонио Кановы 
(рис. 3, а), и «Венера Каллипига» (разме-
ры неизвестны). Венера – богиня красо-
ты, рожденная из пены морской, покро-
вительница мореплавателей. Вероятно, в 
конце 1930-х гг. из усадьбы Сергиевка мра-
морная скульптура «Венера Италийская» 
была перемещена в фонды Петергофских 
музеев, и с 1956 года она украшает фонтан 
квадратного бассейна Верхнего парка у 
западной части южного фасада Большого 
Дворца (рис. 3, б).

Статуя «Венера Каллипига», распола-
гавшаяся на поляне перед южным фасадом 
дворца, была уничтожена в результате ми-
нометного обстрела усадьбы в годы войны.

Также в собрании были представлены 
бронзовая копия статуи «Венера Милос-
ская» (1,01×0,29×0,29) с мраморного ори-
гинала I в до н.э., бронзовая копия «Диана 
Габийская» (0,98×0,20×0,22) с мраморного 
оригинала III в до н.э. (Париж, Лувр) и 
гальванопластическая копия с античного 
оригинала «Полигимния» (1,46×0,65×0,39), 
в греческой мифологии – муза торжествен-
ных гимнов и пантомим, хранительница 
памяти всех гимнов, песен и ритуальных 
танцев. В начале XX века эти античные ко-
пии располагались в парковом павильоне 
на склоне оврага под дворцом. Судьба их 
трагична, вероятно в 1930-е гг. эти копии 
с антики были направлены на переплавку 
цветных металлов.

Совершенно особое место среди скульп-
тур с античным сюжетом занимает автор-
ский бронзовый отлив великого русского 
скульптора И.П. Витали «Венера, снимаю-
щая сандалию» (1852 г.), выполненная по 
личному заказу Императора Николая I, по 
статуэтке, найденной в раскопках Помпей. 
Она была подарена русскому Императору 
Неаполитанским королем Фердинандом 
II в 1845 г. Хотя статуэтка и не сохрани-
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лась, был установлен античный прототип 
статуи «Венера, снимающая сандалию» [4]. 
По мнению Е.В. Карповой, в музеях с кол-
лекциями древностей насчитывается бо-
лее 70 вариаций, изображающих богиню 
любви перед купанием. Одна из статуэток 
каталога гипсотеки мастерской Ладзерини 
поразительно совпадает с общим компози-
ционным мотивом и с пластикой решения 
произведения великого русского мастера. 
Драматическая судьба бронзового отлива 
полно представлена в наших публикациях 
и моей монографии [6; 7; 10; 17; 18]. В 1999 г. 
мои коллеги физики В.И. Цибуля и В.В. 
Берцев скрупулезно восстановили сильно 
поврежденную в годы войны скульптуру 
«Венера, снимающая сандалию», которую 
установили в актовом зале дворца. Она 
поражает всех посетителей своей перво-
зданной красотой, как волшебная память 
о бывшем прекрасном собрании скульпту-
ры в «Сергиевке».

Ни на одну из фотографий обширного 
фотоархива усадьбы «Сергиевка», к сожа-
лению, не попало воспроизведение рим-
ской копии I в. н.э. греческого оригина-
ла последней четверти IV в до н.э. «Эрот, 
натягивающий тетиву на лук» (1,26×0,61, 
из неизвестного материала). Из описания 
Гейченко и Шульца (пункт 139) мы можем 
представить себе крылатую статую Эрота, 
которая в деталях схожа с изображением, 
например, подобной скульптуры коллек-
ции Павловского дворца-музея [23, с. 23–
24]. О судьбе этой скульптуры из собрания 
усадьбы «Сергиевка» больше ничего неиз-
вестно.

В собрании герцога Максимилиана 
Лейхтенбергского было 12 мраморных 
бюстов, три из которых, несомненно, отно-
сились к античным произведениям [7; 9]. 
В большом зале дворца располагался мра-
морный бюст «Ниобея» (0,59×0,38×0,16) 
(рис. 4, а), фрагмент скульптуры «Ниобея 
с младшей дочерью», копия с античного 
мраморного оригинала, находящегося в 
Галерее Уффици во Флоренции – римская 
работа по греческому оригиналу (IV в. до 
н.э.). Это произведение погибло в годы 
войны во дворце.

Другой мраморный бюст – «Весталка» 
(0,57×0,31×0,19) – жрица римской боги-
ни Весты, поддерживающая соблюдение 
древних обычаев, покровительница се-
мейного очага работы скульптора Анто-
нио Кановы (1820-е гг.) – свободная копия 
с античного оригинала (рис. 4, б). В годы 
войны скульптура получила многочис-
ленные повреждения: был утрачен кон-
чик носа, на поверхности имелись сколы 

и царапины, подставка бюста не сохрани-
лась. В 2002 г. реставраторами Русского 
музея Б.П. Топорковой и П.А. Лазаревым 
были проведены реставрационные рабо-
ты [11]. В реставрационных мастерских 
ГМЗ «Петергоф» для бюста были изготов-
лены мраморные постамент, подставка 
и стакан. В настоящее время скульптура 
«Весталка» экспонируется в северной час-
ти зала дворца.

В приемной Марии Николаевны (в ле-
вой части от зала) находился трехцветный 
мраморный бюст «Александр Македонский 
в образе Геракла» (0,50×0,26×0,21), вероят-
но римская копия с греческого оригинала 
работы Лисиппа IV в. до н.э. К сожалению, 
это замечательное произведение погибло 
в годы войны. Нельзя не отметить, что ис-
торический образ Александра и его вели-
кий восточный поход утвердил эллинизм 
как глобальный процесс взаимодействия 
цивилизаций и культур [25].

Там же находилась утраченная мра-
морная копия с известного произведения 
скульптора Пифагора Регийского «Маль-
чик, вынимающий занозу» (0,76×0,49×0,53), 
вторая четверть V в. до н.э. (рис. 5). Эта 
статуя изображала мальчика-спартанца, 
победившего в беге, несмотря на то, что 
его ногу пронзил шип колючего растения. 
Мраморный оригинал попал в собрание 
семейства Медичи и сейчас выставлен в 
Музее Уфицци во Флоренции [23]. В Капи-
толийском музее в Риме находится брон-
зовая копия I в. до н.э. с греческого ори-
гинала. Начиная с периода Возрождения 
по заказам влиятельных лиц и музеев, 
было изготовлено много копий этого заме-
чательного античного произведения, как 
мраморных, так и бронзовых.

На потолке приемной по углам в парусе 
над карнизом были вмонтированы четыре 
круглых медальона с мраморными релье-
фами погрудных портретов римских импе-
раторов: Адриана (117–138 гг.), Антонина 
Пия (138–161 гг.) и двух неизвестных [3].

Одним из обязательных элементов ан-
тичного стиля оформления архитектуры 
дворцов и прилегающих парковых терри-
торий были водяные каскады и фонтаны 
[24]. Отметим, что уже в первых эскизных 
набросках своего проекта дворцово-пар-
кового ансамбля в «Сергиевке» архитек-
тор А.И. Штакеншнейдер вводит фонтаны 
как обязательный акцент ландшафтного 
решения [1]. Нам удалось установить, что 
фонтанная система усадьбы включала не 
менее одиннадцати неповторяющихся ху-
дожественных решений [20]. Мраморные 
фонтанные чаши, раковины, подставки с 
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Рис. 1. а) Мраморная статуя «Немезида» у юж-
ного фасада дворца. Фото 1930-х гг. б) Мра-

морная статуя «Немезида» после реставрации 
в ГРМ, в актовом зале дворца. Фото 2011 г.

Рис. 2. а) Мраморная скульптурная группа 
«Амур и Психея» на поляне перед южным 

фасадом дворца. Фото 1936 г. б) Мраморная 
скульптурная группа «Амур и Психея» в ком-
позиции фонтана «Раковины», Нижний парк 

ГМЗ «Петергоф». Фото 2014 г.

Рис. 3. а) Мраморная статуя «Венера Италий-
ская» в бывшей приемной Марии Николаевны 
дворца. Фото 1930-х гг. б) Мраморная статуя 
«Венера Италийская» в композиции фонтана 

Квадратного бассейна, Верхний парк перед 
южным фасадом Большого дворца ГМЗ «Петер-

гоф». Фото 2014 г.

Рис. 4. а) Мраморный бюст «Ниобея» в большом 
зале дворца. Фото начала 1920-х гг. б) Мрамор-
ный бюст «Весталка» после реставрации в ГРМ 

в актовом зале дворца. Фото 2010 г.

а) а)

а) а)

б) б)

б) б)
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Рис. 8. Чернобазальтовая скульптура «Клеопат-
ра», отдел Древнего Египта, Государственный 

Эрмитаж. Фото 2010 г.

Рис. 5. Мраморная статуя 
«Мальчик, вынимающий 

занозу», в бывшей приемной 
Марии Николаевны дворца. 

Фото 1930-х гг.

Рис. 6. а) Гальванопластическая скульптурная группа 
«Мальчик, играющий с гусем» на поляне у южного фасада 

дворца. Фото начала 1900-х гг. б) Мраморная статуя 
«Сатир, играющий на флейте» большой зал дворца. Фото 

начала 1920-х гг.

Рис. 7. Гальванопластическая скульптура «Со-
бака» перед парадным входом во дворец. Фото 

2012 г.

а) б)
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ми голов животных, черепахи, дельфины с 
перевитыми хвостами доносили античные 
сюжеты далекого прошлого. Три фонтана 
были оформлены гальванопластическими 
копиями с античных произведений.

Один из фонтанов усадьбы был оформ-
лен гальванопластической копией скульп-
турной группы «Мальчик, играющий с 
гусем» (0,91×0,77×0,8) с оригинала работы 
Боэфа из Халкедона (II в до н.э.) (рис. 6, а), 
другой – гальванопластической копи-
ей скульптурной группы «Юный Геракл, 
удушающий змей» (0,79×0,26×0,26), судя 
по описи Гейченко и Шульца [3]. Фонтан 
(одиннадцатый) на западной террасе перед 
окном гостиной Марии Николаевны был 
оформлен скульптурой сатира, описание 
и изображения которого на исторических 
фотографиях нами не были выявлены [13].

Парковый павильон «Сергиевки» «Чай-
ный домик» оформляли две мраморные 
скульптуры, одну из которых можно с 
уверенностью атрибутировать как весь-
ма популярную в дворцово-парковых ан-
самблях пригородов Петербурга – статую 
«Аполлино» (размеры неизвестны) – юно-
го Аполлона. Это была копия с известно-
го античного оригинала римской работы 
неизвестного автора первой трети XIX в. 
по эллиническому образцу IV в. до н.э. 
(возможно, школа Праксителя). Вторая 
мраморная скульптура изображала «Фав-
на с козленком» неизвестного скульптора. 
Имеющиеся в нашем архиве фотографии 
неумолимо показывают, что обе скульпту-
ры были уничтожены еще в начале 20-х гг. 
прошлого столетия, до описания коллек-
ции Гейченко и Шульцем [3].

Напомним, что «Чайный домик» – пар-
ковое здание в «помпеянском» стиле ар-
хитектора А.И. Штакеншнейдера, и в его 
архитектурном оформлении также ис-
пользовались античные сюжеты. Пави-
льон, прямоугольный в плане, состоял из 
двух частей: передней открытой галереи 
из шести каменных столбов в виде герм с 
лепными женскими головками и круглы-
ми капителями и внутренних столбов без 
женских головок. Гермы также использо-
вались в архитектурном решении атриума 
восточного фасада и двух навесов северно-
го фасада дворца.

В актовом зале дворца в начале 1920- х 
гг. стояла копия из шпиатра «Сатир, игра-
ющий на флейте» (1,11×0,48×0,19, без голо-
вы) с римской копии I в. н.э. с эллиниче-
ского оригинала начала III в. до н.э. 
(рис. 6, б). Известны копии произведения 
в Сан-Суси (Потсдам), в Павловском двор-

це-музее и во многих других музеях и пар-
ках. На фотографии 1922 г. у скульптуры 
отбита голова, утрачена флейта и некото-
рые другие части. В 1930-е гг. скульптура 
исчезает из интерьеров дворца.

В вестибюле парадной лестницы двор-
ца была расположена гальванопластичес-
кая (?) скульптура «Летящего Меркурия 
(Гермеса)» (1,87×0,33×0,53). Из детальной 
описи Гейченко и Шульца [3] видно, что 
это копия с оригинала знаменитого италь-
янского скульптора Джованни да Болонья 
(1580 г.). Отметим, что в описи есть указа-
ние на место изготовления копии – мастер-
ская Морица Гайса, Берлин. В годы войны 
скульптура была утрачена. Напомним, что 
Гермес – бог торговли, интеллекта, ловкос-
ти, обмана, воровства и красноречия, да-
вавшие богатство и доход в торговле. Лег-
кая динамичная скульптура изображает 
прекрасного обнаженного юношу в широ-
кополой шляпе и сандалях с крылышками, 
правая рука его вскинута вверх, в левой, 
опущенной вниз, он держит кадуцей с кры-
льями и двумя обвивающими жезл змеями. 
Левой ногой Гермес отталкивается от фон-
тана крови из рта только что им убитого 
Аргуса. Понятно, почему скульптуру этого 
посланника богов так часто ставят перед 
торговыми, банковскими и экономически-
ми центрами в современном мире.

Перед парадным входом восточного 
фасада дворца на известняковых плитах 
располагалась парная анималистическая 
группа «Собаки» (1,21×1,09×0,73) – гальва-
нопластические копии (рис. 7) с античных 
мраморных оригиналов, которые сейчас 
находятся в Ватикане [9; 15; 16]. Во время 
войны скульптура была утрачена. В 2001 г. 
одна гальванопластическая скульптура с 
большими повреждениями была найде-
на мной на чердаке Китайского дворца 
Музея-заповедника «Ораниенбаум». По 
моему ходатайству ее передали в «Серги-
евку» для выполнения восстановительных 
работ. Скульптура была реставрирована 
моими коллегами – физиками СПбГУ – 
В.И. Цибулей и В.В. Берцевым, после чего 
ее установили в холле перед входом в ак-
товый зал дворца. Сейчас скульптура «Со-
бака» находится в Фонде скульптуры ГМЗ 
«Петергоф».

Среди произведений бывшего собрания 
искусств герцога Лейхтенбергского во двор-
це усадьбы «Сергиевка» – одна из дошед-
ших до нашего времени скульптура жен-
щины из черного базальта (1,04×0,36×0,28), 
она занимает в истории музейного дела 
совершенно исключительное место: это 
античный оригинал [22]. Известно, что 
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Максимилиан Лейхтенбергский в 1850 г. 
совершил поездку в Египет, где приобрел 
и привез в Санкт-Петербург два больших 
саркофага, скульптурную группу «Градо-
начальник Фив Амонемхеб с женой и ма-
терью» (XIV в. до н.э.) и другие предметы, 
которые передал в подарок Эрмитажу, а ба-
зальтовую скульптуру женщины поместил 
в свою коллекцию в «Сергиевке». Профес-
сор О.Ф. Вальдгауэр, директор Эрмитажа в 
1927–1928 гг., обратил внимание на исклю-
чительную ценность базальтовой скульпту-
ры. В 1929 г. скульптура была передана в 
фонды Государственного Эрмитажа.

Базальтовая статуя изображает ша-
гающую женщину в длинном, облегаю-
щем платье с круглым вырезом у шеи и 
длинными рукавами; нос крупноватый; 
на голове – длинный трехчастный па-
рик, завитый мелкими локонами, с тре-
мя уреями (царскими змеями); в мочках 
ушей – отверстия для утраченных серег; 
в левой руке – раздвоенный рог изобилия, 
наполненный плодами; в опущенной пра-
вой – иероглиф «анх», которым писалось 
слово «жизнь»; сзади тела от головы до ос-
нования плинта идет узкий, сильно высту-
пающий пилястр – столб, единый со скуль-
птурой, слитый с подставкой, придающий 
дополнительную устойчивость статуе; ин-
крустация глаз и головной убор (вероятно, 
золотые диадема и солнечный диск между 
коровьими рогами) утрачены (рис. 8).

Статуя была создана неизвестным мас-
тером, который совместил в этом редком, 
выполненном в архаичной манере выдаю-
щемся памятнике лучшие черты египетс-
кого и греческого искусства. В 1957 г. скуль-
птура была ошибочно названа Арсиноей II 
(III в. до н.э.). и только в 2002 г. она была 
атрибутирована как статуя Клеопатры VII 
(69–30 гг. до н.э.) – последнего египетско-
го фараона. История этого произведения 
ярко показывает влияние античного на-
следия на периферию античного мира – на 
греческие колонии Северного Причерно-
морья, Малой Азии и Африки.

Итак, проведённое исследование поз-
воляет ретроспективно понять ценность 
собрания скульптуры в «Сергиевке» в 
контексте единого европейского музей-
ного пространства. Сейчас мы продолжа-
ем программу реставрации найденных, к 
счастью, на территории усадьбы немногих 
скульптур и фрагментов из этого собра-
ния, организована экспозиция реставри-
рованных статуй во дворце [21].

Завершая это аннотированное рассмот-
рение античных образов в бывшем собра-
нии скульптуры герцога Максимилиана 
Лейхтенбергского в усадьбе «Сергиевка», 
еще раз подчеркнем его большое культу-
рологическое значение в период до нацио-
нализации великокняжеского дворцово-
паркового ансамбля. Можно сказать, что 
в коллекции скульптур античных образов 
усадьбы «Сергиевка» были воедино собра-
ны произведения, отражающие основные 
этапы, тенденции и художественные сти-
ли истории искусства Древней Греции и 
Древнего Рима.

В конце XVIII – начале XIX века антич-
ное искусство открывается европейцам 
новыми гранями. Активное развитие по-
лучает археология, осуществляются мно-
гочисленные находки новых памятников 
античности. Ранее искусствоведы и кол-
лекционеры знали об античности главным 
образом через памятники римского про-
исхождения; в то время начал открывать-
ся богатейший мир греческой пластики и 
архитектуры [2; 26]. Начиная с искусства 
Древней Греции (V–IV в. до н.э.) сформи-
ровался поиск обобщенного собирательно-
го образа идеально прекрасного человека, 
возвышавшегося над обыденной жизнью 
и стихийными силами природы, на фоне 
глубокой человечности мифических богов 
и богинь. Древний Рим дал великолепные 
образы конкретных вполне реалистичных 
портретов. В XXI веке античность и ее 
влияние на культуру и искусство последу-
ющих веков становится одной из магист-
ральных тем искусствознания [25].
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М.С. Инкижекова, е.в. Пенионжек

инноваЦии в соЦиокулЬтурноМ пространстве: 
МеждисЦиплинарное исследование

Представлен вариант междисциплинарного исследования инноваций как феноменов со-
циокультурной динамики, в котором использованы концепции диффузионизма, синерге-
тики и социального конструктивизма. Представленный методологический подход поз-
воляет исследовать феномен инноваций как на основе анализа конкретно-исторических 
связей различных социокультурных и экономических систем, так и на выявлении веду-
щей роли элит в процессах внедрения инноваций. Представленный междисциплинарный 
подход позволяет рассмотреть в новом аспекте проблему «оптимизации» российской 
экономики через практики создания «экономических зон». На примере «экономических 
зон» анализируется роль диффузии в экономических и социокультурных преобразова-
ниях. Авторы отмечают, что до XVIII в. центром экономической активности было 
Средиземноморье. Именно здесь впервые возникли практики создания «особых экономи-
ческих зон» в виде «свободных портов» («порто-франко»). В ХХ в. специальные «зоны» 
создаются по всему миру, с целью оптимизации национальных экономик. Представлен 
также междисциплинарный анализ становления практик «зонирования» в России.

Ключевые слова:
диффузионизм, инновации, открытая нелинейная система, самоорганизация, синерге-
тика, экономическая зона.
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Одной из главных стратегических за-
дач, стоящих перед правительством Рос-
сии, является развитие экономики путем 
ее модернизации. Известно, что до послед-
него времени Россия представляла инте-
рес на мировом рынке, главным образом, 
как поставщик необработанного сырья. 
Сегодня и в ближайшем будущем Россия 
поставлена перед необходимостью разра-
ботки новых стратегий развития экономи-
ки, которые позволят ей стать высокотех-
нологичной державой, способной оказы-
вать влияние на векторы региональных и 
мировой экономик.

Обозначенный курс на модернизацию 
предполагает внедрение и использование 
разнообразных инструментов и стимулов 
экономического развития. Одним из таких 
инновационных инструментов по дивер-
сификации экономики России и переводу 

ее на путь кардинальных преобразований, 
являются экономические зоны.

Практики «зонирования» достаточно 
распространены по всему миру. Этим ин-
струментом пользуются как развитые, так 
и развивающиеся страны. Междисципли-
нарный подход, включающего концепции 
диффузионизма, синергетики и социально-
го конструктивизма, позволяет рассмотреть 
в новом аспекте проблему «оптимизации» 
российской экономики через внедрение 
уникальной для России практики создания 
«экономических зон». Данный подход не-
достаточно широко представлен в отечест-
венной науке, а потому может представлять 
интерес для всех, кто интересуется пробле-
мами инноваций в культуре.

Обратимся к вопросу: какова роль «но-
ваций» и «инноваций» в культуре? Чтобы 
провести функциональный анализ, не-
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��обходимо указать на взаимосвязанность 
обозначенных терминов. Широко исполь-
зуемые сегодня понятия имеют общий 
корень novatio (лат.), который в переводе 
на русский язык означает «обновление». 
Однако, несмотря на некоторую смысло-
вую схожесть и этимологическое родство 
понятий «новация» и «инновация», в науч-
ном аспекте они имеют важные различия.

Термином «новация» исследователи 
обозначают нечто новое, возникшее в 
культуре. Однако не все то, что возникает 
позже по времени и, соответственно, явля-
ется «новым» по сравнению со «старым», но 
то, что становится значимым в динамике 
культурных преобразований.

Новации, представляя собой открытие 
или изобретение, как правило связаны с 
конкретной культурой. Но в результате 
культурных контактов новации могут за-
имствоваться другими культурами. Так, 
заимствованная новация, став достоянием 
другой культуры, становится для приняв-
шей ее культуры инновацией.

Считается, что термин «инновация» по-
явился в XIX в. и активно использовался 
в трудах этнологов и культурологов, кото-
рые понимали под инновацией отдельные 
случаи внедрения европейских нововведе-
ний в традиционные азиатские и африкан-
ские общества [7, с. 20].

В начале ХХ в., после того как в 1911 
году вышел в свет эпохальный труд авс-
трийского ученого Й. Шумпетера (Y. 
Schumpeter) «Теория экономического раз-
вития», термин «инновация» стал исполь-
зоваться в экономической науке. В рамках 
своей теории Шумпетер использовал по-
нятие «инновация» в нескольких значени-
ях. Но прежде всего, как внедрение нового 
продукта; использование новой техники 
или технологии; создание новых рынков 
сбыта и др. [8, с. 132].

Сегодня бесспорным является тот 
факт, что многие культурные новации, воз-
никшие в Западной Европе и ориентиро-
ванные на технический прогресс в эпоху 
Нового, а затем Новейшего времени, легли 
в основу процессов модернизации многих 
региональных и национальных культур, а 
в дальнейшем стали базовым основанием 
процесса глобализации.

В современной науке при анализе фе-
номена инноваций активно используются 
оба выше обозначенных подхода. В рам-
ках экономических исследований поня-
тием «инновация» обозначают внедрение 
и освоение новых видов товаров, новых 
технологий, новых форм организацион-
ной деятельности что связано, прежде 

всего, с экономической выгодой – прибы-
лью. В рамках культурологической трак-
товки под инновацией понимают продукт 
творческой и созидательной деятельности 
человека и его перенос (заимствование) 
из одной культуры в другую. Общими ус-
тановками культурологического и эконо-
мического подходов является концепция 
диффузионизма, объясняющая особеннос-
ти развития социокультурных и экономи-
ческих систем не столько их самостоятель-
ной эволюцией, сколько заимствованиями 
новаций, т.е. внедрением, освоением и ис-
пользованием инноваций.

Центральное понятие данной концеп-
ции – диффузия (лат. diffusion – «растекание», 
«просачивание») – обозначает пространс-
твенное перемещение и далее распростра-
нение уже однажды освоенной и использо-
ванной новации в новых социокультурных 
условиях, что неразрывно связано с фено-
меном социокультурных заимствований. 
Другими словами, диффузионизм как тео-
рия позволяет проанализировать процесс 
зарождения культурного элемента, условия 
«вхождения» данного элемента в новую сре-
ду, способность конкретного социума при-
нять (или не принять) данный культурный 
элемент, а также и то, каковы результаты 
социокультурных заимствований.

Основоположником теории диффузио-
низма является немецкий этнолог Ф. Рат-
цель, который в работах «Политическая 
география» (1882–1891) и «Антропогеогра-
фия» (1897) утверждал, что несмотря на 
то, что ведущую роль в формировании той 
или иной культуры играет географичес-
кая среда, к которой приспосабливается 
(адаптируется) конкретный социум, вся 
история человечества неразрывно связана 
с диффузиями культурных достижений.

Идеи Ратцеля развили его последовате-
ли Л. Фробениус, Ф. Гребнер и Б. Анкер-
ман, которые, занимаясь реконструкцией 
путей перемещения культурных элемен-
тов и комплексов, создали концепцию 
культурных кругов.

Следует отметить, что диффузионизм 
получил развитие не только в Германии, 
но и в Англии. Так, в частности, конкре-
тизировал представление о культурной 
диффузии британский ученый Р. Диксон. 
В своей книге «Построение культур» (1928) 
он говорит о первичной диффузии, в ре-
зультате которой новация сначала распро-
страняется внутри социальной группы ее 
изобретателя, и вторичной диффузии – в 
результате которой новация выходит за 
пределы культурной группы или ареала, 
постепенно изменяясь и трансформируясь 
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в новых условиях. При этом, как справед-
ливо отмечает Диксон, новации заимству-
ются не быстро и массово, а постепенно, 
благодаря отдельным индивидам.

Другой английский этнограф и антро-
полог У. Риверс пришел к выводу о том, но-
вация может возникнуть не только в одной 
культуре, но в результате взаимодействия 
нескольких культур. Риверс также утверж-
дал, что диффузия не есть простое механи-
ческое привнесение нового в культуру-ре-
ципиента, но часто предстает важным сти-
мулом ее дальнейшего развития. Им был 
выдвинут тезис о том, что даже незначи-
тельные по масштабу, но высокотехноло-
гические заимствования могут привести к 
кардинальным прогрессивным изменени-
ям в культуре и социуме [2, с. 111].

Важный вклад в теорию диффузиониз-
ма внес один из ярких представителей 
американской антропологии первой поло-
вины ХХ века А. Кребер. По мнению Кре-
бера важную роль в диффузии играет пот-
ребность принимающей стороны, которую 
он назвал «диффузией стимула» (stimulus 
diffusion). Именно исходя из потребности 
принимающей культуры (культуры реци-
пиента) новый культурный комплекс мо-
жет быть принят не целиком, а только от-
дельными его элементами, теми, которые 
по определенным параметрам «подходят» 
данной культуре. Однако заимствования 
не останутся без изменений. Они транс-
формируются в процессе смешения с уже 
имеющимися культурными формами.

Во второй половине ХХ в. отмечается 
новый всплеск интереса ученых к идеям 
диффузионизма. Связано это с изданием 
в США в 1967 г. книги шведского геогра-
фа Торстена Хагерстранда «Диффузия 
инноваций как географический процесс». 
Значимость исследований Хагерстранда 
заключается в том, что он, исследуя диф-
фузии расширения и перемещения, опре-
делил взаимосвязанность между особен-
ностями обмена информацией (каналы, 
интенсивность, восприимчивость) нали-
чием или отсутствием барьеров диффузии 
(этнокультурные, политические границы) 
и скоростью (временем) распростране-
ния инноваций. Разработав методологию 
«временной географии» (time geography), 
Хагерстранд смог рассчитать сколько вре-
мени необходимо потратить для экономи-
ческого роста при внедрении инновации. 
Данные разработки Хагерстаранда в даль-
нейшем легли в основу ряда программ ре-
гиональной политики и многочисленных 
теорий регионального роста, появивших-
ся в 1970–90-х годах.

В дальнейшем большой вклад в разви-
тие идей диффузионизма внес американс-
кий социолог Э. Роджерс, который в своей 
книге «Диффузия инноваций» выделил 
пять этапов исследуемого процесса: 1) зна-
ния, 2) убеждения, 3) решение, 4) реали-
зация, 5) подтверждение. Роджерс также 
выделил пять категорий потребителей 
инноваций (adopter categories): «новаторы» 
(первые принимающие инновацию), «ран-
ние последователи» (как правило высоко-
образованные люди, способные оценить 
значимость инновации), «раннее боль-
шинство» (принимают нововведение рань-
ше, чем среднестатистический последова-
тель), «позднее большинство» (несмотря 
на скептическое отношение, но признавая 
экономическую необходимость, признают 
необходимость инновации), «отстающие» 
(сторонники консервативных взглядов, не 
любящие кардинальные перемены).

Развивая идеи ученых-диффузионис-
тов, можно утверждать, что при анализе 
трансформационных процессов социо-
культурных и экономических систем не-
обходимо учитывать факт культурных 
заимствований. А именно, факт того, что 
перемещения новаций и, как следствие, 
внедрение инноваций в новые социокуль-
турные системы влечет изменения как в 
сфере материального бытия, так и в сфере 
общественного сознания.

Сегодня, замыкаясь в рамках одного 
исследовательского подхода, невозможно 
всесторонне изучить феномен инноваций. 
А потому следует опираться на современ-
ные достижения междисциплинарных 
исследований, в рамках которых иннова-
ции могут быть представлены в систем-
ном триединстве целевого и осознанного 
выбора «новые технологии – культурные 
новшества – трансформация социальных 
структур». Здесь можно признать справед-
ливым мнение Л.А. Василенко, которая 
пишет, что «нет смысла разделять инно-
вации на социальные (формирующие сов-
ременные социальные отношения), техни-
ческие и технологические (стимулирую-
щие производство и сбыт инновационной 
продукции). Они обязательно идут вместе, 
ибо технологические инновации требуют 
изменения устройства социальной струк-
туры в организации, а всякое социальное 
обновление обязательно влечет за собой 
нарастающую потребность в модерниза-
ции производства, техники и технологий 
[1, с. 72].

На современном этапе развития науки 
актуальным становится использование в 
рамках междисциплинарных исследова-
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ка которого заключена в представлениях 
о нелинейной динамике и процессах са-
моорганизации сложных диссипативных 
систем. Ключевыми понятиями синерге-
тического подхода выступают взаимосвя-
зано «самоорганизация» и «саморазвитие» 
как имманентная способность открытых 
нелинейных систем проявлять свойства 
имеющие четко выраженную направлен-
ность на «самоподдержание» своего бы-
тия. При этом организованное стремление 
диссипативной системы к саморазвитию 
предполагает как внедрение инноваций, 
так и появление новаций. Таким образом, 
цикл «инновация – новация – инновация – 
новация...» есть особенность бытия нели-
нейно-развивающихся социокультурных 
систем.

Организованное стремление нелиней-
ной системы к саморазвитию предпола-
гает прохождению ею зон бифуркации. И 
если мы анализируем социокультурные 
системы, то выбор аттрактора в зоне би-
фуркации будет всегда связан с особенно-
стями сознания, умонастроения, чувств и 
желаний людей, стремящихся преодолеть 
состояние кризиса. Гибкая грань между 
рациональным и иррациональным при 
этом не позволяет заранее предсказать 
возможный аттрактор и, соответственно, 
будущее самой системы.

Обозначенные динамичные процессы 
могут быть в отдельных случаях управля-
емыми, но в отдельные периоды истории 
носить стохастический характер. Но и в 
том, и в другом случаях феномен «инно-
вации–новации», как справедливо заме-
чает В.С. Карпичев, «должны определять-
ся тремя минимальными требованиями. 
Первое – необратимость, выражающаяся 
в нарушении симметрии между прошлым 
и будущим. Второе – необходимость введе-
ния понятия «событие». Третье – некото-
рые события должны обладать способнос-
тью изменять ход эволюции» [3, с. 54].

Анализ таких центральных категорий 
синергетики как «нелинейность» и «само-
организация» необходимо требует перейти 
к концепции социального конструктивиз-
ма. Напомним, что социальный конструк-
тивизм – социологическая теория, разви-
тая П. Бергером и Т. Лукманом в книге 
«Социальное конструирование реально-
сти» («The Social Construction of Reality», 
1966). Метод Бергера–Лукмана, лежащий 
в основе социального конструктивизма, 
позволяет определить функциональную 
роль элит, которые в современном мире 
выступают главными акторами многих по-

литических, экономических и социальных 
преобразований и процессов.

При этом, как справедливо отмечает 
Е.Н. Князева, «Конструирование соци-
альной реальности можно понимать в не-
скольких аспектах. Во-первых, это управ-
ление инновациями... Во-вторых, это уп-
равление рисками... В-третьих, это конс-
труирование будущего... будущее открыто, 
оно имеет альтернативы, и в наших силах 
выбирать будущее, претворять те сцена-
рии, которые ведут к предпочитаемому и 
желаемому будущему» [4, с. 16].

Теперь непосредственно от теории 
перейдем к практическому применению 
обозначенного междисциплинарного под-
хода. А именно, используем его при анали-
зе особых экономических зон в контексте 
мировой истории и культуры. Первым 
примером создания «особых экономиче-
ских зон» известным исторической науке 
можно считать остров Делос, на котором 
в древнеримскую эпоху (ок. 166 г. до н.э.) 
были созданы особые условия для приез-
жих купцов, которые, в частности, осво-
бождались как от налогов, пошлин и дру-
гих сборов, так и от выполнения многих 
административных формальностей.

Другими исторически ранними приме-
рами зон свободной торговли, где исполь-
зовались механизмы беспошлинного ввоза 
и вывоза товаров, можно считать возник-
шие в XVI–XVII вв. районы «порто-фран-
ко» западноевропейских городов, которые 
затем сменили т.н. «свободные порты». В 
Германии статус свободных портов имели 
Гамбург, Любек, Данциг; в Италии – Ге-
нуя, Венеция; в Испании – Марсель и др. 
К числу объективных предпосылок для 
образования свободных портов относятся: 
развитие товарно-денежных отношений, 
становление системы международного 
разделения труда, начало формирования 
крупных рынков, развитие внутренней и 
внешней торговли.

В ХХ в. появляются первые специаль-
ные экономические зоны. Созданные в 
США, Канаде, странах Западной Европы 
(Великобритании, Италии, Франции) спе-
циальные экономические зоны были при-
званы не столько способствовать развитию 
внешней торговли, сколько обеспечивать 
подъем национальных экономик после 
очередных экономических кризисов. Так, 
например, «зоны свободной торговли» 
появились после экономического кризи-
са 1929–1933 гг.; «экспортно-производс-
твенные зоны» (ЭПЗ) и «зоны развития» 
(т.н. «предпринимательские зоны») пос-
ле кризисов 1948–1949 гг. и 1953–1954 гг.; 
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зоны в виде технополисов и оффшорные 
зоны были созданы как реакция на кри-
зис 1973–1975 гг.; после мирового кризиса 
1980–1982 гг., когда крупное производство 
стало перерастать географические грани-
цы национальных рынков, начали появ-
ляться «трансграничные зоны роста».

Появление каждого нового типа зон 
было вызвано необходимостью преодо-
ления застоя в отдельных отраслях про-
мышленности, банковского и страхового 
дела, активизации инвестиционной де-
ятельности, интеграции ряда государств в 
систему мирохозяйственных связей. В ре-
зультате зоны нового типа отличались от 
своих предшественников более сложным 
механизмом управления, расширением 
масштабов производственной деятельнос-
ти и углублением международного сотруд-
ничества.

Как следствие, развитие социокультур-
ных и экономических практик «зониро-
вания» привело к тому, что современные 
ученые, констатируя разнообразие орга-
низационно-функциональных структур 
особых экономических зон, используют 
достаточно разнообразные классифика-
ции. Так, большинство современных уче-
ных выделяют следующие виды особых 
экономических зон: зоны свободной тор-
говли (свободные таможенные, торгово-
складские, торгово-производственные, 
свободные порты); промышленно-произ-
водственные зоны, подразделяющиеся на 
экспортно- и импортно-ориентированные 
(промышленные и научно-промышленные 
парки); научно-технологические или тех-
нико-внедренческие (технополисы, техно-
парки, инновационные центры); сервис-
ные (офшорные, банковских, страховых, 
туристических услуг); комплексные (зоны 
свободного предпринимательства, специ-
альные экономические зоны, территории 
особого режима, особые экономические 
зоны); транснациональные (в пригранич-
ных районах двух или нескольких стран 
с участием как частных фирм, так и соот-
ветствующих государств) [5].

Что касается отечественного опыта, то 
следует отметить, что первые свободные 
экономические зоны (СЭЗ) – т.н. «зоны сов-
местного предпринимательства» – были 
созданы еще в Советском союзе по иници-
ативе высших и региональных чиновни-
ков. В середине 1990 г. Верховный Совет 
РСФСР принял решение о создании 13 
свободных экономических зон. По каждой 
СЭЗ Совет Министров РСФСР утверждал 
отдельное положение, закрепляющее ее 
хозяйственно-правовой статус [6, с. 107].

Однако в связи с особенностями совет-
ской экономики (носившей «замкнутый 
характер» и ориентированной на стра-
ны «социалистического лагеря») СЭЗ не 
представляли большого интереса ни для 
потенциальных иностранных инвесторов, 
ни для российских предприятий. Как ре-
зультат, советская концепция «зон совмес-
тного предпринимательства» так и оста-
лась нереализованной.

В постсоветский период российской 
истории в связи с необходимостью модер-
низации отечественной экономики снова 
отмечается интерес политической элиты к 
инновационным практикам создания эко-
номических зон. Так, с 90-х гг. ХХ в. и на 
протяжении последующих 20 лет практики 
«зонирования» стали активно внедряться 
властной элитой, в связи с необходимостью 
развития отдельных территорий и регио-
нов Российской Федерации. Однако совсем 
скоро СЭЗ вместо инструмента модерниза-
ции и привлечения в страну иностранных 
инвестиций стали удобным «механизмом» 
перекачивания сырья и капиталов за ру-
беж. Что дискредитировало конструктив-
ную в своей основе идею СЭЗ.

В начале 2000-х гг. начинается новый 
этап процесса развития экономических 
зон в РФ. 22 июня 2005 г. был принят Феде-
ральный закон «Об особых экономических 
зонах в Российской Федерации». С приня-
тием этого закона, с одной стороны, ранее 
созданные экономические зоны прекра-
тили свое существование, с другой – этим 
законом впервые была заложена единая 
правовая основа создания и функциони-
рования особых экономических зон (ОЭЗ) 
на территории РФ [6, с. 111].

В 2011 г. был принят Федеральный за-
кон «О зонах территориального развития в 
Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». В результате на 
территории 20 регионов России создаются 
«зоны территориального развития» (ЗТР).

23 декабря 2014 года Государственной 
Думой был принят Федеральный закон 
о территориях опережающего развития 
(ТОР), который вступил в силу 30 марта 
2015 года. Федеральный закон определяет 
территорию опережающего социально-
экономического развития как часть тер-
ритории субъекта Российской Федерации, 
представляющее собой закрытое адми-
нистративно-территориальное образова-
ние, на которой в соответствии с решени-
ем Правительства Российской Федерации 
устанавливается особый правовой режим 
осуществления предпринимательской и 
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благоприятной среды для привлечения 
инвестиций, обеспечения ускоренного 
развития экономики и создания комфор-
тных условий для обеспечения жизнеде-
ятельности населения [10].

Как отмечают специалисты, в целом 
процедура создания и управления ТОР 
во-многом напоминает процедуру созда-
ния и управления особыми экономически-
ми зонами (ОЭЗ): их также создает прави-
тельство, управляет зонами госкомпания, 
инфраструктура строится на федеральные 
средства, у резидентов есть налоговые 
льготы. Но в связи с тем, что предприня-
тые ранее попытки (в частности, институ-
ты СЭЗ, ОЭЗ, ЗТР) не принесли стабиль-
но позитивного результата, правительст-
во вносит поправки в законодательство, 
позволяющие передать полномочия по 
управлению зонами с федерального на ре-
гиональный уровень. Так, получается, что 
ТОР имеет ряд преимуществ перед други-
ми типами зон: во-первых, профиль ТОР 
шире, чем в ОЭЗ, во-вторых, более выгод-
на система налоговых льгот; в-третьих, и 
это особо подчеркивается, если ОЭЗ бази-
руется на инициативе региональных влас-
тей, то ТОР – на интересах инвестора [9].

В заключение можно сделать следую-
щие выводы.

1. На современном этапе развития куль-
турологического знания важное место за-
нимает междисциплинарный анализ. Во 
многом это объясняется тем, что сама куль-
турология представляет собой научную 
дисциплину, располагающуюся на стыке 
целого ряда социальных и гуманитарных 
наук. Более того, в культурологических ис-
следованиях последних лет можно встре-

тить использование научных методов, 
приемов и понятий, выработанных в естес-
твенных науках. Так, в частности, исполь-
зование в рамках культурологического ис-
следования междисциплинарного подхо-
да, основывающегося на концептуальных 
идеях диффузионнизма, социального конс-
труктивизма и синергетики позволяет вы-
явить и исследовать феномен инноваций и 
их роль в процессах самоорганизации дис-
сипативных экономических систем.

2. Объективной реальностью интегра-
ционных экономических процессов и не-
отъемлемой частью международных поли-
тических отношений сегодня становятся 
экономические зоны, которые, представ-
ляя собой феномены диффузии инноваций, 
становятся заметным явлением мирового 
хозяйства. При этом главную роль в про-
цессах внедрения инновационных практик 
в виде создания особых экономических зон 
играет политическая элита. Имея в своих 
руках все рычаги управления, она способ-
на оказывать реальное влияние на векторы 
развития экономических и, соответствен-
но, социокультурных систем. В результате 
практики зонирования оказываются свя-
заны не только со сферой экономических 
преобразований, но находят отражение в 
мировоззренческих установках, ценност-
ных ориентациях, поведении людей.

Конечно, в рамках одной статьи невоз-
можно во всей полноте раскрыть специфи-
ку междисциплинарного подхода, исполь-
зуемого в рамках культурологического 
исследования практик экономического зо-
нирования. Соответственно, дальнейшая 
работа по изучению представленной темы 
предполагает новые публикации и разра-
ботки.
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А.Ю. Чукуров

Homo Lego: человек-конструктор (к постановке проблеМы)
В XXI веке меняется диалог Власти и Тела. Воздействие Власти на личность становится 
все более изощренным и менее очевидным. Одновременно спектр форм и методов сопро-
тивления власти невероятно расширяется. Человек сознательно изменяет свои физиоло-
гические параметры, снижая уровень реального или ожидаемого дискомфорта. В основу 
исследования положен принцип Self-ownership. Это базовый принцип либертарианского 
трансгуманизма. Согласно этому принципу каждый человек является собственником 
своего тела, имеет естественное право на неприкосновенность и лишь он один контроли-
рует и распоряжается этой своей собственностью. Отталкиваясь от этого принципа и 
последовательно рассматривая ряд современных социальных тенденций, мы приходим к 
выводу, то человечество стоит на пороге формирования нового типа человека, который 
можно обозначить как «Homo Lego», и даем его характеристику.

Ключевые слова:
безопасность, бодимодификации, информационное общество, либертарианский транс-
гуманизм, самозащита, самоидентификация, самособсвтенность, телесность, тело.
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Данное исследование развивает идеи 
и тезисы, сформулированные в работах 
«Конструирование телесности как меха-
низм самоконтроля» [6] и «Механизмы 
самоадаптации личности как причины 
социокультурных трансформаций» [7]. По-
мимо тех работ, на которые мы ссылаемся 
в самом тексте, в качестве методологиче-
ских оснований можем обозначить труды 
М. Фуко, Н. Бострома, Д. Пирса, С. Браун, 
Ф. Фукуямы и М. Мора. В разделе, посвя-
щенном тенденциям в образовании, мы 
рассматриваем опыт П. Лукши и програм-
му Global Education Futures. Предлагаем 
более подробно ознакомиться с ней на сай-
те http://edu2035.org/. Отсылаем читателя 
также к методологическим основаниям и 
философии трансгуманизма в целом, кото-
рые легли в основу данного исследования, 
а также манифесту трансгуманизма на сай-
те http://humanityplus.org/.

власть vs тело: новые реалии
В XXI веке кардинальным образом ме-

няется диалог Власти и Тела. Мы уже об-
ращались [6] к работам М. Фуко, который 
указывал, что на протяжении всей исто-
рии человечества власть утверждала себя 
именно через телесные практики. Изменя-
лись методы воздействия и репрезентации 
власти, но основная идея от этого не меня-
лась. С течением времени воздействие ста-
новится все более изощренным и, подчас, 
менее очевидным. Так, по мысли М. Фуко, 
серьезные трансформации во взаимодейст-
вии Тела и Власти приходятся на XVIII 

век. Каждый отдельно взятый человек ста-
новится предметом тщательного изучения 
и контроля. Сегодня изменились лишь 
методы и формы этого контроля. В лекци-
онном курсе «Рождение биополитики» [4] 
философ рассматривает уже современную 
ему ситуацию либерализма и анализирует 
трансформированные механизмы власт-
ного контроля. М. Фуко пишет об избытке 
свободы, о веерных возможностях либе-
рализма на современном этапе учитывать 
интересы множества. Однако система 
контроля никуда не девается – она стано-
вится более гибкой и изощренной. Власть 
усиливает вмешательство в личную жизнь 
пропорционально расширению спектра 
свобод и их совершенствованию [6].

В ситуации постиндустриального об-
щества проблема телесности и властного 
дискурса не просто актуализируется до 
чрезвычайности, но и наполняется новы-
ми смыслами. Сегодня мы говорим о гос-
подстве нематериальной сферы и принци-
пиальной важности социального капитала, 
когда инвестирование идет прежде всего в 
творческий потенциал. В постиндустри-
альном обществе количество работников 
сферы услуг, т.е. сферы нематериального 
труда, резко возрастает и в процентном 
соотношении доминирует. Как указыва-
ет П. Гилен: «Эта разновидность рабочей 
силы представляет собой нереализован-
ный потенциал, который, тем не менее, по-
купается и продается, как если бы являлся 
материальным благом» [2, с. 31]. П. Гилен 
обращается к трудам П. Вирно, который в 
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ция требует «биополитических практик», 
по сути продолжая развивать мысли М. Фу-
ко: «Если нечто, что существует только как 
возможность, продается, то оно оказыва-
ется неотделимо от живой личности про-
давца. Живое тело рабочего является суб-
стратом этой рабочей силы, которая сама 
по себе не обладает независимым сущест-
вованием. Жизнь, чистый и простой bios, 
приобретает специфическую важность в 
качестве вместилища чистой потенции, 
dynamis. Капиталиста интересует жизнь 
рабочего и его тело только по косвенной 
причине: эта жизнь и это тело являются 
тем, что содержит способность, потенцию, 
dynamis. Живое тело становится управляе-
мым объектом» [1, с. 82]. С одной стороны, 
это непреложный факт, а с другой – имен-
но этот факт ведет к бесконечному поиску 
возможности сопротивления.

Информационное общество предостав-
ляет новые возможности для реализации 
контроля. Мы подробно рассматривали 
эту проблему, указывая, что в информаци-
онном обществе физическое тело «отступа-
ет» перед телом социальным, границы ко-
торого с одной стороны значительно шире, 
но при этом и куда более прозрачны и лег-
ко разрушаются в силу любого внешнего 
давления. Физическое тело становится 
крайне уязвимым по причине размытости 
его границ в связи с всепроникающим ин-
формационным шумом [6].

Данная ситуация приводит, с одной 
стороны, к росту стремления к самоконт-
ролю, а с другой – к проблеме самоиденти-
фикации. Личность формирует защитные 
механизмы, которые могут принимать 
самые разные формы – от физического 
переконструирования до формирования 
альтернативных ментальных практик. Од-
нако, что бы ни создавал человек на этом 
пути, он опирается на уже существующий 
культурный опыт, к которому, разумеется, 
относятся и научные достижения. Он ис-
ходит из существующих социокультурных 
условий и своего восприятия этих условий, 
а потому его личностные телесно-менталь-
ные практики вряд ли можно назвать по 
природе своей инновационными. Человек 
лишь «примеряет» накопленный культур-
ный опыт на себя.

«Бегство от контроля» принимает все 
более изощренные формы, что опять же 
детерминировано условиями постиндус-
триального информационного общества. 
Так, например, П. Гилен указывает: «...в 
арсенале работника нематериальной сфе-
ры есть разные инструменты сопротивле-

ния. Однако в силу его нематериальной 
природы выявить это сопротивление не 
так-то легко. В то время как бунт работни-
ка материальной сферы обычно является 
зримым и выражается, например, в форме 
забастовки, то работник нематериальной 
сферы может воспользоваться куда менее 
заметными формами «непродуктивного» 
сопротивления» [2, с. 33]. Иными слова-
ми, спектр форм и методов сопротивления 
власти невероятно расширяется. Но ведь 
дело здесь не в открывшихся возможно-
стях информационного общества. Человек 
сопротивляется не потому, что может, а 
потому что у него возникает желание со-
противляться, которое в свою очередь яв-
ляется следствием недовольства существу-
ющим положением.

Современная наука позволяет нам 
производить реконструкцию нашего тела 
исходя из персонального представления 
о саморепрезентации, самозащите, безо-
пасности. Человек сознательно трансфор-
мирует себя и даже формирует свою «соци-
альную историю» путем шрамирования. 
Иными словами, человек сознательно из-
меняет свои физиологические параметры, 
снижая уровень реального или ожидаемо-
го дискомфорта.

Self-ownership и свобода тела
Идея самореализации власти через те-

лесные практики в той или иной степени 
присутствует у многих исследователей. Но 
не только научные тексты поднимают эту 
проблему. О кризисе патриархальной сис-
темы отношений – биполярных, гетероно-
мативных, строго вертикальных, основан-
ных на строгой фиксации социального по-
ложения человека и т.д. – взаимодействия 
тела и власти свидетельствует огромное 
количество художественных произведе-
ний, носящих явно манифестационный 
характер. Хотелось бы отметить, что коли-
чественное их возрастание приходится как 
раз на конец ХХ в. – начало XXI в. Многие 
подобного рода тексты можно объединить 
в рамках одной общей темы – темы кли-
торального обрезания. Последнее вовсе не 
удивительно, ведь идея давления власти на 
человека посредством телесных практик 
здесь звучит наиболее очевидно. Вспом-
ним хотя бы пару самых ярких примеров. 
Во-первых, это автобиографический текст 
сенегальского автора Хади под названием 
«Искалеченная» [5]. Это повествование о 
домашнем насилии, сам же текст сложно 
назвать однозначно художественным. Его 
можно отнести к жанру документальной 
прозы. Текст разоблачает бесчеловечную 
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сущность патриархального общества – об-
щества, базирующегося на калечащих че-
ловека и давно отживших традициях, ста-
вящих ребенка в физическую и психологи-
ческую зависимость от родителей. Именно 
так, через тело проводится идея подчи-
нения. Второй пример – это куда более 
известный текст Венсана Уаттара «Жизнь 
в красном» [3]. В центре повествования 
также идея насилия, репрезентирован-
ная через удаление клитора. Перед нами 
патриархальное общество Буркина-Фасо, 
где детям запрещают задавать вопросы 
и каждому предназначена определенная, 
проверенная веками роль. И снова власть 
утверждает себя через калечащую бо-
димодификацию, ведь стремление к сво-
боде проявляется не только в открытом 
бунте, но и в сексуальных желаниях. Все 
эти несчастные женщины обретают голос 
лишь при соприкосновении с европейской 
цивилизацией. По сути, подобные тексты 
являются духовными преемниками «Льда 
и пламени» А. Дворкин и ее знаменитого 
эссе «ГИноцид, или китайское бинтование 
ног». В этих текстах А. Дворкин одной из 
первых указала на порочность патриар-
хальной власти, и при анализе этих текс-
тов мы должны выйти за рамки феминист-
ского дискурса и рассматривать их с более 
широких позиций.

Здесь мы выходим на центральный ме-
тодологический принцип, без понимания 
которого невозможно и понимание всех 
современных социальных процессов, свя-
занных как с выработкой тех или иных ме-
ханизмов самозащиты и трансформацией 
своих физиологических параметров. Речь 
идет о концепции self-ownership.

Принцип самособственности может 
быть сведен к очень простой мысли: каж-
дый человек является собственником 
своего тела, имеет естественное право на 
неприкосновенность и лишь он один кон-
тролирует и распоряжается этой своей 
собственностью, поступая с ней так, как 
считает нужным.

Принцип самособственности был в 
полной мере сформулирован в рамках по-
литической философии либертарианско-
го трансгуманизма. Представители этого 
направления выступают за максимальное 
расширение возможностей человека, сле-
дуя в основном идеям трансгуманизма. 
Собственно, идея самособственности яв-
ляется центральным связующим звеном 
между либертарианством и трансгуманиз-
мом. Другая идея данного направления – 
использование новых технологий для 
расширения возможностей человека – по 

мысли его представителей является гаран-
тией расширения личных свобод граждан. 
Наше тело – это, прежде всего, уникаль-
ный ресурс, и каждый человек является 
собственником этого ресурса. Исходя из 
личной смысложизненной стратегии, чело-
век имеет право использовать этот ресурс 
так, как считает необходимым. Тело – это 
средство для достижения определенных 
целей. Человек может достраивать свое 
тело, менять его, и даже, уничтожать. Лю-
бая попытка воспрепятствовать реали-
зации этого права является нарушением 
гражданских прав и свобод. Отсюда, в част-
ности, и реализация права на эвтаназию в 
государствах, последовательно претворя-
ющих в жизнь принцип самособственно-
сти. Если государство не способно по тем 
или иным причинам способствовать реа-
лизации данного принципа, то оно долж-
но быть вовсе устранено из телесного дис-
курса. То или иное нарушение границ тела 
рассматривается как агрессия.

Как мы уже указывали, человек имеет 
право совершенствовать и достраивать 
свое тело, обращаясь к практике хирурги-
ческих и любых иных бодимодификаций. 
Возможно, с позиции Другого те или иные 
бодимодификации не будут считаться «со-
вершенствованием». Более того, они мо-
гут быть рассмотрены как девиантные, но 
это не более чем мнение. Другой может не 
разделять и не понимать вашей смысло-
жизненной стратегии. По этой же причи-
не человек имеет право на добровольные 
«повреждения» собственного тела, если 
сочтет, что эта практика соответствует его 
представлениям о самоконтроле, защи-
те и т.п., поскольку и в первом, и во вто-
ром случае мы имеем дело с механизмами 
адаптации, формами самоконтроля и вы-
страивания границ. То, что для одного 
есть саморазрушение, для другого – вари-
ант самоидентификации и обретения ин-
дивидуальности. Как мы уже указывали 
выше, эвтаназия или суицид при условии 
последовательной реализации принципа 
самособственности – это не более чем ра-
дикальная телесная практика.

Мы являемся свидетелями протека-
ния двух взаимосвязанных процессов: с 
одной стороны это трансформация социо-
культурных реалий в условиях Третьей 
технологической революции и обуслов-
ленные этим изменения технологий само-
презентации власти; с другой – веерное 
расширение вариантов бегства от этой 
власти. Таким образом, современные бо-
димодификации – это не только механизм 
выстраивания границ, но и практики 
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��ускользания от контроля. Сегодня лич-
ность освобождается от хозяйственно-
биологического детерминизма и обретает 
свободу, основанную на личном выборе и 
новых технологиях. В частности, именно 
с этих позиций должна быть рассмотрена 
проблема трансгендерности и практика 
расширения использования ингибиторов 
пубертатности.

Новая образовательная концепция
Таким образом, сегодня человек спосо-

бен корректировать как свою физиологию, 
так и жизненную траекторию, «достраивая» 
себя по мере надобности. Можно однознач-
но утверждать, что все происходящее – это 
не веяние моды и не субкультурный тренд. 
Третья технологическая революция и 
глобализация формируют новую социо-
культурную реальность, а также формы и 
методы социализации. Последнее вполне 
естественно и неизбежно: человек должен 
быть «приспособлен» к жизни в обществе. 
Одним из главных институтов социализа-
ции является образование. Если мы попы-
таемся взглянуть на ситуацию только че-
рез призму этой подсистемы культуры, то 
придем к аналогичным выводам.

Так, как бы парадоксально это ни зву-
чало для современной российской дейст-
вительности, отечественное образование 
оказывается не чуждо идеям трансгума-
низма. Об этом свидетельствует форум 
Агентства стратегических инициатив и 
Школы управления СКОЛКОВО под на-
званием «Маршруты и стратегии движения 
в новые модели образования», который 
состоялся в Москве 29 февраля – 3 мар-
та 2016 года. Форум в Москве – это лишь 
часть большой программы «Глобальное 
образование будущего» (Global Education 
Futures), полностью посвященной проек-
тированию нового образовательного лан-
дшафта.

В озвученной на форуме программе го-
ворится о технико-технологических нова-
циях и трансформации традиционных об-
разовательных систем в образовательные 
экосистемы. На совершенно новый уро-
вень выходит идея о непрерывном образо-
вании. Последнее действительно, по мыс-
ли авторов, становится «пожизненным». 
Человек будет проходить регулярное он-
лайн профессиональное и психофизиоло-
гическое «обследование» для корректи-
ровки индивидуального образовательного 
маршрута.

Человеческий капитал – это главный 
ресурс. Об этом говорят много, но только 
в данной программе идея обретает конк-

ретные очертания. Была предложена но-
вая модель инвестирования в перспектив-
ную молодежь, а сама по себе программа 
«Глобальное образование будущего» вклю-
чает разработку законодательства, регу-
лирующего ранний интеллектуальный 
труд с 10 лет. На форуме вновь прозвучали 
мысли о необходимости перейти от сухо-
го изложения содержания дисциплины 
к более творческим формам обучения, к 
погружению учащегося в мир предме-
та с помощью игровых приёмов. Именно 
игра – важнейший инструмент познания 
и существования в мире, о чём писали 
многие педагоги, психологи, физиологи и 
философы. Данная программа предпола-
гает множество вариантов подобного рода 
игр – от социальной игры в беременность 
для учащихся до онлайн игр с вечными 
ценностями, способствующих формирова-
нию личной аксиосферы. Значение игры 
возрастает, она выплёскивается в окру-
жающее пространство, в жилую среду. В 
этом контексте анализируется роль горо-
дов – превращение их в творческие «мас-
терские», стимулирующие личностную 
самореализацию.

Программа предполагает также ис-
пользование фарм-препаратов, улучша-
ющих когнитивные способности детей, и 
«Университет в утробе» – программы раз-
вивающей беременности, благодаря кото-
рым ребенок получает знания и навыки в 
пренатальном периоде. Речь идет, прежде 
всего, о когнитивной революции, о воз-
можности самостоятельно моделировать 
свою образовательную стратегию и кор-
ректировать ее по мере надобности.

Если детально анализировать програм-
му, то оказывается, что она вся выстроена 
на так называемых «социальных синг-
лах» – комплексах знаний и компетенций, 
необходимых для совершения следую-
щего шага на пути к личностной гармо-
низации. Возможно, что-то звучит сейчас 
фантастично, но, между тем, реализация 
программы уже началась и на 2020 год 
планируется ее качественный скачок. Та-
ким образом, вся система образования уже 
сегодня перестраивается, для того чтобы 
стимулировать и поддерживать возмож-
ность личностной «перестройки» и «пере-
сборки», исходя из потенциально меняю-
щихся требований человека.

вывод
На основе вышеизложенного можно 

констатировать, что мы стоим на пороге 
формирования нового типа человека, ко-
торый можно обозначить как «Homo Lego». 
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Поскольку в современном обществе нет 
ничего, что было бы определено раз и на-
всегда фактом рождения – нет утвержден-
ных и проверенных традицией менталь-
ных или телесных практик, то человек яв-
ляется продуктом собственного выбора. 
Тело и сознание Homo Lego уподобляется 
конструктору, и мы, его владельцы, вправе 
достраивать и перестраивать его, исходя 
из собственного представления об адап-
тации и/или самореализации. Вся совре-
менная социокультурная реальность – от 
научных достижений до внедряемой но-

вой концепции образования – направлена 
на дальнейшее развитие и совершенство-
вание Homo Lego и исключению Влас-
ти, как минимум, из телесного дискурса. 
Последнее вовсе не означает отказ Власти 
от идеи контроля, а потому центральная 
мысль М. Фуко остается актуальной – чем 
вариативней спектр интересов и возмож-
ностей их удовлетворения, тем более гиб-
кой становится система контроля. Однако, 
эту мысль можно продолжить – тем изощ-
ренней становятся механизмы избегания 
контроля.
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Степень признания и использования 
университетским сообществом методов и 
технологий взаимодействия преподава-
теля и студентов в современной системе 
образования различна. Условно обозна-
чим их как пассивные, активные и интер-
активные (пассивные и активные отнесем 
к традиционным формам преподавания 
гуманитарных дисциплин). При этом до-
пускаем существование и некоторых пе-
реходных форм преподавания дисциплин 
и организации способов взаимодействия 
преподавателей и студентов. Несмотря на 
достаточно декларативное в ряде случаев 
признание важности использования ин-
терактивных методов и технологий в ситу-
ации современного образования, подвер-
женного модернизационным изменениям, 
все же наиболее распространенными в 
реальной образовательной практике по-
прежнему являются методы, относимые к 
числу пассивных и активных (традицион-

ные методы). В данной статье нам предсто-
ит выяснить, в чем же состоит сложность 
использования интерактивных методов 
в преподавании гуманитарных дисцип-
лин? Какие «подводные камни» ожидают 
сторонников интерактивных методов? И 
какие существуют возможности их пре-
одоления?

Прежде всего, обратим внимание на 
существенные различия стилей взаимо-
действия, существующих в рамках выше-
указанных методов и технологий (условно 
обозначим их как авторитарный, демокра-
тический, спонтанной активности и само-
стоятельности). В ходе использования тра-
диционных методов и форм проведения 
занятий (лекция, семинар, коллоквиум, 
консультация доклад, инструктаж и т.п.) 
главным действующим лицом, управляю-
щим ходом занятий, является преподава-
тель. Интерактивные методы можно рас-
сматривать как результат существенной 

* Исследование поддержано грантом РГНФ 15-06-10735 «Социально-философский анализ манипуля-
тивных технологий в образовании».
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модернизации активных методов в обра-
зовательной ситуации информационного 
общества, в условиях которого образова-
ние становится не только процессом обре-
тения знаний и умений, но и важнейшим 
фактором социокультурной динамики, 
способом бытия человека [3, с. 108].

Отметим в данной связи, что уже сама 
этимология понятия «интерактивный» 
включает два момента – inter (взаимный, 
совместный) и active (действующий, взаи-
модействующий, осуществляющий). В рам-
ках применения данных методов взаимо-
действие предполагает не только контакт 
преподавателя с учащимися, но, прежде 
всего, спонтанную активность и самостоя-
тельность студентов и их взаимодействие 
друг с другом. Интерактивное обучение 
является по преимуществу диалоговым, в 
ходе которого выстраивается несколько 
уровней взаимодействия в системе «препо-
даватель–студент» и «студент–студент» [2, 
с. 152; 4, с. 343].

В ходе такого обучения создаются адек-
ватные условия для развития интеллекту-
альной самостоятельности студентов. При 
этом не следует идеализировать ситуацию. 
Успешное применение интерактивных ме-
тодов предполагает достаточную подготов-
ленность и адаптированность учащихся в 
учебном материале. В этом смысле вряд 
ли стоит широко использовать интерак-
тивные формы обучения и проверки зна-
ний на занятиях со студентами младших 
курсов, не имеющих необходимого базиса 
для осуществления самостоятельного по-
иска, спонтанного взаимодействия и рабо-
ты в команде. На данном уровне обучения 
применение интерактивных методов по 
существу является «точечным», должно 
быть ограничено по времени на практи-
ческих занятиях и направлено на выпол-
нение следующих задач: самостоятельный 
поиск информации (для подтверждения 
или опровержения заданного тезиса), фак-
тологии и аргументации в рамках предло-
женной литературы по данной тематике с 
последующим обсуждением вариантов.

В условиях многоуровневого образова-
ния наиболее продуктивно применение 
интерактивных методов и форм взаимо-
действия со студентами старших курсов 
бакалавриата, студентами-магистрантами 
и аспирантами как наиболее подготовлен-
ными к осуществлению такого рода взаи-
модействия и обладающими необходимой 
эмпирической и теоретической базой для 
желаемой интеллектуальной активности, 
выработки и обоснования предлагаемых 
решений.

Использование интерактивных мето-
дов в практике обучения при изучении 
философских и гуманитарных дисциплин 
направлено на решение следующих задач:

– обретение учащимися ощущения и 
понимания собственной самостоятельнос-
ти и определенной успешности а решении 
конкретных проблем (и на этой основе 
формирование стойкого интереса к изуча-
емому предмету и будущей профессии);

– выработка инициативного отноше-
ния к поиску и использованию информа-
ции;

– выбор и обоснование варианта реше-
ния проблемы из числа предложенных 
или представление собственного сцена-
рия развития;

– формирование профессиональных 
навыков, профессионального мнения и 
поведения;

– развитие исследовательского опыта и 
умения работать в команде (главным обра-
зом уважать и слышать других);

– умение корректировать собственную 
позицию;

– развитие навыков действия в нестан-
дартных ситуациях и поиска оптималь-
ных решений в условиях ограниченных 
возможностей;

– выработка ощущения всей полноты 
профессиональной ответственности за 
принятие решений и др.

Постановка вышеперечисленных задач 
обусловлена сложностью и динамизмом 
развития информационного общества, ос-
нованного на принципе свободной инди-
видуальности, где главным социальным 
ресурсом является знание, интеллект, об-
разование [10, с. 66; 13, с. 118]. Умение ра-
ботать с информацией является не прос-
то востребованным, но определяющим 
в различных видах профессиональной 
деятельности. В данной связи напомним, 
что жизнь в условиях информационного 
общества – это жизнь в условиях неоп-
ределенности, и достижение определен-
ности является уделом каждого человека, 
в том числе и входящего в сложную мно-
гообразную профессиональную деятель-
ность [11, с. 8].

Несколько слов следует сказать о под-
готовительных шагах к использованию 
интерактивных методов в преподавании 
гуманитарных дисциплин. Прежде всего 
у студентов, начиная с младших курсов 
бакалавриата (или специалитета), необхо-
димо сформировать представление о ха-
рактере осуществления научного диалога, 
нормах поведения его участников, при-
нципах работы на интерактивном заня-
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взаимодействия, особенностях подготовки 
к занятиям такого рода и т.п.

Концепция развития научного диало-
га представлена в работах Б.А. Ерунова. 
К основополагающим принципам разви-
тия научного диалога он относит принцип 
единства ансамбля и настроенности на 
продуктивный результат. Ранее мы отмеча-
ли аспект многоуровневого взаимодействия 
в процессе интерактивного обучения в сис-
теме «преподаватель–студент» и «студент–
студент». Конкретизация сложной системы 
взаимодействия представлена последова-
тельностью этапов развития научного диа-
лога, в осуществлении которого условно 
следует выделить следующие этапы:

1. Формирование взглядов и мнений.
2. Выстраивание собственной аргумен-

тации и доведение ее до участников дис-
куссии.

3. Период критицизма: выявление сла-
бых мест в аргументации соперников.

4. Сотрудничество и выработка межпо-
зиционных взглядов.

5. Консенсус и выработка метапозици-
онного взгляда.

Таким образом, в процессе организа-
ции научного диалога востребованными 
и задействованными оказываются норма-
тивные требования избыточности, отстра-
ненности, критицизма, сотрудничества и 
консенсуса [5, с. 269–270; 9, с. 135].

Укажем также на некоторые принципы 
взаимодействия, которым надлежит сле-
довать студентам, участвующим в работе 
группы (с данными принципами студен-
тов желательно познакомить заранее и 
напомнить их непосредственно перед ме-
роприятием):

– принцип единства ансамбля (настроен-
ность на общую работу в составе группы);

– принцип равенства и общей ответс-
твенности всех участников группы;

– принцип приоритета идеи и смысла 
над личностью (критиковать следует идеи 
и предложения, а не их авторов);

– принцип предметности и консенсуса 
(работа должна быть содержательной и ре-
зультативной).

Анализ телевизионных talk-show и дис-
куссий, проводимых преимущественно 
на политические и исторические темы, 
подтверждает и то обстоятельство, что 
нелишним перед проведением дискуссий, 
дебатов или занятий с использованием 
технологии «мозгового штурма» будет на-
поминать всем участникам необходимость 
соблюдения обязательных норм поведе-
ния: свобода критики и дискуссии пред-

полагает взаимоуважение, тактичность, 
деликатность, терпимость, последова-
тельность и корректность в отстаивании 
собственных интересов. Данные качества 
участников дискуссии свидетельствуют об 
их культуре, воспитанности, компетент-
ности [8, с. 51].

Качество научного диалога также зави-
сит от умения концентрироваться на сути 
вопроса, способности слышать и понимать 
аргументы соперников, высказываться по 
существу вопроса (без лирических отступ-
лений), спокойно и корректно реагировать 
на критику, прозвучавшую из уст оппо-
нента, а также способности всестороннего 
рассмотрения проблемы. В данной связи 
существенное отличие интерактивных 
методов и технологий от просто активных 
и интенсивных форм обучения состоит в 
преимущественном взаимодействии сту-
дентов друг с другом (а не преподавате-
лем), что, несомненно, усложняет работу 
самого преподавателя и требует от него 
серьезной предварительной проективно-
постановочной деятельности (постановки 
строго определенных целей, готовности к 
предложению ситуативных заданий и за-
дач, понимания потребностей учащихся, 
специфики аудитории, с которой предсто-
ит работать и т.п.). Применение интерак-
тивных методов и технологий существенно 
усложняет работу самого преподавателя и 
вовсе не предполагает желания как-то раз-
влечь аудиторию, втянув ее в дискуссион-
но-полемическую деятельность. Слишком 
формальное и упрощенное понимание 
целей использования интерактивных ме-
тодов приводит к выхолащиванию сути и 
практики интерактивного обучения.

Далее обозначим некоторые эффектив-
ные интерактивные методы и технологии 
преподавания философских и гуманитар-
ных дисциплин, которые, с нашей точки 
зрения, имеют значительные перспективы 
применения в университетской образова-
тельной практике:

1. Образовательная технология «Деба-
ты», характеризующаяся ее разработчиком 
О.О. Жебровской как игровая технология, 
навеянная идеями теории «Открытого 
общества» К. Поппера, инициирующая 
активность и состязательность. Разработ-
чик данной образовательной технологии, 
описывая правила взаимодействия внутри 
команд, подчеркивает то обстоятельство, 
что «побеждает не тот, кто прав, а тот, кто 
был более убедителен. Этот принцип на 
первый взгляд противоречит дидактичес-
ким принципам, но роднит дебаты с жиз-
нью и социальной практикой: у каждой 
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проблемы есть две стороны, по крайней 
мере у каждого решения есть сторонники 
и противники» [6, с. 83]. Дебаты могут про-
водиться в различных форматах: команд-
ные, индивидуальные, свободные, мини-
дебаты и т.п. Проведение дебатов требует 
основательной подготовки со стороны ор-
ганизаторов и участников, четкого рас-
пределения ролей (ведущие, спикеры, су-
дьи, эксперты, таймкиперы и т.п.). В конце 
игры надлежит подвести итоги и сделать 
четкое резюме относительно перспектив 
решения проблемы и того объема частных 
вопросов, которые оказались за рамками 
обсуждения.

2. Образовательная технология «лек-
ция-диалог» (разработчик Н.В. Бордов-
ская), предполагающая высокий уровень 
включенности студентов в обсуждение 
проблемы. Изменение роли студента с ве-
домого на самостоятельно действующего 
происходит в ходе лекции, спланирован-
ной и выстроенной по принципу полифо-
нического диалога. Данную технологию 
целесообразно использовать в конце учеб-
ного курса на заключительной лекции, ког-
да студенты имеют представление о содер-
жании курса в целом и требуется подвести 
некоторые итоги. «Проявляя инициативу 
в постановке вопросов, студенты могут 
принять активное участие в совместном 
“рождении” лекции по принципу “здесь и 
сейчас”» [1, с. 162]. Столь же самостоятель-
ными они оказываются при формулировке 
выводов и подведении итогов.

3. Тренинговые образовательные тех-
нологии активно используются в универ-
ситетской практике, нацелены на решение 
вполне конкретных задач по закреплению 
у участников определенных профессио-
нальных и личностных навыков. В ходе 
тренинга оказывается определенное воз-
действие на участников, направленное 
на совершенствование отдельных сторон 
личности и профессиональных навыков. 
Логика организации тренинга состоит в 
том, что студент совместно с преподавате-
лем ставит задачи, но решает их студент 
самостоятельно с помощью тех ресурсов, 
которые ему предоставлены преподавате-
лем. Вся полнота ответственности и само-
стоятельности лежит на его плечах. Слож-
ность задачи преподавателя состоит в том, 
чтобы увязать актуальную задачу (имею-
щую различные решения) с интересами 
и возможностями участников тренинга и 
своим собственным видением ситуации.

4. Технологию проблемно-поискового 
анализа Case-study в университетской об-
разовательной практике часто связывают 

с методом анализа конкретных ситуаций. 
Один из разработчиков данной техноло-
гии применительно к университетской 
образовательной среде Е.И. Казакова 
поясняет, что данный метод «порожден 
естественной потребностью участников 
образовательного процесса обращаться к 
жизненным реалиям для их последующего 
осмысления и преобразования» [7, с. 404]. 
Интерактивная составляющая данной 
технологии базируется на позитивной мо-
тивации студентов и желании стать актив-
ными деятелями и творцами в своей про-
фессиональной сфере, не дожидаясь конца 
обучения. Но представление конкретной 
проблемы в рамках кейса имеет свою 
специфику: «кейс никогда не предлагает 
проблему в открытом виде; ее предстоит 
вычленить из той информации, которая 
содержится в описании кейса; содержаща-
яся в кейсе проблема не может иметь одно-
значного решения; из множества альтер-
натив на основе выработанных критериев 
предстоит выбрать наиболее целесообраз-
ное решение и разработать практическую 
(управленческую) модель его реализации» 
[7, с. 405–406]. Метод в значительной сте-
пени предназначен для подготовки специ-
алистов, которым предстоит принимать 
решения в динамично меняющихся ситу-
ациях современного мира.

Применение интерактивных методов в 
образовательном процессе предполагает 
изменение роли преподавателя, который 
теперь выступает в новых амплуа: кура-
тора, модератора, организатора, тренера, 
конфликтолога, психотерапевта, эксперта 
и т.п., занимаясь такими видами деятель-
ности как: подготовка заданий, органи-
зация предварительных консультаций, 
распределение ролей среди участников, 
выполнение проективно-постановочной 
деятельности, выбор эффективной стра-
тегии и подходящих форм обучения, регу-
лирование ходом дискуссии, разрешение 
конфликтных ситуаций, нахождение ком-
промиссов и т.д.

При осуществлении педагогических 
видов деятельности, где существует фак-
тор спонтанности и преобладание дискус-
сионно-диалоговых форм взаимодействия, 
по-новому высвечивается фактор эффек-
тивной обратной связи преподавателя с 
аудиторией в целом, каждой рабочей груп-
пой и каждым участником в отдельности, 
позволяющий судить о том, насколько ус-
пешной была избранная им стратегия вза-
имодействия. Эффективными технология-
ми осуществления эффективной обратной 
связи следует признать:
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опрос в конце занятия с заранее проду-
манными вопросами по существу темы (не 
более 5 вопросов);

– составление резюме занятия по зара-
нее продуманной форме с ключевыми сло-
вами или глагольными формами;

– письменные предложения по разви-
тию темы обсуждения (какие вопросы или 
проблемы оказались за рамками дискус-
сии).

Безусловно важным педагогическим 
ресурсом преподавателя является систе-
матическая рефлексия, ориентированная 
на самоанализ, критический анализ по-
лученных результатов, собственных про-
фессиональных качеств, а также психоло-

гический настрой самого преподавателя, 
направленный на ожидание позитивных 
результатов от работы студентов (так назы-
ваемый «эффект самореализующегося про-
рочества»). В реальной образовательной 
практике создание образа нового человека 
начинается в воображении педагога. Но 
предлагая такой образ своему ученику как 
дар, преподаватель понимает, что тот мо-
жет его не принять и отвергнуть [12, с. 20]. 
От сотворенного в воображении до вопло-
щенного и реализованного в действитель-
ности существует дистанция неопреде-
ленного размера, которую преподаватель 
и ученик проходят вместе, преодолевая 
искушения и выходя на путь совместного 
творчества и профессионализма.
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за что необходиМо боротЬся? 
отоМрёт ли Государство, будет ли построен 
«полныЙ коММунизМ» и об устоЙчивости 
от раскола ГосударственноГо образования

Рассматривается вопрос, в чьих интересах осуществляются отношения отчуждения и 
присвоения: избранных членов общества (реализуются отношения частной собствен-
ности, индивидуалистский тип общества); всех членов общества (реализуются отно-
шения обобществлённой собственности, коллективистский тип общества). Устойчивая 
от раскола конфигурация системы управления государством справедливых отношений 
может быть представлена как двухпартийная открытая система на основе обобщест-
влённой собственности, являющейся главной программной целью обеих партий. Дела-
ется вывод, что «полный коммунизм» построен не будет и государство не отомрёт.
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За что необходимо бороться? Базисом 
любого государственного образования 
является собственность (отношения собст-
венности). Рядовой обыватель в повсед-
невной жизни познает отношения частной 
и обобществленной (общественной) собст-
венности в большей части опосредованно 
через потребление всякого рода социаль-
ных услуг, не подозревая о всей диалекти-
ке экономических отношений отчуждения 
и присвоения, а также о юридических от-
ношениях владения, пользования, рас-
поряжения и наследования. За рамками 
понимания остается главное: среда оби-
тания, где общественные отношения че-
ловека «насыщаются» теми отношениями 
собственности, которые она несет в себе 
как имманентную сущность онтологичес-
кого характера и которые заполняют все 
пространство общественных отношений, 
прежде всего отношениями политичес-
кой идеологии государства, отношениями 
права и, наконец, отношениями власти. 
Важно: в чьих интересах, осуществляются 
общественные отношения отчуждения и 
отношения присвоения:

– избранных членов общества, т.е. реа-
лизуется частная собственность и индиви-
дуалистский тип общества, или

– всех членов общества – реализуется 
обобществлённая собственность и коллек-
тивистский тип общества.

Так как собственность может быть либо 
частной (общественные отношения частной 
собственности), либо обобществлённой (об-
щественные отношения обобществленной 
(общественной) собственности), приходим 
к выводу: сколько и какие бы партии люди 
ни создавали, какие бы революции ни со-
вершали, кончатся все усилия тем, что по-
строят они государство на базисе либо част-
ной, либо обобществленной (общественной) 
собственности. Законы в обществе пишут 
не люди, законы руками людей пишет собст-
венность! От людей зависит только одно: ут-
вердить функционирование в обществе од-
ной из двух возможных форм собственности: 
частной либо обобществленной. Далее соот-
ветствующая форма собственности в своем 
диалектическом развитии «руками людей» 
напишет и выстроит отношения идеологии 
государства, отношения права, отношения 
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венность, отношения собственности – это 
«живой», развивающийся организм обще-
ства. Добропорядочному обывателю, пре-
жде чем проявлять социальную активность, 
необходимо разобраться, в каком государ-
ственном образовании из двух принципи-
ально возможных его интересы будут учте-
ны и защищены. Вспомним Аристотеля: «...
всякое государство представляет собой... об-
щение... ради какого-либо блага... к высше-
му из всех благ стремится то общение, ко-
торое... обнимает собой все остальные. Это 
общение и называется государством или об-
щением политическим» [1, c. 107].

Государство может быть представлено 
«акционерной холдинг-компанией», учре-
дителями которой являются либо «избран-
ные» единицы, либо все члены общества 
(без какого-либо исключения). В каждой 
акционерной компании есть устав, который 
учитывает интересы только учредителей, 
предусматривая выплату им дивидендов по 
акциям. Ни в одной акционерной компании 
наемным работникам дивиденды не платят. 
Социальная защищенность в любом госу-
дарстве предопределяется базисом, то есть 
собственностью, находящейся в нем, гаран-
тирована она только тем, чья собственность 
образует этот базис. Наемные работники, 
не имеющие своей доли собственности в ба-
зисе государственного образования, и, сле-
довательно, не имеющие экономических и 
юридических прав на дивиденды, в таком 
государстве не имеют права и на социаль-
ную защищенность. Только на равную долю 
собственности в базисе государственного 
образования индивид будет иметь равные 
со всеми членами общества правомочия и 
дивиденды, и только в этом случае можно 
будет говорить о социальной защищённос-
ти индивида и справедливом гражданском 
обществе и государстве.

отомрет ли государство и будет ли 
построен «полный коммунизм»?

Единый народно-хозяйственный ком-
плекс, созданный в государственном обра-
зовании, построенном на базисе обобщест-
вленной собственности – это завоевание 
развившегося интеллекта человека, познав-
шего сущность построения общества (госу-
дарства) справедливых отношений. Сама 
же обобществленная собственность – это 
искусственное порождение интеллекта. 
Поскольку общественная собственность и, 
соответственно, общественные отношения 
общественной собственности – это не само-
организующиеся и не саморегулирующиеся 
системы, и даже наоборот, их надо «органи-
зовывать», ими надо «управлять» и, более 

того, их надо обихаживать и «охранять» от 
нерационального использования, постоль-
ку все эти функции и будет выполнять го-
сударство. «Управление вещами и руководс-
тво производственными процессами» – это 
уже акт насилия, и для их осуществления 
всегда нужна будет «правоприменительная 
публичная власть» – главный атрибут «госу-
дарства». Однако возникает вопрос: «отом-
рет» ли вообще государство как таковое «на 
высшей фазе коммунистического общества», 
когда наступит так называемый «полный 
коммунизм» [3, c. 95–102]? Конечно, нет.

Во-первых, «высшая фаза коммунисти-
ческого общества», или так называемый 
«полный коммунизм» никогда не наступит, 
прежде всего потому, что никто не знает, 
что это такое. Ни одна, даже самая смелая 
сконструированная в уме модель не в со-
стоянии представить этот самый полный 
коммунизм. Человеческое общество в сво-
ем диалектическом развитии может сколь 
угодно (асимптотически) приближаться к 
тому общественному устройству, которое 
человек может в идеале называть «высшей 
фазой коммунистического общества», но, 
приближаясь к этому «идеалу», он каждый 
раз будет убеждаться (исходя из общих ре-
зультатов исследования мира на основе но-
вейших данных) в диалектическом смыс-
ле, что это еще не «полный коммунизм» и, 
что человек достоин большего [6]. С уче-
том сказанного, коммунизм мыслится как 
социально-экономическая формация (об-
щественные отношения), построенная на 
базисе общественных отношений полно-
стью обобществлённой собственности, это 
не состояние, но диалектический процесс 
непрерывного совершенствования обще-
ственных отношений и бытия социума.

Во-вторых, государство не отомрет, по-
тому что «управление вещами и руководст-
во производственными процессами» – акт 
насилия и, соответственно, элемент «пуб-
личной власти», а, следовательно, этот 
атрибут государства всегда будет иметь 
место в любом обществе. На место старо-
го буржуазного общества приходит новое 
государство, в котором останется и «уп-
равление лицами, и управление вещами, и 
руководство производственными процес-
сами» [9, с. 323–326; 10, с. 189, 190].

При обобществленной собственности го-
сударство сохранится для «организации, уп-
равления и охраны» породившей его обще-
ственной собственности и базирующегося 
на ней всего народно-хозяйственного комп-
лекса. Государство сохранится, по крайней 
мере, для охраны своего базиса, то есть са-
мого себя. В этой связи становится понятной 
статья 131 конституции СССР от 5 декабря 
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1936 года: «лица, покушающиеся на обще-
ственную социалистическую собственность, 
являются врагами народа» [4, c. 343–348], 
ибо ленинская постановка вопроса об «ус-
тойчивости как гарантии от раскола» все-
цело предопределяется устойчивостью об-
щественных отношений обобществленной 
собственности, то есть прочностью базиса 
государственного образования.

об устойчивости от раскола 
государственного образования

«Наша партия опирается на два класса 
и поэтому возможна её неустойчивость,.. – 
писал В.И. Ленин, – я имею в виду устой-
чивость, как гарантию от раскола...» (см. 
письмо В.И. Ленина к съезду от 24 декабря 
1922 г.) Поэтому, обращаясь к проблеме ус-
тойчивости в ленинской постановке как 
гарантии от раскола системы управления 
социалистическим государством, мы не-
вольно приходим к анализу устойчивости 
диалектического развития проблемы необ-
ходимого и достаточного признаков социа-
листического государственного устройства. 
Необходимый признак, предопределенный 
базисом государственного образования, то 
есть социалистическим хозяйственным ме-
ханизмом, базирующимся на обобществлен-
ной социалистической собственности на 
все средства производства и окружающую 
природу, созданный советским народом 
под руководством И.В. Сталина, успешно 
выдержав все натиски и испытания, оказал-
ся чрезвычайно устойчивым и надежным в 
бытии общества. В свою очередь, достаточ-
ный признак социалистического государ-
ственного устройства, заключающийся в 
формировании общественных отношений 
на основе обобществленной собственности 
и, прежде всего, политической идеологии 
государства, оказался неспособным про-
тивостоять необузданному натиску мелко-
буржуазной идеологии «правого уклона». 
Следует отметить особо: случилось это не 
просто при попустительстве партийной и 
государственной советской власти, но начи-
ная с 1961 года (ХХII съезд КПСС) – под ее 
непосредственным руководством. Поэтому 
ХХII съезд КПСС по праву следует назвать 
съездом теоретических невежд и предате-
лей коммунистической идеи [5]. Научное 
разрешение данной проблемы отыскивало 
выход через «совершенствование хозяйс-
твенного механизма как формы разреше-
ния противоречий социалистической собст-
венности» [7]. Хозяйственный механизм 
должен развиваться. Принцип развития 
базируется на принципе движения мате-
рии и принципе всеобщих связей. Источ-
ником движения являются самодвижение 

и саморазвитие за счет борьбы противо-
положностей внутренних и внешних сил 
и тенденций. Для устойчивых обществен-
ных отношений политической идеологии 
государства, права и власти характерна 
инвариантность определённых детермини-
рованных или вероятностных отношений 
(прежде всего отношений собственности). 
Во времени эти отношения могут иметь ха-
рактер абсолютный (удовлетворяются для 
всего интервала времени любого вида де-
ятельности) либо относительный (удовлет-
воряются в пределах определённого вида 
деятельности), либо локальный (удовлетво-
ряются только в пределах некоторых вре-
менных интервалов и для определённого 
вида деятельности). Закон единства и борь-
бы противоположностей является ядром 
диалектики, а развитие и процесс познания 
осуществляется путем раздвоения единого 
на противоположности. Что есть единое и 
противоположности в социалистическом 
хозяйственном комплексе, базирующем-
ся на обобществленной социалистической 
собственности? Наконец, на какие проти-
воположности следует делить единый со-
циалистический хозяйственный механизм, 
чтобы его познать? Хозяйственный меха-
низм в совокупности с системой управления 
этим механизмом как целостность – прежде 
всего совокупность всех форм обществен-
ных отношений и только потом уже – ма-
териализованная на основании этих отно-
шений собственность в форме идеальных и 
материальных сущностей. Система управ-
ления социалистическим хозяйственным 
механизмом как целостность базировалась 
на фундаменте детерминированных обще-
ственных отношений обобществленной 
собственности и общественных отношений 
идеологии, призванной по определению оп-
равдывать и защищать эту собственность.

Совокупность отношений собственнос-
ти, идеологии и порожденных ими отноше-
ний политики составили базис как в систе-
ме управления социалистическим хозяйс-
твенным механизмом, так и в управлении 
государством в целом, породив при этом 
соответствующие подсистемы: отношений 
права и отношений пласти. Данные подсис-
темы также детерминированы их совокуп-
ным базисом (отношениями собственности, 
идеологии, политики и т.д.). Естественно, 
если все системы и подсистемы замкнуть на 
один центральный орган, то мы получим с 
научной точки зрения иерархическую де-
терминированную организационно закры-
тую систему управления хозяйственным 
механизмом и страной в целом. В условиях 
созданной системы управления «раздвоить» 
объективно естественным путем целостный 
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низм на противоположности (в диалекти-
ческом смысле анализа развивающихся от-
ношений), как этого требует закон единства 
и борьбы противоположностей, с целью его 
(хозяйственного механизма) дальнейшего 
«развития и познания», также не удается. 
Это говорит о том, что объективный закон 
диалектики «единства и борьбы противо-
положностей» в созданных системой управ-
ления условиях «не работает» или «прак-
тически не работает». Следовательно, сис-
тема «практически не развивается». В силу 
причинно-следственных связей, поскольку 
механизм развития раскрывается на осно-
ве закона перехода количественных изме-
нений в качественные, а направленность 
развития системе «указывает» закон отри-
цания отрицания, постольку «практически 
не работают» и эти законы. Следовательно, 
созданная система управления хозяйствен-
ным механизмом, практически «блокирует» 
возможности для «естественной работы» 
объективных законов диалектики.

Как же система работала прежде? Во-
первых, России, а затем СССР исключитель-
но повезло, что революцию и послереволю-
ционное строительство социализма в стра-
не возглавили классики теории и практики 
строительства социализма В.И. Ленин и 
И.В. Сталин, которые каждый раз находи-
ли оптимальные решения проблем. Во-вто-
рых, в революционный и особенно послере-
волюционный периоды страна буквально 
«купалась» в «море» объективных и субъек-
тивных противоположностей, вызванных 
как внутренними (откровенной враждой и 
всякого рода левыми и правыми уклонами 
и т.д.), так и внешними силами и тенденци-
ями. Страна находилась в состоянии интен-
сивного обмена «веществом, энергией, ин-
формацией» с окружающей ее средой, что 
делало строящуюся систему социализма, 
систему социалистического хозяйственного 
механизма и систему их управления откры-
тыми и чрезвычайно жизнеспособными.

Система социалистического хозяйст-
венного механизма СССР была «закрыта» 
позже, когда были уничтожены явные 
причины, порождающие внутренние и 
внешние угрозы. По времени это совпало 
с уходом из жизни И.В. Сталина.

Обратим внимание на важные обстоя-
тельства: во-первых, государственные об-
разования, построенные на базисах част-
ной и обобществлённой (общественной) 
собственностей – антагонисты по опреде-
лению. Каждое из этих государств, прихо-
дя к власти, прежде всего, разрушает ба-
зис своего предшественника, поэтому они 
не могут быть в одной «коалиции».

Во-вторых, целенаправленное и плано-
мерное развитие любого государственного 
устройства, его хозяйственного механизма 
и системы управления этим механизмом 
возможны только при постоянстве его ба-
зиса – общественных отношений собствен-
ности, соответственно, отношений поли-
тической идеологии государства.

В-третьих, поддерживать устойчивое 
динамическое равновесие на протяжении 
длительного времени может только откры-
тая система, осуществляющая постоянный 
обмен (с положительным балансом) «вещест-
вом, энергией, информацией... и т.д.» с внут-
ренней и окружающей ее внешней средой.

При построении государства могут объ-
единяться и действительно объединяются 
только партии, исповедующие одинаковое 
понимание сущности базисного устройства 
будущего государства, одинаковую при-
верженность отношениям собственности: 
либо частной, либо обобществленной (об-
щественной). В условиях однопартийной 
системы управления «массовая идея» есть 
одна идея для всех. В этом и проявляется 
особенность закрытой системы.

Между тем, отношения политической 
идеологии государства, права и власти 
формируются вокруг каждого субъекта-
индивида – члена общества, обозначая те 
«клеточки» отношений, из которых склады-
вается целостное представление. Поэтому 
для гарантии устойчивого динамического 
равновесия системы как целостности не-
обходимо, прежде всего, обеспечить устой-
чивое динамическое равновесие каждой 
отдельной подсистемы-«клеточки», каж-
дого индивида со всеми его отношениями. 
Для этого необходимо каждому субъекту 
данного государственного образования 
конституционно гарантировать равные 
правомочия, подкреплённые равной долей 
собственности в базисе государственного 
образования, и прожиточный минимум в 
повседневной жизни – существенно ниже 
(в несколько раз) стоимости рабочей силы 
субъекта-индивида.

Хозяйственная структура каждой стра-
ны представлена промышленным и сель-
скохозяйственным комплексами. Напом-
ним выступление В.И. Ленина 15 марта 
1921 года по вопросу о замене развёрстки 
налогом: «суть... вопроса состоит в отноше-
нии рабочего класса к крестьянству... Отно-
шения этих двух главных классов, борьба 
между которыми или соглашение между 
которыми определяют судьбы всей нашей 
революции» [3, с. 57] или письмо В.И. Лени-
на к съезду от 24 декабря 1922 года: «Наша 
партия опирается на два класса и поэтому 
возможна её неустойчивость...» [4, с. 344]. 
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Среди работников сельскохозяйственного 
и промышленного комплексов имеет место 
определенная «объективная, естественная 
альтернативность», поэтому для обеспече-
ния максимальной жизнеспособности уп-
равляющей системы и ее функционирова-
ния необходимо обеспечить, прежде всего, 
условия объективной детерминированной 
упорядоченности сельскохозяйственного и 
промышленного комплекса. При обобщест-
вленной собственности, когда за каждым 
индивидом конституционно закреплена 
равная ее доля в базисе государственного 
образования, и в силу этого все индивиды 
наделены равными правомочиями и, более 
того, являются представителями одного 
трудового (рабоче-крестьянского) класса, 
«естественная альтернативность» не имеет 
и принципиально, по определению, не мо-
жет иметь антагонистической сущности, но 
является всего лишь отражением особен-
ностей, обусловленных их профессиональ-
ной трудовой деятельностью. Поскольку все 
индивиды (и в городе, и в селе) на равные 
правомочия имеют равные со всеми диви-
денды, складывающиеся из бесчисленного 
множества «крупиц», взятых из всех без ка-
кого-либо исключения сфер бытия социума, 
постольку каждый индивид объективно в 
равной мере заинтересован в развитии всех 
сфер жизнедеятельности общества. Работ-
ники села в равной мере заинтересованы в 
развитии как сельскохозяйственного, так 
и промышленного комплексов и наоборот, 
работник промышленного предприятия 
заинтересован в развитии промышленнос-
ти и сельского хозяйства.

Уничтожение частной собственности, то 
есть ее обобществление, приводит к унич-
тожению противоположностей между го-
родом и деревней. И хотя при социализме 
интересы рабочих и крестьян «...лежат на 
одной общей линии, на линии укрепления 
социалистического строя и победы комму-
низма, – говорил И.В. Сталин, – рабочие и 
колхозное крестьянство составляют все же 
два класса,.. какое-то различие, хотя и не 
существенное, безусловно, останется ввиду 

различий условий работы в промышлен-
ности и сельском хозяйстве» [8, c. 25–29]. 
Несущественные различия между про-
мышленностью и сельским хозяйством ос-
таются, хотя бы потому, что земля, на кото-
рой трудится работник сельскохозяйствен-
ного комплекса, – это не «предмет труда», в 
отличие от «предметов труда» промышлен-
ного комплекса, но это есть главное «сред-
ство труда» в жизнедеятельности человека. 
В отношениях с человеком земля выступа-
ет далеко не в роли простого «объекта», она 
является равноправным, а порой и более 
того, в смысле обратной связи, «субъектом» 
хотя бы уже потому, что даже самый малый 
объем земли перенасыщен огромным коли-
чеством микроорганизмов и т.д. Поскольку 
отношения экономики и политики претво-
ряются в жизнь политическими партиями, 
осуществляющими управление государс-
твенной системой, включая систему управ-
ления всем хозяйством страны, постольку 
сельскохозяйственный и промышленный 
комплексы могли бы иметь свои партии и 
конституционное право формировать по 
результатом выборов аппарат высшей ис-
полнительной власти страны. Государство 
справедливых отношений формируется на 
основе обобществленной (общественной) 
собственности, поэтому данное положение 
должно быть главной программной целью 
обеих партий, имея в программах особен-
ности и приоритеты профессионального и 
бытийного толка, которые не затрагивают 
базис ни партийного, ни, тем более, госу-
дарственного устройства – общественных 
отношений обобществленной собственно-
сти и их производных: политической идео-
логии, права и власти.

Таким образом, объективно выстраива-
ется конфигурация системы [2] управления 
социалистическим государством и его на-
родным хозяйством: двухпартийная откры-
тая система с положительным балансом об-
мена «веществом, энергией, информацией... 
и т.д.» и положительной обратной связью, 
позволяющей находить оптимальные ре-
шения проблем в критических ситуациях.
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Озёра являются уникальными природ-
ными объектами, донные отложения кото-
рых являются геологическими летопися-
ми о прошлых природно-климатических 
обстановках регионального и планетарно-
го уровня с разрешением от тысячелетий и 
столетий до года.

В 2000-х годах проведены исследования 
донных отложений озер на территории Ка-
рельского перешейка (Ленинградская об-

ГлоБАльНый ЭКолоГИЧеСКИй КРИЗИС: 
МИфы И РеАльНоСть

ласть) с целью реконструкции изменений 
палеоклимата, природных обстановок и 
выявления возможных геохимических и 
минералогических следов извержений ис-
ландских и центрально европейских вул-
канов на рубеже позднего плейстоцена и 
голоцена. Позже донные отложения одно-
го из озер (оз. Медведевское) стали объек-
том изучения содержания редкоземельных 
элементов – маркеров возможной природ-

* Исследования выполняются при поддержке проекта РФФИ № 13-05-41457 РГО_a «Природные катаст-
рофы в позднем плейстоцене и голоцене: палеогеографическая диагностика».



��

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 2
’2

01
6

но-климатической катастрофы в Северном 
полушарии, связанной с падением кометы 
на рубеже плейстоцена и голоцена около 
12900 лет назад на Лаврентийский ледни-
ковый щит в Северной Америке.

Результаты и выводы. В настоящее 
время с целью систематизации данных о 
генезисе озер Восточно-Европейской рав-
нины разрабатывается и наполняется база 
данных PaleoLake, в которой анализиру-
ются сведения об изученных палеолимно-
логическими методами озерах. Аналогич-
ные исследования ведутся и в Европе и на 
Американском континенте.

Структура метабазы данных включает в 
себя следующие категории: наименование 
озера, географическое положение (геогра-
фические координаты; регион, в котором 
озеро расположено), морфометрические 
показатели (глубина средняя, глубина мак-
симальная, площадь, объем), высота над 
уровнем моря, происхождение котлови-
ны, донные отложения (пробоотбор, тип 
материала, мощность отложений), виды 
проводимых с образцами анализов (лито-
логический, диатомовый, геохимический, 
спорово-пыльцевой), методы датирования 
(валовый радиоуглеродный анализ, AMS-
спектрометрия и пр.), а также интервал 
времени осадконакопления). Кроме того, 
база данных содержит библиографические 

источники, которые были использованы в 
работе.

В настоящее время в базе данных пред-
ставлены сведения о более чем 100 озерах. 
На данный момент информация обо всех 
необходимых параметрах имеется для до-
статочно малого количества озер. По раз-
ным причинам те или иные характеристи-
ки отсутствуют, в частности, из-за недоста-
точной изученности озерных систем [15].

База данных дополняется новыми све-
дениями об уже учтенных в ней озерах 
(по мере поступления), и вносятся данные 
о других озерах, которые ранее не были 
представлены в ней. В дальнейшем пла-
нируется расширение базы данных и со-
здание на ее основе интерактивной карты-
справочника (рис. 1).

Смена климатических условий от хо-
лодных, арктических позднего плейсто-
цена к теплым и влажным условиям голо-
цена около 11000 лет назад (10000 14С л.н.) 
привела к серьёзным палеогеографичес-
ким изменениям (рис. 2), включающим: 
быструю деградацию ледникового щита 
валдайского оледенения; катастрофичес-
кий спуск Балтийского ледникового озера 
на 25–28 м в связи с отступлением ледни-
ка от среднешведской возвышенности, в 
результате чего снизился базис эрозии и 
понизились уровни озер; исчезновение 

Рис. 1. Озёра севера Европейской части России, изученные палеолимнологическими методами. 
Визуализация данных палеолимнологической базы PaleoLake.
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приледниковых бассейнов; таяние вечно-
мерзлых грунтов; смену тундро-степных 
ценозов лесными сообществами; переход 
от азональности к зональности в распре-
делении растительности; формирование 
устойчивого почвенного покрова.

Весь комплекс палеогеографических 
изменений привел к смене характера осад-
конакопления в озерах Севера Евразии. 
Серые, минерогенные, глинистые отложе-
ния сменяются вверх по разрезу бурыми, 
зеленовато-коричневыми, органогенными 
илами (сапропелями) (рис. 3). Этот пере-
ход был настолько резок, что во многих 
разрезах озерных отложений можно на-
блюдать ясную, четкую границу смены 
позднеледниковых отложений, отложени-
ями голоцена. Возраст этой границы пе-
рехода от минеральных осадков к органо-
генным отложениям в северных регионах 
варьирует в узком диапазоне 10500–10000 

лет назад. Это свидетельствует, по-види-
мому, о запоздалой реакции наземных и 
водных экосистем на резкое потепление 
около 11000 лет назад, что связано с отли-
чием природно-климатических условий 
восточной и западной частей Европы. За-
поздалая реакция озерных экосистем и на-
земной растительности на быстрое (катас-
трофическое) потепление на рубеже плей-
стоцена и голоцена может быть объяснена 
различием циркуляции воздушных масс 
на севере России по сравнению с западны-
ми районами Европы, прилегающими к 
Северной Атлантике. Экстремальная кон-
тинентальность климата и/или антицик-
лональная циркуляция из-за возможного 
господства сильных восточных ветров к 
югу от Скандинавского ледникового щита, 
могли способствовать сохранению много-
летней мерзлоты на северо-западе России. 
Зона высокого давления над территорией 
распространения многолетней мерзлоты 
и преобладание восточных ветров могли 
блокировать перенос теплых воздушных 
масс с запада на восток на протяжении бо-
лее 2000 лет (12500–10500 лет назад).

Рис. 3. Содержание органического углерода в 
разрезе донных отложений оз. Медведевского, 

Карельский перешеек. Слева фотография колонки 
донных отложений. Визуально видна четкая 

граница между минерогенными отложениями 
позднеледниковья, представленными серыми гли-
нами, и вышележащими органогенными после-

ледниковыми темно-коричневыми сапропелями 
[6]. Возраст границы 10000 л.н. (9000 14С л.н.)

Палеолимнологические исследования 
показали, что керны озерных отложений 
имеют, как правило, двухчленное строе-
ние. Нижние части разрезов донных отло-
жений большинства озер Восточно-Евро-

Рис. 2. Кривые палеотемператур, реконструи-
рованные для Англии, Южной Швеции и Запад-
ной Норвегии, демонстрируют резкое, скачко-
образное потепление в северной Европе около 

13000 и 10000 14С л.н. [13]. Цифры в кружках 
отмечают продолжительность этапа сниже-
ния температуры воздуха для разных регионов.
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пейской равнины представлены минеро-
генными отложениями позднеледниковья, 
формировавшихся в условиях сурового, 
холодного, континентального (нивально-
го) климата, а верхние части разрезов – ор-
ганогенными отложениями голоцена, фор-
мировавшихся в условиях умеренно теп-
лого, влажного (гумидного) климата (рис. 
4). Следует отметить, что тип донных отло-
жений довольно резко сменяется от серых 
глин позднеледникового возраста к темно-
коричневым сапропелям голоцена. Все это 
свидетельствует о катастрофических при-
родно-климатических изменениях.

Характер строения донных отложений 
озер определяется их гипсометрическим 
положением. В зависимости от него водо-
ем либо, (а) развивался изолированно на 
протяжении всей своей истории с момента 
образования после дегляциации терри-

тории; (б) возник после спуска крупного 
палеобассейна и в дальнейшем мог вновь 
соединиться с ним (и впоследствии изо-
лироваться снова) в ходе трансгрессий/
регрессий последнего [6; 10]. Например, в 
низменной части Карельского перешейка, 
заливаемого в прошлом водами Балтийс-
кого ледникового озера (БЛО), наблюда-
ется очень резкая граница между серыми 
озерно-ледниковыми отложениями и собс-
твенно озерными голоценовыми осадка-
ми, часто с прослоем песка между серыми 
глинами и вышележащими, бурыми илами 
(рис. 4). Это свидетельствует о перерыве в 
осадконакоплении, связанном с катастро-
фическим падением уровня БЛО на рубе-
же позднего плейстоцена и голоцена, око-
ло 10300 14С лет назад. Уровень крупного 
приледникового пресноводного водоема 
снизился за очень короткий промежуток 

Рис. 4. Литостратиграфия донных отложений озер Валдайской возвышенности, Ильмень, Ладож-
ского, Медведевского, Мянтюлампи (Карельский перешеек), Водлозера (Карелия), Ковдор (Кольский 

п-ов) и Митрофановского (Большеземельская тундра). Биохронозоны: SA – субатлантическая; 
SB – суббореальная; AT – атлантическая; BO – бореальная; PB – пребореальная; YD – позднедриа-
совая; AL/BO – аллерёд/бёллинговая; OD – раннедриасовая. Условные обозначения: 1 – сапропель/ил; 

2 – глины, суглинки, супеси; 3 – гомогенные глины; 4 – ленточные глины; 5 – песок; 6 – торф.
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гидрографическая катастрофа привела к 
изменению порога стока и эрозионного 
профиля, к падению уровня грунтовых 
вод. Все это нашло отражение в изменении 
уровенного режима озер, расположенных 
в пределах водосборного бассейна Бал-
тики, и, как следствие, в смене седимен-
тационных обстановок. В озерах, изоли-
ровавшихся от БЛО, произошла смена от 
условий осадконакопления, характерных 
для крупных, глубоководных, олиготроф-
ных водоемов, к условиям седиментации в 
небольших, мелководных мезо- и эвтроф-
ных озерах. Обнажившиеся огромные тер-
ритории дна подверглись сильной эрозии, 
что привело к выносу большого количест-

ва терригенного материала в оставшиеся 
водные реликты на Карельском перешей-
ке, в Ладожское озеро и в Балтику.

Резкое потепление, произошедшее в 
Северном полушарии, на границе позд-
него неоплейстоцена и голоцена, хорошо 
регистрируется в небольших, мелковод-
ных озерах вне зависимости от близости к 
краю ледникового щита. Анализ разрезов 
донных отложений озер показывает, что 
литологическая граница между минераль-
ными и органическими озерными отложе-
ниями, по всей видимости, синхронна с 
позднедриас-пребореальным переходным 
горизонтом в Западной Европе, а на Евро-
пейской части России уже совпадает с пре-
бореал-бореальной границей (рис. 5).
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Рис. 5. Схема палеогеографических обстановок на северо-западе Восточно-Европейской равнины на 
рубеже позднего неоплейстоцена и голоцена [7; 13].
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Похолодание на границе аллерёда и 
позднего дриаса 12900 лет назад было быс-
трым и резким (рис. 5). Это может быть 
объяснено внезапным, катастрофическим 
притоком больших масс пресной воды в Се-
верную Атлантику из-за спуска огромных 
приледниковых бассейнов – озера Агасси-
са, располагавшегося у края ледникового 
щита в Северной Америке, и Балтийского 
ледникового озера, прилегавшего к южной 
окраине Балтийского ледникового щита. 
Продолжительность позднедриасового по-
холодания составила около 1000 лет. Тем-
пература воздуха в течение позднего дри-
аса была существенно ниже, по сравнению 
с температурой во время среднего дриаса и 
пребореального похолодания [12].

Относительно недавно появилась ги-
потеза, связывающая позднедриасовое 
похолодание с метеоритным ударом. Со-
гласно этой гипотезе, незадолго до начала 
похолодания, около 12900 лет назад, круп-
ный болид (диаметром до 4 км) взорвался 
над Лаврентийским ледниковым щитом 
Северной Америки. Последствия этого 
катастрофического события (т.н. «импак-
тная зима») могли привести к резкому из-
менению климата. Если взрыв метеорита 
произошел над Северной Америкой, пре-

обладающее движение воздушных масс с 
запада на восток могло перемещать микро-
частицы, образовавшиеся при взрыве, до-
статочно далеко, в частности в Западную 
и Восточную Европу. Результаты геохими-
ческих исследований озёрных донных от-
ложений на Карельском перешейке свиде-
тельствует о высокой вероятности такого 
события в прошлом [1].

Для выявления геохимических призна-
ков метеоритного удара авторы проанали-
зировали позднеплейстоценовые осадки 
из наиболее глубокой части оз. Медведев-
ское (60°14′ с.ш., 29°54′ в.д., 102,2 м над у.м.), 
расположенного на Центральной возвы-
шенности Карельского перешейка (рис. 6, 
7) [1; 4]. Это небольшое мелководное озеро 
вследствие своего высотного положения 
не заливалось водами крупных приледни-
ковых бассейнов после дегляциации Ка-
рельского перешейка и, вследствие этого, 
характеризуется непрерывным осадкона-
коплением с преобладанием автохтонной 
и с присутствием эоловой составляющей. 
Вскрытая мощность донных отложений 
составила 3,5 м, и они представлены позд-
неледниковыми серыми песками, глинами 
и голоценовыми темно-коричневыми ор-
ганогенными илами (рис. 7, 8).

Рис. 6. Местоположение оз. Медведевского на Карельском перешейке.
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Ранее исследование этого разреза поз-
волило выявить в нем тонкий прослой вул-
канического пепла Ведде, образовавшего-
ся в результате извержения вулкана Катла, 
Исландия, 12,0 тыс. кал. л. н. [9; 14].

Весной 2014 г. со льда был отобран но-
вый керн донных отложений для выполне-
ния геохимических анализов. Чтобы уста-
новить возрастной диапазон исследуемых 
осадков, была проведена их стратиграфи-
ческая корреляция с хорошо датирован-
ными отложениями периферийной части 
озера [6; 9]. В качестве корреляционных 
стратиграфических маркеров были выбра-
ны следующие (рис. 9): нижняя граница 
развития мхов (372 и 502 см; 10 250 кал. л. 
н.; не в анализированной части колонки из 
центральной части озера), верхняя грани-
ца развития глин (385 и 513 см; 10 900 кал. 
л. н.) и верхняя граница развития ленточ-
ных суглинков (452 и 590 см). Граница меж-
ду биозонами аллереда и позднего дриаса 
(между палинозонами ME1 и ME2; 12 650 
кал. л. н. [6]) расположена на глубине 442 
см в периферийной части озера, откуда мо-
жет быть прослежена на глубину около 580 
см в центральной части.

Средняя скорость осадконакопления 
для изучаемого возрастного интервала 
оценивается примерно в 0,3 мм/год [6]. 
Были проведены литологические и геохи-
мические исследования колонок донных 
отложений, поднятых с глубин 615–565 см, 
т.е. включающих осадки возраста 12,9 тыс. 
кал. л.н., соответствующего времени пред-
полагаемого метеоритного удара. Сум-
марная концентрация микроэлементов в 
осадках оз. Медведевское около 4500 г/т и 
сопоставима со средними концентрация-
ми, принятыми для земной коры [1]. Ряд 
геохимических особенностей, таких как 
повышенные относительно средних содер-

жаний в земной коре (СЗК) концентрации 
Th, U и пониженные Ta, Nb, отмечены во 
всех изученных образцах, что может быть 
связано с особенностями состава источни-
ка сноса (метаморфические породы Бал-
тийского щита).

При указанной суммарной концентра-
ции микроэлементов в осадках оз. Мед-
ведевское и их очень неравномерном рас-
пределении по разрезу (рис. 9, 10) обнару-
жение незначительного обогащения так 
называемыми маркирующими микроэле-
ментами представляется довольно слож-
ной задачей. Тем не менее, основываясь на 

Рис. 7. Керн донных отложений оз. Медведевского, апрель 2014 г.

Рис. 8. Корреляция колонок донных отложений 
озера Медведевского.
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выявленных особенностях распределения 
микроэлементов, можно предположить 
присутствие на некоторых горизонтах 
разреза оз. Медведевское метеоритного и 
вулканического компонентов.

Наличие метеоритного компонента 
может быть определено на основании из-
менений в концентрациях таких элемен-
тов-маркеров, как Ni, Cr, Cu и элементов 
платиновой группы (ЭПГ), которые в ме-
теоритах присутствуют в гораздо более 
высоких концентрациях, чем в земных 
осадках. Наиболее явным индикатором 
возможного присутствия внеземного ком-
понента являются повышенные концен-
трации ЭПГ, содержание которых в мете-
оритном веществе на несколько порядков 
выше, чем в земной коре (450 мг/т против 
менее 0,1 мг/т соответственно). В исследо-
ваниях, связанных с определением нали-
чия внеземного материала в земных поро-
дах/осадках, возрастание концентраций Ir 
(часто, но не всегда совместно с другими 
ЭПГ) является важным индикатором при-
сутствия метеоритного вещества [1].

Особенности распределения микроэле-
ментов в донных отложениях оз. Медве-

девское предполагают воздействие како-
го-то события, оставившего свои следы в 
осадках с глубины около 5,90 м. Эти осад-
ки характеризуются резким возрастанием 
концентраций таких «метеоритных» эле-
ментов, как Ni, Cr, Cu, Ir, Pt и в несколько 
меньшей степени Ru. Кроме того, рассмат-
риваемый горизонт также характеризу-
ется уменьшением содержания редкозе-
мельных элементов (РЗЭ), концентрация 
которых весьма низка в метеоритах. Если 
простое обогащение (либо обеднение) лю-
бым из указанных элементов может быть 
объяснено воздействием земных процес-
сов (изменение источника аллохтонного 
материала в осадконакоплении или влия-
ние биотической составляющей), то одно-
временное изменение концентраций всех 
этих элементов может указывать на при-
сутствие внеземного компонента.

Признаки геохимических пертурбаций, 
вовлекающих, в частности, «метеоритные» 
микроэлементы, могут быть прослежены 
вверх по разрезу как минимум до глубины 
5,83 м, т.е. воздействие предполагаемого 
внеземного события могло сказываться на 
протяжении не менее 200 лет, что указыва-
ет на его достаточно глобальный характер. 
Геохимический маркер «5,90 м» располага-
ется на 11 см ниже границы аллерёд – поз-
дний дриас (12,65 тыс. кал. л. н.) и, следо-
вательно, отвечает времени около 13 тыс. 
кал. л. н., что очень близко к возрасту 12,9 
тыс. кал. л. н., предложенному для препоз-
днедриасового метеоритного удара [12]. К 
тому же необходимо учитывать, что, пос-
кольку точная скорость осадконакопления 
в каждый конкретный отрезок времени 
неизвестна, сделанные возрастные оценки 
весьма приблизительны и, следовательно, 
разница в 100 лет находится в пределах 
ошибки определения возраста.

Присутствие вулканического материа-
ла в озерных осадках может быть опреде-
лено не только по наличию вулканических 
стекол, но также по содержанию и распре-
делению таких элементов, как РЗЭ, Zr, Hf, 
Sr, Ti, т.е. тех, которые обычны для про-
дуктов вулканических извержений. Как 
и в случае с ЭПГ, обогащение/обеднение 
каким-либо одним из этих элементов-мар-
кёров может отражать изменение локаль-
ных условий осадконакопления, в то вре-
мя как когерентное поведение всех или 
большинства элементов-маркёров может 
указывать на значительно более масштаб-
ные события. Таким образом, содержание 
и особенности распределения микроэле-
ментов в позднеплейстоценовых осадках 
оз. Медведевское указывают на присутст-

Рис. 9. Схема распределения некоторых «метео-
ритных» элементов в осадках оз. Медведевского.
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вие здесь материала из источников, не ха-
рактерных для озерных отложений реги-
она. Хотя авторы пока не могут провести 
прямую связь между предположительно 
случившимся в позднем плейстоцене ме-
теоритным ударом и началом похолодания 
в позднем дриасе, они предполагают, что 
осадки оз. Медведевское содержат мик-
рочастицы, образовавшиеся в результате 
метеоритного удара, произошедшего око-
ло 12900 кал. л.н. Поскольку обогащение 
осадков оз. Медведевское маркирующими 
микроэлементами очень незначительно, 
можно предположить, что территория се-
веро-запада России, вероятно, является 
наиболее удаленным восточным регионом 
распространения переносимого воздуш-
ным путем материала, образовавшегося в 
результате позднеплейстоценового метео-
ритного удара. Кроме того, осадки оз. Мед-
ведевское, помимо обнаруженного ранее 
прослоя пепла Ведде, предположительно 
содержат вулканический материал, обра-
зованный в результате извержения вул-
кана Лаахер-Зее и, возможно, некоторых 

других позднеплейстоценовых вулканов 
Западной Европы и/или Исландии [1].

В течение последующих 9000 лет, вплоть 
до настоящего времени, в эпоху межледни-
ковья, в озерах формируются органоген-
ные отложения, с различным содержанием 
органического вещества в зависимости от 
региональных и локальных природно-кли-
матических условий, и с разной пропор-
цией аллохтонного и автохтонного компо-
нента в донных отложениях, обусловлен-
ной географическими и геологическими 
особенностями водосборов, биологической 
продуктивностью озера и его морфометри-
ческими характеристиками.

Быстрая реакция природной среды на 
резкое потепление на границе плейстоцен/
голоцен фиксируется в изученных разрезах 
озерных отложений и по изменению расти-
тельности на рубеже около 9500 14С л.н., 
что соответствует середине биохронозоны 
пребореала. Подробно изученные разрезы 
донных отложений озер позволили сде-
лать выводы об асинхронности реакции 
растительности на потепление климата в 
пребореале. Так, например, переломные 
изменения климата и растительного пок-
рова на Карельском перешейке произош-
ли позднее по сравнению с ландшафтами 
юго-восточной Карелии примерно на 300 
лет [11]. Однако на Карельском перешейке 
было отмечено запаздывание потепления 
почти на 500 лет, по сравнению с Запад-
ной Европой [5].

Кратковременное похолодание, так 
называемая пребореальная осцилляция 
(PBO – Preboreal oscillation) в западной ли-
тературе, а в нашей – половецкое похоло-
дание, фиксируется в донных отложениях 
в виде падения кривой содержания орга-
нического вещества. Это похолодание на-
ступило около 300 лет позднее после окон-
чания позднедриасового похолодания и 
имело продолжительность по данным изо-
топии кислорода из кернов льда в Грен-
ландии, около 150 лет. Время пребореаль-
ной осцилляции совпадает со временем ко-
роткой солоноводной фазой Иольдиевого 
моря в истории Балтики. Это может быть 
связано с уменьшением притока талых вод 
в Балтику и как следствие увеличением 
притока придонных, солёных вод из Ат-
лантики. Причиной, послужившей крат-
ковременному похолоданию в пребореале, 
может быть быстрое таяние Скандинавс-
кого, Лаврентьевского и Баренцево-Карс-
кого ледниковых щитов, повлекшее за со-
бой поступление огромных масс пресной 
воды в Атлантику с одновременным спус-
ком вод Балтийского ледникового озера. 

Рис. 10. Схема распределения некоторых «вулка-
нических» элементов в осадках оз. Медведевское. 
Распределение микроэлементов показано схема-

тически, а не в абсолютных концентрациях.
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Большой объем пресной воды, поступив-
ший в Северное море в течение 1–2 лет, 

явился своеобразным спусковым механиз-
мом для пребореальной осцилляции [2].
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Г.т. фрумин, М.Э. Иванов, л.А. Куликова, А.в. еремина

подходы к решению проблеМы диаГноза и проГноза 
атМосФерных осадков в интересах Городских служб 
водоотведения*

Рассмотрены основные недостатки современного способа учета атмосферных осадков в 
Санкт-Петербурге. Разработана методика автоматизированного учета, мониторинга 
и прогноза выпадающих атмосферных осадков на территории крупного промышленного 
города (на примере Санкт-Петербурга). Приведена блок-схема макета автоматизиро-
ванной информационной системы мониторинга и прогноза атмосферных осадков. Для 
прогноза количества атмосферных осадков использована адаптированная мезомасш-
табная метеорологическая модель WRF (Weather Research and Forecasting). В качестве 
источников первичной информации были использованы данные суточного количества 
атмосферных осадков на пилотном полигоне с 5 ноября по 15 декабря 2015 года. Эти дан-
ные были сопоставлены с прогнозируемыми. Методами математико-статистического 
анализа было установлено, что расхождение между фактическими и прогнозируемыми 
значениями суточного количества атмосферных осадков несущественно. Рассмотрен-
ная автоматизированная информационная система мониторинга и прогнозирования 
атмосферных осадков позволяет надежно учитывать и прогнозировать суточное коли-
чество атмосферных осадков и может быть использована в оперативной практике для 
обеспечения работы городских служб, обеспечивающих работу инфраструктуры города.

Ключевые слова:
автоматический осадкомер, метод регрессии, прогностическая модель, Санкт-Петер-
бург, суточные атмосферные осадки.
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Санкт-Петербург и его окрестности 
относятся к атлантико-континентальной 
области умеренного пояса. Климат города 
имеет черты и морского, и континенталь-
ного, с умеренно мягкой зимой и умеренно 
теплым летом. Город по своему географи-
ческому местоположению попадает в зону 
избыточного увлажнения, выпадение осад-
ков определяется главным образом интен-
сивностью циклонической деятельности 
[4, с. 6, 99; 7, с. 43–49; 12, с. 420–423].

Санитарно-экологическая обстановка 
крупных городов во многом определяется 
надежной и эффективной работой систе-
мы водоотведения (канализации), обеспе-
чивающей отведение всех категорий сточ-
ных вод, их очистку, а также обработку и 

использование осадков, образующихся в 
процессе очистки [3, с. 1]. Недостаточное 
внимание к своевременному отведению 
атмосферных осадков нередко приводит 
к затоплению территорий, перерывам в 
работе предприятий и транспорта, порче 
оборудования и материалов, размещенных 
на складах и в нижних этажах зданий, и 
другим чрезвычайным ситуациям. Ущерб, 
вызванный сильными ливнями, в некото-
рых случаях можно сравнивать с уроном, 
нанесенным крупными пожарами [1, с. 3; 
13, с. 137–141].

Санкт-Петербург – самый северный ме-
гаполис Российской Федерации – занимает 
площадь более 1,4 тыс. км2. На таком об-
ширном пространстве распределение ко-

* Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по при-
оритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» 
(Соглашение № 14.574.21.0088 от 16.07.2014 г., по теме «Проведение прикладных научных исследова-
ний по разработке автоматизированной информационной системы мониторинга и прогноза баланса 
ливневых стоков для городских систем водоотведения», уникальный идентификатор Соглашения – 
RFMEFI57414X0088).



��

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 2
’2

01
6

личества суточных атмосферных 
осадков имеет неравномерный 
характер. Существующий способ 
учета атмосферных осадков в го-
роде имеет ряд следующих не-
достатков: большая погрешность 
измерений, отсутствие автомати-
зации процессов измерения ко-
личества выпавших атмосферных 
осадков, отсутствие системы пе-
редачи оперативной информации 
в городские службы, обеспечива-
ющие работу инфраструктуры го-
рода.

Однако для функционирования служб 
жилищно-коммунального хозяйства, 
МЧС, подразделений ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга», для комфортного 
жизнеобеспечения населения необходим 
метеорологический прогноз суточного ко-
личества атмосферных осадков, что и яв-
ляется главной целью данной работы.

Материалы и методы исследования
В соответствии с требованиями Рос-

гидромета и ВМО [8, с. 7; 9, с. 164], изме-
рение количества выпавших атмосферных 
осадков рекомендуется производить ав-
томатическим осадкомером, отвечающим 
установленным требованиям к диапазону 
и погрешности измерения. Таким осад-
комером является автоматический осад-
комер OTT Pluvio2, имеющий свидетель-
ство Росстандарта на утверждение типа 
средств измерений и хорошо зарекомендо-
вавший себя в международной практике. 
Осадкомер OTTPluvio2 выпускается гер-
манской фирмой «OTT Hydromet GmbH», 
авторизованным дилером которой являет-
ся российская компания «КНТП», в свою 
очередь, являющаяся индустриальным 
партнером РГГМУ.

В осадкомере OTT Pluvio2 измерения 
атмосферных осадков производятся по 
принципу взвешивания. Измеряется как 
количество, так и интенсивность жидких, 
твердых и смешанных осадков. В отличие 
от осадкомеров других производителей, 
OTT Pluvio2 измеряет вес осадков в «ем-
кости». Большинство из существующих 
осадкомеров других производителей ра-
ботают по другому принципу: накапли-
вают воду или снег и при достижении 
некоторого веса опрокидывают чашку, то 
есть считают количество опрокидываний. 
Pluvio2 измеряет вес емкости вне зависи-
мости от количества воды в ней, что явля-
ется основным его преимуществом. Кроме 
того, он учитывает такие пограничные 
факторы, как температура и скорость вет-

ра, которые могут повлиять на результаты 
измерений.

Пределы случайной погрешности изме-
рения осадков автоматическим осадкоме-
ром OTT Pluvio2 представлены в табл. 1.

Погрешности измерений соответству-
ют требованиям, указанным для вновь 
внедряемых средств измерений [8, с. 7].

Осадкомер был установлен на пилот-
ном полигоне на острове Белый (рис. 1). 
Монтаж осадкомера и настройку даталог-
гера OTT NetDL 1000, необходимого для 
сбора и передачи информации об осадках 
на сервер, производило общество с огра-
ниченной ответственностью «КНТП».

В качестве источников первичной ин-
формации были использованы данные су-
точного количества атмосферных осадков 
на пилотном полигоне с 5 ноября по 15 де-
кабря 2015 года.

Рис. 1. Общий вид автоматического осадкомера 
ОТТ Pluvio2.

Прогнозирование гидрометеорологи-
ческих переменных основано на принци-

Таблица 1
Данные о погрешностях измерения осадков 
автоматическим осадкомером OTT Pluvio2

Измеряемая
величина

ед. 
изм.

Диа-
пазон 
изме-
рений

Раз-
реше-
ние

Абсо-
лютная 
погреш-

ность

относи-
тельная 
погреш-
ность, %

Количество 
осадков за 
и н т е р в а л 
опроса

мм 0,20 – 
500,00 0,01 + 0,1 + 5

Заполнение 
резервуара 
осадков

мм 0,20 – 
1700,00 0,01 + 0,1 + 5
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��пе использования разнородных данных, 
поступающих из различных источников, 
что подразумевает возможность исполь-
зования этих данных для формирования 
единого массива на «входе» прогностиче-
ской модели. В качестве подобной модели 
было выбрана адаптированная мезомас-
штабная метеорологическая модель WRF 
(Weather Research and Forecasting) (рис. 2). 
WRF – это численная модель предсказа-
ния погоды, которая подходит как для 
прогнозирования гидрометеорологичес-
ких переменных, так и для научных ис-
следований в области гидрометеорологии. 
Разрабатывается модель сообществом на-
учных организаций США, в том числе На-
циональным центром атмосферы и океана 
(NCEP), Национальным центром атмос-
ферных исследований. Данная модель в 
России широко применяется как дополни-
тельный метод прогноза погоды (в Гидро-
метцентре России, РГГМУ и ДВНИГМИ), 
при исследовании атмосферных процес-
сов [11, с. 5–15] и в качестве инструмента в 
работах по усвоению радиолокационных 
данных [2, с. 5–19].

Численная мезомасштабная модель 
WRF представляет собой систему про-
граммных модулей: модуль подготовки 
начальных и граничных данных (WRF 
Preprocessing System), модуль ассимиля-
ции гидрометеорологических данных 
(WRF Data Assimilation), решающее ядро 
(Advanced Research WRF), модуль постпро-
цессинга (WRF Postprocessing System).

1

HTTP Post

PostgreSQL

« »

NetDL 1000

2

« »

Рис. 2. Блок-схема макета автоматизирован-
ной информационной системы мониторинга 
и прогноза баланса ливневых стоков для город-

ских систем водоотведения.

Исходными данными для прогнозиро-
вания являются:

1. Данные от внешней глобальной мете-
орологической модели GFS (Global Forecast 
System) или NCEP (National Centers for En-
vironmental Prediction) в формате GRIB2;

2. Данные о гидрометеорологических 
параметрах от станций сети Росгидроме-
та, находящихся непосредственно в облас-
ти моделирования в формате GRIВ;

3. Данные радиальной скорости и ра-
диолокационной отражаемости от допле-
ровского метеорологического радиолока-
тора в формате LITTLE_R.

Результатом работы прогностической 
модели является прогноз гидрометеороло-
гических параметров на следующие сутки. 
У подстилающей поверхности прогнозиру-
ются: приземное давление; скорость ветра; 
направление ветра; температура; относи-
тельная влажность; интенсивность и коли-
чество атмосферных осадков. При прогнозе 
количества атмосферных осадков рассчи-
тывалась их накопленная сумма от времени 
начала расчета до времени конца расчета. 
Шаг сетки по пространству составил 10 км, 
значения гидрометеорологических пара-
метров записывались с интервалом в 1 час.

По завершении работы прогностиче-
ского блока происходит переформатиро-
вание результатов прогноза и запись их в 
базу данных.

Результаты и их обсуждение
Для оценки качества прогноза суточ-

ного количества атмосферных осадков в 
Санкт-Петербурге была выявлена зависи-
мость между прогнозируемыми (Qпрогноз) и 
фактическими (Qфакт) суточными количест-
вами атмосферных осадков на пилотном 
полигоне (рис. 3).
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Рис. 3. Соотношение между прогнозируемыми 
и фактическими суточными количествами 
атмосферных осадков на пилотном полигоне 
в период с 5 ноября по 15 декабря 2015 года
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Линия регрессии, приведенная на 
рис. 3, описывается следующим уравне-
нием:

Qфакт = 0,0436 + 0,8961·Qпрогноз

N = 41; r = 0,97; r2 = 0,95; σY(X) = 0,84;
FP = 867,5; FT = 122,6

Здесь N – количество наблюдений; r – ко-
эффициент корреляции (теснота связи 
между переменными); r2 – коэффициент де-
терминации (объяснимая доля разброса); 
σY(X) – стандартная ошибка; FP – расчетное 
значение критерия Фишера; FT – таблич-
ное значение критерия Фишера для уров-
ня значимости 95%.

Приведенные статистические харак-
теристики показывают, что приведенное 
уравнение адекватно (FP > FT) и, более 
того, может быть использовано для ори-
ентировочного прогнозирования суточ-
ного количества атмосферных осадков, 
так как FP > 4FT [5, с. 165]. Согласно 
шкале Чеддока, приведенное значение 
коэффициента корреляции r = 0,97 сви-
детельствует о высокой тесноте связи 
между прогнозируемыми и фактически-

ми суточными количествами атмосфер-
ных осадков [6, с. 252].

Другой вариант оценки качества про-
гноза базировался на проверке гипотезы 
о равенстве двух центров распределений 
[10, с. 239–240]. Для этого были рассчитаны 
средние значения фактического и прогно-
зируемого количества атмосферных осадков 
и их дисперсии (σ2). В результате расчетов 
были определены следующие значения: 
средняя величина Qфакт = 2,56; σ2 = 3,58; 
средняя величина Qпрогноз = 2,81; σ2 = 3.91. 
Обработка этих данных показала, что рас-
хождение между средними следует рассмат-
ривать как несущественное. Следовательно, 
расхождение между фактическими и про-
гнозируемыми значениями суточных коли-
честв атмосферных осадков несущественно.

вывод
Рассмотренная автоматизированная 

информационная система мониторинга и 
прогнозирования атмосферных осадков 
позволяет достаточно надежно прогнози-
ровать количество атмосферных осадков 
на сутки вперед.
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ПРИРоДНАЯ СРеДА
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т.в. Напреенко-Дорохова, М.Г. Напреенко, Д.А. Субетто

история развития природных ЭкосистеМ в ЦентралЬноЙ 
части калининГрадскоЙ области в связи с изМененияМи 
общеГеоГраФическоЙ обстановки 
и деятелЬностЬю человека*

Выполнена реконструкция развития растительного покрова в позднем голоцене в цент-
ральной части Калининградской области на основе изучения ключевого объекта – круп-
ного верхового болота Целау. Использован комплекс палеоэкологических методов:  споро-
во-пыльцевого анализа торфяных отложений, анализа ботанического состава макро-
остатков растений в торфах, радиоуглеродного датирования образцов торфа, а также 
выявления геоморфологических условий залегания болотного массива. Были выявлены 
общие черты формирования лесных и болотных экосистем в позднем голоцене. Отмече-
но, что с начала XVII в. (400 л.н.) из-за сильного антропогенного влияния значительно 
сократилась площадь коренных лесов, произошла усадка поверхности торфяной залежи.

Ключевые слова: 
ботанический состав торфа, голоцен, Калининградская область, палеореконструкция, 
палинология, природный комплекс Целау, стратиграфия, торфяные болота.
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Палеореконструкции условий прош-
лых эпох в их хронологической последо-
вательности позволяют полнее понять 
закономерности развития природы в на-
стоящем и дать обоснованный прогноз их 
развития в будущем. В связи с этим изуче-
ние природной среды голоцена имеет не 
только научное, но и практическое значе-
ние, поскольку именно в голоцене сформи-
ровались новейшие черты климата, почв, 
растительного покрова, а затем начались 
антропогенные изменения ландшафтов. 
Ряд ландшафтов претерпел в ходе хозяйс-
твенного освоения значительные пере-
стройки своих компонентов, и, в первую 
очередь, растительного покрова. К числу 

таких регионов относится и территория 
Калининградской области, существенно 
изменившая свой природный облик за 
последние столетия.

Хотя история формирования палеоэко-
логической обстановки на территории ны-
нешней Калининградской области в це-
лом известна [8, с. 229–241; 16, s. 310–379], 
история становления растительного пок-
рова в отдельных ландшафтных районах 
изучены ещё недостаточно. Особую зна-
чимость в последнее время приобрёл воп-
рос: как выглядели основные естественно 
сложившиеся зональные и азональные со-
общества на данной территории. Решение 
этой задачи важно для правильной орга-

* Исследования проводились при финансовой поддержки молодежного гранта РГО, договор №18/2014-ДП2.
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низации природоохранной деятельности 
в регионе, в том числе, работ по восстанов-
лению нарушенных экосистем и возобнов-
лению естественной растительности.

Традиционно реконструировать при-
родную обстановку различных периодов 
голоцена помогает исследование торфя-
ной залежи – своеобразной «летописи лан-
дшафта» – с применением комплекса мик-
ропалеонтологических методов. Но имеет 
значение и выбор ключевого объекта ис-
следования, данные для которого отража-
ли бы общую картину палеоэкологической 
обстановки для всего ландшафта.

В данной работе рассматривается па-
леоэкологическая реконструкция разви-
тия природных экосистем в центральной 
части Калининградской области в позд-
нем голоцене, на территории обширно-
го ландшафтного района – Прегольской 
озёрно-ледниковой равнины, происхож-
дение которой связано с формированием 
приледниковых водоёмов. Поверхность 
равнины плоская, слабо расчленённая, 
сложена глинами. Местами она прорыва-
ется моренными отложениями и образу-
ет слабовыраженные повышения. Абсо-
лютные высоты колеблются в пределах 
50-60 м [6, с. 86]. В растительном покрове 
значительную площадь занимают елово-
широколиственные леса. Обширны пло-
щади сельхозугодий. Здесь расположены 
крупные массивы верховых болот.

В качестве объекта исследования вы-
брано крупное верховое болото Целау, рас-
положенное в одноимённом природном 
комплексе. Значительные размеры болота, 
расположение его в центре ландшафтного 
района, а также плакорное залегание бо-
лотного массива позволяют рассматривать 
данный торфяник в качестве ключево-
го объекта и распространить результаты 
реконструкции на всю территорию лан-
дшафтного района Прегольской озёрно-
ледниковой равнины.

Экосистема Целау – пример типичного 
центральноевропейского лесо-болотного 
комплекса, сохранившегося в малонару-
шенном состоянии. Болото Целау включено 
в список охраняемых и намеченных для ох-
раны болот СССР [1, с. 1190; 2, с. 183] и в спи-
сок ценных болот России [3, с. 39–40]. В до-
военное время здесь существовала одна  из 
первых в Европе охраняемых территорий.

Материалы и методы исследования
В основу работы легли материалы, соб-

ранные авторами, начиная с 2003 г., основ-
ная  часть – в 2012–2015 гг. На территории 
болота Целау был заложен профиль, пе-

ресекавший болото с севера на юг по на-
иболее вытянутой оси болота (рис. 1). В 
дальнейшем на данном профиле проводи-
лось: нивелирование поверхности болота; 
зондирование торфяной залежи; выбороч-
ное бурение скважин и отбор торфяных 
колонок; лабораторный анализ образцов 
торфа. Кроме того, для радиоуглеродного 
анализа в самой глубокой части болота до-
полнительно была отобрана проба из при-
донных горизонтов вне профиля (рис. 2). 
В общей сложности нами было отобрано 
270 проб из 9 колонок. Большинство проб 
отбиралось через каждые 10 сантиметров, 
за исключением мест, представлявших 
особый интерес, где пробы брались через 
5 сантиметров.

Рис. 1. Схема расположения исследуемых марш-
рутных профилей (показаны красным) и точек 
отбора колонок торфяных отложений (отмече-
ны синими кружками) на болоте Целау (карто-
графическая основа: карта Калининградской 

области 1: 100 000).

Для каждой пробы была определена 
степень разложения торфа с помощью мик-
роскопического метода и метода отмучи-
вания [9, с. 12–18]. После проводился ана-
лиз ботанического состава торфа, соглас-
но общепринятым подходам [5, с. 5–59]. 
На основе данных анализа был построен 
стратиграфический разрез (рис. 2).

Спорово-пыльцевой анализ выполнен 
для 96 проб из колонки в центральной части 
болота Целау (рис. 2). Обработка проб для 
приготовления препаратов пыльцы и спор 
осуществлялась по методу Фэгри-Иверсена 
[12]. Спорово-пыльцевые диаграммы стро-
ились с использованием программы С2 [14]. 
Процентное содержание таксонов высчиты-
валось от общей суммы пыльцы деревьев, 
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кустарников (AP – на спорово-пыльцевой 
диаграмме) и наземных травянистых рас-
тений (NAP – на спорово-пыльцевой диа-
грамме). Пыльца водных растений и споры 
не включалась в общую сумму при подсчё-
те. Концентрация пыльцы высчитывалась 
с использование таблеток спор Lycopodium 
[17, с. 615–621]. При палеореконструкциях 
за основу принята схема разделения голо-
цена Прибалтики [4].

Для 10 образцов с разных глубин получе-
ны абсолютные радиоуглеродные датиров-
ки (по содержанию изотопов 14С), выпол-
ненные в лаборатории радиоуглеродного 
датирования Института географии Россий-
ской академии наук (г. Москва), лаборатор-
ный индекс «ИГАН» (табл. 1). Калибровка 
данных проводилась с помощью програм-
мы CALIB, версия 7.1.0 14Chrono Centre, 
Queens University Belfast, с использование 
калибровочной кривой IntCal13 [15].  При 
проведении реконструкций использова-
лись интервалы калиброванного возраста.

Результаты и выводы
Особенности формирования болот Пре-

гольской озёрно-ледниковой равнины.
Рельеф дна болота Целау на исследо-

ванном профиле относительно ровный, с 

небольшим понижением в южной части. 
Котловина практически отсутствует, поэ-
тому торфяная линза, подстилаемая тяжё-
лыми глинами озёрно-ледниковой равни-
ны, залегает на почти плоской поверхно-
сти. Средняя мощность торфа – 4,5–5 м, в 
наиболее глубокой точке в юго-западной 
части – 6 м (рис. 2). Такой почти плоский 
характер рельефа минерального дна бо-
лота, его положение в ландшафте, слабо 
выраженная болотная котловина, отсутс-
твие сапропелей и видовой состав остат-
ков растений в торфах свидетельствуют об 
исключительно суходольном происхожде-
нии всех частей болота Целау [7, с. 61].

Торфяная залежь на болоте Целау пред-
ставлена большей частью сплошными сло-
ями торфа, которые по очереди сменяют 
друг друга (рис. 2). При этом слои низинных 
торфов очень маломощные – от 15 до 80 см, 
но выражены по всей длине залежи. Выше 
они довольно резко сменяются сфагновыми 
торфами различной степени разложения, 
мощностью 4–5 м, имеющими вначале пе-
реходный характер, но быстро становящи-
мися верховыми. В целом торфяная залежь 
болота Целау может быть охарактеризова-
на как верховая, с преобладанием различ-
ных видов сфагнового торфа.

Таблица 1
Абсолютные датировки образцов из болота Целау

№ лаб. № 
ИГАН

описание
образца

Мате-
риал

Радиоуглерод-
ный возраст, 
лет  назад, BP

Интервал калиброванного воз-
раста на  1σCal  BP-лет назад

начало – конец вероятность

1 4532 Образец Zh-12-02, Бо-
лото Целау, 70–80 см торф 103,89%±2,2% современный возраст 

(после 1950 г.)

2 4533 Образец Zh-12-03, Бо-
лото Целау, 120–130 см торф 190±80

0 – 33
73 – 115

135 – 225
253 – 304

0.162
0.150
0.452
0.236

3 4534 Образец Zh-12-04, Бо-
лото Целау, 170–180 см торф 790±60 672 - 748

751 - 760
0.929
0.071

4 4535 Образец Zh-12-05, Бо-
лото Целау, 220–230 см торф 1070±70 925 – 1061 1.000

5 4536 Образец Zh-12-06, Бо-
лото Целау, 270–280 см торф 1420±90 1191 – 1198

1261 – 1413
0.017
0.983

6 4537 Образец Zh-12-07, Бо-
лото Целау, 320–330 см торф 1520±80

1343 – 1423
1430 – 1443
1455 – 1521

0.528
0.071
0.402

7 4538 Образец Zh-12-08, Бо-
лото Целау, 435–445 см торф 1750±70 1563 – 1732 1.000

8 4539 Образец Zh-12-09, Бо-
лото Целау, 460–470 см торф 1890±60 1737 – 1762

1772 – 1892
0.141
0.859

9 4409 Образец Zh-DD, Болото 
Целау, 410–420 см торф 2080±70

1950 – 1960
1969 – 1980
1983 – 2143

0.039
0.042
0.919

10 4410 Образец Zh-ii, Болото 
Целау, 585–595 см торф 4180±80

4588 – 4593
4613 – 4766
4783 – 4836

0.020
0.736
0.244
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Имеющиеся датировки калиброванно-

го радиоуглеродного возраста для самой 
глубокой (относительно нулевой отметки 
высоты по краю болота на современной 
границе торфяной залежи) котловины в 
юго-западной части болота Целау, дают 
для богатых древесными остатками при-
донных слоёв торфа отметки в 4700–4600 
л.н., т.е. их образование приурочено к на-
чалу суббореального периода. Датировки 
слоёв низинных и переходных торфов на 
уровне нулевой отметки показывают уже 
явно субатлантический возраст в 2100–
2000 л.н. Это даёт основание заключить, 
что в несколько более глубоких котлови-
нах болота, существование влажных чер-
ноольшаников с густым тростниковым 
нижним ярусом продолжалось довольно 
долгое время – в течение всего суббореа-
ла и начала субатлантики. Более тёплый 
и сухой климат суббореального периода, 
очевидно, способствовал минерализации 
откладываемого торфа и ограничивал тем-
пы торфонакопления, которые составляли 
тогда 0,4–0,5 мм/год.

После заполнения всех котловин дре-
весно-тростниковыми торфами и вырав-
нивания поверхности характер развития 
территории существенно изменился. Рас-
пространившиеся обширные тростнико-
вые и осоковые займища, образовав за от-
носительно короткое время маломощные 
слои (до полуметра) низинных торфов, до-
вольно резко сменяются сфагновыми сооб-
ществами верхового болота. Примечатель-
но, что даже в смешанных, переходных по 
составу торфах остатки сфагновых мхов 
обычно составляют 80–90%, что свиде-
тельствует о быстрой экспансии моховых 
сфагновых сообществ на окружающие бо-
лото территории. 

Таким образом, развитие большей час-
ти болота Целау и его торфяной залежи 
происходило в субатлантическое время, 
в течение последних 2000 лет, при этом 
скорость торфонакопления значительно 
увеличилась (рис. 3), составив в среднем в 
этот период 2–2,5 мм/год.

Судя по характеру переходных слоёв 
торфа, первыми фитоценозами верхово-
го болота на Целау стали сообщества с 
господством Sphagnum magellanicum. Они 
сменили за короткое время осоково-трос-
тниковые ассоциации и осуществили до-
вольно быструю экспансию на  окружаю-
щие территории. Этим можно объяснить 
сплошной мощный (более метра) слой тор-
фа, образованный данным видом сфагна, 
в нижней части залежи непосредственно 

над тонкими слоями низинных и переход-
ных торфов, а на некоторых окраинных 
частях magellanicum-торф граничит непос-
редственно с минеральным дном болота.

Можно предположить, что усиливше-
еся торфонакопление выровняло поверх-
ность молодого болота, и оно представ-
ляло на этой стадии обширное плоское 
пространство, занятое активно растущи-
ми невысокими кочками, основу которых 
составлял Sphagnum magellanicum, с неболь-
шими мочажинами и сфагновыми топями. 
Привычной для верховых болот комплек-
сности и расчленённости мезорельефа, 
по-видимому, ещё не существовало ввиду 
отсутствия выпуклости и стока воды с бо-
лотного массива.

Мощность 
отложений от 
поверхности 

болота, см
0

100
200
300
400
500
600

5000 4000 3000 2000 1000 0
Возраст, к.л.н.

Рис. 3. График средней скорости 
осадконакопления болота Целау.

Наиболее мощными на Целау являются 
слои торфа, образованные Sphagnum rubellum 
и S. fuscum (2–3 м толщиной). Его образова-
ние отражает начало развития здесь болот-
ных комплексов и становление мезорелье-
фа. Очевидно, этот торф формировался на 
Целау в биогеоценозах мочажинных и гря-
дово-мочажинных комплексов.

Таким образом, болото Целау – очень 
молодое геологическое образование, раз-
вивавшееся на большей части своей терри-
тории только в течение последних 2000 лет 
и имеющее в целом субатлантический воз-
раст. Учитывая однообразие природных ус-
ловий Прегольской озёрно-ледниковой рав-
нины, можно предположить, что подобный 
характер развития болотных экосистем был 
характерен и для других её частей.

Особенности развития лесных экосистем 
Прегольской озёрно-ледниковой равнины. 

Для реконструкции развития голоцено-
вой растительности в пределах исследуе-
мого района, была построена и проанали-
зирована спорово-пыльцевая диаграмма из 
центральной части болота Целау (рис. 4а).
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на диаграмме позволил выделить в разре-
зе три палинологические зоны (рис. 4а). 
Характер всех пыльцевых спектров, а так-
же сделанные радиоуглеродные датировки 
свидетельствуют о принадлежности всех 
трёх палинологических зон к субатлан-
тическому периоду голоцена. Таким обра-
зом, верховое болото Целау, будучи одной 
из ключевых экосистем данного ландшаф-
тного района может с достаточной полно-
той характеризовать его развитие только в 
позднем голоцене.

Палинозона 1: Carpinus – Corylus – Tilia – 
Quercus (488–245 см) сопоставляется с нача-
лом и первой половиной субатлантическо-
го периода. В общем составе преобладает 
пыльца древесных растений (85–100%), что 
свидетельствует о значительном облесении 
окружающих торфяник территорий. Дре-
весные представлены в основном пыльцой 
граба (6,8–21,2%), берёзы (11–33%), сосны 
(8–34%), дуба (2,3–9,7%), липы (0,4–7,6%), 
лещины (1,1–9,3%), ольхи (9,8–40,1%) и бука 
(0,5–2%), пыльца вяза не образует непре-
рывного палиноспектра. Прослеживается 
высокая концентрация пыльцы и спор, что 
говорит о более тёплом и влажном клима-
те в первой половине субатлантического 
периода.

Можно заключить, что в данный пери-
од в составе рассматриваемого ландшафт-
ного района преобладали типичные для 
региона в среднем и позднем голоцене 
широколиственные леса с основой из ви-
дов «неморального комплекса» (Quercus, 
Ulmus, Tilia, Corylus), обозначаемые немец-
кими авторами [11, с. 92–96; 13, с. 79–81; 16, 
с. 349–357] термином «Eichenmischwald». 
Но в их составе уже значительную роль 
играл граб, что подтверждает принадлеж-
ность палиноспектра к субатлантическому 
периоду. Участие ели, напротив, было ещё 
незначительным.

Присутствие пыльцы бука отмечено 
почти во всех анализировавшихся пробах 
(рис. 4б), и очевидно, он также являлся 
компонентом данных лесов. В этой связи, 
мы вынуждены не согласиться с мнением 
Г. Гамса и З.Ф. Руофф о дальнем переносе 
пыльцы бука на территорию Целау [13, с. 
79]. Климатические условия вполне допус-
кали и допускают в настоящее время про-
израстание бука на данной территории, 
места нынешнего произрастания локаль-
ных буковых древостоев находятся всего 
в 50 км к западу от Целау, а отдельные по-
рослевые растения бука были встречены 
нами как в окружающем болото Целау лес-
ном массиве, так и гораздо восточнее его.

Необходимо также отметить более 
низкий процент пыльцы сосны и берёзы 
в данной палинозоне, что дополнительно 
подтверждает доминирование широко-
лиственных лесов на данной территории в 
первой половине субатлантики.

Имеющиеся радиоуглеродные датиров-
ки позволяют оценить временные рамки 
данной стадии с учётом калибровки дан-
ных в ~2700–1300 л.н.

Палинозона 2: Picea – Pinus (245–78 см) 
сопоставляется со второй половиной субат-
лантического периода. С учётом анализа 
калиброванных радиоуглеродных датиро-
вок временные границы данной палинозо-
ны оцениваются в ≈1300–400 л.н. Нижняя 
граница палинозоны проводится по умень-
шению количества пыльцы граба, лещины, 
липы, почти полному исчезновению пыль-
цы вяза, значительному падению концент-
рации палиноморф и одновременному уве-
личению содержания пыльцы хвойных, 
ели и сосны. Состав остальных древесных 
видов, по сравнению с предыдущей пали-
нозоной, практически не изменился.

Резкое сокращение некоторых термо-
фильных видов, увеличение доли хвойных 
в общем составе растительности, а также  
общее уменьшение количества отлагаемой 
на болоте пыльцы свидетельствует о неко-
тором похолодании климата.

Распространение ели, вероятно, при-
вело к внедрению её в структуру домини-
ровавших здесь широколиственных лесов. 
Именно в этот период, очевидно, форми-
руются и получают большее распростра-
нение типичные ныне для региона елово-
широколиственные сообщества как осо-
бый подтип неморальных лесов. Тогда же, 
видимо, на изучаемой территории скла-
дываются характерные для данного ланд-
шафтного района и в прошлом типичные, 
зональные, для обширного региона Вос-
точной Европы [10, с. 166–177] дубово-гра-
бово-липовые леса, ныне являющиеся ре-
ликтовыми экосистемами. По-видимому, 
сохранялась прежняя роль бука в составе 
изменённой растительности.

Встреченная нами, а также отмечавша-
яся Г. Гамсом и З.Ф. Руофф [13, с. 79], еди-
ничная пыльца Abies, в отложениях этого 
периода, вероятно, является дальним за-
носом.

В палинозоне 2 увеличилось как коли-
чество встречаемых таксонов травянистых 
растений, так и их процентное содержа-
ние. Появляется целый ряд индикаторов 
синантропных местообитаний (Cheno-
podoaceae, Cichorioideae, Rumex, Centaurea, 
Artemisia, Plantago lanceolata, Poaceae). Осо-
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бенно это заметно в верхней части пали-
нозоны, что говорит об общем увеличении 
луговых и рудеральных местообитаний, 
очевидно, за счёт сокращения площади 
лесов. Правда, количество пыльцы куль-
турных злаков пока невелико, по-видимо-
му, сельскохозяйственное освоение терри-
тории данного ландшафтного района шло 
медленно. 

Палинозона 3: Pinus – NAP (пыльца не-
древесных видов) (78–5 см) сопоставляется с 
концом субатлантического периода в пос-
ледние 400 лет. Преобладает древесная 
пыльца (74,8–90%), уменьшается количес-
тво пыльцы ели, лещины, дуба, граба и 
ольхи, полностью исчезает пыльца вяза и 
бука. В то же время, в составе древесных 
спектров ещё больше увеличивается коли-
чество пыльцы сосны. Наблюдается плав-
ный рост концентрации пыльца берёзы 
и травянистых растений (до 25%), среди 
которых господствуют злаки с преобла-
данием культурных зерновых и растения 
синантропных местообитаний.

Палиноспектры чётко отражают следы 
значительно усилившейся хозяйственной 
деятельности человека. При этом особых 
изменений в составе коренной раститель-
ности и, соответственно, климатических 
изменений на диаграмме не выявлено, 
если не считать сокращение общей площа-
ди распространения зональных фитоцено-
зов в результате хозяйственного освоения 
территории и вытеснения их вторичными 
сосновыми и берёзовыми древостоями.

Столь высокая концентрация пыль-
цы травянистых синантропных растений 
(Chenopodoaceae, Cichorioideae, Rumex, Cen-
taurea, Artemisia, Plantago lanceolata, Poaceae) 
свидетельствует о сильном сокращении 
первоначально значительной площади ле-
сов в районе Прегольской озёрно-леднико-
вой равнины в течение последних четырёх 
столетий, что в целом согласуется с имею-
щимися историческими данными о разви-
тии хозяйственной деятельности здесь и 
увеличении плотности заселения. 

Обращает на себя внимание явное уве-
личение концентрации пыльцы вереска 
(Calluna vulgaris) в данной палинозоне, что 
может являться откликом на участивши-
еся пожары на болоте Целау, поскольку 
данное растение является пионером по-
жарищ на верховых болотах, достаточно 
быстро образующее моновидовые заросли, 
характеризующиеся частым цветением с 
образованием пыльцы.

Общие черты формирования расти-
тельного покрова Прегольской озёрно-
ледниковой равнины.

Локальные палинологические зоны, 
выделенные на диаграмме (рис. 4), а также 
результаты анализа макроостатков расте-
ний в торфах (рис. 2), позволили просле-
дить общий ход распространения и разви-
тия на территории Прегольской озёрно-
ледниковой равнины основных эдифика-
торов растительных сообществ в позднем 
голоцене.

Согласно литературным данным [13, 
с. 74–75, 84; 16, с. 349–350], начиная со 
среднего голоцена в качестве основного 
типа растительности распространялись 
широколиственные леса дубравного типа, 
составленные сообществами «неморально-
го комплекса» с доминированием Quercus, 
Ulmus, Tilia, Corylus. 

В ровном ландшафте озёрно-леднико-
вой равнины широколиственные леса за-
нимали большую часть территории. Гос-
подство широколиственных лесов дубрав-
ного типа на данной территории продол-
жилось и в суббореале. Очевидно, сухость 
климата суббореального периода, харак-
терная для других регионов, на изученной 
территории не была столь явно выражена, 
а увлажнение было более значительным.

В субатлантическом периоде произош-
ло некоторое похолодание и увлажнение 
климата, при этом условия первой полови-
ны субатлантики (~2700–1300 л.н.) были 
более тёплыми. Широколиственные леса 
дубравного типа сохраняют господствую-
щее положение, но претерпевают некото-
рые изменения – в их составе значитель-
ную роль начинает играть граб (Carpinus 
betulus) и бук (Fagus sylvatica). Судя по харак-
теру пыльцевых спектров Fagus, этот вид 
был важным компонентом в составе широ-
колиственных лесов Прегольской озёрно-
ледниковой равнины, вплоть до начала её 
интенсивного хозяйственного освоения. 
В целом, состав древостоя, по-видимому, 
был богаче и включал виды, имеющие в 
настоящее время более южный акцент 
распространения (Tilia platyphyllos).

Во второй половине субатлантического 
периода (~1300–400 л.н.) произошло похо-
лодание климата, сократилась доля широ-
колиственных видов и увеличилась доля 
хвойных. Развиваются особые типы сооб-
ществ – елово-широколиственные леса. В 
это же время широколиственные леса «не-
морального комплекса» преобразуются в 
особый зональный для Восточной Европы 
тип дубово-грабово-липовых лесов.

Резкие изменения в составе раститель-
ности, вызванные хозяйственной деятель-
ностью человека, на территории Преголь-
ской озёрно-ледниковой равнины стали 
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На территориях значительно сократилась 
площадь коренных широколиственных 
и елово-широколиственных лесов с одно-
временным ростом площади сельскохо-
зяйственных угодий и синантропных мес-
тообитаний, а также вторичных сосновых 
и берёзовых древостоев.

Развитие растительного покрова болот-
ных экосистем Прегольской озёрно-ледни-
ковой равнины в голоцене происходило на 
почти плоской поверхности, как правило, 
из одного генетического центра. Преобла-
дали процессы суходольного (неозёрного) 
заболачивания. Первичными торфообра-
зующими болотными сообществами были 
черноольшаники с высокотравным ниж-
ним ярусом из тростника и осок.

На плоской поверхности озёрно-ледни-
ковой равнины стадия низинного болота 
была очень непродолжительной, древес-
ный ярус быстро выпадал  из состава со-
обществ.

После заполнения торфом неровностей 
рельефа и выравнивания поверхности рас-

пространялись обширные осоково-трост-
никовые займища, давшие слои торфа не-
большой мощности 1–2 м и сменившиеся 
переходными торфами. 

Переход болот в верховую стадию на 
Прегольской озёрно-ледниковой равнине 
произошёл только в первой половине су-
батлантического периода. Развитие верхо-
вых болот шло очень быстрыми темпами, 
сопровождалось резким увеличением ско-
рости роста торфяной залежи и формиро-
ванием мощных (в несколько метров) толщ 
сфагновых торфов, обусловивших значи-
тельную выпуклость болотных массивов.

За последние 200 лет в результате про-
кладки мелиоративных канав по краям 
болот произошла усадка поверхности 
торфяной залежи на 2–3 м и уменьшилась 
выпуклость куполов массивов. В результа-
те некоторые из них, в частности, болото 
Целау, расположенное за пределами при-
брежной части территории, приобрело 
черты «океаничности» (обширное плоское 
плато), свойственные только прибрежным 
болотам.
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Для того, чтобы обеспечивать высоко-
качественную и высокую продуктивность 
животных, рационы кормления должны 
быть полноценными по питательной цен-
ности и обеспечены в полной мере макро– 
и микроэлементами. Пока мы не можем 
производить такие высококачественные 
корма, необходимо восполнять рационы 
кормовыми добавками, которых, к сожа-
лению, в стране производится мало и с 
низким качеством. Приходится кормовые 
добавки покупать у зарубежных произво-
дителей по высоким ценам.

Последние эксперименты, проведен-
ные нами, показали, что эти проблемы 
в растениеводстве и в животноводстве 
мы могли бы решить за счет внутренних 
резервов. Нами проведены испытания 
псковского сапропеля на растениях и на 
животных. Получены многообещающие 
результаты.

Сапропели – донные отложения пресно-
водных водоемов. Сапропель – вещество 
преимущественно биологического проис-
хождения, образующееся под водой на дне 

пресноводных водоемов из остатков планк-
тонных и бентосных организмов, при боль-
шой роли бактериальных процессов, проис-
ходящих в поверхностных слоях отложений 
при малом доступе кислорода. Сапропели в 
естественном состоянии – это многокомпо-
нентные полидисперсные системы.

В сапропелях можно выделить три со-
ставляющих компоненты: биологически 
активную, органическую и минеральную, 
которые находятся во взаимодействии 
друг с другом. Органическое вещество сап-
ропеля представляет собой совокупность 
растительных и животных остатков, а так-
же продуктов их распада. В его состав вхо-
дят продукты гидролиза биополимеров, 
полимерные соединения, образовавшиеся 
в процессе биотической и абиотической 
деструкции, продукты синтеза органиче-
ских веществ, а также продукты жизнеде-
ятельности микроорганизмов. Органиче-
ское вещество сапропеля, характеризуется 
низким содержанием углерода (4,7–6,0%) и 
достаточно высоким содержанием кисло-
рода (23–39%) [7, с. 5; 3, с. 5].

УДК 661.513
ББК 26.222

А.С. Митюков, в.А. Румянцев, л.Н. Крюков, Г.С. Ярошевич

сапропелЬ и перспективы еГо исполЬзования 
в аГрарноМ секторе ЭконоМики

Предполагается, что применение сапропеля в растениеводстве в качестве органических 
удобрений повышает урожайность сельскохозяйственных культур, в животноводстве в 
качестве кормовых добавок – улучшает у животных естественную сопротивляемость 
организма к заболеваниям, увеличивает продуктивность и прирост живой массы. Ис-
следованиями установлено, что используемый сапропель имеет в своем составе практи-
чески все жизненно необходимые микро- и макроэлементы. Выявлено, что в сапропелях 
имеются сырой и перевариваемый протеин, легкогидролизуемые углеводы, витамин А. 
Включение в рацион телок 200 г сапропеля в рационе повышается на 111,5 г сухого 
вещества, 7,7 г сырого протеина, 0,44 г кальция, 8,3 мг меди, 73,1 мг цинка, 3,8 мг 
кобальта и 23,7 мг марганца. Среднесуточный прирост живой массы опытной группы 
с сапропелем составила 764 г, что выше контроля на 36 грамм (4,9%). Экономический 
эффект на одну голову опытной телки от использования сапропеля составил 1734,48 
рубля в год. Использование сапропеля дает не только экономический эффект. Сапропель 
проявляет лечебные свойства, укрепляется здоровье животных, снижаются затраты 
на медикаменты.

Ключевые слова
животноводство, живая масса, кормовые добавки, растениеводство, рацион, сапропель, 
удобрения, эффективность.
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111Биологически активная компонента 
сапропеля включает в себя целый комп-
лекс разнообразных веществ: азотистые и 
гормоноподобные соединения, ферменты, 
витамины, каротины, пигменты, органи-
ческие кислоты и спирты, и другие биоло-
гически активные вещества.

В минеральной компоненте сапропелей 
содержатся соединения железа, магния, 
калия, алюминия, серы, фосфора и другие 
макроэлементов и микроэлементов.

Большая работа по изучению качест-
венного состава и использованию сапро-
пелей проводилась в Сибирском отделе-
нии РАН. В ФГУ «Центр агрохимической 
службы «Омский» отбирали образцы сап-
ропелей, определяли влажность, рН соле-
вой суспензии, содержание золы, органи-
ческого вещества, общего, аммонийного 
и нитратного азота, оксидов фосфора, ка-
лия, кальция, железа, серы, карбонатов, 
валовое содержание стабильного строн-
ция, кадмия, свинца, ртути, мышьяка, 
меди, цинка, кобальта, никеля, марганца, 
хрома, молибдена, радионуклидов цезия, 
стронция, радия, тория и калия, а также 
остаточных количеств пестицидов (ГХЦГ 
и его изомеры, ДДТ и его метаболиты, 
2,4 Д–кислота, её соли и эфиры). Из пока-
зателей кормовой ценности определяли 
сырую золу, сырой протеин, сырой жир, 
сырую клетчатку. Оценку качества сырья 
проводили в основном в соответствии с 
техническими условиями «ТУ 2191-022-
00483470-93. Удобрения сапропелевые». 
Для производства удобрений рекомендо-
ваны сапропели с рН выше 5,0 (для ис-
пользования их на кислых почвах – выше 
5,5) [2, с. 12].

По содержанию органических веществ 
отложения сапропелей разделяются на 4 
типа:

− Органические (зольность до 30%);
− Органо–минеральные (зольность 

30–50%);
− Минерально – органические (золь-

ность 50–70%);
− Минерализованные (зольность 70–

85%).
Сапропелевый фонд по стране изучен 

совершенно недостаточно (около 2,0%) и на 
основе этого можно констатировать только 
прогнозные запасы, которые установлены 
из количества озер, среднестатистических 
данных по толщине отложений и отноше-
нию площади, занимаемой сапропелем, к 
величине зеркала озера.

На 01.01.1990 г. общие предполагаемые 
ресурсы озерного сапропеля РФ опреде-
лены в 91,0 млрд т (60%–ной влажности), 

в т.ч.: в Северном экономическом райо-
не – 31,5 млрд т; в Западно-Сибирском – 
17,2 млрд т; в Восточно-Сибирском – 14,5 
млрд т; в Уральском – 7,9 млрд т., в Даль-
невосточном – 2,8 млрд т; в Центральном 
экономическом районе – 1,5 млрд т.

По сообщению комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Псков-
ской области, в озерах сосредоточены 
значительные запасы озерного ила-сапро-
пеля – порядка 100 млн кубометров. Име-
ющиеся запасы сапропеля позволяют не 
только обеспечить потребность сельского 
хозяйства области в органоминеральных 
удобрениях, но и поставлять его в другие 
регионы.

В Псковской области имеется около 145 
изученных месторождений сапропеля, в 
т.ч. 65 озерного типа и 80 под слоем тор-
фяных залежей. Детально разведанных 
и подготовленных к промышленной экс-
плуатации – 38. Наиболее крупные запасы 
этого сырья сосредоточены в Невельском, 
Бежаницком, Себежском и Новоржевском 
районах. Особо отличаются 3 месторож-
дения с балансовыми запасами 1817 тыс. т. 
Эти месторождения сапропеля, («Озеро 
Лунево», «Каменка», «Озеро Лесицко»), 
содержат лечебные грязи, пригодные для 
медицинских целей. Перспективы для 
добычи сырья, переработки и использо-
вания значительны, так как из 1 тонны 
сухого сапропеля с зольностью 10–20% 
можно при соответствующей переработке 
получить 350–450 кг полукокса, 79–100 кг 
жидкого топлива, 20–25 кг парафина, 7–15 
кг и другие продукты (http://k-vedomosti.ru 
/news/detail/12036.).

В растениеводстве (И. Храмцов и др.) 
изучали влияние натурального сапропе-
ля, полигумата (вытяжка из сапропеля), 
полигумата, обогащенного микроэлемен-
тами, как раздельно, так и в сочетании с 
минеральными удобрениями на плодоро-
дие почвы и продуктивность сельскохо-
зяйственных культур. При возделывании 
зерновых культур на черноземных поч-
вах южной лесостепной зоны предпосев-
ная обработка семян полигуматом, обо-
гащенным микроэлементами, обеспечи-
вала получение дополнительно 0,18–0,22 
т/га зерна яровой пшеницы и 0,25–0,29 
т/га зерна овса. При сочетании этого при-
ёма с внесением минеральных удобрений 
(N60Р60) дополнительно получено 0,51–
0,53 и 0,65–0,69 т/га зерна, соответствен-
но [8, с. 15].

Важнейшими агрохимическими ха-
рактеристиками при выборе сапропеле-
вого сырья для производства удобрений 
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являются уровень кислотности, содержа-
ние азота, окиси кальция, фосфора, же-
леза и наличие микроэлементов. Однако 
значение этих характеристик сапропеля, 
взятого из одного озера, не является пос-
тоянным. Свежий сапропель, добытый с 
глубины 2–2,5 м, характеризуется самыми 
высокими показателями содержания эле-
ментов питания, но при этом зольность 
его самая низкая.

По данным Л.Р. Мукиной, исследова-
ния показывают, что вносимые удобре-
ния на основе сапропелей поддерживают 
положительный баланс азота и фосфора. 
После проведения тест-опытов содержа-
ние подвижного фосфора увеличилось по 
сравнению с контрольным (вариант без 
удобрений). Особенно значительное на-
копление элемента наблюдалось при вне-
сении свежего и активированного сапро-
пеля, вермикомпоста и гранулированных 
торфоцеолитовых удобрений. Максималь-
ная прибавка урожайности зеленой массы 
ячменя на пойменной почве получена при 
насыщении добавок минеральными удоб-
рениями на варианте с применением вер-
микомпоста и свежего сапропеля, добыто-
го с глубины 2–2,5 м [6, с. 17].

Предполагается, что при применении 
сапропеля в животноводстве в качестве 
кормовых добавок, у животных повышает-
ся естественная сопротивляемость заболе-
ваниям организма, увеличивается продук-
тивность и прирост живой массы.

При скармливании сапропеля скоту 
проявляются лечебные свойства, живот-
ные выздоравливают, тем самым снижая 
затраты на медикаменты.

Наличие в сапропеле половых гормо-
нов улучшают воспроизводительные ка-
чества животных и ускоряют их половое 
созревание.

В лаборатории биохимии и физиологии 
Сибирского НИИ птицеводства опреде-
ляли питательную ценность сапропеля. 
Количество протеина находилось в пре-
делах 6,5–9,7%; кальция – 3,5–8,3%; фос-
фора – 0,2–0,3. Аминокислотный состав 
сапропеля определялся в биохимической 
лаборатории ВНИТИП. В его состав вхо-
дят (г на 1 кг сухого вещества): аспараги-
новая кислота – 10,79; глутаминовая кис-
лота – 8,76; лизин – 3,86; метионин – 1,48; 
цистин – 1,12; треонин – 4,91; серин – 4,55; 
пролин – 3,51; глицин – 7,70; аланин – 4,58; 
валин –5,49; изолейцин – 3,25; лейцин – 
5,12; тирозин – 2,69; фенилаланин – 4,04; 
гистидин – 2,13; аргинин – 2,96. В его со-
став входят также витамины: А, В1, В2,В6, 
В12, С, Е, D.

Был проведен опыт по замене травяной 
муки в рационе кур-несушек мясных по-
род сапропелем. Дача сапропеля осущест-
влялась по 8 г на голову. За период опыта 
сохранность поголовья составила 98,9%, 
выход инкубационных яиц – 73,4. Показа-
тели качества яиц во все возрастные пери-
оды (еженедельный учет) были выше.

При введении в количестве 10 и 15% 
сапропеля от объема рациона цыплятам-
бройлерам и при свободном доступе к кор-
мам улучшается их жизнеспособность на 
2,0–2,6%. Живая масса бройлеров во все 
возрастные периоды была выше в группах, 
получавших сапропель. Среднесуточный 
прирост живой массы в опытных группах 
был выше на 1,9–2,2 г по сравнению с кон-
трольной [5, с. 25].

Биологически активные вещества сап-
ропеля оказывают местное и общее дейст-
вие на организм за счет содержащихся в 
нем витаминов А, Д, Е, С и группы В, на-
бора незаменимых аминокислот, минера-
лов, антиоксидантов, гуминовых кислот и 
других веществ. Комплексное воздействие 
компонентов сапропеля нормализует ми-
неральный, витаминный обмен веществ, 
стимулирует систему кроветворения, им-
мунные и гормональные реакции. Выяв-
лено влияние сапропеля на клеточные и 
гуморальные факторы иммунитета, раз-
витие центральных органов иммунной 
системы, гематологические показатели, 
естественную резистентность птиц и вы-
работку антител [4, с. 27].

При введении сапропеля в премиксы и 
БВМД для молодняка и коров произошло 
повышение продуктивности животных и 
снижение себестоимости на 15–20% за счет 
уменьшения затрат на приобретение до-
рогостоящих минеральных подкормок и 
витаминов [1, с. 36].

Подсвинкам опытных групп в рацио-
ны включили сапропель. Первой опытной 
группе в рацион добавляли по 200 г на го-
лову в сутки, или 5,0% от сухого вещества 
(первый период откорма) и по 300 г., или 
5,1% от сухого вещества (второй период 
откорма), второй группе, соответственно, 
300 и 400 г, или 6,8–7,5% от сухого вещест-
ва. Подсвинкам третьей опытной группы 
сапропель давали вволю в отдельных кор-
мушках, учитывая его ежедневную поеда-
емость.

За период откорма прирост живой мас-
сы в опытных группах был больше по срав-
нению с аналогами контрольных групп. 
Среднесуточный прирост в первой опыт-
ной группе за период откорма был больше 
на 2,8% (534 и 549 г), во второй – на 4,5% 
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113(558 г), в третьей – на 3,6% (553 г). Убойный 
выход у молодняка свиней, которым скар-
мливают сапропель был больше контроль-
ных аналогов на 0,8–1,6–1,0% [9, с. 38].

Для проверки этих предположений 
нами проведены специальные исследо-
вания в ОПХ «Каложицы» и в Псковском 
НИИ сельского хозяйства на телках чер-
но-пестрой породы в период выращива-
ния от 6 до 18-месячного возраста. Это 
будущие коровы, так как в 18 месячном 
возрасте они осеменены.

Для того, чтобы использовать в качес-
тве кормовой добавки сапропели, нами 
проведены исследования их химического 
состава, питательной ценности и безопас-
ности для животных.

Исследованиями установлено, что ис-
пользуемый сапропель имеет в своем со-
ставе практически все жизненно необходи-
мые микро- и макроэлементы. Кроме того, 
выявлено, что в сапропелях имеются, хотя 
в небольших количествах, сырой протеин, 

переваримый протеин, легкогидролизуе-
мые углеводы, витамин А (табл.1).

Проведены исследования и на содержа-
ние токсичных элементов, таких как кад-
мий, мышьяк, ртуть, свинец. Установлено, 
что эти элементы в образце используемого 
сапропеля присутствуют, но в таких не-
больших количествах, что даже близко 
не доходят до предельно допустимых кон-
центраций (ПДК).

Организация кормления телок в ран-
ний период и до случного возраста за-
ключается в том, чтобы создать условия 
для формирования крепкого, здорового 
животного, которое сможет в будущем 
потреблять большое количество объемис-
тых грубых кормов и отвечать на их дачу 
высокой продуктивностью. Эксперимен-
ты были построены так, что был изучен 
именно этот период выращивания телок 
и изучена эффективность выращивания 
молодняка с после молочного периода до 
случного возраста.

Таблица 1
Состав одной из исследуемых партий сапропеля

№
пп Наименование показателей ед. изм. Результаты 

исследований
Погреш-

ность
НД на метод 
испытаний

Химические элементы
1 железо мг/кг 840 ± 168 ГОСТ 27998-88
2 йод мг/кг 0,97 ±0,19 ГОСТ 28458-90
3 калий % 0,04 ±0,01 ГОСТ 30504-97
4 кальций % 19,69 ± 1,65 ГОСТ 26570-95
5 магний г/кг 3,07 ±0,26 ГОСТ 30505-97
6 марганец мг/кг 200 ±35,2 ГОСТ 27997-88
7 медь мг/кг 0,37 ±0,09 ГОСТ 30692-2800
8 натрий % 0,09 ± 0,02 ГОСТ 30503-97
9 селен мг/кг 0,12 ±0,05 М 04-33-2004
10 фосфор % 0,008 - ГОСТ 26657-97
11 цинк мг/кг 3,72 ± 0,78 ГОСТ 30692-2000

Показатели качества
12 витамин А ме/гг 0,29 ±0,07 М-02-1006-08
13 массовая доля влаги % 42,64 ±0,3 ГОСТ 13496,3-92
14 массовая доля сырого протеина % 2,23 ±0,37 ГОСТ Р 51417-99

15 массовая доля легкогидролизуе-
мых углеводов % 0,05 ±0,23 ГОСТ 26176-91

16 массовая доля сырого жира % не обнаружено – ГОСТ 134915-97
17 массовая доля сырой золы % 51,29 ±2,00 ГОСТ 26226-95
18 массовая доля сырой клетчатки 1,29 ±0,98 ГОСТ Р 52839-7007
19 переваримый протеин 1,52 ±0,35 ГОСТ Р 52839-2007

Токсичные здемеиты
20 кадмий мг/кг 0,018 ±0,005 МУК 4.1,986-00
21 мышьяк мг/кг 0,09 ±0,03 ГОСТ Р 51766-2001
22 ртуть мг/кг менее 0,005 - МИ 2740-2002
23 свинец мг/кг 0,27 ±0,09 ГОСТ 30692-2000
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Рацион телок был установлен так, что 
должен был позволить получить в среднем 
по этой возрастной группе среднесуточ-
ный прирост живой массы 750 грамм в сут-
ки. Рацион состоял из 4 кг сена, 15 кг сило-
са и 2,5 кг концентрированных кормов.

Исследованиями установлено, что от 
введения в рацион сапропеля животные 
дополнительно получали в день 111,5 г 
сухого вещества, 7,7 г сырого протеина, 
0,44 г кальция, 8,3 мг меди, 73,1 мг цинка, 
3,8 мг кобальта и 23,7 мг марганца. Эффек-
тивность от введения в рацион сапропеля 
составила 36 г. и среднесуточный прирост 
опытной группы с сапропелем составила 
764 г. Превышение в среднесуточном при-
весе телок, получавших сапропель, от кон-
троля составило 4,9%.

При изучении количественных и качес-
твенных показателей крови и анализ этих 
данных показал, что опытные животные 
группы 1 (опытной) группы имеют тенден-
цию к увеличению концентрации общего 
белка в сыворотке крови относительно 
животных контрольной группы на 10,7% 
(р<0,05), также у животных опытной груп-
пы наблюдается тенденция к увеличению 
в сыворотке крови концентрации имму-
ноглобулинов относительно контрольной 
группы. Превышение иммуноглобулинов у 
животных опытной группы над контроль-
ной составило 42,5% (р<0,05).

Экономический эффект на одну голо-
ву опытной телки от использования сап-
ропеля составил 1734,48 рубля. Расчет: 
+36 г превышение над контролем * 365 
дней = 13,14 кг прирост живой массы, 
убойная масса = 7,227 кг, * 240 руб. кг мяса 
(закупочная цена 1 кг мяса) = 1734,48 руб., 
на 10 гол. прибыль составит 17344,8 руб., 
на 100 гол. соответственно 173,4 тыс. руб., 
на 1000 гол. – 1,73 млн руб. Использование 
сапропеля не ограничивается экономи-
ческой эффективностью. Еще в большей 
степени на общую эффективность окажет 
состояние здоровья животных за счет по-
вышения их резистентности, которые они 
получили от целебных компонентов, нор-
мализующих обмен веществ, воспроизво-
дительные и защитные функции организ-
ма. Сапропель издавна использовался как 
лечебное и профилактическое средство 
наряду с торфом, бентонитовыми глинами 
и мергелью.

Подводя итог, следует отметить, что 
сапропель широко распространен в озе-
рах всех регионов России. Это открывает 
большие возможности для использова-
ния его с целью повышения продуктив-
ности животноводства. Однако для этого 
необходимо разработать комплексную 
технологию производства биодобавок, 
конкурентоспособных с зарубежными 
аналогами.
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Петровича Лидия Игнатьевна с детьми вы-
нуждена была переехать к родным в Став-
рополь. Здесь прошли детские и юношеские 
годы И.Я. Фроянова.

После окончания в 1963 году историко-
филологического факультета Ставрополь-
ского педагогического института, где его 
учителем был профессор В.А. Романовский, 
И.Я. Фроянов поступил в аспирантуру на ис-
торический факультет Ленинградского уни-
верситета, где его научным руководителем 
стал профессор В.В. Мавродин. В 1966 году, 
после успешной защиты кандидатской дис-
сертации, был зачислен с 1 сентября ассис-
тентом кафедры истории СССР. С тех пор вот 
уже более полувека Игорь Яковлевич – со-
трудник кафедры, последовательно прошед-
ший все возможные в таких случаях ступени 
как учебно-научного (ассистент, доцент, про-
фессор), так и административного (заведую-
щий кафедрой, декан факультета) роста.

Уже в своей кандидатской диссертации 
«Зависимое население Древней Руси», защи-
щённой 17 ноября 1966 года, и в своих пер-
вых научных публикациях Игорь Яковлевич 
сумел показать, что вопреки принятому тог-
да в советской историографии представле-
нию о природе зависимых людей Древней 
Руси, феодальные элементы не играли веду-
щей роли в системе социальных связей, а в 
системе эксплуатации преобладали рабство 
и производные от него формы.

Следующим важным этапом в жизни учё-
ного стала подготовка и защита им 27 декабря 
1973 года докторской диссертации «Киевская 
Русь. Главные черты социально-экономичес-
кого строя». Диссертация была защищена по 
опубликованным им на эту тему статьям, так 
как издание подготовленной монографии за-
держалось и было осуществлено уже в следу-
ющем, 1974 году, правда в несколько урезан-
ном виде. Полный вариант был опубликован 
только в 1999 году. В качестве официальных 

Игорь Яковлевич Фроянов

22 июня 2016 года исполняется 80 лет со 
дня рождения одного из старейших и наибо-
лее видных историков современной России 
профессору Санкт-Петербургского универ-
ситета Игорю Яковлевичу Фроянову.

Родился Игорь Яковлевич в 1936 году 
в городе Армавире Краснодарского края. 
Отец, Яков Петрович Фроянов (1902–1970) – 
командир Красной Армии, служил началь-
ником оперативного отдела штаба кавале-
рийской дивизии; мать, Лидия Игнатьевна 
(в девичестве Меркулова) (1906–1966) – вела 
домашнее хозяйство и воспитывала детей 
(кроме Игоря в семье был ещё сын Влади-
мир). После ареста в ноябре 1937 года Якова 
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оппонентов на защите выступили доктор 
исторических наук, академик Л.В. Череп-
нин, доктор исторических наук Л.Е. Носов 
и доктор исторических наук А.А. Зимин. В 
качестве дополнительного оппонента, ввиду 
болезни А.А. Зимина, выступил доктор исто-
рических наук И.П. Шаскольский.

Рассмотрев в своей работе такие базовые 
характеристики социально-экономическо-
го строя как семья, община, возникновение 
городов, формы землевладения, категории 
зависимого населения, Игорь Яковлевич 
пришёл к твёрдому выводу о том, что пре-
обладающим укладом производственных 
отношений в Древней Руси был не феодаль-
ный, как было принято считать в тогдашней 
советской историографии (концепция акаде-
мика Б.Д. Грекова), а общинный уклад. Сле-
дующим шагом в разработке И.Я. Фрояно-
вым новой концепции истории Древней Руси 
стал выход в 1980 году монографии учёного 
«Киевская Русь. Очерки социально-полити-
ческой истории». Здесь он не только показал 
доклассовый характер древнерусской госу-
дарственности конца X–XI вв. (Восточносла-
вянский межплеменной союз или Киевская 
Русь), но и оспорил принятый в советской 
исторической науке тезис о землях-волостях 
домонгольской Руси XII – начала XIII вв. как 
о монархиях-княжествах, выявив их общин-
ную по сути своей основу с одной стороны и 
типологическую близость с городами-госу-
дарствами Древней Греции – с другой.

С появлением в 1988 году монографии 
учёного (в соавторстве со своим учеником 
А.Ю. Дворниченко) «Города-государства 
Древней Руси» разработка И.Я. Фрояновым 
новой концепции социально-экономическо-
го и политического строя Древней Руси, в 
основном, была завершена.

Сложность историографической ситу-
ации, в которой оказался И.Я. Фроянов в 
связи с этим, заключалась в том, что его 
концепция шла вразрез с представления-
ми советских историков о господстве ран-
нефеодальных отношений в Древней Руси 
IX – начала XIII веков и плохо стыковалась с 
марксистским учением о классовой природе 
государства. Неудивительно, что встречена 
она была тогдашними высокопоставленны-
ми представителями исторической науки 
в нашей стране (академики Л.В. Черепнин, 
Б.А. Рыбаков, член-корреспондент АН СССР 
В.Т. Пашуто и др.) «в штыки». Выстоять в 
этих условиях было нелегко. Но Игорь Яков-
левич справился. Помогли ему поддержка 
администрации и партийной организации 
университета, выдвинувших его в июне 1982 
года на ответственную должность декана 
исторического факультета, учитель проф. 

В.В. Мавродин, передавший ему в сентябре 
1983 года кафедру истории СССР и, конечно 
же, горбачёвская перестройка с её плюра-
лизмом, когда как гонимый ранее «марксист-
скими ортодоксами» молодой учёный, он не-
ожиданно приобрёл широкую известность в 
либерально-демократических кругах.

Но И.Я. Фроянов не соблазнился открыв-
шимися перед ним в связи с этим перспек-
тивами, а много и успешно в научном плане 
работал, свидетельством чему служат опуб-
ликованные им в 1990-е годы монографии 
«Киевская Русь. Очерки отечественной ис-
ториографии» (1990), «Мятежный Новгород. 
Очерки истории государственности, соци-
альной и сословной борьбы конца X – начала 
XIII веков» (1992), «Рабство и данничество 
у восточных славян» (1996), «Былинная ис-
тория. Работы разных лет» (в соавторстве с 
Ю.И. Юдиным, 1998).

Большое внимание в этот период Игорь 
Яковлевич уделяет своему спецсеминару по 
истории Киевской Руси, в рамках которого 
на основе разработанной им концепции ему 
удаётся сформировать свою собственную на-
учную школу, которую прошли такие извест-
ные сегодня учёные, как А.Ю. Дворниченко, 
Ю.В. Кривошеев, И.Б. Михайлова, А.В. Пет-
ров, А.В. Майоров, В.В. Пузанов, Т.В. Бели-
кова, Д.М. Котышев, С.С. Пашин, А.Н. Поля-
ков и другие.

Суровым испытанием для И.Я. Фроянова 
стали события, развернувшиеся вокруг него 
в связи с выходом в свет в 1997–1999 гг. его 
книг «Октябрь семнадцатого (глядя из на-
стоящего)» и «Погружение в бездну. Россия 
на исходе XX века», камня на камне не ос-
тавивших от либерально-демократической 
трактовки как Октябрьской революции 1917 
года, так и горбачёвской перестройки 1985–
1991 гг.

Вряд ли Игорь Яковлевич рассчитывал 
на тёплый приём своих книг со стороны 
либеральной части политического спектра 
современной России. Но действительность 
превзошла самые худшие ожидания, ког-
да, начиная с середины 2000 года, на него, 
словно по мановению руки невидимого ди-
рижёра, обрушился целый поток брани и 
диких по своей сути обвинений – начиная от 
национализма и ксенофобии и кончая анти-
семитизмом, черносотенством и открытым 
мракобесием.

Как того и следовало ожидать, закончи-
лось всё досрочной отставкой И.Я. Фрояно-
ва с должности декана (22 июня 2001 года), а 
затем, в мае 2003 года, – и с должности заве-
дующего кафедрой русской истории, которая 
была ликвидирована, а на её основе созданы 
две родственные кафедры – истории России 
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новейшей истории России.

Так совпало, что как раз в самый разгар 
антифрояновской кампании 2000–2001 гг. 
умирает от рака жена И.Я. Фроянова, а за-
тем в подъезде дома убивают его 36-летнего 
сына Игоря. Тут было от чего придти в отча-
яние. Спасли Игоря Яковлевича в это труд-
ное время характерная для него твёрдость 
духа, поддержка друзей и глубокое погру-
жение в науку. И как результат – появление 
в 2007 году фундаментальной монографии 
«Драма русской истории. На путях к оприч-
нине», чего от него как специалиста по исто-
рии Киевской Руси, надо сказать, не ожидал 
никто. Книге этой, судя по всему, вследствие 
нетривиального подхода автора к теме – по-
пытка объяснить введение Иваном Грозным 
опричнины в 1565 году как ответ царя на 
исходившую от тогдашних «реформаторов» 
угрозу Российскому государству, связанную с 
их планами по ограничению самодержавия 

и преобразованию Русской православной 
церкви на протестантский лад, суждена дол-
гая жизнь.

Последней на сегодня крупной публика-
цией учёного стал его университетский курс 
русской истории, первая часть которого под 
названием «Лекции по русской истории. Ки-
евская Русь» вышла в свет в 2015 году. Осмыс-
ление специалистами первой части «Лекций 
по русской истории», в которых Игорь Яков-
левич подводит определённый итог своим 
более чем полувековым разысканиям по ис-
тории Киевской Руси, ещё впереди.

В настоящее время И.Я. Фроянов готовит 
к печати второй том «Лекций» с изложением 
русской истории, начиная со второй полови-
ны XIII до начала XVI века.

Поздравляя Игоря Яковлевича с юбиле-
ем, мы, его друзья, коллеги, как истинные 
поклонники его таланта, от всей души ис-
кренне желаем ему доброго здоровья, бод-
рости духа и новых свершений в науке.

А.А.Алимов, е.в.Стецко

холодная воЙна: вчера, сеГодня, завтра
Международная конференция «холодная война и современность» 
санкт-петербург, 24 марта 2016 г.
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Семьдесят лет тому назад, после разгрома 
немецкого нацизма и японского милитариз-
ма, мир только еще отходил от ужасов Вто-
рой Мировой войны и мировое сообщество 
надеялось на светлое и спокойное будущее, 
был дан старт противостоянию Советского 
Союза со стороны США и ряда европейских 
стран. Обычно говорят, что холодная война 
началась с мартовского выступления У. Чер-
чилля в Фултоне. Он был всегда ненавист-
ником Советского Союза, идей социализма 
и коммунизма и, как известно, считал, что 
коммунизм подлежит уничтожению. Смысл 
его выступления сводился к изоляции Совет-
ского Союза со стороны других держав-побе-
дителей, и к созданию «железного занавеса» 
между двумя формировавшимися в то время 
противоположными социально-экономичес-
кими и военно-политическими блоками. Но 
в последнее время появились новые данные, 
согласно которым Черчилль был готов сов-
местно с США провести атакующие военные 
действия против СССР. Надо сказать, что 
эта идея Черчилля была поддержана и Со-
единенными Штатами Америки. По крайней 

мере, ее никто не отверг. По ряду причин это 
предложение руководства Великобритании 
не получило развития, а сам Черчилль про-
играл выборную компанию и потерял пост 
Премьер-министра Великобритании. Ины-
ми словами, можно сказать, что задуманная 
Черчиллем антисоветская кампания не по-
лучила реального успеха.

Сегодня не только российские историки 
считают, что опасность военных действий 
со стороны Великобритании и США против 
Советского Союза действительно имела мес-
то, но желаемого результата она не получила. 
Ряд европейских специалистов-международ-
ников считают существование такого плана 
действительно имевшим место, но строят 
они свои размышления в другой плоскос-
ти. Более того, американские исследователи 
истории послевоенного времени отмечали, 
что после выхода Италии из войны немец-
кая военная машина была вынуждена вес-
ти военные действия на трех европейских 
наземных фронтах: западном, восточном и 
южном театре военных действий. При этом 
использовалась идея о том, что не советские 
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войска сыграли основную роль в разгроме 
германского нацизма, а действия США и в 
какой-то степени Великобритании «застави-
ли» немецкое командование продолжать во-
енные действия со стороны Германии, что и 
предопределило разгром главного виновни-
ка второй мировой войны – Германии. Кро-
ме того, авторы такого объяснения событий 
Второй Мировой войны ссылаются на такие 
факторы, как негативное отношение осво-
божденных Советскими войсками стран и 
народов к марксизму, а также на то, что в то 
время не только возникло, но и укрепилось 
противостояние между православной и ка-
толической церквями.

Известно также и то, что после смерти 
Ф.Д. Рузвельта, пришедший на его место 
новый президент США Г. Трумен активно 
использовал различные ситуации, имевшие 
место в Европе – а именно появление в ре-
зультате разгрома нацизма ряда восточно-
европейских стран, оказавшимся по «опе-
кой» и контролем СССР. Сдерживание этого 
процесса также входило в план установления 
«железного занавеса».

Такую оценку послевоенному положению 
в Европе следует, по нашему мнению, пони-
мать как «предхолодную войну». Даже дату 
подписания акта о безоговорочной капиту-
ляции Германии – европейские и американ-
ские приводят только в одном варианте 
8 мая 1945 г., без какого-либо комментария 
по тому поводу, что конечный вариант тако-
го документа появился в ночь с 8-го на 9-е 
мая. Показательными примером пропаган-
ды всесилия США в годы Второй Мировой 
является календарь, изданный в США на 
2014 г. Назывался этот календарь «Великие 
сражения Второй Мировой Войны». И по 
каждому месяцу приводились данные только 
по тем событиям (включая и Европу) в кото-
рых американские войска достигали успеха 
в военных действиях против Германии. Ни 
одного сражения, проведенного, как с успе-
хом, так и без него Советской армией не при-
водилось. Таким образом, в умах и в памяти 
сотен тысяч американцев было сформирова-
но устойчивое понимания того, что именно 
американские войска принесли освобожде-
ние европейским государствам и народам.

Поэтому в повестке дня исследований 
европейских и американских историков по 
проблемам самой Второй Мировой Войны, а 
также ее последствий высказывалась мысль 
о том, что «железный занавес» был необхо-
дим для устранения возможного появления 
место новых стан социалистической направ-
ленности. При этом вовсе не отвергалась 
возможность нового военного конфликта, но 
уже направленного на Советский Союз как 
будущего стержня новой социально-эконо-

мической и политической формации. Эта 
идея, связанная с возможностью перехода 
от «холодной войны» межгосударственного 
и межблокового характера к глобальному 
столкновению по крайней мере не получала 
негативного к себе отношения. Вместе с тем 
«холодная война продолжалась и при сле-
дующем президенте США – пяти звёздного 
генерала Эйзенхауэра. Но эта политическая 
фигура не старалась усилить действие «же-
лезного занавеса», поскольку Эйзенхауэр сам 
принимал участие в подготовке и открытии 
второго фронта в 1944 году. Он понимал, что 
Советский Союз был главным фактором раз-
грома нацистской Германии. Правда, он не 
остановил полеты разведывательных само-
летов над территорией СССР, что тогда вы-
звало явное осложнение взаимоотношений 
между СССР и США.

Сегодня в исторической науке появился 
новый фактор, изменивших ряд положений в 
отношении холодной войны. Время ее начала 
практически не вызывает сомнений, но все же 
есть некоторые идеи, согласно которым США 
и Великобритания еще до окончания Второй 
Мировой Войны уже задумывались о возмож-
ности устранения социализма с политической 
карты мир. Но по вопросу об окончания это-
го процесса появились разные оценки. Так, 
ряд историков считают, что холодная война 
закончилась развалом Берлинской стены, а 
по другим оценкам следует, что распад СССР 
был явным проигрышем Советского Союза и 
стран, называвшихся на протяжении многих 
лет социалистическим лагерем.

В силу этих причин в последнее время 
повысился интерес по вопросам формирова-
ния, развития и окончания холодной войны. 
С такой позиции и была проведена междуна-
родная конференция, получившая название 
«Холодная война и современность», прошед-
шая на площадке Российского государствен-
ного гидрометеорологического университет 
24 марта сего года. Такой «адрес» проведения 
указанной конференции имеет определен-
ное значение – именно в РГГМУ было про-
ведено три международных конференции 
по направлению «Проблемы преподавания 
истории Второй Мировой Войны».

Поэтому закономерен выбор места прове-
дения конференции по проблемам «холодной 
войны», да и многие участники предыдущих 
конференций присутствовали здесь. Програм-
ма конференции отражала широкую пробле-
матику послевоенного мирового устройства, а 
поэтому было создано шесть секций:

1. История и уроки «холодной войны».
2. Гонка вооружений и военное противо-

стояние в период «холодной войны».
3. Философско-социологическое осмысле-

ние реалий «холодной войны».
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риод «холодной войны».

5. Реалии «холодной войны в зеркале ли-
тературы и искусства.

6. Экологические и управленческие про-
блемы «холодной войны».

Такой подход к рассмотрению важнейше-
го периода мировой и европейской истории 
дали возможность максимально широко рас-
смотреть те многие сюжеты, которые раньше 
в исторической литературе не появлялись. 
От общих определений и положений конфе-
ренция перешла к анализу отдельных кон-
кретных и, как нам кажется, важных тем и 
вопросов рассматриваемого периода нашей 
истории. Так в рамках пленарного заседа-
ния были сделаны доклады «От холодной 
войны к холодному миру и обратно. Эволю-
ция геополитических планов НАТО», «Хо-
лодная война как третья мировая», «СССР 
как объект геополитики мирового хаоса», 
«Состояние и перспективы глобального про-
тивостояния», «Наука и ученые военно-про-
мышленного комплекса в начале «холодной 
войны» 1946-1960 гг.», «Институциализация 
социологии в годы «холодной войны».

Поэтому в работе всех 6 секций были 
рассмотрены конкретные вопросы, ранее 
практически не входившие в поле зрения ис-
ториков. Это, например, «Успехи советских 
химиков в годы «холодной войны», «Первые 
олимпийские баталии в период «холодной 
войны», «Репарации со стороны Германии в 
счет возмещения убытков экономики СССР 
в годы Великой Отечественной войны», «Ор-
ганизация охраны ведущих ученых военно-
промышленного комплекса в начале «холод-

ной войны», «К вопросу о «холодной войне» 
как факторе технического развития», «Мас-
совая культура как средство информацион-
ной войне», «Правовое сознание советского 
общества в годы «холодной войны».

Столь широкое обсуждение основных 
положений сделанных докладов вызвало и 
соответствующую дискуссию. Она касалось 
современности и перспективы мирового раз-
вития. В рамках этой дискуссии участники, 
как пленарного, так и секционного масшта-
бов, обсудили проблему новых вариантов 
«холодной войны в наши дни, потому что 
остается очень высокий потенциал регио-
нальных конфликтов в условиях глобализи-
рующегося мира. Конечно, механизмы «про-
шлой холодной войны» уже не работали, а 
поэтому выявился дискурс о новых направ-
лениях, способах противостояния в той си-
туации, когда уже нет Советского Союза как 
мощного актора международных отношений 
и мировой политики. Но современная по-
зиция США как «учителя» и «воспитателя» 
мирового сообщества в рамках расширения 
новой волны демократизации делает необ-
ходимым выявления перспектив развития 
мира. Но в любом случае стремление к миро-
вой равновесности должной получить широ-
кую поддержку подавляющего числа стран 
и народов современного мира. Поэтому изу-
чение прошлого нам нужно для предупреж-
дения новых опасных ситуаций в условиях 
глобализации и проблем глобального мас-
штаба – от социально-экологической и про-
довольственной, проблемы неграмотности и 
формирования принципиально нового гло-
бального порядка.

А.А. Алимов

ЭконоМические и соЦиалЬно-ЭколоГические изМерения 
совреМенноЙ арктики. по МатериалаМ МеждународноЙ 
конФеренЦии «арктика: история и совреМенностЬ»
санкт-петербург, 20–21 апреля 2016 г.
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В первом выпуске журнала «Общество. 
Среда. Развитие» за 2016 г. был опубликован 
обзор нескольких конференций и семинаров, 
посвящённых арктической проблематике и 
проведенных в Санкт-Петербурге в конце 
прошлого года. Этот обзор получил назва-
ние «Арктика на берегах Невы».

Весной нынешнего года прошла еще одна 
конференция, тоже на берегах Невы, она по-

лучила другое название. «Арктика: история 
и современность». Главное ее отличие заклю-
чалось в том, что это была комплексная, меж-
научная конференция, что предопредели-
ло ее важность и значимость. Такой подход 
к изучению Арктики соответствовал идее 
В.И. Вернадского о том, что наступит время, 
когда человеческие знания будут развивать-
ся не по наукам, а по проблемам. Конечно, 
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можно говорить о целом ряде глобальных 
и региональных проблемах современности. 
Но все же Арктика представляет собою чрез-
вычайно важный с экономической, полити-
ческой, социальной и экологической точки 
зрения регион, не только в рамках её самой, 
но и в глобальном масштабе. Арктику можно 
рассматривать с разных позиций – это гро-
мадное географическое поле, которое отли-
чается своей значимостью как территория 
для расширенных исследований, еще недо-
статочно выполненных. Арктика – это суша 
и океан, там расположен ряд государств, за-
интересованных в получении экономичес-
ких благ, включая углеводороды, биологи-
ческие ресурсы, транспортные возможности 
и т.д. Для понимания Арктики недостаточно 
только технико-экономического измерения, 
поскольку изменения здесь могут произойти 
в социально-экологической и военно-поли-
тической сфере.

На конференции было выделено время 
для пленарного заседания и секционных 
дискуссий. Вниманию участников в рамках 
пленарных докладов было представлено не-
сколько важных докладов. Среди низ были 
такие, как «Анализ конфликтного потенци-
ала Арктики», «Стратегия развития Аркти-
ческой зоны Российской Федерации», «Пер-
спективы международного сотрудничества 
в Арктике: российские подходы», «Анализ 
стратегии китайско-российского сотрудни-
чества в Арктике». При этом надо, на наш 
взгляд, отметить два момента: первое – то, 
что в начале пленарного заседания был сде-
лан доклад «Анализ конфликтного потенциа-
ла Арктики». Представлено это выступление 
было адмиралом, начальником ВУНЦ ВМФ 
«Военно-морской академии» Н.М. Максимо-
вым. Тем самым на первое место был постав-
лен вопрос о военно-политическом «освое-
нии» Арктического региона. И сделанный 
адмиралом доклад, к сожалению, отражал 
реальные вызовы и угрозы в арктическом 
регионе. Так что постепенно выделяется и 
военно-политическая составляющая Аркти-
ки. Собственно, уже ни для кого не является 
тайной повышение градуса стратегической 
напряженности в рассматриваемом геополи-
тическом регионе.

Второе, что хотелось бы выделить – это 
завершивший пленарное заседание доклад 
«Анализ стратегии китайско-российского 
сотрудничества в Арктике». Докладчиком по 
этому вопросу выступил исполнительный 
директор Института стратегического сотруд-
ничества между Китаем и Россией, профессор 
университета Цинхуа (Пекин, КНР) Ван Ци. 
Видимо, не случайно дважды в этом докла-
де слова «Китай» и «китайское» ставились на 

первое место. Это еще одно подтверждение 
геополитического подхода китайского руко-
водства, а также и властных структур других 
стран к арктическому региону.

И российские участники конференции 
представили свои презентации, посвящён-
ные анализу современных трендов развития 
Арктики как важного для России региона. 
Назовем лишь только два доклада, сделан-
ных в первый день работы конференции. 
Это выступление профессора В.Б. Митько 
«Современные геополитические проблемы 
Арктики» и доклад профессора И.Ф. Кефели 
«Геополитическое будущее Российской Ар-
ктики». Можно подчеркнуть, что вопросы 
геополитики и геостратегии стали своеоб-
разным фундаментом, на котором выстраи-
вались понятия и взгляды на современное и 
перспективное вовлечение Арктики в целый 
ряд направлений, связанных с экономичес-
кими и социально-экологическими измере-
ниями. Под понятием «измерение» мы имеем 
в виду многоаспектные оценки не только ар-
ктического региона, но и других территорий 
Земли. Но социально-гуманитарные измере-
ния еще не получили должного понимания 
того, как формируются те или иные тенден-
ции в рамках мирового сообщества.

Поэтому отметим, что следует показать, 
в том числе важное значение историко-гу-
манитарного содержания, что нашло важное 
место в ряде выступлений по исторической 
и историко-философской проблематике. Но 
они были представлены уже на соответству-
ющих секциях.

Первая секция работала в исторической 
нише понимания Арктики и называлась 
«История исследования и освоения Арктики 
с древнейших времен до ХХ века». Интерес-
ные, по нашему мнению, доклады действи-
тельно «развернули» историко-географи-
ческие измерения Арктики. Назовем такие 
выступления, как «Северный Ледовитый 
океан в античной географии», «Пифей Мас-
сальский – первый исследователь Арктики», 
«Север в воззрениях средневековых арабс-
ких географов», «Американская Арктика и 
российская колонизация XVII–XVIII века», 
«Защита русским государством своих аркти-
ческих территорий в XVII–XIX веках» и ряд 
других. Работа этой исторической секции 
показала, что сложные межгосударственные, 
межнациональные и этноконфессиальные 
ситуации в истории Арктики имели место 
уже давно. Следовательно, можно предпо-
ложить, что завязавшиеся в далекие от нас 
века проблемы освоения и использования 
арктического региона уже существовали.

Несколько по-другому работала вторая 
секция – «Современные геополитические 
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121проблемы освоения Арктики». Здесь были 
представлены сообщения, не просто связан-
ные с нашими днями, но имевшие истори-
ческое место проявления в прошлом. Среди 
таковых выделим доклады «Арктические 
интересы глобальных игроков», «Анализ 
проблем развития системы обеспечения 
комплексной безопасности в Арктической 
зоне Российской Федерации», «Проблемы за-
конодательного обеспечения функции госу-
дарства по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», «Особенности 
современной религиозно-конфессиональной 
карты Арктических государств (на приме-
ре стран Северной Европы и России)» и ряд 
других. На наш взгляд, современная аркти-
ческая проблематика имеет свою историю, 
которую необходимо хорошо знать и пони-
мать для обоснования принимаемых реше-
ний в наше время и в перспективе.

Третья секция конференции «Коренные 
народы Арктики и проблема их устойчиво-
го развития» отражала социально-экономи-
ческие и политические черты и проявления. 
Здесь, по нашему мнению, следует выра-
зить свое мнение по вопросу «устойчивого 
развития». Как известно, это определение 
вошло в научный и политический оборот 
сравнительно недавно. При всех различных 
толкованиях понятия «устойчивое разви-
тие» следует подчеркнуть, что в политичес-
ком плане оно вошло в документалистику в 
1992 году в рамках работы международной 
Конференции ООН по окружающей среде 
и развитию (Рио-де-Жанейро). Правда, по 
оценке ряда ученых мирового уровня, в том 
числе академика К.Я. Кондратьева, это про-
изошло достаточно давно. В данном случае 
в российской научной литературе понятие 
«устойчивое развитие» сразу получило отри-
цательную оценку. Дело в том, что был сде-
лан неправильный перевод слова sustainable. 
На самом деле, в переводе на русский язык 
должно было появиться понятие «поддержи-
ваемое». Поэтому можно говорить, что на 
пути социально-экономического развития 
возникает необходимость сохранения устой-
чивость биосферы как громадной экосис-
темы. В таком случае устойчивость следует 
рассматривать, как способность биосферы 
сопротивляться внешнему воздействию и со-
хранять свою несущую емкость.

Воздействие антропо-техногенного фак-
тора при дальнейшем социально-экономи-
ческом развитии будет, по всей вероятности, 
нарастать. Поэтому чрезвычайно важным 
становится дальнейшее изучеыние Арктики 
в экологическом плане. В этом отношении 
мы имеем в виду экологию как науку в ее 
Геккелевском понимании. Негативное воз-

действие на арктические экосистемы неиз-
бежно и, что особенно важно, эти экосисте-
мы отличаются слабой устойчивость и малой 
экологической емкостью.

Четвертая секция получила название 
«Молодежная», и действительно в рамках ее 
работы были представлены доклады аспи-
рантов, магистрантов и будущих бакалав-
ров. Эта секция была поделена на две части, 
что дало возможность скомпоновать темати-
ку выступлений по содержанию и значимос-
ти. В первом случае доклады были сделаны 
в экономико-политическом и экологическом 
плане, а вторая часть докладов и выступле-
ний в большей степени была посвящена на-
иболее значимым природно-географическим 
явлениям и их воздействию на развитие ре-
гиона с учетом необходимости поддержания 
несущей ёмкости биосферы. Всего в рамках 
обеих частей секции «Молодежная» было 
сделано около сорока докладов, что следует 
рассматривать, как проявление интереса к 
арктическому региону со стороны современ-
ного студенчества.

Далее следовала пятая секция, получив-
шая название «История исследования и ос-
воения Арктики в XX и XXI веках». Тематика 
докладов была чрезвычайно разнообразной, 
что определялось необходимостью рассмот-
реть современные тенденции в теоретичес-
ком осмыслении и практической целесооб-
разности. Приведем названия нескольких 
докладов: «К истории исследований отноше-
ний человека в Арктике: проблема домести-
кации северного оленя в трудах российских 
ученых XIX – начала XX века» (вспомним 
судьбу стеллеровой коровы), «Историческая 
роль адмирала Макарова в развитии Арк-
тического мореплавания», «Петроградская 
Губчека и Русско-английское ремонтное су-
достроительное товарищество на Мурмане».

Шестая секция конференции имела более 
современную и перспективную направлен-
ность. В её формате были заслушаны такие 
доклады, как «Стратегическая роль Аркти-
ческого региона в восстановлении эконо-
мического роста и долгосрочном развитии 
экономики России», «Характеристика произ-
водственного потенциала регионов Аркти-
ческой зоны РФ», «Основные принципы ин-
новационного развития Арктической зоны 
РФ», «Обеспечение устойчивого развития 
моногородов Арктической зоны» и другие, 
исходя из конкретных направления дейс-
твий и их оценок в плане возможного нега-
тивного воздействия техногенного фактора 
на устойчивость окружающей среды.

Седьмая секция получила название «Про-
блемы экологической безопасности в Арк-
тическом регионе». По составу и тематике 
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участников этой секции можно сказать, что 
выступали известные специалисты с такими 
сообщениями, как «Социально-экологиче-
ские измерения современной Арктики», 
«Прибавочная энергия Арктики», «Экологи-
чески безопасная Арктика – гарантия устой-
чивого развития коренных народов севера и 
всего человечества», «Экологические пробле-
мы, возникающие при освоении Арктичес-
ких акваторий».

И, наконец, восьмая секция очень ши-
рокого и разнопланового подхода к изуче-
нию Арктики в социально-гуманитарных 
аспектах. Секция была названа «Истори-
ко-культурное наследие Арктики, туризм и 
перспективы его развития в регионе». Как 
и в предыдущем случае назовем, на наш 
взгляд, наиболее интересные, значимые и 
перспективные по содержанию доклады. 
Это «Туристско-рекреационный потенци-
ал Российской Арктики и перспективы его 
реализации», «Образ Арктики и полярных 
экспедиций в художественной литературе», 
«Внутренний строй жизни Соловецкого мо-
настыря». Очевидно, что вопросы гумани-
зации арктических исследований имеют 
перспективу в рамках осуществления таких 
проектов, как арктический туризм, сохране-
ние целостности полярных экосистем и фор-
мирование новых ценностных ориентаций.

Организаторы конференции заранее про-
думали использование различных форм про-

ведения работы. Мы уже говорили о пленар-
ном заседании и секционных направлениях. 
Но следует добавить, что в рамках конфе-
ренции еще проводились круглые столы, на 
которых были не только заслушаны выступ-
ления участников, но и возникали доволь-
но острые дискуссии. Здесь нужно назвать 
такие направленности работы двух круглых 
столов, как «Международное сотрудничество 
в Арктике» и «Правовые аспекты освоения 
Арктики».

Нет никакого сомнения, что конференция 
«Арктика: история и современность» успеш-
но состоялась. Об этом можно говорить и по 
документам, принятым на заключительной 
встрече её участников, в которых говори-
лось о необходимости сохранить потенциал, 
накопленный во время двухдневной работы 
конференции. При этом важно подчеркнуть, 
что проведение такого рода форумов долж-
но строиться на межпредметной и межнауч-
ной основе. Такой подход поможет получить 
многоаспектное видение комплексного ос-
воения арктических ресурсов без нанесения 
какого-либо ущерба окружающей природ-
ной среды.

Важность процессов, происходящих в Ар-
ктике как в наши дни, так и в будущем, под-
твердил тот факт, что во время проведения 
двадцатого экономического форума в Санкт-
Петербурге достаточно широко обсуждалась 
также арктическая проблематика.

А.А.Алимов, е.в.Стецко
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В настоящее время экономико-полити-
ческой напряженности чрезвычайно важно 
выверить главные направления развития 
мирового сообщества с учетом интересов 
большинства стран современного мира. По-
явление новых региональных и межрегио-
нальных объединений на пороге XXI века 
значительно осложнило традиционные эко-
номико-финансовые и торговые связи. Можно 
сказать, что за первые 15 лет нынешнего сто-
летия ситуация к лучшему не изменилась. 

Конечно, можно говорить о проблемах 
Европейского Союза, который имеет дли-

тельную историю совместного развития. В 
его рамках не только сформировались, но и 
прошли проверку практикой сотрудничества 
многие ситуации, многие сложности и многие 
поиски путей сохранения этого важнейшего 
не только европейского, но и глобального ак-
тора международных отношений и мировой 
политики. Но хорошо известно, что в наши 
дни даже в ЕС появились признаки расхож-
дения между его участниками. Конечно, они 
в той или иной мере были и раньше, но серь-
езно обострились в настоящее время. Ярким 
примером такого положения является про-
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123ведение британского референдума по вопро-
су сохранения членства в Великобритании 
в ЕС. Однако, по мнению многих экспертов-
политологов, по всей вероятности, эта стра-
на не покинет поле Европейского Союза

Евразийский экономический союз прак-
тически не имеет опыта развития много-
стороннего сотрудничества, ибо он реально 
вышел на мировую арену чуть более полуго-
да назад. Естественно, что была серьезная 
подготовка к его выходу как нового актора 
глобального значения.

Поэтому совершенно естественно, что оп-
ределение будущего ЕАЭС отвечает интере-
сам как стран-членов этого масштабного эко-
номического объединения, так и Российской 
Федерации как одного из основных инициа-
торов его создания.

Одним из примеров и стал II Междуна-
родный Форум «Контуры Евразии: теория и 
практика развития региона», проведенного 
21–22 апреля 2016 года в Саратове.  

Форум был подготовлен целым рядом ин-
ститутов и организаций, среди которых сле-
дует назвать: Фонд поддержки научных ис-
следований «Мастерская евразийских идей»; 
Информационно-аналитический Центр «Ев-
разия–Поволжье»; Научно-образовательный 
центр изучения стран СНГ и Балтии Инсти-
тута истории и международных отношений 
СГУ имени Н.Г. Чернышевского; Научно-
исследовательский консорциум «Процессы 
и перспективы евразийской интеграции» 
(г. Саратов (РФ), г. Уральск (РК), г. Оренбург 
(РФ)); Комитет общественных связей и наци-
ональной политики Саратовской области.

Если считать, что и до этого проходили 
открытые дискуссии главным образом по 
определению значимости ЕАЭС и основных 
механизмов его деятельности, то столь высо-
кий уровень организаторов Форума лишний 
раз доказывает, что перспективы его разви-
тия в настоящее время изучены еще недоста-
точно.

Программа и работа Форума были хоро-
шо продуманы и подготовлены. 

Открывал работу этого важной встре-
чи специалистов-политогов экономистов и 
юристов, ректор Саратовского государствен-
ного университета им. Н.Г. Чернышевского 
А.Н. Чумаченко.

Предложенная программа Форума была 
разделена на три основные тематические 
секции:

1. Евразийский экономический союз: осо-
бенности современного этапа функциониро-
вания, перспективы развития и пригранич-
ное сотрудничество. 

2. Процессы политического и военно-по-
литического сотрудничества в Евразии.

3. ЕАЭС и внешний мир в процессе транс-
формации современного миропорядка.

Такое формирование основных направле-
ний деятельности Форума дало возможность 
достаточно широко рассмотреть основные 
позиции, характеризующие проблемное со-
держание и перспективы развития ЕАЭС.

Первая секция форума. В ее рамках 
предполагалось обсудить вопросы реализа-
ции проекта евразийской интеграции в ус-
ловиях мирового экономического кризиса, 
рассмотреть проблемы и механизмы сопря-
жения проектов ЕАЭС и Экономического 
пояса Шелкового пути. Также участники 
Форума обсудили вопросы совместных путей 
модернизации экономик стран ЕАЭС. Было 
отмечено, что чрезвычайно важное место за-
нимает проблема адаптации и особенностей 
национальных экономик к низким ценам на 
энергоносители; перспективы объединения 
рынков и отраслей в рамках ЕАЭС. Специ-
альное внимание было отведено анализу  
того, как будет решаться проблема миграции 
в регионе и возможные основные тенденции 
этих процессов в обозримой перспективе. 
Для Российской Федерации и республики 
Казахстан был рассмотрен вопрос пригра-
ничного сотрудничества обеих стран. 

На второй Секции форума обсуждались 
процессы политического и военно-полити-
ческого сотрудничества в рамках Евразий-
ского региона.

В ходе работы секции были подробно  
рассмотрены вопросы взаимодействия стран 
региона в области отражения ключевых уг-
роз безопасности в регионе. В основном это 
касалось возможности политического урегу-
лирования и предупреждения возможных  
критических  ситуаций. При этом особо под-
черкивалась идея включения политических 
механизмов и дипломатических способов 
разрешения возникающих ситуаций. Также 
Форум не отошел от рассмотрения вопросов 
религиозного экстремизма и терроризма в 
свете возрастающего влияния ИГ и других 
террористических организаций в Евразии. 
Более того, рассматривались вопросы воз-
можности в сфере военно-политической 
интеграция постсоветского пространства. 
В поле зрения участников Форума вошел и 
вопрос о роли  НКО и «мозговых центров» 
в реализации различных проектов интегра-
ции на постсоветском пространстве. Специ-
альное внимание участники второй секции 
уделяли проблеме сохранения идентичности 
народов постсоветских государств в формате 
модели идентификации, системы ценностей 
и исторических кодов, а также гуманитар-
ный и культурный аспекты постсоветской 
интеграции.
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В третьей секции на обсуждение экспер-
тного сообщества  были вынесены вопросы о 
вхождении ЕАЭС во внешний мир в процессе 
трансформации современного миропорядка.

В этом формате рассматривались вопро-
сы уже накопленного опыта взаимодействия 
ЕАЭС  с другими региональными и внереги-
ональными игроками. Участники третьей 
секции обратили внимание на перспективы 
встраивания ЕАЭС в международную поли-
тическую и экономическую инфраструктуру с 
учетом параллельных проектов интеграции 
в регионе «Восточное партнерство» и пост-
советское пространство. Особое внимание 
экспертов – участников Форума обратили 
вопросам перспективе урегулирования ре-
гиональных конфликтов, включая возмож-
ности и препятствия, в том числе и в системе 
взаимодействия и столкновения интересов 
мировых центров силы (ЕАЭС, Китай США, 
НАТО, ЕС) в контексте трансформации пост-
советского пространства.

Можно отметить ряд вопросов, в рамках 
которых были представлены конкретные вы-
ступления в структуре первой секции, как, 
например «Этнополитические характерис-
тики казахстанского общества и их влияние 
на евразийские интеграционные процессы»;  
«Информационный аспект продвижения ев-
разийской интеграции. Опыт Кыргызстана»;  
«Интеграция конституционно-правового 
пространства в рамках ЕАЭС: на примере Ар-

мении, Белоруссии и России». Такой подход 
обеспечил проведение дискуссий по общим 
вопросам развития ЕАЭС, а также позволил 
определить перспективы развития самого ев-
роазиатского регионального сотрудничества.

Исходя из направленности работы вто-
рой секции были сделаны сообщения по 
таким темам, как «Борьба с терроризмом и 
экстремизмом в центрально азиатском реги-
оне», «Пути решения афганской войны и пре-
дотвращение терроризма на ее территории», 
«Рынок труда КР в условиях углубления ин-
теграции», что способствовало пониманию 
основных проблемных зон и точек успешно-
го развития ЕАЭС.

Внимание участников третьей секции 
было сконцентрировано на рассмотрении 
таких выступлений, как «Интеграционные 
процессы Казахстана и России: публицисти-
ческая полемика (в антитезе государствен-
ных и оппозиционных СМИ)», «Внешнепо-
литическое балансирование постсоветских 
стран», «Особенности интеграции «снизу» и 
деятельность неправительственных органи-
заций стран ЕАЭС».

Анализ ситуационных позиций ЕАЭС 
способствовал расширению такого социаль-
но значимого проекта, как «Гуманитарное 
измерение сотрудничества России и Казах-
стана в контексте евразийской интеграции», 
а также пониманию наиболее важных трен-
дов в развитии евроазиатского региона.

С.С. Акимов

три века под знакоМ новизны. отечественное искусство. 
1700–2000-е.
Международная научная конференция 
Москва, 27–28 апреля 2016 г.

© Акимов Сергей Сергеевич – кандидат искусствоведения, г. Дзержинск Нижегородской обл.; e-mail ss.akimov@mail.ru

Конференция, организованная совмес-
тно Ассоциацией искусствоведов (АИС), 
Российской Академией художеств (РАХ) и 
историческим факультетом МГУ и прошед-
шая 27–28 апреля в Белом зале Академии, 
без сомнения, может быть названа заметным 
для отечественного искусствоведения со-
бытием. Широкий тематический диапазон, 
охватывающий актуальные вопросы разви-
тия русского и советского искусства, совре-
менной творческой, выставочной и культур-
но-просветительной практики, и активное 
участие специалистов из регионов (от Север-
ной Осетии до Сибири) сделали программу 
мероприятия насыщенной, разнообразной, 

представляющей интерес для профессиона-
лов в различных областях теории и истории 
пространственных искусств.

Объем статьи, к сожалению, не позволяет 
с желаемой полнотой осветить содержание 
докладов и развернувшихся вокруг них дис-
куссий. Заинтересованный читатель сможет 
обратиться к сборнику материалов конферен-
ции, который планируется издать, здесь же 
мы охарактеризуем тематику мероприятия в 
целом. Несколько докладов было посвящено 
отечественному искусству XVIII–XIX вв. Е.А. 
Тюхменева (Москва, НИИ теории и истории 
изобразительных искусств при РАХ, далее – 
НИИ РАХ) осветила принципы создания 
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ское время, систематизировав богатейший 
фактический материал, накопленный иссле-
дователем в течение многих лет целенаправ-
ленных изысканий. Работа А.В. Гамлицкого 
(НИИ РАХ) также продолжает основную 
линию его научных интересов, связанную с 
ролью западноевропейских гравированных 
образцов в русской живописи XVII–XVIII 
столетий. К.И. Шадчнев (Российская Акаде-
мия живописи, ваяния и зодчества) обратил-
ся к дискуссионным моментам развития оте-
чественной скульптуры XVIII–XIX вв.

Абсолютное большинство докладов каса-
лось многообразных проблем и явлений оте-
чественного искусства ХХ столетия: от эпохи 
Серебряного века до новейших тенденций в 
художественной жизни столицы и регионов. 
А.Е. Завьялова (НИИ РАХ) проанализиро-
вала использование К.А. Сомовым мотивов 
и приемов голландского и фламандского 
натюрморта, справедливо отметив, что ху-
дожник обращался к этой традиции только 
в формальных аспектах, поскольку аллего-
рические смыслы старинного натюрморта в 
начале ХХ в. еще не были известны. Следует 
подчеркнуть, что автор не только предста-
вила наблюдения, интересные для специа-
листов по творчеству Сомова и «мирискус-
ников», но и затронула интересную и слабо 
изученную тему – рецепцию голландского 
искусства в русской культуре. О.В. Калуги-
на (НИИ РАХ) осветила принципы ленин-
ского декрета о памятниках Республики и 
художественные итоги его реализации. За-
думанный советским правительством план 
монументальной пропаганды не имел пре-
цедентов по открытости и широте привлече-
ния скульпторов (дореволюционные конкур-
сы носили закрытый характер с участием, по 
преимуществу, академистов) и может быть 
назван самым демократичным во всей исто-
рии конкурсов на монументы. Однако обо-
ротной стороной это имело сравнительно 
небольшое число по-настоящему удачных 
проектов, т.к. среди множества конкурсан-
тов далеко не все обладали должной квали-
фикацией. Хронологию развития отечест-
венного искусства продолжили выступления 
Е.В. Грибоносовй-Гребневой (МГУ) о педа-
гогических взглядах и преподавательской 
работе Петра Митурича, О.Ю. Ворониной 
(Московский музей современного искусства) 
о «плакатизмах» в живописи членов ОСТа, 
О.И. Томсон (Санкт-Петербургский гос. ака-
демический институт живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И.Е. Репина) об образе 
будущего в советском искусстве 20-30-х гг., 
Н.А. Архаровой (Москва, АИС) о роли мос-
ковских художников – представителей не-

официального искусства 1960-1970-х гг. в ху-
дожественном образовании. К этой тематике 
примыкают работы Е.И. Булычевой (Ниже-
городская государственная консерватория 
им. М.И. Глинки) о творчестве Т. Лемпицкой 
в контексте ар деко и В.В. Рокачук (Киши-
нев, Академия наук Молдовы) о молдавской 
книжной графике ХХ в. В своем докладе 
коллега из Молдовы охватила обширный и 
яркий фактический материал, однако неко-
торая неясность исходных методологичес-
ких установок не позволила ей разработать 
убедительную классификацию рассматрива-
емых художественных явлений.

Интересные сообщения были сделаны 
коллегами из регионов. В.Б. Бесолов (Вла-
дикавказ, Северо-Кавказский центр Между-
народной академии архитектуры) рассказал 
о творчестве основоположников професси-
ональной живописи и графики в Северной 
Осетии К. Хетагурова, М. Туганова, С. Тава-
сиева и подчеркнул насущную необходимость 
создания обобщающего труда по истории осе-
тинского изобразительного искусства. Осо-
бенности художественного процесса в искус-
стве Сибири ХХ в. были проанализированы 
Т.В. Бабиковой (Омский государственный пе-
дагогический университет), привлекшей для 
этого разработанные американскими и оте-
чественными социологами теории поколений 
как этапов общественной эволюции. Думает-
ся, однако, этот подход скорее запутал, чем 
разрешил вопросы периодизации развития 
искусства в Сибири, поскольку теории, на ко-
торые опирается исследователь, носят весь-
ма отвлеченный характер и не учитывают 
собственно художественной специфики яв-
лений искусства. Выступление В.А. Белоусо-
вой-Лебедевой (Красноярск, Музей-усадьба 
В.И. Сурикова) было посвящено творчеству 
известного сибирского живописца и графика 
А.Г. Поздеева. По своей теме несколько особ-
няком стоит доклад Л.М. Шкляевой (Казань, 
Институт языка, литературы и искусства им. 
Г. Ибрагимова АН Республики Татарстан) о 
периодизации развития и древних истоках 
традиционных орнаментов резьбы по дереву 
татар Среднего Поволжья.

В ряде докладов рассматривались новей-
шие тенденции творческой практики. И.Н. 
Седовой (Государственная Третьяковская 
галерея) были проанализированы образ-
ные возможности различных материалов в 
творчестве современных московских скуль-
пторов. М.Ю. Шишин (Барнаул, Институт 
комплексных исследований Большого Ал-
тая) обратился к сходным явлениям в сегод-
няшнем сибирском и монгольском искусстве 
и показал, как древнее наследие региона 
выступает источником вдохновения и фор-
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мальных поисков для современных мастеров 
(определив данное направление как метаис-
торический экспрессионизм). Православный 
реализм в современной живописи стал темой 
выступления О.И. Резниковой (Брянский 
гос. университет им. акад. И.Г. Петровского), 
обстоятельный анализ плакатного творчес-
тва молодых художников 2000-х гг. был дан 
Е.Н. Рымшиной (Московская гос. художес-
твенно-промышленная академия им. С.Г. 
Строганова).

Тематикой группы докладов стали воп-
росы музейной практики и культурно-про-
светительной деятельности. О.П. Малкова 
(Волгоградский музей изобразительных ис-
кусств им. И.И. Машкова) представила итоги 
изучения личности и творчества И.И. Маш-
кова на основе хранящихся в Волгоградском 
музее обширной коллекции произведений 
мастера (от работ 1900-х гг. до поздних про-
изведений) и связанных с ним архивных до-
кументов, рассказала о формах проводимой 
музеем популяризации наследия художника 
и его соратников по объединению «Бубновый 
валет». Несомненный интерес представляли 
сообщения А.А. Селютиной о выставочной 
деятельности Белгородского государствен-
ного художественного музея, К.В. Горбуно-
вой о проведении в Севастопольском худо-
жественном музее им. М.П. Крошицкого 
биеннале абстракционизма, А.С. Башаровой 
(Государственный Эрмитаж) о реализации 
в августе 2015 г. в г. Грозном проекта «Диа-
лог культур». Обзор выставок современного 
российского искусства в столице и регионах 
представил П.Л. Баранов (Москва, АИС).

Наконец, отдельный тематический блок 
составили несколько докладов, в которых 
рассматривались вопросы методологии и 
истории искусствоведения, а также методи-
ки преподавания истории искусства. В.И. 
Чайковская (НИИ РАХ) в лаконичном и 
элегантном по литературной форме выступ-
лении напомнила простые, но чрезвычайно 
важные для познания художественной куль-
туры, тезисы. Она обратилась к анализу эс-
тетико-теоретических аспектов взаимодейс-
твия новаторства и архаизма и подчеркнула, 
что последний может выступать – и высту-
пает в определенные исторические периоды 
– как носитель высоких и необходимых для 
дальнейшего развития традиций. Сущность 
творчества не сводится к изобретению но-
вого, и истинное новаторство невозможно 
без твердой опоры на школу, под которой 
следует понимать не только совокупность 
умений профессионального мастерства, но и 
результат «прицельного», личностного взаи-
модействия наставника и ученика, т.е. при-
общение к традиции. А.Ю. Чудецкая (Мос-

ква, ГМИИ им. А.С. Пушкина) представила 
аналитический обзор публикаций советских 
искусствоведов и критиков в период Оттепе-
ли по проблеме стиля и творческого метода 
в современном советском искусстве. Много-
образие отмеченных докладчиком позиций, 
в том числе поиск неидеологизированных 
способов познания искусства, и отсутствие 
общепризнанного итога дискуссии лишний 
раз напоминает, что текущая художествен-
ная жизнь дает обильный и благодатный ма-
териал для обсуждения теоретических воп-
росов и вместе с тем эстетические проблемы 
современного искусства вряд ли могут быть 
решены без разрешения ключевых методо-
логических вопросов искусствоведения. Сов-
ременному состоянию искусствоведческой 
науки в Нижнем Новгороде был посвящен 
доклад С.С. Акимова, рассмотревшего иссле-
дования нижегородских искусствоведов о 
художественном наследии региона, западно-
европейском искусстве эпохи Возрождения 
и барокко, охарактеризовавшего научную 
работу Нижегородского государственного 
художественного музея и опыт по организа-
ции в городе в последнее десятилетие искус-
ствоведческого образования.

В.М. Зубец (Московская гос. художест-
венно-промышленная академия им. С.Г. 
Строганова) осветила новаторские искания 
преподавателей-искусствоведов Строганов-
ского училища на рубеже XIX–XX вв. Е.Ю. 
Макарова (Ярославский гос. художествен-
ный музей) проанализировала опыт препо-
давания в художественном училище курса 
по истории искусства Ярославля, рассчитан-
ного на 64 часа (полный учебный год). Цель 
курса – показать стилистическое и иконог-
рафическое развитие древнерусского искус-
ства в регионе посредством сравнительного 
анализа разновременных памятников од-
ного иконографического типа, подписных 
икон XVII–XIX вв. и иных методических 
приемов. И сама идея подобной дисципли-
ны, и разработка ее структуры и содержания 
заслуживают искреннего одобрения и могут 
представлять интерес для коллег из других 
регионов (как в сфере среднего профессио-
нального, так и высшего, образования).

Завершилась конференция круглым 
столом «Музей в современном мире и ис-
кусствовед в немузейном пространстве», на 
котором кроме участников конференции вы-
ступили ведущие московские специалисты 
А.К. Якимович, М.А. Бусев, М.Л. Терехович, 
А.К. Флорковская. Обсуждавшиеся вопросы 
были достаточно традиционны: интересы и 
предпочтения различных групп музейной 
аудитории, использование новейших техно-
логий в работе с посетителями, трудности в 
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нако эти проблемы всегда были и продолжа-
ют оставаться актуальными.

Не будет преувеличением утверждать, что 
научное значение конференции было боль-
шим, чем сумма представленных в докла-
дах больших и малых искусствоведческих 
открытий. Имеющее сегодня место обилие 
вторичных, компилятивных и просто мало-
профессиональных публикаций об искусст-
ве заставляет серьезно задуматься о подде-
ржании и развитии классических научных 
традиций, о статусе профессии историка ис-

кусства и критика в современной культурной 
жизни. Именно на этот круг проблем ориен-
тирована деятельность Ассоциации искус-
ствоведов. Конференция представила весь-
ма яркую картину современного состояния 
российского искусствознания и обозначила 
актуальные, требующие ответа вопросы. На 
подведении итогов не раз прозвучало поже-
лание сделать конференцию регулярной и 
проводить ее по возможности не только в 
Москве, но и в крупных культурных центрах 
провинции. Надеемся, что этим планам суж-
дено осуществиться.

А.И. Субетто

Международная научно-практическая конФеренЦия 
«соЦиализМ: теория, практика, тенденЦии обновления 
в XXI веке»
Московская обл., 14 мая 2016 г.

© Субетто Александр Иванович – доктор экономических наук, доктор философских наук, заслуженный деятель науки РФ, 
президент, Ноосферная общественная академия наук, Санкт-Петербург; e-mail: subal1937@yandex.ru

14 мая 2016 года на базе совхоза «Мос-
ковский» под Москвой состоялась Междуна-
родная научно-практическая конференция 
«Социализм: теория, практика, тенденции 
обновления в XXI веке». Организатор кон-
ференции – Общероссийское общественное 
движение «Российские ученые социалисти-
ческой ориентации» (РУСО). Председателем 
Президиума конференции был председатель 
Центрального совета (ЦС) РУСО, д.т.н., про-
фессор, депутат Государственной Думы ФС 
РФ Иван Игнатьевич Никитчук, сопредсе-
дателем – первый заместитель председателя 
ЦС РУСО, д.э.н., профессор Игорь Михайло-
вич Братищев.

В конференции приняли участие более 
120 человек – членов РУСО и гостей, в том 
числе зарубежные гости из Венесуэлы, Чили, 
Сальвадора.

С пленарными докладами выступили: 
д.э.н., проф. И.М. Братищев (тема – «Обнов-
ленный социализм: основные черты, усло-
вия становления и развития России»), д.э.н., 
д.ф.н., к.т.н., проф., президент Ноосферной 
общественной академии наук, советник рек-
тора Смольного института РАО, с.н.с. КГУ 
им. Н.А. Некрасова и СВФУ им. М.К. Аммо-
сова, проф. ГГМУ, представитель Санкт-Пе-
тербургского отделения РУСО А.И. Субетто 
(тема – «Основания и императивы становле-
ния социализма XXI века»), академик РАН 
Виктор Степанович Шевелуха (тема – «Пред-
ложения по проблемам обновленного социа-
лизма»), а также с приветствиями и с докла-

дами выступили представители Венесуэлы, 
Сальвадора и Чили.

С содокладом после пленарного заседа-
ния выступил к.э.н., доцент, член президи-
ума ЦС РУСО Виктор Антонович Бударин 
(тема – «К социализму XXI века: перспекти-
вы Неонэп-а в России»).

В научной дискуссии выступили: член 
ЦС РУСО, представитель Волгоградской 
организации РУСО Михаил Константино-
вич Соколов на тему «Обновленный социа-
лизм как национальная идея России»; д.ф.н., 
проф., заместитель главного редактора газе-
ты «Правда» Виктор Васильевич Трушков на 
тему «Образ коммунистической формации в 
Программе ВКП(б) 1947–1948 года»; главный 
редактор «Экономической и философской га-
зеты» Алексей Петрович Проскурин на тему 
«Многовариантность социализма в современ-
ном мире»; д.ф.н., профессор МГУ Леонид 
Николаевич Доброхотов на тему «Возрож-
дение социалистической идеи в США»; к.т.н., 
доцент Бауманского университета Григорий 
Николаевич Змиевский на тему «Социализм 
или гибель человеческой цивилизации – не 
лозунг, а научно обоснованный тезис»; д.э.н., 
проф. Виктор Дмитриевич Руднев на тему 
«Становление элементов социалистических 
форм собственности в России: современный 
взгляд на проблему»; к.т.н., доцент, член 
Президиума ЦС РУСО Феликс Борисович 
Тягунов на тему «Образование для всех как 
всеобъемлющая система и предпосылка 
возрождения социализма в России в обнов-
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ленном виде»; к.э.н., доцент, представитель 
РУСО из Владивостока Сергей Иванович 
Бойко на тему «О научных основах и матема-
тической интерпретации закона стоимости в 
условиях обновленного социализма»; д.т.н., 
профессор из г. Жуковский Московской об-
ласти Владимир Акимович Ацюковский на 
тему: «Власть – Советам депутатов»; д.т.н., 
представитель РУСО из Воронежа Георгий 
Васильевич Костин на тему «Институт науки 
в контексте построения современного соци-
ализма»; журналист Андрей Георгиевич Ко-
зельский на тему «Управление народным хо-
зяйством и социальной сферой в XXI веке».

Кроме того, выступило еще 6 человек без 
фиксированной темы.

По результатам докладов, выступлений и 
дискуссии единогласно приняты итоговые до-
кументы (с поручением Президиуму об их до-
работке с учетом замечаний и прослушанных 
докладов): «Выводы и рекомендации Между-
народной научно-практической конференции 
“Социализм: теория, практика, тенденции 
обновления в XXI веке”» и «Обращение учас-
тников международной научно-практической 
конференции “Социализм: теория, практика, 
тенденции обновления в XXI веке” ко всем 
сторонникам социалистической идеи».

М.Н. Дробышева

значителЬные события весны 2016 Года в области театра, 
кино, кулЬтуры петербурГа

© Дробышева Марина Николаевна – кандидат искусствоведения, доцент, Санкт-Петербургский государственный институт кино 
и телевидения, Санкт-Петербург; e-mail: drob.55@mail.ru

XVI Международный фестиваль бале-
та «Мариинский» открылся на Новой сцене 
Мариинского театра 31 марта премьерой ба-
лета Р.М. Глиэра «Медный всадник», балет-
мейстер – Юрий Смекалов, адаптировавший 
хореографию Ростислава Захарова прошлых 
лет (1949) к сегодняшнему дню. Юрий Смека-
лов внес в постановку динамику современных 
движений, усложнив их пируэтами и прыж-
ками. Партии Евгения и Параши танцевали 
Александр Сергеев и Анастасия Матвиенко. 
В сценографии спектакля использовалась 
компьютерная графика, позволяющая уви-
деть Петра на брегу Невы, а также череду 
лиц пушкинской эпохи; подкупала просто-
та формы, сочетающаяся с яркой изобрази-
тельностью спектакля; Юрий Смекалов бе-
режно сохранил то, что присуще прошлым 
традициям. На сцену вывели живую лошадь 
с восседающим на ней Петром. Конный па-
мятник Петру I Фальконе символизировал 
образ города в спектакле.

На сцене Мариинского-2 прозвучала Мес-
са-симфония № 8, сочиненная Густавом Ма-
лером, исполненная ведущими солистами 
театра, а также детским хором телевидения 
и радио Санкт-Петербурга и симфоническим 
оркестром Мариинского театра под управле-
нием Валерия Гергиева.

В Концертном зале Мариинского театра в 
марте, апреле, мае состоялись музыкальные 
события разнообразных жанров и сценичес-
ких форм.

Сочинение Карла Дженкинса «Вооружен-
ный человек. Месса мира» (1999) прозвучало 

в исполнении симфонического оркестра Ма-
риинского театра, солистов Златы Булыче-
вой и Рушана Шайбекова и шести хоров из 
Петербурга, Воронежа, Татарстана. Компо-
зитор посвятил мессу жертвам, павшим в 
Косово, это сочинение воспринималось ак-
туально в связи с военными действиями в 
Сирии и в горячих точках. Главная мысль 
мультикультурного не богослужебного про-
изведения – это преображение человечества, 
жизнь без войны. В нее он включил библей-
ские тексты, стихи Киплинга, Свифта, Тен-
нисона и строки Тогэ Санкичи, выжившего 
в Хиросиме.

Современная музыка Великобритании и 
США была представлена такими композито-
рами, как сэр Майкл Типпетт с его сочине-
нием «Дитя нашего времени», Майкл Брюер 
со «Спиричуэлсами» и Леонард Бернстайн с 
«Чудесным городом». Дирижер – английский 
органист и пианист Уэйт Маршалл. Слуша-
телей покорила концертная версия мюзикла 
«Чудесный город» Леонарда Бернстайна в 
исполнении российских и английских пев-
цов, которые поведали историю приключе-
ний двух сестер, приехавших в Нью-Йорк с 
целью обрести свое счастье. Симфонический 
оркестр Мариинского театра и Московский 
камерный хор стремились передать стилис-
тику английской и американской музыки, 
необходимые акценты расставил дирижер 
Уэйт Маршалл.

Французская музыка была представлена 
сочинениями Клода Дебюсси и Анри Дю-
тийе. В концертах композитора «Целый мир 
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сновидений» для скрипки с оркестром обна-
руживалась связь с литературной основой, 
посвящённой М. Ростроповичу. В первом со-
чинении импульсом для создания концерта 
стали строки «Цветов зла» Шарля Бодлера, 
а для второго заметно сочетание мышления 
Дютийе с поэтикой Марселя Пруста. Дютийе 
вначале испытывал влияние дебюссистских 
тенденций, но скоро в музыке, полной имп-
рессионистических звучаний, стало преоб-
ладать самобытное толкование, свойствен-
ное почерку композитора. В концерте для 
скрипки с оркестром «Древо сновидений» 
солистом был Павел Милюков, завоевавший 
III премию на XV Международном конкурсе 
им. П.И. Чайковского в 2015 году.

К 125-летию С.С. Прокофеьва симфони-
ческий оркестр Мариинского театра под 
управлением Валерия Гергиева исполнил 
все симфонии, сочиненные композитором, а 
также концерты для скрипки, виолончели, 
фортепиано с оркестром и кантату к 20-ле-
тию Октября. «Прокофьев-Гала» – так назы-
валась программа концертов, посвященных 
великому русскому композитору. На одном 
из них выступил Денис Мацуев, продемонс-
трировав высокое мастерство, основанное на 
традициях русской школы пианизма. Боль-
шое внимание пианист уделяет развитию фи-
лармонического искусства регионов России. 
Среди музыкантов, которые приняли учас-
тие в прокофьевском марафоне, был скри-
пач Кристоф Барати, обладатель премии им. 
Н. Паганини. Большой интерес у слушате-
лей вызвали последние крупные сочинения 
С.С. Прокофьева: Симфония-концерт для 
виолончели с оркестром, первым исполните-
лем которой был Мстислав Ростропович, за 
дирижерским пультом тогда был Святослав 
Рихтер, – а в нынешнем концерте солистом 
стал Александр Рамм, уроженец Владивосто-
ка, дирижировал Валерий Гергиев, который 
не мог не обратиться к последнему сочине-
нию Прокофьева, Седьмой симфонии, и внес 
новые оттенки выразительности в ее зага-
дочном финале.

В концертном исполнении были оперы 
«Укрощение строптивой» Виссариона Ше-
балина и «Не только любовь» Родиона Щед-
рина, художественный руководитель поста-
новок – Лариса Гергиева, за дирижерским 
пультом были Заурбек Гугкаев и Валерий 
Гергиев. Исполнителями стали солисты Ака-
демии молодых оперных певцов Мариинско-
го театра. Оперу «Не только любовь» Родион 
Щедрин посвятил своей супруге Майе Пли-
сецкой. Молодые певцы Академии со свойс-
твенным им молодым задором исполняли 
частушечные мотивы оперы, разнообразные 

по характеру и ритмическому рисунку пар-
тии героев – парней, девушек, трактористов, 
колхозников советской деревни послевоен-
ных лет. В полусценическом исполнении – 
оперы С.С. Прокофьева «Любовь к трем 
апельсинам» и «Война и мир» (дирижер Ва-
лерий Гергиев, ведущие вокалисты Мариин-
ского театра). В опере «Любовь к трем апель-
синам» С. Прокофьева певцы Мариинского 
театра весело разыграли сказку Карло Гоцци 
о чудотворной силе смеха, о злых, коварных 
магах и колдунах и добрых волшебниках-чу-
даках, спасших принцессу Нинетту (режис-
сер Александр Маскалин). Опера «Война и 
мир» в постановке Кристины Лариной была 
задумана как предсмертное воспоминание 
князя Андрея, это был дебют Александра Ма-
лышко. Перед слушателями проходят снача-
ла сцены мира: первая встреча в Отрадном 
с Наташей (Виолетта Лукьяненко), особняк 
старого Болконского, Диванная Элен, ка-
бинет Пьера Безухова, а затем Бородинское 
сражение, Кутузов (Павел Шмулевич) в Фи-
лях и Наполеон (Василий Герелло). В этих 
операх С.С. Прокофьева главным в исполне-
нии певцов и музыкантов было максималь-
ное внимание к музыкальной фактуре.

Программа «Мариинский оркестр в 
лицах» стала уже традиционной. На этот 
раз она представила исполнительней-аль-
тистов: Юрия Афонькина, Динару Муратову, 
Романа Иванова, Александра Шелковникова, 
исполнивших произведения Боуэна, Баха, 
Элгара, Бруха. дирижером был Кристиан 
Кнапп.

В канун открытия XXIV фестиваля 
«Звезды белых ночей» 25 мая на Новой сцене 
Мариинского театра была представлена пре-
мьера оперы Камила Сен-Санса «Самсон и 
Далила», режиссер Яннис Коккос, дирижер 
Валерий Гергиев, которые задумали прибли-
зить действие спектакля к нашей действи-
тельности, показав оппозицию двух обществ, 
в центре – два характера, две силы: Самсон 
(Грегори Кунде) и Далила (Екатерина Се-
менчук). С 26 мая по 24 июля зрители увидят 
160 спектаклей, оперные премьеры («Иди-
от», «Казаки») и премьеры балетов («Русская 
увертюра Максима Петрова», «Скрипичный 
концерт № 2» Антона Пиманова и «Медный 
всадник»). В течение июня ежедневно Вале-
рий Гергиев за дирижерским пультом, опе-
ры прозвучат и в концертном исполнении. 
Особо надо отметить солистов мировой из-
вестности Анну Нетребко, Пласидо Домин-
го, Чечилию Бартоли, Феруччо Фурланетто, 
Марию Гулегину, Ольгу Перетятько, Ильда-
ра Абдразакова, Алексея Маркова. В балет-
ных спектаклях выступят Ульяна Лопатки-
на, Диана Вишнева, Матье Ганьо, Виктория 
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Терёшкина. Знаменитые музыканты испол-
нят свои новые программы: Денис Мацуев, 
Кристиан Рудольф Бухбиндер, Элен Гримо, 
Леонидас Кавакос, Тьерри Эскене, так и мо-
лодые полюбившиеся петербургской публи-
ке Люка Дебарг, Софья Кипрская, Алексей 
Стадлер, Сергей Редькин.

XXIV Всероссийский кинофестиваль 
«Виват кино России!» проходил с 15 по 19 мая 
в Санкт-Петербурге. На нем было показано 
128 фильмов, из них 8 в конкурсной програм-
ме. На Дворцовой площади был организо-
ван концерт в честь Года российского кино. 
После него «звезды» отечественного кино на 
ретроавтомобилях совершили автопробег 
по Невскому проспекту. Гран-при фестиваля 
и другие призы получил фильм «Инсайт» ре-
жиссера Александра Котта. В дни фестива-
ля состоялось совещание Художественного 
совета киностудии «Мосфильм», на котором 
обсуждались ее перспективы и развитие, в 

нем приняли участие Сергей Нарышкин, Ге-
оргий Полтавченко, Александр Дрозденко. 
Избранный попечительский совет возглавит 
Сергей Нарышкин, председатель Госдумы 
Федерального собрания России.

В Ночь музеев с 21 по 22 мая 99 музеев под-
готовили специальные программы. Четвер-
тый павильон «Ленфильма» был превращён 
в театр «Аквариум», показавший фрагменты 
шедевров отечественного кинематографа и 
реквизиты костюмов. В Музее воды прово-
дилась экскурсия «Посещение водонапорной 
башни архитектуры XIX века» и мультиме-
дийная композиция «Вселенная воды». А с 
говорящими свидетелями прошлого можно 
ознакомиться в Музее истории телефона. 
Программа Музея театрально-музыкально-
го искусства началась с шествия лицедеев к 
памятнику Екатерине II, а завершилась пер-
формансом «Священная пыль» и джазовым 
концертом.

А.о. Бороноев, С.С. Бразевич

реЦензия на МоноГраФию ю.а. Гаспаряна «развитие 
соЦиолоГическоЙ Мысли в арМении в IV–VIII веках»*
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Знакомство с монографией Ю.А. Гаспаря-
на еще раз утверждает в мысли, что извеч-
ными останутся вопросы: что есть человек? 
в чем заключается смысл жизни? как про-
жить свою жизнь достойно и в гармонии с 
обществом? Эти вопросы имеют глубокое 
философское, религиозное, нравственное 
содержание. Свой более конкретный ответ 
на них дает социальная мысль. На уровне 
обыденного сознания социологию представ-
ляют как науку, изучающую конкретную 
общественную жизнь людей: социальные 
проблемы различных групп населения, ор-
ганизацию форм общественной жизни и 
многое другое. В таком понимании социо-
логическая наука является весьма молодой, 
насчитывает около трехсот лет. Однако, если 
подходить к социологической теории с всео-
бъемлющей исторической точки зрения, то 
зарождение интереса к социальной мысли 
можно проследить в течение всего периода, 
который мы называем цивилизацией.

Современные социологи, сомневающие-
ся в научном статусе социальной мысли, тем 

не менее, признают, что она имела и име-
ет определенное положительное значение. 
Нередко указывается даже на преимущес-
тва социальной мысли перед социологией, 
причем эти преимущества видят именно в 
ее ненаучных особенностях. Например, рос-
сийский социолог А.Б. Гофман считает, что 
социальная мысль лишена многих «комп-
лексов» социологии (стремления сохранять 
предметную и методологическую чистоту, 
строгое следование стандартам научности) и 
поэтому для нее прозрачны различного рода 
междисциплинарные границы, на которых 
нередко сосредотачиваются важнейшие про-
блемы социальной жизни.

Современное состояние научного знания 
позволяет предположить, что различия меж-
ду социальной мыслью и социологией как 
минимум преувеличены. В этом плане хоте-
лось бы сослаться на мнение Ю.Н. Давыдо-
ва, который писал о том, что сегодня мы, по 
всей видимости, присутствуем при послед-
них минутах невероятно долгого, растянув-
шегося более чем на сотню лет, прощания 

* Гаспарян Ю.А. Развитие социологической мысли в Армении в IV–VIII веках: монография. – Ереван: 
Лимуш, 2014. – 224 с.
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согласно которой те люди, что жили до нас, 
непременно должны были быть глупее нас и 
уж, во всяком случае, должны были уступать 
нам в смысле «научности» их представлений 
об обществе. Вместо этого приходит пони-
мание, что опыт иных культур, иное видение 
общества ценны не только как уникальная 
часть общечеловеческой культуры, но и как 
важное подспорье в деле решения проблем 
современного общества.

В армянской истории, как и в истории лю-
бой другой страны, имеются свои особенные 
черты. Важнейшая отличительная ее чер-
та – постоянная борьба народа против чуже-
земных захватчиков – борьба, которая про-
должалась веками. Понятно, что культура в 
основных своих чертах должна была не толь-
ко отражать общие закономерности и осо-
бенности развития армянской действитель-
ности, но и служить этой действительности, 
стать необходимым фактором ее развития. С 
этим связаны некоторые особенности разви-
тия армянской социальной мысли.

Известный армянский социолог Ю.А. 
Гаспарян в своей монографии «Развитие со-
циологической мысли в Армении в IV–VIII 
веках» всесторонне изучает, анализирует и 
обобщает особенности развития социоло-
гической мысли в трудах Григория Лусаво-
рича, Месропа Маштоца, Корюна, Нерсеса 
Великого, Езника Кохбаци, Егише, Мовсеса 
Хоренаци, Павстоса Бюзанда, Лазара Парпе-
ци, Давида Анахта и многих других армянс-
ких и греческих мыслителей. В книге под-
черкивается, что указанные авторы, исходя 
из обобщения своих личных исследований и 
научных идей, делают важные заключения, 
демонстрирующие процесс формирования 
отношений между индивидами и социаль-
ными группами, характерных для феодализ-
ма в Армении в IV–VIII веках. Социальные 
противоречия требовали от армянских мыс-
лителей концентрации внимания на иссле-
довании не только социальных, но и мораль-
ных отношений между группами населения 
и индивидами.

По мнению автора, изучая эти отноше-
ния, государственный деятель Нерсес Вели-
кий, будучи католикосом Армении в 353–372 
годах, исследовал условия и предпосылки 
появления социального разделения и стра-
тификации в раннефеодальной Армении. 
Согласно Нерсесу Великому, стратификация 
армянского общества была результатом спо-
собностей, навыков и воспитания, а также и 
социальной принадлежности и социального 
статуса. Идея стратификации помогла ар-
мянским мыслителям в период раннего фе-
одализма в своих трудах не только осветить 

пути решения возникших социально-эконо-
мических и социально-политических про-
блем, стало предпосылкой для формирова-
ния и развития социальной мысли в IV–VIII 
веках.

В монографии значительное место уде-
лено анализу научно-педагогической и со-
циально-политической деятельности про-
светителя Месропа Маштоца (361–440). Его 
деятельность привела к качественному пере-
лому развития армянской культуры и в зна-
чительной мере способствовала пониманию 
социальных отношений в жизни армянского 
народа, существенному повышению уровня 
образования и воспитания людей, развер-
тыванию литературной и переводческой 
деятельности, укреплению семьи и семей-
ных связей, свободы воли человека, форми-
рованию у членов общества христианских 
взглядов. В связи с этим внимание автора 
монографии концентрируется на развитии 
в средневековых трудах идей нации, выска-
зываемых в них положений о необходимости 
развертывания идей национального строи-
тельства, самоутверждения нации. В книге 
анализируются социологические особеннос-
ти религиозного мышления, выясняются 
формы патриотической социализации моло-
дежи в условиях принятого христианства.

Автором рецензируемой работы дана 
высокая оценка результатов деятельности 
Григория Лусаворича. После установления в 
Армении в 301 г. христианства как государс-
твенной религии, благодаря Григорию Луса-
воричу в городе Вагаршапат был построен 
первый христианский собор. В книге показа-
но, как распространение христианских идей 
способствовало повышению в национальном 
сознании армянского народа таких важных 
социальных характеристик, как честность и 
благородство, активность и ответственность, 
патриотизм и национальное самосознание, 
открыло новые возможности для социально-
го и экономического развития страны.

Большое внимание Ю.А. Гаспарян уде-
ляет не только анализу деятельности Ме-
сропа Маштоца и Григория Лусаворича, но 
и просветительской деятельности Мовсеса 
Хоренаци, Егише, Корюна, Езника Кохбаци, 
Давида Анахта, Лазара Парпеци, Анания 
Ширакаци и других. Описываются социаль-
ные изменения в период распространения 
христианства. В частности, у населения сфор-
мировались такие ценности, как ответствен-
ность, гуманизм, патриотизм, терпимость 
что, в свою очередь, способствовало установ-
лению социальных норм, а также формиро-
ванию основ социальной политики.

В книге отмечается, что армянские мыс-
лители обращали большое внимание на 
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проблему развития личности и ее социали-
зации. В этой связи они рассматривали се-
мью как основу общества, которая является 
одновременно и социальным институтом, и 
институтом социализации.

Автором указывается, что в период ран-
него средневековья армянских мыслителей 
интересовали те противоречия, которые 
возникали между социальными группами в 
результате неэффективного контроля над со-
циальными нормами. Показано, что они су-
мели найти способы усилить нравственный 
аспект взаимоотношений между социаль-
ными группами и индивидами, и это тоже 
может рассматриваться как специфическое 
свойство армянского общества.

Интересен вывод автора о том, что иссле-
дования Мовсеса Хоренаци (410–495), Лаза-
ря Парпеци (441–520) и других мыслителей 
по своей природе и содержанию социальны, 
поскольку для изучения социальных фактов, 
событий и явлений они применили принци-
пы и процедуры, фактически соответствую-
щие социологической науке. Ю.А. Гаспарян 
особо подчеркивает, что опытно-экспери-
ментальные подходы, использованные при 
исследовании социальной действительнос-
ти Лазарем Парпеци в V веке, практически 
не отличаются от методологии проведения 
исследования, которые сформировались в 
XVII веке в европейском научном сообщест-
ве благодаря трудам Френсиса Бэкона и Рене 
Декарта.

Автор книги обращает внимание на то, 
что перед армянскими мыслителями стояла 
важная задача – дать обоснование процессу 
познания социальной реальности. Решению 
этой задачи способствовал перевод на ар-
мянский язык трудов Аристотеля «О толко-
вании» и «Категории», логический аппарат 
которых позволял армянским мыслителям 
обеспечить эффективность исследования 
социальных явлений общественной жизни. 
Давид Анахт, будучи представителем алек-
сандрийской неоплатонической школы, вы-
соко ценил философское и научное наследие 
Аристотеля, которое представляло собой 
обширную и детально разработанную эн-
циклопедию знаний всего античного мира, 
как о физической природе, так и о человеке, 
логике его мышления, психологии и морали. 
Подчеркивается, что армянская философия 
через Давида Анахта восприняла многие по-
ложения аристотелевского логико-философ-
ского наследия и развивалась на этой базе.

В монографии показывается, что армянс-
кие мыслители раннего средневековья – Ко-
рюн, Езник Кохбаци, Павстос Бюзанд – в 
своих работах большое внимание уделяли 

исследованию социальной морали. Они 
утверждали, что государственные модели 
должны не только иметь христианскую веру, 
быть честными и добрыми, но и быть воо-
ружены научными идеями. В связи с этим в 
главе XIV монографии обстоятельно пред-
ставлены социологические взгляды ученого, 
математика и астронома Анания Ширакаци 
(VI в.), который социализацию молодежи 
связывал с научным прогрессом, с исполь-
зованием принципов и положений наследия 
Платона и Аристотеля.

В последних главах монографии автор об-
ращается к социологическим взглядам мыс-
лителей VII–VIII веков Ована Майрагомеци, 
Ована Мандакуни и Ована Одзнеци, которые 
обосновывали вопросы упорядочения соци-
альных норм. По мнению автора, формули-
ровка идеи любви позволила средневековым 
армянским мыслителям совершить важный 
шаг в направлении развития социологичес-
кой мысли. Возводя идею любви на уровень 
христианской добродетели, они одновремен-
но отмечали важную роль идеи любви в деле 
излечения социальных недугов, морального 
совершенствования межличностных отно-
шений и укрепления патриотических идей. 
Особую ценность представляют, созданные 
ими в VII–VIII веках сборники канонов, бла-
годаря которым были усовершенствованы 
социальные нормы, и методы социального 
контроля, что способствовало повышению 
моральных устоев в общественной жизни.

Монография Ю.А. Гаспаряна раздвигает 
наш кругозор, позволяет смотреть на судьбу 
социальных идей шире, включая вклад ар-
мянских мыслителей. Вместе с тем, возни-
кает вопрос: а прав ли был автор, называя 
книгу «Развитие социологической мысли 
в Армении в IV–VIII веках», а не историей 
социальных идей, нарождающихся соци-
альных концептов в творчестве выдающих-
ся армянских ученых-просветителей? Ведь 
предметная институционализация социо-
гуманитарных и других наук началась гораз-
до позже. Кроме того, на наш взгляд, автору 
надо было бы более подробно рассмотреть 
влияние мыслителей Древней Греции на 
развитие социальной мысли в средневеко-
вой Армении.

Тем не менее, в монографии Ю.А. Гас-
паряна впервые в истории армяноведения 
предпринята попытка (на наш взгляд удач-
ная) вычленить в армянской общественной 
мысли зачатки социологических идей, пока-
зать, что их развертывание вполне ложится 
в канву более позднего новоевропейского 
периода, когда социология как наука офици-
ально отмечает свое появление.
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гике, педагогике и технологиям непрерывного 
образования и воспитания. Главное достоинс-
тво и безусловная новизна недавно вышедшей 
монографии «Непрерывное образование как 
способ бытия человека» заключается в том, 
что преодолен традиционный подход к фено-
мену непрерывного образования как системе 
в логике возрастного становления личности и 
предложен концепт онтологического подхода 
к непрерывному образованию как образу жиз-
ни и способу бытия человека.

Монография представляет, с одной сто-
роны, научное издание, с другой – имеет ори-
гинальную структуру, нарушающую строгую 
академичность изложения текста моногра-
фии. Судя по тексту, автор в значительной 
степени настаивает на непрерывном образо-
вании как внутренней потребности человека 
в движении, росте, особом состоянии посто-
янного восхождения к недостижимому.

Первая глава посвящена рассмотрению фе-
номена непрерывного образования в контек-
сте культуры, общества и человека. Следует 
обратить особенное внимание на убедительно 
раскрытые идеи автора о метафизических ас-
пектах проблем образования и культуры, он-
тологическом потенциале духовности в соци-
окультурном образовательном пространстве 
и о новых особенностях приобщения моло-
дежи и взрослого населения к непрерывному 
образованию и самообразованию в условиях 
современной медиареальности.

Во второй главе в формате непрерывно-
го образования раскрываются идеи свободы 
как творчества и ответственности современ-
ного человека, рассмотрен аксиологический 
смысл уникальных свойств человека. Чрез-
вычайно важным в данной главе представ-
ляется рассмотрение условий преодоления 
десубъективации человека и возможность 
избежать этого фактора с помощью процес-
са непрерывного образования. Современ-
ный взрослый человек как активный субъ-
ект обогащения и одухотворения себя через 
процессы непрерывного образования раз-

вивает в себе ценнейшие атрибутивные ка-
чества, такие как: креативная свобода, «пе-
реживаемая ответственность», потребность 
в поисках нестандартных решений, рефлек-
сивная компетентность и осознание подлин-
ной результативности своей деятельности. 
Незадействованность механизмов развития 
данных качеств в образовании лишает че-
ловека свободного и инициативного выбора 
и снимает, как справедливо отмечает автор, 
всякую «внутреннюю ответственность» за 
собственное продуктивное обучение, разви-
тие и концепцию своего будущего в целом.

Особый интерес, на взгляд рецензента, 
представляет третья глава, оригинально и 
органично встроенная в структуру текста 
всей книги; она объединяет комментарии и 
размышления автора о проблемах непрерыв-
ного образования разных лет, а также рецен-
зии ведущих российских ученых на одну из 
известных книг автора «Диалог в образова-
нии человека» (СПб.: Изд-во СПбГУП, 2009. 
Серия: Новое в гуманитарных науках), в ко-
торой диалог рассматривается как методоло-
гическая интенция и универсальный способ 
элитарного непрерывного самообразования. 
Этой главой читателю зримо представляется 
не только глубокие, интересные, не всегда бес-
спорные мысли автора, но и его неординарная 
творческая личность всесторонне образован-
ного, свободно мыслящего, социально ответс-
твенного и глубоко переживающего за состоя-
ние российского образования человека.

Стоит обратить внимание на тщательный 
подбор эпиграфов к главам, представляю-
щих собой удивительно точное попадание в 
сущность и философско-культурологический 
контекст идей каждой главы.

Как говорил Умберто Эко, «книги пи-
шутся не для того, чтобы им верили, а для 
того, чтобы их обдумывали». Монографию 
В.В. Горшковой особенно важно прочитать и 
обдумать преподавателям, которые не толь-
ко сами должны находиться в процессе не-
прерывного образования и постоянного са-
моразвития, но и прививать эту потребность 
подрастающему поколению, потому что, как 
говорили великие, «нет ничего лучшего, чем 
брать и отдавать лучшее».

* Горшкова В.В. Непрерывное образование как способ бытия человека. – СПб.: Астерион, 2016. – 288 с.
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С.С. Акимов

реЦензия на МоноГраФию н.а. баГровникова 
«Ганс луФФт и еГо вреМя»*

© Акимов Сергей Сергеевич – кандидат искусствоведения, г. Дзержинск Нижегородской обл.; e-mail ss.akimov@mail.ru

Новое исследование профессора Нико-
лая Адриановича Багровникова (Нижего-
родский государственный лингвистический 
университет им. Н.А. Добролюбова) продол-
жает основную линию его научных изыска-
ний, посвященных издательскому делу и 
искусству книги в Германии эпохи Возрож-
дения. Несмотря на то, что в российском ис-
кусствоведении и исторической науке еще в 
советский период сложилась сильная школа 
германистики, тематика, над которой рабо-
тает Н.А. Багровников, до его публикаций 
оставалась почти не затронутой отечествен-
ными специалистами, и сведения о немец-
ком книгопечатании приводились лишь в 
общих обзорах по истории книги. Исключе-
ние составляют исследования петербургско-
го искусствоведа Ц.Г. Нессельштраус, кото-
рой помимо отдельных статей принадлежит 
монография о декоративном убранстве и ил-
люстрациях немецкой первопечатной книги 
(2000 г.), ставшая, к сожалению, последним 
крупным трудом этого замечательного уче-
ного. Поэтому прежде, чем обратиться к раз-
бору рецензируемой монографии, уместно 
сказать несколько слов о научной деятель-
ности ее автора в целом.

Интерес к немецкому Возрождению воз-
ник у Н.А. Багровникова еще во время обуче-
ния в 1970-х гг. на историко-филологическом 
факультете Горьковского (Нижегородского) 
университета им. Н.И. Лобачевского, где 
среди его учителей были видный медиевист 
Е.В. Кузнецов и искусствовед В.А. Филиппов. 
В 2001 г. Н.А. Багровниковым была защище-
на докторская диссертация, посвященная 
Любекской Библии 1534 г. – изданию лю-
теровского перевода Библии в адаптации к 
нижненемецкому языку и с незаурядными 
ксилографиями Эрхарда Альтдорфера в ка-
честве иллюстраций. В данном исследовании 
Любекская Библия показана как уникаль-
ное произведение печатной графики и как 
книга, имевшая колоссальное значение для 
укрепления позиций лютеранства в Нижней 
Германии и для становлении протестантско-
го сознания в целом. Защите диссертации 
предшествовала публикация монографии 
(1999 г.), где объектом специального культу-
рологического и искусствоведческого анали-
за стали иллюстрации Любекской Библии, в 

образно-содержательных и стилистических 
особенностях которых автор детально про-
слеживает взаимодействие ренессансных 
традиций мировосприятия и художествен-
ного творчества с формирующимся протес-
тантским мировоззрением.

Ксилографии Любекской Библии – зна-
чительнейшее произведение Эрхарда Аль-
тдорфера (1490–1562), младшего брата 
Альбрехта Альтдорфера. Получив профес-
сиональное образование у старшего брата, 
одного из главных представителей Дунай-
ской школы и основоположника «чистого» 
пейзажа в европейской живописи, Эрхард 
переехал на север Германии, обосновался в 
Шверине и тем самым попал в иную социо-
культурную среду, чем та, что существова-
ла в городах долины Дуная. К тому же, его 
творческая зрелость относится к периоду, 
когда немецкий Ренессанс начал клониться 
к закату, в чем свою роль сыграла и Рефор-
мация, однако личность и произведения 
Альтдорфера-младшего свидетельствуют о 
стойкости и плодотворности ренессансных 
традиций в середине XVI в. Таким образом, 
перед нами художник, чье наследие дает ис-
ключительно богатый и интересный матери-
ал для реконструкции и оценки процессов, 
происходивших в немецком искусстве в пос-
ледюреровскую эпоху, и для изучения реги-
онального – нижненемецкого – варианта Ре-
нессанса. Н.А. Багровников, по сути, открыл 
этого мастера для российского искусствове-
дения, в ряде статей впервые не только дав 
общий очерк его биографии и творчества, но 
и досконально проанализировав более час-
тные вопросы, связанные с наследием Аль-
тдорфера-младшего.

В 2013 г. Н.А. Багровниковым была из-
дана монография, посвященная памятни-
кам книжной культуры Нижней Германии 
XV–XVI вв., куда вошли очерки, в которых 
дается комплексный анализ наиболее вы-
дающихся и наиболее характерных произ-
ведений нижненемецкого книгопечатания: 
медицинских календарей, Библии Стефана 
Андерса, Любекской Библии, проиллюстри-
рованному Э. Альтдорфером изданию «Рей-
неке-лиса» 1539 г. Логическим продолжени-
ем этих изысканий стало целенаправленное 
обращение ученого в рецензируемом труде к 

* Багровников Н.А. Ганс Луффт и его время. Монография. – Нижний Новгород: Гладкова О.В., 2015. – 
209 с.
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Луффта (1495–1584), работавшего в Виттен-
берге и некоторое время имевшего фили-
ал мастерской в Кенигсберге, чрезвычайно 
много сделавшего для распространения и 
укрепления реформационных идей, для 
сложения единого немецкого литературно-
го языка путем активного тиражирования 
лютеровских переводов Библии, а также для 
совершенствования технического и художес-
твенного уровня немецкой книги.

Автор разворачивает избранную им тему 
в широком контексте общественного и ду-
ховного развития Германии в первой поло-
вине – середине XVI в., не ограничиваясь 
только рассмотрением биографии и наследия 
Луффта, но и не уклоняясь чрезмерно далеко 
от основного стержня изложения. Ему уда-
лось найти удачное соотношение между ха-
рактеристикой социально-культурной среды 
и освещением специальных вопросов разви-
тия издательского дела и искусства книги. 
Такой подход, сочетающий специфику кни-
говедческого, культурологического и искус-
ствоведческого исследования, предопреде-
лил структуру монографии.

Основная часть исследования предваря-
ется сжатым очерком географии немецкого 
книгопечатания эпохи Ренессанса, в котором 
характеристику по особенностям деятель-
ности и репертуару выпускаемой литерату-
ры получили главные его центры: Аугсбург, 
Нюрнберг, швейцарские города, Кельн, Лю-
бек, Росток, Лейпциг, представлявшие реги-
оны бытования разных диалектов немецкого 
литературного языка.

В главе 1 показано возникновение и 
развитие книгопечатания в Виттенберге в 
первой четверти XVI в., когда столица Сак-
сонского княжества – небольшой и вполне 
патриархальный город – благодаря усилиям 
Фридриха Мудрого, основавшего универси-
тет и пригласившего ко двору Л. Кранаха 
Старшего, начал постепенно выдвигаться 
в число заметных культурных центров Гер-
мании. Отмечая роль Иоганна Рау-Грюнен-
берга как основоположника виттенбергского 
книгопечатания и первого печатника Рефор-
мации, кроме материалов к университетским 
лекциям Лютера в 1516–1518 гг. выпустивше-
го первые труды реформатора – предисловие 
к «Немецкой теологии», переводы псалмов, а 
также листовки, Н.А. Багровников подробно 
останавливается на деятельности Мельхио-
ра Лоттера и его сыновей. Мастерская Лот-
теров в начале 1520-х гг. выполнила целый 
ряд важнейших заказов Лютера (скромная 
печатня Рау-Грюненберга не могла бы с ними 
справиться). Успеху их предприятия много 
способствовало сотрудничество с Георгом 

Лембергером – талантливым графиком и 
живописцем, связанным истоками своего ис-
кусства с Дунайской школой и работавшего 
затем, уже будучи сложившимся художни-
ком, некоторое время в мастерской Крана-
ха. Творчеству этого мастера, создавшего в 
1520–1540 гг. многочисленные титульные 
листы, иллюстрации, инициалы, которые 
использовались многими печатниками Вит-
тенберга и Лейпцига, и тем самым задав-
шего очень высокую планку художествен-
ного уровня саксонского книгопечатания, 
посвящена вторая глава монографии. Если 
в немецкой науке относительно недавно по-
явилось капитальное исследование о Лем-
бергере с каталогом его произведений (И.К. 
Рейндл, Бамберг, 2006), то в российском ис-
кусствоведении публикации о нем, кроме ра-
боты Багровникова (опубликовавшего ранее 
статью о Лембергере в одном малотиражном 
нижегородском сборнике), отсутствуют.

Емко обрисовав обстановку, сложившую-
ся в книгопечатании Виттенберга в начале 
1520-х гг., автор переходит к центральным 
разделам своей работы. Глава 3 содержит 
подробный очерк жизни и деятельности 
Ганса Луффта, открывшего в Виттенберге 
в 1523 г. собственную мастерскую и напе-
чатавшего с этого момента до своей смерти 
более 90 трудов Лютера, около 50 полных 
изданий Библии в лютеровском переводе (а 
до того – отдельные части перевода по мере 
продолжения работы реформатора над ним), 
а также многочисленные сочинения других 
деятелей Реформации. Описывается также 
общественная деятельность Луффта, с нача-
ла 1540-х гг. последовательно занимавшего в 
Виттенберге различные выборные должнос-
ти, включая пост бургомистра.

К лучшим разделам монографии относят-
ся, по нашему мнению, главы 4 и 5, полно-
стью посвященные комплексному анализу 
двух из числа наиболее важных изданий, 
осуществленных Луффтом. Н.А. Багровни-
ков подробно рассматривает архитектонику 
первой полной лютеровской Библии, вы-
шедшей в свет в сентябре 1534 г. с титульным 
листом работы Кранаха Старшего, выступив-
шего тут и как автор рисунка, и как формш-
нейдер, и с ксилографиями, выполненными 
художниками его мастерской М. Шварцен-
бергом (рисовальщик) и П. Зальцбургером 
(гравер). Исследователь анализирует книгу 
как целостный художественный ансамбль, 
показывает идейные и стилистические осо-
бенности иллюстраций, в которых богатство 
библейского текста нашло воплощение в раз-
нообразии образно-пластических решений: 
от эпичности сюжетов, разворачивающихся 
на фоне панорамных ландшафтов, до поэти-
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ки повседневности в интерьерных сценах. 
Столь же подробно Н.А. Багровников ана-
лизирует Библию 1541 г., имевшую особенно 
важное значение для укрепления реформа-
ционных идей, поскольку это последний, 
окончательно выверенный Лютером текст 
немецкого перевода Священного Писания. 
В обоих случаях исследователя интересуют 
и технические особенности печати, и общее 
архитектоническое решение книги, и идей-
но-художественная специфика иллюстраций 
в их соотнесенности с текстом, т. е. книга по-
лучает всесторонний анализ как произведе-
ние духовной и материальной культуры.

В главе 6 рассматривается такое явле-
ние, как массовая перепечатка мастерской 
З. Фейерабенда во Франкфурте-на-Майне 
Библий, изданных Луффтом, и попытки Х. 
Вальтера, старшего корректора в типогра-
фии Луффта, противостоять с помощью пам-
флетов этому потоку пиратской продукции. 
Заключительная глава исследования посвя-
щена недолгому, с весны 1549 до лета 1553 г., 
существованию филиала печатни Луффта в 
Кенигсберге и взаимоотношениям типогра-
фа с герцогом Альбрехтом Бранденбургским 
(по материалам их переписки). Несомненно, 
деятельность этого филиала могла бы вы-
вести книгопечатание в северо-восточном 
регионе Германии на принципиально но-
вые рубежи: технический и художественный 
уровень выпускаемых книг был весьма вы-
сок, примером чему может служить издан-
ная в 1552 г. «Хронология» И. Функа с очень 
сложными для набора таблицами. Однако 
короткая продолжительность существова-
ния печатни не позволила ей, по-видимому, 
сформировать в Кенигсберге определенную 
традицию. Кстати, автор обходит молчанием 
вопрос, оказала ли кенигсбергская мастерс-
кая Луффта какое-либо влияние на местное 
издательское дело и ничего не пишет о раз-
витии книгопечатания в городе после закры-
тия предприятия Луффта.

Завершается монография приложением, 
содержащим переведенные автором по изда-
нию В. Мейера 1923 г. документы о Луффте 
и список книг, выпущенных его кенигсберг-
ской мастерской.

Методология исследования строится ис-
ходя из понимания книжной культуры как 

всей совокупности взаимосвязанных про-
цессов и явлений, возникающих в ходе со-
здания и последующего бытования книги, 
что позволяет показать и уникальный ха-
рактер того или иного книжного памятника 
и выявить типичные черты в деятельности 
мастерской Луффта в контексте немецкого 
книгопечатания XVI в. в целом. Анализи-
руемые Багровниковым издания предстают 
и как памятники реформационной мысли, 
и как произведения ренессансного искус-
ства. Хорошее знание немецкой историог-
рафии, изучение палеотипов в Российской 
государственной библиотеке, целостный 
взгляд на исследуемую эпоху дают автору 
возможность свободно ориентироваться в 
богатейшем фактическом материале и со-
единить в своей работе внимание к частным 
подробностям с культурологическими и ис-
кусствоведческими обобщениями. Благода-
ря тщательно подобранным иллюстрациям 
читатель-неспециалист может с должной 
полнотой представить себе облик немец-
кой ренессансной книги и познакомиться с 
малоизвестными в России произведениями 
книжной графики.

Необходимо отметить и выполненное с 
хорошим вкусом оформление монографии: 
автор всегда самостоятельно разрабатывает 
внешний вид своих будущих изданий.

Жанр рецензии обязывает к указанию 
недочетов. В данном случае они носят, так 
сказать, «технический» характер и могут 
быть легко устранены при переиздании. К 
сожалению, монография не снабжена резюме 
на английском или немецком языке. Второй 
момент связан с публикацией источников в 
приложении. Все они приведены в переводе 
автора, за исключением завещания Луффта, 
данного в немецком оригинале. Следовало 
бы соблюсти единообразие, и, думается, оп-
тимальным вариантом была бы публикация 
документов параллельно и на немецком, и в 
переводе, чтобы с ними могли ознакомиться 
читатели, не имеющие достаточной языко-
вой подготовки. Это, конечно же, не снижает 
содержательности и научного уровня моно-
графии, которая будет полезна не только спе-
циалистам-книговедам, но и всем, занимаю-
щимся искусством и культурой немецкого 
Ренессанса.



Но
во

ст
и

13�

В учебнике Г.С. Вечканова «Экономиче-
ская безопасность»* анализируются основ-
ные проблемы экономической безопасности 
в контексте национальной безопасности 
государства. Рассмотрены вопросы финан-
совой, денежно-кредитной, социальной, на-
учно-технической безопасности, кримина-
лизации экономики и внешнеэкономической 
безопасности и их влияние на экономиче-
скую безопасность России. Определена эко-
номическая безопасность регионов, пред-
приятий, человека.

В работе использован эконометрический 
метод исследования, позволяющий органи-
чески соединить теорию и практику, обеспе-
чивающий высокий уровень анализа.

Рецензенты учебника – высококвалифи-
цированные специалисты по экономической 
теории и экономической безопасности.

Экономическая безопасность как явле-
ние и категория приобретает широкое меж-
дународное признание как важное условие 
существования и развития мирового сооб-
щества, отдельных стран, и как предмет на-
учных изысканий, включая практику изуче-
ния в учебных заведениях.

Об актуальности проблем экономической 
безопасности в современном мире говорит, 
например тот факт, что многие ученые вно-
сят предложение о создании в рамках Сове-
та Безопасности ООН Комитета по эконо-
мической безопасности. Весьма назревшим 
и перспективным является преподавание 
учебной дисциплины «Экономическая безо-
пасность» в российской школе.

В отечественной учебной литературе 
имеются солидные по объему и научному 
содержанию универсальные издания. Вы-
делим два из них: Экономическая и наци-
ональная безопасность. Учебник / Под ред. 

Е.А. Олейникова. – М.: Экзамен, 2004; Эко-
номическая безопасность России: Общий 
курс: Учебник / Под ред. В.К. Сенчагова, 2-е 
изд. – М.: Дело, 2005. Эти учебники могут ис-
пользоваться в преподавании аналогичной 
учебной дисциплины в крупнейших элит-
ных университетах России. Наряду с ними 
имеются вузы, где программа по данному 
курсу значительно меньше. Предлагаемый 
учебник полностью соответствует этим тре-
бованиям.

Учебник охватывает многосложные и 
многоаспектные взаимосвязи и взаимозави-
симости в реальном секторе экономики, фи-
нансовой, налоговой, информационной сис-
темах, в инвестиционных, инновационных и 
инфляционных процессах. В книге рассмот-
рены проблемы демографии, здоровья насе-
ления и человека, экологии, социальной и де-
нежно-кредитной политики в органической 
взаимосвязи с экономической и социальной 
безопасностью. Проанализированы вопро-
сы теневой экономики, утечки умов, бегства 
капитала за рубеж и их влияние на эконо-
мическую безопасность. Большое внимание 
уделено анализу диалектических взаимосвя-
зей и взаимозависимостей между уровнем, 
качеством жизни населения, развития чело-
века, с одной стороны, и экономической бе-
зопасности, – с другой. Выявлены основные 
внешние и внутренние угрозы и пороговые 
значения экономической и социальной бе-
зопасности страны, региона, предприятия, 
общества, человека.

Книга адресуется бакалаврам, специа-
листам, аспирантам, студентам других учеб-
ных заведений, преподавателям, научным 
работникам, всем, кто интересуется совре-
менными проблемами экономической безо-
пасности в мире и России.

Г.С. вечканов

краткая инФорМаЦия о новоМ вузовскоМ учебнике 
по ЭконоМическоЙ безопасности

© Векчканов Григорий Сергеевич – доктор экономических наук, заслуженный деятель науки РФ, профессор, Санкт-Петербург; 
e-mail: lector@asterion.ru

* Вечканов Г.С. Экономическая безопасность / Учебник для вузов. – СПб.: Петрополис, 2015. – 360 с.
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N.A. Grudtcyn,
PhD Candidate, Saint Petersburg State University;

e-mail: poxes@yandex.ru
PUBLIC-PRIVATe PARTNeRSHIP IN CReATINg A HIgH-SPeeD RAILWAY LINeS:  
eXPeRIeNCe oF FoReIgN CoUNTRIeS
The experiences of foreign countries in construction high speed railway lines using mechanisms of public private 
partnership is considered. Exploration of foreign experience contains three countries: Taiwan, Netherlands, Por-
tugal and lead to conclusion that public private partnership’s projects are complex. These countries were chosen 
because they represent different geographical, political and economic platforms for projects’ realization. 
The article also deals with the Portugal’s project which was abandoned due to economic crisis, but this project is 
important as an example of specific methodical approach to Public–private partnership (PPP) in developing high 
speed railway service.
Analysis allows to conclude that PPP projects are complex, can help to point out pros and cons of realization of 
project PPP in development of high speed railway service. Foreign experience will be helpful in development high 
speed railway lines in Russia.
Key words: transport systems, railway, high-speed railway, public-private partnership, region, management.
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eNVIRoNmeNTAL AND eCoNomIC ASPeCTS oF THe DeVeLoPmeNT oF ToURIST  
AND ReCReATIoNAL SeCToR IN PRIDNeSTRoVIe
The article raises the problem of the development of tourist and recreational sphere in Pridnestrovie. The esti-
mate of the tourist’s potential of the region and the statistical data of the migrations of tourists in Pridnestrovie 
are presented. It’s showed the low incoming appeal and large scale of outcoming tourist’s flow in Pridnestrovie. 
There are some statistical data of the Pridnestrovians’ departure abroad for tourism, as well as the entry of for-
eign citizens in Pridnestrovie for tourist’s, recreation and leisure purposes. There are some factors that impede 
the travelling of citizens of Pridnestrovie for the purpose of leisure, rest and recreation. The article presents the 
data of the number of foreign tourists who visited Pridnestrovie in 2013 and 2014. The role of environmental and 
economic factors in ensuring the attractiveness of the area for tourism and recreational purposes. It denotes the 
importance of ecological and economic approach to the sustainable development of the region.
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oF mIKHAIL goRBACHeV DURINg THe PeReSTRoIKA. 1985-1991
The article reveals why Gorbachev gave priority to the relationship with the United States in the years of Per-
estroika. Soviet leader paid a great attention to the issue of nuclear disarmament in the relations of the two su-
perpowers. The contract on liquidation of rockets of average and small range and on the reduction of strategic 
nuclear missiles was managed to sign in this field. U.S.-Soviet relations in the years of perestroika improved 
greatly, which contributed to the overcoming of the cold war. It is noted that these changes largely occurred due 
to serious concessions from the Soviet Union.
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THe ReVoLUTIoN AS A SUBJeCT oF SCIeNTIFIC AND PHILoSoPHICAL ReFLeCTIoN
Reports at the «Revolutions as Subject of a Scientific and Philosophical Reflection» conference (April 23-24, 2016, 
Nizhny Novgorod) are generalized. The theory which describes ratios of the concepts «revolution» and «evolu-
tion» is confirmed. Fundamentals of philosophy of revolution are formulated. The law of frequency of revolutions 
which is right for any progressive evolution is offered. It is proved that the noosphere socialist revolution is the 
only imperative of survival of mankind.
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progress, development, revolution, market, socialism, evolution, ecology, exploitation.
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PHILoSoPHICAL FoUNDATIoN oF eCoNomIC RATIoNALITY  
IN THe CoNTeXT oF KNoWLeDge-BASeD SoCIAL PARADIgm
Article research evolution of the concept of economic rationality in classical and non-classical philosophy of the 
economy, the existing decision-making models in the light of the idea of bounded rationality. The article makes the 
assumption that in a society based on knowledge, rationality of economic behavior becomes a necessity subjective.
Key words: rationality, economic man, bounded rationality, transversality, cognitive economics, social and cul-
tural analyst, the crisis of the economic human.
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THe mAJoR eCoNomIC ACHIeVemeNTS oF THe PReSIDeNT BARACK oBAmA ADmINISTRATIoN
It is less than a year remaining until the election of the next president of the United States. The article evaluates 
the economic outcomes of the activity of President Barack Obama since his election in 2008 to the present time. 
The author examines three of the most ambitious economic achievements – the way out of the economic crisis 
of 2008, the problem of the U.S. dependence on energy imports, and the reform of the public healthcare system 
which allowed to make healthcare services more accessible and at the same time stopped the growth in the share 
of public expenditures for providing U.S. citizens with healthcare services. In general, the author gives a positive 
assessment of the U.S. economic policy over the past eight years and in the conclusion mentions several unre-
solved issues that remain in the U.S. economy for the next president.
Key words: U.S. economy, Barack Obama, economic crisis of 2008, U.S. healthcare, energy independence  
of the U.S.
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WITCH HUNT IN UNIVeRSITeS IN THe gDR AFTeR THe ReUNIFICATIoN oF geRmANY
Presented	the	development	of	the	Author,	his	cooperation	with	scientific	institutions	of	Russia	and	his	qualifications	in	Rus-
sia.	After	the	reunification	in	Germany	the	laws	of	the	old	FRG	at	once	were	applied	to	the	former	GDR	and	was	conducted	
examination	of	the	governmental	employees,	including	all	academic	staff	in	universities,	on	her	political	reliability	by	means	
of	personal	committees.	This	resulted	in	the	discharge	of	the	many	respectable	professors	and	scientists	of	the	GDR.	The	
cooperation	with	Russia	was	occured.	It	shows,	how	was	possible	to	continue	working	the	cooperation	with	the	countries	of	
the	former	Soviet	Union.	
Key words:	cooperation	with	Russia,	reunification	of	Germany,	“radical	decree”,	ban	on	the	profession,	personal	commit-
tees,	Black	lists,	discharge	of	professors,	joint	Russian-European	project,	Senior	Expert	Services,	Carlsbad	decrees.
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ANTHRoPoLogY oF NoRTH: KALLISTRAT ZHAKoV (ANTHRoPoLogY oF CULTURAL INTeRACTIoN)
The article dedicates to anthropological aspects of cultural interaction on the material of research of the philo-
sophical autobiography of K.F. Zhakov “Through thorns of life”. The author proceeds from the assumption that 
the anthropological problems is key to the analysis of contemporary culture of the Russian North, and the per-
sonality and philosophical introspection of one of the brightest representatives of the Komi people – K. Zhakov 
may shed light on the problems of contemporary culture. The author formulates a hypothesis about Gnosticism 
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of philosophical creativity of Zhakov caused by the transition Komi as Christian ethnicity, but preserved the rem-
nants of pagan ideas, – to its identity as part of the Russian civilization.
Key words: Gnosticism, Kallistrat Zhakov, anthropology of cultural interaction, philosophical meditation.
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HILoSoPHICAL AND IDeoLogICAL oRIeNTATIoNS oF eTHNo-PoeTRY  
IN THe CoNSCIoUSNeSS oF THe LeZgINS oF THe 1990-IeS
The article attempts to trace the dynamics of poetic thought Lezghins in the socio-cultural context of the 1990-
ies. On the analysis of works deals with the conditions of the deployment of conscious phenomena of the creative 
spirit that defined the structural dominant philosophical lyrics. Notes that occurred in the cultural reality of the 
1990s, the collapse of identity was a consequence of the activity of destructive mechanisms, indicating the possibil-
ity of the collapse of the ideological matrix of the Soviet state. The activity of destructive processes, according to 
the author, opens the poetic consciousness the sense of expediency of private external circuit limits, resulting in 
the localization of spiritual energy within his meaningful intentions. It outlined the intensity of creative reflection 
that defined the philosophical – ideological orientations of the poetic consciousness.
Key words: philosophical – ideological orientations, the poetic consciousness of Lezgin people, the 1990-ies, 
socio-cultural context.
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ANTIQUe ImAgeS IN THe SCULPTURAL DeCoRATIoN oF THe SeRgIeVKA PALACe AND PARK eNSemBLe
An essential part of the former collection of the Duke Maximilian of Leuchtenberg in the palace-and-park ensem-
ble “Sergievka” Peterhof was ancient sculpture. The basis of the collection includes works collected at the begin-
ning of the XIX century by father of Maximilian - Eugиne de Beauharnais, Viceroy of Italy, Napoleon’s stepson. 
The copies of famous antique sculptures were made in the workshops of the great Western masters A. Canova and 
B. Thorvaldsen. In the collection there were copies of ancient sculptures, created by the electroforming method, 
developed by Duke M. Leuchtenberg. Few ancient curiosities were present in the estate in the early 1920s. Some 
antique sculptures have been passed in the 1920–1930s into the Funds of Peterhof Museums and into the Hermit-
age, which is currently on exposition. The revolution and the Great Patriotic War led to almost complete loss of 
the former unique collection.
Key Words: Duke Maximilian of Leuchtenberg, “Sergievka” Peterhof, the antique sculptures, the copies of an-
tique sculptures, the collection sculptures, the electroforming method.
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INNoVATIoN IN SoCIo-CULTURAL SPACe: INTeRDISCIPLINARY ReSeARCH
The article presents the variant of an interdisciplinary studies innovation as a phenomenon of social and cultural dy-
namics, which used the concept of diffusionism, synergetics and social constructivism. Presents the methodological 
approach allows to investigate the phenomenon of innovation as based on the analysis of concrete historical relations of the 
various social, cultural and economic systems, and on identifying the leadership role of elites in processes of innovation.  
Presents an interdisciplinary approach allows us to consider the new aspect of the problem of “optimization” of 
the Russian economy through the practice of creating “economic zones”. On the example of “economic zones», 
the article also examines the role of diffusion in the economy. The authors note that until the XVIII century the 
center of economic activity was the Mediterranean. Here first arose the practice of creating “special economic 
zones” in the form of a “free port” (“Porto-Franco”). In the twentieth century, special “zones” are create around 
the world, with the purpose of optimization of national economies. The article presents an interdisciplinary 
analysis of the formative practices of “zoning” in Russia.
Key words: diffusionism, synergy, innovation, open system, self-organization, economic zones.
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Homo Lego: mAN-DeSIgNeR (To THe PRoBLem )
Dialogue between the authorities and the body in the XXI century changes. Control is becoming more sophisti-
cated and less obvious. The spectrum of forms and methods of personal  resistance is incredibly expanded  at the 
same time. Man consciously changes their physiological parameters, reducing the level of actual or anticipated 
discomfort. Self-ownership principle is in the basis for this research. This is a basic principle of libertarian tran-
shumanism. According to this principle every person is the owner of his body, has a natural right to the invio-
lability and only he/she could controls and disposes his/her property. Based on this principle, and consistently 
examining different modern social and cultural trends, we make the conclusion that mankind is on the verge of 
forming a new type of man who can be described as «Homo Lego», and we give its characteristics.
Key words: corporeality, body, informational society, security, body transformations, self-defense, self-identifica-
tion, libertarian transhumanism,  self-ownership. 
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 INTeRACTIVe TeCHNoLogIeS IN THe TeACHINg oF PHILoSoPHICAL  
AND HUmANITARIAN DISCIPLINeS: THe ASPeCTS oF INTeRACTIoN 
Тhe problem of the use of interactive technologies in the teaching of philosophical and humanitarian disciplines 
is analyzed in the article from the point of view of forming a multilevel interactions in the system “the teacher – 
the student” and “the student – the student”. The authors of the article pay attention to some difficulties in the 
use of these methods and technologies in the situation of the modern university education. A special attention is 
paid to the necessary preparatory steps which teachers and professors should make in the training of students 
for interactive work. Another aspect is the attention to the change of the role of the teacher and professor and the 
importance of the forming of effective feedback.
Key words: an interactive technologies, an educational technologies, philosophical and humanitarian disciplines, 
the aspects of interaction, the philosophical dialogue, the university environment.
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FoR WHAT IT IS NeCeSSARY To FIgHT? WHeTHeR WILL DIe oFF THe STATe, WHeTHeR “FULL CommUNISm” 
AND ABoUT STABILITY FRom SPLITTINg STATe WILL Be CoNSTRUCTeD eDUCATIoNS
In whose interests the relations of alienation and assignment are carried out? The elected members of society (the 
relations of a private property, individualist type of society are realized) or all members of society (the relations 
of the socialized property, collectivist type of society are realized). The system configuration of government of 
the fair relations, steady from splitting, can be provided as: two-party open system on the basis of the socialized 
property which is the main program goal of both batches. “Full communism” won’t be constructed. The state 
won’t die off.
Key words: property, right, power, stability, ideology, base.
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ABRUPT/CATASTRoPHIC CHANgeS AND eVeNTS oF CLImATe AND  eNVIRoNmeNT DURINg THe LATe PLeIS-
ToCeNe-HoLoCeNe TRANSITIoN IN NoRTHWeSTeRN RUSSIA 
This article presents the results of analytical studies of Lake Bottom deposits in NW Russia.  Paleogeographical 
reconstruction of abrupt/catastrophic changes of climate and environment during the Late Pleistocene-Holocene 
transition is based on paleolimnological data. All paleolimnological data from the NW Russia have been sum-
marized into the database.
Key words: lake deposits, geochemistry, Late Pleistocene, Holocene, impact, abrupt climate and environmental 
changes, Northwestern Russia.
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APPRoACHeS To PRoBLem SoLVINg oF DIAgNoSIS AND FoReCASTINg  
oF PReCIPITATIoN FoR THe CITY SeRVICeS NeeDS
Main disadvantages of modern precipitation calculation method in Saint-Petersburg have been considered. Auto-
mated methodology of calculation, monitoring and forecasting of precipitation on the territory of big industrial 
city (by the example of Saint-Petersburg) has been developed. Flowchart of model of automated information 
system of monitoring and forecasting of precipitation is shown. Adapted mesoscale meteorological model WRF 
(Weather Research and Forecasting) is used for precipitation forecasting. Daily precipitation data are used on the 
proving ground from 5th November to 15th December 2015. These data are associated with forecasting data. In 
the mathematical and statistical analysis methods is established the divergence between actual and forecast daily 
precipitation data is inessential. Considered automated information system of monitoring and forecasting of pre-
cipitation reliably allows to take into account and forecast daily precipitation. This system can be used in efficient 
practice for providing works of city services which are competent of executing city infrastructure works.
Key words: Saint-Petersburg, automated precipitation gage, daily precipitation, forecasting model, regression 
method.
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eVoLUTIoN oF NATURAL eCoSYSTemS IN THe CeNTRAL PART oF THe KALININgRAD RegIoN oF RUSSIA 
(SoUTH-eASTeRN BALTIC) IN ReLATIoN To eNVIRoNmeNTAL CHANge AND HUmAN ImPACT
New insights into vegetation evolution on the territory of vast glaciolacustrine landscape in the central part of the 
Kaliningrad Region of Russia (south-eastern Baltic) is provided in the article. 
The outcomes discussed in the paper are based on comprehensive investigation of peat deposits taken from a 
large raised bog (Zehlau) which is considered as typical ecosystem of the glaciolacustrine plain representing valid 
data for the whole landscape area. Such approach includes a number of palaeoenvironmental methods such as 
pollen analysis (96 peat samples were analysed), investigation of botanical composition of peat (270 samples from 
9 peat cores), radiocarbon (14C) dating (10 samples were dated). Mire bottom topography was detected in order to 
reveal the conditions of mire formation launch. 
Main theses to be supported regard alterations within the structure of overwhelming forest communities and 
large mire ecosystems. Broadleaved communities with Quercus, Ulmus, Tilia, Corylus dominated in this land-
scape during Subboreal (≈4700-2700 B.P.). Mire formation started via paludification way in flat depressions 



1��overgrown with alder swamps. The latter were afterwards rapidly replaced with vast reed vegetation. Species 
composition of deciduous forests changed at the first half of Subatlantic (≈2700-1300 B.P.) due to spreading of 
Carpinus and Fagus. Rapid succession of different Sphagna communities is performed on mires at that time in-
dicating fast transition of reed fens into raised bogs with massive Sphagnum peat deposits. Climate cooling and 
spreading of Picea at the second half of Subatlantic (≈1300-400 B.P.) resulted into further alterations of broad-
leaved forest communities that changed into two new types: broadleaved-conifers with Picea and deciduous with 
Quercus, Carpinus and Tilia dominance. Since XVII century (400 B.P.), the human impact is recorded in the 
area. It resulted into essential forest reduction and mire transformation.
Key words: palaeoenvironments, reconstruction, Kaliningrad Region, palynology, peat bogs, botanical composi-
tion of peat, stratigraphical profile, Zehlau ecosystem, Holocene
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moDIFY THe PRoPeRTIeS oF HUmIC SUBSTANCeS SAPRoPeL  
UNDeR THe INFLUeNCe oF ULTRASoNIC IRRADIATIoN
It is assumed that the use of sapropel in crop production as an organic fertilizer increases the yield of agricultural 
crops, in animal husbandry as feed additives, improves the animal body’s natural resistance to disease, increase pro-
ductivity and live weight gain. Research has established that sapropel is composed of almost all vital micro- and ma-
cronutrients. It is revealed that in the sapropels are crude and digestible protein, easily hydrolysing carbohydrates, 
vitamin A. the Inclusion in the diet of heifers 200 g sapropel in the diet is increased by 111,5 g dry matter 7,7 g crude 
protein, of 0.44 g of calcium of 8,3 mg of copper, with 73,1 mg of zinc, 3,8 mg of cobalt and 23,7 mg of manganese. 
Average daily gain in live weight of the experimental group with the sapropel was 764, which is higher than the con-
trol at 36 grams (4,9 per cent). Economic impact per head heifers experienced from the use of sapropel amounted 
1734,48 ruble per head per year, per 1000 goal. – 1,73 million rubles, the sapropel is not the end of economic ef-
ficiency. Sapropel exhibits medicinal properties, strengthens the health of animals, reduced the cost of medicines. 
Key words: sapropel, crop, fertilizer, livestock, feed additives, rations, live weight, efficiency.
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4. Все поданные в журнал «Общество. Среда. Развитие» материалы проходят «двойное 
слепое» рецензирование.

5. Ответственность за некорректное заимствование лежит на авторе. Редакция  журна-
ла «Общество. Среда. Развитие» осуществляет проверку подаваемых материалов на плаги-
ат. К сожалению, ни один из имеющихся методов проверки не гарантирует 100% выявления 
плагиата.

6. Редакционный совет рассматривает журнал как открытую площадку для научной дис-
куссии, а саму дискуссию необходимым условием для развития общества, поэтому в журнале 
могут быть опубликованы материалы, содержащие тезисы, не поддерживаемые редакцией.

* http://publicationethics.org/resources/international-standards
** http://publicet.org
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