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К.В. Султанов, И.Б. Микиртумов, Ю.В. Пую, В.А. Рабош, В.И. Стрельченко

Образы науки в Опыте лОгическОгО эмпиризма*
Логический эмпиризм, так же как и развивающие его формы философии анализа и 
лингвистической философии, основывается на признании безусловности эпистемоло-
гических приоритетов науки и ее решающей роли в эволюции технических цивилизаций 
западного типа, в связи с чем преследует цели, во-первых, обоснования науки путем 
построения аутентичной модели ее структуры, во-вторых, преодоления метафизики, в 
третьих, создания «научной философии», в-четвертых, преодоления кризиса оснований 
математики и физики. Однако последовательное проведение принципов радикального 
эмпиризма, идей «лингвистического поворота» и требований ригоризации метода ока-
залось чревато распадом исследовательских программ неопозитивизма и лавинообраз-
ным усилением тенденций релятивизации.

Ключевые слова:
«идиографический метод», истина, «лингвистический поворот», логический эмпиризм, 
метафизика, парадигма, «социологический поворот», трансцендентализм, философия 
науки.
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Целью настоящей статьи является 
анализ позитивистской трактовки науки 
и демонстрация того, что данный подход 
является односторонним, что влечет за 
собой переход к более широкому кон-
тексту выявления оснований научного 
познания. Основной проблемой здесь 
оказывается недостаточность критериев 
научного знания, предложенных в пози-
тивистской традиции. Разумеется, они 
являются необходимыми, но недостаточ-
ными. Для восполнения этого недостатка 
следует перейти к социально-конструк-
тивистскому подходу к науке. Решение 
данных задач возможно в исторической 

и концептуально-аналитической проек-
циях.

Метафизическую и теоретико-познава-
тельную оппозицию эмпириокритициз-
му в рамках второго этапа исторической 
эволюции философии науки составили 
Марбургская и Баденская школы неокан-
тианства. Трансцендентально-логические 
ориентации этих школ поддерживались 
и развивались русским неокантианством 
(А.И. Введенский, И.И. Лапшин, Б.В. Яко-
венко и др.).

В условиях прогресса математики и фи-
зики, выражающегося в утрате нагляднос-
ти моделей физических объектов, роста эв-

СтРАтеГИя дИСКуРСА
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технологий в образовании», № 15-06-10735а.
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ристического значения научных теорий и 
скептического отношения к идеям лапла-
совского детерминизма, укрепления убеж-
дений о зависимости содержания знаний 
не только от объекта, но и от свойств субъ-
екта познания, неокантианцы обеих школ 
решительно и последовательно отстаива-
ют принципы априоризма и трансценден-
тализма в противоположность антимета-
физическим и эмпирическим установкам 
второго позитивизма (Э. Мах и др.).

Лидер Марбургской школы Г. Коген 
(1842–1918) систематически разрабатывал 
трансцендентальный метод, включающий 
метафизическую и собственно трансцен-
дентальную стадии (здесь речь идет о ста-
дии применения метода, на которой опре-
деляются априорные элементы сознания). 
По-мнению Г. Когена, применение транс-
цендентального метода открывает реаль-
ную перспективу преодоления ограничен-
ности эмпириокритицизма и позитивиз-
ма вообще и предоставляет возможность 
обоснования естественнонаучных знаний. 
Ведь не опыт мышления порождает форму 
и содержание естественнонаучных знаний. 
Будучи их непосредственным источником, 
мышление исключает возможность сущес-
твования иных источников кроме себя.

Как и лидер Марбургской школы, гла-
ва Баденской – Вильгельм Виндельбанд 
(1848–1915) – стремился обосновать транс-
цендентально-логический характер апри-
орности в отличие от психологизма и субъ-
ективизма позитивистов. Акцентируя вни-
мание на вопросах определения эпистемо-
логических условий возможности «наук о 
культуре», он приходит к заключению, что 
«сначала необходимо вскрыть общезначи-
мые предпосылки разумной деятельности, 
на которой базируется в конце концов все 
то, что мы называем культурой; затем… 
следует установить, какие из этих пред-
посылок определяются специфически че-
ловеческими, в широком смысле слова 
эмпирическими условиями. Полученный 
остаток будет таким образом содержать в 
себе только всеобщую сверхэмпиричес-
кую необходимость самого разума. Это аб-
солютное априори обладает абсолютной 
значимостью» [2, с. 11–12].

Виндельбанд отстаивает позицию, 
согласно которой научные знания долж-
ны классифицироваться и систематизи-
роваться на основе различий их метода. 
К первой группе наук принадлежат «науки 
о природе» («номотетические методы») а ко 
второй — «науки о культуре» («идиографи-
ческие методы»). Оба метода, так же как и 
соответствующие им типы знания, естес-

твеннонаучные и социогуманитарные, не-
соизмеримы, а значит, не сводимы к обще-
му основанию. Тем не менее, подчеркива-
ется возможность идентификации знаний 
посредством их соотнесения с критериями 
истины как высшей ценности. Такие цен-
ности культуры как истина, благо, красо-
та, святость, — выполняют роль высших 
надисторических, вневременных формо-
образующих принципов познания и прак-
тики.

Антиномичность законов природы и 
ценностей культуры Виндельбанд рас-
сматривает в качестве решающего довода 
в пользу вывода о принципиальной несов-
местимости методов познания природы и 
истории. По

мнению Г. Риккерта (1863–1936), разли-
чия между ними проистекают из особен-
ностей отбора и систематизации эмпири-
ческого материала, который в силу апри-
орных принципов образования понятий 
приобретает тот или иной вид определён-
ности [7].

Характеризуя второй этап развития 
философии науки, следует иметь в виду 
границы тождества и различия, прина-
длежащих ему философских школ, особен-
ности направлений их научного поиска, 
специфику подходов к постановке и реше-
нию проблем.

Различия между вторым позитивизмом 
(Э. Мах, А. Пуанкаре) и неокантианством 
(Коген, Виндельбанд, Риккерт) достигают 
значений противоположности эмпиризма 
(Мах) и рационализма (трансцендента-
лизма неокантианцев) в теории познания. 
С онтологической точки зрения, позиции 
позитивистов и неокантианцев едва ли не 
неразличимы: и первые, и вторые разде-
ляют убеждения нередко крайних форм 
субъективного идеализма, отрицая сущес-
твование реальностей природы и чело-
веческой жизни за пределами сознания. 
С этим связано истолкование объекта поз-
нания как продукта чувственности («ком-
плекс ощущений» Маха) или мышления 
(неокантианцы), понимание истины не 
как соответствия знаний действительнос-
ти, а как согласованности представлений, 
или суждений и др.

Такое понимание сути дела, развивае-
мое на фоне кризиса оснований математи-
ки и релятивизации физики (Эйнштейн), 
не только не способствовало преодолению 
кризиса объективности в науке и филосо-
фии, но обусловило его радикализацию в 
форме выдвижения на передний план ме-
тодологической альтернативы наук о при-
роде и культуре.
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�Вместе с тем, философия науки второ-
го позитивизма и неокантианцев хотя и 
разделяет методологическую направлен-
ность исследований первого позитивизма 
(Дж.Ст. Милль и др.), во многом по-новому 
подходит к постановке и решению мето-
дологических проблем. Вопросы метода 
формулируются и разрабатываются в их 
эпистемологическом или теоретико-поз-
навательном измерении.

Третий этап развития позитивизма в 
форме неопозитивизма по существу совпа-
дает и с третьей стадией эволюции пред-
мета, понятий и круга проблем философии 
науки, охватывающей 2040-е гг. прошлого 
века, т.е. время от начала оформления ло-
гического эмпиризма до возникновения 
«Большой» науки. Если философия науки 
первого позитивизма ограничивала свои 
интересы исследованиями вопросов науч-
ного метода (индукция, дедукция), а вто-
рого – научного метода в его теоретико-
познавательном измерении, то неопози-
тивизм в формах логического эмпиризма 
(М. Шлик, Р. Карнап, О. Нейрат, Г. Рейхен-
бах), философии анализа и лингвистичес-
кой философии (Б. Рассел, Л. Вигенштейн, 
Дж. Райл, К. Гемпель, У. Куайн и др.), 
критического рационализма (К. Поппер) 
и др., отдаёт предпочтение теоретико-поз-
навательному подходу. Иначе говоря, при 
всех различиях истолкования науки, неза-
висимо от характера изучаемых проблем 
(структура научного знания, его развитие, 
методы, понимание истины и т.д.), науч-
ное познание рассматривается как когни-
тивная деятельность, преследующая цели 
постижения истины. В этой связи подчер-
кивается, что нет и не может быть каких-
либо особых философских истин.

Исходя из безусловности эпистемологи-
ческих приоритетов научного знания и его 
решающей роли в становлении и эволю-
ции технических цивилизаций западного 
типа и свойственного им образа жизни, 
неопозитивизм ставит задачи, во-первых, 
обоснования науки путём построения ау-
тентичной модели её структуры, во-вто-
рых, устранения «метафизики» и создания 
«научной философии», в-третьих, как не-
обходимое условие возможности решения 
двух первых задач, – преодоление кризиса 
оснований математики и физики, – кризи-
са неразрешенного методолого-эпистемо-
логическими изысканиями Э. Маха, А. Пу-
анкаре и неокантианцев Марбургской и 
Баденской школ. В этом состояла суть 
научно-исследовательской программы не-
опозитивизма. Понятно, что без предвари-
тельного решения этой последней задачи, 

исключается какая-либо возможность ре-
ализации исследовательской программы 
неопозитивизма в целом.

Следует напомнить, что к моменту воз-
никновения исследовательской програм-
мы неопозитивизма, во многом сохраня-
лась духовная ситуация, заданная кантов-
ской «Критикой чистого разума». Благо-
даря развитой И. Кантом аргументации, 
когнитивная модель физико-математичес-
ких наук приобрела недосягаемо высокий 
престиж в глазах научного сообщества, 
а научное знание стало рассматриваться 
как абсолютно достоверное, согласующее-
ся с эмпирическими данными, интуитив-
но ясное и логически корректное.

Незыблемость этой, в высшей степе-
ни убедительной модели науки к нача-
лу, и в особенности к 20-м гг. прошлого 
столетия, оказалась лишь кажущейся, 
и была не просто поколеблена, но фак-
тически разрушена кризисом оснований 
математики и физики. Речь идёт о кризи-
се математического доказательства, про-
истекающего из неопределённости таких 
фундаментальных понятий анализа, как 
«бесконечность», «бесконечно-малое», «не-
прерывность», «функция» и др., а также из 
бесплодности попыток непосредственно 
вывести 5-й постулат Евклида, из других, 
не вызывающих сомнения «очевидных» 
геометрических постулатов. В результате 
в качестве единственного критерия леги-
тимности математической теории начинает 
рассматриваться её непротиворечивость, 
а «очевидные истины» аксиоматического 
метода (аксиомы), – общепринятой основы 
классической математики и классической 
науки – утрачивают своё значение истин 
в последней инстанции и подвергаются 
радикальному пересмотру. Преодоление 
возникших затруднений усматривается на 
путях поиска удовлетворительного ответа 
на вопрос об онтологическом статусе, или 
способе существования математических 
объектов: они реально существуют, или 
представляют собой вид чисто интеллек-
туальных, созданных силой воображения 
сущностей? [5, c. 331–335].

Проблемы онтологии математических 
объектов, включая вопросы роли когни-
тивных методов, применяемых в матема-
тике, отношения между непротиворечи-
востью и существованием, доказуемостью 
и истиной, природы математической ис-
тины и др. составили предметную область 
особой дисциплины, – философии мате-
матики и вплоть до настоящего времени 
остаются в центре напряженной теорети-
ческой и философско-мировоззренческой 
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полемики. И подобно тому, как онтологи-
ческие рефлексии философии математики 
первых десятилетий ХХ века характеризу-
ются размежеванием и борьбой несовмес-
тимых позиций (логицизм, интуиционизм, 
формализм), конец ХХ – начало ХХI сто-
летий демонстрируют ещё более высокую 
степень дефицита единомыслия [3].

Беспрецедентная актуализация воп-
росов философии науки к началу ХХ сто-
летия обусловлена также бесплодностью 
попыток сведения всех ветвей физики 
к механике путём определения их основ-
ных понятий в терминах механических 
величин и выведения эмпирических за-
конов из законов и принципов механики. 
Непреодолимость трудностей механичес-
ких интерпретаций второго закона тер-
модинамики и электромагнитного поля 
с одной стороны, а также возникновение 
квантовой механики и теории относи-
тельности, с другой, ознаменовались кри-
зисом оснований физики. Речь идёт об 
утрате «наглядности» и включении в поле 
зрения физики «ненаблюдаемых объек-
тов», о необходимости переосмысления 
принципа причинности (переход к веро-
ятностно-статистической детерминации), 
о возникшей потребности рассматривать 
массу как зависимую от скорости, а про-
странство и время – как взаимозависимые 
сущности и т.д.

Столь существенные изменения науч-
ной картины мира воспринимаются чле-
нами Венского (и Берлинского) кружка не-
опозитивистов (М. Шлик и др.) как угроза 
самому существованию науки (и построен-
ной не её основе культуре), как требование 
её реабилитации на путях согласования с 
реальностью и ранее сложившейся интел-
лектуальной традицией.

Решение вытекающих отсюда задач 
предполагалось на путях сведения поло-
жений теоретической физики к опытно-эк-
спериментальным данным, их подтверж-
дающим («принцип верификации»), или, 
напротив, их опровергающим («принцип 
фальсификации» К. Поппера). Исследова-
ния в данном направлении осуществля-
лись на основе воспринятых от старого 
позитивизма антиметафизических устано-
вок и последовательного проведения при-
нципов радикального эмпиризма. Наряду 
с этим были благоприятно восприняты 
идеи так называемого «лингвистического 
поворота», в связи с чем, философия науки 
отождествлялась с анализом языка науки.

Основное внимание концентрирова-
лось на задачах логического анализа язы-
ка науки средствами математической (сим-

волической) логики. Использование тех-
ники и языков логико-математического 
описания создавало не только видимость 
научности рассуждения, но и философ-
ско-мировоззренческой нейтральности по-
строений неопозитивистской философии 
науки. Благодаря существенному вкладу 
в разработку системы средств логико-ма-
тематической аналитики, авторитет не-
опозитивизма оказался сопоставим с авто-
ритетом математического естествознания, 
а его (неопозитивизма) идеи в области фи-
лософии науки и «научной философии» по-
лучили весьма широкое распространение 
в форме аналитической философии и, так 
называемой, «стандартной модели науки».

«Стандартная модель науки» представ-
ляет форму её логико-методологического 
анализа, сложившуюся под влиянием не-
опозитивизма. Аутентичная модель естес-
твеннонаучной теории должна удовлет-
ворять следующим требованиям: 1) язык, 
в котором формулируется теория, должен 
строиться на базе исчисления предикатов 
первого порядка с равенством; 2) в состав 
теории наряду с логическими и матема-
тическими терминами входят термины 
наблюдения и теоретические термины, 
образующие непересекающиеся словари; 
3) термины наблюдения фиксируют наблю-
даемые объекты и их свойства; 4) аксиомы 
(постулаты) теории не включают термины 
наблюдения; 5) теоретические термины 
определяются в явном виде в терминах на-
блюдения с помощью правил соответствия. 
Принципиально важная роль в этой моде-
ли принадлежит «правилам соответствия», 
обеспечивающим возможность перевода 
теоретического языка на язык наблюдения 
и тем самым оценки познавательного зна-
чения научной теории.

Аналитико-эмпиристская модель ока-
залась столь влиятельной, что в высшей 
степени важные исследования в области 
философии науки, не ограничивающиеся 
анализом её языка, совершенно неоправ-
данно оказались преданными забвению 
(Дюгем, Пуанкаре, Башляр, Гонсет, Динг-
лер и др.). Тем не менее, хотя и с некоторым 
опозданием, «стандартная модель» подвер-
глась саморазрушению в силу, во-первых, 
осознания факта принципиальной несво-
димости языка теории к базисным пред-
ложениям, во-вторых, неопровержимости 
тезиса «семантического холизма», указы-
вающего на теоретическую нагруженность 
языка наблюдения (Куайн), и, в-третьих, 
стационарного характера «стандартной 
модели», исключающего понимание тен-
денций исторической динамики науки.
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ностей аналитико-эмпиристской фило-
софии науки («стандартная концепция») 
обусловлен так же и процессами станов-
ления в послевоенные годы (после войны 
1941–1945 гг.) институций так называемой 
«Большой науки» и в этой связи осозна-
нием ограниченности чисто эпистемоло-
гического подхода. Дело в том, что после 
второй мировой войны наука приобрела 
вид крупномасштабного социального ин-
ститута. Манхеттенский проект и органи-
зация научных исследований по созданию 
атомной бомбы в СССР убедительно про-
демонстрировали ошибочность истолко-
вания науки как исключительно когни-
тивной деятельности. Вовлечение в науч-
ный поиск многочисленных коллективов 
учёных самых различных специальностей, 
обслуживающего их персонала, техничес-
ких средств, инвестиционных проектов и 
т.д., требовало смены эпистемологических 
приоритетов исследования науки социо-
логическими. Главными направлениями 
исследования науки на этом этапе стано-
вятся социология науки и наукометрия. 
И если единицей анализа науки в рамках 
стандартной концепции была теория, то 
единицей анализа социологии науки ста-
новится научное сообщество [6, c. 121].

По мнению Т. Куна, научное знание 
не является репрезентацией физической 
реальности в форме эмпирически выве-
ренных и логически непротиворечивых 
теорий. Оно формируется на основе веро-
ваний ученых в незыблемость принципов 
той или иной парадигмы, включающей 
нередко мало взаимосвязанные сочетания 
общих взглядов на мир, общепринятые 
истины и методологические правила, кон-
цептуальные схемы, различного рода тео-
рии, процедуры эмпирической интерпре-
тации и логического конструирования и 
т.д. Становление новой парадигмы имеет 
характер научной революции, то есть ко-
ренных качественных преобразований са-
мого стиля научного мышления, совокуп-
ности его характерных черт, включающих 
предпочтение определённых идей, выбор 
методов и образцовых схем исследования, 
процедур интерпретации и шкалы оце-
ночных определений [4].

Становление и принятие новой пара-
дигмы затрагивает всё научное сообщест-
во (работающее в данной области науки) 
и осуществляется в виде социально-тех-
нологического, или даже идеологического 
процесса практически нейтрального по 
отношению к опытно-эксперименталь-
ным данным, или требованиям логико-ма-

тематического, собственно теоретического 
характера. Смена парадигм уподобляется 
скорее процессам смены мифологических 
или религиозных верований научного со-
общества, чем процессу производимых им 
объективных, истинных знаний [1].

Утрату критериев идентификации на-
уки, её неразличимость в составе многооб-
разия исторических и современных форм 
вненаучного знания (обыденное, мифоло-
гическое, религиозное, художественно-эс-
тетическое и др.) нельзя не рассматривать 
как результат существенного усиления, 
продолжающихся с рубежа XIX–XX сто-
летий, процессов релятивизации научных 
знаний. Порождаемое ими скептическое 
отношение и недоверие к науке в сочета-
нии с катастрофическими экологически-
ми, социальными и антропологическими 
последствиями научно-технических рево-
люций прошлого и начала текущего сто-
летий, ознаменовалось новым кризисом 
научного знания, который осознается уже 
не только как логико-методологический и 
эпистемологический (эмпириокритицизм, 
неокантианство и неопозитивизм), а как 
кризис социокультурного характера, за-
трагивающий экзистенциальные аспекты 
самого существования западных техни-
ческих цивилизаций.

Очевидная зависимость развития на-
уки ХХ века от опыта ее технических при-
ложений, производственно-экономичес-
ких и социально-политических конъюнк-
тур, умонастроений научного сообщества, 
идеологических предпочтений властву-
ющих «элит» и других факторов внена-
учного толка, обусловила существенную 
трансформацию понятия науки в рамках 
социологического подхода.

Важным социальным фактором, детер-
минирующим развитие науки, является 
система образования. От подготовки науч-
ных кадров зависит прогресс научных ис-
следований, а также их практическое при-
менение. Однако в системе образования 
складывается своя конкурентная среда, 
влияющая на основные тенденции и перс-
пективы, в рамках которых осуществляет-
ся развитие науки. Зависимость научной 
традиции от условий образования сложи-
лась еще в античную эпоху, сохраняясь и 
в настоящее время. Еще в древней Греции 
возникли конкурирующие научные моде-
ли, базирующиеся на альтернативных об-
разовательных парадигмах (линии плато-
низма и аристотелизма) [8; 9]. В настоящее 
время сохраняется эта историческая борь-
ба противоположностей, что проявилось в 
конкуренции между логистической и ин-
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туитивистской программами обоснований 
науки.

Абсолютизация зависимости научного 
знания от социокультурных условий его 
производства и эволюции стала причи-
ной распространении мнений о множес-
твенности эпистемологий (радикальный 
релятивизм, реализм и антиреализм), об 
избыточности понятий истины, объектив-
ности, об отсутствии критериев оценки 
преимуществ одной научной теории перед 
другой, или даже науки по сравнению с 
псевдонаукой. Отрицательное отношение 
к опыту практического использования 
научного знания в сочетании с усилением 

сомнений в его когнитивной надёжности 
стало причиной возникновения продол-
жающегося до настоящего времени кризи-
са доверия к науке.

Нет нужды доказывать, что наука, на-
учные знания принадлежат к числу вели-
чайших достижений европейского чело-
вечества. Аутентичность истолкования ее 
природы и перспектив не только не ис-
ключает, но предполагает поиск условий 
органичного синтеза традиций «позити-
вистско-сциентистского» и социокультур-
ного подходов в составе единой системы 
когнитивных установок современной фи-
лософии науки.
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500-летний юбилей Реформации пред-
ставляется поводом для ретроспективно-
го анализа ценностных оснований этого 
события. В русле данной проблематики 
необходимо обратить внимание на ис-
точники, оказавшие влияние на миро-
воззренческие и теологические позиции 
реформаторов. Одним из таких источни-
ков является анонимный мистический 
трактат «Theologia deutsch» («Немецкая те-
ология»), также известный как «Theologia 
Germanica» и «Deutsche Theologie». Эта 
книга, сыгравшая одну из ключевых ролей 
в истории западного богословия, остаётся 
практически неизвестной в современной 
России. На русском языке книга никогда 
не была опубликована, хотя перевод был 
сделан ещё в XIX веке. Три рукописные 
книги, озаглавленные «Немецкое богосло-
вие», и являющиеся переводами «Theologia 
deutsch», хранятся в отделе рукописей Рос-
сийской национальной библиотеки.

Поскольку содержание трактата яв-
ляется малоизвестным для большинства 
отечественных читателей, представляет-
ся актуальным дать его краткую характе-
ристику и историю. Трактат был написан 
в XIV веке, во времена церковной смуты. 
Это было время Авиньонского пленения 
пап, когда противостояние между пон-
тификами и германскими императорами 

достигло апогея. По мере развития со-
бытий наблюдалось падение церковной 
дисциплины, что поспособствовало росту 
духовного самосознания мирян и клири-
ков, которые стали объединяться в обще-
ства для духовной поддержки друг друга. 
К числу таких обществ относятся «Друзья 
Бога»(«Gottesfreunde»), в котором состоял 
анонимный автор «Немецкой теологии».

В течение всего XIV века влияние об-
щества распространялось вдоль рейнских 
областей от Базеля до Кёльна, и в восточ-
ном направлении через Швабию, Баварию 
и Франконию. Члены общества старались 
держать свою деятельность в секрете, из-
за опасения в преследовании со стороны 
Инквизиции, которая могла обвинить их 
в ереси [11, c. 43]. При этом ничего ерети-
ческого в кружках «Друзей Бога» не про-
поведовалось, напротив соблюдались все 
предписания римско-католической церк-
ви, к тому же в числе адептов этих братств 
были священники и монахи.

Одной из особенностей их вероучения 
было утверждение о полном отречении 
от собственной воли в пользу воли Бога. 
Эта идея получила развитие не только в 
«Немецкой теологии», но и в сочинениях 
рейнских мистиков Иоганна Таулера и 
Генриха Сузо. «Друзья Бога» делали ак-
цент на достижении единства человека с 

* Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ 16-03-00099 «Свобода и субъективность в реформацион-
ном учении Мартина Лютера и в философии Нового времени».
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Богом путём духовного совершенствова-
ния и утверждали о бесполезности веры, 
основанной на страхе и надежде на воз-
награждение. В кружках «Друзей Бога» 
утверждалось о равенстве перед Богом 
клира и мирян, хотя ради порядка и дис-
циплины церковная организация при-
знавалась необходимой [11, c. 45]. Жизнь 
обществ не регулировалась какими-либо 
формальными уставами.

Можно сказать, что «Друзья Бога» 
отождествляли себя с гражданами «Гра-
да Божьего» (Августин), жители которого 
руководствуются любовью к Богу до забве-
ния себя. Отсюда и мистический характер 
их вероучения, выражающийся в стрем-
лении к «растворению» индивидуального 
начала человека в Абсолютном. Как верно 
заметил исследователь творчества Авгус-
тина Т.Б. Эриксен «Civitas Dei – мистичес-
кое понятие. <...> Конечная цель не поли-
тическая, но мистическая – вид Бога и ра-
дость от Его близости» [10, c. 262–263]. Это 
позволяет рассматривать «Друзей Бога» 
как предтечу других мистических течений 
в предреформационной Германии и Ни-
дерландах, появившихся в XV веке.

В такой духовной атмосфере создавал-
ся трактат «Немецкая теология». Пример-
но 150 лет сочинение распространялось 
в форме рукописи, пока не попало в руки 
августинского монаха Мартина Лютера, 
который опубликовал его в 1516 г. в со-
кращённом варианте под названием «Ду-
ховная благородная книжица. С полным 
пониманием того, что есть ветхий и новый 
человек. Что есть дитя Адама и дитя Бога. 
И как Адам должен умереть в нас, а Хрис-
тос жить в нас» [2, c. 62]. Стоит отметить, 
что это издание является первым появле-
нием имени Лютера в печати.

В 1518 г. (т.е. уже после публикации 
«95 тезисов») Лютером была издана рас-
ширенная, однако неполная версия этой 
книги под предложенным им самим на-
званием «Eyn deutsch Theologia» («Немец-
кая теология»). Второе издание начинает-
ся с предисловия Лютера. Он утверждает: 
«После Библии и святого Августина мне 
не встречалась никакая другая книга, из 
которой я узнал и хотел бы узнать боль-
ше о Боге, Христе и человеке» [11, c. 17]. 
Лютер предупреждает читателя о том, 
что книга написана на плохом немецком 
языке, и просит не обращать внимания на 
немного неотёсанный и грубоватый стиль 
автора. Тем не менее, Лютер отмечает, 
что эта книга преисполнена мудрости, не 
смотря на бедность слога. Своей мудрос-
тью книга способна постыдить «нас, теоло-

гов Виттенберга», находящихся в поисках 
чего-то нового, однако не удосужившихся 
обратиться к своим предшественникам-
соотечественникам. Лютер со скорбью 
замечает: «Да, поистине, были мужи, но 
гнев Бога, вызванный нашими грехами, 
не судил нам быть достойными видеть и 
слышать их» [11, c. 18]. Лютер с досадой 
сетует на то, что подобные книги отсутс-
твуют в университетских библиотеках. 
Он призывает уделять внимание этой не-
большой книге, поскольку немцам должно 
быть стыдно отвергать подобное духовное 
сокровище. Лютер говорит: «Я благода-
рен Богу за то, что смог услышать и найти 
моего Бога на немецком языке» [11, c. 18]. 
Заканчивая предисловие, Лютер утверж-
дает, что благодаря этой книге весь мир 
узнает, что немецкие теологи, без сомне-
ния, – лучшие в мире. Соотечественники 
Лютера с энтузиазмом восприняли издан-
ное им богословское сочинение, написан-
ное на родном языке. При его жизни книга 
выдержала не менее 17 изданий [11, c. 19].

Можно выделить две причины, по 
которым Лютер взялся за публикацию 
«Немецкой теологии». Во-первых, кни-
га была написана по-немецки. Публикуя 
этот трактат, Лютер хотел подчеркнуть, 
что немецкий язык может быть столь же 
подходящим для выражения теологи-
ческих идей, как греческий и латинский. 
В самом трактате анонимный автор никак 
не комментирует использование именно 
немецкого языка, и это можно объяснить 
следованием традиции рейнской мисти-
ки. Иоганн Таулер и Генрих Сузо писали 
свои трактаты как духовные наставления, 
и стремились к тому, чтобы как можно 
больше людей были знакомы с их сочине-
ниями. Желание распространять христи-
анское учение на родном языке, делая его 
общедоступным, можно рассматривать как 
один из предреформационных концептов, 
который нашёл своё логическое заверше-
ние в переводе Лютером Библии.

Другой причиной является концепту-
альное содержание «Немецкой теологии». 
Одним из ключевых в трактате выступает 
понятие воли. Опираясь на текст Еванге-
лия, автор акцентирует внимание на том, 
что для внутреннего преображения чело-
веку следует полностью отказаться эгоиз-
ма, своеволия, себялюбия, и в конечном 
итоге позволить Божественной воле заме-
нить собственную. Человеческая природа 
повреждена первородным грехом, поэтому 
необходимо, чтобы Бог совершил в челове-
ке исправление, поскольку сам человек это 
сделать не в состоянии. Отказавшись от 
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воле Творца, и таким образом достигается 
мистическое соединение (unio mystica) че-
ловека и Бога. В этом проявляется подра-
жание Христу (imitatio Christi): как Хрис-
тос, вочеловечившись, отказался от своей 
воли, полностью доверяя себя воле Отца, 
также следует поступать и благочестивым 
христианам. Эти концептуальные основа-
ния являются общими для всей позднес-
редневековой немецкой мистики, под вли-
янием которой долгое время находился 
Лютер. В свою очередь «Немецкую теоло-
гию» можно рассматривать как обобщение 
традиции немецких аскетико-мистичес-
ких сочинений, служащее практическим 
руководством для простых христиан [8, 
c. 477].

В сочинениях немецких мистиков Лю-
тер видел продолжение идей Августина о 
природе спасения. Финский теолог Уурас 
Саарнивара замечал: «В своем учении об 
оправдании эти (немецкие) мистики были 
учениками Августина, наставляя, что Бог 
оправдывает человека путем того, что де-
лает его праведным» [6]. Следуя Августи-
ну, Лютер верил в абсолютное предопре-
деление и отрицал свободу воли человека. 
Кульминацией развития этой позиции 
является полемический трактат Лютера 
«О рабстве воли» (1525 г.).

Лютер отчётливо видел, насколько 
официальная позиция римско-католиче-
ской церкви отличается от учения Авгус-
тина о свободе воли (поскольку при су-
ществовании предопределения, индуль-
генции попросту теряют смысл). Поэтому, 
даже будучи католическим монахом, Лю-
тер считал необходимым доносить учение 
о неспособности человека самостоятельно 
совершить своё спасение. Лютер считал 
представление о том, что человек силой 
своей собственной воли способен достиг-
нуть совершенства, обещает человеку не-
достижимое, то есть попросту обманыва-
ет его [2, c. 55]. К таким выводам Лютер 
пришёл главным образом через изучение 
творений Августина, а также сочинений 
немецких мистиков.

Лютер находил сотериологическую 
концепцию Августина (которую он отож-
дествлял со своей) очень схожей с пред-
ставленной в «Немецкой теологии». Поэ-
тому становится понятным, почему Лютер 
с таким энтузиазмом принялся за публи-
кацию «Немецкой теологии», снабдив из-
дание собственным восторженным пре-
дисловием. Через эту публикацию Лютер 
хотел выразить и собственную богословс-
кую позицию.

Однако не стоит полагать, что Лютер 
некритически относился к мистическому 
богословию. Г. Брендлер отмечает разно-
гласия Лютера с мистикой именно на при-
мере «Немецкой теологии»: «Радость пер-
вооткрывателя не мешает ему заметить, 
что в этом сочинении не все высказано 
вполне в его духе. <...> Основная мысль 
мистики – достигнуть единства с Богом 
медитацией и “следованием Христу” – 
должна была вызвать неприязнь у Люте-
ра, ибо с этим связано что-то от человечес-
кой гордыни, от “желания быть, как Бог”. 
<...> Поэтому не случайно Лютер просто 
опустил раздел, где речь шла о единении 
человека с Богом» [2, c. 63-64].

С точки зрения Лютера, образец отно-
шений между человеком и Богом представ-
лен в Псалтири, особенно в «покаянных 
псалмах». Не случайно поэтому, почти сразу 
после публикации «Немецкой теологии», 
Лютер весной 1517 г. издаёт перевод на 
немецкий язык семи покаянных псалмов 
(6, 32, 38, 51, 102, 130 и 143 псалмы; в пра-
вославной традиции им соответствуют 6, 
31, 37, 50, 101, 129, 142). В них нет и речи о 
мистическом соединении человека и Бога, 
псалмы подчёркивают абсолютную транс-
цендентность Божества. В Псалтири Лютер 
«находил такое ясное и простое описание 
отношения человека к Богу, как то, которое 
представлялось ему: человек стоит один пе-
ред своим Богом и говорит с ним как прося-
щий и молящий грешник» [2, c. 64].

Именно поэтому Лютер решил исклю-
чить из «Немецкой теологии» те фрагмен-
ты, которые он считал спорными и опас-
ными. Несмотря на своё увлечение мис-
тическим богословием «Лютер осознавал 
радикальное отличие между Богом и че-
ловеком, между ограниченными челове-
ческими возможностями и божественным 
всемогуществом» [7, c. 85]. Поэтому пред-
ставление о мистическом соединении, 
о возможном «прорыве» в Божество, Лю-
тер не мог ни понять, ни принять.

Со временем Лютер окончательно из-
бавится от влияния мистического бого-
словия. После событий Реформации, ему 
необходимо было создавать новую тео-
логию. Чем дальше Лютер продвигался 
в создании собственного евангелическо-
го богословия, тем более он отдалялся от 
мистики, как от пережитка католичества. 
Лютер выстраивал свою теологию, осно-
вываясь на буквальном, а не символичес-
ком толковании Писания, и средневеко-
вым мистическим представлениям в ней 
уже не было места. Влияние мистичес-
кого богословия заметно лишь в ранних 
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сочинениях Лютера, таких как «О свобо-
де христианина» (1520 г.). Позже он будет 
критиковать и мистические идеи Бонавен-
туры, и учение Дионисия Ареопагита. Ка-
кие-либо утверждения, указывающие на 
преемственность от раннехристианского 
или средневекового мистицизма, оконча-
тельно исчезнут из дискурса Лютера уже к 
середине 1520-х годов.

Несмотря на то, что Лютер изначально 
относился с недоверием ко многим поло-
жениям «Немецкой теологии», а впоследс-
твии и вовсе отказался от средневековых 
мистических воззрений, книга оказывала 
большое влияние на духовную жизнь про-
тестантов. Трактат был с воодушевлением 
воспринят в среде немецких анабаптис-
тов. Многие выдающиеся мистические 
богословы лютеранской традиции обра-
щались к «Немецкой теологии»: Валентин 
Вайгель в 1571 году составил комментарий 
к трактату, а Иоганн Арндт перевёл «Не-
мецкую теологию» на современный ему не-
мецкий язык, и опубликовал в 1605 году [1, 
c. 14]. Трактат оказал влияние и на форми-
рование учения известного лютеранско-
го мистика Якоба Бёме. Идеи «Немецкой 
теологии» заметны в учении пиетистов, в 
частности Готфрида Арнольда. Влияние 
«Немецкой теологии» присутствует и в со-
чинениях мистика-кальвиниста Герхарда 
Терстегена (хотя самим Кальвином идеи 
трактата были отвергнуты). Книга много 
раз переиздавалась в Германии и других 
странах, была переведена на многие евро-
пейские языки, включая латынь. Римская 
церковь, в свою очередь, настороженно от-
носилась к воззрениям рейнских мистиков 
(за исключением, пожалуй, Генриха Сузо, 
который был беатифицирован в 1831 г.), 
поэтому в католических странах трактат 
«Немецкая теология» не получил широко-
го распространения, а до середины XX ве-
ка сочинение находилось в Индексе запре-
щённых книг.

Более трёхсот лет книга издавалась 
в лютеровской редакции, пока в 1850 году 
немецкий профессор Реусс не обнаружил 
в университетской библиотеке города 
Вюрцбурга неизвестную до того времени 
рукопись трактата, в которой присутство-
вали исключённые Лютером фрагменты. 
Позже эта рукопись была полностью опуб-
ликована лингвистом Францем Пфайфе-
ром в Праге. Пфайфер не только заново 
издал трактат, но также снабдил книгу па-
раллельным переводом на новонемецкий 
язык. По описям библиотеки, рукопись 
датировалась 1497 годом. Предисловие ру-
кописи отчасти проливало свет на автора 

этой книги, благодаря чему были оконча-
тельно отвергнуты предположения о воз-
можном авторстве Таулера, или самого 
Лютера. Имя автора трактата в рукописи 
не было названо, но в предисловии содер-
жался ряд сведений о его происхождении, 
роде деятельности и указания на его связь 
с «Друзьями Бога»: «Эту книжечку выска-
зал всемогущий вечный Бог через мудрого, 
рассудительного, правдивого, праведно-
го человека, своего друга, который в былые 
времена был знатным немецким рыцарем, 
а ныне священник и хранитель в немец-
кой Рыцарской Палате во Франкфурте; 
она поучает весьма многим прекрасным 
познаниям божественной истины, и в осо-
бенности тому, как и по чему можно узнать 
истинных, праведных друзей Божиих» [9].

Отсюда и происходит альтернативное 
название трактата – «Der Franckforter» 
(«Франкфуртец»), а автора стали отождест-
влять с гейдельбергским профессором те-
ологии Иоганном Франкфуртским. Имен-
но поэтому в русских переводах трактата, 
автором указан «И... Ф...», что даёт основа-
ния утверждать, что русский перевод де-
лался не с лютеровского издания, а с более 
позднего издания профессора Пфайфера. 
Стоит отметить, что в трёх рукописных 
экземплярах «Немецкого богословия», 
хранящихся в РНБ, предисловие отсутс-
твует, и книги начинаются непосредствен-
но с первой главы.

Таким образом, вплоть до 1850 года, 
когда профессором Реуссом была обнару-
жена вюрцбургская рукопись конца XV ве-
ка, полный текст сочинения был неизвес-
тен. В отношении «Немецкой теологии» 
Лютер выступил одновременно и первоот-
крывателем, и строгим цензором. Лютер 
предпочёл опубликовать только те разде-
лы, которые совпадали с его взглядами на 
оправдание и беспомощность воли челове-
ка в деле собственного спасения. Но те по-
ложения «Немецкой теологии», в которых 
речь шла о единении человека и Бога, Лю-
тер категорически отвергал, и поэтому не 
включил в публикацию.

В заключение можно сделать следую-
щие выводы. Успех «Немецкой теологии» 
в первую очередь связан с именем Лютера. 
Поскольку до публикации Лютером трак-
тат не имел широкого распространения, 
его можно рассматривать как литератур-
ный памятник двух эпох – Средневековья 
и Реформации. Кроме того, книга является 
примером непрерывности традиции: пара-
доксально, но одно из ключевых произве-
дений католической мистики было опуб-
ликовано основателем протестантизма.
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амбивалентным. С одной стороны, как 
противник схоластической умозритель-
ной теологии, Лютер более предпочитал 
назидательный стиль мистического бого-
словия. Мистики акцентировали внима-
ние на внутреннем опыте человека, и это 
положение в дальнейшем получит разви-
тие в лютеровской антропологии. В жизни 
и сочинениях рейнских мистиков Лютер 
видел практическое воплощение августи-
новской концепции «Града Божьего». Лю-
теру также импонировало то, что немецкие 
мистики писали на родном языке, поэтому 
в назревавшем конфликте с Римом это об-
стоятельство служило для него ещё одним 
аргументом в пользу того, что немецкая 

нация должна в духовном отношении раз-
виваться самостоятельно, поскольку это 
указывало на существование самобытной 
богословской традиции.

С другой стороны, Лютер не принимал 
центральное положение христианского 
мистицизма – unio mystica, поскольку это 
противоречило библейскому пониманию 
Бога как трансцендентной субстанции. 
В мистической традиции, во многом осно-
ванной на неоплатонических воззрениях, 
таится опасность впадения в пантеизм, ко-
торую Лютер отчётливо осознавал. Именно 
поэтому Лютер не решился опубликовать 
книгу полностью, создав, таким образом, 
теологическую «фальсификацию», имев-
шую распространение более трёхсот лет.
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системОгенетическая теОрия времени и прОстранства. 
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В познании времени и пространства выделились две линии – линия абсолютных или 
предельных абстракций времени и пространства, абсолютистская, и линия атри-
бутивная, релятивная, когда время и пространство связаны с определёнными при-
родными телами, с системами. Автор разрабатывает системную теорию времени и 
пространства, как важнейшую базовую компоненту теоретической системы системо-
генетики – науки, исследующей законы системного наследования в разных системных 
мирах и в системной прогрессивной эволюции. Система как базовая категория позво-
ляет взглянуть на мир как мир систем. Любая система полисистемна, полициклична, 
полихронна, обладает множеством системных времен. Цикл – естественный масштаб 
системного времени. Системогенетические законы – закон системного наследования, 
закон инвариантности и цикличности развития, закон дуальности управления и ор-
ганизации, закон спиральной фрактальности системного времени служат основой рас-
крытия «природы» системного времени и пространства. При этом, как следует из сис-
темогенетической теории времени и пространства, системное время предстает и как 
рефлексия системного мира на самого себя в процессе своей прогрессивной эволюции, оно 
порождает системное пространства, фрактальная организация которого отражает 
фрактально-спиральную организацию системного времени на базе системофило-онто-
генетического отображения (геккелевской структуры). Показывается, что разум чело-
вечества как наблюдатель вселенной появляется не случайно, и системогенетическая 
теория времени и пространства несет в себе потенциал становления его мегакосмичес-
кой проскопии в процессе управления социоприродной – ноосферной – эволюцией.
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Закон наследственного инварианта 
связывает закон системного наследования 
с законом инвариантности и цикличности 
развития. «Системное движение» пред-
стаёт как движение симметрии – асиммет-
рии <инвариантность–изменчивость> 
(inv-izm). Занимаясь теорией циклов [61; 
77; 78; 83], автор пришел к новой парадиг-
ме цикличности развития, объединяющей 
в себе цикличность с необратимостью.

Цикл предстает как иерархическая 
система циклов и инвариантов, которая 
и составляет содержание любой системы, 
в котором фиксируется возврат системы 
к себе тождественной на более глубоких 
инвариантах и необратимость на перифе-
рии её структуры. Чем больше на шкале 
inv-izm сдвиг в сторону инвариантности 
(постоянства) (inv) в системном движении, 
тем «длиннее» (более растянут на шкале 
физического времени) цикл, и, наоборот, 
чем больше сдвиг в сторону изменчивости 
(izm), тем «короче» (более сжат на шкале 
физического времени) цикл.

По поводу категории «изменчивость» 
Н.Н. Моисеев предложил такую теорети-
ческую рефлексию [44, с. 20]: «изменчивость 
является фактом – одним из основных «эм-
пирических обобщений», с которыми нам 
непрерывно приходится сталкиваться. 
Мы часто апеллируем к ней как исходному 
понятию при объяснении явлений и про-
цессов живой и “косной“ природы. Вместе 
с тем изменчивость – случайность и неоп-
ределенность – проявляется не сама по 
себе, а в контексте необходимости, т.е. за-
конов, управляющих движением материи 
и развитием её организационных форм».

К этому можно добавить следующую 
аксиому, если бы не было изменчивости, 
не было бы времени и пространства. Из-
менчивость в теоретической системе сис-
темогенетики по автору находится в оппо-
зиции с постоянством или ивариантнос-
тью, и сама по себе изменчивость прояв-
ляет себя именно как «нечто» в системном 
мире, что можно назвать неизменным, 
постоянным, инвариантным.

В 1994 г. автор представил данное тео-
ретическое утверждение «Постулатом 8»:* Продолжение. Начало – см. в № 4'2016, с. 30–38.
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щее» в системе её изменчивость. Цикл 
есть «волна» изменения соотношений 
между инвариантной и изменчивой час-
тью. С увеличением постоянной, или ин-
вариантной, части происходит увеличе-
ние инерционности системы, происходит 
увеличение длины системного цикла. 
Введение «онтологического понятия из-
мерения» позволяет подойти к категории 
времени. Фундаментальность закона ин-
вариантности и цикличности развития 
определяет фундаментальность системно-
го времени, где естественным масштабом 
системного времени выступает «несущий 
цикл» системы или системный цикл, что 
одно и то же» [61, с. 12–13].

Близко к авторской категории систем-
ного времени подходит И.В. Круть. Он об-
ращает внимание на следующее: «Систем-
ный подход к проблеме земного планетар-
ного времени (как называл его В.И. Вернад-
ский) исходит из следующих положений. 
Каждая материальная вещь-система име-
ет пространственно-временные пределы 
(границы) и уже поэтому является телом, 
даже если её вещи-компоненты дискретно 
изолированы друг от друга. Таксономичес-
ки определенные вещи-системы и коллек-
тивные классы (вплоть до уровней орга-
низации) – естественные тела. Последние 
обладают собственным пространством и 
временем...» [46, с. 271].

Если вернуться к системной онтологии, 
к системной вертикали мира, то ей будет 
соответствовать «вертикаль» вложенных 
несущих циклов (соответствующих сис-
темам на «системной вертикали» с учетом 
отношений их вложения) и «вертикаль» 
симметрии – асимметрии <inv-izm>.

Что это означает? Это означает, что чем 
выше уровень системы (на системной вер-
тикали), тем больше постоянства и меньше 
изменчивости (по отношению к одному и 
тому же отрезку физического времени), и 
наоборот, чем ниже уровень системы, чем 
ближе она к нуль-системе, тем меньше пос-
тоянства и больше изменчивость.

Таким образом, вложенности систем 
соответствует вложенность их несущих 
циклов. Цикл есть естественная едини-
ца (масштаб) системного времени. Любая 
система полисистемна и поэтому полицик-
лична, т.е. обладает собственным часто-
тным спектром. Наибольший по величине 
цикл, характерный именно для данной 
системы, является несущим циклом систе-
мы. Несущий цикл системы определяет 
масштаб собственного времени, характер-
ного именно для данной системы, т.е. её 
системное время.

Полицикличность системы определяет 
полихронность системы, которую и опи-
сывает её частный спектр.

Скорость изменений по пространству и 
по качеству (свойствам) служит базой взаи-
мосвязи пространства, качества и времени 
в системе. Формируются отношения соот-
ветствия (их можно условно назвать отно-
шениями «обмена») между пространством, 
качеством и временем. Разные «симметрии-
асимметрии» inv-izm на уровне подсистем 
разной внутренней альтитуды являются 
основой представления о неоднородности 
по пространству и по качеству полицклич-
ности и полихронности. Они переходят в 
гетероцикличность и в гетерохронию.

Гетерохрония отражает неравномер-
ность развития системы как целого на уров-
не её подсистем, подподсистем и т.д. Еще 
раз подчеркну расширительную трактовку 
гетерохронии, которая применяется в те-
ории системного времени и в целом в сис-
темогенетике по автору. «Под гетерохронией 
(разновременностью) развития следует по-
нимать ускорение или замедление развития 
каких-либо функционально значимых струк-
тур организма по сравнению со сроками 
созревания тех же структур у предков это-
го организма», пишется в [52, с. 252].

В нашем понимании гетерохрония сис-
темы есть наличие разнообразия времен в 
системе, соотнесенное разнообразию под-
систем и элементов в системе, и соответ-
ственно наличие разнообразия скоростей 
процессов развития и функционирования. 
В [27, с. 43] В.В. Дружинин и Д.С. Конто-
ров говорят об анизотропности времени�, 
фактически означающую гетерохронию 
систем. Они пишут: «В сложных системах 
время относительно и анизотропно: в за-
висимости от свойств подсистем, в которых 
протекает процесс, и от пространствен-
ного направления процесса, его скорость 
может быть различной, это равносильно 
изменению масштаба времени».

При переходе к сети (цепи) циклов, кор-
респондирующейся с генеалогией порож-
дения и происхождения системы, систем-
ная гетерохрония трансформируется в гене-
тическую гетерохронию, как это сформули-
ровано в вышеприведенной цитате из [52, 
с. 252]. Разная скорость наследственных 
процессов в генеалогической сети циклов 
жизни систем и подсистем необходимо свя-
зывает системный закон гетерохронии с за-
коном соотносительности развития частей 
целого в рамках целого» (выдел. мною, С.А.).

«Временная координация функций» 
[92, с. 94] в процессах адаптации биосис-

* На анизотропность времени указывал В.И. Вер-
надский – С.А.
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тем к динамической ритмологии внешней 
среды (надсистем) является одним из 
следствий действия закона гетерехронии 
и системного времени (по автору).

Закон системного времени и гетерох-
ронии (ЗСВГ) в системогенетике (он был 
сформулирован выше) фиксирует, с одной 
стороны, иерархию системных времен внут-
ри системы, когда через декомпозицию 
выявляется иерархия её строения (струк-
туры), а, с другой – эту неоднородность, не-
равномерность и асимметрию развития.

Возвращаясь к системной вертикали 
мира как форме представления иерархии 
системной онтологии, мы одновременно 
фиксируем «цикловую вертикаль» мира и 
соответственно «вертикаль пространствен-
но-временных метрик» (её аспектами будут 
«вертикаль вложенности системных про-
странств» и «вертикаль вложенности масш-
табов системных времен», и их единство).

Итак, важнейшими положениями тео-
рии системного времени становятся поло-
жение о множественности системных времен 
(в смысле собственного времени любой 
системы) и положение о «вертикали систем-
ных времен мира».

Какое важное свойство бытия мира 
фиксируется этими положениями?

Таким свойством является следующая 
закономерность: по мере подъема по сис-
темной вертикали мира растет уровень 
доли инвариантности системы и дли-
тельность несущего цикла системы, и, 
следовательно, становится масштабнее 
единица системного времени (и, соответс-
твенно, пространства).

Возникает вопрос, имеет ли «конец» 
внизу и вверху «системная вертикаль 
мира»? Если предположить, что число сис-
темных уровней (страт) бесконечно при 
движении и «вверх», и «вниз»,

– то тогда верхним пределом систем-
ной вертикали будет «система-универсум».
с бесконечной формой дления несущего 
цикла, а это будет самотождественная са-
мой себе (неменяющаяся система), в кото-
рой системное время исчезает (её бытие 
вневременно),

– а нижним пределом системной вер-
тикали станет «нуль-система», с нулевой 
формой дления несущего цикла, когда 
исчезает наследственный инвариант и ис-
чезает преемственность между любыми 
состояниями системы; вследствие этого 
исчезает системное время, но по другой 
причине – причине бесконечной изменчи-
вости при полном отсутствии постоянства 
(преемственности).

Но эти две крайние предельные абс-
тракции не могут объяснить, почему сис-

темное время существует на всех осталь-
ных системных стратах системной верти-
кали мира – и поэтому они не могут быть 
подтверждены эмпирически. Значит, и 
«система-универсум», и «нуль-система» – 
конечны, т.е. в этом мире существуют ог-
раничения по самому большому масшта-
бу системного времени (на языке теории 
физического непрерывного времени – это 
означает, что в этом мире существует кон-
станта самой малой скорости изменения) 
и по самому малому масштабу системного 
времени (на языке теории физического 
непрерывного времени это означает, что 
в этом мире существует константа самой 
большой скорости изменений).

При переходе к категории качества 
системы сформулированное положение 
означает, что устойчивость качества над-
системы всегда выше, чем устойчивость 
качества системы. Сама возможность жиз-
ни, которая связана всегда с предадапта-
цией к внешней среде, т.е. к надсистеме, 
существует в этом мире именно благодаря 
растущей устойчивости качества по мере 
подъема по системным стратам системной 
вертикали мира.

Н.Н. Брагина и Т.А.Доброхотова в мо-
нографии [14] указывают на волнообраз-
ную адаптацию к внешней среде живых 
систем (организмов) через особенности их 
временной организации, которые дикту-
ют особенности организации психических 
процессов у человека. Они замечают: «Про-
блема пространства и времени как форм 
становления психических процессов по 
существу не обсуждалась в психологии и 
психопатологии. Они имеются в виду лишь 
как подлежащие восприятию субъектом...

Пространство и время предполагают-
ся индивидуальными для каждого чело-
века (а «индивидуальные пространство и 
время человека» – это и есть «системное 
пространство и системное время» конк-
ретного человека как системы – С.А.), су-
ществующими и согласовывающимися с 
пространством и временем независимого 
от данного человека внешнего мира. Для 
создания предположительной характе-
ристики индивидуальных пространства 
и времени необходимы их сопоставления 
с пространством и времени физического 
мира, что вызывает значительные трудно-
сти. «Разобщённость физики и психологии» 
отмечается как «существенный пробел в 
современной науке» в связи с обсуждением 
проблемы пространства и времени (ссылка 
на работу М.Д. Ахундова [6])» [14, с. 147].

Автор отмечал в [76, с. 134]: «Большая 
устойчивость качества и инерционность 
надсистемы (над-надсистемы и т.п.) по от-
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можности организации системой «зонди-
рования» и «прогнозирования» поведения 
внешней среды, а также функциональной 
адаптации, обеспечении живучести, на-
дежности системы и т.д. (активных форм 
устойчивости по [91, с. 30])».

Гетерохрония, таким образом, имен-
но как системная гетерохрония, выражая 
собою через феномен системного времени 
гетероцикличность, разнообразие скоро-
стей изменения, переходит в гетеропрос-
транство (пространство, неоднородное по 
качеству, которое описывается морфологи-
ей или тектоникой).

Скорость взаимодействия объектов 
в пространстве выступает своеобразной 
мерой «взаимообмена» (взаимозаменяемос-
ти) времени на пространство (на это с оп-
ределенной условностью интерпретации 
указывает и теория l-Т рядов Р. Бартини 
и П.Г. Кузнецова, развитая затем Б.Е. Боль-
шаковым и О.Л. Кузнецовым [12; 37; 38]). 
С одной стороны, увеличение скорости 
«сокращает» пространство, т.е. со стороны 
двигающегося объекта пространство как 
бы сокращается вследствие уменьшения 
временных длительностей (на шкале физи-
ческого времени), эквивалентных размерам 
(длинам) пространства; с другой стороны, 
передвижение объекта в пространстве пе-
реводит («развёртывает») пространство 
в цепь событий, т.е. пространственная шкала 
становится шкалой времени (хронометрикой).

Данный хроно-топический взаимообмен.
через скорость имеет место и для про-
странства качества (понятие, введенное 
автором в квалитологии – науке о качест-
ве, и в квалиметрии – науке об измерении 
и оценке качества [35; 53; 59; 60; 86]); при 
этом скорость приобретает смысл измене-
ния интенсивности свойств по осям про-
странства качества.

«Время» как бы «считывает» изменения 
свойств по осям пространства и хроно-
метрия становится квалиметрией, и на-
оборот – квалиметрия становится хро-
нометрией [53; 82; 83; 86]. Структура как 
застывшее время (в определении Ф. Шел-
линга) предстает как своеобразная шкала 
времени.

Системная гетерохрония и системное 
гетеропространство образует единство. 
Источник этого единства – в самих зако-
нах системной прогрессивной эволюции.

Закон дуальности управления и орга-
низации систем (ЗДУО), как закон систем-
ной онтологии мира и системогенетиче-
ский закон, был впервые автором доложен 
на Всесоюзной научно-технической кон-
ференции по фундаментальной междис-

циплинарной проблеме «Организация и 
управление», состоявшейся под эгидой 
Академии наук Белорусской ССР, 13–15 но-
ября 1989 года в Минске [57]. Затем автор 
неоднократно возвращался к концепции 
этого закона, включая проблему дуально-
го управления качеством в разных органи-
зационных системах [53; 56; 61; 62; 69; 70; 
77; 78; 80–82].

Этот закон (ЗДУО) раскрывает новый 
аспект механизма системного наследова-
ния уже в рамках представления о сис-
темной иерархии бытия Мира – системной 
вертикали Мира.

Системное наследование осуществля-
ется с помощью двух наследственных ме-
ханизмов:

– через «подмир системы», включаю-
щей в себя уровень системы и все её сис-
темные подуровни (внутренняя системная 
альтитуда)

– и через «надмир системы», включа-
ющей в себя все её системные надуровни 
(внешняя альтитуда).

Первый наследственной механизм 
обеспечивает накопление прошлого вре-
мени в системе в форме структуры систе-
мы, иерархии наследственных инвариан-
тов (здесь уместно привести философский 
тезис Ф.Шеллинга – «...объект – это не что 
иное, как время» [90]), он связан с преемс-
твенностью и устойчивостью развития.

Второй наследственный механизм 
обеспечивает накопление будущего време-
ни в системе в форме потенциала будущей 
изменчивости (размера системной ниши 
в рамках системной вертикали Мира, в 
которой разрешено развитие системы над-
системными уровнями), т.е. потенциала 
предадаптации системы к изменчивости 
внешней среды, т.е. к надсистеме, надна-
дсистеме и т.д.

Появление в системной эволюции (или 
эволюции системной вертикали мира) по-
тока информации о будущем (как бы из бу-
дущего) связано с системной вертикалью, 
и связанных с нею «цикловой вертикалью» 
и «вертикалью масштабов системного вре-
мени».

Наследственные связи в цепи систем, 
проходящие через надсистемы, над-над-
системы и т.п. вследствие большого мас-
штаба их несущих циклов и системного 
времени захватывают информацию о «бу-
дущем времени» и аккумулируют её в сис-
теме в форме «ниши» будущего развития.

Именно в этом «канале» направления 
развития (прогрессивной эволюции) «из 
будущего» через надсистемные уровни 
кроются основания научной мегакосми-
ческой проскопии коллективного разума 
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человечества с увеличивающимся дально-
действием проникновения в будущее, ко-
торое станет частью управления социоп-
риродной (ноосферной) эволюцией в эпоху 
ноосферного социализма/коммунизма [62].

С позиций открытого автором закона ду-
ального управления и организации (ЗДУО) 
шкала <инвариантность–изменчивость> 
(inv–izm) – приобретает новое «смысловое 
измерение», состоящее в том, что эта «шка-
ла-вертикаль» становится шкалой симмет-
рии-асимметрии аккумуляторов прошлого 
и будущего времени в системе.

Цикл, и это уже есть новое в понима-
нии цикла (на это автором было обраще-
но внимание в работе [57]), предстает как 
своеобразный «маятник» между прошлым 
и будущим, между накопленным про-
шлым временем («объемом» инвариант-
ности) и накопленным будущим временем 
(«объемом» потенциальной изменчивости). 
Цепь циклов предстает как цепь периоди-
ческой сменяемости части прошлого вре-
мени частью будущего времени, т.е. как 
цепь обновлений в системной прогрессив-
ной эволюции.

Именно данная интерпретация зако-
на дуальности управления и организации 
систем вводит понятие онтологического 
творчества (бытия как креативного бы-
тия системной и цикловой онтологии [56; 
61; 81]), которое получает трактовку про-
изводства или генерации изменчивости 
в рамках того «коридора развития» (или 
«системной ниши»), границы которого 
диктуются логикой развития надсистем 
(надсистемных уровней по отношению к 
системе в системной вертикали мира).

Дуализм наследственных механизмов 
«от прошлого» (через системный и под...
подсистемные уровни развития – через 
«подмир» системы) и «от будущего» (через 
над... надсистемные уровни развития – че-
рез «надмир» системы) в терминах «гене-
тического управления» внутри системной 
эволюции есть дуализм управления (его 
можно назвать системно-эволюционным 
самоуправлением через дуальный меха-
низм системного наследования; собственно 
говоря, феномены временной самооргани-
зации в циклически-волновой адаптации, 
в понятиях индивидуальных пространства 
и времени человеческого организма через 
механизмы его функциональной асиммет-
рии к изменениям внешней среды (в по-
нятиях пространства и времени внешней 
среды, описанные в [14]) демонстрируют 
это системно-эволюционное самоуправ-
ления). Следует обратить внимание на то, 
что этот тип наследственного дуального 
управления, определяемый системогене-

тическим законом дуальности управления 
и организации систем, смыкается в опре-
деленном смысле с концепцией дуального 
управления А.Л. Фельдбаума [90].

Теперь цикл получает еще одно функ-
циональное самоопределение: он пред-
стает механизмом двухканального гене-
тического управления – «от прошлого» 
с отставанием и «от будущего» с опере-
жением. Системная вертикаль мира как 
цикловая вертикаль предстает теперь и 
как системная вертикаль «биполярного 
пульсирующего универсума» (по Э.М. Со-
роко). Э.М. Сороко показал в [50], что сис-
тема двух дифференциальных уравнений, 
в одном из которых аргументом выступает 
«х + Λ̀ », а в другом – «х – Λ», дает решение 
в форме волнообразного, колебательного 
движения, которое автор интерпретирует 
как циклическое (ритмическое) движение 
(функционирование) системы.

Именно в данном контексте Закон ду-
альности управления и организации систем 
предстает как своеобразный механизм гене-
рации цикличности функционирования и 
развития систем [57], и, следовательно, – как 
механизм порождения системного времени.

А как же быть с постулатом о конечности 
системной вертикали мира, который автор 
сформулировал выше. Ведь тогда у «систе-
мы-универсума» нет «надмира» (верхняя 
альтитуда равна нулю), и, следовательно, 
нет канала управления «от будущего» (более 
правильно сформулировать так: системная 
ниша, диктуемая надсистемными уровнями 
становится бесконечной, т.е. онтологичес-
кое творчество неограниченно, потенци-
ал изменчивости неограничен), а остается 
только «канал управления от прошлого»; а 
у «нуль-системы» «подмир» системы имеет 
нижнюю альтитуду, равную единице (т.е. 
он представлен только «нуль-системой», не 
имеющей членения на подсистемы), и поэ-
тому наследственный инвариант есть сама 
«нуль-система», а «над-мир» системы име-
ет верхнюю альтитуду равную количеству 
уровней иерархии системной вертикали 
мира, кроме уровня самой «нуль – системы», 
т.е. канал управления от будущего отражает 
всю системную вертикаль мира и опускает 
«границы», равные самой системе.

Возникает фундаментальное противо-
речие данной системогенетической кар-
тины мира, которая является отражением 
утверждения (в неявном виде), что система 
определяется целостностью – единством 
элементов и структуры и имеет границы 
(границы качества целого). Очевидно, что 
здесь мы по отношению к форме формали-
зации «на системном языке» сталкиваемся 
с аналогом теоремы Гёделя. Может быть, 
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1�неполнота системной формализации пред-
ставлений связана с дебройлевским дуа-
лизмом «частица–волна», за которым пря-
чутся дуализмы «вещество–поле», «диск-
ретность–континуальность».

Описанный дуализм наследственного 
механизма в системогенетике – канал на-
следования «от прошлого» и канал насле-
дования «от будущего» – определяет осо-
бый тип бинарности любых систем в мире, 
который автор назвал в 1990 году в [85] 
паст-футуристическим диморфизмом. Лю-
бые системы в мире диморфны, т.е. облада-
ют паст-футуристическим диморфизмом, 
который функционирует и развивается 
волнообразно-циклично (в данной работе 
цикл, волна и колебание на этом уровне 
абстрагирования в определенном смысле 
рассматриваются как синонимы).

«Паст-подсистема» отвечает за устой-
чивость развития, за инерционность, она 
реализует канал системного наследования 
«от прошлого».

«Футур-подсистема», наоборот, выпол-
няет функцию нарушения устойчивости 
системы, она генерирует изменчивость, 
обновления в рамках системной ниши, 
которая (т.е. ниша) «спускается» на систем-
ный уровень по «системной вертикали» с 
надсистемных уровней.

Примерами паст-футуристического 
диморфизма (ПФД) являются: функцио-
нальный диморфизм мозга человека (лево-
правополушарный дуализм человеческого 
интеллекта и человеческой психики), по-
ловой диморфизм в мире биоорганизмов, в 
том числе в человеческой популяции, – ду-
ализм мужского («футур-система») и женс-
кого («паст-система») начал и другие.

Автором в [80] в 1990 г. была выдвину-
та гипотеза о наличии в мире фрактальнос-
ти паст-футуристического диморфизма. Это 
означает, что паст-системы в свою очередь 
имеют свой паст-футуристический димор-
физм со сдвигом на шкале inv-izm в сторо-
ну роста инвариантной части (роста доли 
прошлого – «паст»), а футур-системы свой 
паст-футуристический диморфизм со сдви-
гом на шкале inv-izm в сторону изменчивой 
составляющей (объема изменчивости).

В работе [63, с. 112], автор выдвинул ги-
потезу паст-футуристического диморфизма 
мировой культуры и, следовательно, выте-
кающую из этой гипотезы вторичную ги-
потезу паст-футуристического диморфизма 
коллективного разума человечества.

Автор отмечал: «...ПФД� просматрива-
ется и на уровне деления мировой культу-
ры (и человечества) на «Восток» и «Запад», 
в котором «Восток» выполнят функцию 
* ПФД – паст-футуристический диморфизм.

«паст-системы», а «Запад» – «футур-систе-
мы». Из этого вытекает следствие, что паст-
футуристический диморфизм мужчины и 
женщины «Востока» более сдвинут в сто-
рону доминанты «паст-системы», а значит 
«правополушарности» интеллекта, а на «За-
паде» – в сторону доминанты «футур-сис-
темы» – «левополушарности» интеллекта. 
Поэтому «восточный мужчина» более пра-
вополушарен, чем «западный мужчина», а 
«восточная женщина» более правополушар-
ная, чем «западная женщина» в среднем. В 
этом случае вполне возможна фиксация, 
когда «восточный мужчина» по праволево-
полушарной асимметрии будет совпадать с 
«западной женщиной». Не поэтому ли ие-
роглифы сохранились в Китае и в Японии? 
Не поэтому ли механизм аналогий так до-
минирует в восточном мышлении?».

Если высказанная гипотеза справед-
лива, то тогда из неё вытекает и такое 
следствие, как сдвиг на частотном спек-
тре «восточной культуры» и «совокупного 
восточного интеллекта» в сторону более 
широкомасштабного системного време-
ни, т.е. более длинных системных циклов 
(длиннопериодной части спектра), а на час-
тотном спектре «западной культуры» и «со-
вокупного западного интеллекта» – сдвиг в 
полярном направлении, в сторону коротко-
периодной части спектра, т.е. в сторону ма-
ломасштабного системного времени, более 
коротких системных циклов. Не поэтому 
ли для западноевропейских мыслителей, 
например для Гегеля, «Восток» казался 
«застывшим» в историческом времени, как 
бы «выпавшим» из истории? Не поэтому 
ли китайское современное государство де-
монстрирует тягу к управлению развитием 
на длительных циклах, поскольку это сов-
падает с китайским менталитетом?

По крайней мере, для будущего чело-
вечества из этой констатации вытекает 
будущая тенденция – закон дополнения 
«Запад–Восток», который сможет дать 
мощный скачок в развитии коллективно-
го ноосферного разума человечеств на базе 
планетарной кооперации народов-этносов 
на основе ноосферного экологического ду-
ховного социализма [72].

Закон спиральной фрактальности сис-
темного времени (ЗСФСВ) был открыт ав-
тором в 1991 году и опубликован впервые в 
[81], потом неоднократно анализировался и 
развивался на основе расширения аргумен-
тации и тех следствий для научной карти-
ны мира, и для теории системного времени 
и пространства, которые из него вытекают 
[56; 61; 62; 66; 67; 69; 70; 77; 78; 81].

Первой формой проявления этого зако-
на является сформулированный Э. Геккелем 
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принцип (его впоследствии назвали «биоге-
нетическим законом» Геккеля), по которому 
констатируется наличие определенной го-
мологии между определенными биологичес-
кими формами, которые проходит стадийно 
в своём развитии человеческий зародыш в 
утробе матери во время беременности, и оп-
ределенными фазами биологической эволю-
ции (онтогенез, а более правильно – эмбрио-
генез, повторяет филогенез).

Второй формой проявления этого закона 
может служить открытый Д.В. Рундквис-
том на примере генезиса рудных образова-
ний «геогенетический закон развития» (он был 
опубликован в книге «Геологическое строе-
ние СССР», том V, 1969), согласно которому 
онтогенез (развитие индивидуальной гео-
системы) повторяет в сокращенном виде фи-
логенез (видовую эволюцию) [58, с. 211–212].

Третьей формой проявления этого за-
кона является подмеченное Б.М. Кедро-
вым существование своеобразного аналога 
принципа Геккеля в эволюции человече-
ского познания: «онтогения познания есть 
краткое повторение его филогении» [31, 
с. 412]. Данное положение, по Б.М. Кед-
рову, восходит к теоретической догадке 
И.В. Сталина, которое он высказал в одной 
из своих ранних работ [51, с. 319]: «рож-
дение различных идей и представлений 
в голове человека повторяет то, что про-
исходит в истории природы и общества». 
Близкую мысль (по отношению к догадке 
Сталина) высказал и Н.А. Бердяев, кото-
рый писал в работе «Смысл истории», что 
только по мере «раскрытия в себе» человек 
начинает «постигать все великие периоды 
в истории». По Бердяеву, «каждый чело-
век по своей природе есть некий великий 
мир – микрокосм, в котором отражается 
и пребывает весь реальный мир и все ве-
ликие исторические эпохи; он не представ-
ляет собой какой-то отрывок вселенной, 
в котором заключается этот маленький ку-
сочек, он являет собой некоторый великий 
мир, который может быть по состоянию 
сознания данного человека ещё закрытым, 
но по мере расширения и углубления его 
сознания, внутренне раскрывается. В этом 
процессе углубления сознания раскрыва-
ются все великие исторические эпохи, вся 
история мира...» [8, с. 18, 19].

Данная мысль Бердяева была транс-
формирована автором в формулу: «онтоге-
нетическая история сознания повторяет в 
определенном смысле его филогенетичес-
кую историю, то есть историю человечест-
ва, всемирную историю...» [81, с. 18, 19].

Последняя гипотеза Бердяева/Субетто 
находит частично подтверждение в срав-
нении развития познавательных процедур 

в антропогенезе, по данным палеопсихоло-
гии, и развития познавательных процедур 
в онтогенезе человека. Ниже приводится 
табл. 1, составленная автором по данным 
исследований В.П. Алексеева [1, с. 462], 
и впервые опубликованная в [55, с. 166] в 
1989 г., а затем в [81, с. 84].

Таблица 1
Сравнение развития познавательных 

процедур в антропогенезе
Стадия 
антропо-
генеза

Эволюция операторов классифи-
кации и обобщения, отражающая 
развитие интеллекта человека

Австра-
лопитеки

Осознание двухсторонней сим-
метрии. Двоичная оппозиция. За-
крепление бинарных отношений.

Питекан-
тропы 
(шелль-
ский 
период)

Осознание единства в противовес 
расчленению на два по принципу 
бинарных оппозиций или целого 
в противовес частям. Обобщение 
результатов эмпирического опы-
та, хронологически совпадающих. 
Возникновение категории единич-
ности, отдельности.

Неандер-
тальцы

Оформление категории лица. Воз-
никновение тринарных оппози-
ций – триад, как логическое осоз-
нание: «субъект действия – объект 
действия – остальные объекты». 
Персонификация природных сил.

Верхний 
палеолит

Пятеричные и семеричные члене-
ния (познание мощности или экс-
тенсионалов классов). Допущение 
о возникновении операций члене-
ния на 4 и 6, в простейшем случае 
как комбинаций элементарных 
двоичных и троичных оппозиций.

Данные психологии свидетельствуют, 
что аналогичным путем, только в другой 
системной временной структуре жизни от-
дельного человека, развивается интеллект 
ребенка от момента рождения и до 6–7 лет. 
Тогда можно сформулировать еще один за-
кон в развитии человека, как аналог при-
нципа Геккеля. Это было сделано автором 
в [81], а затем в [78], это четвертая форма 
проявления закона спиральной фракталь-
ности системного времени. Принцип пов-
торения филогенеза в онтогенезе имеет 
характер нетождественного отношения, а, 
скорее, своеобразного подобия хроно-цик-
ловой и топо-квалитативной структур эво-
люции и развития в жизненном цикле.

В чем своеобразие этого подобия?
В том, что временная структура повторе-

ния всей эволюции в жизненном цикле име-
ет обратную зависимость. Чем дальше в про-
шлое отдалены фазы филогенеза, тем больше 
они «сжимаются» во временной структуре 
онтогенеза. Это прекрасно видно на времен-
ных фазах эмбриогенеза человека».
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21Закон спиральной фрактальности 
системного времени, открытый автором, 
предстает, таким образом, как эмпиричес-
кое обобщение на системогенетическом 
языке автора и приобретает всеобщий ха-
рактер: он действует в любой системной 
прогрессивной эволюции.

Закон спиральной фрактальности сис-
темного времени (ЗСФСВ), сопрягаясь, вза-
имодействуя с другими системогенетичес-
кими законами (и соответственно механиз-
мами), раскрывает новое фундаментальное 
свойство системного времени (в смысле его 
организации) [62, с. 25]: спиральная струк-
тура системного времени в прогрессивной 
эволюции, калиброванная по фазам разви-
тия (циклам) по закону сходящейся спира-
ли, отражается на спиральную структуру 
системного времени в онтогенезе системы 
(системоонтогенезе) с «обратным сжати-
ем-растяжением», то есть преобразуется в 
«расходящуюся спираль» в метрике систе-
моонтогенетического времени, калибруя 
«спираль развития» в онтогенезе.

Данный закон де-факто фиксирует но-
вый вид симметрии мира, которая является 
авторским открытием, вслед за открытием 
этого закона, которая является выражени-
ем спирально-циклического самоотобра-
жения мира. Речь идет о хроно-цикловой 
или хроно-спиральной фрактальной сим-
метрии, в соответствии с которой хроно-
спиральная структура филогенетического 
системного времени фрактально (подобно) 
повторяется в хроно-спиральной структу-
ре онтогенетического системного времени 
(по отношению к циклу жизни конкретной 
системы) с топологической трансформаци-
ей (с обратным сжатием-растяжением).

Итак, сходящаяся спираль филосистемо-
генеза (ССФС) преобразуется оператором 
Ф (оператором отображения) в процессе 
системогенеза (обозначим его «ОМ») в рас-
ходящуюся спираль повторения филосис-
темогенеза в онтосистемогенезе (РСПФО), 
но уже в метрике времени жизни индиви-
дуальной системы, порожденной системо-
генетически этой эволюцией:

Ф
ОМССФС РСПФО→

Автор предложил эту структуру в честь 
Эрнеста Геккеля, впервые открывшего 
принцип «онтогенез повторяет филоге-
нез», назвать геккелевской структурой [78].

По отношению к человеку обнаружи-
вается четыре вложенные геккелевские 
структуры, отражающие четыре вложен-
ных друг в друга конуса прогрессивной 
эволюции – (1) биологической, (2) антроп-
ной, (3) социально-культурной и (4) их объ-
единяющей эволюции.

Каково же место закона спираль-
ной фрактальности системного времени 
(ЗСФСВ) в системе действия системогене-
тических законов и в целом в системогене-
тической картине мира?

В 1994 автор так сформулировал глав-
ные положения концепции этого закона 
[61, с. 24–26]: «Действует закон спиральной 
фрактальности системного времени. Это 
означает, что спираль системной эволюции, 
как спираль системного времени системной 
эволюции, не исчезает, а повторяется в пери-
од системогенеза в каждом акте порождения 
в системном наследовании и в жизнен-
ном цикле системы с «обратным сжати-
ем». Последнее свидетельствует, что более 
«древнее эволюционное системное вре-
мя» в спирали системогенеза «сжимается» 
больше, чем более «молодое эволюцион-
ное системное время». Спираль системо-
филогенеза вкладывается во внутреннюю 
структуру спирали системоонтогенеза как 
бы с «опрокидыванием». Впервые данное 
свойство в терминах схожести фаз разви-
тия эмбриогенеза и филогенеза высших 
животных, в том числе человека, обнару-
жил Геккель.

Закономерность «обратного сжатия» 
(открытая автором) в «проекции» спирали 
системофилогенеза на спираль системоон-
тогенеза обусловлена тем, что системный 
мир (космос) в момент системного наследо-
вания как бы перебирает «матрешечную» 
клавиатуру» инвариантов, начиная с само-
го «древнего» для данной системы. Самое 
«древнее» системное время «проскакива-
ется» быстрее, потому что оно является 
носителем информации о самых глубоких 
инвариантах бытия для данной системы.

Вложенность циклов системного вре-
мени определяет вложенность спиралей 
вследствие спирального строения цикла. 
Поэтому спиральная фрактальность сис-
темного времени имеет сложный харак-
тер, отражая в себе вложенность спиралей 
системной эволюции и отражение этой 
отраженной спиральной «вложенности» с 
«обратным сжатием» в структуре системо-
онтогенетической спирали, то есть спира-
ли жизненного цикла системы...

Но поскольку одним из важнейших «из-
мерений» системогенетической парадигмы 
мировидения по автору является принцип 
системно-классификационного дополнения, в 
соответствии с которым сопряженным сис-
темному мировидению (системной онтологии) 
является таксономическое или классификаци-
онное мироведение (таксономическая онтоло-
гия), то закон спиральной фрактальности 
системного времени действует и по отноше-
нию к таксономической организации мира.
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Спиральная фрактальность системно-
го времени в «конусе будущего» опреде-
ляет в определенном смысле запрограм-

мированность будущего, обусловленную 
взаимодействием системы со своим над-
миром».
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К.В. Султанов, А.А. Корольков, Ю.В. Пую, В.А. Рабош, В.И. Стрельченко

филОсОфия науки пОзитивизма: 
эвОлюция предмета и пОнятий*

Становление современной философии науки опосредовано рядом стадий ее предшест-
вующей эволюции в формах опыта эпистемологической и логико-методологической ос-
мысленности оснований математического естествознания с позиций позитивизма. Не-
смотря на убедительность аргументации, развитой позитивистской философией науки 
в пользу достоверности утверждений теоретического естествознания и математики, 
уже в начале второй половины ХХ столетия их претензии на объективность и истин-
ность подвергаются нередко уничтожающей критике. Есть основания считать, что 
продолжающееся усиление тенденций релятивизации является выражением не столько 
трудностей внутренней логики развития науки, сколько изменением общественного от-
ношения к ней вплоть до уподобления антропологически агрессивной доктрине.

Ключевые слова:
аналитическая философия, кризис в физике, кризис оснований математики, «лингвис-
тический поворот», логический эмпиризм, методология, позитивизм, философия на-
уки, эмпириокритицизм, эпистемология.
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Становление современной философии 
науки как формы социокультурной осмыс-
ленности достижений математического 
естествознания и проистекающих из него 
технико-технологических практик в при-
роде и обществе непосредственно связа-
но с эволюцией позитивизма в духовном 
опыте Европы второй половины XIX – се-
редины ХХ столетий. Основная проблема 
науковедения, связанная с влиянием по-
зитивистской методологической страте-
гии в этой области, заключается в том, что 
данный подход ограничивает возможно-
сти трактовки науки в более широком со-
цио-культурном, онтологическом и мета-
физическом контекстах. Демаркационная 
линия между наукой и философией, про-
водимая на различных этапах развития 
позитивистской традиции, оказалась до-
статочно гибкой и подвижной, что не поз-
волило самому позитивизму реализовать 
собственную программу. Этот факт требу-
ет пересмотра и переоценивания роли по-
зитивистских идей в истории науки и на-

хождения новых оценок значимости науки 
в культуре. В настоящей статье делается 
попытка показать, в каких направлениях 
можно решить данные задачи.

В отличие от традиционной, т.е. позити-
вистской версии, современная философия 
науки отнюдь не ограничивается иссле-
дованием вопросов методологии, эписте-
мологии и логики научного познания [12]. 
В контексте так называемого «социологиче-
ского поворота» был отмечен факт когни-
тивной зависимости науки от научного со-
общества. Начало исследований в данном 
направлении было положено публикацией 
работы Т. Куна «Структура научных рево-
люций» в 1962 г., – событие, расценивае-
мое как отмечающее начало радикального 
поворота в понимании природы научной 
рациональности и перспектив, построен-
ных на основе ее «изобретений» нынеш-
них технических цивилизаций западного 
типа. С учетом многообразия условий со-
циокультурного контекста в поле зрения 
философии науки оказались включенны-

* Исследование поддержано грантом РГНФ. Проект «Антропология инновационной деятельности и 
технологии формирования человеческого капитала», № 15-06-10698а.
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ми ранее не совместимые с принципом 
«свободы от ценностей» проблемы этики, 
антропологии, аксиологии, политологии, 
риторики и даже этнографии науки, вклю-
чая ее технико-технологические прило-
жения [7, с. 33–46; 3]. Принципиальное 
значение имеет онтологический подход к 
проблеме развития научного знания, осо-
бенно с точки зрения понятия события, с 
учетом событийного характера научных 
открытий, влияющих на революционную 
трансформацию научных парадигм [9].

Более того, сама природа как непос-
редственный объект математического ес-
тествознания утрачивает свое референ-
циальное значение и замещается едва ли 
не непроницаемой стеной выработанных 
в истории науки абстракций и продуктов 
искусственного моделирования и конс-
труирования реальности. Отождествле-
ние природы с ее мысленными образами 
построенными средствами науки под вли-
янием и контролем произвола индивиду-
альных или групповых интересов, ознаме-
новалось предельной релятивизацией на-
учного знания, переосмыслением и даже 
отказом от идеи истины как главной его 
цели и ценности [15].

Продолжающаяся дискредитация на-
уки как объективного, претендующего 
на истинность обоснованного и досто-
верного знания – следствие ошибочных 
представлений о несовместимости когни-
тивных претензий науки с социальными, 
нравственно-этическими, этно-конфесси-
ональными и др. условиями реализации 
ее познавательной активности. Широко 
распространенное в настоящее время 
мнение о непосредственно когнитивном 
значении факторов социокультурной де-
терминации научного познания не ис-
ключает возможность использования по-
нятий истины и онтологической релеван-
тности знания вообще, и научного знания 
в особенности [1].

Обращение к опыту истории позити-
вистской философии науки может служить 
не только убедительным тому подтверж-
дением, но и необходимым этапом на пути 
понимания тенденций проблематизации 
предмета философии науки сегодняшнего 
дня, преодоления предпосылок и послед-
ствий дискредитации современной науки 
в жизни общества [2].

Возникновение философии как науки 
датируется серединой XIX века (У. Уэ-
велл, Д. Гершель, Дж. Ст. Милль, О. Конт, 
Г. Спенсер). Однако ее становление как 
дисциплинарно организованного направ-
ления философских исследований отно-

сится лишь ко второй половине ХХ века. 
Именно на этой стадии эволюции пред-
мет философии науки конституируется 
в форме выдвижения на передний план и 
предельной актуализации вопросов про-
гресса науки и обоснованности ее претен-
зий на роль едва ли не единственного ис-
точника объективных и истинных знаний 
о природе, человеке и обществе. Отсюда 
максимальная сосредоточенность внима-
ния последних десятилетий на решении 
задач «демаркации», идентификации на-
уки, природы научной рациональности, 
ее антропологического и социального 
смысла, условий построения историко-ме-
тодологической модели развития науки с 
учетом особенностей ее аксиологических 
оснований и т.д. Несмотря на продолжаю-
щийся лавинообразный рост теоретичес-
кой и практической значимости проблем 
современной философии науки, еще и сей-
час на пути их разработки делаются лишь 
первые шаги, и существующее положение 
дел характеризуется «безбрежной» реля-
тивизацией научного знания, а как следс-
твие этого, – беспрецедентным усилением 
антисциентизма.

Нет нужды доказывать, что духовная 
ситуация современности, включая и до-
стижения научного гносиса, строится из 
конструктивного «материала» прошлого. 
Поэтому возможность ответов на острые 
вопросы философии науки сегодняшнего 
дня непосредственно связана с изучением 
ее истории.

Направление исследовательского поис-
ка и круг проблем философии науки ХХ – 
начала текущего столетия определяются 
в значительной мере под влиянием идей 
позитивизма. Первые позитивистские до-
ктрины середины ХIХ столетия были од-
новременно и первыми версиями филосо-
фии науки.

В контексте впечатляющих успехов и 
беспрецедентного роста авторитета естес-
твенных наук, позитивизм приобретает 
вид интернациональной доктрины, одна-
ко по-разному включается в специфиче-
ские культурные традиции. Вместе с тем, 
несмотря на проистекающие отсюда раз-
личия, все национальные формы позити-
визма едины по узловым моментам своих 
исследовательских программ, а именно:

– в утверждении примата науки и ес-
тественнонаучного метода перед всеми 
другими видами знаний (обыденных, ху-
дожественно-эстетических, религиозных 
и др.);

– в абсолютизации принципа и закона 
причинности;
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2�– в отождествлении законов общества и 
природы («социальная физика» и др.);

– в признании реальности и безгранич-
ности социального прогресса на основе до-
стижений научной рациональности.

Исходя именно из этих соображений, 
Джон Стюарт Милль (1806–1873), англий-
ский философ, экономист и общественный 
деятель, один из родоначальников пози-
тивизма, в своей 2-х томной «Системе логи-
ки» (1843) стремится обосновать вывод об 
опытном происхождении научных знаний, 
о безусловном приоритете индуктивного 
метода в познании природы и обществен-
ной жизни. По его мнению, постижение 
истины возможно лишь на путях согласо-
вания научно-познавательной деятельнос-
ти с представлениями, во-первых, о едино-
образии природы, во-вторых, об опытном 
происхождении знаний, в-третьих, о том, 
что законы есть ничто иное как повторя-
ющиеся последовательности. Согласно 
Миллю, позитивизм – это философия ново-
го типа, призванная решать задачи систе-
матизации, кодификации научных знаний 
и их освобождения от различного рода 
метафизических, чисто спекулятивных, не 
основанных на опыте построений.

Идеи позитивной философии система-
тически разрабатываются Огюстом Кон-
том (1798–1857). Так же как Милль, он рас-
сматривает все традиционные проблемы 
классической философии как утратившие 
рациональный смысл, преодоленные раз-
витием новоевропейской науки, а потому 
и не имеющие права на существование. 
Это положение обосновывается ссылками 
на выдвинутый О. Контом закон 3-х ста-
дий. В соответствии с этим законом, как 
известно, духовный прогресс человечества 
складывается из последовательности трех 
этапов, – теологического, метафизическо-
го (т.е. философского) и позитивного. На 
каждом из них доминируют и соответству-
ющие духу времени методы познания, а 
именно, – теологический, метафизический 
и позитивный, или научный. Они не толь-
ко различны, но и противоположны друг 
другу. Наука, как третья стадия духовной 
эволюции, сменяет предшествующие ей 
теологическую и метафизическую и явля-
ется высшим достижением интеллекту-
альной истории человечества. Наука как 
система позитивного знания демонстриру-
ет бесплодность предпринимаемых мета-
физикой попыток осознать первые начала 
и конечные причины всего сущего.

Главная задача позитивной филосо-
фии, как ее определяет О. Конт, состоит 
в уяснении сущности и способов действия 

универсальных естественных законов. 
Их открытие составляет цель научного 
познания, в противоположность ранее 
господствовавшим убеждениям о позна-
нии как выявлении причин, как первых, 
так и последних. Согласно Конту, уни-
версальные законы управляют не только 
процессами природы, но и жизнью людей. 
Исходя из этих соображений общего ха-
рактера, Конт впервые выдвигает и раз-
рабатывает идею социологии как особой 
науки об обществе.

К числу основателей и крупнейших 
представителей первого позитивизма при-
надлежит и Герберт Спенсер (1820–1903). 
Он, так же как Милль и Конт, подвергает 
резкой критике не основанные на опыте 
построения умозрительной метафизики, 
стремится обосновать решающее значение 
научного метода как источника объектив-
ных и истинных знаний о мире и чело-
веке. Идея постепенного эволюционного 
прогресса является доминирующим при-
нципом его методологии. По его мнению, 
эволюция осуществляется посредством 
переходов материи от «...состояния неоп-
ределенности, несвязной однородности к 
состоянию определенной и связной разно-
родности, во время которых неизрасходо-
ванное движение претерпевает аналогич-
ное же превращение...» [10, с. 8].

Это и есть процесс эволюции, который 
подчинен определенному ритму, но ис-
ключает возможность «скачков», револю-
ционных трансформаций в развитии при-
роды и общества. Процессы интеграции и 
дезинтеграции, перехода от однородного 
к разнородному и от неопределенности 
к определенности, т.е. структурной упо-
рядоченности, реализуются путем посте-
пенного накопления мелких изменений, 
без катастроф и революций. Такое пони-
мание сути дела было квалифицированно 
критикой ХIХ–ХХ вв. как «плоский эво-
люционизм». Согласно замыслу Г. Спенсе-
ра, позитивная философия должна иметь 
синтетический характер, интегрируя весь 
наличный комплекс научных знаний о 
мире и человеке на основе идеи эволюции, 
истолкованной в терминах материи, дви-
жения и силы.

Антиметафизические умонастроения 
первого позитивизма, его приверженность 
познавательным идеалам опытно-экспе-
риментального естествознания и верова-
ниям в непогрешимость требований ин-
дуктивного метода нашли выражение в 
логико-методологических и историко-на-
учных исследованиях Д. Гершеля и В. Уэ-
велла, положивших начало становлению 
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философии науки как особого направле-
ния развития новоевропейской философии 
[3; 14]. Идеи основателей философии науки 
получили последовательную разработку в 
исследованиях Милля.

Поскольку предметы научного позна-
ния отождествляются Миллем с данными 
чувственного восприятия, то есть ощуще-
ниями, то и «Система логики» приобретает 
вид чисто технической дисциплины, при-
званной выявлять и описывать психологи-
ческие механизмы процессов мышления. 
Иначе говоря, в редакции Милля логика 
превращается из метода исследования яв-
лений объективно существующего матери-
ального мира в раздел эмпирической пси-
хологии, изучающей технику мысленного 
комбинирования ощущений, их комплек-
сов и т.д. Индукция, утверждает Милль 
в «Системе логики», – «ментальная опера-
ция вывода из знаний об одном или мно-
гих случаях, знания обо всех подобных по 
определенным свойствам случаях», это вы-
ведение «...из немногих подтверждаемых 
случаев, знания обо всех случаях опреде-
ленного класса, похожих на предыдущие 
по существенным свойствам» [6, с. 257].

С целью различения существенных 
свойств от несущественных, выделения 
из последовательности сменяющих друг 
за другом свойств тех, которые взаимосвя-
заны устойчивым законом, Дж. Ст. Милль 
вводит четыре формы индуктивного ме-
тода: метод согласия, метод различия, 
метод сопутствующих изменений и метод 
остатков. Они, в сочетании с принципами 
каузальности и единообразия действия за-
конов природы в прошлом, настоящем и 
будущем служат гарантией достоверности 
индуктивных обобщений. В силу принци-
пиального сходства прошлого и будущего 
оказывается возможным «...из известно-
го выводить неизвестное, из наблюдае-
мого, – ненаблюдаемое, из воспринятого 
или осознанного, –того, что еще не вошло 
в сферу нашего опыта» [6, с. 257].

Главные задачи научного познания, ос-
нованного на принципах индуктивного, 
или «экспериментального метода», сводит-
ся Миллем к выявлению причинно-следс-
твенных связей и установлению фактов. 
Именно факты, а не внеопытные чисто 
интеллектуальные конструкции образуют 
«живую ткань» научного поиска. История 
науки имеет кумулятивный характер и 
представляет собой непрерывный процесс 
накопления фактов о все более глубинных 
структурах, о все более существенных 
свойствах явлений природы и культуры. 
Вместе с тем, доказательство решающего 

значения научного факта не исключает 
признания ограниченности индуктивного 
метода. Отдавая отчет о принципиальной 
ограниченности индукции в силу незавер-
шенности нашего опыта, Милль рассмат-
ривает все полученные на ее основе знания 
как гипотетические, правдоподобные или 
проблематические, то есть выражающие 
всего лишь относительную истину.

Второй этап развития философии на-
уки позитивизма оформляется под влия-
нием потребности разрешения проблем, 
связанных с кризисом оснований естест-
вознания (физики) и математики на рубе-
же XIX–XX вв. Попытки его преодоления 
были предприняты, с одной стороны, са-
мими учеными (Э. Мах, Г. Герц, А. Пуанка-
ре, П. Дюгем, А. Эйнштейн, М. Планк), а 
с другой – основателем «второго» позити-
визма Э. Махом (1838–1916), а также фило-
софами Марбургской (Г. Коген, П. Наторп, 
Э. Кассирер) и Баденской (В. Виндельбанд, 
Г. Риккерт) школ неокантианства.

Продолжая традиции первого позити-
визма, Э. Мах стремится обосновать не-
погрешимость теоретико-познавательных 
и методологических установок классиче-
ского сенсуализма и эмпиризма (Ф. Бекон, 
Дж. Локк) на путях модернизации идеи 
«позитивной науки», выдвинутой Дж. Ст. 
Миллем и Д. Гершелем. Следует иметь в 
виду, что решение этой задачи осущест-
вляется в условиях «революции в физике» 
и кризиса оснований математики, а значит, 
радикального размежевания и острой кон-
фронтации эмпиризма и рационализма по 
широкому кругу вопросов эпистемологии, 
методологии и логики научного познания. 
Убедительность доводов в пользу внеопыт-
ного происхождения математики и апри-
орности ее утверждений (Г. Фреге, Б. Рас-
сел, А. Пуанкаре, Э. Гуссерль), относитель-
ности пространства, времени и движения 
(А. Эйнштейн), множественности логик, 
принципиальной ненаблюдаемости кван-
тово-механических объектов (М. Планк), 
осознается Э.Махом как необходимость 
переосмысления и совершенствования 
не столько теоретико-познавательных, 
сколько логических и методологических 
принципов науки первого позитивизма 
(Дж. Ст. Милль, Д. Гершель). В своей ра-
боте «Познание и заблуждение. Очерки по 
психологии исследования» (1905) Э. Мах 
наряду с отстаиванием взглядов Милля 
и Гершеля подвергает кантианские идеи 
Уэвелла о ведущей роли теории в научном 
познании едва ли не уничтожающей кри-
тике. С его точки зрения, следуя ошибоч-
ным утверждениям И. Канта о внеопыт-
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2�ном, априорном характере положений 
теоретического естествознания и матема-
тики, Уэвелл пришел «...к странным воз-
зрениям в очень простых вопросах естес-
твознания» [5; c. 2].

Мах подчеркивает, что его взгляды не 
могут совпадать ни с представлениями 
И. Канта, ни Уэвелла в силу «...различия 
исходных точек зрения, исключающих 
даже общую почву для споров» [5; c. 3].

Вместе с тем, учитывая критику фено-
менализма и эмпиризма Уэвеллом, и раз-
витую к концу XIX – началу XX в. аргу-
ментацию в пользу конструктивной, твор-
ческой роли теории в научном познании, 
Э. Мах уже не ограничивается ее истол-
кованием только с позиции ранее выдви-
нутого принципа «экономии мышления». 
Согласно Маху, в научном познании как 
психофизическом процессе понятия тео-
ретического мышления лишь по видимо-
сти отличаются от чувственных пережива-
ний и выполняют отнюдь не творческую, 
а техническую роль экономии мышления 
в процессе адаптации мыслей к фактам и 
друг другу. Такие же задачи решаются как 
посредством «умственного», так и реально-
го «физического» эксперимента. В отличие 
от чувственных данных, данных наблюде-
ния и эксперимента, как источников «по-
зитивных» знаний, понятия теоретическо-
го мышления рассматриваются как систе-
ма средств, обслуживающих потребности 
упорядочивания чувственно-наглядного 
опыта, его систематизации в целях «на-
именьшей траты сил» при его обозрении. 
Любые попытки использования когнитив-
ных способностей теоретического мыш-
ления за пределами чувственного опыта 
чреваты метафизическими иллюзиями 
или, иначе говоря, – различного рода за-
блуждениями, не имеющими ничего обще-
го с реальным положением дел.

Поскольку мышление и чувственное 
восприятие являются органичными час-
тями человеческой психики, а между пос-
ледней и психикой животных нет сколь-
ко-нибудь существенных различий, то 
научное познание истолковывается как 
«звено в непрерывной цепи биологиче-
ского развития, начавшегося с первых эле-
ментарных проявлений жизни» [5, с. 10]. 
Целью научного мышления является ори-
ентация в мире посредством установления 
адаптивного единства с ним. Так же, как 
и любые организмы, человек с его позна-
нием и волей находится в состоянии изна-
чального единства с природой, а события 
и процессы исторической динамики этого 
единства как раз и составляют, по мнению 

Маха, содержание того, что мы называем 
«жизнь». В силу целостности психики и ее 
физиологической основы, они являются 
моментами непосредственного чувствен-
ного переживания, эмпирического опыта, 
который складывается из «нейтральных» 
по отношению к мышлению и бытию «эле-
ментов мира», или ощущений (цвета, запа-
ха, вкуса, времени, пространства и т.д.). Их 
относительно устойчивые образования, 
т.е. «комплексы ощущений», возникающие 
в непрерывном потоке чувственных пе-
реживаний («опыта») представляют собой 
ни что иное как «вещи». Мышления как 
особой, несводимой к чувственности ког-
нитивной способности, – просто не сущес-
твует.

В итоге Э. Мах приходит к заключению, 
что объяснительные схемы «...индуктив-
ной логики могут принести мало пользы» 
[5, c. 205], а кантовский ответ на вопрос 
о том, как возникла чистая математика «...
кладет начало важного исследования» [5, 
c. 28]. Отсюда проистекает развитая Э. Ма-
хом аргументация в пользу заключения об 
«условности» положений теоретического 
естествознания и математики.

Идеи условности или конвенциональ-
ности как формы рациональной осмыслен-
ности и преодоления кризисных явлений 
в научном познании отстаиваются и раз-
виваются одним из непререкаемых авто-
ритетов в области физики и математики 
рубежа веков Анри Пуанкаре (1854–1912). 
Достаточно указать, что к числу заслуг 
А. Пуанкаре принадлежит, во-первых, 
разработка независимо от А. Эйнштейна 
специальной теории относительности и ее 
представление в строгой математической 
форме, во-вторых, обоснование (в проти-
воположность Миллю) положения о сущес-
твенном различии физики и математики, 
математической и физической индукции, в 
третьих, выявление принципиальной важ-
ности интуиции в математике и др. Так, 
согласно Пуанкаре, физическая индукция 
основывается на представлениях об упо-
рядоченности природы, а математичес-
кая, – на свойствах упорядоченности, про-
истекающих из гармонии разума. Физичес-
кая индукция – источник вероятностных, 
а математическая – необходимых знаний, 
охватывающих систему знаково-симво-
лических выражений и операций с ними, 
созданных математическим сообществом. 
Выступая против логицизма (Б. Рассел) и 
формализма (Гильберт) в основаниях мате-
матики, А. Пуанкаре сформировал основ-
ные принципы интуиционизма в матема-
тике, развитые в дальнейшем Брауэром.
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Конвенционализм Пуанкаре основыва-
ется на убеждении, что исходные положе-
ния научных теорий (законы, постулаты) 
принимаются в результате произвольных 
соглашений членов научного сообщества в 
силу того, что удовлетворяют требованиям 
простоты, непротиворечивости, эффек-
тивности и т.п. Непосредственной предпо-
сылкой формирования конвенционалист-
ской модели науки Пуанкаре послужили 
предпринятые им попытки рационально-
го истолкования проблемы множествен-
ности геометрий, или природы неевклидо-
вых геометрий. Факт непротиворечивости 
неевклидовых геометрий и одновременно 
убеждённость в их онтологической значи-
мости (т.е. безусловности) подводят А. Пу-
анкаре к заключению об эквивалентности 
всех геометрий, а так же о том, что «... гео-
метрические аксиомы не являются ни ап-
риорными синтетическими суждениями, 
ни опытными фактами. Они суть условные 
положения (соглашения)» [8, c. 40].

Апеллируя к мнению научного сооб-
щества как источнику основоположений 
теоретической физики и математики, Пу-
анкаре вместе с тем дистанцируется от воз-
зрений радикального конвенционализма, 
отрицающего объективное значение всех 
без исключения научных знаний. По его 
мнению: «...невозможна реальность, ко-
торая была бы полностью независима от 
ума... но то, что мы называем объектив-
ной реальностью ... есть то, что общо не-
скольким мыслящим существам, – а этим 
общим, – может быть только гармония, 
выражающаяся математическими закона-
ми. Следовательно, именно эта гармония и 
есть объективная реальность, единствен-
ная истина, которой мы можем достиг-
нуть» [8, c. 158].

Такое, по существу инструменталист-
ское, истолкование математики обнару-
живает очевидную несовместимость с гос-
подствующими и всецело разделяемыми 
Пуанкаре, убеждениями об опытно-экспе-
риментальной природе науки. Инструмен-
тализм – философско-методологическая 
позиция, основывающаяся на истолкова-
нии научных понятий, теорий и гипотез, 
норм морали, художественно-эстетичес-
ких идеалов и др. в качестве орудий, или 
«инструментов» адаптации человека к ок-
ружающей среде. Не имея ничего общего 
с окружающей средой, эти «инструмен-
ты» используются с целью придания ей 
свойств определённости и упорядоченнос-
ти, удовлетворяющих потребностям бла-
гоустройства жизненного мира человека. 
В философии науки инструментализм ис-

ходит из отрицания объективной значи-
мости научных теорий, гипотез и идей и 
их трактовки всего лишь как средств орга-
низации и упорядоченности научных суж-
дений, придания им вида логически взаи-
мосвязанных, но ничего не отражающих в 
реальном мире, последовательностей.

Выход из этого затруднения Пуанкаре 
усматривает на путях изучения и выявле-
ния условий (онтологических, эпистемо-
логических, методологических) взаимо-
дополнительности геометрий, классичес-
кой и неклассической физик, опытно-эк-
спериментально установленных фактов 
и методов их логико-математического 
(теоретического) обоснования. Из тако-
го понимания сути дела вытекают далеко 
идущие следствия. Так, в редакции Маха 
принцип условности (или конвенциональ-
ности) законосообразных утверждений на-
учной теории не только не исключает, но 
в силу требований «экономии мышления» 
предполагает возможность её объектив-
ного содержания. Пуанкаре же, разделяя 
взгляды И. Канта и Уэвелла по вопросу о 
важной роли теоретического мышления 
в научном познании, стремится исполь-
зовать принцип «условности», конвенци-
ональности в смысле зависимости описа-
ния объекта познания от субъективных 
особенностей его мысленной реконструк-
ции. Отрицая возможность независимого 
от теории опыта, А. Пуанкаре тем самым 
выходит далеко за пределы провозглашен-
ных первым позитивизмом философско-
методологических идеалов «позитивной 
науки» (Дж. Ст. Милль, В. Уэвелл). Более 
того, считая, что в мире природы учёный 
наблюдает не существующие независимо 
от сознания явления и процессы, а продук-
ты их логико-математического моделиро-
вания, Пуанкаре существенно дистанци-
руется и от позиций основателя второго 
позитивизма Э. Маха, который, признавая 
«условность» теоретических обобщений, 
тем не менее, отстаивает необходимость их 
эмпирического обоснования, как непре-
рекаемого способа установления истины. 
В версии Пуанкаре понятие истины как 
соответствия научных знаний их предмету 
полностью утрачивает какое-либо познава-
тельное значение. Сопоставление теории с 
реальностью расценивается как процедура 
в сущности бесполезная. Поскольку в при-
роде теория видит только свое собственное 
отражение, то и выбор эмпирически экви-
валентных теорий осуществляется конвен-
циально, в силу практической полезности 
и эффективной ориентации (адаптации) в 
окружающей среде.
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31Таким образом, в решении централь-
ного вопроса философии науки, вопроса 
об истинности научных знаний различие 
позиций Маха и Пуанкаре достигает зна-
чений противоположности классической 
(Э. Мах) и неклассической (А.Пуанкаре) 
науки, знаменуя начало смены философ-
ско-мировоззренческих приоритетов на-
учного поиска.

Однако несовместимость позиций 
Маха и Пуанкаре, хотя и затрагивает при-
нципиально важные аспекты научного 
познания, при ближайшем рассмотрении 
оказывается лишь кажущейся. По своему 
образу мышления и пониманию высших 
телеологических задач познания и Мах, и 
Пуанкаре разделяют общие философско-
методологические установки классической 
науки. Незыблемыми для них остаются 
убеждения, что, во-первых, наука разви-
вается в направлении реализации некого 
совершенно определённого познаватель-
ного идеала, а именно, – идеи детерминиз-
ма, во-вторых, значение теории в научном 
познании отнюдь не исчерпывается её 
инструментальной, вспомогательной ро-
лью. Теория находится в сложно опосре-
дованных отношениях с опытно-экспери-
ментальными данными и является не вто-
ростепенным, а главным элементом стра-
тегии научного поиска, в-третьих, разви-
тие науки в её истории есть кумулятивный 
процесс поступательного, прогрессивного 
накопления знания о всё более фундамен-
тальных законах организации и эволюции 
объектов исследования, и наконец, про-
цесс научного познания осуществляется 
на основе выдвижения и смены гипотез, 
выбор и теоретический статус которых оп-
ределяются конвенционально.

И если в вопросах теоретико-методоло-
гического и историко-научного характера 
взгляды Э. Маха и А. Пуанкаре нередко не 
только различаются, но и противоречат 
друг другу, то в области теории познания 
они совпадают до уровней неразличимос-
ти. Это убедительно продемонстрировал 
В.И. Ленин, посвятивший изучению и кри-
тике воззрений Э. Маха, Р. Авенариуса и А. 
Пуанкаре специальную, опубликованную 
в условиях лавинообразного роста влия-
ния идей второго позитивизма на обще-
ственное сознание книгу «Материализм и 
эмпириокритицизм» (1909 г.). В трёх пер-
вых главах, посвященных теории позна-
ния и проблеме кризиса в физике, В.И. Ле-
нин показывает, что рассматривая ощуще-
ния в качестве единственной и последней 
реальности, отрицая возможность незави-
симого от них существования внешнего 

мира, лидеры второго позитивизма не ори-
гинальны в своих воззрениях и по сущес-
тву всего лишь повторяют уже скомпроме-
тировавшие себя идеи более ранних форм 
субъективного идеализма и агностицизма 
(Дж. Беркли, Д. Юм, И.Г. Фихте). Опира-
ясь на результаты историко-философских 
и историко-научных исследований, а так-
же на обобщение достижений современно-
го научного поиска (Мах, Пуанкаре, Боль-
цман, Герц, Гельмгольц и др.), В.И. Ленин 
развил убедительную аргументацию про-
тив релятивизации истины, сделав следу-
ющий вывод: «Человеческое мышление по 
природе своей способно давать и дает нам 
абсолютную истину, которая складывает-
ся из суммы относительных истин. Каж-
дая ступень в развитии науки прибавляет 
новые зерна в эту сумму абсолютной исти-
ны, но пределы истины каждого научного 
положения относительны» [4, с. 137].

Истинность научных знаний не явля-
ется выражением ни чувственных пере-
живаний субъекта познания, ни мнений 
отдельных мудрецов, или сколько угод-
но многочисленных научных сообществ. 
Истина есть продукт сложно опосредо-
ванного процесса отражения мышлени-
ем независимо существующего от него 
материального мира [11]. Полемизируя с 
Махом и отечественными эмпириокри-
тиками, В.И. Ленин смог вполне обосно-
ванно дезавуировать истинный смысл их 
не только теоретико-познавательных, но 
и онтологических утверждений. В крат-
ких, точных, информационно емких оп-
ределениях он дает следующую оценку 
сложившейся кризисной ситуации: «Мы 
спрашиваем, дана ли человеку, когда он 
видит красное, ощущает твердое и т.п., 
объективная реальность или нет? Если не 
дана, то вы неизбежно скатываетесь вмес-
те с Махом в субъективизм и агностицизм. 
Если дана, то нужно философское понятие 
для этой объективной реальности, и это 
понятие давно, очень давно выработано, 
это понятие и есть материя. Материя есть 
философская категория для обозначения 
объективной реальности, которая дана 
человеку в ощущениях его, которая копи-
руется, фотографируется, отображается 
нашими ощущениями, существуя незави-
симо от них» [4, с. 131].

Неразрешимость проблем кризиса ос-
нований математики, множественности ло-
гик, наглядности в физике и др. с позиций 
эмпириокритицизма и конвенциализма 
мотивировала начало актуализации поз-
навательного «арсенала» традиционной 
метафизики, а затем и попыток уяснения 



32

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 1
’2

01
7

происходящих в науке перемен в рамках 
логического эмпиризма и аналитической 
философии [13].

Представим выводы проведенной ра-
боты. Исследование исторически реля-
тивных и преемственно связанных форм 
«первого» и «второго» позитивизма под-
водит к необходимости, во-первых, при-
знать факт существенных различий меж-
ду ними в самих подходах к постановке 
и решению проблем философии науки. 
Если вопросы источников, познаватель-
ного значения, границ применимости, 
обоснованности и т.д. научных знаний 
рассматриваются первым позитивизмом 
в контексте анализа методологических 
альтернатив (индукция, дедукция) и 
идей ригоризации научного метода, то в 
центре внимания второго позитивизма 
(Э. Мах) оказываются задачи эпистемоло-

гической осмысленности методологичес-
ких аспектов научного поиска. Во-вторых, 
наметившиеся в развитии позитивизма 
различия в понимании методолого-эпис-
темологических условий истины как цели 
и абсолютной ценности научного знания 
стали непосредственной предпосылкой 
ее релятивизации и начала радикальной 
смены приоритетов в постановке про-
блем достоверного знания: речь идет уже 
не о методах получения истинного зна-
ния, а о том, что такое истина. В-треть-
их, развитие наметившихся тенденций к 
сближению историографии и философии 
науки кладет начало сомнениям в спра-
ведливости убеждений о несовместимос-
ти когнитивных инициатив науки с соци-
окультурными, нравственно-этическими, 
художественно-эстетическими и др. усло-
виями их реализации.
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Экономическая социология – актуаль-
ное, проблемно-ориентированное направ-
ление социальных исследований, в качес-
тве своего предмета рассматривающее 
изучение экономики и общества, исследо-
вание взаимодействия и взаимовлияния 
процессов социального и экономического 
развития. Основная задача экономичес-
кой социологии заключается в расшире-
нии знаний о жизни общества, о законах и 
закономерностях протекания обществен-
ных процессов в хозяйственной сфере, 
о взаимодействии экономики с другими 
сферами социальной жизни, и, в конечном 
счете, практической целью экономической 
социологии, как научного направления, 
является оптимальное, с точки зрения 
эффективности, функционирование эко-
номики в определенной социальной систе-
ме [3, с. 11; см., также: 25, с. 8–27]. Именно 
поэтому экономическая социология пред-
ставляет большой интерес для исследова-
ния процессов социально-экономическо-
го развития в разных странах с разным 

хозяйственным, политическим, культур-
ным укладом и традициями. И в России, 
и в Китае современную экономическую 
социологию рассматривают как отрасль 
социологии, призванную дать ответы на 
животрепещущие вопросы, связанные 
с изучением социальных аспектов ради-
кальных экономических преобразований, 
с анализом социальных проблем развития 
национальных и мировой хозяйственных 
систем и поиском приемлемых для наших 
обществ способов их решения [19, с. 63].

В Китае, как и в России, история ста-
новления экономической социологии не-
разрывно связана с историей обществоз-
нания и во многом является отражением 
социальной истории наших стран. Несом-
ненно, и китайская, и российская эконо-
мическая социология сформировались 
под влиянием западных социологичес-
ких теорий. Но потребности в изучении 
особенностей социально-экономического 
развития, ярко проявляющаяся цивили-
зационная, социокультурная и социаль-

* Материалы статьи подготовлены при содействии Фонда гуманитарных наук Тяньцзинского педагоги-
ческого университета, 52WW1412, КНР
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но-политическая специфика наших стран 
задали собственный вектор развития этой 
отрасли социологии.

Как справедливо отмечает Пан Давэй, 
китайская социологическая мысль разви-
вается по своему историческому пути, но 
с учетом важности «адаптации опыта и 
знаний» пришедших из-за рубежа. С кон-
ца XIX века до революции 1911–1913 гг., на 
фоне необходимости поиска путей модер-
низации Китая, шло пробуждение интере-
са к социологии под влиянием деятельнос-
ти реформаторов-неоконфуцианцев, тогда 
же начали появляться первые переводы 
трудов классиков западной социологии, а 
несколько позже и классиков экономичес-
кой социологии. Получила распростране-
ние «марксистская социология», термин, 
ставший синонимом исторического матери-
ализма. До 1940-х гг. была создана учебная 
и научная база для развития социологиче-
ского образования в китайских вузах и про-
ведения первых эмпирических социологи-
ческих исследований. Однако с середины 
1950-х гг. вплоть до начала реализации 
политики реформ и открытости в 1978 г., 
подчеркивает Пан Давэй, «лишь истори-
ческий материализм считался подлинно 
научной социологией». Начало существен-
ных социально-экономических преобразо-
ваний, необходимость изучения и поиска 
путей разрешения проблем китайского 
общества пробудили интерес к возрожде-
нию социологии, изучению теоретических 
и прикладных вопросов, в том числе непос-
редственно касающихся взаимодействия 
экономики и общества (аграрные реформы, 
процесс урбанизации, регулирование отно-
шений собственности, развитие рыночной 
экономики и др.) [18, с. 130–134].

Социальная история Китая в XX веке 
оказала влияние на формирование как 
теоретико-методологических основ, так и 
основной проблематики китайской соци-
ологии и экономической социологии на 
начальном этапе реформ. Вопросы разви-
тия промышленного производства и обес-
печения населения товарами широкого 
потребления приобрели первостепенное 
значение. В 1985 г. социолог Ян Цзимин 
опубликовал одну из первых статей по 
экономической социологии, где были за-
тронуты эти темы [30]. В течение 30 лет 
китайская экономическая социология, 
развиваясь постепенно, приобрела статус 
одной из базовых отраслей социологии. 
Хотя подобная точка зрения на ее статус 
встречается, например, у известного соци-
олога Фи Сяотун еще в период возрожде-
ния социологии в Китае [12].

Историю современной экономичес-
кой социологии в Китае можно услов-
но разделить на два основных этапа. За 
первые 15 лет её развития (1985–2000 гг.) 
китайские экономсоциологи обратились, 
прежде всего, к переводу иностранных 
учебных пособий, трудов по теории и ме-
тодологии, зарубежных научных статей, 
одновременно изучая социальные сторо-
ны экономических процессов в Китае, пы-
таясь анализировать их в основном в русле 
западных объяснительных конструкций. 
В течение следующих 15 лет на основе 
предыдущего опыта и достигнутых успе-
хов китайская экономическая социология 
сделала большой шаг вперед: исследовате-
ли стали более сдержанно и рационально 
относиться к иностранным экономико-со-
циологическим теориям, начали вступать 
во все более активные научные дискуссии 
с их зарубежными сторонниками. Это ста-
ло возможным благодаря существенному 
развитию социологии в КНР, системы под-
готовки профессиональных социологов и 
росту популярности разноплановых эко-
номико-социологических исследований.

В последние годы в Китае растёт ко-
личество публикаций в области эконо-
мической социологии. В экономических 
и социологических журналах появились 
специальные рубрики по данному направ-
лению. С 2014 г. издается первое периоди-
ческое издание по экономической социо-
логии – ежегодник «Исследования по эко-
номической социологии в Китае» (《经济社
会学集刊》).

Труды классиков западной социоло-
гии К. Маркса, Г. Зиммеля, Э. Дюркгейма, 
М. Вебера изучаются китайскими учёны-
ми – специалистами в сфере экономиче-
ской социологии. Эти исследования ока-
зывают значительное влияние на форми-
рование теории и методологии современ-
ной экономической социологии в Китае. 
Например, особый интерес у современных 
китайских исследователей вызывают тру-
ды М. Вебера, методология понимающей 
социологии, изучение с ее помощью моти-
вов экономической деятельности в рамках 
определенных социальных институтов, 
исследования предельной полезности [22]. 
Проанализировав представления М. Вебе-
ра о рационализации и иррационализации 
социального действия, его представления 
о ценностях, Ван Нань сделал вывод о том, 
что великий немецкий экономсоциолог по-
пытался создать специфическую и весьма 
продуктивную методологию, базирующу-
юся на анализе системы ценностей, с по-
мощью которой можно решать проблемы, 
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3�заключающиеся в противоречиях между 
теорией и практикой, субъективным и 
объективным, рациональным и иррацио-
нальным в объяснении ряда сложных яв-
лений в истории, культуре, социальных и 
экономических отношениях [1]. Хань Сюц-
зи подробно проанализировал результаты 
веберовских теоретических изысканий, 
направленных на постижение сущности 
взаимовлияния трансформации социаль-
но-политического порядка и развития ры-
ночных отношений [21].

Что касается современных экономико-
социологических теорий, то китайские 
исследователи уделяют значительное 
внимание возможностям их использова-
ния для объяснения актуальных проблем 
экономического развития страны. Напри-
мер, изучая особенности общественного 
сознания и коллективного поведения в 
рамках крестьянских хозяйств, института 
семьи, государства в восточных обществах 
Ли Пэйлинь подтвердил ограниченность 
объяснительных возможностей теории 
рационального выбора при анализе соци-
альных явлений [10]. Лю Шаоцзе же пола-
гает, что модель рационального выбора, 
примененная для изучения структуры со-
циально-экономических коммуникаций, 
может все же служить прочной методоло-
гической основой в исследованиях в рам-
ках новой экономической социологии. 
Проанализировав плюсы и минусы тео-
рии рационального выбора, он подробно 
исследует логику и социальные основания 
самого процесса осуществления выбора в 
хозяйственной жизни общества [13; 14]. 
Исследования на основе применения тео-
рии рационального выбора продолжают-
ся в современной китайской экономичес-
кой социологии, хоть и не без методологи-
ческих сложностей.

В новом веке китайские экономсоци-
ологи уделяют все больше внимания тео-
рии «новой экономической социологии», 
особенно идеям, связанным с «социаль-
ной включенностью» экономики, кото-
рые используются М. Грановеттером для 
изучения, к примеру, рынка труда пос-
редством применения сетевого подхода. 
В современном мире экономические от-
ношения, обретая самостоятельность, всё 
же связаны с социальными структурами. 
Китайские экономсоциологи, изучая эту 
связь, разделяют идею об их «включен-
ности» в сеть социальных коммуникаций, 
анализируют их содержание, изучая пог-
руженность рыночных отношений в со-
циальные. На понятие «включенности» 
и возможности его использования, в том 

числе, для изучения социальных аспектов 
экономических отношений обращает вни-
мание Лю Шидин [17]. Следует отметить, 
что изучение «включенности» отражено 
также во множестве работ сугубо при-
кладного характера, результаты которых 
уже выходят за рамки экономической со-
циологии. Эти исследования включают не 
только изучение традиционных объектов 
экономико-социологических исследова-
ний, таких как экономические действия, 
структуры управления разного уровня на 
предприятиях, различные бизнес-группы, 
развитие рынков, но и правовых и поли-
тических институтов, образовательных 
структур и т.п. Использование концепции 
«включенности» хозяйства в социальные 
отношения приобретает все большую по-
пулярность среди современных китайских 
социологов, изучающих вопросы экономи-
ческого развития страны.

Теория социального и культурного ка-
питала П. Бурдье также привлекает вни-
мание китайских экономсоциологов. Изу-
чая посредством этой теории структуру 
социальных коммуникаций в китайском 
обществе они делают вывод о том, что со-
циальный капитал приобрел свое значе-
ние в современном гражданском обществе. 
Однако методы его изучения и измерения 
требуют существенной доработки. Теория 
социально-символического капитала ак-
тивно используется в изучении социаль-
ных аспектов функционирования рынка 
труда, особенностей хозяйственной де-
ятельности различных социальных групп 
и предприятий, функционирования биз-
нес-структур в современном Китае. Поня-
тие «культурный капитал» применяется, 
например, для объяснения причин и пос-
ледствий неравенства в уровне образова-
ния представителей разных социальных 
групп, обладающих разным социальным 
статусом в китайском обществе.

Вообще экономико-социологическая 
проблематика, связанная с изучением со-
циального капитала, за последние годы 
приобрела в Китае широкую популяр-
ность. Например, за 14 лет (2001–2014 гг.) 
в журнале «Социологические исследова-
ния» (《社会学研究》), который имеет срав-
нительно небольшой объем, было опуб-
ликовано 26 статей на темы, связанные с 
изучением социального капитала. Таким 
образом, данная тема и данный термин 
по количеству статей и упоминаний заня-
ли первое место, даже если не учитывать 
работы, где используются другие сходные 
термины вроде «сетевого капитала» или 
«капитала отношений».
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Одним из важнейших объектов иссле-
дования китайских экономсоциологов 
также являются взаимоотношения между 
государством и рыночной экономической 
системой, между структурами управления 
и бизнесом.

В социоинституциональных исследо-
ваниях взаимоотношений государства 
и рынка в китайской экономической соци-
ологии превалирует концепция государс-
твенного регулирования хозяйственных 
отношений, направленного на поддержа-
ние стабильности для устойчивого эконо-
мического роста. Например, известный 
исследователь Гао Бэй разделяет точку 
зрения американских неоинституциона-
листов, заключающуюся, по его мнению, 
в необходимости рационального вмеша-
тельства государства в рыночную эконо-
мику, особенно в периоды структурных 
преобразований хозяйственной системы 
[4; 5]. Собственно, именно благодаря по-
добной стратегии рационального инсти-
туционального регулирования китайское 
руководство смогло сформировать и реа-
лизовать долгосрочную политику реформ 
и открытости, оказавшую определяющее 
влияние на позитивные для китайского 
общества результаты экономического раз-
вития.

Но преобразования в Китае вовсе не 
ограничиваются институциональным, 
макросоциальным уровнем. На уровне 
конкретных региональных и локальных 
сообществ также осуществляются пере-
мены. В регионах местная власть играет 
важнейшую роль в регулировании отно-
шений между властью и бизнесом. С одной 
стороны, местная власть, создав благопри-
ятные условия для привлечения инвести-
ционного капитала, принимает различ-
ные регулирующие меры для того, чтобы 
содействовать развитию локальных биз-
нес-структур, отвечающих экономическим 
и социальным потребностям регионов. 
С другой стороны, местная власть способ-
ствует благоприятному инвестиционному 
климату за счет более эффективного ис-
пользования региональных ресурсов, тем 
самым адаптируя стратегию устойчивого 
экономического развития государства к 
конкретным социальным и экономичес-
ким условиям каждого региона. Отличным 
примером бурного развития экономики 
является юго-западный регион Китая, где 
местная власть оказала немало помощи 
конкретным предприятиям и бизнес-груп-
пам. Это доказывает, что отношения меж-
ду правительством и бизнесом становятся 
все более эффективными, рациональными 

не только на макро-, но и на микросоци-
альном уровне.

Кроме вопросов рационального инсти-
туционального регулирования в приклад-
ных экономико-социологических иссле-
дованиях значительное место занимают 
социокультурные исследования. Особое 
внимание уделяется изучению влияния 
культуры на производительность и раци-
ональную организацию труда конкретных 
предприятий. Например, большое внима-
ние уделяется изучению влияния повыше-
ния комфорта на рабочем месте, повыше-
нию уровня образования персонала на раз-
витие высокотехнологичных производств.

В последние годы китайские экономсо-
циологи обращают пристальное внимание 
на изучение вопросов реализации права 
собственности, сформировался ориги-
нальный социологический взгляд на эти 
вопросы, который отличается от подхода 
экономистов [23]. Исследования на подоб-
ную тему проводятся на стыке интересов 
политической социологии, социологии де-
ревни, экономической социологии. В пер-
вом выпуске ежегодника «Исследования по 
экономической социологии в Китае», опуб-
ликован ряд статьей, посвященных иссле-
дованиям реализации права собственнос-
ти. Эти статьи освещают как абстрактные 
теоретические вопросы, так и конкретные 
примеры из хозяйственно-правовой сфе-
ры современного Китая [7]. Особое внима-
ние уделяется теории «владения» и «права 
собственности», которые характеризуются 
социальной спецификой, особенно в ки-
тайской деревне [16]. На основе логики 
объяснения институциональной школы 
развивается теория отношений собствен-
ности [24].

Управление предприятиями и созда-
ние эффективной системы социальной от-
ветственности бизнеса также находятся 
в фокусе внимания китайских экономсо-
циологов. Китайские социологи уделяют 
внимание не только изучению отношений 
между работниками и работодателями, 
но и обращают внимание на социальные 
потребности трудящихся, а также на уме-
ние бизнеса учитывать эти потребности 
в целях повышения производительности 
труда, сохранения трудового потенциала 
предприятий и снижения издержек, вы-
зываемых возможными производственны-
ми конфликтами [2; 31].

Одним из объектов прикладных иссле-
дований по экономической социологии в 
КНР является изучение функционирова-
ния рынков – тема, которая находится в 
центре внимания западной экономичес-
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При этом китайские экономсоциологи ста-
раются анализировать не только структу-
ру рынков, но и социально-исторические 
особенности их формирования. Сам ры-
нок представляется ядром современной 
экономики, осью экономической структу-
ры современного Китая. А поскольку ры-
ночные отношения давно изучаются за-
падными специалистами по экономичес-
кой социологии, то с 1990-х гг. результаты 
их исследований активно исследуются и 
китайскими социологами. Китайские эко-
номсоциологи уделяют много внимания 
эволюции рыночных отношений, разви-
тию теории и практики предпринима-
тельства. Ключевым понятием становится 
понятие «отношения» различных субъек-
тов рынка, исследуются особенности этих 
отношений [8]. Одновременно уделяется 
внимание самобытным характеристикам 
китайской рыночной экономики и пред-
принимательства, организации сетевых 
структур, конкуренции [20].

Исследования условий конкуренции 
на рынках также является важной зада-
чей экономической социологии. Правила 
игры на рынке определяются государс-
твенными мерами и стандартами, цель 
существования которых – поддержание 
стабильности и снижение транзакцион-
ных издержек, связанных с отклоняю-
щимся поведением участников рыночных 
сделок. Однако иногда вмешательство 
местных властей в развитие социальных 
связей бизнесом может изменить условия 
конкуренции. Именно поэтому важно со-
здать условия для развития этического 
бизнеса в Китае [15]. Несовершенство ус-
ловий рыночной среды, их учет в каждом 
конкретном случае, зависит также от стра-
тегии развития предприятий и от умелой 
интеграции социальных и организацион-
ных факторов хозяйственного развития 
[29]. Более эффективной адаптации китай-
ских предприятий к рыночным условиям 
способствуют современные информацион-
ные технологии, использование которых 
расширяет возможности управления и во 
многом определяет корпоративную куль-
туру труда, влияя на повышение произво-
дительности [6].

В сферу интересов китайских эконом-
социологов включаются малые, средние 

и крупные частные предприятия, государ-
ственные и общественные организации, и 
предприятия центрального подчинения. 
Они, например, давно заметили, что в сов-
ременной китайской экономике стратегия 
развития предприятий разных типов ха-
рактеризуется стремлением к слиянию. 
Высокий уровень конкуренции, информи-
рованности и объединенности интересов 
представителей бизнес-групп влияет на 
этот процесс [9; 11]. Ян Дянь, подробно 
изучив крупные предприятия эмпири-
ческими методами, пришел к выводу, что 
диверсификация китайских предприятий 
определяется социально-правовым по-
рядком и логикой распределения власти, а 
не экономическим режимом и логикой эф-
фективности. А лучшей стратегией управ-
ления крупным китайским предприятием 
является его интеграция в существующую 
социальную, политическую и культурную 
среду [26–28]. Исследования, связанные со 
стратегиями поведения предприятий на 
рынках, становится одним из направле-
ний развития китайской теоретической и 
прикладной экономической социологии.

С начала реализации политики реформ 
и открытости Китай удивляет весь мир 
быстро развивающейся рыночной эконо-
микой и своими достижениями во многих 
областях. Стремительное экономическое 
развитие стало бы невозможным, если 
бы китайское общество не поддерживало 
его. Китайская экономическая социоло-
гия стремиться к комплексному изучению 
разных социальных аспектов реализации 
стратегии устойчивого экономического 
развития страны, возможностей и перспек-
тив создания гармоничного общества. Не-
смотря на свою молодость, экономическая 
социология в КНР, адаптируя зарубежные 
теории, модели, концепции к объясне-
нию особенностей китайского общества 
и экономики, ориентирована на создание 
собственного, специфического взгляда на 
проблемы и перспективы социально-эко-
номического развития. Наглядным под-
тверждением тому служат результаты осу-
ществленных китайскими специалистами 
теоретических и прикладных экономико-
социологических исследований по разным 
направлениям и значительное число пуб-
ликаций в различных, в том числе специа-
лизированных, изданиях.
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Стратегической целью долгосрочного 
социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года 
является достижение уровня экономиче-
ского и социального развития, соответству-
ющего статусу России как ведущей мировой 
державы XXI века, занимающей передо-
вые позиции в глобальной экономической 
конкуренции и надежно обеспечивающей 
национальную безопасность и реализацию 
конституционных прав граждан.

Уровень доходов и качество жизни рос-
сиян к 2020 году должен достичь показате-
лей, характерных для развитых экономик. 
Это означает высокие стандарты личной 
безопасности, доступность услуг образова-
ния и здравоохранения требуемого качес-
тва, необходимый уровень обеспеченнос-
ти жильем, доступ к культурным благам и 
обеспечение экологической безопасности.

Одной из существенных проблем сов-
ременного российского общества являет-
ся большое различие в доходах граждан. 
Один из показателей благосостояния 
граждан децильный коэффициент (соот-
ношение доходов 10% самых богатых к 
10% самых бедных) в РФ колеблется в раз-
ные годы от 8 до 16. Для сравнения, самый 
низкий децильный коэффициент в скан-
динавских странах Дании, Финляндии 
и Швеции – 3–4. В Германии, Австрии и 
Франции этот коэффициент варьируется от 
5 до 7, в США он равен 15, в Бразилии – 39. 
По утверждению журналиста Анны Гара-
ненко, экономисты считают оптимальным 

соотношение от 5 до 7. В 2007 г. глава Ин-
ститута экономики РАН Руслан Гринберг 
заявил: «Как только децильный коэффи-
циент достигает 10, в стране появляются 
условия для социальных беспорядков. Это 
правило не действует разве что в Амери-
ке, где коэффициент держится на уровне 
10–12. Но там это считается нормальным, 
поскольку философия американцев от-
личается от нашей. Там считается: если 
ты бедный, то сам виноват» [5]. Однако к 
оценке уровня благосостояния граждан 
можно подходить и с позиции оценки кон-
курентоспособности регионов по уровню 
доходов граждан.

Анализ структуры российской регио-
нальной системы уровня благосостояния 
семей (с двумя детьми) 2014 года, базиро-
вавшийся на утверждении Пола Хейне 
«все общественные взаимодействия мож-
но трактовать как рыночные процессы» 
[11, с. 29], позволяющем рассматривать эту 
систему как своеобразный рынок и при-
менять для анализа методики сепарации 
субъектов рынка и оценки уровня рыноч-
ной конкуренции, представлен в работе 
[8]. При этом под сепарацией субъектов по-
нимается разделение элементов системы 
на отдельные ядра, т.е. группы отдельных 
субъектов с близкими характеристиками 
по анализируемому параметру.

Информационной базой анализа слу-
жили аналитические материалы РА Рей-
тинг [2; 3], в частности, соответствую-
щий рейтинг регионов России. Эксперты 
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РА Рейтинг прогнозировали: «по итогам 
2015 г. сложно ожидать положительной 
динамики роста благосостояния населе-
ния. Кризисные явления, захватившие 
большинство сфер российской экономики, 
не могут не сказаться на изменениях дохо-
дов населения и сокращении свободных 
денежных ресурсов. Скорее всего, в буду-
щем рейтинге лидерам удастся сохранить 
свои позиции, но в средней части рейтин-
га и ниже возможны самые разные пере-
становки» [2]. Итоги 2015 г. [1; 3] показали, 
что прогноз оправдался: «Несмотря на то, 
что серединная номинальная начислен-
ная заработная плата выросла на 4,2%, 
остаток свободных денежных средств из-
за инфляции сократился в подавляющем 
большинстве регионов» [1].

В данной работе сопоставлены ядер-
ные структуры (системы, представленные 
в виде ядер, т.е. в виде отдельных групп 
ведущих субъектов рынка) системы рос-
сийской региональной системы уровня 
благосостояния семей (с двумя детьми) 
2014 и 2015 г., сформированные на основе 
соответствующих рейтингов рейтинговых 
агентств [1–3], и результаты количествен-
ной оценки уровня конкуренции в них, 
демонстрирующие существенное падение 
благосостояния российских семей в 2015 г.

1. основы методологии
Постановка задачи о количествен-

ной оценке конкуренции на конкретном 
рынке при заданной его структуре (фик-
сированных числах его субъектов и их 
компетенций) сводится к установлению (с 
минимальным субъективным произволом 
аналитика-исследователя):

– параметров ядра рынка: количества 
членов и их кумулятивной компетенции 
(под ядром рынка понимается группа ве-
дущих субъектов рынка);

– уровня рыночной конкуренции: сте-
пени рыночной власти ядра рынка), кото-
рый можно определить сопоставлением (в 
той или иной форме) кумулятивной компе-
тенции ядра рынка и остальных его субъ-
ектов.

Для исключения субъективизма при 
сепарации субъектов рынка (определении 
числа членов его ядра) и количественного 
анализа внутренней структуры ядра далее 
предлагаются имеющие ясный логичес-
кий смысл критерии отбора [4; 6–10].

1.1. Критерий отбора членов большого 
ядра рынка

В состав большого ядра включаются 
субъекты рынка, удовлетворяющие сле-
дующему (самому «мягкому») критерию: 
очередной из ранжированного по убы-

ванию компетенций перечня субъектов 
рынка n-й субъект включается в большое 
ядро, если увеличение (за счет его ком-
петенции) осредненной по n членам ядра 
их кумулятивной компетенции после его 
включения в состав ядра [(Sn – Sn-1)/n] равно 
или превышает уменьшение (за счет роста 
числа членов ядра) средней компетенции, 
приходящейся на одного члена ядра, пос-
ле включения в состав ядра n-го субъекта 
[Sn-.1/(n-1)-Sn/n)], т.е. критерий имеет вид:

1

1 1 1
1

1 1

n n n

n n n n n

S S S
n n

S S S S S
n n n n

−

− − −

−

= ≥
+

− −
− − .

(1)

Иными словами: очередной субъект 
рынка включается в большое ядро, если его 
компетенция удовлетворяет неравенству:

1
1

2( 1)n nS S
n−

 
>  − 

где Sn-1 – кумулятивная компетенция n- .1.
субъектов – членов ядра, компетенция 
каждого из которых не уступает его ком-
петенции Sn.

Ясно, что для включения n-го субъекта 
в такое ядро необходимо, чтобы относи-
тельные значения Sn/Sn-1 были равны или 
превосходили минимально допустимые, 
численные значения которых для второго-
десятого членов ядра (n = 2...10) приведе-
ны в таблице 1.

Таблица 1
относительные значения Sn/Sn-1

n 2 3 4 5 6
Sn/Sn-1 0,500 0,250 0,167 0,125 0,100

n 7 8 9 10
Sn/Sn-1 0,083 0,071 0,063 0,056

Тогда:
– второй субъект рынка входит в боль-

шое ядро рынка, если его компетенция 
равна или превышает 0,5 компетенции 
первого;

– третий – если его компетенция равна 
или больше 0,25 кумулятивной компетен-
ции первого и второго членов ядра; чет-
вертый – 0,167 кумулятивной компетенции 
трех предыдущих и т.д.;

– если кумулятивная компетенция 
первых шести членов такого ядра равна 
60%, то седьмым членом ядра может быть 
субъект, компетенция которого равна или 
превышает 60*0,083 = ~5%; если же куму-
лятивная компетенция первых шести чле-
нов ядра составляет 80%, седьмой субъект 
включается в ядро, если его компетенция 
не меньше 6,64%.
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ядра рынка

Включение в состав среднего ядра оче-
редного субъекта требует не только вы-
полнения неравенства (1), но и удовлет-
ворения более «жесткому» критерию: оче-
редной из ранжированного по убыванию 
компетенций перечня субъектов рынка 
n-й субъект включается в среднее ядро, 
если отношение прироста (за счет его 
компетенции) осредненной по n членам 
ядра их кумулятивной компетенции пос-
ле включения этого субъекта в состав ядра 
[(Sn-Sn-1)/n] к уменьшению (за счет прироста 
числа участников ядра) средней компетен-
ции, приходящейся на одного члена ядра, 
после включения в их число n-го субъекта 
[Sn-1/(n-1)-Sn/n)], равно или превышает отно-
шение кумулятивных компетенций членов 
этого ядра после (Sn) и до (Sn-1) его включе-
ния, т.е, критерий имеет вид:

1
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Из (2) следует, что n-й субъект рынка 
входит в состав среднего ядра, если его 
компетенция удовлетворяет неравенству:

0,5

1 2
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Понятно, что для включения n-го субъ-
екта в это ядро необходимо, чтобы относи-
тельные значения Sn/Sn-1 были равны или 
превосходили минимально допустимые, 
численные значения которых для второ-
го – десятого членов ядра (n = 2 ... 10) при-
ведены в таблице 1.2.

Таблица 2
относительные значения Sn/Sn-1

n 2 3 4 5 6
Sn/Sn-1 0,618 0,281 0,184 0,133 0,105

n 7 8 9 10
Sn/Sn-1 0,088 0,074 0,065 0,058

Тогда:
– второй субъект входит в состав сред-

него ядра, если его компетенция равна 
или превышает 0,618 компетенции пер-
вого; третий – если его компетенция не 
меньше 0,281 кумулятивной компетенции 
первого и второго членов ядра и т.д.;

– если кумулятивная компетенция пер-
вых четырех членов такого ядра равна 

60%, то пятым членом ядра может быть 
субъект, компетенция которого равна или 
превышает 60*0,133 = ~8%; если же куму-
лятивная компетенция первых четырех 
членов ядра составляет 80%, пятый субъ-
ект включается в ядро, если его компетен-
ция не меньше 10,64%.

1.3. Критерий отбора членов малого 
ядра рынка

Включение в состав малого ядра оче-
редного n-ого участника требует соот-
ветствия еще более «жесткому» критерию: 
очередной из ранжированного по убы-
ванию компетенций перечня субъектов 
рынка n-й субъект включается в малое 
ядро, если отношение прироста (за счет 
его компетенции) осредненной по n чле-
нам ядра их кумулятивной компетенции 
после включения этого субъекта в состав 
ядра [(Sn – Sn-.1)/.n] к уменьшению (за счет 
прироста числа участников ядра) средней 
компетенции, приходящейся на одного 
члена ядра, после включения в их число 
n-го субъекта [Sn-1/(n-1) – Sn/n)], равно или 
превышает отношение кумулятивной ком-
петенции ядра после включения в его со-
став n-го субъекта (Sn) к компетенции это-
го субъекта (Sn), т.е., этот критерий отбора 
имеет вид:
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Критерий (1.3) подразумевает, что оче-
редной субъект включается в состав мало-
го ядра, если его компетенция Sn удовлет-
воряет неравенству:

0,52

1 2

( 2) 1 2
16( 1) 2( 1) 4( 1)n n
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Ясно, что для включения n-го субъекта 
в состав малого ядра необходимо, чтобы 
относительные значения Sn/Sn-1 были рав-
ны или превосходили минимально допус-
тимые, численные значения которых для 
второго – десятого участников (n = 2...10) 
приведены в таблице 3.

Таблица 3
относительные значения Sn/Sn-1

n 2 3 4 5 6
Sn/Sn-1 0,707 0,390 0,274 0,213 0,174

n 7 8 9 10
Sn/Sn-1 0,148 0,128 0,113 0,102
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Тогда:
– второй субъект включается в состав ма-

лого ядра, если его компетенция равна или 
превышает 0,707 компетенции первого;

– третий – если его компетенция равна 
или больше 0,390 кумулятивной компетен-
ции первого и второго членов ядра и т.д.;

– если кумулятивная компетенция пер-
вых трех членов ядра 60%, то четвертым 
членом может быть субъект с компетенци-
ей не меньшей 60*0,274 = 16,44%; если же 
кумулятивная компетенция первых трех 
членов ядра 80%, четвертый субъект не 
может быть включён в состав малого ядра, 

поскольку для включения его компетен-
ция должна быть равна или превышать 
21,92%, что, очевидно, невозможно.

2. ядерные структуры российской ре-
гиональной системы уровня благосостоя-
ния семей с двумя детьми и количествен-
ная оценка конкуренции в ней

Сепарация субъектов системы и форми-
рование её ядерных конкурентных струк-
тур осуществлялись с помощью вышеп-
риведённых критериев отбора на основе 
рейтингов [2] и [3]. Результаты расчётов 
представлены в таблицах 4 и 5.

Таблица 4
Структурированный рейтинг субъектов РФ по остатку денежных средств 

после минимально необходимых расходов у семьи с двумя детьми за 2014 год

Место Субъект Российской Федерации
остаток денежных средств после ми-
нимально необходимых расходов у 
семьи с двумя детьми (рубли в месяц)

тип 
субъядра

РОССИЯ 2 049 421
ПЕРВОЕ (главное рыночное) ЯДРО

59 субъектов с кумулятивной компетенцией 1 776 331 (86,67%)
1 Ямало-Ненецкий АО 94.327 Малое
2 Чукотский АО 92.866 Малое
3 Москва 73.786 Малое
4 Ханты-Мансийский АО – Югра 69 066 Среднее
5 Ненецкий АО 63.285 Среднее
6 Магаданская область 61.128 Среднее
7 Сахалинская область 59.599 Среднее
8 Санкт-Петербург 48.286 Среднее
9 Республика Саха (Якутия) 47.758 Среднее
10 Камчатский край 41.441 Среднее
11 Московская область 40 914 Среднее
12 Мурманская область 39.428 Среднее
13 Ленинградская область 36.778 Среднее
14 Республика Коми 36.479 Среднее
15 Тюменская область (без учёта АО) 34.744 Среднее

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОСТАТКА ПО РОССИИ 32 352
16 Красноярский край 30 796 Среднее
17 Томская область 29 109 Среднее
18 Республика Татарстан 28 470 Среднее
19 Иркутская область 28.274 Среднее
20 Свердловская область 26.648 Среднее
21 Хабаровский край 25 609 Среднее
22 Амурская область 25 210 Среднее
23 Калужская область 25.199 Среднее
24 Республика Хакасия 24 504 Среднее
25 Забайкальский край 23.869 Среднее
26 Челябинская область 23.356 Среднее
27 Омская область 23 035 Среднее
28 Архангельская область (без АО) 22.578 Среднее
29 Республика Бурятия 22 530 Среднее
30 Калининградская область 22.412 Среднее
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Место Субъект Российской Федерации
остаток денежных средств после ми-
нимально необходимых расходов у 
семьи с двумя детьми (рубли в месяц)

тип 
субъядра

31 Кемеровская область 22.227 Среднее
32 Нижегородская область 21.469 Среднее
33 Тульская область 21.468 Среднее
34 Приморский край 21.181 Среднее
35 Пермский край 20 785 Среднее
36 Республика Карелия 20 772 Среднее
37 Белгородская область 20 714 Среднее
38 Краснодарский край 20 603 Среднее
39 Республика Тыва 20 573 Среднее
40 Воронежская область 20 342 Среднее
41 Республика Башкортостан 20 106 среднее
42 Ярославская область 19.899 Среднее
43 Самарская область 19.839 Среднее
44 Астраханская область 19.761 Среднее
45 Вологодская область 19.522 Среднее
46 Оренбургская область 19 051 Среднее
47 Курская область 19 010 Среднее
48 Липецкая область 18.656 Среднее
49 Рязанская область 18.565 Среднее
50 Новосибирская область 18 404 Среднее
51 Новгородская область 18.327 Среднее
52 Удмуртская Республика 17.929 Среднее
53 Пензенская область 17.622 Среднее
54 Волгоградская область 17 001 Среднее
55 Чеченская Республика 16.342 Среднее
56 Ставропольский край 16.342 Среднее
57 Еврейская автономная область 16.284 Среднее
58 Саратовская область 16 042 Среднее
59 Тверская область 16 019 Среднее

ВТОРОЕ ЯДРО
24 субъекта с кумулятивной компетенцией 273 090 (13,33%)

60 Ростовская область 14.627 Малое
61 Тамбовская область 14.557 Малое
62 Республика Ингушетия 13.966 Малое
63 Чувашская Республика 13.685 Малое
64 Республика Адыгея 13.292 Малое
65 Владимирская область 12 803 Малое
66 Ульяновская область 12.529 Малое
67 Республика Мордовия 12.384 Малое
68 Республика Алтай 12.147 Малое
69 Орловская область 12 079 Среднее
70 Республика Марий Эл 11.797 Среднее
71 Брянская область 11.586 Среднее
72 Республика Северная Осетия-Алания 11.453 Среднее
73 Курганская область 11.172 Среднее
74 Кировская область 11 089 Среднее
75 Костромская область 10 892 Среднее

Продолжение таблицы 4
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Место Субъект Российской Федерации
остаток денежных средств после ми-
нимально необходимых расходов у 
семьи с двумя детьми (рубли в месяц)

тип 
субъядра

76 Кабардино-Балкарская Республика 10 550 среднее
77 Карачаево-Черкесская Республика 10 338 Среднее
78 Смоленская область 9.452. Среднее
79 Республика Дагестан 8.369. Среднее
80 Ивановская область 8.637. Среднее
81 Республика Калмыкия 8.421. Среднее
82 Алтайский край 8.192. Среднее
83 Псковская область 8 073 Среднее

Индекс совершенства рыночной конкуренции 82,01%

Таблица 5
Структурированный рейтинг субъектов РФ по остатку денежных средств 

после минимально необходимых расходов у семьи с двумя детьми за 2015 год

Место Субъект Российской Федерации
остаток денежных средств после ми-
нимально необходимых расходов у 
семьи с двумя детьми (рубли в месяц)

тип 
субъядра

РОССИЯ 1 711 026
ПЕРВОЕ (главное рыночное) ЯДРО

17 субъектов с кумулятивной компетенцией 853 438 (49,88%)
1 Ямало-Ненецкий АО 91.227 Малое
2 Чукотский АО 89.983 Малое
3 Москва 69 406 Среднее
4 Сахалинская область 64.657 Среднее
5 Ханты-Мансийский АО – Югра 63.351 Среднее
6 Ненецкий АО 63.235 Среднее
7 Магаданская область 61.128 Среднее
8 Санкт-Петербург 46.241 Среднее
9 Республика Саха (Якутия) 44 950 Среднее
10 Камчатский край 37 003 Среднее
11 Московская область 35.883 Среднее
12 Мурманская область 34 408 Среднее
13 Республика Коми 34.336 Среднее
14 Ленинградская область 33 109 среднее
15 Тюменская область (без учёта АО) 31.199 среднее

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОСТАТКА ПО РОССИИ 28 109
16 Республика Татарстан 27 029 среднее
17 Красноярский край 26.333 среднее

ВТОРОЕ ЯДРО
56 субъектов с кумулятивной компетенцией 804 576 (47,02%)

18 Иркутская область 23.928 малое
19 Томская область 23.796 малое
20 Республика Хакасия 22.279 малое
21 Свердловская область 21.844 малое
22 Калужская область 20 953 малое
23 Челябинская область 20 258 малое
24 Омская область 19 803 малое
25 Хабаровский край 19.713 малое
26 Кемеровская область 19.372 среднее

Окончание таблицы 4
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Место Субъект Российской Федерации
остаток денежных средств после ми-
нимально необходимых расходов у 
семьи с двумя детьми (рубли в месяц)

тип 
субъядра

27 Забайкальский край 19.212 среднее
28 Амурская область 18.918 среднее
29 Самарская область 18.312 среднее
30 Архангельская область (без АО) 18.259 среднее
31 Республика Бурятия 17.975 среднее
32 Тульская область 17.849 среднее
33 Калининградская область 17.743 среднее
34 Белгородская область 17 250 среднее
35 Пермский край 16.967 среднее
36 Воронежская область 16.738 среднее
37 Республика Тыва 16 706 среднее
38 Нижегородская область 16.595 среднее
39 Ярославская область 16 304 среднее
40 Республика Башкортостан 16 086 среднее
41 Краснодарский край 15.288 среднее
42 Астраханская область 15 053 среднее
43 Рязанская область 14.739 среднее
44 Липецкая область 14.663 среднее
45 Приморский край 14.441 среднее
46 Удмуртская Республика 14.394 среднее
47 Оренбургская область 14 307 среднее
48 Вологодская область 13.492 среднее
49 Курская область 13 402 среднее
50 Республика Карелия 13.386 среднее
51 Новгородская область 13.144 среднее
52 Ставропольский край 12.842 среднее
53 Новосибирская область 12.626 среднее
54 г. Севастополь 12.385 среднее
55 Пензенская область 12.382 среднее
56 Чеченская Республика 12 048 среднее
57 Волгоградская область 11.362 среднее
58 Саратовская область 10 567 среднее
59 Республика Мордовия 10 199 среднее
60 Ростовская область 9.778. среднее
61 Тамбовская область 9 707 среднее
62 Еврейская автономная область 9 380 среднее
63 Владимирская область 8 028 среднее
64 Республика Адыгея 8 901 среднее
65 Ульяновская область 8.693. среднее
66 Тверская область 8.647. среднее
67 Чувашская Республика 7.352. среднее
68 Республика Марий Эл 7 810 среднее
69 Республика Ингушетия 7.668. среднее
70 Орловская область 7.162. среднее
71 Республика Крым 6 023 среднее
72 Брянская область 6.995. среднее
73 Республика Алтай 6.632 большое

Продолжение таблицы 5
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Выводы
Выполненный анализ позволяет харак-

теризовать систему, отражающую нынеш-
ний уровень благосостояния российских 
семей с двумя детьми, следующим образом.

1. Анализируемые рейтинги не кор-
релируют с рэнкингами субъектов РФ по 
общему и среднедушевому валовым реги-
ональным продуктам.

2. В 2015 году система претерпела су-
щественную трансформацию:

– двухядерная структура превратилась 
в четырёхядерную;

– число членов первого (главного ры-
ночного) ядра сократилось в 3,47 раза (с 59 
до 17) при том, что компетенция этого ядра 

уменьшилась лишь в 1,74 раза (с 86,67% до 
49,88%). Это привело к более чем двукрат-
ному падению индекса совершенства ры-
ночной конкуренции (с 82,01% до 40,1%).

3. Снижение в 2015 году среднего по 
РФ остатка свободных денежных средств 
семей с двумя детьми в номинальном вы-
ражении на 13,1% означает, что реальное 
(дисконтированное на величину факти-
ческой инфляции по потребительским то-
варам) снижение уровня благосостояния 
таких семей, измеряемого этим остатком, 
может быть оценено в 30%, что заставля-
ет согласиться с печальным замечанием 
эксперта РА Рейтинг: «География нищеты 
расширилась» [1].

Место Субъект Российской Федерации
остаток денежных средств после ми-
нимально необходимых расходов у 
семьи с двумя детьми (рубли в месяц)

тип 
субъядра

ТРЕТЬЕ ЯДРО
10 субъектов с кумулятивной компетенцией 50 061 (2,93%)

74 Республика Северная Осетия-Алания 6.269 малое
75 Костромская область 5 960 малое
76 Кировская область 5.736 малое
77 Курганская область 5.711 малое
78 Карачаево-Черкесская Республика 5.224 малое
79 Республика Калмыкия 5.113 малое
80 Кабардино-Балкарская Республика 5 036 малое
81 Смоленская область 4.128 среднее
82 Алтайский край 3.756 среднее
83 Ивановская область 3.128 среднее

ЧЕТВЁРТОЕ ЯДРО
2 субъекта с кумулятивной компетенцией 2 951 (0,17%)

84 Республика Дагестан 2.381.
85 Псковская область 570

Индекс совершенства рыночной конкуренции 40,10%
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живые свидетели эры дО-интернета
Выделяются три поколения по их отношению к изменениям в социокультурной реаль-
ности, происходящим на наших глазах: Поколение скорости, Аборигены доцифровой 
эпохи, Поколение эйфории. На жизнь этих поколений пришелся перелом, до которого 
человечество всю свою историю жило в ситуации, где люди жили консервативной жиз-
нью, в постоянном и неизменном мире. Сейчас социокультурная реальность меняется 
на наших глазах, т.е. многократные коренные изменения в жизни социума, вызванные 
НТП, происходят на протяжении жизни одного поколения. Предложенное деление ус-
ловно и зависит от восприятия действительности, и не всегда совпадает с возраст-
ным делением. Впервые в истории мы находимся на историческом промежутке, где 
одновременно пребывают три поколения, отличающиеся не только по возрасту, но и по 
степени вовлеченности в цифровое бытие, а также по способности адаптации к теку-
щей скорости развития инфокоммуникаций, которые мгновенно трансформируют всё 
в привычном «жизненном мире» (Lebenswelt). Более не будет ни эпохи до-Интернета, ни 
эпохи низких скоростей, и, следовательно, перехода в качественно другое измерение и к 
новому пониманию информации. Никогда не будет таких условий, при которых одно-
временно сошлись и выпали на долю одного поколения как начало эпохи Интернета, так 
и самое решающее – начало эпохи скорости, когда из-за научно-технического прогресса 
коренные изменения происходят многократно в течение жизни одного поколения.

Ключевые слова: 
адаптация, инфокоммуникации, поколение, скорость прогресса, цифровая эпоха.
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Современные люди стали свидетеля-
ми исторической перемены (переломного 
момента) темпов развития человеческой 
цивилизации, которая заключается в том, 
что скорость научно-технического про-
гресса, выражающегося в основном в раз-
витии инфокоммуникаций, достигла уров-
ня, когда коренные изменения (влияющие 
на многие аспекты жизни: работу, обра-
зование, коммуникацию и многое другое) 
многократно происходят на протяжении 
жизни одного поколения.

Для нашего рассмотрения полезно 
ввести характерное время прогресса – τpr 
(тау прогресса) – отрезок времени между 
событиями, определяющими прогресс в 
рассматриваемую эпоху. Нормируя его на 
среднее время активной жизни одного по-
коления, мы приходим к параметру ξ – это 
безразмерное характерное время про-
гресса, показывающее, какое количество 
поколений людей сменилось между двумя 
важнейшими вехами прогресса. Впервые 
в истории мы попали в ситуацию, когда 
безразмерное характерное время прогрес-
са, будучи много больше единицы, стало 
гораздо меньше (подробнее это рассмотре-
но в нашей работе [7]). Все эти радикаль-
ные изменения выпали на долю живущих 
сегодня.

Решающим фактором в скорости раз-
вития инфокоммуникаций можно назвать 
появление Интернета и последовавшее за 
ним калейдоскопическое мелькание но-
вых технологий: поисковые системы, Ви-
кипедия, Skype, Facebook, YouTube, Google 
Translate, коммуникатор, электронное 
правительство, планшет, распознавание 
речи, и, как следствие, трансформацию 
важных аспектов существования социу-
ма [7, с. 14].

Итак, мы находимся на этом историчес-
ком промежутке коренного перелома в жиз-
ни людей, где возникли проблемы природы 
человека – возможности и необходимость 
адаптации к изменяющейся инфраструкту-
ре бытия. В отношении адаптации к теку-
щей скорости изменений можно выделить 
одновременное существование трех уникаль-
ных поколенческих групп, которые кроме 
разницы в возрасте имеют:

−	 Различную историю в отношении ста-
новления инфокоммуникационной среды в 
ее современном состоянии развития.

−	 Разное восприятие новой цифровой 
среды: вживаемость в нее и выживаемость 
в ней.

−	 И самое решающее: разную адапта-
цию к текущей скорости развития ИКТ 
после перехода черты ξ = 1.
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Поколение скорости
Эта новая реальность уже породила по-

коление новых людей, родившихся в циф-
ровом мире. Этому поколению приписы-
вают различные названия,  например: 

−	 Сетевое поколение – Net Generation 
(термин введен немецким психологом 
Манфредом Шпитцером [8]);

−	 Digital native – уроженцы цифровой 
эпохи, название введенно Марком Пренс-
ки [12];

−	 Smombie – от сочетания «смартфон» и 
«зомби», по версии «Youth Word of the Year 
in Germany» [11] – о людях, которые пос-
тоянно сконцентрированы на своем смарт-
фоне, а не на окружающем их мире [9; 10];

−	 В контексте нашего рассмотрения 
реальности это поколение можно было 
бы назвать поколением новой реальности, 
или поколением скорости. 

Это поколение уникально, поскольку с 
одной стороны, оно не жило вне доступа 
к Интернету, без компьютера, мобильного 
телефона или даже смартфона, объединя-
ющего все сущности [7]. Это то молодое 
поколение, которое родилось «с мобиль-
ным телефоном в ручонке» и никакой дру-
гой реальности не видело. Следовательно, 
у них нет чувства новизны этой реальнос-
ти. «Для современного поколения цифро-
вая среда является естественной» [3, с. 38]. 
Это то поколение, о котором рассказывают 
анекдотичный случай, как маленький ре-
бенок в трамвае пытался пальцами раз-
двинуть окно, чтобы увеличить/прибли-
зить картинку на «экране». 

Его уникальность заключается не толь-
ко в том, что это первое поколение, которое 
родилось при Интернете. Важнее вторая 
причина уникальности, которая заключа-
ется в том, что это первое поколение, которое 
оказалось за чертой этого переломного мо-
мента, где скорость развития достигла та-
ких скоростей, когда научно-технические 
достижения, трансформирующие жизнь 
человека и общества, возникают много-
кратно на протяжении жизни одного по-
коления. Вскоре, конечно, уникальность 
данного поколения, вписанная во времен-
ной топос-хронотоп современности, будет 
утрачена по простой причине – на земле 
останутся только представители этого по-
коления.

Родившись после коренного перелома 
в скорости вхождения в жизнь новшеств 
инфокоммуникаций, представители этого 
поколения в силу своей юности, возмож-
но, пока даже не осознают, что они стали 
жертвами своего времени. Не все из них 
понимают, что то, чему они учатся сегод-

ня, будет неактуально уже завтра, что им 
придется многократно менять многое в 
своей жизни. 

Но дети Интернет-эпохи находятся в 
этой среде от рождения и, поскольку для 
систем характерна постепенная подстрой-
ка, можно предположить, что их адаптив-
ность к этой среде будет выше, чем у пре-
дыдущих поколений, во всех отношениях: 
вещей, возможностей, скорости перемен. 
Это поколение не знает альтернативы те-
кущим событиям, к примеру, тому, что 
профессии исчезают на глазах, соответс-
твенно, этот процесс уже не будет для них 
чем-то экстраординарным, форс-мажор-
ным или драматичным.

Аборигены доцифровой эпохи
Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри – не вы!

М.Ю. Лермонтов 

O tempora! O mores! 
(О времена! О нравы!)

Цицерон

Но сегодня еще существуют свидетели, 
и их пока немало, жизнь которых в боль-
шей и наиболее яркой своей составляющей 
пришлась на эру до Интернета, компьюте-
ра или мобильного телефона. Это поколе-
ние – аборигены предыдущей доцифровой эпо-
хи. Это поколение, которое не просто зна-
ет, как выглядел мир вне этих новшеств, 
как люди жили, работали, общались и «до-
бывали» информацию в доцифровую эпо-
ху, но и поколение, в большинстве своем 
не принявшее эти новшества, находяще-
еся вне достижений четвертой НТР. Они, 
конечно, пользуются телефоном, смотрят 
цифровое телевидение, но для них разо-
браться с компьютером, телефоном/смар-
тфоном скорее проблема. Соответственно, 
они не находятся в состоянии счастья и 
эйфории, что на их глазах всё это случи-
лось, а некоторые даже чувствуют себя 
(являются) жертвами. Эта реальность 
жизни уже нашла отражение в киноискус-
стве. В 2016 г. «Золотую пальмовую ветвь» 
получает фильм Кена Лоуча «Я, Дэниел 
Блэйк», фильмы которого уже давно ок-
рестили суровым парадокументальным 
реализмом «с укрупненной, почти телеви-
зионной оптикой» [4]. Фильм повествует о 
«жестоких» реалиях современности, когда 
мужчина 59 лет оказывается абсолютно 
беспомощным в мире, уже ставшим циф-
ровым. Эти поколения стонут. Им неком-
фортно в эту эпоху быстрых скоростей, 
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жизнь непрерывно врываются новые ин-
фокоммуникационные технологии, транс-
формирующие всё привычное бытие. Это 
своего рода аборигены той эпохи, где всё 
было стабильно, понятно. Цифровая эпо-
ха свалилась на них нежданно-негаданно. 
Они, как когда-то аборигены Австралии, 
не хотят, а скорее, не могут принять эту 
новую картину мира, потому что жить в 
ней им невыносимо, она не соответствует 
темпоритму их жизни.

Вообще-то для старшего поколения ти-
пично метафизическое брюзжание, но сей-
час оно усилено реальным дискомфортом, 
связанным с тем, что привычное для них 
бытие уже в прошлом. Хотим мы или нет, 
новый информационный век накладывает 
на всю совокупность условий жизни свои 
установки. Они, к примеру, хотят руково-
дить своими потомками, быть мудрее их. 
Они не в силах понять и принять совре-
менную, радикально изменившуюся кар-
тину бытия, где старшее поколение зави-
сит от младшего и не только в физической 
помощи (что было всегда), но и в поиске 
информации (мудрости жизни). До послед-
него времени молодое поколение обраща-
лось к старшему за информацией. Сегод-
ня наоборот. Молодое поколение находит 
информацию одним кликом в Интернете. 
Старшие же просят своих внуков помочь 
им. Согласно Долгосрочному прогнозу на-
учно-технологического развития России 
до 2030 года, к числу наиболее значимых 
угроз современности можно отнести него-
товность к массовому применению техно-
логий виртуальной реальности [2].

Можно констатировать, что вечная тема 
отцов и детей в последние десятилетия при-
обрела не только новое звучание, но и свою 
пиковую остроту. Если раньше за ней мало 
что стояло кроме возрастного профанного 
ворчания, то сегодня мы имеем реальность, 
когда глубокие изменения происходят в те-
чение жизни одного поколения. 

Старшее поколение не может принять 
эту новую реальность и пытается как-то пси-
хологически противостоять ей. Защитные 
реакции проявляются в том, что, не успевая 
воспринять нахлынувший бурный поток 
изменений, маскируя свою архаичность и 
неумение пользоваться новыми достижени-
ями, они надевают на себя маску людей осо-
бенных, благородных, подчеркивая глубину 
своих идей, устремлений и помыслов, а так-
же возвышенность прежней жизни, проти-
вопоставляя ее пустоте современности.

Это поколение так же уникально. Они за-
стали и провели большую часть своей со-

циальной жизни в эпохе до Интернета при 
низкой скорости изменений. Больше ни-
когда в истории не будет такого поколения. 

Специфика постсоветских людей
Во всем мире вследствие высокой ско-

рости развития инфокоммуникаций про-
исходят колоссальные трансформации, 
затрагивающие всех. Повсеместно можно 
наблюдать три поколения, различающие-
ся адаптацией к скорости изменений, ко-
торая присутствует за роковой чертой, в 
современном нам хронотопосе, где ξ << 1. 
Это общее явление, характерное для всех 
развитых стран. Но в России на него накла-
дывается специфика старшего поколения. 

То есть, если для большинства стран 
старшее поколение – одно из поколе-
ний в историческом ряду, совокупность 
состарившихся граждан, то для России 
это вырванное из процесса естественной 
трансформации поколение с полностью 
переформатированной способностью суж-
дения, и как следствие, с особой картиной 
мира и мировоззрением. Это постсоветс-
кое поколение – сложившаяся под влия-
нием идеологии СССР «историческая об-
щность людей различных национальнос-
тей, имеющих общие характерные черты» 
(по определению Н.С. Хрущева) [6, с. 153]. 
Этому поколению, как известно, присуща 
специфическая ментальность и эта специ-
фика сказывается в особенности на отно-
шении к информации.

Кроме того, для российской действи-
тельности всё это сопряжено с исчезнове-
нием Советского Союза, за которым стоит 
история тоталитарного информационного 
контроля всех аспектов жизни посредством 
«министерств Правды». Поэтому на стар-
шее поколение пришелся не только удар со 
стороны Интернета, но и вообще выход в 
открытое информационное пространство, 
который стал для них шоком. В истори-
ческом бэкграунде этого поколения есть 
жизнь в закрытом обществе, основанном 
на сокрытии информации, которая сегод-
ня открылась. Всё это составляет для них 
нескончаемый источник дискомфорта, ко-
торый отгораживает их от всех остальных 
поколений и от социальной жизни вообще.

Поколение эйфории
Среди огромного пласта человечест-

ва, заставшего эпоху до Интернета – жи-
вых свидетелей ее развития явно может 
быть выделена еще одна поколенческая 
группа – поколение условно среднего возраста..
Данное поколение попало прямо на гра-
ницу, где безразмерное характерное время 



�0

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 1
’2

01
7

прогресса, будучи прежде много больше 
единицы, стало гораздо меньше, на тот 
исторический промежуток радикальной 
трансформации жизни людей, где нужно 
было мгновенно реагировать на изменяю-
щуюся инфраструктуру бытия. 

Важной характеристикой этого поколе-
ния является то, что оно, зная эпоху мед-
ленных изменений и доцифрового бытия, 
всё же «вскочило в уходящий трамвай» и 
успело за всеми новшествами. 

Это поколение обладает особой уни-
кальностью, поскольку именно оно оказа-
лось на переломе эпох. 

Оно, с одной стороны, помнит жизнь 
до бурного развития инфокоммуникаци-
онных технологий, помнит, как сложно 
было работать, общаться и «добывать» 
информацию. Они знают и помнят о воз-
можности писать ручкой и сравнивают это 
с работой на компьютере, со всеми удобс-
твами диверсификации возможностей: со-
хранять, стирать, копировать, переносить, 
сортировать, редактировать, работать с 
картинками. Есть элемент наслаждения 
для этих людей в новой инфокоммуника-
ционной реальности: компьютеры, смарт-
фоны, скайп, интернет и т. д. Они испыты-
вают восторг, видя все эти происходящие 
чудеса, и никак не могут насладиться все-
ми открывшимися возможностями.

Но, с другой стороны, они попали в си-
туацию, касающуюся их существования, 
где главную функцию всё еще составляет 
работа и тут… Отдавая себе отчет о пре-
имуществах жизни в новой прекрасной ре-
альности, именно это поколение ощутило 
на себе и всю ее драматичность.

Если новое поколение в этих условиях 
живет с младенчества, то среднее поколе-
ние попало на разлом. На их долю выпа-
дает переходный период со всеми выте-
кающими трансформациями, когда никто 
не знает, как поступать, поскольку еще 
никогда в истории не было момента пере-
хода безразмерного характерного времени 
прогресса этой заветной линии – ξ =1. По 
их жизни рикошетом ударили все потря-
сения новой реальности, заставившей не 
просто прогибаться, а коренным образом 
перестраиваться весь фундамент бытия 
человека. 

Данное поколение в самый разгар сво-
ей социальной жизни оказалось на истори-
ческом промежутке коренного перелома 
в жизни людей, где возникли проблемы, 
затрагивающие природу человека в отно-
шении адаптации к изменяющейся инф-
раструктуре бытия. В этом переломном 
моменте пошатнулись все устоявшиеся 

социальные структуры: работа, образова-
ние, отношения:

−	 кто-то выбрал работу секретарям, 
но оказалось, что работа секретарем либо 
становится неактуальной, либо она совсем 
другая, чем была раньше;

−	 или человек решил быть таксистом, 
но вот появились Yandex Taxi и другие 
приложения, позволяющие снизить стои-
мость поездки до минимума, что сделало 
работу таксистом невыгодной и привело 
к повсеместным забастовкам, как в эпоху 
луддитов; 

−	 кто-то осваивал профессию конс-
труктора, но оказалось, что его работа – не 
за кульманом стоять, а осваивать 3D-про-
граммы и работать за компьютером.

−	 кто-то стремился стать токарем, но 
все станки уже автоматизированы.

Это только одна грань всей этой беско-
нечно драматической ситуации.

Тем не менее, в большинстве своем 
люди этого среднего поколения смогли 
оценить преимущества новых возможнос-
тей и испытать наслаждение. Представи-
тели именно этого поколения являются 
активными пользователями цифровых 
технологий.

Возможно, со временем возникнут сви-
детельства эпохи, создающие образы, 
отображающие данное время. Нам будет 
представлен образ индивидуума, который 
восторженно относится к этой новой ре-
альности, пребывая в эйфории, восторге, 
счастье. Но этот образ будет привязан к ко-
роткому историческому моменту – времени 
перелома, которое в историческом масш-
табе – мгновение, и уже спустя несколько 
десятков лет он будет никому непонятен.

На протяжении веков и даже тысяче-
летий существует проблема поколений. 
Она прекрасно описана как в психологи-
ческих научных трудах, так и в литературе 
(хрестоматийный пример – «Отцы и дети» 
И.С. Тургенева [5]).

В современном мире эта проблема об-
рела особую, неповторимую специфику. 
Впервые в истории мы находимся на исто-
рическом промежутке, где одновременно 
пребывают три поколения, отличитель-
ными признаками которых является не 
только возраст, но и степень вовлеченнос-
ти в цифровое бытие (становление кото-
рого произошло на глазах старших поко-
лений), а также способность адаптации к 
текущей скорости развития инфокомму-
никаций, трансформирующих всё в социо-
культурной реальности, в нашем привыч-
ном «Жизненном мире» – lebenswelt, по 
Гуссерлю [1]).
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�1Важно отметить также, что на жизнь 
этих поколений пришелся перелом, до 
которого человечество всю свою историю 
жило в ситуации, при ξ >> 1, где люди 
жили консервативной жизнью, в постоян-
ном и неизменном мире. Сейчас же мы ока-
зались в области, где характерное безраз-
мерное время ξ стало много меньше жизни 
одного поколения. Перемена заключается 
в том, что при ξ << 1 люди живут в мире, 
который меняется на их глазах, т. е. мно-
гократные коренные изменения в жизни 
социума, вызванные НТП, происходят на 
протяжении жизни одного поколения [7].

Эта граница перехода ξ = 1 стала для 
нас важным рубежом, отделяющим одно 
поколение от другого. Эта граница, ког-
да мы смотрим на нее изнутри, выглядит 

условно размытой, поскольку, проживая 
этот период, сложно разглядеть контуры 
его границ. Однако с точки зрения исто-
рической перспективы эта граница резка 
и ярко выражена. В историческом масшта-
бе это просто разрыв/скачок.

Что ждет человечество дальше? Воз-
можно, еще большее ускорение и сингу-
лярность, о которой говорит Курцвейл. 
Возможно, всё останется в пределах тех, 
достигнутых к текущему моменту скоро-
стей. Объективной реальностью является 
то, что мы перешли рубеж медленных/
быстрых изменений (в антропном измере-
нии – относительно условной длины че-
ловеческой жизни). Как не будет больше 
эпохи до-интернета, так и не будет более 
эпохи медленных изменений.

Список литературы:
[1] Гуссерль Э. Логические исследования. Картезианские размышления. Кризис европейских наук и 

трансцендентальная феноменология. Кризис европейского человечества и философии. Философия 
как строгая наука. – Минск: Харвест; Москва: Аст, 2000. – 452 с.

[2] Долгосрочный прогноз научно-технологического развития России: 2030. – М.: НИУ ВШЭ, 2013. – 
С. 4. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://prognoz2030.hse.ru/ (30.10.2016).

[3] Лёвин Б. Транспортное образование // Коммерсант. Власть. – 2015, 22 июня. – С. 38–40.
[4] Плахов А. Кен Лоуч. – Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc/1081443
[5] Тургенев И.С. Отцы и дети // Сочинения. М.: Художественная литература, 1971. – С. 463–636.
[6] Хрущев Н.С. О программе КПСС // 22-й съезд КПСС (17–31 октября 1961 года): Стенографический 

отчет. Т. 1. – М.: Госполитиздат, 1962. – 608 с. 
[7] Шестакова И. Г. Человек и социум в новой реальности инфокоммуникационного мира. – СПб.: На-

циональный минерально-сырьевой университет «Горный», 2015. – 133 c.
[8] Шпитцер М. Антимозг: цифровые технологии и мозг. / Пер. А. Г. Гришина. – М.: АСТ, 2014. – 360 с.
[9] Always practise safe text: the German traffic light for smartphone zombies. – Интернет-ресурс. Режим 

доступа: https://www.theguardian.com/cities/2016/apr/29/always-practise-safe-text-the-german-traffic-light-
for-smartphone-zombies (30.10.2016)

[10] Jugendwort des Jahres 2015. Smartphone + Zombie = Smombie. – Интернет-ресурс. Режим доступа: http://
www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/smombie-ist-jugendwort-des-jahres-a-1062671.html (30.10.2016)

[11] Jugendwцrter des Jahres seit 2008 [Электронный ресурс] . – Интернет-ресурс. Режим доступа:  http://
www.jugendwort.de/jugendwoerter-des-jahres-seit-2008/ (30.10.2016)

[12] Prensky M. Digital Natives, Digital Immigrants // On the Horizon. Vol. 9. – MCB University Press, 2001, 
№ 5. – P. 1–6.



О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 1
’2

01
7

ЦеННоСтНый оПыт

УДК 316.334.3:321
ББК 87

В.А. толстиков 

нациОнальная идея рОссии: к вОпрОсу Об эвОлюции 
представлений и метОда фОрмирОвания

Каждое поколение заново создает свое прошлое. Эта истина для России верна, как ни 
для какой иной страны. За одно столетие из сознания народа неоднократно начисто 
выметалось не только прошлое, но и будущее. Но если без прошлого жить плохо, то без 
будущего нельзя. Есть ли будущее у России? Если да, то какое? Будущее России зависит 
от того, какое прошлое мы для нее выберем, благо есть из чего выбрать. Историческая 
память – это одна из разновидностей самоидентификации наряду с этничностью и ци-
вилизационным сознанием. Россия находится в глубочайшем кризисе, охватившем все 
стороны жизни, значит, наступило время формирования цивилизационного сознания. 
В ситуации кризиса выходят на поверхность наиболее глубинные, часто мифологиче-
ские представления «народной мудрости». В данной статье мы попытаемся разобрать-
ся в «поэтической» мудрости русского народа создавшего цивилизацию, коей и название 
еще не определилось, то ли она «русская», то ли «российская», то ли «православная», то 
ли «социалистическая», то ли «евразийская»?

Ключевые слова: 
коммунизм, «Москва – третий Рим», «Православие, Самодержавие, Народность», «Свя-
тая Русь», христианский социализм.
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И.Н. Ионов утверждает, что «цивили-
зационное сознание рождается из глуби-
ны самого острого из кризисов» [3, с. 39]. 
Действительно, Россия в настоящее время 
находится в глубочайшем кризисе, охва-
тившем все стороны жизни. Кризис циви-
лизационной идентичности может угро-
жать самому существованию государства. 
Самосознание народа напрямую зависит 
от результатов напряженного поиска на-
циональной идеи.

Тема поиска национальной идеи яв-
ляется актуальной для любого народа и 
любой страны в любое время с большей 
или меньшей напряженностью. В посто-
янно трансформирующемся мире не бы-
вает застывших идеологий. Постоянно ме-
няющиеся контексты без конца требуют 
уточнения любых самых верных формули-
ровок. «Кто мы? Откуда есть пошла земля 
русская? Куда мы идем?» – эти вопросы не 
устарели, напротив, они как нельзя акту-

альны. Эти вопросы являются судьбонос-
ными не только для России, но и для мира 
в целом.

В настоящее время в России на повест-
ке дня обсуждение таких национальных 
идей, или так называемых культур-циви-
лизационных проектов, как: «модерниза-
ция России», «Россия – гарант сохранения 
миропорядка», «новый Советский про-
ект», «христианский социализм», «План 
Путина», концепция «Четырех И», «Кон-
цепция–2020», а также множество подоб-
ных и неподобных «проектов». Авторский 
подход состоит в том, что, во-первых, 
должна быть преемственность: каждая  
следующая идея – наполовину преды-
дущая. Во-вторых, национальная идея 
должна быть мифологична, утопична, 
устремлена в невероятное будущее или 
такое же прошлое. Предлагается искать 
национальную идею в ряду следующих 
концепций: 
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�3«Святая Русь» –
«Москва – третий Рим» –

«Православие, самодержавие, народность» –
«Коммунизм» – ...

Тема осмысления бытия России в ми-
ровом контексте началась с произведения 
«Слово о законе и благодати» митрополита 
Илариона в XI веке и далее без останов-
ки. XIX век дал таких мыслителей как 
И.В. Киреевский, К.С. Аксаков, Н.Я. Да-
нилевский, Ф.М. Достоевский, Ю.Ф. Сама-
рин, Ф.М.Тютчев, А.С. Хомяков, В.С. Соло-
вьев в «Русской идее», Н.А. Бердяев в «Рус-
ской идее» и «Судьбе России». Кроме того: 
С.Н. Булгаков, В.П. Вышеславцев, В. Ива-
нов, И.А. Ильин, Н.О. Лосский, Л.И. Нов-
городцев, И.Л. Солоневич, П.А. Сорокин, 
Ф.А. Степун, Г.П. Федотов, С.Л. Франк, 
Г.В. Флоровский и др. Н.С. Трубецкой 
обосновал евразийскую модель развития 
России. Были представления об особых 
путях России, отличных от путей запад-
ного капиталистического развития: М. Ба-
кунин, А. Герцен, П. Лавров, Н. Михай-
ловский, П. Новгородцев, В. Одоевский, 
П. Чаадаев, Н. Чернышевский, Б. Чиче-
рин и др. В советскую эпоху: Д.С. Лихачев, 
Н. Андрианов, А. Вишневский, Дж. Боф-
фа, Н. Витрук, Л. Грэхэм, В. Добрынина, 
Э. Карр, В. Келле, М. Ковальзон, М. Лиф-
шиц, А. Уледов, В. Ядов и др. Из постсо-
ветских авторов заслуживают внимания 
такие, как А.С. Ахиезер, В.Л. Цымбурский, 
О.А. Платонов и др.

В.С. Соловьев в «Русской идее» дает 
яркий поэтический образ: «…идея нации 
есть не то, что она сама думает о себе во 
времени, но то, что Бог думает о ней в 
вечности» [5, с. 623]. Более сдержанное и 
научное определение мы можем найти у 
С. Ивановой: «Национальная идея – это 
устойчивое представление индивида об 
основополагающем в прошлом, настоя-
щем и будущем своей страны, мобилизую-
щее его на жизненные усилия, а также со-
ответствующее состояние общественного 
сознания» [2, с. 13].

Первой в ряду национальных идей 
России стоит «Святая Русь». Это идеали-
зированное далекое прошлое, «золотой 
век», воспоминание о том, чего никогда 
не было. Как град Китеж, не существуя в 
реальном бытии, отражается как надежда 
в озере русской мечты. Для национальной 
идеи это не является недостатком, наобо-
рот, это как раз и делает ее таковой. Идея 
«Святой Руси» красной нитью проходит 
через всю русскую историософию. Не ис-
чезая, эта идея постоянно трансформиру-
ется то в «Царство небесное», то в миро-

вое господство, то в неоязыческий Рай, то 
в «коммунизм». Идея святой справедли-
вости никогда не отпускала Русь (Россию–
СССР–РФ).

Теория «Москва – Третий Рим» возни-
кает в XVI веке, когда второй Рим – Кон-
стантинополь был сокрушен османами, 
православная империя пала. Русская 
Церковь ощутила себя сиротой, но тут от 
старца Филофея прозвучал призыв к вели-
кокняжескому дьяку Мисюрю Мунехину: 
«Первые два Рима погибли, третий стоит, 
а четвертому не бывать». Теперь Москва – 
оплот православия, вместе с честью нужно 
взять и ответственность за весь мир, ко-
торый требует еще и просвещения. Кон-
цепция Третьего Рима воспитывала веру 
в духовную непобедимость Святой Руси 
и возложила на государство важную мис-
сию: хранить веру христианскую право-
славную и защищать ее от всех видов вра-
гов. К России перешла функция неразру-
шимого Римского царства. Ведь согласно 
известным пророчествам Ромейская импе-
рия – последняя империя и ей предстоит 
существовать до скончания века.

В филофеевской трактовке высшей 
целью Третьего Рима был Небесный Ие-
русалим – грядущее Царствие Небесное, 
которого невозможно достичь вне Церк-
ви. А «Третьим Римом» именовалась даже 
не Москва, а Россия в целом. Это говорит 
о чисто религиозном осмыслении этой па-
радигмы. Строго говоря, сам Филофей не 
имел в виду геополитику и территориаль-
ное расширение России, тем более – пре-
тензии на Рим второй, Стамбул. Однако, 
узкорелигиозная вначале, идея попала на 
благодатную почву. И расширение, и рус-
ско-турецкие войны велись под ее знаме-
нами. Эта идея никогда не исчезала. По-
следний раз она ярко прозвучала в геопо-
литической программе Сталина, согласно 
которой вокруг Москвы должен был вы-
строиться союз государств на православ-
ной культур-цивилизационной основе [4, 
с. 124].

Третья национальная идея – «Право-
славие, самодержавие, народность». Фор-
мулировка этой идеи принадлежит графу 
Уварову, поэтому иногда называется ува-
ровской триадой. Согласно этой теории, 
власть самодержавная и вера православ-
ная суть уникальные особенности России. 
Народность же – это традиции общин-
ности, взаимопомощи, солидарности. Эту 
триаду Уваров трансформировал из во-
инского призыва – «За веру, царя и Отече-
ство!». Вера у нас православная, царь – са-
модержец, а вот отечество может защи-
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тить только народ. Уваров мечтал развить 
правильным образованием душу русского 
народа. Он надеялся, что Россия, обра-
тившись к своим духовным истокам, пе-
реживет истинное Возрождение и обретет 
собственную культурную основу. Ведь рус-
ские – не менее культурная и самобытная 
нация, чем итальянцы, англичане, немцы 
и французы. Уваров видел в православии 
нравственно-религиозное завершение 
всей предшествующей русской культу-
ры. Самодержавие же для Уварова вовсе 
не являлось синонимом абсолютизма. Он 
был убежден, что только самодержавие в 
состоянии обеспечить равенство, столь 
естественное для христианского сознания 
и, следовательно, для христианского госу-
дарства.

XX век дал идею коммунизма. На пер-
вый взгляд, резко контрастирующая с 
предыдущими своей атеистической на-
правленностью, на самом деле эта идея 
своими корнями уходит в христианскую 
древность. Идеи справедливости, равен-
ства, братства, взаимопомощи наиболее 
ярко прозвучали именно из уст христиан-
ской церкви. Церковь долго воспитывала 
людей в этих идеалах, сама же церковь как 
социальный институт постепенно удали-
лась, и идеи зажили собственной жизнью. 
Церковь – основной носитель идеи равенс-
тва и братства, связав себя с государствен-
ными структурами, перестала заботиться 
о самом главном – о православном народе. 
В результате была отстранена от великого 
дела – построения общества социальной 
справедливости.

В 1991 году национальная идея была 
отменена как понятие. «Деидеологиза-
ция» общества привела к полному отри-
цанию идеологии как таковой. Вместе 
с идеологией исчезла и «национальная 
идея». Между тем, «национальная идея» 
напрямую связана с патриотизмом, без 
которого невозможна преемственность 
между поколениями и вообще культурное 
развитие. 

В настоящее время историческая зада-
ча России – это строительство особой рос-
сийской цивилизации, которая принци-
пиально бы отличалась от всех существо-
вавших ранее цивилизаций. На огромной 
территории Российской Федерации, и не 
только, может быть сформировано уни-
кальное мультикультурное пространство, 
осознающее себя единым целым.

Главное – не копировать иные циви-
лизации. И это принципиальная пози-
ция. Единственно возможной основой для 
строительства такого культур-цивилиза-

ционного проекта является русская куль-
тура. Под русской культурой следует пони-
мать культуру русского народа со всеми его 
мифами, поэтикой и т.п. Важно не путать 
«русскую» культуру с «русской националь-
ной». Никакая национальная культура не 
может являться основой для успешной ци-
вилизации. Любой национализм опасен 
для целостности России. «Русская куль-
тура» – это культура всех народов нашей 
страны, со своими уникальными нацио-
нальными культурами.

М. Шевченко говорит следующее: «Рус-
ский подход к описанию соотношения 
духа и материи и места человека в этой 
системе уникален и вполне способен лечь 
в основу оригинальной цивилизацион-
ной метафизической системы» [8].  Этот 
«культур-цивилизационный подход» был 
сформулирован в ХIХ – начале ХХ вв. та-
кими мыслителями, как Пушкин, Толстой, 
Достоевский. Достоевский говорил о рус-
ском как о «всечеловеческом». И впрямь, 
в таком подходе к действительности есть 
нечто иррациональное и притягательное 
для представителей иных цивилизаций: 
это введение в политический лексикон 
таких понятий, как «свобода», «правда», 
«справедливость»; это принятие ответс-
твенности за судьбы мира; это настоящая, 
а не показная терпимость. Такое бремя 
никто, кроме человека русской культуры, 
вынести не сможет.

Такие качества русской культуры, как 
самопожертвование, взаимопомощь и бес-
корыстие позволили России расшириться 
до Тихого океана в XIX веке и полететь в 
космос в веке двадцатом.  Русская культу-
ра должна с необходимостью воплотиться 
в российскую цивилизацию. Цивилиза-
цию же можно определить как культурное 
сообщество, дающее в целом общий ответ 
на вопрос о взаимоотношении духа и мате-
рии и месте и роли человека в этой систе-
ме взаимоотношений [8].

Основой же русской культуры является 
православие. Православное христианство 
сыграло главную роль в формировании 
русского менталитета. Православная Цер-
ковь в кризисные периоды нашей истории 
выполняла функцию хранителя ценност-
ной системы русского народа. РПЦ вы-
полнила особую миссию по строительству 
русской цивилизации. Церковь и сейчас 
готова взять на себя ответственность за бу-
дущее России [6].

В качестве одного из ответов на стоя-
щие перед Россией вызовы предлагается 
христианский социализм. Отец христи-
анского социализма Сергий Булгаков в 
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писал: «Христианство дает для социализ-
ма недостающую ему духовную основу, ос-
вобождая его от мещанства, а социализм 
является средством для выполнения ве-
лений христианской любви. Он исполня-
ет правду христианства в хозяйственной 
жизни» [1, с. 247].

Христианский социализм в России на-
чала XX века был широко распространен. 
Христианские социалисты чрезмерно иде-
ализировали первоначальное христиан-
ство, трактуя его в духе коммунизма. Они 
надеялись христианско-социалистически-
ми идеями восстановить дух раннего хрис-
тианства в православной церкви.

Христианский социализм объявлялся 
особым общественным строем, идеоло-
гия которого основана на христианских 
ценностях, а экономический уклад – на 
социалистических принципах. Основным 
пафосом этой идеи была отмена частной 
собственности, которая препятствует еди-
нению в любви.

Жить по-христиански – значит жить в 
любви, начиная с семьи и кончая христи-
анским государством. Историческая диа-
лектика требует формулировки парадигмы 
христианско-социалистического синтеза. 
Только для этого требуется сильное госу-
дарство, сильная Церковь и непреклонная 
политическая воля.

О роли Церкви следует сказать особо. 
Во-первых, христианский социализм офи-
циально не приветствуется Русской право-
славной церковью. Прот. С. Булгаков был 
вынужден отказаться от исследования 
этого явления после того, как стал свя-
щенником. Девизом «верных чад» Церкви 

стала фраза «между социализмом и Хрис-
тианством лежит глубокая пропасть», при-
надлежащая прот. Иоанну Восторгову, не-
давно прославленному в лике святых. Это 
мнение было и остается доминирующим в 
действующей Церкви. 

Во-вторых, христианский социализм, 
предлагаемый в качестве национальной 
идеи? ни в коем случае не должен быть 
церковным или конфессиональным. На-
именование «христианский» отражает 
лишь историческую и философскую тра-
дицию. Церковь может содействовать об-
щественным организациям и государству 
в популяризации и пропаганде этой идеи, 
если преодолеет определенную инерцию 
мышления. Кроме того, в реальной хрис-
тианской политике не может быть конфес-
сиональных и национальных предпочте-
ний.

Россия некогда была страной с очень 
большой своеобразной религиозностью. 
Затем Россия стала первой на путь соци-
алистического строительства, который 
казался возможным только в рамках ате-
изма, но в народе была глубокая тоска по 
утраченной религиозности. Социализм 
рухнул, но осталась глубокая тоска по ут-
раченной социальной справедливости. 
Отрицание отрицания должно привести 
к новому синтезу – идее христианского со-
циализма [7].

Христианский Социализм, на наш 
взгляд, способен гармонизировать кол-
лективистские начала русского народного 
характера и естественные частнособствен-
нические интересы, заложенные в нас от 
рождения, и полностью соответствует на-
шему национальному пониманию счастья.
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В последнее время обнаружились труд-
ности, связанные с классификацией и чет-
кими дефинициями в определении того 
типа общества, в котором мы находимся. 
Постиндустриальное, информационное, 
неоиндустриальное, общество знаний, об-
щество риска, экономцентристское – при 
всей близости данных эпитетов и общей 
констатации того факта, что знание и ин-
формация являются агрегаторами не толь-
ко технологического и экономического раз-
вития, но и моделируют социокультурную 
парадигму и саму рациональность человека 
[7, с. 30], без ответа остается основной воп-
рос: в обществе какого типа мы все-таки 
живем? Другой не менее важный вопрос: 
действительно ли наблюдаемые и фикси-
руемые исследователями трансформации 
технико-технологического характера, оп-
ределяемые как «общество знаний», «кре-
ативная экономика», «технотронное обще-
ство», «когнитивный капитализм», «когни-
тивная революция» и др., создают новые 
типы социальности, являясь драйверами 
или посредниками в изменениях на уровне 
субъектности и субъективности человека. 
Действительно ли парадигма, основанная 
на культе знаний и информации, вплетает-
ся и трансформирует изнутри межличност-
ные и социальные отношения?

Парадоксален в этом отношении факт, 
что несмотря на проводившиеся в XX сто-

летии огромное количество исследований, 
посвященных проблеме человека и соци-
ального взаимодействия, получение огром-
ного количества эмпирического и теорети-
ческого материала, сегодня мы наблюдаем 
системный кризис описания человека в 
информационном обществе или обществе 
знаний. Это кризис, истоки которого нахо-
дятся в изменении онтологического статуса 
человека в обществе знаний и технологий. 
В этом отношении Ж.Л. Нанси утверждает 
идею бессмысленности определения чело-
века, оказавшегося в информационном про-
странстве, а сущностные характеристики, 
которые использовались ранее, исчерпали 
свои эвристические возможности, соответс-
твенно, сущности у человека нет. Вторит 
этому взгляду подход М. Фуко, утвержда-
ющий «смерть субъекта», «смерть автора» – 
человек утрачивает целостность, говорить о 
нем, как о самостоятельном субъекте соци-
альных процессов невозможно. Как извест-
но, XX век отошёл от попыток определений 
человека, пытающихся зафиксировать и 
понять его сущность, замещая их все менее 
рациональными и более экзистенциальны-
ми характеристиками, описанием уникаль-
ных состояний человека в различных по-
лярных, пограничных условиях, выявляя 
до рациональные «точки сборки».

В частности, определение А. Смитом 
человека как homo economicus на сегод-

* Исследование поддержано грантом РГНФ 15-06-10698 «Антропология инновационной деятельности 
и технологии формирования человеческого капитала в современном российском образовании».
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��няшний день абсолютно невозможно. При-
чиной тому служит изменившиеся пред-
ставления о рациональности, в частности, 
так называемая ограниченная рациональ-
ность. Данный тип имеет под собой реаль-
ные основания из индивидуальной жизни 
и опыта каждого человека именно пото-
му, что в связи с изменениями и усложне-
нием социальной жизни, производства 
и потребления, экономического выбора, 
колоссальным ростом единиц техники и 
ускорением обработки огромных объемов 
информации, произошло изменение само-
го общества, оно стало информационным, 
а затем и переходит в новую стадию своего 
развития – в общество знаний.

В этом смысле наряду с расширением и 
усложнением пространства информации, 
увеличением скорости ее обработки про-
изошло изменение требований к человеку 
со стороны меняющегося социокультурного 
пространства. В этих условиях совершенно 
необходимыми оказываются новые лич-
ностные качества и принципиально новый 
подход к социализации в общество знаний.

Несмотря на многочисленные попытки 
концептуализации самого общества зна-
ний, речь о которых шла в [6; 7], до сих пор 
не выработан комплексный подход к описа-
нию механизмов, характера и цели проник-
новения знаний информации, а также фор-
мирования парадигмы социального разви-
тия, основанной на знаниях, во все сферы 
жизни современного человека. Именно 
поэтому, авторы попытались, отталкиваясь 
от работ Н. Штера [9], выявить ключевые 
характеристики, проявляющиеся в попыт-
ке говорить об обществе знаний как о пара-
дигме социального развития, актуализиру-
ющей проблему человека в новых условиях 
своего существования, фиксируя при этом 
свое внимание на тех феноменах, которые 
выступают драйверами новых типов соци-
альности и межличностных отношений:

– Сциентификация общества и рас-
суждений о человеке, т.е. максимальное 
проникновение образцов, алгоритмов и 
результатов научного знания во все значи-
мые сферы бытия и деятельности человека 
(отсюда резко усилившая свои позиции в 
последние десятилетия литература non-
fiction, популярная наука).

– Сциентизм как главный мировоззрен-
ческий принцип и критерий того, чтобы 
знание могло называться знанием. Иными 
словами, научное знание становится сино-
нимом знания вообще.

– Наука как непосредственная произ-
водительная сила.

– Появление нового сектора производс-
тва – производство знаний.

– Закрепление новых форм политичес-
кого дискурса – образовательная полити-
ка, научная политика.

– Технократия в политике и создание 
новых форм политического и государс-
твенного контроля – открытое правитель-
ство, и т.д.

– Появление новой формы власти – экс-
пертократии, и особого социального клас-
са, являющегося главным производителем 
знаний – экспертов и экспертных сооб-
ществ. При этом речь идет совершенно не 
о том образе «интеллектуалов, носителей 
знания-власти», которые были описаны, 
например, М. Фуко.

– Появление новых типов социальной 
дифференциации, осуществляемой по 
критерию владения тем или иным типом 
знаний.

Данный подход можно дополнить 
представлениями теоретика общества зна-
ний П. Вайнгарта, который выделяет сле-
дующие черты, описывающие некоторые 
аспекты антропологического измерения в 
новом типе общества:

– Ориентация на потребление знаний, то 
есть выраженная ориентация на практичес-
кое применение знаний и стремление к мак-
симально прикладному характеру произво-
димых знаний (отсюда такая популярность 
у многочисленных набравших силу и попу-
лярность обучающих семинаров, вебинаров, 
тренингов и т.д. – «образовательная услуга» 
трансформировалась в полноценный сектор 
бизнеса, где создаются мощные продукты и 
зарабатываются большие деньги).

– Усилившиеся позиции корпоративной 
науки – в том числе в области фундамен-
тальных исследований, что опять-таки, 
связано с отмечавшимся у Штерна феноме-
ном «экспертократии», не имеющей при-
вязки к академическим научным центрам.

– Наука ориентируется не столько на 
познание фундаментальных законов бы-
тия, сколько на области вероятного приме-
нения открываемых законов и принципов, 
что приводит к существенному усложне-
нию и демаркации дисциплинарной, меж/
мульти/пара/транс-дисциплинарной орга-
низации научного знания.

Таким образом, по сравнению с инфор-
мационным обществом, знания в новой па-
радигме являются не просто результатом 
познавательной деятельности, они стре-
мятся стать частью системы практическо-
го повседневного использования, то есть 
внедриться как социальная технология на 
уровне субъективности человека. Харак-
терные для информационного общества 
междисциплинарность и мультидисцип-
линарность в обществе знаний сменяются 
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на трансдисциплинарность, выходящую 
за пределы дисциплинарной организации 
науки вообще, поскольку ключевыми фак-
торами, определяющими ценность и вос-
требованность знания, являются эконо-
мические, политические, социальные, 
культурные, экологические, этические 
и психологические аспекты знания. Имен-
но эта экономцентристская тенденция 
в начале XXI столетия набирает обороты 
и выступает в роли драйвера разработки 
и проведения специальных исследований, 
существенным образом реорганизующих 
сферу, задачи и цели образования, а также 
отвечает за внедрение инноваций во все 
сферы жизнедеятельности, в том числе, на 
уровне субъективности личности.

Именно с этой антропологической точ-
ки зрения велика роль интеллектуальных 
технологий, призванных обеспечить реа-
лизацию нового «заказа» со стороны эконо-
мически ориентированного мира на стра-
тегически ориентированный инновацион-
ный «self-management», или, по выражению 
А. Горце, «когнитивный капитализм». При 
этом очевидно, что переход на качественно 
более высокий уровень организации соци-
альной системы – от общества информации 
к обществу знаний предопределяет и но-
вые параметры человеческого бытия в ней. 
Такой переход предопределил появление 
новых стандартов, новых требований к че-
ловеку со стороны социальной реальности. 
В этом отношении современная модель ог-
раниченной рациональности требует пере-
смотра отношения к знанию. Знание сегод-
ня приобретает характеристику объекта и 
субъекта управления одновременно, в силу 
чего, посредством инноваций совершенс-
твуются стандарты социальной жизни.

В этой связи Н. Штер выделяет три типа 
знания, характерные в той или иной мере 
для разных исторических эпох [9, с. 17–20]:

– Содержательное знание, необходимое 
для понимания предмета (характерно для 
первой научной революции, Просвещения 
и Нового времени)

– Знание как продукт, который мож-
но использовать в промышленном произ-
водстве товаров (индустриальная цивили-
зация)

– Действенное знание, оказывающее 
непосредственное влияние на различные 
аспекты деятельности человека.

В этом смысле, как подчеркивает 
И.З. Гарафиев, «движение к «обществу 
знания» включает в себя целый спектр 
изменений. В развитых странах старый 
индустриальный сектор уступил лидиру-
ющее место растущим секторам образова-
ния и интеллектуальных услуг, информа-

ционных и биомедицинских технологий, 
производству новых материалов и источ-
ников энергии и т.п. В этих новых секто-
рах прежние иерархические структуры 
организации и управления оказались ма-
лоэффективными. Дело идет к тому, что 
организации во все большей степени со-
стоят из профессионалов, каждый из кото-
рых знает о своем деле больше, чем любой 
другой член организации. В результате 
нарастания наукоемкости и сложности 
труда возможности его иерархически-ад-
министративного контроля становятся 
все более ограниченными и заменяются 
горизонтальными структурами и самоор-
ганизацией.

Параллельно с распадом внутренних со-
циальных структур индустриального мира 
стали терять почву и порожденные им 
большие социальные структуры: классы и 
профсоюзы, партии и система «социально-
го государства». Утрата доверия к ним, их 
реальная эрозия ведут к ситуации, которую 
обозначают как «хрупкость социального», 
«запустение агоры» или даже «смерть соци-
ального» и «постсоциальное состояние» [2, 
с. 56]. Целью образовательных и социаль-
ных процессов теперь выступает не столь-
ко накопление субъектами образования 
информации, данных и сведений о дейс-
твительности, а формирование в сознании 
ее образа, сколько создание необходимых 
и достаточных условий для формирования 
самоопределения и способности самоорга-
низации, позволяющей личности уверенно 
действовать в потоках информации. При 
этом наиболее жесткие требования предъ-
являются обществом к построению страте-
гий и формированию компетенций страте-
гического анализа и проектирования, ко-
торые предполагают развитие у человека 
способности распознавания позитивных 
перспектив, умения создавать качествен-
ное время (имагнитивный капитал).

Таким образом, движение от инфор-
мационного общества к обществу знаний 
предполагает следующие трансформации 
в сфере социальных и образовательных 
практик:

1. Увеличение скорости обновления 
информации и социальном запросе на пос-
тоянное появление новых практикоориен-
тированных знаний, что выражается в об-
разовательном императиве «непрерывно-
го образования».

2. Усиливающиеся значение и крепну-
щие связи «горизонтального» управления, 
межсекторной экономики и международно-
го, поистине, глобального, взаимодействия.

3. Увеличение роли общественных и 
гуманитарных наук, а также возникающие 
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ными технологиями с одной стороны, и 
техническими и компьютерными науками, 
с другой.

4. Высокая профессиональная гибкость 
и мобильность, а также усиление конку-
ренции на рынке труда, где на первый 
план выходят такие компетенции как мо-
бильность в обработке новых знаний, про-
фессиональная гибкость и чуткость, пос-
тоянное самообразование.

5. Непрерывное развитие науки при-
водит к необходимости постоянного об-
новления компонентов человеческого 
капитала и компетенций личности, что 
значительно удлиняет сроки получения 
профессионального образования, факти-
чески приводя к рождению и активного 
претворению в практику концепции не-
прерывного образования.

Наблюдаемые процессы перехода к об-
ществу, основанному на знаниях, транс-
формируют ключевой социальный инсти-
тут – образование: основный вектор разви-
тия образовательных практик смещается 
в область рынка и экономики – от «сферы 
услуг» к сегменту бизнеса. Образование 
производит свой собственный продукт 
– знания, умения, навыки, компетенции, 
которые должны потребляться, иначе 
происходит девальвация содержимого об-
разования, именно на этом изменении со-
циальных отношений делают акцент авто-
ры теории «человеческого капитала» [7; 8].

Именно в этом контексте достаточно 
активно заявляют о себе черты новых ти-
пов социальных отношение, подмеченные 
М. Кастельсом в его теории «сетевого об-
щества»: «структуры еще не стали доми-
нирующими «подобно тому, как индус-
триальные общества в течение долгого 
времени включали многочисленные пре-
диндустриальные формы человеческого 
существования. Но все общества инфор-
мационной эпохи действительно прониза-
ны – с различной интенсивностью – пов-

семестной логикой сетевого общества, чья 
динамичная экспансия постепенно абсор-
бирует и подчиняет предсуществовавшие 
социальные формы» [4, с. 172]. Принципи-
альным моментом в различении знания 
и информации для Кастельса выступает 
как раз «неявность» знания, имеющаяся 
подчас невозможность его институциали-
зировать, что и позволяет исследователю 
говорить о «социальных сетях передачи 
знания», которые моделируют новые типы 
социальности, ставя человека перед лицом 
новых вызовов, которые были описаны, 
в частности, Э. Гидденсом, назвавшим их 
«рукотворные риски» [3, с. 63] – опасность 
тотального контроля со стороны информа-
ционных систем, big data, искусственный и 
машинный интеллект. Социальные сети, 
технологии психологической экспертизы 
в которых таковы, что позволяют полу-
чить полный психологический портрет 
личности, проанализировав лишь не-
сколько десятков «лайков» пользователя. 
К особенностям знаниевой парадигмы 
безусловно относится увеличение числа 
и многозначности знаков и символов, ин-
терпретация и манипулирование которы-
ми находится в прямой зависимости от 
когнитивных карт и семантических схем 
тех, кто осуществляет интерпретацию. 
Сегодня скорее информационный поток 
формирует человека и его ценностный 
мир, нежели наоборот. В этом отношении 
общество знаний действительно может 
рассматриваться как новая парадигма об-
щественного развития, создающая новые 
типы социальных отношений, связанные 
как с резким возрастанием роли научного 
знания и проникновения его во все сферы 
жизни человека, так и с усиливающимися 
рисками в системе отношений «человек–
техносфера–знания», где именно человек 
оказывается «перегружен» знаками и сим-
волами, превращаясь в наиболее слабое 
звено данной цепи взаимодействий, что 
вызывает целый ряд опасений.
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нарратОлОгические ОсОбеннОсти книги вОспОминаний 
«крутОй маршрут» евгении гинзбург

Рассмотрена специфика представления двух повествовательниц в нарратологической 
структуре книги «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург. Молодая рассказчица является 
носительницей коммунистической идеологии и представляет Иосифа Сталина винов-
ником политических репрессий 30-х годов ХХ века. Её голос преобладает в первой час-
ти книги. В дальнейшем показано, как Гинзбург избавляется от влияния пропаганды, 
становится свободной личностью. Голос пожилой повествовательницы, выражающий 
данные изменения, становится основным во второй половине произведения.
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Книга воспоминаний Е.С. Гинзбург 
«Крутой маршрут» – яркий пример мему-
арной «лагерной» прозы; произведение, 
представляющее собой рассказ о сталин-
ских репрессиях очевидца, ставшего жер-
твой этих репрессий. В 50–60-х годах про-
шлого века появление книг такой тема-
тики, авторы которых с разной степенью 
достоверности описывали собственный 
опыт пребывания в сталинских застен-
ках, символизировало собой изменения в 
нравственно-идеологических установках 
общества.

Исследованием лагерной прозы, на-
чиная с 1980–90-х годов, занимается ряд 
литературоведов. Большая часть научных 
работ посвящена таким произведениям 
тюремно-лагерной литературы, как «Ко-
лымские рассказы» В. Шаламова ([1, 3] и 
др.) и «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солже-
ницына ([5, 6] и др.). Книга Е.С. Гинзбург 
«Крутой маршрут» [4] становится предме-
том внимания исследователей редко, хотя 
её неоспоримые идейно-художественные 
достоинства делают произведение одной 
из наиболее интересных книг тюремно-
лагерной мемуарной прозы. Значительно-
го исследования данного произведения в 
российском литературоведении пока нет; 
авторы тех работ, где книга упоминается, 
ограничиваются краткими комментария-
ми, касающимися какой-то из сторон био-
графии Е.С. Гинзбург, событий, пережи-
тых автором. В. Турбин сравнивает судьбу 
писательницы с судьбами жён декабристов 
[10]. С. Сивоконь рассматривает «арестант-
ские типы», созданные в «Крутом маршру-
те» писательницей [9]. Ю.А. Сатилина и 
Н.В. Казанова анализируют образы жен-

щин, созданные в произведениях «Рекви-
ем» А.А. Ахматовой и «Крутой маршрут» 
Е.С. Гинзбург [7], А.В. Сафронов затраги-
вает вопрос о жанровом своеобразии про-
изведения [8]. Структура повествования 
«Крутого маршрута», особенности выраже-
ния в нём образа повествователя литера-
туроведами не затрагиваются.

Цель статьи – рассмотреть нарратоло-
гическую специфику книги Е.С. Гинзбург 
«Крутой маршрут» и выявить особенности 
повествователя в произведении.

Книга воспоминаний «Крутой марш-
рут» представляет собой многоплановое 
произведение со сложной идейной струк-
турой, в произведении сочетаются чер-
ты официальной советской литературы о 
культе личности и диссидентских произ-
ведений, что уже отмечалось нами ранее 
[2]. Данная сложность и многоплановость 
не могла не отразиться на повествователь-
ной структуре произведения, демонстри-
рующей неоднозначные и порой противо-
речивые воззрения автора. Наличие раз-
личных оценок культа личности Сталина 
(официальной, согласно которой лишь 
Сталин был виноват в происходивших в 
стране беззакониях, партия же была чис-
та и сама стала жертвой бесчинств тирана, 
и неофициальной, согласно которой имен-
но ущербность самой коммунистической 
идеологии стала причиной репрессий) не 
могло не отразиться на образе повество-
вателя, являющемся стержневым образом 
книги.

На наш взгляд, в структуре повествова-
ния можно выделить два образа – молодой 
Евгении Гинзбург, глазами которой мы 
видим происходящее, начиная с 1935 года, 
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создающей произведение спустя два де-
сятилетия после описываемых событий. 
Первая – убеждённая коммунистка, вер-
ная идеалам коммунистической партии и 
считающая виновным в собственных стра-
даниях и трагедии своей страны главного 
тирана – Иосифа Сталина. Вторая – более 
зрелая и мудрая женщина, бесконечно 
далёкая от коммунистической идеологии, 
сумевшая много понять в ходе восемнадца-
ти лет злоключений и пришедшая к выво-
ду, что не только Сталин виновен в проис-
ходящем. Образы двух повествовательниц 
по-разному проявляются в течение книги, 
в разных её частях. С одной стороны, они 
противостоят друг другу, с другой – сли-
ваются в некоторые моменты повествова-
ния. Их сложное взаимодействие и обус-
ловливает специфику нарратологического 
строя книги.

В начале книги, в её первой части, оп-
ределяющим, основным настроением яв-
ляется настроение тридцатилетней ком-
мунистки, которой была Е.С. Гинзбург в 
конце 30-х годов прошлого века. У герои-
ни нет пока сомнений в верности и непог-
решимости курса партии. То, что против 
неё начинают выдвигаться обвинения 
в неблагонадёжности, кажется Евгении 
чудовищной ошибкой. Сейчас, в самом 
начале пути, она ещё не понимает, что 
начался её «крутой маршрут». Ей кажет-
ся, что всё можно исправить, объяснить, 
оправдаться. Молодая Гинзбург удивля-
ется происходящему, с трудом верит в то, 
что происходит с нею и другими героями, 
«настоящими партийцами». Голос более 
старшей повествовательницы звучит здесь 
в виде комментариев, показывающих, 
что ей открыто многое, ещё не понятное 
молодой Гинзбург. Например, коммен-
тируя взгляд одного из первых людей в 
своём окружении, попавших под машину 
репрессий, Николая Эльвова, она пишет: 
«Потом я много видела таких глаз, какие 
были в тот день у рыжего профессора. Я 
не знаю, какими словами определить эти 
глаза. В них мука, тревога, усталость за-
гнанного зверя и где-то, на самом дне, по-
лубезумный проблеск надежды. Наверно, 
у меня самой были потом такие же». Для 
пожилой рассказчицы важно переосмыс-
лить свои чувства и идеи начала «крутого 
маршрута», найти им объяснение и оп-
равдание, а затем – показать, как она из-
менилась за прошедшие два десятилетия. 
В этом случае существование в структуре 
текста двух повествовательниц является, 
как нам кажется, осознанной авторской 

стратегией, позволяющей автору показать 
себя тридцатилетнюю молодой, неопыт-
ной, наивной и оправдать тем самым свою 
политическую недальновидность. При 
этом даже здесь, в начале повествования, 
два авторских голоса нередко сливаются, 
и мы понимаем, что Е.С. Гинзбург не так 
уж и изменилась за прошедшее время. Она 
по-прежнему склонна к мелким обидам, 
стремится доказать свою невиновность, не 
понимая, что степень вины в тех услови-
ях была совершенно неважным фактором. 
В любом случае голос старшей Гинзбург 
в начале повествования звучит намного 
тише, чем этого можно было бы ожидать, 
с учётом обычного для человека желания 
поучать молодых с позиций более опыт-
ных. На передний план вынесен голос мо-
лодой Гинзбург, выражающий официаль-
ную идеологию времён «оттепели».

Функции и соотношение повествовате-
лей во второй части книги несколько ме-
няются. В начале второй части повество-
вательница не очень много пишет о себе, 
здесь главным становится описание раз-
личных людей – типажей, окруживших её 
на этапе и в лагере. Голос старшей повест-
вовательницы выполняет функции «вещу-
ньи», как бы вскользь упоминающей о том, 
что стало с каждой из описанных женщин. 
Комментарии несколько театральны и 
всегда касаются какой-то яркой черты опи-
санного типажа. К примеру, если героиня 
не терпит безделья и стремится работать 
(«Вечную мерзлоту руками рыть буду, ей-
богу!»), то комментарий соответствующий: 
«Аня Шилова умрёт в лагерной больнице 
от болезни почек, нажитой непосильным 
физическим трудом».

Далее во второй части мы можем на-
блюдать, как постепенно стирается конт-
раст между первой и второй повествова-
тельницами. И не первая приближается 
ко второй, что было бы естественно с учё-
том того, что идёт время и молодая Евге-
ния набирается опыта, становится более 
мудрой. Нет, скорее вторая приближается 
к первой. Она по-прежнему полна мел-
ких обид, для неё имеет значение то, кто 
больше виновен из окружающих её людей. 
Всей диалектики происходящего героиня 
не может постигнуть. Она всё ещё во влас-
ти стереотипов и не избавилась от давле-
ния коммунистической идеологии, соглас-
но которой «верные коммунисты» должны 
быть наказаны менее жестоко, чем те, кто 
не стоял полностью на коммунистиче-
ской платформе. Несправедливость для 
Е.С. Гинзбург состоит в том, что «среди 
наших, несмотря на большие сроки и жес-



�2

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 1
’2

01
7

токий режим..., преобладали ортодоксаль-
ные коммунисты, работники партийных 
аппаратов, партийная интеллигенция, не 
состоявшая в оппозициях».

Объединяет рассказчиц в первой и вто-
рой частях негативное отношение к Ста-
лину, эта константа присутствует в вы-
сказываниях героини в течение всего по-
вествования. Её возмущает непонимание 
многими заключёнными роли Сталина в 
происходящем: «Вопреки всему из 76 пу-
тешественниц седьмого вагона по крайней 
мере двадцать с упорством маньяков твер-
дят, что Сталин ничего не знает о творя-
щихся беззакониях».

Изменение образа главной героини 
во второй части происходит под влияни-
ем двух людей, появляющихся в жизни 
Е. Гинзбург и соответственно на страни-
цах книги. Ортодоксальная коммунист-
ка Циммерман, начальница Эльгенского 
лагеря, показывает Евгении Семёновне, 
до каких нечеловеческих пределов может 
довести личность бездумное следование 
коммунистической идеологии, не сочетаю-
щееся с гуманизмом. Доктор Антон Валь-
тер, католик, заключённый, показывает, 
что доброта и гуманизм являются главны-
ми качествами настоящего человека, ко-
торый, не являясь коммунистом, превос-
ходит всех окружающих по уровню своей 
человечности. В мировоззрении рассказ-
чицы наступает перелом, отразившийся 
на нарративной структуре текста.

Третья часть книги, в которой гово-
рится о периоде после заключения, когда 
героиня находилась на поселении, а затем 
была реабилитирована, в корне отличает-
ся от двух предыдущих авторскими трак-
товками происходящего. Есть изменения 
и в сформированной в предыдущих час-
тях произведения системе двух повество-
вателей произведения. Мы наконец видим 
Гинзбург освободившейся от коммунисти-
ческой идеологии, её заблуждения преодо-
лены. Теперь она гораздо более искренна 
и более симпатична читателю. Разница 
в возрасте между героиней и повествова-
тельницей становится всё меньше, схожи 
теперь и их идеологические установки, 
поэтому повествовательницы практиче-
ски сливаются. Образующаяся пустота в 
мировоззрении, ранее бывшем коммунис-
тическим, заполняется сначала суеверием, 
затем – верой в Бога.

Комментариев старшей повествова-
тельницы по поводу происходящих с ге-
роями событий становится всё меньше, го-
лос старшей повествовательницы звучит 
громче и вытесняет из нарратологической 

структуры текста голос младшей. Точнее, 
они окончательно сливаются. Эта Гинз-
бург совершенно не похожа на ту, которая 
в начале книги желала представить на суд 
зрителей рассказ «настоящей коммуни-
стки». Становится окончательно ясно, что 
представленный в начале книги посыл яв-
ляется не более, чем данью цензуре. Для 
писательницы в 60-х годах было важно 
представить своё повествование таким, 
каким хотела видеть книги этого рода 
официальная власть.

Евгения Гинзбург, какой мы видим её в 
третьей части, уже без пиетета относится 
к коммунистической идеологии, востор-
женности по поводу курса партии как не 
бывало. Здесь она понимает, что чувства, 
некогда испытываемые ею по поводу ком-
мунистических идеалов, были вызваны 
лишь повсеместной и активной пропа-
гандой этих идеалов. Её теперь удивляют 
люди, продолжающие верить пропаганде: 
«Наивная доверчивость их по отношению 
к официальной пропаганде была так силь-
на, что они попросту не верили глазам 
своим, наблюдая колымские явления жиз-
ни...», хотя не так давно сама рассказчица 
была такой же.

Образ автора в третьей части гораздо 
более искренен, натурален, и поэтому бо-
лее симпатичен читателю. Возможно, ка-
кую-то роль здесь сыграло и исчезнувшее 
противоречие между двумя рассказчица-
ми – пожилой и молодой. Повествование 
становится более цельным и естествен-
ным, так как исчезает необходимость в ак-
центировании противоречий между двумя 
повествовательницами.

Утратившей коммунистическую идео-
логию Евгении Гинзбург удаётся сохранить 
душевность и доброту, не озлобиться, как 
это происходит со многими её знакомы-
ми: «Бывший коммунист, притом пламен-
но верующий, он, пройдя через все наши 
круги ада, переживал теперь неизбежные 
сумерки кумиров, и это перерастало у него 
в отрицание реальной силы добра вооб-
ще». Находящиеся рядом люди, в первую 
очередь, Антон Вальтер, помогают ей в 
этом. Кроме того, гарантией сохранения 
человечности становятся и чисто женские 
хлопоты: бурная деятельность по соедине-
нию с сыном Васей, работа в детском саду 
и, конечно, усыновление Тони. Благодаря 
Антону Вальтеру, в мир Гинзбург посте-
пенно входит вера.

Благодаря освобождению от нравс-
твенных оков коммунизма, Евгения Семё-
новна обретает свободу. Она свободна от 
пропагандистского влияния, её воспри-
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зашоренным. Наблюдаемое ранее проти-
вопоставление двух рассказчиц в наррато-
логической структуре повествования те-
перь выглядит надуманным и вызванным 
исключительно цензурными целями.

Итак, в сложной нарратологической 
структуре книги воспоминаний Е.С. Гин-
збург «Крутой маршрут» отчётливо слыш-
ны голоса двух повествовательниц – моло-
дой, возраст которой соответствует описы-
ваемому в произведении времени, и более 
старшей, возраст которой соответствует 
времени создания книги. Соотношение 
двух повествовательниц в трёх частях кни-
ги отличается, что отражает изменения в 
мировоззрении героини, а также связано с 
цензурными требованиями, которые стре-
милась выполнить писательница. В пер-
вой и частично второй частях книги мы 
видим разницу между молодой повество-
вательницей, голос которой выражает веру 
в коммунистические идеалы и стремится 
показать читателям невиновность партии 

в происходящих беззакониях, выставив 
виновным одного человека – Иосифа Ста-
лина, и пожилой, сумевшей преодолеть это 
заблуждение. В данных частях мы видим 
противоречие, заключающееся в недо-
статочном понимании пожилой Гинзбург 
диалектики происходящего. Начиная со 
второй части книги и особенно в третьей 
мы видим новую Гинзбург, открывшую 
для себя жизненную правду, свободную 
от пропагандистских воззрений. Образ 
рассказчицы становится целостным, еди-
ным, исчезает расщепление личности по-
вествовательницы. По нашему мнению, 
идеологическая направленность первой 
части книги, вызвавшая противоречия в 
нарратологической сфере произведения, 
обусловлена стремлением автора угодить 
требованиям советской цензуры и пред-
ставить для публикации произведение, 
в котором присутствует критика личности 
Иосифа Сталина и отсутствует критиче-
ское восприятие деятельности коммуни-
стической партии.
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А.В. Пронькина

рациОнальные и эмОциОнальнО-чувственные ОснОвания 
реализации кОсметическиХ практик трансфОрмации тела 
в культуре

Объектом анализа настоящей статьи является специфика реализации косметических 
практик трансформации тела в условиях современности, а предметом – их рациональ-
ные и эмоционально-чувственные основания. Автор придерживается представления 
о том, что косметические практики трансформации тела являются значимыми куль-
турными практиками, активно интегрированными в саму систему культуры, фик-
сирующими на феноменологическом и онтологическом уровнях процесс соматической 
преобразующей культурной деятельности. Вместе с тем, практическая деятельность, 
направленная на косметическую трансформацию тела не образует самостоятельного 
культурного комплекса, а встраивается в реализацию уже имеющихся, дополняя и рас-
ширяя их институциональное и процессуально-предметное поле культуры. Методологи-
ческим базисом исследования являются философские методы и принципы познания – 
объективность и целостность, системность и детерминизм. Новизна представленного 
материала заключается в новаторстве постановки вопроса, то есть в аналитике клю-
чевых оснований реализации косметических практик трансформации тела с точки зре-
ния их перманентной природы с процедурой выявления рациональных и эмоционально-
чувственных принципов, коррелируемых с производственными смыслами и механизма-
ми культуры и культурной деятельности.

Ключевые слова:
искусственное тело, культурная трансформация тела, косметические практики транс-
формации тела, практики телесной трансформации, телесность, тело, техники тела, 
трансформация тела.
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В контексте данной статьи под косме-
тическим практиками трансформации 
тела понимаются способы обыденного или 
специализированного визуального пре-
образования телесности, связанные с жи-
вописным или живописно-пластическим 
оформлением внешнего вида человека без 
нарушения биологических структур его 
тела средствами декоративной косметики, 
грима (театральной косметики), космети-
ческих красок, декоративные элементов и 
спецэффектов. Указанная трактовка, глав-
ным образом, подразумевает соотнесение 
процессуальной стороны практик с резуль-
тативным компонентом указанных средств, 
предназначенных для живописного или 
живописно-пластического оформления 
внешнего вида человека (причем именно 
оформления, так как их целевая ориента-
ция связана с различными функциями), а 
то, что все они реализуются без нарушения 
биологических структур тела, может спо-
собствовать их рассмотрению как «второй 
кожи», своеобразного убранства тела без 
предметно выраженного убора, телесности 
одновременно выходящей и не выходящей 
за пределы собственного тела [3].

к вопросу об архитектонике косметиче-
ских практик трансформации тела

Архитектоника косметических практик 
трансформации тела (см. подробнее табл. 1) 
на современном этапе представляет собой 
сложное структурное и функциональное 
образование, активно интегрированное 
в саму систему культуры. Они могут быть 
объективно признаны полноценными 
культурными практиками, фиксирующи-
ми на феноменологическом и онтологиче-
ском уровнях процесс соматической пре-
образующей культурной деятельности.

Вместе с тем, представляется, что прак-
тическая деятельность, направленная на 
косметическую трансформацию тела не об-
разует самостоятельного культурного ком-
плекса, а встраивается в реализацию уже 
имеющихся, дополняя и расширяя их инс-
титуциональное и процессуально-предмет-
ное поле. В данной связи, очевидно, что яв-
ляясь частью общей структуры, они в про-
цессе ее исторического развития обуславли-
ваются динамикой иных проявлений жиз-
недеятельности людей, что в совокупности 
позволяет рассматривать их не столько как 
явление самостоятельное, сколько как сис-
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темно-зависимое. То есть развитие космети-
ческих практик трансформации тела, одно-
временно, – и следствие, и импульс, и способ 
дальнейшего изменения всей культурной 
среды в современных условиях (см. рис. 1).

Представляется, что реальная анали-
тика практик предполагает соотнесение 
их перманентной сущности с процессом 
опредмечивания, коррелируемым с про-
изводственными смыслами и механизма-
ми культуры и культурной деятельности. 
В них объективизация субъективного вы-
ступает как организованный целенаправ-
ленный процесс установления соответс-
твия внешней формы:

− внутреннему содержанию (индиви-
дуальное тело как имманентное «Я»);

− социокультурным идеалам и предпи-
саниям (коллективное тело как способ вза-
имодействия «Я» с «Они» и определение 
идентификационных связей – «Мы»);

− вариантам и инвариантам знаковой 
кодификации (невербальная коммуника-
ция «Я» с «Мы» и «Они»);

− художественному замыс-
лу (использование индивиду-
ального тела для реализации 
творческого процесса).

При таком толковании прак-
тик косметической трансформа-
ции тела очевидной становится 
их, одновременно, рациональ-
ная и иррациональная, то есть 
эмоционально-чувственная, эс-
тетическая, природа.

Субстанциональный базис 
косметических практик 
трансформации тела

Воспользовавшись терми-
нологией М. Вебера [1], в пони-
мании рациональности прак-
тик косметической трансфор-
мации тела можно выделить:

− практическую рацио-
нальность, закрепляющую 
выбор цели, разработку стра-
тегии и тактики, установле-
ние и внедрение конкретных 
технологий, техник и средств 
трансформации;

− теоретическую рацио-
нальность, позволяющую тер-
минологически зафиксировать 
планирование и осуществле-
ние процесса трансформации;

− субстантивную рацио-
нальность, определяющую 
процессуальное и результатив-
ное гомологическое акценти-
рование, соотнесение констру-
ируемого образа с обобщен-

ной социокультурной системой ценностей, 
норм и стандартов;

− формальную рациональность, орга-
низующую всю совокупность существую-
щих стратегий, тактики, технологий, тех-
ник и средств в единую, готовую к актив-
ному использованию, систему.

Рациональные начала косметических 
практик трансформации тела обуславли-
вают их программируемость, алгоритмич-
ность, транслируемость, маркируемость, 
идентифицируемость и т.д. Они напря-
мую связаны с возможностью определе-
ния констатных (традиций) и перемен-
ных (инноваций) векторов в реализации 
телесного проекта как в диахроническом, 
так и в синхроническом аспектах.

Кроме того, рациональные основания 
косметических практик трансформации 
тела могут рассматриваться как в индиви-
дуальной, так и в социальной плоскостях.

Индивидуальная рациональность свя-
зана, главным образом, с особенностями 
субъективной интериоризации, интерпре-

Таблица 1
Видовая классификация косметических 

практик трансформации тела
Вид косме-
тических 
практик 

трансфор-
мации тела

Разновидности кос-
метических практик 
трансформации тела

Сфера 
функционирования

Художес-
твенное 
оформле-
ние ногтей

Тонирование
Живописный дизайн
Живописно-пласти-
ческий дизайн

Повседневная культура
Праздничная культура

Р о с п и с ь 
лица и тела

Элементарная
Вербальная
Живописная
Графическая 

Повседневная культура
Праздничная культура
Боди-арт, Фейс-арт
Театральная культура
Кинематограф
Фотография
Цирк, Эстрада
Телевидение

Грим
Портретный
Характерный
Аэтативный
Этнический (нацио-
нальный)
Анималистический
Фантазийный

Праздничная культура
Театральная культура
Кинематограф
Фотография
Цирк
Эстрада
Телевидение

Макияж
Повседневный
Праздничный
Специфический
Авангардный

Повседневная культура
Праздничная культура
Погребальная культура
Фейс-арт
Боди-арт
Театральная культура
Кинематограф
Фотография
Цирк
Эстрада
Телевидение
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тации и применения знаний, умений, на-
выков, техник и технологий в производс-
тве визуального образа, сформированных 
в ходе реальной предметно-практической 
ежедневной или периодической космети-
ческой деятельности, а также их оценкой, 
обоснованием, презентацией.

Социальная рациональность опирается 
на совокупность перспективных индивиду-
альных рациональностей, однако ее смыс-
лообразующая сущность не сводится к их 
простой механической сумме, но объектив-
но соотносится с идеями, представлениями, 
эталонами социальных и культурных ин-
ституций, регламентирующих идеальные 
нормы, ценностные ориентиры и образцы.

Эмоционально-чувственное, эстетичес-
кое начало практик косметической транс-
формации тела, напротив, подразумевает 
субъективное осмысление как самого про-
цесса осуществления какого-то конкретно-
го вида или типа практики, так и их вопло-
щенного результата, не связанных напря-
мую с их целесообразностью, практической 
утилитарностью, программируемостью. Его 
основой служит не логическое суждение 

и действие, но суждения и действия эсте-
тические, сформированные на уровне ин-
дивидуального восприятия, впечатления, 
взгляда, вкуса под влиянием персональных 
или социальных представлений об эстетиче-
ском идеале, гармонии и совершенстве, при-
носящих наивысшую степень эмоциональ-
но-чувственного удовлетворения (или не-
довольства). При этом само эмоционально-
чувственное творчество строится не только 
по законам красоты, но включает ориентир 
и на иные эстетические категории.

С этих позиций результативной еди-
ницей предметного бытия косметических 
практик трансформации тела как практик, 
главным образом, социокультурных явля-
ется созданный визуальный образ, который 
в реальности существует как воплощен-
ный художественный. Воплощенность об-
раза свидетельствует о его материальном и 
духовном статусах локализованных в дейс-
твительности, тогда как художественность 
порождена слиянием индивидуальной ра-
циональной рефлексии, выражением эмо-
ционально-чувственной рецепции творца 
и способом его воплощенности.

-

-

-
-

Рис. 1. Косметические практики трансформации тела в структуре культуры.
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В зависимости от контекста можно 
имплицировать этот визуальный образ 
в рамках художественно-практической и 
художественно-творческой деятельности, 
где художественно-практический аспект 
концентрирует идею восприятия макия-
жа, грима, росписи тела и дизайна ногтей 
как «искусства прикладного», дополняю-
щего практическое существование тела в 
конкретном времени и пространстве, а ху-
дожественно-творческий – идею включен-
ности грима, макияжа, росписи тела в осо-
бую свободную от решения утилитарно-
функциональных задач область искусства, 
имеющую «художественное воздействие 
единственным смыслом своего существо-
вания» [2, с. 261] (см. рис. 2).

Именно единство предметно-практи-
ческих и эстетическо-деятельных аспектов 
косметических практик трансформации 
тела обуславливает соотнесение их резуль-
тата с конкретными подсистемами культу-
ры (концептов, паттернов, артефактов) и 
теми культурными комплексами, которые 
они образуют. В частности, рассматривая 
косметические практики трансформации 
тела с точки зрения совокупности опера-
тивных «мыслительных» единиц концеп-
туальной системы, закрепленных в созна-
нии агентов, мы неизбежно сталкиваемся 

и с рациональными, и с эмоционально-
чувственными смыслами, ценностями и ус-
тановками; на уровне алгоритмичности са-
мого культурного действия также фиксиру-
ются его рациональное и иррациональное 
направления; искусственная модальность 
объекта практик, артефактально реализует 
художественно-практический и художест-
венно-творческий план его выражения.

Выводы
Таким образом, как было установлено, 

и рациональные, и эмоционально-чувс-
твенные основания косметических прак-
тик трансформации тела не просто на-
правляют и фиксируют процессуальную 
сторону их осуществления, но способству-
ют формированию наиболее гармоничной 
и целостной предметности. Здесь человек 
превращается в артефакт, в искусственно 
созданный искусственной средой объект. 
Тотальность его искусственности опреде-
ляется тотальностью действия всей сис-
темы культуры. Результат косметической 
трансформации тела, понимаемый как 
артефакт, является итоговой предметной 
формой очеловечивания человека челове-
ком, причем, прежде всего, формой оду-
хотворенной, социализированной, этизи-
рованной и эстетизированной.

--

Рис. 2. Деятельностная импликация визуального образа
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ОбразОвательные рефОрмы в странаХ брикс: 
ОсОбеннОсти и специфика

Автор характеризует и анализирует образовательные реформы в странах БРИКС – 
в Бразилии, Индии, Китае и ЮАР. Россия специально не внесена автором в данный список 
изучения, так как она представляет собой предмет отдельного исследования. Определя-
ются особенности и специфика реформаторской деятельности в странах БРИКС как в 
настоящее время, так и в ретроспективе. По результатам исследований было выявлено, 
что мощнейшими драйверами преобразований в среднем общем образовании этих стран в 
конце XX – начале XXI веков стали объективные общественные процессы: формирование 
экономики знаний, бурное развитие мультимедиа и информационных технологий, проте-
кающие глобализационные процессы. Все они объективно обусловили необходимость про-
грессивного эволюционирования средней общеобразовательной школы: изменения модели её 
организации, преобразования учебного процесса, интеграции в обучение новых технологий, 
обновления содержания образования. Констатируется, что развитие средней общеобразо-
вательной школы в странах БРИКС следует охарактеризовать как ситуативную («догоня-
ющую») социально-политическую модернизацию реактивного характера.
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БРИКС представляет собой аббреви-
атуру объединения пяти главных разви-
вающихся стран мира: Бразилии, России, 
Индии, Китая и ЮАР. Первоначально это 
объединение носило название «БРИК», а 
после вхождения в нее Южной Африки в 
2010 г. приобрела настоящий вид. Члены 
БРИКС характеризуются стремительно 
развивающимися различными обществен-
ными сферами. По состоянию на 2015 г., 
пять стран БРИКС представляют объеди-
нение свыше 3 миллиардов человек [1].

Изложение информационно-аналити-
ческого материала ведется в той же после-
довательности, что и перечисление стран 
БРИКС: Бразилии, Индии, Китая и ЮАР 
(Россия не рассматривается в данном ис-
следовании).

Характеризуя школьную общеобразо-
вательную систему Бразилии, необходи-
мо отметить, что она прошла длительный 
путь развития, где его отправным момен-

том стала, безусловно, португальская коло-
низация, по ходу которой в стране актив-
но функционировали иезуитские школы и 
колледжи. Общеобразовательная школа 
современного вида стала формироваться 
в Бразилии, начиная с 80-х гг. XX в. Её 
важнейшей характеристикой стало обяза-
тельное девятилетнее общее образование, 
которое должно охватывать детей и под-
ростков в возрасте от 6 до 14 лет [9].

Первый год обучения в Начальной шко-
ле (порт. Ensino Fundamental) соответству-
ет высшему уровню дошкольного учреж-
дения в старой образовательной системе. 
Основным вопросом, который он призван 
решить, является вопрос грамотности уче-
ников. При этом для поступления в школу 
должен быть соблюден всего один крите-
рий: ребенку должно быть 6 лет. Наряду 
с этим и от этого правила на практике 
существенно отступают, зачисляя в шко-
лы и пятилетних детей, с условием, что в 
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полнится 6 лет. Также всё ещё существует, 
особенно,  в удаленных и труднодоступ-
ных районах страны, проблема того, что 
учащиеся вынуждены поступать в школу в 
возрасте существенно старшем, чем 6 лет, 
зачастую, будучи уже подростками. В этом 
случае администрация школы организует 
специальный класс, куда сводятся такого 
рода учащиеся, вынужденные проходить 
всю программу обучения с самого начала. 
По имеющейся в Бразилии практике для 
получения такого общего обязательного 
образования могут привлекаться лица до 
достижения 18-летнего возраста.

Учебный план устанавливается Феде-
ральным советом по образованию (порт. 
Conselho Federal de Educação). Ключевыми 
предметами в нем традиционно выступа-
ют португальский язык, история, геогра-
фия, естественные науки, математика, ис-
кусства и физкультура. Эти предметы яв-
ляются главенствующими на протяжении 
4 лет обучения во 2–5 классах [16].

В более старших классах (6–9), происхо-
дит небольшой, но существенный переход 
от формирования у учащихся комплекса 
необходимых знаний по предметам к при-
витию им коммуникативных компетенций, 
для чего вводятся один или два иностран-
ных языка в ранге обязательных пред-
метов, причём одним из них обязательно 
является английский. На уровне штата и 
даже некоторых муниципалитетов в этот 
учебный план может быть внесен сущест-
венный региональный компонент, кото-
рый определяется потребностями региона 
и способностями учащихся. Так, например, 
в штате Баия, который считается родиной 
бразильского боевого искусства капоэйра, 
его изучение внесено в учебный план, где 
оно либо идет параллельно занятиям по 
физкультуре, либо заменяет её полностью.

Организация учебного процесса в 
бразильской общеобразовательной шко-
ле сходна с общемировыми традициями. 
Учебный год, как правило, начинается в 
феврале, но большое количество школ, 
особенно в сельских районах, могут уста-
навливать начало учебного года самостоя-
тельно, что связано с участием учеников в 
сезоне посева и сбора урожая. Поэтому на 
уровне государства, нормативно, а именно 
законом «Об основах образования» (порт. 
lei de Diretrizes e Bases da Educação) за-
креплено только общее количество учеб-
ных дней в году – 200 и минимальное коли-
чество учебных часов, которые за эти дни 
должны получить учащиеся – 800 [13].

На первом этапе начальной школы в 
1–5 классах все предметы ведутся одним 

педагогом. В 6–9 классах происходит 
предметная специализация, где каждый 
педагог ведет свой собственный предмет. 

По окончании начальной школы уча-
щийся либо переходит в старшую школу, 
либо выпускается. Формирование бразиль-
ской старшей школы протекало в стране 
на протяжении 70–80-х гг. и завершило 
своё формирование в 1996 г., когда старшие 
школы старого образца Segundo Grau были 
преобразованы в новые – Ensino Médio. 
Обучение в старшей школе включает в себя 
три года и ранее несло в себе три различ-
ных специализации, которые, по традиции, 
назывались curso científico, curso normal и 
curso clássico. Эти курсы, соответственно, 
предполагали специализацию учащихся 
по естественно-научному (curso científico) 
или классическому (curso clássico) профилю, 
в свою очередь, curso normal предполагал 
обучение по идентичным предыдущему 
этапу подготовки предметам.

Сегодня чаще всего и, практически 
повсеместно, обучение в старших классах 
бразильской школы осуществляется по 
смешанным программам, где с предмета-
ми естественно-научного цикла соседс-
твуют гуманитарные предметы, такие как 
иностранные языки, история, философия 
и религиозная этика католицизма. Важ-
ной особенностью обучения в этих классах 
выступает то, что какие-либо выпускные 
экзамены отсутствуют, а итоговая оценка 
за освоение предмета выводится на основе 
оценки текущей успеваемости, как совокуп-
ный итог оценок по годам. Поэтому уча-
щиеся, желающие продолжать обучение в 
университетах, должны проходить весьма 
серьёзное вступительное тестирование, по 
ходу которого в крупных университетах, 
таких как Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Ми-
нас-Жерайс, Рио-Гранде ду Сул, Санта-Ка-
тарина, Парана и университет Федераль-
ного округа, школьные оценки усвоения 
предметов в расчет не принимаются.

В этих условиях, с одной стороны, уста-
навливается практика, при которой учащи-
еся стремятся получать знания, а не оценки, 
и в то же время посещают дополнительные 
курсы, на которых готовятся к поступлению 
в конкретный университет. Также весь-
ма широкое распространение приобрело 
в последнее время обучение в школах при 
университетах, где на протяжении 1–3 лет 
учащиеся целенаправленно готовятся к 
сдаче вступительного теста в данном уни-
верситете на конкретную специальность.

Рассматривая среднюю общеобразова-
тельную школу в Индии, следует отметить, 
что она представляет собой явление весь-
ма интересное, так как в ней объединены 
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сегодня древнейшие национальные обра-
зовательные традиции индийской цивили-
зации, модели школьного обучения детей и 
подростков из местного населения, которые 
были завезены из Англии во времена бри-
танского владычества в Индии и, наконец, 
современные инновационные тенденции 
организации среднего общего образования. 

В данной работе мы сконцентрируемся 
на государственной общенациональной 
средней школе, которая охватывает прак-
тически 80% детей и подростков Индии 
[8]. Давая ей характеристику, следует от-
метить, что индийское правительство де-
лает акцент на начальном образовании, 
также именуемом элементарным, которое 
обеспечивается детям в возрасте 6–14 лет. 
Для обеспечения детей этого возраста все-
общим обязательным образованием ин-
дийское правительство также запретило 
детский труд. Однако и бесплатное обяза-
тельное образование, и запрет на детский 
труд реализуются тяжело [3].

Ключевыми предметами начального обу-
чения в индийских школах являются чтение, 
письмо и арифметика. При этом трудность 
здесь в том, что в Индии насчитывается 21 
официальный язык, признанный Консти-
туцией, и ещё большее количество языков, 
ею не признанных, при этом каждый из 
признанных языков и многие непризнан-
ные имеют свою собственную литературу, 
как периодическую, так и классическую, что 
вынуждает существенно дифференцировать 
обучение детей грамоте: в начальной школе 
изучаются фактически три языка – хинди 
как официальный язык индийского госу-
дарства, родной язык (например,  урду, телу-
гу, тамиль и пр.), являющийся официальным 
языком того или иного штата и, наконец, ан-
глийский язык, являющийся «вспомогатель-
ным официальным языком». Таким образом, 
в начальной школе на языковую подготовку 
редко тратят меньше 12 учебных часов в не-
делю, что, урезает время на освоение других 
предметов, кроме, как традиционно в Ин-
дии, математики [14, р. 524].

В этих условиях особое внимание уде-
ляется подготовке педагогических кад-
ров, которые должны обладать знаниями 
не только в области того или иного пред-
мета, но и родного языка, официального 
государственного языка и вспомогатель-
ного языка. Данные, опубликованные 
индийским правительством в 2011 г., по-
казывают, что на тот момент в стране име-
лось 5 816 673 дипломированных учителя 
начальной школы и 2 127 000 учителей-
предметников средней школы [7, р. 7].

Существенные усилия по реорганиза-
ции системы общего среднего образова-

ния стали приниматься в Индии с сере-
дины 90-х гг. Так, в 1994 г. была начата 
широкая программа по унификации на-
чального образования. Она получила на-
именование «Программа активизации об-
разовательных округов» (District Education 
Revitalization Programme – DERP) [11, 
р. 215].

Одним из ключевых мероприятий этой 
Программы, призванным обеспечить уни-
фикацию образования, выступило изме-
нение системы финансирования школ в 
Индии, где 85% школ встали на баланс 
центрального правительства, тогда как ос-
тавшиеся 15% финансировались правитель-
ствами штатов или, будучи частными шко-
лами, – на средства родителей, попечите-
лей, жертвователей. Кроме этого, в рамках 
Программы открывались также и новые 
школы, которых за 20 лет реализации Про-
граммы было открыто 160 000 основных и 
84 000 дополнительных, при поддержке 
ЮНИСЕФ, что дало возможность обеспе-
чить получение начального образования 
ещё для 3,5 млн детей. Наиболее впечат-
ляющие результаты реализации этой Про-
граммы на региональном уровне показыва-
ет сегодня штат Керала (язык малаям), где 
на момент января 2016 г. удалось достигнуть 
100% охвата детей и подростков в возрасте 
6–14 лет системой начального образования 
через реализацию в штате «Программы 
грамотности» – Athulyam [12].

Собственно среднее образование охва-
тывает подростков и молодежь в возрасте 
14–18, что представляет собой 88,5 млн 
учащихся, согласно национальной пере-
писи Индии 2011 г. Первые два года – 15–
16-летние – представляют, по индийской 
практике, собственно среднюю школу, 
тогда как заключительные два, возрас-
та 17–18 лет, именуются старшей средней 
школой. На этом этапе количество язы-
ковых часов существенно снижается и 
резко увеличивается количество предме-
тов, с которыми связано наше понимания 
термина «средняя школа». По-прежнему 
большое внимание уделяется математике, 
но к ней добавляется широкий спектр как 
естественных наук, так и гуманитарных. 
При этом практически сразу же возника-
ют два основных направления подготов-
ки, которые в течении последних двух лет 
станут фактически направлениями специ-
ализации для учащихся, которые ориен-
тируются на поступление в колледж или 
продолжение образования в сельскохо-
зяйственных или технических школах [15, 
р. 95–96].

Отдельно, исходя из индийской специ-
фики, выступает вопрос женского обра-
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различается в зависимости от традиций 
конкретного штата. Однако работа, кото-
рая ведется индийским правительством, 
даёт свои результаты: по данным статисти-
ки, в 1947 г. образование в Индии имели 
всего лишь 3–5%  женщин, тогда как к 2001 
г. эту долю удалось довести до 50% [17].

Среднее образование в Китае имеет 
сложную историю. В начале 1960-х годов 
руководство образования КНР следовало 
за политикой группировки Мао Цзедуна, 
названной «Идти на двух ногах!», реали-
зуя которую основало  регулярные обще-
образовательные школы и специальные 
технические школы профессионального 
обучения. Быстрое расширение среднего 
образования во время Культурной револю-
ции создало серьезные проблемы из-за не-
хватки ресурсов, которые распределялись 
по принципу «Всем понемногу!», что не 
могло обеспечить необходимого качества 
образования, поэтому средняя общеобра-
зовательная школа в Китае того времени 
стала попыткой предоставить хотя бы на-
чальное образование как можно большему 
количеству детей из семей рабочих и крес-
тьян. В то же время в ходе культурной ре-
волюции были ликвидированы техничес-
кие школы, которые признавались рассад-
ником либерализма и оппортунизма [19].

В конце 1970-х годов правительство и 
партийные деятели КНР подвергли крити-
ке описанный выше подход, который полу-
чил название «унитарный» на основании 
того, что общество, экономика и социум 
которого начали «приходить в себя» пос-
ле событий культурной революции, и была 
острая нужда в двух видах специалистов: с 
начальным академическим образованием 
(предварительный колледж) и со специали-
зированным техническим (профессиональ-
ным) образованием. Таким образом, в обра-
зовательной системе КНР с 1976 г. был во-
зобновлен акцент на техническом обучении, 
технические школы вновь открылись, и в 
них было увеличено количество мест [19].

С конца 70-х гг. в связи с интенсифи-
кацией промышленного развития КНР и 
активным техническим перевооружением 
производства популярность среднего тех-
нического образования выросла настоль-
ко, что упал приём в общеобразователь-
ную школу, поэтому в 1986 г. обязательное 
среднее образование вводилось «Законом 
об обязательном девятилетнем образова-
нии», который устанавливал систему обя-
зательного общего школьного образова-
ния в КНР в составе шестилетнего началь-
ного образования и трехлетнего образова-
ния начальной средней школы. При этом 

во главу угла этот  закон ставил не широту 
охвата учащихся по количеству, а качество 
образования, которое они получают по ре-
зультатам обучения [21].

Содержание начального шестилетнего 
образования сходно с идентичными эта-
пами в школах других стран при учете 
китайской специфики, где собственно об-
разование заключается в изучении иерог-
лифической письменности, то есть освое-
нии написания и чтения иероглифов. Эту 
особенность китайского образования, при-
шедшую из незапамятных времен, отмечал 
В.Я. Сидихменов, который писал, что по 
китайским понятиям, образованный чело-
век, прежде всего, – тот, кто умеет свобод-
но читать и писать, то есть может прочесть 
и воспроизвести около  3000 иероглифов 
[1, с. 428].

Рассматривая китайскую среднюю шко-
лу содержательно, необходимо отметить, 
что сегодня она развивается в русле пере-
довых мировых тенденций.  Так, старшая 
средняя школа, включающая в себя 10, 11 
и 12 классы, не является обязательной по 
закону, ибо она построена на принципе 
профильной специализации, где выделя-
ются либо так называемая классическая 
подготовка с прицелом на продолжение 
обучения в университете, либо политех-
ническая подготовка, которая ориентиру-
ется на техническую школу.

Обычно на этом этапе старшей сред-
ней школы учебный процесс организован 
в два семестра, начинающихся в сентябре 
и феврале. В некоторых сельских райо-
нах распорядок учебного года может быть 
скорректирован сообразно сельскохозяйс-
твенным циклам. Число уроков, предлага-
емых школой еженедельно, очень субъек-
тивно и в основном зависит от имеющихся 
ресурсов. В дополнение к обычным урокам 
также обеспечиваются занятия для само-
стоятельных исследований и вне учебной 
деятельности [10].

Набор обязательных предметов состоит 
из китайского языка, математики, английс-
кого, физики, химии, биологии, географии, 
истории, коммунистической идеологии 
и политологии, музыки, искусств, инфор-
мационных технологий и т.д. Некоторые 
школы могут также предложить професси-
ональные предметы. Китайский язык, мате-
матику и английский язык рассматривают 
как три основных предмета, поскольку они 
определенно будут в числе предметов на-
ционального тестирования Гаокао (кит. 高
考). Кроме этих предметов учащиеся, ори-
ентированные на успешную сдачу тестов, в 
зависимости от избранного профиля долж-
ны повышать свою подготовку или в естес-
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твенных науках, которые включают физику, 
химию и биологию или в общественных 
науках, которые включают географию, исто-
рию и идеологию (политологию).

Следует отметить ещё одну важную осо-
бенность китайского среднего общего об-
разования. Фактически, молодой человек, 
окончивший китайскую среднюю школу 
по полному 12-тилетнему циклу, уже счита-
ется в обществе образованным человеком, 
несмотря на то, что продолжает своё обра-
зование далее в университете или техни-
ческой школе. При этом за продолжение 
образования ежегодно между выпускника-
ми разворачивается жесточайшая конку-
ренция по результатам тестирований. К то-
му же, по сложившейся сегодня практике, 
и сами школы все более и более оценивают-
ся по результатам Гаокао, которые показа-
ли их выпускники [20].

Рассматривая развитие общеобразова-
тельной школы в ЮАР, необходимо отме-
тить, что интенсивные преобразования в 
ней начались с 1990 г., с падением режима 
апартеида. Новым властям ЮАР была хо-
рошо известна сложнейшая ситуация с об-
разованием в стране, где огромные массы 
граждан, прежде всего чернокожих, не 
имели никакого образования, либо значи-
лись изучившими базовый школьный курс 
только на бумаге. Поэтому в новом прави-
тельстве ЮАР было образовано Министерс-
тво общего образования, которое опреде-
ляет и реализует политику государства в 
области массового обучения. Сегодня этот  
орган государственной власти возглавляет 
Энджи Мочекга, заместителем которой яв-
ляется Энвер Серти. Внутри министерства 
ключевым департаментом, определяющим 
политику в области среднего общего обра-
зования, является Отдел Начального Об-
разования, возглавляемый генеральным 
директором Бобби Субраяном [5].

Сегодня средняя общеобразовательная 
школа ЮАР имеет, как и во многих дру-
гих странах, двойственную структуру, где 
школы, находящиеся на государственном 
балансе дополнены частными школами, 
существующими на средства оплаты роди-
телей, пожертвования и гранты, хотя в пос-
леднее время формирование независимых 
фондов поддержки школ из денег, поступа-
ющих от родителей учеников допустимо и в 
государственных школах. Тем не менее, вне 
зависимости от типа финансирования шко-
лы, все они работают в  единой системе, где 
года обучения, общим числом 12, разбива-
ются на две группы: 1–9 классы (года обу-
чения) – общее образование и 10–12 классы 
(года обучения) – дальнейшее образование. 
При этом на практике то, что мы привык-

ли именовать средней школой, включает 
в себя 8–12 классы, а базовое образование 
считается учащимся полученным, если он 
систематически отучился хотя бы 7 лет.

Статистическая организация процесса 
обучения в южноафриканских школах за 
последние годы существенно изменилась в 
сторону снижения соотношения ученики/
учитель от ~40 учащихся на одного учите-
ля в конце XX в., до 28–30 в начале второго 
десятилетия XXI в. Так, согласно статис-
тическим отчетам за 2010–12 гг., в среднем 
по стране на одного учителя приходи-
лось 30 учеников, то есть соответственно 
480 учеников и 16 учителей на школу. При 
этом в различных регионах страны соот-
ношение может варьироваться. Например, 
в Гаутенге на укрупненные школы прихо-
дится 800 учеников и 28 учителей, тогда 
как на Восточном Мысе – 350 учеников и 
12 учителей на школу [6, р. 12–13].

Южноафриканский учебный год начи-
нается в середине января и заканчивается 
в начале декабря. Он разделяется четырь-
мя каникулами, которые обычно совпадают 
с большими общенациональными праздни-
ками: короткие каникулы 10 первых дней 
апреля,  трехнедельный перерыв зимой, 
обычно в июне или июле, другие короткие 
каникулы 10 первых дней в сентябре, более 
длинный шестинедельный перерыв в  де-
кабре, как правило с первых чисел до сере-
дины января. 

По иному организована работа между-
народных школ, располагающихся на тер-
ритории ЮАР, которые обычно следуют за 
традиционными для международной прак-
тики началом и окончанием учебного года 
в сентябре и июне. Такая ситуация вносит 
в работу образовательных учреждений 
разнобой, что проявляется при переходе 
учащихся из международной школы в на-
циональную и может обернуться потерей 
семестра обучения или необходимостью 
его интенсивно наверстывать.

Содержание образования в средней шко-
ле является логическим продолжением под-
готовки по предметам, которую учащиеся 
получают на протяжении 8–9 классов. Это 
изучение математики и естественных наук, 
серьёзная лингвистическая подготовка, где 
учащиеся изучают родной язык (напр. коса, 
зулу, венда и др.), африкаанс и английский, 
изучают историю и географию.

Среднее образование также разделено 
на младшую и старшую фазы. Учащиеся 
продолжают изучать два или три языка и 
на этом этапе, но акцент смещается на про-
фильную специализацию обучения, пре-
доставляет шанс для учащихся расширить 
и углубить их знания в различных других 
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дальнейшим образованием или подгото-
вить их к выбору карьеры. Учащиеся изуча-
ют по выбору минимум четыре предмета из 
следующих областей: классические пред-
меты; коммерция; естественные науки; тех-
ника и технологии; искусства; сельское хо-
зяйство; домоводство (для девочек) [18].

Основным назначением старших клас-
сов средней школы в ЮАР выступает спе-
циализация учащихся для последующей 
организации своей жизненной и профес-
сиональной траектории: 

1. Дальнейшее классическое образова-
ние – колледж;

2. Дальнейшее техническое образова-
ние – техническая школа;

3. Дальнейшее бизнес образование – 
колледж или курсы;

4. Трудоустройство на работу по специ-
альности. [4]

Оценивая реформы среднего общего об-
разования, прошедшие в странах БРИКС в 
последней четверти XX в. – первом десяти-
летии XXI в., необходимо отметить, что к 
этому периоду реформирования эти страны 
подошли, находясь в совершенно различном 
общественно-политическом и социально-
экономическом состоянии, имея несовпада-
ющие традиции организации и осуществле-
ния среднего общего образования. 

Проведенный анализ не показывает 
наличия в этих странах до конца прора-
ботанной и полностью реализованной 
стратегии реформирования образования, 
а напротив, выявляет  факт, что путем ре-
формы образовательной системы, которая 
имела актуально-реактивный характер, 
то есть предполагала политическую реак-
цию на актуальные вызовы и тренды об-
щественного развития, власти стремились 
решить более широкие насущные пробле-
мы развития страны в целом. 

Мощнейшими драйверами преобра-
зований в среднем общем образовании 
рассмотренных стран стали объектив-
ные общественные процессы, такие как 
формирование  экономики знаний, бур-
ное развитие мультимедиа и информаци-
онных технологий, протекающие глоба-
лизационные процессы. Это обусловило 
необходимость прогрессивного эволю-
ционирования средней общеобразова-
тельной школы – изменения модели её 
организации, преобразования учебного 
процесса, интеграции новых технологий 
в обучение, обновления содержания об-
разования. Рассмотренные реформы сле-
дует охарактеризовать как ситуативную 
(«догоняющую») социально-политиче-
скую модернизацию реактивного харак-
тера.
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П.И. Кутенков

прирОда знака. единствО в развитии взглядОв
Рассматривается содержание взглядов на природу происхождения знака в культуре, 
развиваемых в европейской и русской научных школах с древности и до современности. 
Одной из задач явилось выявление различий и единства взглядов на природу знака в ходе 
развития научной, философской мысли у древних и современных учёных. Исследование 
опирается на историко-культурологический подход, органично включающий в себя ме-
тоды описания, семиотико-семантического и историко-культурного анализа. Работа 
выполнена на стыке языкознания, семиотики и культурологии. При этом закладыва-
ются основы развития подходов нового научного направления – знаковедения. Исследова-
ние показало, что учёные древности и современности связывают происхождение знака 
(знака–слова, образа) с начальным становлением человечества, со временем обретения 
им коллективного сознания во взаимосвязи с происходящим в космосе и вселенной. Про-
исхождение знака древними связывалось с Богом, космосом, вселенной, с общенародным 
сознанием и духом культуры. Смыслы слова раскрываются на основе вселенского, косми-
ческого и общенародного знания. При общей схожести знания о происхождении знака, 
древними и современными учёными, обнаруживается различие в осознании начальных 
знаков–образов, поступающих из космоса, вселенной, и мира культуры, воспринимае-
мых в нашей проявленной действительности.

Ключевые слова:
вселенная, душа-азма, душа-ясма, знак, знаковедение, космос, означаемое, означающее, 
происхождение знака, семиотика, сознание.
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Возрождающееся состояние России, её 
культуры и державнообразующего народа 
вопрошают перед общественными, гумани-
тарными науками об осмыслении внешне-
го, знакового воздействия и его значимости 
в определении и развитии дальнейших 
путей. Существенное влияние на подсозна-
ние и сознание, ведущее человека по путям 
возрождения, оказывает внешняя знаковая 
среда, создаваемая на основе семиотики.

В базовых понятиях науки о знаке осно-
вополагающее место занимают взгляды о 
его происхождении, природе. Вместе с тем, 
современная позитивистская семиотика 
этому вопросу не уделяла должного внима-
ния. Причины очевидны. Для понимания 
природы знака необходимо углубляться в 
содержание смыслов слова и речи естествен-
ных языков, рассматривать понятия души и 
Бога. Эту сверхзадачу семиотика Запада ре-
шила частным мнением, объявив естествен-

ные языки противоречивым средством для 
построения современной науки о знаках, 
а Бога и душу человека – отсутствующими 
как таковыми. При том было совершенно 
отринуто, что всеобщая наука изучает мно-
гие явления, созданные культурами, и саму 
культуру, где Бог и душа, человек и язык ес-
тественны и слиты в нераздельность.

Редкие работы о природе знака застав-
ляют нас обратиться к древним и новым 
взглядам на его происхождение, появле-
ние в самом человеке и культуре. Попы-
таемся кратко осветить эти взгляды, ока-
зывающие основополагающее влияние на 
состояние и развитие науки о знаках, вы-
явить характер взглядов и то общее, что 
их отличает и что их объединяет.

В рассуждениях Платона «образ» связы-
вается с самостоятельными «бытием», «про-
странством» и «возникновением». Образ, по 
мнению мыслителя, возникает посредством 
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является признаком чего-то и имеет много-
образный лик [7]. Платоновские рассужде-
ния об образе связаны с объяснением про-
исхождения мира из четырёх стихий. Мыс-
литель показывает, что знак–образ–символ 
порождается вселенской действительнос-
тью и получается человеком при посредстве 
сна и сущего. Платон рассуждает о знаках, 
о знаниях, получаемых из невидимого про-
странства, из Вселенной. Речь идёт о сотво-
рении живого на земле и появлении в это 
время первых знаков. При этом Платон ни-
чего не говорит об участии в этом действе 
органов чувств человека – зрении, слуха, 
осязания, обоняния, вкуса, а также души 
и сознания. Происхождение знака в живом 
мире на Земле мыслитель видит в единстве 
со вселенскими событиями.

Аристотель рассматривает порядок по-
рождения и передачи знака в самом чело-
веке и культуре; природа восприятия знака 
человеком показывается через его возмож-
ности: «Итак, то, что в звукосочетаниях, – 
это знаки представлений в душе, а письме-
на – знаки того, что в звукосочетаниях. По-
добно тому как письмена не одни и те же у 
всех [людей], так и звукосочетания не одни 
и те же. Однако представления в душе, не-
посредственные знаки которых суть то, что 
в звукосочетаниях, у всех [людей] одни и те 
же, точно так же одни и те же и предметы, 
подобия которых суть представления» [1, 
с. 92]. В сжатых до предела мыслях заклю-
чено несколько важных положений о знаке.

Аристотель ведёт речь о знаках культу-
ры сообщества людей.

1. Происхождение, появление знака в 
человеке. Мыслителем оно выказывает-
ся посредством связи между каким-либо 
предметом и знанием о нём душой1 челове-
ка: «представление в душе». Это духовно-
душевный способ появления знака в чело-
веке, осуществляемый при посредстве его 
органов чувств.

2. Что такое знак? По Аристотелю, знак – 
это «суть представления» подобия предме-
та в душе человека. Другими словами, это 
слепок, образ предмета, запечатлённый в 
душе человека. Словом «суть» показывается 
не только внешнее предмета, но и знание 
душой его внутреннего содержания, явле-
ния, образ–знак которого хранится у неё.

Аристотель различает «знак» и «непос-
редственный знак», не раскрывая призна-
ков их соотношения.

3. Строение знака. Из рассуждения 
Аристотеля видно, что знак имеет строе-
ние. Он включает «суть» – это содержание, 
обозначим её понятием означаемое; а пред-

ставление в душе подобия образа, слепка с 
предмета есть другая, внешняя часть зна-
ка, выразим её понятием означающее. В це-
лом, в знаке вычленяются внешнее и внут-
реннее, очевидно они неразрывно связаны 
между собой.

4. Представление знака в культуру. От 
человека, посредством звукосочетания (зву-
ковым языком) и письменами (письменным 
языком), знак вносится в мир культуры.

5. Идентичность способов передачи 
знака в мир культуры.

5а. Звукосочетанием. Мыслитель по-
казывает, что тот образ, то представление 
сути предмета, что находится в душе че-
ловека, в мир людей передаётся звукосо-
четанием, т.е. речью, словом. В изложении 
показывается, что передача человеком не-
посредственного знака, внесение его в мир 
культуры словом не изменяет, не искажает 
содержания сути излагаемого: знания о 
внешнем и внутреннем предмета. Слово – 
это первое означающее знака.

5б. Письменами. Письменное слово, 
что очевидно из рассуждения Аристоте-
ля, точно также как и звуковая речь, без 
искажения содержащего в душе человека, 
передаёт знак в мир культуры.

Стало быть, письменное слово – это вто-
рое означающее одного и того же знака, 
содержащего в душе человека. Природа 
второго означающего отлична от первого 
означающего. И первое, и второе означаю-
щие, будучи знаками знака предмета, име-
ют своё означаемое и означающее.

Изложенное показывает, что знак–звук 
(слово) и знак–письмо обладают равнознач-
ными, неискажающими способами переда-
чи человеком знаний образов в мир людей.

В суждении Аристотеля ясно очерчены 
три способа возникновения и передачи 
знака в человеке и мире культуры: духовно-
душевный, речевой и письменный. Спосо-
бы представления, возможно, указывают 
на соотношение знаков различной приро-
ды: вначале это образ–предмет в душе (не-
посредственный знак), за ним звук–слово 
и на третьем уровне – письмо–слово.

В целом, Аристотелевское рассуждение 
о знаке заложило ряд основ его понимания: 
строение, содержание и его происхожде-
ние в человеке и культуре. Важнейшее сре-
ди них – единство в строении знака, между 
его внешним (означающим) и внутренним 
(означаемым). Вместе с тем, обнаружива-
ется существование нескольких разно-
природных означающих одного знака, 
идентично выражающих образ–знак, суть 
вещи. Иначе: предмет один и знак один, 
то, что в душе человека, имеющий одно 
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означаемое и несколько означающих. Это 
явление как подход понимания, как ключ, 
подсказывает пути дальнейшего изучения 
знаков различной природы, в частности 
начертательных. Но это отдельная тема.

Аристотель, рассуждая о знаке, не рас-
смотрел способы его образования в душе 
человека.

Выдающийся языковед А.А. Потебня 
непосредственно не рассматривал вопрос 
о происхождении знака. Вместе с тем, всё 
его учение о языке указывает на связь со-
держания исторического слова с его перво-
значением, истоками порождения: «Откуда 
бы ни происходила родственная связь од-
нозвучных слов, слова эти относятся друг 
к другу, как предыдущие и последующие. 
Без первых не были бы возможны послед-
ние» [8, с. 16]. Эта мысль, постоянно пов-
торяемая исследователем с её разными от-
тенками, возводит истоки смыслов слова к 
первоначалам. Содержание слова как зна-
ка, в учении Потебни раскрывается через 
три составляющих: 1) внешняя оболочка, 
2) внутреннее содержание и 3) значения. 
Звучащее слово – оболочка (форма знака); 
представление – понимается как предста-
витель другого мыслимого, оно связано с 
первоначальным значением словообра-
зования, исконным первосодержанием; 
значения – новые смыслы слова. Для по-
нимания слова языка Потебня считал не-
обходимым рассматривать «настоящее жи-
вое слово» естественного, народного языка 
[8, с. 42]. Слово, по его мнению, наделено 
духом: «дух правит звуком в слове», иначе 
говоря, означающее знака непосредствен-
но связано с духом человека [8, с. 56]. При 
этом значение и смысл слова у Потебни со-
единены с сознанием и духом народа, что 
первично при понимании его значения. 
Само понимание речи, исследователь свя-
зывал с душой человека. В учении Потеб-
ни народное и научное понимании слова и 
речи носит нерасчленённый характер.

Звуковое, чувственное и мыслитель-
ное в языке учёным связываются с само-
сознанием человека. «Язык, будучи орудие 
сознания, сам по себе есть создание бессо-
знательное» [8, с. 62]. Чувственное воспри-
ятие слова рассматривается как «внутрен-
ний знак». Смысл, значение слова, по мыс-
ли учёного, носит общенародный характер 
и является условием понимания речи.

По мнению Потебни, в народном языке 
достаточно отвлеченных названий, что за 
ними нет необходимости «ходить в древ-
ности или чужие языки» [8, с. 34]. Тем са-
мым учёный отрицает необходимость ка-
ких-либо языковых заимствований.

Обращаясь к поздним и современным 
взглядам, отметим, что в науке новейшего 
времени принято выделять знаки и симво-
лы (знамения). Знак обычно принимается 
как знак–слово, состоящее из означаемого 
и означающего (рис. 1). Однако продол-
жает существовать коренное различие в 
современном понимании знака русской и 
западной науками. Исконное содержание 
знака, выявленное Платоном, Аристоте-
лем, Потебней, утверждает единство по-
нимания его строения, – внешнего и внут-
реннего; западная наука с самого начала 
разработки основ семиотики (XIX в.) ра-
зорвала эту связь, заявив об её условности 
(Ч. Пирс, Ч. Моррис; Ф. де Соссюр и др.); 
русская научная школа стоит на понима-
нии единства между означаемым и означа-
ющим знака [6, с. 46]. Здесь надо заметить, 
что в исторической действительности го-
сударственного управления в СССР это не 
соблюдалось. Жёстко, чаще по умолчанию, 
следовали западным, позитивистским ус-
тановкам в понимании знака, утверждаю-
щим отсутствие единства между означае-
мым и означающим.

 ( )  ( )

-

« »-

Рис. 1. Нераздельное строение знака–слова  
в едином поле пространства культуры,  

на примере слова «Бог».

Что значит признать условную связь 
между означаемым и означающим знака? 
Такое признание непосредственно влечёт 
за собой принятие установки на произ-
вольность в выборе слов для обозначения 
различного рода явлений культуры и на-
уки. Это не только не соответствует дейс-
твительности, оно разрушает целостность 
природы человека и его культуры, связь 
культуры и космоса. На проявленном поле 
знания такое, казалось бы, ничего незна-
чащее решение, в действительности ши-
роко распахивает дорогу уничтожения 
родного языка, а стало быть, разрушению 
культуры. Становится очевидным, что ис-
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дов завело его в тупик. Выход видится в 
развитии учения о знаке в рамках новой 
науки знаковедения.

Академик В.П. Казначеев, врач, мысли-
тель, используя результаты работ В.В. На-
лимова, предполагает такой путь изна-
чального порождения и происхождения 
знака–слова в людских сообществах: появ-
ление «полевых» (на уровне полей) духов-
но-разумных (интеллектуальных) «пятен»; 
возникновение спонтанного сознания у 
отдельных людей, общностей; просеива-
ние и отбор сознанием слов, образов, отра-
жающих окружающий мир, его устроение; 
превращение слов в знаки, образы, содер-
жащих смысл или некую сущность (рис. 2). 
«Слова, – пишет Казначеев, – являются как 
бы кирпичиками или деталями громадной 
текущей, постоянно движущейся архитек-
туры солитоно-графических процессов» в 
культуре и космосе [4, с. 36, 37–43]. Проис-
ходящий порядок вселенского движения 
сотворения, учёный находит близким об-
рядовым или религиозным действиями, 
где порядок поведения, молитвы, скуль-
птура, иконы, мандалы отражают лишь 
знаковость, опосредованность повторов, 
возвращений или спиралевидную «грам-
матику» из времён прошлого, настоящего 
или будущего. По мнению учёного, чело-
век обладает личной ноосферой. По Каз-
начееву, язык, на котором говорят люди, 
есть сугубо земная, конкретная образ-
ность приспособления живого вещества, 
человеческого существа на поверхности 

Земли, где первичными, космогонически-
ми основами духовно-разумного являют-
ся голографические, более синтетические 
явления, без выделения «субъекта пятна». 
Вместе с тем, само появление разумного 
человека и народов им связывается с ду-
ховно-разумным пятном. Общественное 
сознание народа учёным признаётся древ-
ним духовно-разумным образованием.

Представляемый мыслителем ход со-
творения сознания людского общества, 
соответствует содержанию понятия собор-
ного духа народа. Для Казначеева появле-
ние человека и знака, слова и образа, дви-
жение в космосе суть явления взаимозави-
симые. Идеи Казначеева о превращении 
слов в знаки и образы, отражающие некую 
сущность, близки по отдельным положе-
ниям содержанию рассмотренным идеям 
Платона, Аристотеля и Потебни. В целом 
же, идеи Казначеева самостоятельны, они 
объединяют в единое целое западные, 
восточные и русские народные знания. 
Они рождены на основе мировоззрения 
русской научной школы, они не отрицают 
духовные знания славянорусского народа, 
признавая их составной частью уровня 
знания духовно-материальных пластов 
бытия человечества.

Таким образом, казначеевское объяс-
нение природы знака скрепляет воедино 
древние пласты научных знаний, народ-
ное познание и современные достижения 
науки. В.П. Казначеев утверждает идею 
единства слова, образа и сознания людей, 
их взаимосвязь с космическими знаниями. 

Рис. 2. Порождение слова–знака в космосе и человеческом сообществе (по В.П. Казначееву). 
Стрелками показывается постоянное взаимодействие явлений во вселенной.
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Знак–слово не выбирается по произволь-
ному установлению людей, оно нисходит 
из космических движений и вычленяется 
общественным сознанием (рис. 2).

Углублённую картину происхождения 
знака в человеке раскрывает учение русс-
кого мыслителя, философа и врача П.Г. Зо-
рина. Здесь человек, вселенная считаются 
сотворёнными; есть Бог – совершенство 
совершенств, находящийся во всём. Со-
творённый человек, по знанию мыслителя, 
состоит из тела с плотью и из духовного – 
истинной души (вечной), истинного «Я», по 
старославянски «Азъ» – первая буква азбуки 
(истинную душу мы называем азмой), а так-
же витальной души (души чувств) – эго, и 
ментальной сущности – ума2. Эго – это вне-
шнее «Я» человека, что мы называем ясмой..
Средством эго-ясмы, воздействующим на 
человека и в человеке, выступает ум.

Если Платон и Казначеев показыва-
ют начальную картину порождения слова 
и образа в ходе происхождения Земли и 
становление человека и человеческого со-
общества, то Зорин раскрывает происхож-
дение образа и слова в сотворённой дейс-
твительности, в человеке существующей 
культуры. Обнаружение человеком обра-
за–знака осуществляется при получении 
знания из невидимых миров, пространств, 
космоса, где оно, как утверждает мысли-
тель, изначально содержится во всей пол-
ноте. (В этом отношении Зорин, по сути, 
углубляет учение В.И. Вернадского о но-
осфере). Знание приходит к человеку в сно-

видении или иным образом. Оно осознаёт-
ся возможностями истинной душой-азмой 
человека в виде плотного «нечто». Посте-
пенно «нечто» наполняет сознание челове-
ка, оно распознаётся умом и преобразуется 
в осознанные образы–знания. Ум человека 
мысленно находит начало образа–знания, 
в виде некого конца нити, и «раскручивая, 
разматывая» эти образы–знания, разум (со-
знание и ум) превращает их в знаки–слова 
(речь) и знаки–письма (рис. 3).

Мыслитель поясняет, что «нечто, плот-
ное образование, приходящее человеку, 
несущее знание, распознаётся. Распоз-
наётся оно сознанием, умом, и выводится в 
мир культуры словом–речи и словом–пись-
ма и другими средствами. Распознавание 
знания зависит от развитости ума и со-
знания3». Знание может поступать в виде 
звуков, например, музыки, тогда оно пере-
водится в мир культуры известными спо-
собами нотной, крюковой записи или на-
игрыванием на различных инструментах.

Содержание знаний образов и знаков–
слов, знаков–письма, их выражающих, 
идентично и созвучно друг другу. Созвучие 
создаётся взаимодействием азмы и ума. Ра-
зум и мысль выступают средствами челове-
ка, обеспечивающими это взаимодействие. 
Мир человека и его культуры, мир чело-
века и вселенной находятся в постоянном 
взаимодействии и взаимосвязи [3].

Зоринское учение раскрывает непос-
редственный порядок следования пре-
образования знания в знаки: знание–не-

Рис. 3. Порождение знака в человеке и культуре (по П.Г. Зорину).
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знак – письменное слово (рис. 3).

В учении Зорина содержание знания–
образа есть означаемое, а слово–речи и сло-
во–письма – означающие, т.е. два означаю-
щих одного образа. П.Г. Зорин объясняет, 
что иногда возникают сложности в перево-
де знания–образа на языки (речевой, пись-
менный, образный). Стало быть, образ–зна-
ние может выступать не только знаком, но 
и знаком представителем иного знака.

П.Г. Зорин различает знаки, воспринима-
емые из проявленного (нашей действитель-
ности, внешнего) и не проявленного миров. 
Воспринимаемая человеком, окружающая 
действительность, связанная со всем кругом 
чувств человека, – любовью и ненавистью, 
завистью и ревностью, смелостью и трусос-
тью и другими чувствами, – у каждого чело-
века выражена в различной степени и зави-
сит от его личного опыта и развитости созна-
ния. Вследствие этого, увиденное человеком 
– «это только символы, позади которых мо-
жет быть какая угодно реальность, всё зави-
сит от того, кто эти символы воспринимает. 
К ним относятся и слова, смысл которых 
зависит не только от образов, которые они 
вызывают у человека, исходя из его личного 
опыта, но и от чувственного их сопровожде-
ния. И конечно же, смысл предложений в 
значительной степени связан с различными 
последовательностями расположения в них 
слов. Тогда действительность окружающего 
мира представляется несколькими уровня-
ми, каждый из которых является одной из 
граней его реальности» [2].

Очевидно, что уровень постижения 
знака и знамения П.Г. Зориным иденти-
чен, по ряду позиций, аристотелевскому 

пониманию. Вместе с тем, русский мысли-
тель раскрывает те грани познания знака 
и знамения, которых не касалась филосо-
фия (любомудрие) древних. По строению 
знак троичен: знание нечто – знание–об-
раз – знаки слова и письма.

В целом можно заключить, что проис-
хождение знака–слова восходит в глубокую 
древность человечества, обретения им кол-
лективного сознания во взаимосвязи с про-
исходящим в космосе и вселенной. Проис-
хождение знака древними и современными 
мыслителями связывается с Богом, космо-
сом, вселенной, с общенародным сознанием 
и духом культуры. Смыслы слова раскрыва-
ются на основе вселенского, космического 
и общенародного знания. При общей схо-
жести знания происхождения знака Пла-
тоном и Аристотелем, Потебнёй, Казначе-
евым и Зориным, обнаруживается разли-
чие в восприятии и осознании начальных 
знаков–образов, поступающих из космоса, 
вселенной, и мира культуры, воспринимае-
мых в нашей проявленной действительнос-
ти. В первом случае знак воспринимается 
азмой во взаимодействии с ясмой и умом, 
во втором случае знаки воспринимаются 
ясмой, во взаимодействии с умом и азмой.

Рассмотренные древние и современные 
познания знака прокладывают подсту-
пы к рассмотрению более сложных зна-
ков народной культуры – начертательных 
(узорам), содержание которых ни совре-
менными, ни древними мыслителями не 
раскрыто, не прочитано, не изучено. Оче-
видно, что их исследование целесообразно 
осуществлять в рамках знаковедения, ис-
ключающее односторонние подходы пози-
тивистской семиотики.
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1 При всём различий знания о душе Платоном и Аристотелем, последний также признавал отделение 
души от тела после смерти человека.
2 Русская народная культура выделяет не менее трёх душ у человека [5]. П.Г. Зорин подчёркивает, что 
в духовном строении человека выделяется две души, истинная (вечная) и чувственная, и третья сущ-
ность – ум; сознание и ум образуют разум. Отличие душ от сущностей состоит в том, что души обладают 
восприятием, ощущением, а ум; таким свойством не обладает. Ввиду этого, его не всегда называют ду-
шой, а просто сущностью. 
3 Подробная публикация об этом готовится к печати.
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Для успешного решения задач, связан-
ных с моделированием и прогнозирова-
нием возможных изменений процессов в 
системе «водосбор – река – водоем», специ-
алист должен иметь в своем распоряжении 
систему моделей, описывающих наиболее 
важные происходящие процессы с раз-
личной степенью детализации. В данном 
случае уместно говорить о «банке моделей» 
по аналогии с банками данных. При этом 
модели должны работать как в комплексе, 
так и самостоятельно [5, с. 40].

В настоящей статье представлено крат-
кое описание математических моделей, 
используемых в настоящее время сотруд-
никами Института озероведения РАН для 
решения различных задач, связанных с 
моделированием процессов тепломассопе-
реноса в системе «водосбор–река–водоем» и 
зарегистрированных Федеральной службой 
по интеллектуальной собственности РФ. К 
их числу относятся: стохастическая модель 
погоды, модель стока с водосбора, модель 
формирования биогенной нагрузки на во-

досборе, модель движения твердого вещес-
тва в речном потоке, модель годового твер-
дого стока рек и метод расчета допустимых 
сбросов примесей в водные объекты.

Стохастическая модель погоды – СМП 
(Свидетельство о государственной регист-
рации № 2015614228 от 09.04.2015) создана 
под руководством Ю.Б. Виноградова [Ви-
ноградов, 1988] и практически реализова-
на в работе [14, c. 10]. Модель разработана 
с целью обеспечения поступления на вход 
моделей формирования стока рядов метео-
рологической информации требуемой про-
должительности. Модель состоит из двух 
основных блоков: оценки параметров СМП 
и имитационного моделирования суточных 
рядов метеорологических величин (темпе-
ратуры воздуха, слоев осадков, дефицита 
влажности воздуха и продолжительности 
выпадения осадков). В блоке оценки пара-
метров аппроксимируется внутригодовой 
ход значений среднего квадратичного от-
клонения суточной температуры воздуха, 
относительной влажности воздуха, сред-
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относительной влажности воздуха, вероят-
ности выпадения осадков, а также средней 
относительной величины выпавших осад-
ков [14, c. 10]. Имитационное моделирова-
ние заключается в последовательном гене-
рировании случайных чисел равномерно 
(для факта выпадения осадков) и нормально 
(для суточных слоев осадков, температуры и 
относительной влажности воздуха) распре-
деленных. Эти числа затем в соответствии 
с параметрами распределения, пространс-
твенно-временными соотношениями и при-
знаками выпадения осадков пересчитыва-
ются в значения соответствующих метеоро-
логических величин. Так как разные годы 
характеризуются различными средними 
значениями температуры воздуха, осадков 
и относительной влажности воздуха, в СМП 
учитываются эти различия посредством мо-
делирования случайной добавки к средне-
годовому значению, на которое затем накла-
дывается известный внутригодовой ход.

Разработанная СМП реализована в де-
терминировано-стохастических моделях 
формирования стока и биогенной нагруз-
ки на водосборах Онежского [11, c. 55], Ла-
дожского [10, с. 26] и Чудско-Псковского [8, 
с. 164] озер, а также на частном водосборе 
Финского залива [12, с. 20].

Модель формирования стока с водо-
сбора ILHM – Institute of limnology Hy-
drological Model (Свидетельство о государ-
ственной регистрации № 2015614210 от 
09.04.2015) разработана в Институте озеро-
ведения РАН [5, с. 40; 10, с. 26; 13, с. 100] 
и предназначена для расчетов гидрогра-
фов талого и дождевого стока с водосбора, 
а также уровня воды в водоеме. Модель 
имеет концептуальную основу и описыва-
ет процессы снегонакопления и снеготая-
ния, испарения и увлажнения почв зоны 
аэрации, формирования стока, а также ре-
гулирование стока водоемами в пределах 
однородного водосбора, характеристики 
которого принимаются постоянными для 
всей его площади. Модель может работать 
как с месячным шагом по времени, так и 
с годовым. В процессе моделирования во-
досбор представляется в виде однородной 
имитирующей емкости, накапливающей 
поступающую воду и затем постепенно ее 
отдающей. Значения основных параметров 
гидрологической модели, определяющих 
форму гидрографа стока, определяются в 
зависимости от озерности, т.е. доли площа-
ди водоемов в общей площади водосбора.

Модель прошла верификацию на ряде 
объектов, расположенных в северо-запад-
ном регионе России (водосборы рек Тиго-
да, Лижма, Сяньга, Олонка, Сунна, Шуя, 

Оять, Сясь, Вуокса, Свирь, Великая, Нева) 
[13, с. 100; 10, с. 26; 5, с. 40] и Финляндии 
(водосборы рек Мустайоки и Харайоки) [6, 
с. 54]. В настоящее время успешно приме-
няется для решения задач оценки воздейс-
твия климатических изменений на сток 
рек северо-запада РФ, а также в качестве 
основы для расчетов выноса биогенных 
веществ с водосборов.

Модель формирования биогенной 
нагрузки на водосборе ILLM – Institute of 
Limnology Load Model (Свидетельство о го-
сударственной регистрации № 2014612519 
от 27.02.2014) разработана в Институте 
озероведения РАН на основе отечествен-
ного и зарубежного опыта моделирования 
выноса биогенных веществ с водосборных 
территорий [5, с. 40; 7, с. 55; 22, c. 250], а 
также рекомендаций ХЕЛКОМ по оцен-
ке нагрузки на водные объекты бассейна 
Балтийского моря [23, с. 22]. Модель пред-
назначена для решения задач, связанных 
с количественной оценкой нагрузки об-
щим фосфором (Робщ) и общим азотом (Nобщ), 
сформированной различными источника-
ми загрязнения, и прогнозом ее изменения 
под влиянием возможных антропогенных 
и климатических изменений. В том чис-
ле – для научного обоснования мероприя-
тий по выполнению рекомендаций Плана 
действий по Балтийскому морю ХЕЛКОМ 
[24, с. 10] в отношении снижения биоген-
ной нагрузки на экосистему Балтийского 
моря. Модель ориентирована на существу-
ющие ограниченные возможности инфор-
мационного обеспечения со стороны систе-
мы государственного мониторинга водных 
объектов Росгидромета, а также структур 
государственной статистической отчет-
ности о сбросах сточных вод и сельскохо-
зяйственной деятельности на водосборах 
РФ. Модель учитывает вклад точечных и 
рассредоточенных источников в форми-
рование биогенной нагрузки на водосбор, 
позволяет рассчитывать вынос примесей 
с водосбора с учетом влияния гидрологи-
ческих факторов и удержания биогенных 
веществ водосбором и гидрографической 
сетью. Конечным итогом моделирования 
является количественная оценка биоген-
ной нагрузки на водоем со стороны водо-
сбора и отдельных ее составляющих.

Модель прошла верификацию на ряде 
объектов, расположенных в Северо-Запад-
ном регионе России на водосборах рек Ве-
ликая, Луга, Мга, Ижора, Славянка [7, с. 55], 
а также притоков Онежского озера [19, 
с.186 ]. По результатам выполнения проек-
та ЕС BaltHazAR II [21, с. 24] сделан вывод 
о том, что «модель ILLM может использо-
ваться для расчета биогенной нагрузки на 



�2

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 1
’2

01
7

Балтийское море для неконтролируемых 
и частично контролируемых водосборов в 
Российской части водосборного бассейна» В 
выводах Российско-шведского проекта Rus-
NIP II [20, с. 47] говорится о том, что «модель 
ILLM наиболее удобна для использования в 
относительно крупных водосборах». Кроме 
того, в 2016 г. с использованием упомянутой 
выше модели выполнена оценка современ-
ной биогенной нагрузки на Финский залив с 
неконтролируемых государственным мони-
торингом Российских территорий [18, с. 151]. 
Полученная в результате расчетов по моде-
ли ILLM информация внесена в базу данных 
ХЕЛКОМ по нагрузке на Балтийское море.

Модель движения воды и твердого ве-
щества (Свидетельство о государственной 
регистрации № 2016612803 от 10.03.2016) 
разработана в Институте озероведения 
РАН и предназначена для расчета пере-
менных состояния двухфазного речного 
потока – глубины, скорости потока и расхо-
да наносов. Модель квазитрехмерная, вы-
полняющая расчеты с шагом по времени 
несколько секунд [15, с. 27]. В модели пред-
ставлен взаимосвязанный расчет перемен-
ных состояния потока и твердого вещества, 
полученный их баланса системы «водный 
поток – донные отложения – наносы». Вза-
имодействие движущегося потока воды и 
подстилающей поверхности представлено 
не традиционным эмпирическими соотно-
шениями типа формулы Шези-Маннинга, а 
физически обоснованной зависимостью со-
противления грунта сдвигу от давления со 
стороны потока. Параметрами являются 
коэффициент внутреннего трения и сцеп-
ление частиц грунта сдвигу [1, с. 172].

Модель использована для расчетов не-
установившегося течения и переноса при-
месей в русле реки Невы [16, с. 47].

Модель годового твердого стока рек.
(Свидетельство о государственной регист-
рации № 2014612518 от 27.02.2014) разрабо-
тана в Институте озероведения РАН и пред-
назначена для оценки годового твердого 
стока при недостаточности данных гидро-
метрических наблюдений [15, с. 46]. Модель 
основана на использовании композицион-
ного метода теории вероятности и анали-
тической формуле расхода наносов. Компо-
зиционный метод позволяет рассчитывать 
параметры кривой распределения функции 
через параметры кривой распределения ее 
аргументов. Аргументами аналитической 
формулы расхода наносов являются расход 
воды и средняя глубина потока, функцией – 
расход наносов. В модели реализовано ими-
тационное моделирование суточных расхо-
дов наносов, их пересчет в общий расход 
наносов и последующая оценка параметров 

распределения годового твердого стока. 
Безусловным достоинством модели служит 
возможность расчета параметров годового 
твердого стока при недостаточности дан-
ных гидрологических наблюдений.

Модель годового твердого стока ис-
пользована для расчета заиления водохра-
нилища Сестрорецкий Разлив речными 
наносами, поступившими со стоком рек 
Сестры и Черной [17, с. 135].

Метод расчета допустимых сбросов 
примесей в водные объекты (Свидетельство 
о государственной регистрации программы 
для ЭВМ № 2016612805 от 10.03.2016) пред-
назначен для расчета кратностей начально-
го, основного и общего разбавления сточных 
вод в водных объектах различного типа. 
Метод позволяет выполнять расчеты допус-
тимых сбросов веществ в водные объекты 
(водотоки, водохранилища, озера, внутрен-
ние и территориальные морские воды РФ) в 
соответствии с «Методикой разработки нор-
мативов допустимых сбросов (НДС) веществ 
и микроорганизмов в водные объекты для 
водопользователей», утвержденной Минис-
терством природных ресурсов и экологии 
РФ от 17.12.2007 года. Разработанная про-
грамма применялась при расчетах разбав-
ления сточных вод на водовыпусках Север-
ной станции аэрации, КОС п. Репино, КОС 
г. Кронштадт, КОС г. Петродворец, КОС п. 
Понтонный, КОС п. Металлострой [3, c. 16].

В качестве примера удачного объедине-
ния нескольких из перечисленных выше 
модельных компонентов может служить 
детерминировано-стохастическая (ДС) 
модель формирования биогенной нагруз-
ки на Финский залив Балтийского моря [9, 
с. 915], которая использовалась для оцен-
ки возможного изменения фосфорной на-
грузки на залив в результате будущих кли-
матических изменений. Схема ДС модели 
приведена на рис.1.

Рис. 1. Схема детерминировано-стохастической 
модели стока и биогенной нагрузки.

Кроме генератора рядов метеоэлемен-
тов в виде СМП построенная ДС модель 
включает гидрологическую модель форми-
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биогенной нагрузки ILLM. В рамках ДС мо-
делирования решаются следующие задачи:

1. Оценка параметров СМП для наблю-
денных рядов метеорологических элемен-
тов (среднесуточная температура воздуха, 
суточные слои осадков).

2. Имитационное моделирование ря-
дов метеорологических элементов продол-
жительной длины.

3. Пересчет суточных значений мете-
орологических элементов в среднемесяч-
ные значения.

4. Моделирование месячных (годовых) 
слоев стока по гидрологической модели, 
прошедшей верификацию в изучаемом ре-
гионе.

5. Моделирование годовых значений 
нагрузки по модели биогенной нагрузки, 
прошедшей верификацию в изучаемом ре-
гионе.

6. Оценка параметров распределения 
годовых значений стока и биогенной на-
грузки (среднего значения, среднего квад-
ратичного отклонения и значений различ-
ной обеспеченности превышения).

Итогом ДС моделирования в данном 
случае является набор кривых распреде-
ления годовых значений стока и биоген-
ной нагрузки для изучаемого объекта.

Модель использована для решения за-
дачи оценки возможного изменения стока 
и выноса фосфора с Российского частного 
водосбора Финского залива в результате 
реализации различных сценариев изме-
нений климата. Прогностический период 
охватывал 2009 – 2099 гг. Использовались 
результаты сценарных расчетов на осно-
ве немецкой модели ECHAM5/MPI-OM по 

сценариям А2 (максимальная эмиссия CO2.
в атмосферу) и B1 (минимальная эмиссия 
CO2 в атмосферу). Входная информация, 
необходимая для возможных изменений 
стока и фосфорной нагрузки на Финский 
залив, приведена в табл. 1.

Таблица 1
Прогноз изменений температуры  

воздуха и осадков в Балтийском регионе 
к 2099 г. [4, с. 26]

Модель, 
сценарий

Рост средней 
годовой темпе-
ратуры за 100 

лет, °С

Рост средних 
годовых осад-
ков за 100 лет, 

мм/сут
ECHAM A2 6,0 0,39
ECHAM B1 4,2 0,05

По заданным характеристикам клима-
тических сценариев с использованием СМП 
генерировались ряды температуры возду-
ха и осадков продолжительностью 100 лет, 
после чего расчеты выполнялись в порядке, 
изложенном выше. Полученные результаты 
представлены на рис. 2 в виде функций рас-
пределения фосфорной нагрузки на Финс-
кий залив, рассчитанных для современных 
условий и в предположении о реализации 
рассмотренных климатических сценариев.

Как показали результаты расчетов, ре-
ализация рассмотренных климатических 
сценариев может привести к существенно-
му снижению стока с водосбора Финского 
залива: на 47% для ECHAM A2 и на 35% 
для ECHAM В1 по отношению к современ-
ному уровню. Объяснением может служить 
увеличение испарения с поверхности во-
досбора за счет повышения температуры 
воздуха. Снижение фосфорной нагрузки 
не столь значительно: на 22% для ECHAM 

Рис. 2. Функции распределения значений фосфорной нагрузки на Финский залив с российского водо-
сбора в современных условиях и при реализации климатических сценариев ECHAM A2 и ECHAM B1.
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A2 и на 16% для ECHAM В1, так как не все 
источники нагрузки зависят от стока.

Таким образом, к настоящему времени 
разработан и доведен до стадии практичес-
кого применения ряд математических мо-
делей, описывающих процессы стока воды 
и переноса примесей как на водосборе, так 

и в водных объектах. Естественно, для со-
здания полноценного «банка моделей» их 
перечень должен быть существенно расши-
рен. Именно над этой задачей и работают в 
настоящее время сотрудники Лаборатории 
математических методов моделирования 
Института озероведения РАН.
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динамика качества вОд трансграничнОй реки нарва
Цель проведенного исследования заключалась в разработке методики оценки загрязнен-
ности трансграничных вод сопредельных государств. Разработана методика оценки 
качества трансграничных речных вод. Методика базируется на расчете химического 
индекса и классификации качества воды. Методика оценки качества речных вод осно-
вана на измерении ряда химических параметров в пробах воды с последующим представ-
лением полученной комбинации результатов в виде химического индекса CJ, который 
характеризует обобщенное качество воды. Для каждого параметра определяется его 
относительный вес W. Этот вес может рассматриваться как приоритетность каж-
дого параметра. Затем для каждого параметра определяется значение подиндекса q с 
помощью оцифрованных градуировочных графиков. Химический индекс загрязненнос-
ти воды CJ является мультипликативной функцией подиндексов q в степени, равной 
относительному весу каждого параметра W. Также разработана классификационная 
система оценки загрязненности трансграничных водных объектов на основе модели 
«разломанного стержня». Количество классов качества вод принято равным 5. На ос-
нове разработанной методики выявлена динамика качества вод трансграничной реки 
Нарва с 2006 по 2015 гг. Установлено, что за этот период вода реки Нарва характери-
зуется как «слабо загрязненная» (2-й класс качества). Химический индекс CJ варьировал 
от минимального значения 90,5 в 2007 г. до максимального значения 92,5 в 2009 г. За 
весь рассмотренный период среднее значение CJ = 91,6.    

Ключевые слова:
качество воды, река Нарва, трансграничный водный объект, химический индекс.
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Российская Федерация граничит с 14 го-
сударствами Европы и Азии. Государствен-
ную границу пересекает свыше 800 раз-
личных водных объектов, среди которых – 
70 больших и средних рек, большинство из 
которых являются жизненно важными как 
для России, так и для граничащих с ней го-
сударств. В 1992 г. Россия присоединилась 
к Конвенции по охране и использованию 
трансграничных водотоков и междуна-
родных озер, подписанной в том же году 
странами ЕС в Хельсинки. Международ-
ные конвенции и соглашения, регламен-
тирующие взаимоотношения государств 
при совместном использовании водных 
объектов, охватывают широкий круг про-
блем, среди них одной из важнейших яв-
ляется проблема оценки качества водных 
ресурсов и степени их загрязненности [4, 
с. 14; 6, с. 174–189]. Отсутствие механизма, 
регулирующего взаимную ответственность 
государств за систематическое загрязнение 
трансграничных вод сверх экологически 
допустимых уровней, является весьма се-
рьезной и нерешенной проблемой меж-
дународных водных отношений и не спо-
собствует активизации работ по оздоров-

лению трансграничных водных объектов. 
Правовую основу использования водных 
ресурсов в Европе обеспечивает Рамоч-
ная директива по воде (РДВ) (2000/60/.ЕС), 
принятая ЕС в 2000 г. Этот документ рег-
ламентирует подходы к политике охраны, 
использования и управления водными ре-
сурсами и призван к 2015 г. гармонизиро-
вать и унифицировать подходы стран ЕС 
к управлению водными ресурсами и их 
охране [5, с. 8]. Природоохранной целью 
РДВ является достижение «хорошего ста-
туса» всех грунтовых и поверхностных вод. 
РДВ содержит ряд общих требований по 
экологической защите поверхностных вод 
(«хороший экологический статус») и общие 
минимальные требования по химическим 
параметрам («хороший химический ста-
тус»). К примеру, в Эстонии используют 
следующие показатели: биологические, 
физико-химические и гидроморфологи-
ческие. Общая оценка состояния водного 
объекта дается на основании самого худ-
шего показателя. В Российской Федера-
ции с 2002 г. степень загрязненности вод 
оценивается гидрохимическими показате-
лями с использованием «удельного комби-



��

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 1
’2

01
7

наторного индекса загрязненности воды» 
(УКИЗВ) (РД 52.24.643–2002 «Метод ком-
плексной оценки степени загрязненности 
поверхностных вод по гидрохимическим 
показателям»). Осложняет сотрудничество 
в сфере охраны трансграничных водных 
объектов отсутствие единых критериев 
оценки степени их загрязненности.

Нарва – река на границе Эстонии и 
Ленинградской области Российской Фе-
дерации. На реке расположены города: 
российский Ивангород и эстонские Нар-
ва и Нарва-Йыэсуу. Река берёт начало из 
Чудского озера и впадает в Нарвскую губу 
Финского залива Балтийского моря. Дли-
на реки 77 км, из них 40 км – верхнее тече-
ние, 20 км – среднее течение, 17 км – ниж-
нее течение. Площадь бассейна 56 200 км². 
Расход воды в устье реки 399 м³/сек или 
12,58 км³/год, что на 78 м³/сек или на 
2,46 км³/год больше, чем у истока. Питание 
реки – смешанное с преобладанием снего-
вого (большую часть воды приносит Чудс-
кое озеро). Основными притоками Нарвы 
являются реки Плюсса и Россонь [3, с. 35].

Цель проведенного исследования за-
ключалась в разработке единой методики 
оценки загрязненности трансграничных 
вод сопредельных государств для оценки 
динамики качества воды трансграничной 
реки Нарва.

Материалы и методы исследования
Попытка оценить качество речных вод 

на основе химических критериев была сде-
лана в Баварской службе использования 
вод. Этот метод основан на исследованиях, 
проведенных ранее в США и Шотландии 
[1, с. 26–27]. Метод включает измерение 
ряда химических параметров в пробах 
воды (табл. 1) с последующим представле-
нием полученной комбинации результатов 
в виде одного числа (химического индек-
са), который представляет собой обобщен-
ное качество воды в данной пробе.

Таблица 1
Параметры, используемые для расчета 

химического индекса  
и их относительные веса

Параметр Вес, W
Растворенный кислород, % насыщения 0,20
БПК5, мгO2/дм3 0,20
Температура воды, 0С 0,08
NH4

+, мг/дм3 0,15
NO3

-, мг/дм3 0,10
PO4

3-, мг/дм3 0,10
pH 0,10
Электрическая проводимость, мкСм/см 0,07

Химический индекс является мульти-
пликативным и выражается в следующей 
форме:

1 1 2 2
1

n

i i n n
i

CJ qW q W q W q W
=

= = ⋅∏ 
.

(1)

где CJ – химический индекс, безразмерная 
величина непрерывной шкалы от 0 до 100 
(здесь 0 – худшее и 100 – лучшее качество 
воды); n – число параметров; qi – подиндекс 
для i-го параметра (безразмерная величи-
на между 0 и 100, являющаяся функцией 
от i-го параметра); Wi – вес i-го параметра, 
число между 0 и 1, причем сумма весов 
равна 1, то есть

1
1

n

i
i

W
=

=∑
. .

(2)

Химический индекс вычисляется сле-
дующим образом.

1. Для каждого параметра определяется 
его относительный вес (W) (табл. 1). Эти веса 
могут рассматриваться как приоритетность 
(важность) каждого параметра.

2. Для каждого параметра находится 
значение подиндекса (q), получаемое по 
аналитически определенному параметру 
в данной пробе с помощью оцифрованных 
градуировочных графиков. Используя 
оцифрованные градуировочные графики, 
были выявлены аналитические зависи-
мости между qi. и параметрами (гидрохи-
мическими показателями) (табл. 2).

3. Рассчитываются значения CJ путем 
подстановки W и q в уравнение (1).

В литературных источниках можно 
найти обширный материал по разработан-
ным системам классификации пресновод-
ных водоемов, имеющим разную степень 
«законодательной» силы и использующим 
различные комплексы гидрохимических 
и гидробиологических показателей. Су-
ществующий подход к квантованию и вы-
делению граничных значений числовых 
признаков, используемых для группиров-
ки водных объектов по классам качества, 
чаще всего достаточно произволен и ос-
новывается на опыте исследователя. Тра-
диционно выбирается некоторая шкала с 
числом градаций в пределах «магических» 
чисел от 3 до 7, например: «Очень чисто» – 
«Чисто» – «Не очень чисто» – «Не очень 
грязно» – «Грязно» – «Очень грязно» – «Ка-
тастрофически грязно». В дальнейшем, с 
использованием интуиции и квалифика-
ции разработчика, литературных данных, 
полученных «в начале прошлого века на 
одной английской реке», или общих со-
ображений здравого смысла, каждой гра-
дации назначается конкретный диапазон 



Ср
ед

а 
об

ит
ан

ия

��

значений из некоторого списка потенци-
ально пригодных для этого показателей 
[7, с. 117].

В дополнение к изложенному была 
разработана классификационная система 
оценки загрязненности трансграничных 
водных объектов на основе модели «разло-
манного стержня» [2, с. 72–74].  При этом 
было принято во внимание, что величина 
CJ варьирует от 0 до 100 (0 ≤ CJ ≤ 100). Ко-
личество классов качества вод было при-
нято равным пяти (n = 5) (табл. 3).

Таблица 3
Классификация качества 

поверхностных вод
Характеристика 

состояния 
загрязненности воды

значение 
CJ

Класс 
качества 

вод
Условно чистая 98–100 1
Слабо загрязненная 88–97 2
Загрязненная 73–87 3
Грязная 46–72 4
Экстремально грязная 0–45 5

Результаты и их 
обсуждение

Для оценки динамики 
качества воды трансгра-
ничной реки Нарва были 
использованы первичные 
данные гидрохимического 
мониторинга, проведен-
ного Министерством окру-
жающей среды Эстонии в 
период с 2006 г. по 2015 г.  
(табл. 4). При расчетах 
были использованы сред-
негодовые значения пара-
метров (средние значения 
из 12 определений).

Как следует из дан-
ных, приведенных в табл. 4, качество 
воды реки Нарва (створ Нарва) характе-
ризуется как «слабо загрязненная» (вто-
рой класс качества). За рассмотренный 
период химический индекс CJ варьиро-
вал от минимального значения в 2007 г. 
(CJ = 90,5) до максимального значения в 
2009 г. (CJ = 92,5).

Таблица 4
динамика качества воды реки Нарва

Год CJ Качество воды Класс 
качества

2006 92,1 Слабо загрязненная 2
2007 90,5 Слабо загрязненная 2
2008 90,8 Слабо загрязненная 2
2009 92,5 Слабо загрязненная 2
2010 92,0 Слабо загрязненная 2
2011 91,0 Слабо загрязненная 2
2012 90,8 Слабо загрязненная 2
2013 91,9 Слабо загрязненная 2
2014 92,1 Слабо загрязненная 2
2015 92,1 Слабо загрязненная 2
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Таблица 2
Аналитические зависимости между подиндексами 

и гидрохимическими показателями

Параметр
Интервал 
варьиро-

вания
Формула

% насыщения O2 72–100 q = 1,14⋅[%O2] – 12,06
БПК5 0,7–2,8 q = -8,61⋅[БПК5] + 106,06
Температура воды 14–20 t < 14 q = 100
NH4

+ 0–0,9 q = -62,41⋅[NH4
+] + 96,69

NO3
- 0–32 q = -2,51⋅[NO3

-] + 94,37
PO4

3- 0,6–2,4 q = -8,18⋅[PO4
3-] + 101,4

pH 6,1–8,2 q = -25,32⋅(pH)2 + 365,5⋅pH – 1219,6
Электрическая 
проводимость, λ 175–425 q = -0,1351⋅λ + 125,1
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Водные объекты в экономически раз-
витых районах подвергаются значитель-
ной антропогенной нагрузке из-за орга-
низованного и рассеянного сброса сброса 
сточных вод. Несмотря на наметившуюся 
в последние годы положительную тенден-
цию уменьшения антропогенной нагрузки 
на водные объекты, адекватного улучше-
ния качества поверхностных вод не проис-
ходит. К таким развитым районам можно 
отнести Северо-Западный Федеральный 
округ и, в частности, Ленинградскую и 
Псковскую области. При этом большинс-
тво водных объектов Северо-Западного 
Федерального Округа относится к классу 
«загрязнённых» [6, с. 1].

Среди всех загрязняющих веществ осо-
бое место занимают биогенные вещества. 
Это связано с тем, что биогенное загряз-
нение приводит к усиленному развитию 
фитопланктона, прибрежных зарослей и 
водорослей. В результате вода становится 
непригодной не только для питья, но и для 
купания [2, с. 166]. Одним из основных ис-
точников загрязнения рек биогенными ве-
ществами являются коммунально-бытовые 

сточные воды населенных пунктов. Кроме 
того, интенсификация сельского хозяйс-
тва и широкое применение минеральных 
удобрений вызывает загрязнение водоемов 
соединениями азота и фосфора [2, с. 165].

В связи с этим достоверная оценка 
стока биогенных веществ в реках являет-
ся актуальной проблемой. Без подобной 
оценки невозможно представить анализ 
современного состояния реки и отдельных 
частей ее водосбора, проводить водоох-
ранные и водохозяйственные мероприя-
тия. Основой для подобных оценок чаще 
всего выступает значение среднегодовой 
концентрации конкретного загрязняю-
щего вещества в пункте наблюдения. Так, 
среднегодовая концентрация лежит в 
основе расчета УКИЗВ, объема стока ве-
ществ и модуля стока. Исследованию мето-
дик оценки среднегодовых концентраций 
растворенных в воде веществ посвящены 
работы В.А. Шелутко, Е.В. Колесниковой, 
Е.С. Смыжовой, О.М.О. Нассера. В част-
ности, Нассером была предложена комп-
лексная методика учета особенностей гид-
рохимической информации при оценке 
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Именно эта методика положена в основу 
данного исследования. Данная работа яв-
ляется продолжением его работ с целью 
применения методики на других реках 
Северо-Запада, в частности, приведены 
результаты, полученные для реки Луга. 
Выбор объекта исследования обусловлен, 
во-первых, высокой антропогенной на-
грузкой на водосбор реки, и, во-вторых, 
тем, что река Луга впадает в Финский за-
лив Балтийского моря и способна оказы-
вать влияние на его загрязненность био-
генными веществами.

Целью исследования является анализ 
результатов применения комплексной ме-
тодики учета особенностей гидрохимичес-
кой информации при оценке стока биоген-
ных веществ для реки Луга.

Материалы и методы
Объектом исследования является река 

Луга. В качестве исходных данных в ра-
боте использованы ряды наблюдений за 
концентрациями азота нитратного, азота 
нитритного, азота аммонийного и фосфора 
минерального в двух пунктах наблюдения: 
г. Луга (3 створа) и г. Кингисепп (2 створа) 
за период с 2006 по 2011 годы. Данные 
предоставлены Северо-Западным УГМС.

Для оценки объемов стока исследуемых 
элементов по длине реки Луга, был рассчи-
тан объём стока по формуле [4, с. 93]:

Wi = Qi * Si , [тонн/год] , (1)
где Qi – расход воды за i-й год, м3/год;

Si – среднегодовая концентрация за i-й 
год, тонн/м3.

Для анализа приращения объемов сто-
ка рассматриваемых веществ и показате-
лей между конкретными речными створа-
ми использовалась формула:

∆W = Wн – Wв ,  (2)
где Wн – объем стока в створе, располо-

женном ниже по течению реки,
Wв – объем стока в створе, располо-

женном выше по течению реки 
[4, с. 93].

Как видно из (1), в основе расчета объ-
ема стока лежит значение среднегодовой 
концентрации. Несмотря на кажущуюся 
простоту оценки среднегодового значе-
ния, именно адекватная оценка средне-
годовой концентрации содержащихся в 
воде веществ может стать нетривиальной 
задачей. Особенность оценки среднегодо-
вой концентрации связана с некоторыми 
особенностями исходных рядов гидрохи-
мической информации: неэквидистент-
ности данных, зависимости концентра-

ции от расхода води и наличия в рядах 
наблюдений выбросов. В настоящее время 
разработан ряд подходов к оценке сред-
негодовой концентрации, в той или иной 
мере учитывающих эти особенности или 
не учитывающий их [4, с. 74].

Так, общепринятым методом оценки 
среднегодового значений концентрации 
является простое математическое осред-
нение всех измеренных за год значений. 
Но данный метод не учитывает ни одну из 
особенностей рядов данных.

Наличие в рядах выбросов наблюде-
ний способствует завышению среднегодо-
вых значений концентраций. В настоящее 
время найдены достаточно эффективные 
способы оценки выбросов в исходных ря-
дах наблюдений с целью их последующего 
исключения [8, с. 339; 3 с. 58–67].

В работе Е.В. Колесниковой [3, с. 3–6], 
было показано, что метод, основанный на 
учёте водности реки, является физически 
обоснованным и, следовательно, расчёты 
этим методом дают оптимальные результа-
ты. Было показано также, что при расчёте 
среднегодовой концентрации как средне-
го арифметического значения принимает-
ся, что расходы воды в течение года на рас-
сматриваемом объекте являются постоян-
ными, что не является таковым [4, с. 76].

Также в диссертационной работе 
Е.С. Смыжовой была разработана и апро-
бирована отдельная методика учета неэк-
видистентности исходных рядов гидрохи-
мических наблюдений. В результате был 
получен алгоритм последовательности вы-
числений для оценки среднегодовой кон-
центрации. Было показано, что погреш-
ности за счёт неучёта неэквидистентности 
в отдельные годы могут достигать 100 % и 
более [4 с. 87–101; 5, с. 77].

Методики учета водности и неэквидис-
тентности долгое время существовали па-
раллельно. Однако наилучшего результата 
по учету особенностей гидрохимической 
информации можно добиться за счет объ-
единения этих методик в один алгоритм 
расчета. В рамках диссертационного ис-
следования О.М.О. Нассера была предло-
жена комплексная методика оценки сред-
негодовых концентраций, учитывающая 
одновременно неэквидистентность исход-
ной информации и водность в период от-
бора пробы воды [4, с. 79].

Блок-схема последовательности вычис-
лений для стыковки этих двух алгоритмов 
представлена на рис. 1. В первом блоке 
путем интерполяции между последними 
измерениями концентраций и расходов 
воды предшествующего года и первым из-
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мерением рассматриваемого года по фор-
муле (3) находятся значения концентра-
ций S1.01 и расходов воды Q1.01 на 1 января 
рассматриваемого года:

x1.01 = xпп +(x1п – xпп)/(d1п –dпп)*dпп , (3)
где x1.01 – значение концентрации S1.01 или 
расхода воды Q1.01 1-го января рассматривае-
мого года, xпп – последнее измеренное значе-
ние концентрации или расхода воды в пред-
шествующий год, x1n – первое измеренное 
значение концентрации или расходов воды 
в рассматриваемом году; d1n – число дней от 
начала предшествующего года до последне-
го измеренного значения концентрации или 
расходов воды в этом году, dnn – число дней 
от начала предшествующего года до первого 
измеренного значения концентрации или 
расхода воды в рассматриваемом году.

Рис. 1. Блок-схема последовательности вычисле-
ний при оценке среднегодовых значений концент-
раций по комплексной методике учета особеннос-

тей гидрохимической информации [4, с. 79].

Аналогично путем интерполяции нахо-
дятся значения этих величин на 31 дека-
бря рассматриваемого года.

x31.12 = xпр +(xпр – x1п)/(dпр –d1п)*(365-dпр). (4)
Здесь x31.12. – значение концентрации 

S31.12 или расхода воды Q31.12.31-го декабря 
рассматриваемого года, xnр – последнее 
измеренное значение концентрации или 
расхода воды в рассматриваемый год, x1n.
первое измеренное значение концентра-
ции или расхода воды в последующий год, 
dnр – дата в днях от начала рассматривае-
мого года до последнего измеренного зна-
чения концентрации или расходов воды в 
этом году, d1n – число дней от начала рас-
сматриваемого года до первого измерен-
ного значения концентрации или расхода 
воды в последующем году.

Во втором блоке на каждую дату изме-
рений, включая найденные в первом бло-
ке значения концентраций C и расходов 
воды Q на 1.01 и 31.12 , находятся произ-
ведения C*Q.

В третьем блоке находятся средние зна-
чения расходов воды Qср и произведений 
концентраций на расход воды – (C*Q)ср.
между смежными датами измерений. Рас-
считывается отношение (C*Q)ср /Qср.

В четвертом блоке рассчитывается чис-
ло дней между смежными датами измере-
ний ∆t.

В пятом блоке находится произведе-
ние (C*Q)ср /Qср на число дней в интервале 
между смежными измерениями, и произ-
ведение делится на 365 – Сiср:

( )
365

cp
icp

cp

C Q tC
Q
⋅ ∆= ⋅

. .
(5)

Сумма полученных Ciср является сред-
ней годовой концентрацией в данном году.

Так как значения среднегодовой кон-
центрации содержащихся в воде веществ 
являются основой для дальнейших оценок 
и расчетов, в частности для оценки объема 
стока веществ, то соответственно выбор 
методики оценки среднегодовой концен-
трации может существенно сказаться на 
конечном результате [4, с. 77–82].

Результаты и выводы
В ходе исследования была произведена 

оценка объемов стока биогенных веществ 
по длине реки Луга на основе среднего-
довых концентраций, полученных без ис-
пользования и с использованием комплек-
сной методики учета особенностей гидро-
химической информации О.М.О. Нассера.

На первом этапе из исходных рядов на-
блюдений были исключены выбросы. Для 
оценки выбросов в исходных рядах наблю-
дения был применен визуальный анализ 
эмпирических кривых обеспеченности и 
критерий Диксона. В результате из рас-
сматриваемых рядов наблюдений больше 
всего выбросов зафиксировано в ряду фос-
фора минерального (6 значений). В рядах 
концентраций азота аммонийного и азота 
нитритного выявлено по 3 выброса, а в ряду 
концентраций азота нитратного выбросов 
выявлено не было. Если анализировать на-
личие выбросов по створам наблюдений, 
то больше всего выбросов зафиксировано в 
г. Луга (створ № 2) 5 выбросов. По одному 
выбросу зафиксировано в створах №№ 1 и 2 
г. Кингисепп. Все выявленные значения вы-
бросов были исключены из расчетов средне-
годовой концентрации для получения более 
достоверных результатов [6 с. 212;8, с. 339].
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�1Следующим этапом исследования была 
оценка среднегодовых концентраций ис-
следуемых веществ как среднеарифмети-
ческих значений и с применением ком-
плексной методики учета особенностей 
гидрохимической информации, представ-
ленной в работе Нассера. Погрешность 
расчетов за счет неучета особенностей ис-
ходных данных рассчитывается по форму-
лам:

∆i = Cai – Cвнэi ,  (6)

100%i
i

ВНЭiC
δ

 ∆
= × 
 

,   (7)

где ∆i – погрешность расчетов за счет не-
учета особенностей исходных рядов на-
блюдений, Саi – значения средней годовой 
концентрации, полученные как среднеа-
рифметическое, Свнэi – значения средней 
годовой концентрации, полученные с при-
менением комплексной методики, i – по-
рядковый номер года.

На рис. 2 в качестве примера представ-
лены среднегодовые концентрации азота 
аммонийного в пункте г. Луга (створ 1), а 
на рис. 3 – значения концентраций фос-
фора минерального в пункте г. Кингисепп 
(створ 1). Здесь Са – среднегодовая кон-
центрация, рассчитанная как среднеа-
рифметическое, Свнэ – среднегодовая кон-
центрация, рассчитанная по комплексной 
методике с учетом водности и неэквидис-
тентности.

Свнэ

Са

Рис. 2. Среднегодовые значения концентраций 
азота аммонийного, рассчитанные с учетом и 

без учета особенностей гидрохимической инфор-
мации.

Из рисунков видно, что применение 
комплексной методики учета особеннос-
тей гидрохимической информации в боль-
шинстве случаев приводит к снижению 
значений среднегодовых концентраций. 
Так, анализ погрешностей за счет неучета 
особенностей гидрохимической информа-
ции показал, что положительные погреш-

ности преобладают. При этом важно от-
метить, что общая тенденция изменения 
значений часто совпадает. В табл. 1 пред-
ставлены средние многолетние значения 
погрешностей за счет неучета особеннос-
тей гидрохимической информации.

Свнэ

Са

Рис. 3. Среднегодовые значения концентраций 
фосфора минерального, рассчитанные с учетом 

и без учета особенностей гидрохимической 
информации.

Таблица 1
Средние многолетние значения погреш-
ностей [%] оценки среднегодовой кон-

центрации за счет неучета особенностей 
информации

Кинги-
сепп 1

Кинги-
сепп 2 луга 1

азот аммонийный 74 11 81
азот нитратный 50 18 35
азот нитритный 59 12 46
фосфор минераль-
ный 114 15 1436

Из представленных данных видно, что 
наибольшие значения погрешностей ха-
рактерны для рядов фосфора минерально-
го. Если говорить о створах наблюдения, 
то наименьшие погрешности отмечаются 
в створе г. Кингисепп № 2. Применение 
комплексной методики оценки среднего-
довых концентраций для реки Великая 
показала схожие результаты [4, с. 92].

По формулам (1) и (2) были рассчи-
таны среднегодовые объемы стока и 
приращения объемов стока между пун-
ктами наблюдений. В расчетах были ис-
пользованы среднегодовые концентра-
ции, полученные по двум методам: как 
среднеарифметическое значение, так и 
с применением комплексной методики 
учета особенностей гидрохимической ин-
формации.

В табл. 2 представлены значения прира-
щений объемов стока азота аммонийного.
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Таблица 2
Приращение среднегодовых объемов 

стока аммонийного азота с учетом и без 
учета водности и неэквидистентности 

гидрохимической информации

Год

∆W луга – 
толмачево

∆W тол-
мачево – 

Кингисепп 
створ № 1

∆W Кинги-
сепп створ 
№ 1 – Кин-

гисепп створ 
№ 2

по 
Са

по 
Свнэ

по 
Са

по 
Свнэ по Са по 

Свнэ
2006 69 51 180 147 22 28
2007 152 101 42 16 227 231
2008 747 739 -604 -698 1483 997
2009 -79 -76 -67 -44 3067 2927
2010 -137 -128 -935 -1236 232 360
2011 -955 -610 432 141

Из представленных данных видно, что 
рассчитанные значения объемов стока на 
основе среднегодовых концентраций, по-
лученных по общепринят-ой методике и 
по комплексной методике, очень различа-
ются, в некоторых случаях – существенно, 
например, видно, что приращение между 
верхним и нижним створом города Кинги-
сепп в 2008 году составило 1483 тонны/год 
при оценке среднегодовой концентрации 
по общепринятой методике и 997 тонны/
год по комплексной методике. Изменение 
объема стока для азота аммонийного меж-
ду створом в поселке Толмачево и верхним 
створом в городе Кингисепп составляло в 
2010 году -935 и -1236 тонн/год, а в 2011 году 
432 и 141 тонн/год при оценке среднегодо-
вых значений концентраций по общепри-

нятой методике и с учетом особенностей 
гидрохимической информации.

Анализ пространственно-временной ди-
намики объемов стока биогенных веществ 
показал, что для азота аммонийного и азота 
нитритного наибольшее приращение объ-
емов стока характерно для городских тер-
риторий. Здесь наибольший вклад вносит 
город Кингисепп. Приращение объемов 
стока между городами менее существенно. 
При этом для азота аммонийного характер-
но некоторое снижение приращений объ-
емов стока на межгородских территориях, 
а для азота нитритного, наоборот, увели-
чение приращений. Для азота нитратного 
не выявлена преобладающая территория 
поступления и временная динамика. Для 
фосфора минерального отмечается посте-
пенное увеличение значений объема стока 
от истока к устью, что согласуется с прове-
денными ранее исследованиями [1, с. 171; 7, 
с. 210]. В целом, наибольший вклад в пос-
тупление различных форм азота и железа 
вносит город Кингисепп.

В результате выполнения исследования 
были получены основные выводы:

При оценке среднегодовых значений 
концентраций необходимо учитывать ос-
новные особенности гидрохимических 
рядов наблюдений.

Применение комплексной методики 
одновременного учета водности и неэк-
видистентности приводит к снижению 
значений среднегодовых концентраций и 
объемов стока.

Наибольший вклад в загрязнение реки 
Луга биогенными веществами вносит го-
род Кингисепп.
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В.А. Румянцев, А.С. Митюков, о.В. Шондина, Г.С. ярошевич, л.Н. Крюков

разрабОтка прирОдОпОдОбнОй теХнОлОгии 
для растениевОдства на ОснОве 
нанОструктурирОваннОгО сапрОпеля

Разработка природоподобных технологий для растениеводства, позволяющих устано-
вить безопасный для человека баланс между биосферой и техносферой, имеет приори-
тетное фундаментальное и прикладное значение. В 2016 г. в ИНОЗ РАН с помощью 
ультразвуковой обработки сапропеля, издавна используемого в сельском хозяйстве, были 
впервые получены ультрадисперсные гумато-сапропелевые суспензии с частицами раз-
мерами 86–89 нм. Было установлено, что полученные суспензии эффективно дезакти-
вируют распространенные в окружающей среде экотоксиканты ряда тяжелых метал-
лов и при включении в рацион питания сельскохозяйственных животных приводят к 
значительному среднесуточному приросту живой массы. Было правомерно предполо-
жить, что ультрадисперсные гумато-сапропелевые суспензии, содержащие наночасти-
цы с высокоразвитой поверхностью и наличием химически активных функциональных 
групп, должны обладать высокими сорбционными свойствами не только по отношению 
к неорганическим веществам, но и к субстанциям биологической природы типа вирусов 
и патогенных микроорганизмов. Это послужило основанием для настоящего исследо-
вания по изучению влияния ультрадисперсной гумато-сапропелевой суспензии на уро-
жайность пшеницы. В течение вегетативного сезона 2016 г. было зафиксировано, что 
использование в качестве удобрения ультрадисперсной гумато-сапропелевой суспензии 
стабилизированной водой в отношении концентраций 1 к 100 обеспечило существенный 
прирост зеленой массы яровой и озимой пшеницы.
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безопасность, наноструктура, сапропель, суспензия, природоподобие.
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Данная статья является логическим 
продолжением публикаций Института 
озероведения Российской академии наук 
(ИНОЗ РАН, Санкт-Петербург) [6; 7]. 
Впервые были представлены эксперимен-
тальные данные по получению и свойствам 
ультрадисперсной гумато-сапропелевой 
суспензии (УДГСС) с частицами размера-
ми 86–89 нм. Практически одновременно 
с ИНОЗ РАН в 2016 г. в Татарском научно-

исследовательском институте агрохимии и 
почвоведения (Казань) методом ультразву-
кового воздействия на сапропель был по-
лучен наноструктурный сапропель с раз-
мером частиц 45–180 нм [5]. При изучении 
острой оральной токсичности этого про-
дукта в отношении белых мышей было по-
казано, что сублетальная доза нанострук-
турного сапропеля составляет 3,0 г/кг мас-
сы тела, а безопасная доза – 0,3 г/кг массы 
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тела. Иными словами, ультрадисперсные 
гумато-сапропелевые суспензии в перспек-
тиве могут быть использованы для заме-
щения дорогостоящих импортных пище-
вых добавок и ветеринарных препаратов. 
При этом предполагаемые ресурсы озер-
ного сапропеля в России достигают более 
91 млрд т (60% влажности), что является 
исключительно важным параметром при 
разработке новых природоподобных тех-
нологий. Особенно после установленных 
в 2016 г. фактов воздействия наноразмер-
ного бентонита на мутационные процессы 
бактерий штаммов Salmonella typhimurium и 
действия наноалмазов по адсорбции особо 
опасных вирусов [2; 3].

В работе в качестве исходного природ-
ного сырья были использованы воздуш-
но-сухие образцы погребенного сапропе-
ля месторождения «Середка» Псковской 
области. Ультрадисперсная гумато-сап-
ропелевая суспензия с частицами разме-
ра 86–89 нм была наработана с помощью 
установки ПСБ-ГАЛС 18035-05 (частота 
35 кГц, ультразвуковое давление 2 Вт/см2).
по ранее представленному ИНОЗ РАН 
регламенту [7]. Контроль динамики из-
менений объектов исследования произ-
водился в волновом диапазоне от 190 до 
1000 нм на сканирующем спектрофотомет-
ре SHIMADZU UV mini-1240 с проточной 
ячейкой. Микрофотографирование проб 
осуществлялось с помощью микроскопа 
EUlER Prof и фотокамеры lEVENHUK 
C510 с цифровой обработкой результатов. 
Измерения водородного показателя вод-
ных сред осуществлялось на рН-метре 
HANNA-INSTRUMENT. Гранулометри-
ческий анализ образцов базировался на 
возможностях лазерного анализатора час-
тиц ZetasizerNano ZS (Malvern Instruments)

Исследования по изучению влияния 
ультрадисперсной гумато-сапропелевой 
суспензии с частицами размера 86–89 нм 
на урожайность пшеницы были проведе-
ны в вегетационный сезон 2016 г. на полях 
Псковского НИИ сельского хозяйства в со-
ответствии с установленными в Российской 
Федерации нормами [4] и с учетом грануло-
метрической системы опытных почв [1].

В вегетационный период зерновые 
культуры проходят несколько фаз роста 
и развития, такие как всходы, кущение, 
стеблевание, выход в трубку, колошение и 
созревание. Фазы вегетации растений зер-
новых культур занимают довольно значи-
тельный интервал времени, в течение ко-
торого развивающиеся растения проходят 
ряд стадий. Для разработки эффективных 
приемов управления процессом развития 

растений необходимо использовать знания 
о физиологии растений и их минеральном 
питании и другие.

Известно, что гуматы регулируют био-
химические процессы при развитии клет-
ки растений, активизируют поглощение 
ультрафиолетового излучения и ускоряют 
процесс фотосинтеза в листьях. В связи с 
этим целью данных исследований было 
выявить лучшие сроки внесения ультра-
дисперсной гумато-сапропелевой суспен-
зии (УДГСС) нашего производства, опти-
мальную дозу внесения препарата под зер-
новые культуры.

Эксперимент проводился с апреля по 
сентябрь 2016 года. Опытное поле было 
поделено на 16 делянок площадью 30 м2.
(0,003 га), что позволило весь эксперимент 
провести в четырех повторностях.

Таблица 1
Результаты внесения удГСС на количество 

колосьев пшеницы «Московская 39»
Количество удГСС 

на делянку, л
Количество колосьев 

на делянку, шт %

контроль 10080 100
0,540 19680 195
0,270 15120 150
0,135 15360 152

Испытаны три нормы внесения уль-
традисперсной гумато-сапропелевой сус-
пензии на делянку: 540, 270 и 135 мл на 
одну делянку. В пересчете на 1 га посевов 
норма внесения ультрадисперсной гума-
то-сапропелевой суспензии составит 180, 
90 и 45 литров. Для выявления влияния 
ультрадисперсной гумато-сапропелевой 
суспензии путем внекорневой подкормки 
были определены 3 фазы развития расте-
ний – фаза кущения, трубкования и коло-
шения посевов.

Для формирования высокой урожай-
ности озимой пшеницы важное значение 
имеет период кущения, как процесс фор-
мирования боковых побегов. Внесение 
гуматов в фазе кущения гуминовые ве-
щества стимулируют закладку большего 
количества побегов. Результаты внесения 
ультрадисперсной гумато-сапропелевой 
суспензии на количество колосьев пше-
ницы «Московская 39» представлены в 
табл. 1.

Использование 540 мл УДГСС в качест-
ве внекорневой подкормки в период куще-
ния практически удваивает количество ко-
лосьев (195%) к контролю. Эффективность 
использования 270 и 135 мл УДГСС высо-
кая и составляет 150 и 152%, но не обнару-
жена разница внутри этих вариантов.
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зависимость средней высоты растений 

от дозы вносимой удГСС
Количество удГСС 

на делянку, л
Средняя высота 

растений, см %

контроль 62,0±2,1 100
0,540 78,0±2,5 126
0,270 74,7±0,5 120
0,135 73,6±3,3 119

Рис. 1 Влияние УДГСС и плотности посева

Очередная внекорневая подкормка 
проведена в период выхода растений в 
трубку. В последующем проведено изме-
рение высоты растений и установлено, что 
с увеличением дозы внекорневой подкор-
мки УДГСС, высота растений увеличива-
ется. Так, при внесении 540 мл УДГСС, 
высота растений составила 78,0 см, что на 
26% выше, чем в контроле. На 20% расте-
ния выше при внесении 270 мл подкормки 
и на 19% – при 135 мл (табл.2).

Плотность посева зерновых культур – 
один из важнейших показателей, оказыва-
ющий влияние на урожайность. Изрежен-
ные участки зарастают сорняками, снижа-
ют урожайность, но загущенные посевы 
также не дают полной отдачи.

Нами сделана попытка изучить влия-
ние ультрадисперсной гумато-сапропеле-
вой суспензии при разной плотности посе-
ва пшеницы. Эксперимент проведен при 
плотности высева 3, 4, и 5 млн зерен на га 
и внесении 5 и 50 мл ультрадисперсной гу-
мато-сапропелевой суспензии.

Наиболее показательные результаты 
положительного влияния ультрадиспер-
сной гумато-сапропелевой суспензии на-
блюдаются на делянках с наименьшей 
плотностью посева. Явно видна прямая 
зависимость от количества ультрадиспер-
сной гумато-сапропелевой суспензии. Бо-
лее того, при внесении 50 мл ультрадис-
персной гумато-сапропелевой суспензии 

на делянку с наименьшей плотностью 
посева получен наилучший показатель по 
количеству растений. На количество рас-
тений на более плотно засеянной делянке 
(4 млн семян) внесение ультрадисперсной 
гумато-сапропелевой суспензии уже не 
оказывает такого заметного влияния, как 
при высеве 3 млн семян, однако зависи-
мость сохраняется. На делянке с наиболь-
шей плотностью посева (5 млн семян) за-
висимость влияния ультрадисперсной гу-
мато-сапропелевой суспензии отсутствует, 
нет и достоверной разницы с контролем 
(рис. 1).

Таблица 3
Влияние удГСС на урожай пшеницы 

«Московская 39»
Варианты урожайность, кг/га %
180 л на га 2721,4 ±152,8 119
90 л на га 2747,3 ±156,7 120
45 л на га 2486,6 ±229,9 109
контроль 2281,2 ±180,0 100

Результаты исследований, представлен-
ные выше, показали, что использование 
ультрадисперсной гумато-сапропелевой 
суспензии значительно усиливает физио-
логические процессы, протекающие в рас-
тениях в период их роста и развития.

Препарат активизирует биохимические 
и физиологические процессы, повышает 
обмен веществ и общий энергетический 
уровень процессов, проходящих в рас-
тениях. Активизация физиологических 
процессов приводит к усиленному пос-
туплению в растения элементов питания, 
что сопровождается повышением урожая 
и улучшением его качества, по сравнению 
с контролем (табл. 3). При использовании 
45 литров препарата на 1 га урожайность 
повышается на 9%.

Наилучший результат получен при нор-
ме внесения препарата 90 литров на 1 га и 
составляет 20%. Хороший результат полу-
чен и при внесении 180 литров на га – 19%, 
но он уступает предыдущему. При внесе-
нии ультрадисперсной гумато-сапропеле-
вой суспензии 90 л/га, зафиксирована на-
иболее статистически значимая разница с 
контролем. Соответственно, по предвари-
тельным данным, эту дозу внесения 90 л/ .га 
можно рекомендовать как наиболее эф-
фективную. Можно предположить, что не 
имеет смысла повышать норму внесения, 
так как увеличение количества экстракта 
не даст значимой прибавки урожая.

В связи с определенными ограничения-
ми в объеме публикации, в настоящей ста-
тье опущены стандартные характеристики 
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почв опытных полей, с тем, чтобы сосре-
доточить большее внимание на ключевых 
результатах по разработке природоподоб-
ной технологии для растениеводства.

В целом, разработка природоподобной 
технологии для растениеводства на основе 
ресурсов сапропеля в России, позволяю-
щая установить безопасный для человека 
баланс между биосферой и техносферой, 
является исключительно наукоемкой фун-
даментально-прикладной работой, вы-
полненной на стыке нескольких наук, пре-

жде всего почвоведения, растениеводства 
и озероведения. Представленные выше 
данные экспериментальных изысканий 
за один вегетационный сезон 2016 г. явля-
ются предварительными и будут уточнены 
в последующие годы с учетом изменений 
синоптической обстановки.

Благодарности. Авторы статьи выража-
ют искреннюю признательность за неоце-
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Изучение возобновляемых биологиче-
ских природных ресурсов России являет-
ся одной из важнейших проблем в сфере 
их рационального использования и охра-
ны. Но её решение чаще всего ограничено 
отсутствием достоверных данных по их 
запасам. К этой проблеме автор самостоя-
тельно и с соавторами многократно обра-
щался на примерах оленей, тюленей, рыб 
[4–8; 9–12; 15–17 и др.]. К числу достовер-
ных косвенных сведений могут быть от-
несены данные по лицензионной добыче 
животных. А.А. Данилкин опубликовал 
исключительно содержательную книгу 
[1]. Она насыщена количественными ха-
рактеристиками о лицензионной добыче 
животных. Автор всесторонне раскрыл 
воздействие охоты на численность охотни-
чьих видов в России, показал современные 
тенденции и закономерности динамики 
важнейших охотничьих видов, роль охот-
ников и охотничьего хозяйства. Данилкин 
обстоятельно проанализировал факторы, 
определяющие изменения численности 
животных в нашей стране и 
ряде сопредельных государств. 
При этом он ставит под сомне-
ние роль солнечной активно-
сти и метеорологическую обус-
ловленность изменения пого-
ловья животных. Им показаны 
системные ошибки в организа-
ции охотничьего хозяйства и 
сделан вывод о необходимости 
реформы биологического ре-
сурсоведения.

Мы исходили из представ-
лений о том, что лицензионная 
добыча животных определяет-
ся их численностью, что даёт 
основание для использования 

данных по лицензионной добыче как на-
иболее достоверном показателе их чис-
ленности. Из 19 промысловых животных 
приведён самый продолжительный ряд 
данных по лицензионной добыче лося в 
1946/47 – 2013/14 гг. Это послужило основа-
нием для их обработки и анализа.

В задачу нашего исследования вхо-
дило: определить даты максимального и 
минимального количества лося, выявить 
влияние глобальных факторов среды на 
межгодовые колебания его численности.

Для определения межгодовых колеба-
ний численности добываемого лося нами 
использован метод нормирования абсо-
лютных значений количества животных от 
10-летней календарной средней. В табл. 1 
и на рис. 1 приведены результаты такого 
нормирования. С графика (рис. 1) сняты 
даты максимального и минимального ко-
личества лося для выборок средних ме-
сячных данных факторов среды (табл. 2).

Анализ повторяемости максимальных 
значений: 1952, 1965, 1979, 1991, 2010 гг. даёт 

УДК 639.111.16
ББК 47

Н.В. ловелиус
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Таблица 1
объём лицензионной добычи лося  

в отклонениях от 10-летней нормы, %
Годы 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

1 . 76,8 65,9 60,1 82,5 202,1 97,5 85,6
2 . 140,9 99,1 63,8 88,4 142,3 96,2 96,8
3 . 112,9 104,9 70,1 90,6 140,0 89,2 104,0
4 . 105,9 99,6 78,2 91,3 158,5 106,4 113,0
5 . 96,6 154,3 86,2 91,8 110,2 103,3 .
6 . 137,4 90,6 98,2 98,4 84,7 65,6 .
7 126,3 73,3 87,9 124,1 96,7 49,7 91,1 .
8 51,0 71,0 98,3 137,5 109,6 36,6 102,0 .
9 63,2 72,2 94,2 142,2 115,9 36,4 122,4 .
10 59,5 112,9 105,0 139,7 134,9 39,5 126,2 .
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основание говорить о наличии внутриве-
кового ритма в колебаниях максимальной 
добычи лося, они могут быть обусловлены 
повторяемостью экологических процессов 
[13]. В повторяемости минимумов добычи 
такой чёткой повторяемости нет. Самая 
минимальная добыча лося наблюдались в 
период 1947 и 2000 гг.

В качестве глобальных факторов сре-
ды использованы средние месячные ха-
рактеристики солнечной и геомагнитной 
активности (числа Вольфа и индекс аа), 
галактические космические лучи, прихо-
дящие к границе атмосферы (ГэВ), харак-
теристики циркуляции атмосферы север-
ного полушария (по типизации Б.Л. Дзер-
дзеевского).

Для определения реальности прояв-
ления воздействия на среду обитания 
животных данные для максимальных 
значений поголовья делятся на выборки 
в годы минимальной добычи и умножа-
ются на 100, что позволяет определить 
уровень их различий. На рис. 2 приведе-
ны результаты расчётов, позволяющие с 
достаточной определённостью судить о 
формировании благоприятных условий 
для увеличения поголовья лося при вы-
соких значениях галактических косми-
ческих лучей, геомагнитной активностью 
и низких значениях солнечной активнос-
ти. В годовом исчислении значения рас-
пределяются по отношению к норме(100) 
соответственно: ГэВ – 121,8, аа – 105,7, 
W – 61%.

В такой же последовательности вы-
полнен анализ распределения количества 
дней с типами циркуляции в северном по-
лушарии по типизации Б.Л. Дзердзеевс-
кого, представленной четырьмя группами 

элементарных циркуляционных механиз-
мов (ЭЦМ).

В табл. 3 приведены результаты расчё-
тов для северной и южной меридиональ-
ных групп, зональной группы и группы 
нарушения зональности. Результат расчё-
тов показан на рис. 3 и 4.

Анализ распределения меридиональ-
ных типов циркуляции показывает пре-
вышение меридиональной южной цирку-
ляции над линией 100% и в годовом ис-
числении их значения соответствуют 110,4 
и 90,2%.

Типы циркуляции «нарушение зональ-
ности» (НЗ) и «зональная» (З) (рис. 4) пока-
зывают чётко выраженную противофазу и 
в годовом исчислении имеют характерис-
тики 118,9 и 111,1% соответственно. Это 
даёт основание заключить, что они, как и 
меридиональная южная циркуляция, бла-
гоприятны для создания условий увеличе-
нию поголовья лося.

Рис. 2. Отношения галактических космичес-
ких лучей (ГэВ), геомагнитной (аа) и солнечной 

активности (W) в годы с большой добычей 
лося к данным в годы с малой, %.  

По материалам [3, 14].
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Рис.1. Изменение добычи лося в отклонениях от 
10-летней календарной нормы.  

По материалам [1].

Таблица 2
Годы максимальных и минимальных 

отклонений добычи лося  
от 10-летней нормы

№ п/п
Макс. К Мин. К
годы % годы %

1 1952 141,0 1948 51,0

2 1956 137,0 1961 65,9

3 1965 154,0 1971 60,1

4 1979 142,0 1981 82,5

5 1991 202,0 1999 35,4

6 2010 126,2 2006 65,6

среднее . 154,0 . 60,1
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Рис. 3. Отношение количества дней с мериди-
ональными северной и южной циркуляцией в 
годы большой добычи лося к данным в годы с 

малой, %. По материалам [2].

Рис. 4. Отношение количества дней с зональной 
циркуляцией (ЗЦ) и нарушением зональности 
(НЗ) в годы с большой добычей лося к данным в 

годы с малой, %. По материалам [2].

После получения количественных ха-
рактеристик отношений всех факторов 
есть возможность определить долю вкла-
да каждого из них в формирование усло-
вий обитания лося в России (рис. 5).

По убыванию глобальные факторы 
среды вносят следующий вклад в форми-
рование условий обитания лося в России: 
галактические космические лучи, прихо-
дящие к границе атмосферы – 16,9; груп-
пы циркуляции: нарушение зональнос-
ти – 16,6, зональная циркуляция – 15,4, ме-
ридиональная южная циркуляция – 15,4; 
геомагнитная активность – 14,7, меридио-
нальная северная циркуляция – 12,5; сол-
нечная активность – 8,5.

Таблица 3
отношения количества дней с типом циркуляции в годы большой (Б) добычи лося  

к данным в годы малой (М), % [2]
Меридиональная северная группа циркуляции (ЭЦМ 8а – 12г)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Б 20,7 18,7 17,2 21,0 21,2 6,7 8,8 8,8 11,0 12,2 17,2 15,8 179,2
М 20,3 17,0 20,3 17,8 19,8 12,7 14,2 13,3 15,2 14,7 16,0 17,2 198,5

От. 101,7 109,8 84,5 117,8 106,8 52,6 61,0 66,2 72,5 83,0 107,3 92,2 90,2
Меридиональная южная группа циркуляции (ЭЦМ 13з и 13л)

Б 2,8 3,8 5,7 3,7 2,5 7,8 9,0 8,8 8,0 6,2 6,2 7,8 72,3
М 5,2 6,2 2,5 3,3 2,7 7,2 7,0 10,0 7,3 5,0 3,8 5,3 65,5

От. 54,7 57,2 226,8 110,2 74,9 109,2 128,6 88,3 109,1 123,4 161,0 146,9 110,4
Зональная группа циркуляции (ЭЦМ 1а – 2в)

Б 0,3 0,0 1,2 2,0 2,8 5,2 6,5 2,5 1,8 3,3 3,2 1,2 30,0
М 1,3 0,3 3,2 1,7 1,3 2,7 2,2 1,3 3,2 4,3 4,0 1,5 27,0

От. 24,9 33,0 36,9 119,8 212,8 193,6 299,5 188,0 51,7 76,9 79,3 78,0 111,1
Группа нарушения зональности (ЭЦМ 3 – 7бл)

Б 6,5 5,5 7,0 2,8 5,3 11,0 6,2 10,8 9,7 7,7 3,3 6,0 81,8
М 3,8 4,7 4,7 7,0 6,3 6,8 7,8 5,7 3,5 7,0 5,5 6,0 68,8

От. 169,7 117,8 214,1 40,4 84,2 161,1 78,8 191,0 276,3 109,6 60,5 100,0 118,9

Примечание: Б – месячное количество дней в годы большой добычи; М – месячное количество 
дней в годы с малой добычей; От. – отношение количества дней в годы с большой добычей к дан-
ным в годы с малой, %.

Рис. 5. Вклад каждого из 7 факторов.
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В итоге выполненных исследований 
есть основание заключить: расчёт межго-
довых отклонений добычи лося от 10-лет-
ней календарной нормы является объек-
тивным способом определения заготовки 
лося. Значительный диапазон межгодо-
вых различий позволил выявить годы 
максимальных и минимальных объёмов 

его добычи и определить для них доли 
вклада каждого из факторов. Внеземные 
факторы (ГэВ, аа, W) в сумме составили 
40,1%, а климатические (типы цирку-
ляции атмосферы) факторы – 59,9, что 
позволяет судить об их ведущей роли в 
формировании условий обитания лося в 
России.
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А.С. Жумалиева, М.В. Сыромятина,  К.В. Чистяков, Ю.Н. Курочкин

высОтная ландшафтная пОяснОсть и режимы 
прирОдОпОльзОвания Хребта ат-баши  
(внутренний тянь-шань)*

Изучена современная структура высотной поясности хребта Ат-Баши Внутренне-
го Тянь-Шаня с оценкой степени антропогенного воздействия, сделан сравнительный 
анализ. В ходе полевых наблюдений 2015–2016 гг. отмечены границы высотных поя-
сов, которые сравнивались с оценками, полученными ранее. Ярко выраженной дина-
мики границ с 1960-х гг. по настоящее время не выявлено. Рассчитан вертикальный 
градиент средней летней температуры воздуха и годовых сумм осадков и дана клима-
тическая характеристика каждого высотного пояса. По данным репрезентативных 
метеорологических станций района сделана оценка изменения температуры воздуха и 
осадков за период 1930 по 2015 гг. В регионе с 1930 по 2015 гг. среднегодовая темпера-
тура воздуха повысилась на 1,6–2,2°, годовое количество осадков несколько возросло (на 
30–45 мм). Анализ изменения гидротермического коэффициента Селянинова пока-
зал, что в последние годы, особенно после 70-х гг. прошлого столетия, имеется слабая 
тенденция к иссушению климата высокогорной Аксай-Чатыркульской котловины. 
Климатические факторы не оказывают существенного влияния на изменение границ 
высотных поясов в регионе. При этом, например, современное оледенение хребта Ат-
Баши является более чувствительным компонентом к изменениям климата. Антро-
погенное воздействие играет решающую роль лишь в межсезонном перераспределении 
пастбищ. В Аксай-Чатыркульской впадине есть общая тенденция сокращения площа-
ди пастбищ, которая, однако, с 1980 г. по 2010 г. уменьшилась не более чем на 12,2%.

Ключевые слова: 
высотная ландшафтная поясность, гидротермический вертикальный градиент, кли-
матические характеристики высотных поясов, режим природопользования, хребет 
Атбаши.
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Хребет Ат-Баши относится к малоизу-
ченным областям Внутреннего Тянь-Шаня 
и расположен между Аксай-Чатыркуль-
ской и Ат-Баши-Каракоюнской впадинами 
(рис. 1). Протяженность горного хребта 
составляет 140–155 км, ширина 25–30 км. 
Средняя абсолютная высота хребта более 
4300 м, самая высокая отметка пик Жел-
тегирмен – 4786 м располагается в сред-
ней части хребта [6, с. 31]. Склоны хребта 
изрезаны глубокими поперечными ледни-
ковыми долинами и речными ущельями. 
Северный склон более крутой, скалистый и 
короткий, южный более пологий денудиро-
ванный [10, с. 22]. На гребневой зоне широ-
ко распространены ледниковые формы ре-

* Работа выполнена при финансовой поддержке Всероссийской общественной организацией «Русское 
географическое общество» (грант «Отклик природы и хозяйства гор Внутренней и Центральной Азии 
на региональные и глобальные изменения»).

льефа. В геоморфологическом отношении 
хребет Ат-Баши относится к Южно-Тянь-
Шанской тектонической зоне, возникшей в 
процессе герцинско-альпийского орогенеза 
[18, с. 23]. Основы хребта слагают плотные 
палеозойские горные породы, а на склонах 
они покрыты чехлом четвертичных, лед-
никовых и водно-ледниковых отложений и 
тонким плащом элювия [6, с. 31].

Неравномерное распределение тепла 
и влаги является основным фактором для  
формирования высотных ландшафтных по-
ясов высокогорных регионов. На формиро-
вание климата данной территории влияют 
расположение хребта внутри материка на 
значительном удалении от океанов, окру-
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жение со всех сторон пустынями, а также 
сложный орографический рельеф и значи-
тельная приподнятость над уровнем моря 
(выше 2000 м). Кроме этого на формирова-
ние. спектров высотной поясности оказы-
вает влияние экспозиция склонов хребта. 
Климат региона характеризуется резкой 
континентальностью и засушливостью, зна-
чительной контрастностью гидротермичес-
кого режима, а также большими суточны-
ми и годовыми амплитудами температуры 
воздуха. Большая часть осадков выпадает 
летом и весной. По средним многолетним 
данным метеостанций в южной части хреб-
та Ат-Баши среднегодовая температура воз-
духа колеблется от - 5,7˚С (мст. Чатыркуль) 
до - 7,3˚С (мст. Аксай). В северной части 
хребта этот показатель составляет от 2,0˚С 
(мст. Ат-Баши) до 3,0˚С (мст. Нарын). Сред-
негодовая сумма осадков на северном склоне 
составляет 240 мм (мст. Чатыркуль) – 270 мм 
(мст. Аксай), на южном – от 295 мм (мст. Ат-
Баши) до 300 мм (мст. Нарын)  в год. 

Общая структура высотной поясности 
южного склона хребта Ат-Баши ранее была 
подробно описана в работе Б.О. Орозгожо-

Рис.1. Схема района исследования (показаны основные профильные точки описаний северного и 
южного склонов хребта, а также метеорологические станции).

 

ева [10, с. 101]. Схема высотной поясности 
для обоих склонов детально представлена 
у М.В. Чупахина [19, с. 290]. 

Цель данной работы заключается в 
определении и уточнении современных 
границ высотных ландшафтных поясов 
хребта Ат-Баши, выявлении их динамики 
и расчета климатических характеристик. 

Материалы и методы. Исследования 
проводились во Внутреннем Тянь-Шане, 
в пределах северного и южного склонов 
хребта Ат-Баши. В основу работы положены 
данные полевых наблюдений 2015–2016 гг., 
в ходе которых было сделано 51 ландшаф-
тное описание на различных высотных 
уровнях по стандартной методике [1]. Об-
работка и анализ собранного гербария, 
почвенных разрезов и образцов позволили 
определить основные виды растительнос-
ти и типы почв по новой классификации 
[4; 12]. Всего на южном склоне хребта было 
заложено пять высотных профилей, на се-
верном склоне четыре профиля (рис. 1). 
В работе дополнительно использовались 
карты растительности и почв [14; 16]. При 
уточнении высотных границ поясов хреб-
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103та Ат-Баши использовались маршрутные 
наблюдения по профилю, которые сопос-
тавлялись с данными Б.О. Орозгожоева 
[10] и М.В. Чупахина [19], а также с тема-
тическими картами (1978–1980 гг.) и топог-
рафическими картами масштаба 1:100000 и 
1:200000 (1957–1958 гг.). Гидротермические 
вертикальные градиенты рассчитывались 
методом «пар станций» с использованием 
временных рядов среднелетней темпера-
туры воздуха и годовых сумм осадков по 
пяти метеорологическим станциям Внут-
реннего Тянь-Шаня: Аксай, Чатыркуль, Ат-
Баши, Нарын и Тянь-Шань за период с 1980 
по 2015 гг., а также по двум метеостанциям 
КНР – Кашгар и Акчи [15]. Картографи-
ческие схемы построены в программе Arc-
GIS 10.1. Анализ метеорологических рядов  
проводился в программе STATISTICA 8.

Результаты. Схемы высотной пояснос-
ти для рассматриваемого региона ранее 
были приведены в нескольких работах. Так, 

Б.О. Орозгожоев для южной части хребта Ат-
Баши выделил 4 основные высотные зоны: 
субальпийскую полупустынно-сухостепную, 
альпийскую лугово-степную, зону высоко-
горной тундры и гляциально-нивальную. 
М.В. Чупахин на северном склоне хребта 
Атбаши выделяет 4 зоны: предгорно-сред-
негорно-степную, среднегорно-лесо-лугово-
степную (лесной пояс для Ат-Башинского 
горно-долинного района), высокогорную лу-
гово-степную, гляциально-нивальную; для 
южного склона 3 зоны: высокогорную сыр-
товую, включающую в себя пустынно-степ-
ной (полупустынный) (для Чатыркельских и 
Аксайских сыртов) и высокогорный степной 
(только для Аксайских сыртов) пояса, а так-
же высокогорную лугово-степную и гляци-
ально-нивальную зоны. Отмеченные нами 
пределы высотных поясов сопоставлялись с 
указанными выше исследованиями (табл. 1). 
Как видно из таблицы ярко выраженной ди-
намики с 1960-х гг. по 2016 г. не выявляется.

Таблица 1
Характеристика высотной поясности хребта Ат-Баши

З
он

ы

Высотный
пояс

Границы высотных поясов, м

По  
М.В. Чупахину

(1964 г.)

По  
Б.о. орозгожоеву

(1968 г.)

Абсолютные высоты, за-
фиксированные во время 

полевых наблюдений
2015-2016 гг.

С
Сз
СВ

Ю
Юз
ЮВ

Ю
Юз
ЮВ

С
Сз
СВ

Ю
Юз
ЮВ

П
ре

дг
ор

но
-

ср
ед

не
го

р-
но

-с
те

пн
ая

Предгорный
сухостепной

2030
2300

– – От 2050–2250
до 2500

–

Среднегорный
злаково-
разнотравный
лугостепной

2200
2550

– – От 2250–2500
до 2600

–

В
ы

со
ко

-
го

рн
ая

 
сы

рт
ов

ая Высокогорный
полупустынный

– От 3100–
3530

до 3700

От 3100–3650
до 3700

– От 3100–
3500

до 3600

С
ре

дн
ег

ор
-

ны
й 

 л
ес

о-
лу

-
го

во
-с

те
пн

ой Среднегорный 
хвойно-лесной

2400
3200

– – 2600
3200

�

В
ы

со
ко

го
рн

ая
 

лу
го

во
-с

те
п-

на
я

Высокогорный
субальпийский
луговой, лугово-
степной

От  2800–
3000
3450

– – От 3200–3280
до 3350

–

Высокогорный
альпийский
лугово-степной

3300
3700

От 3600–
3800

до 4000

3600
3900

От 3280–3350
до 3450

3600
3800

Высокогорный .
тундровый

- – 3500
3900

– 3800
3950

Гляциально-ниваль-
ный

выше от
3500-3600

выше от
3900–4000

выше от
3900–4500

выше от 
3380–3450

выше от
3950–4100

*лесной пояс на южном склоне хребта Ат-Баши отдельно не выделяется, на юго-восточной оконеч-
ности  встречаются отдельные массивы леса.



10�

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 1
’2

01
7

В данной работе за нижнюю грани-
цу леса на северном склоне хребта взята 
средняя высота, так как в отдельных мес-
тах (например, в ущелье Богошту), она на-
чинается с 2400 м, а в других районах – с 
2600–2800 м вместе с лугами. За верхнюю 
границу леса принята высота, где начи-
нают встречаться низкорослые отдельно 
стоящие деревья. За верхнюю границу 
высокогорной тундры принята высота, где 
заканчиваются пятна приснеговой расти-
тельности. Следует отметить, что М.В. Чу-
пахин в отличие от Б.О. Орозгожоева вы-
сокогорную тундровую зону не выделяет. 
В ходе наших исследований на южном 
склоне данная зона была зафиксирована. 
Далее приводится детальная характерис-
тика каждого высотного пояса с уточнен-
ными границами, собственными описани-
ями типов растительности и почв, а также 
характером антропогенного воздействия, 
учитывая также и результаты предыду-
щих исследователей. Названия выявлен-
ных нами высотных поясов соответствуют 
названиям М.В. Чупахина. Далее приво-
дится характеристика высотных поясов 
южного склона хребта Ат-Баши.

Нижнюю часть профиля на южном 
склоне хребта Ат-Баши на высотном ин-
тервале 3100–3600 м по левому берегу 
р. Аксай и по берегу оз. Чатыркуль зани-
мает высокогорный.полупустынный пояс 
(5 точек)*. В верхней части пояса расти-
тельность приобретает более сухостепные 
черты. На высокогорных такыровидных 
пустынных почвах (по новой классифи-
кации аналогов нет) преобладают сильно 
разреженные (30–40%) полынные, типча-
ковые и ковыльковые пустынные расти-
тельные сообщества, которые используют-
ся как летние пастбища. В настоящее вре-
мя здесь наблюдается интенсивный выпас 
скота. 

Высокогорный альпийский лугово-
степной пояс (5 точек) на южном склоне 
хребта Ат-Баши расположен в диапазоне 
высот от 3600 до 3800 м. На темно-гуму-
совых остаточно-карбонатных (по старой 
классификации – горно-лугово-степная 
почва) и светло-гумусовых типичных поч-
вах развиты разнотравно-осоково-кобре-
зиевые и кобрезиево-овсяницевые степи 
с преобладанием злаков. На некоторых 
участках альпийские луга отсутствуют, на-
пример, в долине р. Кош-Кара-Таш. В хо-
зяйственном отношении данный пояс ис-
пользуется как летние и зимние пастбища, 
однако интенсивный выпас осуществля-

ется только в отдельных местах в нижней 
части пояса, в целом лугостепи, не сильно 
нарушены.

Высокогорный тундровый пояс (5 то-
чек) на южном склоне расположен на вы-
сотах от 3800 до 3950 м. Растительный 
покров высокогорной тундры характери-
зуется сильной разреженностью. Основ-
ным преобладающим видом растений яв-
ляется дриадоцвет четырехтычиночный 
(Sibbaldia tetranda). На верхней полосе по-
яса в каменистых полигональных тундрах 
встречаются единичные экземпляры суб-
нивальных растений: гастролихнис безле-
пестный (Gastrolychnis apetala), рихтерия 
пиретровидная (Pyrethrum pyrethroides), 
соссюрея ледниковая  (Saussurea glacialis), 
ореобластус веерный (Oreoblastus flabella-
tus), эдельвейс бледно-желтый (leontopo-
dium ochroleucum). Почвы слабо развиты, 
в отдельных местах распространены лито-
зем темно-гумусовый (например, в верхней 
части долины р. Кекайгыр h = 3988 м в 
тундровой зоне). Используется в качестве 
кратковременных летних пастбищ, антро-
погенное воздействие незначительное. 

Гляциально-нивальный пояс (5 точек) 
расположен на абсолютных высотах 3950–
4100 м, характеризуется наличием лед-
ников, снежников, ледниковых цирков, 
ледниковых валов, современных морен, 
а также обилием скал и осыпей. На ниж-
ней границе пояса, на высоте 3900 метров 
встречаются отдельные пятна приснего-
вой растительности. Современные ледни-
ки южного склона Ат-Башинского хребта 
являются основным источником питания 
реки Аксай, относящейся к Таримскому 
бассейну. 

Далее представлена характеристика 
высотной ландшафтной поясности север-
ного склона хребта Ат-Баши  (табл. 1). На 
северном склоне хребта Ат-Баши нижнюю 
часть профиля от рек Ат-Баши и Кара-
коюн в диапазоне высот от 2050–2250 до 
2500 м занимает предгорный сухостепной 
пояс (5 точек). В восточной части хребта 
на аллювиально-темно-гумусовых почвах 
зональная растительность представле-
на эфемероидно-полынно-бородачевыми 
формациями, а в западной части хребта в 
Каракоюнской долине на светло гумусовой 
почве на аллювии полынно-ковыльно-чи-
евыми формациями. Вдоль реки Ат-Баши 
на правом берегу от села Ача-Кайынды до 
села Ак-Моюн распространены тугайные 
леса с преобладанием тополево-ивовой 
формации и с участием березы Тянь-Шан-

* Здесь и далее в скобках указано количество основных точек описаний внутри каждого высотного пояса.
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10�ской (Betula tianschanica). В кустарниковом 
ярусе доминирует облепиха крушиновид-
ная (Hippophae rhamnoides). К западу лан-
дшафты имеют более пустынный характер. 
На террасах расположены эспарцетовые и 
картофельные поля, а также естественные 
сенокосы на поливных и богарных землях. 

Среднегорные злаково-разнотравные 
лугостепи (4 точки) располагаются в диа-
пазоне высот от 2250–2500 до 2600 м. На 
темно-гумусовых остаточно-карбонатных 
почвах развиты полынно-злаково-тип-
чаковые виды растительности. К востоку 
от долины реки Джол-Богошту данный 
пояс выклинивается. Злаково-разнотрав-
ные лугостепи на северо-восточной части 
хребта чередуются с поливными землями. 
В долине р. Уйурмо земли ранее исполь-
зовались в качестве пахотных, после их 
возделывания здесь сформировались луга. 
Данный пояс используется под осенне-
весенние пастбища и для возделывания 
сельскохозяйственных культур. 

Среднегорный лесо-лугово-степной 
пояс (9 точек) расположен на высотных 
отметках от 2600 до 3200 м. Лесная рас-
тительность состоит в основном из ели 
Шренка (Picea Schrenkiana) в сочетании с 
лугами и кустарниками. Лесные массивы 
не образуют сплошного пояса. В кустарни-
ковом ярусе доминируют ива алатавская 
(Salix alatavica), шиповник Федченко (Rosa 
fedtschenkoana), смородина Мейера (Ribes 
meyeri), жимолость мелколистная (lonicera 
microphylla), рябина Тянь-Шанская (Sorbus 
tianschanica), карагана гривастая (Caraga-
na jubata) и можжевельник туркестанская 
(Jiniperus turkestanica). Общая продолжи-
тельность жизни ели 380–450 лет [2]. В 
ключевом участке преобладают разновоз-
растные деревья. Возраст анализируемых 
нами деревьев в среднем 105 лет, макси-
мум 257 лет. Под лесами распространены 
темно-гумусовые остаточно-карбонатные 
(в нижней части) и темно-гумусовые (в вер-
хней части) почвы. Верхняя граница леса 
на северном склоне хребта Ат-Баши, по на-
шим данным находится на высоте 3200 м, 
что в целом совпадает с другими наблюде-
ниями [2; 7; 18]. На верхней границе дере-
вья имеют угнетенный вид, у многих дере-
вьев флаговая форма кроны. В данном по-
ясе наблюдается частичная вырубка леса, 
но также и искусственные посадки леса.

Высокогорный субальпийский луговой 
и лугово-степной пояс (4 точки) на север-
ном склоне хребта Ат-Баши расположен на 
высотах от 3200–3280 до 3380 м. На темно-
гумусовых почвах произрастают в основ-
ном разнотравно-гераниевые луга с таки-

ми кустарниками, как карагана гривастая 
(Caragana jubata), можжевельник туркес-
танский (Jiniperus turkestanica), ива алатав-
ская (Salix alatavica), шиповник Федченко 
(Rosa fedtschenkoana) и др. Выше, ближе 
к альпийско-луговому поясу кустарники 
низкорослые. Высокогорный альпийский 
лугово-степной пояс развит от 3280–3350 
до 3450 м. Альпийские луга приурочены 
к более увлажненным склонам хребта. На 
темно-гумусовых и темно-гумусовых ти-
пичных почвах преобладают разнотравно-
осоково-кобрезиевые и разнотравно-осо-
ково-фломисовые луга. Также встречаются 
эдельвейс бледно-желтый (leontopodium 
ochroleucum), кобрезия волосовидная (Ko-
bresia capilliformis), осока узкоплодная 
(Carex stenocarpa), зопничек горолюбивый 
(Phlomis oreophila), овсяница Крылова (Fes-
tuca kryloviana), ковылек монгольский (Pti-
lagrostis mongholica) и др. Антропогенное 
воздействие практически отсутствует. 

Гляциально-нивальный пояс (3 точки) 
расположен на высотах от 3380–3450 м и 
выше. В нижней части пояса встречаются 
пятна приснеговой растительности с преоб-
ладанием ореобластуса веерного (Oreoblastus 
flabellatus), хориспоры Бунге (Chorispora 
bungeana), Соссюреи ледниковой (Saussurea 
glacialis), рихтерии эдельвейсовидной (Rich-
teria leontopodium), камнеломки супротив-
нолистной (Saxifraga oppositifolia), лаготиса 
лежачего (lagotis decumbens) и др. Ледники 
северного склона Ат-Баши играют особую 
роль в питании реки Атбаши, являющейся 
основным притоком р. Нарын. 

В высотно-поясной структуре северного 
и южного склонов хребта Ат-Баши сущест-
вуют экспозиционные различия. Так, север-
ный склон характеризуется большим коли-
чеством высотных поясов. На южном склоне 
хребта предгорный сухостепной, среднегор-
ный злаково-разнотравный лугово-степной, 
лесо-лугово степной, а также субальпийский 
луговой и лугово-степной пояса практичес-
ки отсутствуют. На юго-восточной оконеч-
ности хребта встречаются отдельные мас-
сивы леса, но как таковой лесной пояс для 
южного склона не выделяется. На северном 
склоне нет зоны высокогорной тундры. Вы-
сокогорной альпийско-луговой  и лугово-
степной пояс на северном склоне хребта 
находится в переделах от 3280 до 3450 м, на 
южном от 3600 до 3800 м. А также, на юж-
ном склоне высота гляциально-нивального 
пояса на 600–700 м выше, чем на северном. 
При этом Аксай-Чатыркульские сырты  рас-
полагаются на высотах более 3100–3500 м, 
поэтому на южном склоне предгорные и 
среднегорные пояса не развиты. 



10�

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 1
’2

01
7

Как известно, одним из основных фак-
торов смены высотных поясов в горах яв-
ляется вертикальный градиент темпера-
туры и осадков. Поэтому для оценки кли-
матических характеристик каждого пояса 
был рассчитан вертикальный градиент 
средней летней температуры воздуха и го-
довых сумм осадков. Метеостанции Тянь-
Шань, Арпа, Чатыркуль, расположенные в 
долинах, были использованы для расчета 
вертикального градиента (табл. 2).

Для северного склона хребта Ат-Баши 
средний температурный градиент состав-
ляет 0,70°С/100 м, для южного этот пока-
затель равен 0,87°С/100 м. По оценкам 
других авторов, вертикальный градиент 
температуры июля для всего Внутренне-
го Тянь-Шаня на высотах от 2000–3000 м 
составляет 0,68°/100 м [17, с. 97–98]. По 
данным А.П. Волошиной и К. Сьенчень [9, 
с. 51–52], на высотах от 200 до 3600 м вер-
тикальный градиент средней летней тем-
пературы по всему Тянь-Шаню, а также в 
пределах СНГ и КНР равен 0,70°/100м. 
Вертикальный градиент среднегодовой 
температуры воздуха по всему Тянь-Шаню 
от 1000 до 2700 м – 0,51°/100, от 2700 до 
3600 м составляет 0,89°/100 м [9, с. 52]. На 
Восточном Памире (абсолютная высота от 
3500 м), схожим по природным условиям 
с Аксай-Чатыркульскими сыртами, верти-

Таблица 2
Вертикальные градиенты среднелетней температуры воздуха 

Метеорологические станции  
(абсолютная высота, м) ∆H, м ∆T, ˚С

Вертикальный 
градиент
˚С/100 м

Северный склон

Атбаши (2025) / Чатыркуль (3540) 1515,0 8,9 0,58

Нарын (2039) / Чатыркуль (3540) 1501,0 10,5 0,69

Атбаши (2025) /Тянь-Шань (3614) 1589,0 11,0 0,69

Атбаши (2025) / Арпа (2862) 837,0 5,8 0,69

Нарын (2039) / Тянь-Шань (3614) 1575,0 12,6 0,80

Нарын (2039) / Арпа (2862) 823,0 7,4 0,89
Среднее значения: 0,70

Южный склон

Аксай (3135) / Тянь-Шань (3614) 479,0 3,4 0,70

Акчи (1942) /Аксай (3135) 1193,0 11,0 0,92

Акчи (1942) / Чатыркуль (3540) 1598,0 12,2 0,76

Акчи (1942) / Арпа (2862) 920,0 9,1 0,98

Кашгар (1291) / Аксай (3135) 1844,0 17,8 0,96

Кашгар (1291) / Чатыркуль (3540) 2249,0 19,0 0,84

Кашгар (1291) / Арпа (2862) 1571,0 15,8 0,98
Среднее значения: 0,87

кальный градиент средней летней темпе-
ратуры равен 0,84°/100 м [8]. Таким обра-
зом, в связи с тем, что южный склон хреб-
та Ат-Баши более засушливый, градиент 
здесь имеет большее значение и близок к 
значению сухоадиабатического. 

Рассчитать плювиометрический гради-
ент отдельно для каждого склона не пред-
ставляется возможным, прежде всего, по 
причине пространственной неоднород-
ности осадков. В целом, по Внутреннему 
Тянь-Шаню наблюдается тенденция уве-
личения осадков на высотах до 4000 м [13, 
с. 55–62; 18, с. 116–131]. Учитывая ранее 
полученные прямые и косвенные оценки 
количества осадков на разных высотах и 
данные метеостанций района, П.Н. По-
номаренко построил график зависимости 
годового количества осадков от высоты 
местности Внутреннего Тянь-Шаня [13, с. 
42], позже была получена цифровая модель 
территориального распределения осадков 
в Кыргызстане [5, с. 30–38]. Используя дан-
ную цифровую модель, О.А. Подрезов по-
считал усредненные высотные зависимос-
ти годовых сумм осадков по Внутреннему 
Тянь-Шаню по 4-м высотным разрезам [11, 
с. 118–120]. Их результаты исследования 
свидетельствует о том, что во Внутреннем 
Тянь-Шане осадки увеличиваются с гра-
диентом от 10–13 мм до 15 мм, на каждые 
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10�100 м. Таким образом, для дальнейших 
расчетов было принято решение исполь-
зовать ранее полученные оценки плюви-
ометрического градиента, взяв при этом 
среднее значение 13 мм/100 м. Значения 
вертикальных гидротермических гради-
ентов с учетом абсолютных высот располо-
жения метеостанций и границ высотных 
ландшафтных поясов позволили дать кли-
матическую характеристику каждого вы-
сотного пояса. Для расчета климатических 
характеристик высотных поясов в качестве 
опорных станций использовались мст. Ат-
Баши – для северного склона (h = 2025 м), 
для южного – мст. Аксай (h = 3135 м). По-
лученные климатические характеристики 
высотных поясов представлены в табл. 3.

На северном склоне пересекаются кли-
матические ниши предгорного сухостепно-
го и среднегорного злаково-разнотравного 
лугостепного поясов, а также субальпийс-
кого и альпийского лугово-степных поясов. 
На южном склоне каждый высотный пояс 
занимает свою климатическую нишу.

Анализ метеорологических данных  по-
казывают, что в регионе с 1930 г. по 2015 г. 
среднегодовая температура воздуха повы-
силась с 1,6°C (мст. Ат-Баши) до 2,2°C (мст. 
Аксай, Чатыркуль), годовое количество 
осадков несколько возросло (на 30–45 мм). 
Анализ изменения гидротермического 

Таблица 3
Климатическая характеристика высотно-ландшафтных поясов хребта Ат-Баши

Высотный
пояс

Границы высотных поясов, м т ср. летняя, °С осадки
за год, мм

Северный 
склон Южный склон север юг север юг

Предгорный
сухостепной

От 2050–2250
до 2500

– 15,0–11,8 – 303–361 –

Среднегорный
злаково-
разнотравный
лугостепной

От 2250–2500
до 2600

– 13,6–11,1 – 329–374 –

Высокогорный
полупустынный

– От 3100–3500
до 3600

– 7,9–3,5 – 259–324

Среднегорный хвой-
но-лесной

2600
3200

� 11,1–6,9 – 374–452 –

Высокогорный
субальпийский
луговой, лугово-
степной

От 3200–3280
до 3350

– 6,9–5,9 – 452–472 –

Высокогорный
альпийский
лугово-степной

От 3280–3350
до 3450

3600
3800

6,4–5,2 3,5–1,8 463–485 324–350

Высокогорный тунд-
ровый

– 3800
3950

– 1,8–0,5 – 350–369

Гляциально-ниваль-
ный

выше от 
3380–3450

выше от
3950–4100

5,7–5,2 0,5–0,7 476–485 369–389

коэффициента Селянинова показал, что 
в последние годы, особенно после 70-х гг. 
прошлого столетия, имеется слабая тен-
денция к иссушению высокогорной Аксай-
Чатыркульской котловины. Эти факторы, 
однако, не оказывают существенного вли-
яния  на изменение границ высотных по-
ясов в регионе. Следует отметить, что, по 
мнению J. Theurillat и A. Guisan [21] изме-
нение температуры воздуха на 1,5–2,0°С 
не ведет к изменению границ высотных 
поясов, что связано с устойчивостью самих 
природных геосистем. При этом, напри-
мер, современное оледенение является бо-
лее чувствительным компонентом к изме-
нениям климата. Так, результаты исследо-
ваний C. Narama с соавторами [20] показы-
вают, что сокращение площади ледников в 
хребте Ат-Баши (с 1970 г. по 2000 г. на 9 %, 
а также с 2000 г. по 2007 г. на 12 %) связано 
с увеличением средней летней температу-
ры воздуха. 

В ходе полевых работ также было за-
фиксировано антропогенное воздействие, 
которое влияет на состояние ландшаф-
тов внутри поясов, но не на изменение 
их высотных границ.. В связи с ликвида-
цией колхозов с 1991 года усилилась не-
равномерность в размещении пастбищ в 
течение года. Крестьянские хозяйства не 
всегда имеют возможность для перегона 
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скота в высокогорные части Аксай-Чатыр-
кульской впадины, что связано с недоста-
точным уровнем социально-экономичес-
кого развития региона в настоящее время. 
В связи с этим  идет перевыпас на более 
удобных нижних частях склонов и во впа-
динах. В Аксай-Чатыркульской впадине 
есть общая тенденция к сокращению пло-
щади пастбищ, которая с 1980 г. по 2010 г.  
уменьшилась не более чем на 12,2% [3]. 
В лесном поясе наблюдается частичная 
вырубка, которая, однако, регулирует-
ся  лесными хозяйствами Ат-Башинского 
района. В отдельных районах встречаются 
искусственные лесные насаждения.

Выводы.
1. Полевые наблюдения, направленные 

на изучение современного состояния и ди-
намики высотных поясов, и их сопоставле-
ние с результатами предыдущих исследо-
ваний, показывают, что границы высотных 

поясов хребта Ат-Баши с 1960-х гг. по  на-
стоящее время практически не измени-
лись. 

2. Вертикальные градиенты средней 
летней температуры воздуха и годового 
количества осадков позволили опреде-
лить климатические показатели каждого 
высотного ландшафтного пояса на север-
ных и на южных склонах хребта Ат-Баши. 

3. В регионе с 1930 по 2015 гг. наблю-
дается рост среднегодовой температуры 
воздуха на 1,6–2,2°С и незначительный 
рост годового количество осадков, кото-
рые, однако, не оказывают существенного 
влияния на изменение границ высотных 
ландшафтных  поясов.

4. Антропогенные факторы, связанные в 
большей степени с социально-экономичес-
ким развитием региона, прежде всего, игра-
ют решающую роль в перераспределении 
осенне-весенних и летних пастбищ. 
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О рискаХ искусственнОй трансфОрмации 
урбанизирОваннОй среды рОссии 

Привлекается внимание к попыткам отдельных представителей либеральной экономи-
ческой мысли подвергнуть радикальному изменению веками формировавшуюся урбанизи-
рованную среду России. Речь идет, в частности, об идее создания 10–15 мегалополисов, ко-
торые могли бы стать своеобразными «локомотивами» для продвижения отечественной 
экономики в «развитую рыночную среду». Отмечается, что положительная корреляция 
темпов экономического роста с удельным весом горожан, равно как и производительности 
труда, с людностью городских поселений не является аксиоматической. Такая корреля-
ция зависит от степени урбанизированности страны, ее размеров, природной специфи-
ки, хозяйственной освоенности, сложившейся сети городских поселений, уровня ее концен-
трации и неоднородности и т.д. Не только очень низкая, но и очень высокая плотность 
деловой активности, снижает показатели общей экономической эффективности. Выска-
зывается точка зрения, что подобная трансформация урбанизированной среды России 
способна привести к «обезлюдиванию» и «запустыниванию» целых регионов страны. 

Ключевые слова: 
городская система, город-агломерация, город-«локомотив», мегалополис, теория полю-
сов и центров роста, риски трансформации урбанизированной среды, урбанизация, ур-
банизированная среда. 
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Непрекращающиеся попытки уче-
ных и властей внести элементы «здравого 
смысла» в формирование глобальной ур-
банизированной среды (в том числе ме-
галополисов) редко отличаются высокой 
эффективностью. По словам Ф. Осборна 
(бывшего председателя Британской ас-
социации по планировке городов и сел), 
«ирония исторического развития городов 
заключается в том, что некоторые из са-
мых благородных попыток  устранить их 
недостатки в действительности не в состо-
янии помешать городам расти еще более 
беспорядочно» [16, с. 27]. Другой извест-
ный урбанист Дж. Уэруэйн (США) писал 
еще резче: «наступление на окружающую 
территорию… распространяется… напо-
добие ледника – бессмысленно и неумоли-

мо» [18, с. 217]. При этом все люди оказыва-
ются живущими уже «не в городах, не в де-
ревнях, а в дикой местности; причем эта 
дикость не цельной или упорядоченной 
природы, а стандартизованной и беспо-
рядочной цивилизации» [18, с. 217]. Уди-
вительно и то, что главные тенденции 
развития урбанизированной среды не так 
уж сильно зависят от качества социальной 
среды – и в странах-«витринах» рыночной 
экономики, и на его периферии они отли-
чаются поразительной схожестью.

Эта преамбула преследует лишь одну 
цель – напомнить читателю, что город как 
наглядная историческая форма обитания 
человека слишком многолик, многофунк-
ционален и… трудно управляем. По ассо-
циации с мыслью Л.Н. Гумилева о том, что 
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на мир можно смотреть из мышиной норы, 
с вершины холма и с высоты полета орла, 
можно сказать, что исследование урбани-
зации требует учета множества ее «срезов» 
и обязывает современников просчитывать 
результаты наших действий на многие по-
коления вперед, чтобы впоследствии не 
столкнуться с ошибками судьбоносного 
свойства.

Такие мысли приходят на ум при ана-
лизе продолжающихся попыток некото-
рых знаковых фигур в последние годы под-
вергнуть радикальному изменению века-
ми формировавшуюся урбанизированную 
среду нашей страны. Последней попыткой 
такого рода можно считать идею создания 
крупных сгустков городского населения, 
сформулированную на очередном Гай-
даровском форуме в 2017 г. главой совета 
фонда Центра стратегических разработок, 
экс-министром финансов РФ А.Л. Кудри-
ным: «Мы должны создать на территории 
России, может быть, 10–15 городов-агло-
мераций, – заявил оратор, – которые будут 
сопоставимы на Востоке с азиатскими го-
родами, в Европе — с западными города-
ми». <…> Нам нужно сегодня не только 
поддерживать регионы, а поддерживать 
города, которые станут центрами новых 
возможностей» [2]. 

Подобная точка зрения не отличается 
«свежестью». Несколькими годами ранее, 
в 2012 г., подобные идеи высказывались 
нынешней главой Центрального банка 
РФ Э.С. Набиуллиной, пытавшейся осмыс-
лить будущее малых городов и предлагав-
шей способствовать переселению жителей 
ввиду «неперспективности» селений [2]. 
А еще раньше, в начале 2000-х гг., инициа-
тором «новой сборки» территорий России, 
с выделением тех же нескольких городов-
агломераций (городов-«локомотивов», «де-
велоуперов» – окон-переходников в гло-
бальный рынок) выступил департамент 
регионального социально-экономического 
развития и территориального планирова-
ния бывшего Минрегиона РФ, возглавляв-
шийся Ю.А. Перелыгиным, при идейной 
поддержке  В. Княгинина, П. Щедровиц-
кого и других известных сторонников не-
олиберального курса (см., в частности [7]). 

В этой связи впору вспоминать прово-
дившуюся в СССР политику ликвидации 
«неперспективных» деревень («совершенс-
твования» системы сельского расселения), 
узаконенную правительственным поста-
новлением 1974 г., проект которого был 
подготовлен академиком Т.И. Заславской. 
(Лишь по  российскому Нечерноземью 
в период с 1975 по 1980 гг. сселению под-

лежали 170 тыс. сельских семей). И хотя 
в данном случае речь идет о сельской мест-
ности, эта крайне неудачная попытка «мо-
дернизировать» российское поселенческое 
пространство по некоему общему шаблону 
вошла в историю как незабываемый при-
мер грубого, волюнтаристского вторжения 
в естественные процессы расселения лю-
дей. Власть исходила из того, что в «канун» 
построения коммунистического общества 
ликвидация «неперспективных» деревень 
ускорит снижение роли личного подсобно-
го хозяйства в жизни крестьян и, напротив, 
повысит роль общественного хозяйства, и, 
кроме того, позволит регулировать мигра-
ционные процессы и, якобы, предупредит 
отъезд жителей из укрупненных сел и т.д. 

Во главу угла в то время ставились 
дальнейшее огосударствление, централи-
зация и концентрация сельского хозяйс-
тва – факторы, как известно, утратившие 
свое значение с началом формирования 
рыночных начал в российской экономике. 
Что же касается других факторов, то они 
считались побочными, второстепенны-
ми, не достойными учета, хотя именно за 
ними стояли коренные интересы жителей 
обреченных селений (в которых, кстати, 
оставались могилы родственников и дру-
гие сакральные места). Напомним, что 
запрограммированное укрепление роли 
«перспективных» сел фактически окон-
чилось провалом, так как насильственное 
сселение ликвидируемых деревень не со-
провождалось ожидавшимся притоком 
населения в «перспективные» деревни – 
люди выбирали более «достойные» места 
постоянного жительства, часто – город. 

Трудно поверить, что инициаторы по-
литики ликвидации «неперспективных» 
деревень» имели смутное представление 
об экономических формах фермерского 
хозяйства в передовых странах Запада, об 
основных идеях аграрной реформы Сто-
лыпина (которые, кстати, не были отор-
ванными от сферы духовной), связанных с 
созданием хуторских хозяйств и выделом 
крестьян на отруба, постепенным разру-
шением сельской общины и ставкой на 
формирование фермерских хозяйств, кре-
дитованием крестьян и т.д. Известно, что 
они (в т.ч. Т.И. Заславская – весьма образо-
ванная женщина и, кстати, член исполни-
тельного комитета Института Дж. Сороса 
«Открытое общество»), руководствовались 
утопическими решениями партии о необ-
ходимости ускорения прихода «светлого 
будущего». «Укрупнение»  деревень прово-
дилось на основе политических решений, 
принятых руководством СССР без действи-
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111тельного рассмотрения всех аспектов пробле-
мы (курсив наш – авторы) с привлечением 
не только широкого круга экспертов, но и 
собственно потенциальных переселенцев 
из небольших деревень в более крупные 
поселения» – справедливо отмечает в этой 
связи  В.В. Никифоров [10,  с. 7].

Целенаправленное формирование го-
родских агломераций и мегалополисов 
(в отличие от институциональных преоб-
разований) может рассматриваться лишь 
как один, притом далеко не главный, фактор 
модернизации российского пространства. 
Любая форма расселения, помимо других, 
выполняет пространственно-освоенчес-
кую функцию, которая в наиболее обшир-
ной по площади стране мира обретает гео-
стратегический характер, тесно связанный 
с государственной безопасностью. Именно 
об этой функции почему-то постоянно за-
бывают отечественные инициаторы «псев-
доноваторских» идей о переселении граж-
дан российского государства, часто спе-
кулируя благими желаниями улучшения 
социальных условий жизни населения.  

Оценка этих «эксцентричных» иници-
атив в области искусственной трансфор-
мации урбанизированной среды России 
уже была предпринята нами ранее [3–5]. 
В частности, отмечалось, что идеологи 
формирования крупнейших мегалополи-
сов на территории страны и радикальной 
«перекройки» карты ее урбанизации не в 
состоянии дать убедительные ответы на 
следующие вопросы: 

– какие конкретно ведомства, органи-
зации или частные лица будут финансиро-
вать подобную сверхдорогостоящую про-
грамму?

– что произойдет в том случае, если 
ожидаемый традиционный расчет на част-
но-государственное партнерство окажется 
фикцией из-за отсутствия элементарного 
интереса у частного капитала? 

– как увязать идеи переселения людей 
с федеративным устройством российского 
государства (особенно в том случае, если 
выбор «окон-переходников» в глобальный 
рынок окажется неприемлемым регио-
нальным и этническим элитам)? 

– в состоянии ли инициаторы «великого 
переселения» дать гарантии, что реализа-
ция проекта принесет обещаемые резуль-
таты?  И каково обоснование надежности 
таких «гарантий»? 

– не является ли программа «великого 
переселения» народов России неосознава-
емой (или, не дай Бог, целенаправленной) 
акцией на обезлюдение и «запустынивание» 
ее территории?

– не будет ли запоздалым решением 
искать виновников в том случае, если про-
изойдет гипотетическая фатальная поля-
ризация России без развития с непредска-
зуемыми последствиями?

– не служит ли пропагандируемая идея 
создание гигантских городов «бледной ко-
пией» той «мегалополисной урбанизации», 
которую представители бывших западно-
европейских метрополий в прошлом века 
безуспешно пытались осуществить в раз-
вивающихся странах?

– и, наконец, зачем надо было выдавать 
чужие идеи и мысли за собственные «кон-
цептуальные наработки», если существует 
известная теория «полюсов и центров рос-
та» французских ученых Ф. Перру и Ж. Буд-
вилля, которые, кстати, аккумулировали 
многие идеи предшественников, в частно-
сти, В. Кристаллера (автора теории цент-
ральных мест), Дж. Шумпетера и Т. Хэгерс-
тренда о диффузии нововведений и т.д.? 

Извлеченные из «старого сундука зале-
жалые идеи» концепции «полюсов и цен-
тров роста» («поляризованного развития», 
«фокусов развития» и т.д.), не очень оправ-
давших себя даже в условиях крайней от-
сталости французских колоний в Африке, 
вряд ли могут быть применимы к россий-
ской конкретике в начале XXI столетия. 
Нынешнее состояние урбанизированной 
среды России имеет весьма отдаленное 
отношение к причинам сваливания россий-
ской экономики в депрессию, хотя причи-
ны замедления роста действительно лежат 
внутри страны, а не вне.    

Они связаны не столько с абстрактным 
«несовершенством институциональных ме-
ханизмов» и необходимостью проведения 
институциональных реформ (на что тра-
диционно ссылаются либеральные эконо-
мисты, считающие «бесперспективным» и 
даже «вредным» (?) ускорение экономичес-
кого роста в нынешних условиях), сколько 
с конкретной экономической политикой. 
Неугомонные «певцы экономической гло-
бализации» больше рассуждают о беспри-
страстном суде, злоупотреблении силовыми 
и политическими преференциями, защите 
собственности и т.д. и т.п. «Но все это лежит 
вне сферы непосредственного управления 
экономикой, – отвечают им оппоненты. – 
Там, где французы вводили ограничения 
на экспорт капитала, американцы разви-
вали рынок субфедеральных облигаций, 
японцы эксплуатировали целевое финанси-
рование индустриальных отраслей, немцы 
создавали механизмы рефинансирования 
банковской системы, мы собираемся разви-
вать независимый суд» [6,  с. 18]. 
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Никто не спорит: независимый суд – 
весьма важный инструмент в процессе 
поиска мер по стимулированию экономи-
ческого роста, но делать из него «новый 
завет» мейнстрима мысли отечественных 
экономистов – значит  пытаться внедрить 
в общественное сознание ложное целепо-
лагание по выходу из депрессии. Но еще 
более далеки от острейших проблем наци-
ональной экономики идеи трансформации 
урбанизированной среды России, пропа-
гандируемые А.Л. Кудриным и его едино-
мышленниками. Инициировать «великое 
переселение» российских народов значи-
тельно легче, чем избавиться от «нефтя-
ной иглы», скорректировать сверхжесткую 
бюджетную политику, покончить с хрони-
чески высокими процентными ставками 
и переукреплением рубля, пытаться воз-
родить отечественное машиностроение и 
другие отрасли национальной экономики.  

В контексте заданной темы важно под-
черкнуть, что причинная взаимосвязь и 
взаимозависимость социального, экономи-
ческого и духовного мало зависит от вели-
чины городского пространства и численности 
населения мегалополиса. И полагать, что от 
перемены местожительства граждан и ук-
рупнения городов автоматически и ради-
кально изменятся качественные парамет-
ры социальной и экономической среды 
всего государства, – значит пребывать в 
искреннем заблуждении, демонстрировать 
не только незнание элементарных основ 
социологии, экономики и геоурбанисти-
ки, но и очевидных фактов, черпаемых из 
средств массовой информации. Разве, на-
пример, обилие крупнейших городских аг-
ломераций в Мексике привело к заметному 
росту социального благополучия горожан 
в этой стране, буму инноваций и т.д.?  

Специалистам хорошо известна гипоте-
за Дж. Джекобса [13] о городах как источни-
ках экономического роста и благополучия. 
Она многократно подтверждалась предста-
вителями региональной науки во многих 
странах: расчеты для Великобритании, 
Германии, Франции, Италии и Испании 
показали, что удвоение населения города 
приводило к повышению продуктивности 
экономики на 4,5% [11], для Японии – на 
3,4% [15], для более широкой выборки раз-
витых стран – 3–8% [17], или 6% [12]. Оцен-
ки агломерационных эффектов для пред-
приятий, расположенных в странах с более 
низким уровнем урбанизации, демонстри-
руют еще более высокие показатели факто-
ров производства – до 16%  [5, с. 60].

Вместе с тем, положительная корреля-
ция темпов экономического роста с удель-

ным весом горожан, равно как и произво-
дительности труда с людностью городско-
го поселения отнюдь не является аксио-
мой. Такая корреляция зависит, прежде 
всего, от степени урбанизированности 
страны, ее размеров, природной специфи-
ки, хозяйственной освоенности, сложив-
шейся сети городских поселений, уровня 
ее концентрации и неоднородности и т.д. 
Анализ моделей агломерационной эконо-
мики свидетельствует о так называемой 
«колоколообразной» связи пространствен-
ной концентрации с производительности 
труда. «Очень низкая, как и очень высокая 
плотность деловой активности, снижает 
показатели общей экономической эффек-
тивности  [5, с. 67]. 

Иначе говоря, ни о какой линейной за-
висимости в данном случае речи идти не 
может. Известно, например, что анализ 
связи валового регионального продукта 
на душу населения и доли горожан  (в том 
числе в России) обнаруживает весьма про-
тиворечивую зависимость между этими 
переменными. Инициаторы «сгона» насе-
ления России в несколько мегалополисов 
не утруждают себя анализом рисков, свя-
занных с постепенным исчерпанием вне-
шних ресурсов любой городской системы 
и образованием «экономических пустынь»  
в обширнейшей стране мира. Не надо быть 
«докой» ни в урбанистике, ни в экономике, 
чтобы придти к выводу о том, что  у дис-
персно организованной городской систе-
мы возможности эксплуатации агломера-
ционной экономики заметно ограничены.

Многие авторы, исследующие теорию 
системы городов, структуру и эволюцию 
городских систем (начиная со знаковой 
работы Д. Хендерсона [14], опиравшегося 
на концепцию внешних эффектов А. Мар-
шалла), констатируют ее несовершенство. 
Авторитетная представительница эконо-
мического «крыла» урбанистики, заведую-
щая сектором Института экономики  и ор-
ганизации промышленного производства 
СО РАН Е.А. Коломак, исследующая вли-
яние городской системы на экономическое 
развитие субъектов РФ, пишет в этой свя-
зи: «Несмотря на рост интереса к вопро-
сам урбанизации, теория системы городов 
пока не дала однозначных заключений об 
оптимальном размере и количестве горо-
дов в экономике [5,  c. 61]. 

Так, в рамках экономической теории 
остается «туманным» действие эмпири-
ческой закономерности в урбанистике, 
связанной с двукратным превышением в 
людности крупнейшего города в любой 
стране над следующим по величине (закон 
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113Ципфа или правило «ранг–размер»). Ждет 
экономического обоснования и явление 
так называемой «дифференциальной ур-
банизации», когда динамика  роста круп-
ных городов, городов среднего размера и 
малых городов существенно меняется в 
зависимости от экономической эпохи, ин-
ституциональных преобразований в стра-
не и т.д. (этот аспект дифференциальной 
урбанизации применительно к российс-
кой конкретике основательно проанали-
зирован географами Т.Г. Нефедовой и А.И. 
Трейвишем [9]).

Расчеты влияния урбанистических 
систем на экономическое развитие рос-
сийских регионов, проведенные Коломак 
Е.А. с использованием метода регрессион-
ного анализа [5], подтвердило наши выво-
ды о том, что экономический ресурс ярко 
выраженной дисперсной урбанизации в 
России едва ли связан с ростом городско-
го населения и концентрацией городской 
системы [5, с. 59]. В свете идей концепции 
«центр–периферия» «стагнация городской 
периферии может стать препятствием как 
для усвоения ею импульсов развития в бу-
дущем, так и для развития самого центра» 
[5, с. 68]. Нельзя не согласиться с мнением 
цитированного автора, что преобладание 
тех или иных экономических эффектов (в 
условиях несовершенства теории систе-
мы городов!) в огромной мере зависит от 
пространственной специфики страны, от 
сложившейся системы территориальных 
связей, ее плотности и функций крупных 
городов. 

Таким образом, риски реализации 
авантюристического проекта радикаль-
ного изменения  урбанизированой среды 
России связаны с непросчитанностью (т.е., 
с явным завышением) ее экономического 
ресурса, тем более что процесс урбани-
зации у нас сопровождается серьезными 
противоречиями. Чрезмерный приток 
населения в Москву, Санкт-Петербург и 
другие города-«миллионники» привели 
к избыточному росту населения, которое 
они «переварить» не в состоянии. С извес-
тной долей условности можно утверждать 
даже о развитии некоторых форм «ложной 
урбанизации», когда развитие городской 
системы происходит не вследствие расши-

рения городских функций, а  за счет насе-
ления, «выталкиваемого» из депрессивных 
и отстающих в развитии сельских терри-
торий. 

В этих условиях уверенность в поло-
жительном влиянии концентрации насе-
ления в ограниченном числе российских 
мегалополисов не подтверждается ника-
кими вескими аргументами, зато негатив-
ное влияние на показатели развития реги-
онов и страны в целом очевидно, особенно 
с учетом последующего «обезлюдивания» 
целых территорий, «стягивания» агломе-
рациями на себя ограниченных ресурсов, 
а также  имея в виду федеративное уст-
ройство России. 

«Ресурс взаимодействия центра и пе-
риферии, – отмечает Е.А. Коломак, – ока-
зывается значимее эффекта масштаба и 
агломерации. <…> Крупные городские 
центры имеют возможность  обмениваться 
ресурсами развития с малыми и средними 
городами, снижать негативные эффекты 
конкуренции, окружающие территории, в 
свою очередь используют положительные 
импульсы развития городской экономики. 
Концентрация же ресурсов в одном цен-
тре негативно сказывается на экономи-
ческом развитии региона, лишая преиму-
ществ маневра в размещении различных 
производств и гибкости в использовании 
экономик разного размера» [5, с. 71].

Колоссальное разнообразие природ-
ных, экономических, социальных, этни-
ческих, культурно-исторических, кон-
фессиональных условий на территории 
Российской Федерации обусловило форми-
рование разнотипных урбанистических 
систем [1]. Их искусственная ломка в угоду 
творцам неоднозначно воспринимаемой 
экономической политики вряд ли при-
несет гарантированный положительный 
эффект государству. Последнему необхо-
димы структурные реформы в экономике, 
а не «маниловские» рецепты, главное со-
держание которых – «не менять ничего» и 
слушать  рекомендации МВФ. 

Утешает одно: сентенции о насильствен-
ной трансформации городской среды Рос-
сии одиозных «мыслителей» от экономичес-
кой науки носят рекомендательный харак-
тер и необязательны для исполнения. 
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речнОй пассажирский транспОрт санкт-петербурга:  
чтО мешает развитию?

Рассматриваются наиболее острые проблемы развития современного пассажирского 
речного транспорта Санкт-Петербурга. Исчерпав наследие, заложенное в СССР, эта 
отрасль нуждается в неотложной модернизации. Обращается внимание на изменение 
гидрографической сети города, на актуальность вопроса об исчезнувших реках и каналах, 
так как в случае реконструкции водных путей старые планы города окажутся бесценны-
ми. Обострение проблемы распределения транспортных потоков в историческом цен-
тре связано и с организацией маломерного флота, особенно на участке Большой Невы в 
ночное время во время разведения мостов. Одним из серьезных лимитирующих факторов 
развития водного транспорта города становится проблема загрязнения рек и каналов. 
Не более 20% водоемов города можно отнести к условно чистым, в то время 80% можно 
классифицировать как грязные и сильно грязные. Делается вывод, что для преодоления 
трудностей и барьеров на пути развития речного пассажирского транспорта города на 
Неве необходима реальная поддержка города. Авторами предлагаются конкретные стра-
тегические шаги для дальнейшего развития водного туризма в Санкт-Петербурге

Ключевые слова: 
гидрографическая сеть, дефицит водного пространства, загрязненность водотоков, ис-
торический центр города, каналы, маломерный флот, реки, речной транспорт.
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Исторически и географически Санкт-
Петербург изначально создавался как 
некий плацдарм для развития водного 
транспорта: военно-морского, торгового 
и пассажирского. Согласно первоначаль-
ному проекту генерального плана города 
(выполненному архитектором Ж.-Б. А. Леб-
лоном и с восторгом воспринятому основа-
телем Санкт-Петербурга), основной центр 
города располагался главным образом на 
территории Васильевского острова. Вмес-
то параллельно идущих линий, идущих 
под номерами, предполагалось прорыть 
каналы, как в Венеции. Каналы должны 
были выполнять не только транспортную 
функцию, но и служить в качестве своеоб-
разных «торговых рядов». 

Как известно, проект оказался слиш-
ком дорогим для государственной казны, 
но трудности состояли не только в этом. Во 
время многочисленных наводнений Ло-
синый остров (первоначальное название 
Васильевского острова в переводе с фин-
но-угорского языка) постоянно затаплива-
ло, что делало невозможным такую гран-
диозную стройку (хотя несколько каналов 
были прорыты). Как следствие, император 
был вынужден выбрать другой генераль-
ный план (итальянского архитектора Д. 

Трезини), с основной застройкой на левом 
берегу Невы, где уже было заложено адми-
ралтейство и верфи для постройки флота.

Петр мечтал создать самый большой ры-
нок в Европе, куда приходили бы торговые 
суда из многих стран. По периметру пла-
нировалось создать крепостные равелины 
(как в Петропавловской крепости), защи-
щавшие город со всех сторон. На фарватере 
Большой и Малой Невы (как в проливе Бос-
фор в Стамбуле) предполагалось натянуть 
цепи под водой, чтобы незваные военные 
корабли не могли беспрепятственно прой-
ти в город. Воображение самодержца ри-
совало довольно масштабные картины, но 
потенциал развития этой отрасли ограни-
чивался многими факторами и, прежде все-
го, климатическими условиями территории, 
неизбежностью прекращения навигации с 
наступлением минусовых температур. 

Справедливости ради отметим: это об-
стоятельство никогда фатально не сказы-
валось на развитии речного транспорта, и 
не ставило «крест» на неоднократно пред-
принимавшихся попытках превратить 
Санкт-Петербург в один из центров раз-
вития речного пассажирского транспорта 
в России, особенно с учетом потребностей 
туристической сферы [3, с. 66–8; 5, с. 519–
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521]. И сегодня, несмотря на зимний «прос-
той», речной транспорт Петербурга далеко 
не исчерпал возможности развития.

Как видоизменялась  
гидрографическая сеть города

Даже не все коренные жители Петер-
бурга имеют четкое представление о гид-
рографической сети (совокупности водо-
емов и водотоков) своего города. Общая 
протяженность его рек и каналов достигает 
почти 300 км, а площадь водного зеркала 
составляет порядка 8% от общей площади 
города. По этому показателю среди круп-
нейших городских агломераций мира он 
занимает одно из первых мест [4]. 

Статистические выкладки свидетель-
ствуют о том, что город насчитывается 
93 реки, канала (в т.ч. 20 искусственных 
каналов протяженностью 162 км) или про-
токи. И если число искусственных каналов 
с течением временем росло, то водотоков 
уменьшалось. Так, в конце XIX в. дельта 
Невы состояла из 48 рек и каналов (обра-
зующих 101 остров), но по мере строитель-
ства города многие водоемы теряли свое 
первоначальное значение, загрязнялись 
и засыпались. Данные о главных реках и 
каналах Санкт-Петербурга приведены в 
табл. 1. В результате засыпки каналов, про-

ток и рукавов число островов сократилось 
до 44 (с учетом насыпанных в последние 
годы двух искусственных островов для 
подхода судов, не проходящих в Санкт-
Петербургский Морской канал в рамках 
проекта «Морской фасад»).

За период существования Санкт-Петер-
бурга (особенно в XVIII–XX вв.) гидрогра-
фическая сеть города претерпела сущест-
венные изменения. Строительство города 
в низком болотистом месте потребовало со-
оружения каналов и прудов для осушения. 
Вынутая при этом земля использовалась для 
повышения поверхности, особенно на при-
брежных к Неве участках. Так, самая первая 
гранитная набережная города – Дворцовая, 
«отвоевана» у Невы на целых 15 м. В 1915 г. 
низовье р. Пряжки было засыпано и руслом 
стал Сальнобуянский канал. Река Смоленка 
на Васильевском острове была засыпана в 
своем устье, а до этого она впадала в Малую 
Неву, и воды были пущены в канал, который 
отчетливо виден на карте города.

История строительства города нераз-
рывно связана с его каналами. Осушение 
многочисленных болот, на территории 
которых был возведен город, постепенно 
позволило проложить ряд каналов. Они 
использовались и в целях обороны, и как 
транспортные пути. Столица росла, ме-

Таблица 1
Главные реки и каналы Санкт-Петербурга (источник: [1, с. 116])

Название
водотока

Средний  
многолетний  

расход воды, м3

длина,
км

Ширина, м Глубина, м

Наим. Наиб. Наим. Наиб.

Нева (в черте города) 2500,00 14,60 340 650 8,00 24,0
Большая Нева 1500.00 3,82 250 400 7,10 14,8
Малая Нева 475.00 4,25 200 375 2,90 7,7
Бол. Невка (исток) 475.00 7,85 150 350 2,70 7,3
Екатерингофка 30.00 3,60 90 280 4,20 6,0
Ждановка 14,0.00 2,20 35 65 2,20 4,0
Средняя Невка 144.00 2,60 100 230 3,71 8,4
Малая Невка 224.00 4,90 120 300 3,60 6,8
Карповка 2,00 3,00 15 25 1,60 2,9
Крестовка 10,00 0,74 34 45 2,50 3,6
Фонтанка 34,00 6,70 35 70 2,60 3,5
Мойка 12,00 4,67 20 40 2,10 3,2
Грибоедова канал 3,10 5,00 10 32 1,50 3,2
Лебяжий канал 1,40 0,65 8 12 0,70 2,0
Зимняя канавка 2,00 0,25 11 14 1,50 1,8
Ново-Адмиралтейский канал 1,00 0,27 8 11 1,00 2,0
Пряжка 4,00 1,32 20 33 1,00 2,9
Крюков канал 1,00 1,15 21 23 1,80 3,0
Круштейна канал 0,05 0,38 9 14 1,50 2,7
Обводный канал 15,00 8,08 20 64 1,80 3,8
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11�нялся ее облик, весьма заметно менялся ее 
облик, некоторые водоемы мешали разви-
тию, и их приходилось засыпать (всего на 
территории Санкт-Петербурга за триста с 
лишним лет было засыпано и заключено 
в трубы 55 рек, ручьев и каналов, а также 
порядка 200 озер и прудов). Множество 
небольших водоемов нанесены не на все 
карты. К числу наиболее часто упомина-
емых искусственно созданных водных 
путей (каналов) в черте города относятся 
Обводный, Грибоедова (частично прорыт 
по руслу реки Кривуши), Крюков, Адми-
ралтейский (канал Круштейна), Ново-Ад-
миралтейский, Лебяжья канавка, Зимняя 
канавка, Матисов, Бумажный, Кронверк-
ский, Морской, Шкиперский, Пороховой 
канал – Охта, Гребной канал.

Тем временем многие реки и каналы 
Санкт-Петербурга исчезли с карты го-
рода Среди них реки: Лапка (Жернов-
ка) – частично засыпана; Кривуша (Глухая 
речка) – по части её русла был прокопан 
Екатерининский канал; Ольховка (приток 
Таракановки); Тентелевка и др. Далеко не 
полный список каналов, некогда выпол-
нявших судоходную функцию в черте го-
рода: Введенский, Красный, Лиговский, 
Маслобуянский (Масляный), Сальнобуян-
ский, Шкиперский проток, Косой канал, 
Мастерской, Подзорный, Поперечный. 

Изучение вопроса об исчезнувших ре-
ках и каналах города видится крайне по-
лезным. Как правило, на месте бывших 
каналов располагаются асфальтированные 
дороги. Но если в дальнейшем для разви-
тия водного транспорта с точки зрения, в 
первую очередь, туризма и появится ини-
циатива для возрождения водных путей, 
то старые планы города будут очень ценны 
для людей, реализующих подобные проек-
ты. Например, в случае реализации проек-
та по расчистке Обводного канала раскопка 
Введенского канала могла бы сыграть клю-
чевую роль в сообщении между Обводным 
каналом и всем историческим центром. 

организация движения маломерного 
флота в историческом центре города

Обострение проблемы распределения 
транспортных потоков в Санкт-Петербур-
ге в последние годы не обошло и водный 
транспорт. Особенно трудным участком 
видится исторический центр города, где 
сосредоточены основные достопримеча-
тельности, а, следовательно, пролегают 
основные маршруты водного транспорта, 
перевозящего туристов. 

Наиболее сложными условиями нави-
гации отличается участок Большой Невы 

в ночное время во время разведения мос-
тов (в связи с ежегодным приростом чис-
ленности единиц маломерного флота). 
Практически все суда с часу до двух ночи 
располагаются между Дворцовым и Тро-
ицким мостами для просмотра разведения 
мостов туристами. При этом из-за большо-
го ажиотажа собирается такое количество 
судов, что маневрировать очень сложно. 
Частные яхты и гидроциклы, которые 
вклиниваются в поток, создают волну и 
не поддерживают общую радиосвязь на 
общепринятой частоте, что создает потен-
циально опасную ситуацию во время пере-
мещения водного транспорта. 

Другим сложным этапом в ночное вре-
мя является заход из Невы в Фонтанку: 
порядка 150 единиц флота в пиковое вре-
мя заходит одновременно во все пролеты 
Прачечного моста в истоке Фонтанки, не-
редки аварии как следствие хаотическо-
го движения в одну точку. Суда следуют 
к местам своего ночного базирования по 
каналам, где они высаживают пассажиров 
после ночных рейсов. 80% всех пассажирс-
ких судов базируется в Фонтанке, Мойке и 
канале Грибоедова, оставшиеся 20% судов 
имеют свои базы на Неве. 

Таким образом, подавляющее количес-
тво судов единым курсом уходит из Невы 
в каналы в максимально сжатый период 
времени, из-за идущих со стороны Благо-
вещенского моста сухогрузов и танкеров, 
имеющих абсолютный приоритет движе-
ния. Эти большегрузные суда собственно и 
представляют самую большую угрозу для 
участников движения. Грузовые суда ог-
ромного водоизмещения при столкновении 
могут просто не заметить наезд на маломер-
ное судно. В 2012 г. произошел инцидент, 
который привел к дальнейшему изменению 
законодательства по этому вопросу. Прогу-
лочное судно и сухогруз типа «река–море» 
«Киларви» столкнулись около двух часов 
ночи напротив Летнего сада, в месте слия-
ния Невы и Фонтанки. Катер развернулся 
боком перед идущим по фарватеру сухогру-
зом и попытался попасть в Фонтанку быст-
рее грузового судна, но не успел. На борту 
прогулочного судна находились 13 пасса-
жиров и два члена экипажа. Он получил 
пробоину и затонул на глубине 12 м. Часть 
людей вплавь добралась до берега, других 
подобрали находившиеся неподалеку суда. 
По счастливому стечению обстоятельств 
люди в момент крушения оказались на от-
крытой палубе, а не в каюте теплохода, ис-
ход аварии был благополучным.

После этой ситуации общественность в 
лице «Ассоциации владельцев речного пас-
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сажирского транспорта», попыталась нала-
дить диалог с органами власти с целью не-
допущения подобных ситуаций в будущем. 
Для этого было предложено разводить 
Благовещенский мост на 10–15 минут поз-
же, чтобы задержать на это время танкеры 
и дать маломерным судам спокойно уйти к 
себе в каналы. Данный диалог не увенчал-
ся успехом, и в результате на навигацию 
2014 г. был принят закон об ограничении 
движения на Неве в ночное время. С 01.00 
до 05.00 заход в Фонтанку был закрыт для 
маломерных судов и они вынуждены были 
искать для высадки пассажиров и ночевки 
места на Неве, которых на данном участке 
абсолютно недостаточно, особенно на ле-
вом берегу, где проходит фарватер, что су-
щественно осложняет перемещение судов 
и сокращает рентабельность пассажиропе-
ревозок в целом. Данная запретительная 
мера породила еще больший хаос в пере-
мещении водного транспорта на данном 
потенциально опасном участке Невы.

С точки зрения оптимизации движе-
ния маломерного флота в историческом 
центре Санкт-Петербурга чрезвычайно 
важной авторам видится проблема низких 
старинных мостов на малых реках и кана-
лах. Учитывая, что уровень Мирового оке-
ана за последние 300 лет несколько вырос, 
а уровень воды в Неве в период навигации 
из за сильного западного ветра бывает 
непостоянен, мощное течение Невы стал-
кивается с нагонной волной со стороны 
Финского залива, и в течение короткого 
промежутка времени уровень воды может 
вырасти на 50–150 сантиметров. Такие 
наводнения не причиняют особого урона 
городу, однако делают невозможной навига-
цию на реках и каналах..

Достаточно повышения уровня воды 
на 40–50 сантиметров, чтобы теплоходы и 
катера не смогли продолжить движение по 
Мойке, Фонтанке, Крюкову каналу, кана-
лу Грибоедова. Очевидно, что несколько 
мостов не соответствуют современным ус-
ловиям движения по своей высоте. Мосто-
вой габарит 2,0–2,4 м (высота от ординара) 
делает невозможным проход судов даже 
при несущественном повышении уровня 
воды. Мосты, построенные в XIX–XX вв. 
практически не ремонтировались и не пе-
рестраивались, хотя были построены, ис-
ходя из совершенно других стандартов и 
представлений о водном транспорте и не 
были предназначены для такой интенсив-
ной эксплуатации. Кроме того, мосты, без-
условно, являются памятниками архитек-
туры и неотъемлемой частью культурного 
наследия города. Вот несколько мостов, 

которые планируется реставрировать в бу-
дущем в рамках их капитального ремонта 
в ближайшие 5–10 лет и которые облада-
ют самыми низкими габаритами: мост Де-
кабристов (Крюков канал), Почтамтский 
(Мойка), Инженерный (Мойка), Казанский 
и Трехколенный (канал Грибоедова), Се-
меновский (Фонтанка). Авторы выступа-
ют с инициативой разработки проекта 
ремонта мостов с подъемом их высотного 
габарита на 30–40 см при сохранении их 
исторической и культурной ценности. Это 
позволило бы решить проблему недоступ-
ности этих водных путей в период подъ-
ема уровня воды.

загрязненность рек и каналов  
как лимитирующий фактор

Одним из серьезных лимитирующих 
факторов развития водного транспорта 
города становится проблема загрязнения 
(и заиления) рек и каналов, появившаяся 
одновременно с основанием города. Едва 
ли 20% водоемов города можно отнести 
к условно чистым, в то время 80% можно 
классифицировать как грязные, причем 
некоторые из них – как сильно грязные, 
стремительно превращающиеся в накопи-
тели разнообразных отходов, источающие 
зловоние и дискредитирующие великий 
город. (Подтверждением «суперактуаль-
ности» проблемы очистки рек и каналов 
Санкт-Петербурга, «кровеносной системы 
города, служит появление в 2016 г. на те-
леканале «Санкт-Петербург рубрики «Эко-
логия рек и каналов»).

По масштабам и уровню загрязнения 
водоемы города относятся к разным клас-
сам: Малая Нева, Малая Невка и Мойка – 
умеренно-загрязнённые; Большая Нева, 
Фонтанка, Чёрная Речка и Обводный ка-
нал – загрязнённые; Охта – грязная; Кар-
повка, Славянка, Ижора – очень грязные.

При этом острота проблемы не снижа-
ется в зависимости от того, когда, в каком 
году промышленные предприятия сбра-
сывали в водоемы Петербурга тонны не-
фтепродуктов, меди, цинка, железа, хро-
ма, никеля, свинца и т.д. 

Конечно, далеко не все реки и каналы 
города пригодны для судоходства, но не 
следует забывать, что речь идет о единой 
гидрологической сети и загрязнение, на-
пример, углеводородами быстро распро-
страняется на соседние водоемы. Часто 
загрязнение происходит вследствие пре-
жних ошибок промышленных предпри-
ятий, располагающих нефтехранилища-
ми на берегах рек. (В прошлом на берегу 
р. Каменки возле Шуваловского водо-
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11�хранилища, в результате протечки хра-
нилища авиационного бензина научно-
производственного предприятия «Завод 
имени В. Я. Климова» образовалось под-
земное керосиновое «озеро», загрязняв-
шее р. Каменку. Благодаря строительству 
систем дренажных сетей, нефтяные разво-
ды удалось устранить, но сколько еще по-
добных «озер» осталось в городе?). 

Если сильнейшее микробное загряз-
нение, особенно придонных слоев, воды у 
северного побережья Невской губы (вклю-
чая зону отдыха: станции Морская, Ли-
сий нос, Александровская, Сестрорецк) 
и практически стопроцентное поражение 
токсическими веществами рыб, обитаю-
щих в Невской губе токсическими веще-
ствами прямо не сказывается на судоход-
стве, то накопление донных отложений и 
фекальное загрязнение скрыть невозмож-
но. (Кстати, несмотря на введение новых 
очистных станций и канализационных 
коллекторов в последние годы и постоян-
ный мониторинг воды в водоемах города 
общий уровень бактериального загрязне-
ния рек и каналов сильно превышает нор-
му из-за хозяйственно-бытовых сточных 
вод и продолжающегося сброса бытового 
мусора). Заиление и накопление донных 
отложений в отдельных водоемах ста-
ло реально тормозить развитие водного 
транспорта.

Остроту этой проблеме пытались снять 
еще в 1980-е гг., когда ежемесячно извле-
калось около 3-х млн. м3 донных отложе-
ний. Однако способ ее решения (сбрoс 
загрязненного грунта в открытые подвод-
ные отвалы, расположенные северные ос-
трова Котлин и в районе маяка Толбухин 
в восточной части Финского залива) был 
подвергнут резкой и справедливой крити-
ке Ленкомэкологией. И даже разработка 
совместного российско-голландского про-
екта «Извлечение и удаление загрязненно-
го грунта дноуглубления» при поддержке 
Министерства экономики Нидерландов не 
может удовлетворить экологов, несмотря 
на реальные успехи в очистке реки Фон-
танки и некоторых других рек и каналов 
Санкт-Петербурга. 

Помимо дорогостоящей технологии 
обезвреживания загрязненных донных 
отложений (особенно «коктейлей» различ-
ных веществ) с использованием химичес-
ких, физических и термических процессов 
затрат (до нескольких сотен долларов на м3.
загрязненных осадков), остается проблема 
складирования загрязненных грунтов. 
В принципе, часть средне-загрязненных и 
чистых осадков, содержащих преимущес-

твенно песок и глину, может быть исполь-
зована для намывных работ (в частности, 
на Канонерском острове). Но проблема 
утилизации сильно загрязненных осадков 
с петербургских водоемов остается не ре-
шенной [2, с. 228-230]. 

о «нехватке» водного пространства  
Санкт-Петербурга

Подобная постановка вопроса на первый 
взгляд кажется парадоксальной. Но специ-
алисты знают, что, например, набережные 
не подлежат изменениям и перепланиров-
кам, так как они являются историческими 
памятниками и охраняются по закону го-
сударством. Количество же остановок для 
водного транспорта ограниченно, и суда в 
центре города вынуждены стоять для по-
садки и высадки пассажиров в несколько 
бортов, перекрывая движение для мимо 
идущего транспорта.

Основной проблемной точкой загру-
женности вышеперечисленных водных 
путей является замкнутость этой системы 
каналов и отсутствие альтернативы с точки 
зрения входа и выхода в акваторию Невы. 
Так на выход всего флота из внутренней 
части города «работают» только Зимняя 
канавка и Фонтанка, а на вход – и вовсе 
только одна Фонтанка. Несвоевременный 
и подчас чрезмерно затянутый плановый 
ремонт конструкции мостов и набереж-
ных усугубляет и без того напряженную 
ситуацию. Так, ремонт Синего моста через 
реку Мойку, продолжавшийся около 2 лет, 
практически парализовал круговое дви-
жение судов через Крюков канал.

При этом напрашивается довольно 
простое решение данной проблемы. Необ-
ходимо открыть для движения всех турис-
тических судов из устья реки Мойки и из 
Ново-Адмиралтейского канала  в Большую 
Неву, где сейчас находится участок закры-
того для всех пассажирских судов Боль-
шого порта Санкт-Петербурга. Открытие 
движения по Неве только в светлое время 
суток на протяжении 1600 метров напро-
тив набережной Лейтенанта Шмидта поз-
волит разгрузить внутренние водные пути 
примерно на 40%. Стоит отметить, что на 
пути следования по этому «объездному» 
маршруту располагается множество инте-
ресных памятников архитектуры, которые 
будучи расположенными на периферии ис-
торической застройки остаются невостре-
бованными для обывателей [7, с. 141–145].

Проблема состоит в том, что набереж-
ные этой части Невы используются для 
швартовки круизных судов и зоны тамо-
женного досмотра для иностранных граж-
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дан. При этом стоит отметить, что данный 
участок не может принять более двух кру-
изно-паромных судов одновременно. В то 
же время Морской Пассажирский Порт 
Санкт-Петербурга, расположенный на 
намывных территориях Васильевского 
острова, может принять сразу семь судов 
и работает не на полную мощность. Инф-
раструктура «Морского фасада» лучше раз-
вита и отлично подходит для транзитных 
остановок круизных судов. В настоящее 
время эта гавань может принимать поряд-
ка 800 тысяч пассажиров в период актив-
ного туристического сезона.

Острая нехватка водного пространства 
в туристической инфраструктуре Санкт-
Петербурга обусловлена не только бурным 
ростом водного транспорта, но и увеличе-
нием спроса со стороны туристического 
потока и необходимостью развития новых 
маршрутов, ориентированных как на инос-
транных, так и на отечественных экскур-
сантов [6, с. 138–141]. В первую очередь, это 
требует административных решений и из-
менения архаичной законодательной базы, 
которая не соответствует новым тенденци-
ям и духу Санкт-Петербурга, который был 
задуман своим великим основателем как 
морская столица не только России, но и 
Европы. (В качестве примера можно при-
вести опыт Амстердама, где на откуп мало-
мерного пассажирского флота отдана вся 
без исключения акватория внутри города, 
что приносит довольно большую прибыль 
и является своеобразной визитной карто-
чкой Нидерландов). Перспективным ви-
дится возрождение не использующихся, 
но практически готовых для навигации 
водных путей, одетых в гранит сотни лет 
назад. Это реки Пряжка, Карповка, Об-
водный канал. В отличие от прокладки 
дорог, виадуков, туннелей реконструкция 
внутренних водных путей не требует столь 
значительных финансовых затрат, а в дол-
госрочной перспективе это даст импульс к 
развитию водного транспорта и туристи-
ческой привлекательности города.

Перспективы развития  
речного пассажирского транспорта

Авторами упомянуты далеко не все 
трудности и барьеры на пути развития 
речного пассажирского транспорта горо-
да на Неве. Очевидно, что без поддержки 
государства, которая была характерна для 
развития этой отрасли в начале ХХ в., 
планомерное и качественно ее развитие 
будет затруднительно. Сейчас индустрия 
водного городского транспорта находится 
в сложном переходном периоде, на «трам-

плине», который мог бы помочь обрести ей 
ускорение, возродить славные традиции, 
заложенные еще Петром Великим, и ко-
торые, к сожалению, в постперестроечные 
времена были отчасти потеряны. 

Рост туристического потока в Санкт-
Петербург ставит перед отраслью новые 
задачи, направленные не только на рост 
количественных, но и качественных по-
казателей. Модернизация отрасли долж-
на стать одним из необходимых условий 
ее внедрения в общую городскую транс-
портную систему, повышения качества 
услуг, уровня безопасности движения и 
т.д. Объединив усилия и грамотно пост-
роив планомерную работу по интеграции 
речного пассажирского транспорта в го-
родскую транспортную сеть, несомненно, 
придет успех и тогда – «Все флаги в гости 
будут к нам!»

В этой связи определенный опти-
мизм внушает строительство морского 
пассажирского порта Санкт-Петербурга. 
Уже проделана серьезная работа по про-
кладке Петровского и Подходного каналов.
(общей длиной более 10 км и шириной в 
140 м) через относительно мелкий Финс-
кий залив, где глубины редко превышают 
2–3 метра при необходимом фарватере в 
11 м. Территория порта включает в себя 
7 причалов, общей длиной 2200 м, 4 вок-
зала площадью 30 тысяч м2, 116 кабин для 
паспортного контроля. Транспортное 
сообщение с городским центром также 
продумано, открыта парковка на 506 ав-
томобилей и 221 автобус, ходит постоян-
ный маршрутный автобус до ближайшей 
станции метро, а также построена верто-
летная площадка.

Авторы полагают, что для дальнейшего 
развития водного туризма в Санкт-Петер-
бурге окажется полезной реализация та-
ких стратегических шагов, как:

– установление пассажирского порта 
Санкт-Петербурга как порта «начала» кру-
изов, развития припортовой транспортной 
инфраструктуры в рамках взаимодействия 
с участком ЗСД (Западного скоростного 
диаметра) для скорейшей доставки турис-
тов в исторический центр города, актив-
ное продвижение на международном рек-
ламном рынке туристических продуктов 
Санкт-Петербурга;

– увеличение летней навигации внут-
ри как по морским, так и по внутренним 
путям, если это не противоречит прави-
лам безопасности плавания (за исключе-
нием зимы 2016–2017 гг. в последние годы 
в пределах Северо-Запада наблюдаются 
чрезвычайно теплые зимы, которые посте-
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121пенно становятся нормой, вследствие чего 
есть возможность продлить навигацион-
ный период по факту);

– предоставление права безвизового 
въезда для лиц, прибывающих с целью 
совершения морского круиза (имеется в 
виду распространение правила «72 ча-
сов» на граждан, прибывающих в страну 

другими видами транспорта, в первую 
очередь авиационным, с дальнейшей по-
садкой на паром); 

– поэтапное развитие существующей 
инфраструктуры города Санкт-Петербур-
га с целью снятия существующих ограни-
чений по доступу туристов к достоприме-
чательностям города и т.д. 
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Размышляя об Александре Ивановиче 
Субетто, которому 28 января 2017 г. испол-
нилось 80 лет, прежде всего, следует  под-
черкнуть, что это один из самых глубоких 
современных мыслителей. Ректор Государс-
твенного университета библиотековедения 
и информационных технологий (София, 
Болгария), академик, профессор, доктор 
экономических наук Стоян Денчев в сво-
ем поздравительном обращении к юбиляру 
так подчеркнул значимость научного вклада 
А.И. Субетто во всемирную науку: «Ваше имя 
всемирно известного ученого и мыслителя 
знакомо в среде болгарского академического 
сообщества. Ваши книги находятся в бол-
гарских библиотеках и распространяются 
в электронном формате… Ваша личность и 
Ваше творчество объединяют людей, инсти-
туты, организации, страны на почве научно-
мировоззренческой системы и ноосферного 
синтеза всех наук как стратегии перехода 
человечества к новой парадигме Истории – 
управляемой социоприродной эволюции на 
базе общественного интеллекта и научно-об-
разовательного общества, т.е. к Ноосферной 
Истории, и отсюда – к Ноосферному Будуще-
му» [1, с. 25, 26]. А президент Европейской 
академии естественных наук профессор 
В.Г. Тыминский (Ганновер, Германия) в сво-
ем «Юбилейном поздравлении» подчеркнул 
научный авторитет юбиляра среди ученых 
Германии, Болгарии, Франции, Польши 
и др. стран [1, с. 27].

Александр Иванович Субетто внес неоце-
нимый вклад в становление науки XXI в., 
разрабатывая такие теоретические комплек-
сы и концепции, как: 

ноосферизм; 
системогенетика и теория циклов; 
теория общественного интеллекта; 
философия управляющего разума;

–
–
–
–

новая парадигма науки об управлении; 
теория ноосферного социализма; 
неклассические ноосферные человеко-

ведение и обществоведение; 
теория капиталократии и глобального 

империализма; 
теория фундаментализации знаний 

и образования; 
ноосферная парадигма универсального 

эволюционизма; 
концепция русского космизма; 
социогенетика; 
образовательная генетика; 
неклассическая, или ноосферная соци-

ология; 

–
–
–

–

–

–

–
–
–
–

Александр Иванович Субетто.   
Фото В.А. Брунцева. 2010 г.
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123философия истории и философия исто-
рии России; 

основания теории социализма ХХI в.; 
концепция управляемой социоприрод-

ной эволюции; 
новая парадигма науки и искусства 

в ХХI в.;  
решение русского вопроса в логике 

борьбы против глобального империализма; 
коммунизм и русский вопрос;  
ноосферная миссия коммунизма 

в XXI в. и многие другие. 
Субетто свойственна потрясающая науч-

ная смелость. За его концепциями, с одной 
стороны, предстает разработанная крупно-
масштабная научно-философская и научно-
мировоззренческая, с четко выстроенной 
теоретической архитектоникой, система 
ноосферизма и ноосферного социализма, а, 
с другой стороны, лежит прорывная идея 
выхода в XXI  в. фундаментального противо-
речия между трудом и капиталом на уровень 
противоречия между общественным разу-
мом (ноосферой) и губительной виртуаль-
ностью, за которой стоит ведущий планету 
к экологической катастрофе мировой финан-
совый капитал [2, с. 82].  

«Что такое экологический, ноосферный со-
циализм?» – задает вопрос Субетто и отвеча-
ет: – «Это классический социализм, со всеми 
необходимыми атрибутами, описываемыми 
марксизмом – ленинизмом, но решающий уже 
проблемы перехода человечества на ноосфер-
ный путь развития – управляемую социоп-
риродную эволюцию на базе общественного 
интеллекта и образовательного общества» [3, 
с. 13]. Он подчеркивает: «Первое фундамен-
тальное противоречие – это противоречие 
между человечеством в рыночно-капиталис-
тической форме своего бытия и Природой — 
Биосферой и планетой Земля, как суперорга-
низмами, имеющими свои гомеостатические 
механизмы (механизмы поддержания опре-
деленных параметров внутренней среды и 
структуры в заданных пределах)» [3, с. 29].

Автор глубоко убежден, что это открытие 
полностью отвечает требованиям ленинской 
диалектики. В свое время Ленин предложил 
прорывную теорию империализма, а также 
концепцию развития социализма в отдельно 
взятой стране. Сегодня, опираясь на Ленина, 
Субетто  проводит конкретный анализ обще-
ственного бытия в обстоятельствах XXI в.

К слову сказать, сам А.И. Субетто – яркий 
представитель ленинизма в марксистской 
среде. И не удивительно, что его «Слово о 
Ленине» [4] является, на наш взгляд, одной 
из лучших работ, посвященных Владимиру 
Ильичу.  Это в неразрывной мере относит-
ся и к его работкам теоретической системы, 

–

–
–

–

–

–
–

показывающей всемирно историческое зна-
чение Великой Русской Социалистической 
Революции и России как её творца [5; 6], по-
нятие которой было введено им еще в конце 
90-х годов XX в.

Со всей уверенностью можно утверждать, 
что никто из обществоведов так не раскрыл 
всемирно-историческое значение историчес-
кого деяния В.И. Ленина для будущего Рос-
сии и человечества и, соответственно, зна-
чения Октябрьской революции для нашей 
страны и всего мира, как это сделал Алек-
сандр Иванович. Он рассматривает Великий 
Октябрь, столетию которого наступает, не 
только с позиции революционно-политиче-
ского взгляда на Ленина, на дело его жизни, 
но и с позиций осмысления Ленина как уче-
ного и мыслителя, титана Эпохи русского 
возрождения. Монография [6] актуальна как 
никогда. Автор полагает, что эта книга долж-
на лежать на столе у каждого образованного 
человека – сторонника социалистической 
идеи. В ней, по сути, изложена вся наша со-
циалистическая история. 

Вообще, Ленину и Революции в научном 
фонде Субетто посвящен ряд глубоких тру-
дов, в том числе работа «Революция как пред-
мет научной и философской рефлексии» [7]. 
Рассматривая феномен Великой Октябрьской 
социалистической революции, А.И. Субет-
то видит её закономерность, выходящую из 
марксистской теории, и из национально-ис-
торических особенностей русской культуры. 
Отметим, что говоря  о Ленине, Субетто под-
черкивает и тот факт, что гений революции 
был русским патриотом. В «Эпилоге» этого 
сложного, многогранного научного труда 
Александр Иванович поднимает «русский 
вопрос» на «высоту» ноосферно-глобального 
масштаба: «Русский Вопрос –  центральный 
вопрос в борьбе за мир без войн и насилия, за 
мир, где властвует планетарная кооперации 
этносов и глобальная социальная гармония, 
за Ноосферный Прорыв человечества и вы-
ход его из первой фазы Глобальной Эколо-
гической Катастрофы. Почему? Потому что, 
я повторю еще раз, русский народ – “скреп” 
российской цивилизации, потому что его бу-
дущее определяет будущее России, а будущее 
России – определяет будущее человечества. 
Снова – почему? На этот вопрос и дает моё 
“Слово о русском народе и русском человеке”. 
Русский вопрос – это борьба за сохранение и 
развитие русского народа как руководящей 
силы в истории российской цивилизации, 
в истории СССР, это борьба за сохранение рус-
ского духа и русской духовности» [8, с. 252].

Поэтому одной из основных работ А.И. Су-
бетто автор считает монографию «Слово о 
русском народе и русском человеке» [8]:  в ней 
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соединились его глубокая научная мысль и 
его любовь к Родине, как русского патриота.

Удивительно: Субетто пишет очень много, 
но всякий раз по существу, выверено, глубо-
ко, академично, подкрепляя каждое свое по-
ложение фундаментальной аргументацией. 
Вдумайтесь:  академик, профессор Александр 
Иванович Субетто является автором и соав-
тором более 1300 научных работ, из них более 
350 книг, научных монографий, брошюр!

На основе его концепций и трудов уже сей-
час работают многие ученые по всей России: 
об этом свидетельствует содержание многих 
коллективных монографий по проблемам 
ноосферного развития, капиталократии, 
глобального империализма, качества обра-
зования, в том числе монография «Ноосфе-
ризм – новый путь развития», отразившая со-
держание «Субеттовских чтений» – 2017» [1]. 

Плодотворная научная деятельность 
Субетто по достоинству оценена научным 
сообществом. Он является доктором фи-
лософских наук, доктором экономических 
наук, кандидатом технических наук и про-
фессором, Заслуженным деятелем науки 
Российской Федерации, Лауреатом Пре-
мии Правительства Российской Федерации, 
президентом Ноосферной общественной 
академии наук, вице-президентом Петров-
ской академии наук и искусств, вице-пре-
зидентом Санкт-Петербургского отделения 
Академии проблем качества, академиком 
Российской академии естественных наук, 
академиком Европейской академии естест-
венных наук. 

Следует признать, что эти звания дорого-
го стоят. Причем автор  хотел бы обратить 
внимание на то, что Субетто является еще 
кандидатом технических наук. На самом 
деле, это значит очень много. В свое время 
полковник Субетто как военный инженер-
строитель руководил строительством ком-
плексов на космодроме Плесецк и, наверно, 
именно тогда до конца осознал всю важность 
космического устремления человечества. 
Философско-техническое, математическое 
образование способствует концентрации 
мысли, логической доказательности и стро-
гости выводов.

Не все понимают, что за идеями космиз-
ма, за создаваемой им теоретической систе-
мой ноосферизма [9] стоит мощное развитие 
человечества и в гуманитарном, и в самом 
что-ни на есть прикладном планах, так как, 
выходя в космос, мы получаем новые техно-
логии и открываем для себя новые области 
знаний и новые законы природы, а переходя 
к ноосферной парадигме истории – ноосфе-
ризму, – мы, т.е. человечество, выходим из 
«пропасти» экологической гибели в XXI в., к 

которой подводит вся рыночно-капиталис-
тическая система хозяйствования на Земле. 

Космизм и ноосферизм Субетто – это и те-
ория, и практика. И здесь  проявляется вли-
яние Вернадского, Циолковского, Королева. 

Отмечу, что, будучи великолепным ор-
ганизатором и блестящим оратором, Субет-
то как руководитель провел сотни научных 
конференций, посвященных экономичес-
ким, философским, социологическим про-
блемам современной России, социогенетике, 
ноосферизму, современному глобальному им-
периализму и ноосферной социалистической 
альтернативе. Так, им были организованны 
12 марта и 25–27 сентября 2013 года две меж-
дународные конференции: «В.И. Вернадский 
и ноосферная парадигма развития общества, 
науки, культуры, образования и экономики 
в XXI веке» и «Вернадскианская революция 
в научно-образовательном пространстве Рос-
сии», которые были посвящены 150-летию со 
дня рождения Владимира Ивановича Вер-
надского – философа, энциклопедиста, мыс-
лителя, первопроходца в ноосферном про-
рыве человечества.   

Конференции  собрали маститых ученых 
со всего мира. В частности, в этих конферен-
циях выступили с докладами: проф. д.э.н. 
В.А. Шамахов, проф., д.э.н. П.Г. Никитенко 
(Беларусь); проф., В.Н. Бобков; д.э.н., проф. 
Ю.Е. Суслов, В.Ю. Татур; д.т.н., проф. А.Д. По-
тапов; д.ф.н. И.Ю. Александров; д.ф.н. О.А. Ра-
гимова; Н.В. Петров; к.э.н., доцент В.А. Зо-
лотухин, д.ф.н., проф. В.Д. Комаров; д.э.н., 
проф. А.А. Горбунов, д.э.н., проф. В.Н. Васи-
ленко, д.п.н. А.С. Меджидова (Узбекистан), 
д.т.н., проф. Ю.В. Сафрошкин, д.ф.н., проф. 
В.Г. Ажажа, д.соц.н., проф. В.И. Патрушев, 
д.м.н. А.И. Постолаки (Республика Молдова), 
д.ф.н. проф. Р.В. Маслов, д.ф.н., проф. И.Я. Ле-
вяш (Беларусь), д.ф.-м.н. С.В. Авакян, д.т.н., 
проф. Л.Ф. Мораховский (Украина), д.т.н., 
проф. Б.Е. Большаков, д.ф.н., проф. Е.М. Лы-
сенко, д.ф.н., проф. Л.А. Зеленов, д.п.н., 
проф. А.В. Куманова (Болгария), д.б.н., проф. 
В.Б. Сапунов, д.т.н., д.б.н., проф. А.А. Яшин, 
д.э.н., проф. Ю.В. Яковец и мн. др. 

По результатам этих конференций под ре-
дакцией Субетто  были выпущены коллектив-
ные научные монографии (первая – в 3-х то-
мах, объемом 1742 стр.). 

А.И. Субетто является выдающимся уче-
ным-теоретиком в области теории и прак-
тики социализма, одним из руководителей 
Санкт-Петербургского отделения РУСО. 
В этой сфере им написаны десятки моногра-
фий, сотни докладов на  научно-теоретичес-
ких конференциях. Здесь автор особенно 
хотел бы подчеркнуть его замечательное вы-
ступление на международной научно-прак-
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теория, практика обновления в XXI веке», 
состоявшейся в Москве 14 мая 2016 г.  Его 
доклад на тему «Основания и императивы 
становления социализма XXI века» был за-
слушан с большим вниманием и неоднократ-
но прерывался аплодисментами [2]. Развитие 
марксистско-ленинской теории социализма 
XXI в. докладчик представил на базе трех 
главных теоретических компонентов: разви-
тия марксизма-ленинизма; разработанной им 
теории капиталократии и глобального им-
периализма, и фундаментально разработан-
ной им научно-мировоззренческой системы 
Ноосферизма. Ученый убедительно раскрыл 
тезис о том, что коммунизм – это не только об-
щественная формация, приходящая на смену 
капиталистической, но и новая парадигма всей 
истории, когда человек превращается в истинно-
го субъекта истории, совершая переход от «пре-
дыстории», т.е. истории стихийной, к «подлин-
ной истории», то есть истории управляемой [2, 
с. 81, 82]. При этом, по А.И. Субетто, в XXI в. 
история управляемая, т.е. коммунизм, приоб-
ретает ноосферное измерение и становится 
управляемой социоприродной эволюцией, 
вне которой у человечества нет будущего.

А.И. Субетто подчеркивал, что на рубеже 
XX–XXI вв. мир глобальной рыночно-капи-
талистической системы или системы гло-
бального империализма буквально «сошел 
с ума» и движется к гибели в форме экологи-
ческой катастрофы [10, 11]. 

У человечества в контексте императи-
ва выживаемости  нет  иной альтернативы, 
кроме принятия парадигмы ноосферного со-
циализма или ноосферизма и выстраивания 
экономического базиса на его основе с помо-
щью научного управления социоприродной 
эволюцией [5; 6; 9; 11]. Кроме того, ученый 
подчеркнул отрытый им  ведущий закон раз-
вития социализма и ноосферного общества 
– закон опережающего развития  качества че-
ловека, качества общественного интеллекта и 
качества  образовательных систем в обществе 
[2; 9; 12]. За постулированием этого закона 
стоит титанический труд А.И. Субетто в сфе-
ре разработки ноосферизма, ноосферного че-
ловековедения, теории научно-образователь-
ного общества, теории фундаментальных 
противоречий человека, критериев качества 
развития личности, «подключенной» к про-
странству общественного интеллекта во всем 
его богатстве, включая связь времен.

А.И. Субетто, оперируя убедительными 
фактами в своих трудах, научно доказал, что 
именно Россия должна стать лидером ноосфер-
ного социалистического прорыва в XXI в.

Несмотря на опасность внутри ком-
мунистического движения ревизионизма 

и оппортунизма, с одной стороны, махро-
вого догматизма и субъективизма, неистово 
борющихся за якобы «чистоту» марксизма, 
с другой, нам нужна теория обновленного 
социализма на прочной основе марксистско-
ленинской методологии. Считаю, что внутри 
КПРФ с активным участием РУСО должна 
пройти общероссийская внутрипартийная 
конференция «Обновленному социализму 
XXI в. – обновленную теорию применитель-
но к условиям России». 

Обновленный социализм для России, как, 
впрочем, и для многих других государств, – 
единственная гарантия возвращения и со-
хранения своего суверенитета. В КНР, как 
известно, строится социализм с китайской 
спецификой, в КНДР – на основе идей «чуч-
хе», во Вьетнаме социализм строят на основе 
системы  «всестороннего обновления». В на-
шей стратегии до сих пор нет четкой концеп-
ции строительства обновленного социализма, 
тогда как они лежат на поверхности: в трудах 
многих  ученых КПРФ и РУСО и, прежде все-
го, Александра Ивановича Субетто. 

Субетто всесторонне раскрыто положе-
ние о том, что капитализм вне империалис-
тическо-колониальной формы своего бытия 
существовать не может.

Именно Александр Иванович Субетто 
выдвинул смелое положение о том, что пе-
реход от глобального империализма к со-
циализму  вопреки прогнозу Карла Маркса  
осуществляется не из стран «развитого капи-
тализма», а из стран периферии. Рыночно-ка-
питалистическая, либеральная «контррево-
люция» по А.И. Субетто, породила в России 
колониальную капиталократию, что ведет 
к системной катастрофе в воспроизводстве 
жизни населения. 

Как горячий патриот России А.И. Субет-
то выпустил монографию «Битва за Россию» 
[15]. Книга представляет собой избранные 
работы автора, написанные на протяжении  
двух десятков лет и отражающие логику 
битвы духовных, духовно-нравственных сил 
России за её будущее в XXI в. как самосто-
ятельной цивилизации. Битва за Россию, 
считает он, есть битва за социализм XXI в. 
Наступивший с осени 2008 г. кризис меха-
низмов мировой финансовой капиталокра-
тической системы возвестил собой начало 
новой эпохи кризиса глобального капита-
лизма продолжительностью 30–40 лет. 

Отметим, что «камня на камне» не остав-
ляет ученый и публицист от аргументов за-
щитников «ельцинской эпохи», раскрывая 
сущность 10 ударов, которые либералы нанес-
ли по государственности России [15, с. 19–50].  

Это направление научных исследований 
А.И. Субетто обогатилось великолепным 
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научно-философским эссе, написанном им 
к 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне «Победа в Великой Отечествен-
ной войне – Гимн Советскому Человеку». 
На первой странице, после написанного им 
«посвящения» 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, он подчеркивает, что 
«Советский человек – феномен всемирно-ис-
торического масштаба, который ждет своих 
исследователей!» [16, с. 3].

Во «Введении» А.И. Субетто убедительно 
показывает: «Советский человек – человек 
особого качества, человек, впервые познав-
ший себя хозяином своей истории, хозяином 
не только собственной судьбы, но и судьбы сво-
их детей, внуков, правнуков. Великая Отечес-
твенная война предстала не только как страшное 
испытание духовных сил людей и народов СССР, 
но и как своеобразный Гимн Советскому Челове-
ку, раскрыла его «природу», его дух, его гуманизм 
во всем величии. “Либералы-демократы” (так я 
условно называю всех активистов и идеологов 
рыночно-капиталистической контрреволю-
ции, осуществившей под лозунгом “больше 
демократии”, “общечеловеческих ценностей”, 
возвращения СССР в лоно магистрального  
цивилизационного пути якобы проходящего 
через западную парламентскую демократию 
и рыночную экономику на базе частной собс-
твенности), – пишет А.И. Субетто, – в первую 
очередь стали наносить свои “удары” по фено-
мену советского человека. Советского челове-
ка назвали уничижительным словом “совок”, 
в либеральных научных кругах для усиления 
потенциала якобы сатирического смеха над 
советским человеком даже придумали тер-
мин “homo soveticus”, приписывая ему качес-
тво непригодности к творчеству, предпри-
нимательской деятельности. Если глубоко 
задуматься, – продолжает ученый, апелли-
рую к сознанию российского общества, – что, 
к сожалению, в патриотических кругах, в том 
числе в партийной печати, не было выполне-
но, то удар, направленный на развенчание об-
раза советского человека, был одновременно 
ударом против Великой победы в Великой 
Отечественной войне. Он готовил почву для 
реванша империализма, в том числе самой 
его радикальной формы – фашизма» [16, с. 7].

Как педагог и ученый, автор не может не 
сказать о громаднейшем вкладе  Александра 
Ивановича Субетто в разработку и развитие 
концепции образовательного (научно-обра-
зовательного) общества как формы реали-
зации стратегии развития  образования в 
XXI в. и как формы осмысленного, разумно-
го бытия. Этому вопросу у Субетто посвяще-
ны работа [17] и  монография [18], написан-
ная в соавторстве с Г.М. Имановым. А совсем 
недавно, в 2016 году, вышла монография 

«Качество непрерывного образования  в Рос-
сийской Федерации: состояние, тенденции, 
проблемы, прогнозы» [18]. В ней показаны не 
только история, но и перспективы непрерыв-
ного образования  в РФ, а также приведены 
данные мониторинга качества образования  
в современной России. Развитием этого на-
правления стали также монографии [20; 21].

В  заключение автор хочет сказать об 
Александре Ивановиче как о друге, умном 
и  рассудительном человеке. Мы с ним час-
то встречаемся, беседуем. По сути дела, мы 
единомышленники во взглядах на жизнь, 
общество, культуру, экономику. У нас общие 
ценности. Наша совместная практическая 
деятельность началась с 1990 г. Он один из 
организаторов Петровской академии наук и 
искусств (ПАНИ). Тогда автор был депута-
том Леноблсовета и заместителем председа-
теля комиссии  по образованию.  По иници-
ативе автора  и при поддержке председателя 
Совета В.А. Густова Леноблсовет стал  одним 
из соучредителей ПАНИ. 

Вместе с президентом ПАНИ Л.А. Май-
бородой, Ю.А. Вороновым, М.К. Михеевым и 
другими при административном содействии 
автора Субетто внес решающий вклад в созда-
ние Крестьянского университета им. Кирил-
ла и Мефодия в г. Луга. Александр Иванович 
был душой университета и его официальным 
проректором.  К сожалению, впоследствии 
Крестьянский университет стал филиалом 
ЛГУ им. А.С. Пушкина. Следует отметить, 
что разработанная А.И.Субетто концепция 
крестьянских университетов ждет своего 
«часа». Создание сети крестьянских универ-
ситетов – один из механизмов возрождения 
аграрного социума России и сельского хо-
зяйства, как важного условия возрождения 
экономической мощи России. 

А.И. Субетто активно участвует в обще-
ственной жизни, в том числе в деятельности 
таких организаций, как МОО «Российско-Бе-
лорусское Братство» и ВСД «Русский Лад», 
в качестве ученого и организатора. 

Еще раз следует отметить огромный тео-
ретический вклад Александра Ивановича Су-
бетто в изучение русского вопроса, в защиту 
русскости. Русский народ, по его мнению, – 
носитель независимости России, он главный 
созидатель и защитник российской цивилиза-
ции и российского государства. Он в ХХ веке, 
по А.И. Субетто, стал главным народом среди 
народов России и народов мира, совершившем 
первую победоносную социалистическую ре-
волюцию. Он, как сказал в своем победном 
тосте И.В. Сталин в июне 1945 года, был глав-
ной руководящей силой и организатором от-
пора немецко-фашистским захватчикам. По-
зиция А.И. Субетто прекрасно изложена в его 
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бального империализма в пространстве соци-
алистической революции в XXI веке (в диало-
ге с Ю.П. Беловым)» [22].

Его яркое и емкое слово звучало в Зако-
нодательном Собрании Санкт-Петербурга, 
где он являлся членом Экспертного совета 
по науке и высшей школе. Его почти ежене-
дельно можно слышать в эфире радиоканала  
«Радиогазета «Слово», где он выступает по 
самым злободневным вопросам, а также на 
страницах патриотических изданий. Чело-
век неиссякаемой энергии, 80-летний юби-
лей которого мы  отметили, является для 
всех нас образцом для подражания.

Субетто – убежденный ученый-комму-
нист и открыто пропагандирует свои взгля-
ды не только в нашем городе, но и  посещая 
многие регионы страны.  

В последнее время автор даже стал его 
приостанавливать. «Александр Иванович, 
нельзя каждую неделю мотаться по  просто-
рам СНГ», – говорю я ему. «Как можно почти 
одновременно выступать в Астане, Москве и 
Костроме?».

Важно отметить, что наш юбиляр по-
прежнему отличается неукротимым юно-
шеским задором. Может быть, в этом помо-
гает ему спортивная подготовка: Александр 
Иванович – кандидат в мастера спорта по 
классической (современное название «гре-
ко-римская») борьбе, и поэтому он, во-
первых, вне всяких сомнений «изобретет» 
что-то в рамках юбилейных торжеств, а во-
вторых, впереди у него, автор уверен, еще 
много общественных и «личных» юбилеев. 
Он прекрасный тамада, любит исполнять 
русскую народную песню, старинные ро-
мансы.

 От всей души автор поздравляет гордость 
научного сообщества России и Ленинграда, 
своего друга и коллегу Александра Иванови-
ча Субетто с восьмидесятилетием! 

У Александра Ивановича Субетто, со-
здателя Ноосферизма как новой научно-ми-
ровоззренческой системы и одновременно, 
как он пишет, «идеологии XXI века» [23], 
все есть: научная известность, семья, дети, 
внуки, правнуки, и я желаю ему «многая 
лета»!
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Для современной России крайне важно 

наладить отношения с США, и сегодня мно-
гие связывают перспективы улучшения вза-
имодействия двух стран связывают с новым 
президентом Америки Дональдом Трампом. 
Но для глубокого понимания интересов РФ 
и США нужны более широкие связи между 
нашими странами и народами. Иными сло-
вами – это взаимоотношения между бизне-
сом, специалистами в различных областях, 
между обычными людьми, представителями 
разных социальных слоёв населения наших 
стран. Здесь же следует отметить важность 
восстановления «народной дипломатии», по-
лучившей широкое распространение во вто-
рой половине 1980-х годов, а также тесного 
сотрудничества между представителями на-
уки, преподавателями вузов обеих стран.

Одним из примеров успешного сотруд-
ничества является Российско-американский 
семинар, который проводится уже в течение 
25 лет. Его основателями были профессо-
ра Санкт-Петербургского государственного 

университета К.К. Худолей (в то время декан 
факультета Международных отношений) 
и Б.А. Ширяев (заведующий кафедрой Аме-
риканских исследований). 

Весной 2016 г. проходил юбилейный 
XXV семинар. Проведенный по традиции 
в конце учебного года, в определенной степе-
ни он стал продолжением старых связей, а так-
же формированием фундамента для дальней-
шего развития отношений между США и РФ. 
И мы отмечаем этот сюжет потому, что в свое 
время была выстроена прочная система взаи-
модействия между США и СССР, в том числе 
за счёт деятельности, как российских, так и 
американских ученых и политиков. 

Началась работа семинара c  выступления 
декана факультета Международных отноше-
ний профессора И.Н. Новикова. Участники 
семинара отметили, что идея организации 
научно-дискуссионной площадки такого 
рода, с учетом того, что отношения между 
нашими странами в течение последних де-
сятилетий находились на предельно низком 
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боте семинара за годы его существования 
принимали участие такие видные полити-
ческие деятели, ученые, экономисты, культу-
рологи, историки России и Америки. 

В 2016 году американскую сторону на Се-
минаре представляли профессор Отделения 
политической науки Университета Талсы Ро-
берт Дональдсон (США) и президент Ассоци-
ации доброй воли Америки и России (RAGA) 
В. Краснов (США). «Преодолеть взаимное не-
доверие очень сложно, – сказал тогда профес-
сор Дональдсон, – старые взгляды и стереоти-
пы умирают медленно». В. Краснов отметил, 
что многие политические деятели США го-
ворили о том, что НАТО создавалось против 
Советского Союза (да и то, в определенной 
мере надуманно, ибо в 1949 г. СССР вообще 
не думал о возможности нападения на евро-
пейские страны, также, кстати, как и сейчас 
никакой угрозы со стороны России нет). Он 
привёл слова идейного отца «политики сдер-
живания» времён холодной войны Джорджа 
Кеннана, бывшего тогда послом США в СССР, 
который писал: «Сдержали? Пусть Россия 
сама действует. У неё собственная цивилиза-
ция, собственный менталитет, своё представ-
ление о величии. Пусть русские занимаются 
своими делами и не надо обучать «медведя».   

В рамках XXV Российско-американско-
го семинара работа была организована по 

секциям, на которых дискуссии строились 
вокруг нескольких актуальных тем внешней 
и внутренней политики России и США; ситу-
ация на Ближнем Востоке (новые параметры 
региональной системы безопасности); Пре-
зидентские выборы 2016 в США и перспекти-
вы развития российско-американских отно-
шений; Россия и США в борьбе со старыми и 
новыми угрозами безопасности. 

Что очень важно – это проведение в рам-
ках Семинара  «Школы молодого америка-
ниста», которая позволила по-новому, взгля-
нуть на российско-американские отношения 
глазами молодых российских исследова-
телей. Выступая на пленарном заседании 
конференции, директор института США и 
Канады В.Н. Гарбузов, предложил свое по-
нимания шести моделей американо-россий-
ского сотрудничества в прошлом, настоящем 
и будущим. В этом аспекте рассматривались 
основные сюжеты исторических и современ-
ных ситуаций, в которых участвовали обе 
стороны – РФ и США.

Подводя итоги работы XXV семинара 
представители обеих стран – Российской 
Федерации и Соединенных Штатов Америки 
выразили надежду, основанную именно на 
широко обсужденных вопросах, что наши 
страны не только могут, но и должны изме-
нить отношения между собою, да и во всем 
мире. 

А.А. Алимов,  С.е. Карцева, е.В. Стецко

арктика – территОрия сОтрудничества и исследОваний.  
первый кОнгресс университета арктики 
санкт-петербург, 12–16 сентября 2016 г.

© Алимов Андрей Алексеевич – кандидат исторических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет; ру-
ководитель, Научная программа «Международное сотрудничество в области окружающей среды и развития», Санкт-Петер-
бург; е-mail: alimovandrey@yandex.ru

© Карцева С.Е. – эксперт Исследовательского офиса Университета Арктики, Санкт-Петербург; e-mail: dimovandry@yandex.ru
© Стецко Елена Владимировна – кандидат философских наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург; e-mail: Ali1814@yandex.ru

В 2016 году в России прошло более десяти 
научно-практических форумов, посвящен-
ных Арктическому региону планеты.  Но мы 
остановимся только на трех из них, которые 
были проведены в Санкт-Петербурге и Мос-
кве. По общему содержанию все они в зна-
чительной степени совпадали: речь шла об 
Арктике, но по тактическим вопросам были 
значительные отличия.

Конференция  университета Арктики 
состоялась в Санкт-Петербурге 12–16 сен-
тября 2016 года. Университет Арктики 
(UArctic) — это международная сеть, кото-
рая объединяет свыше 170 высших учебных 
заведений и научных организаций 17 стран 
мира для взаимодействия в области науч-
ных исследований и образования в целях 
устойчивого развития северных регионов и 
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всесторонней поддержки населяющих их на-
родов. Благодаря сотрудничеству в области 
образования и науки UArctic наращивает че-
ловеческий потенциал на Севере, внося свой 
вклад в формирование сильных сообществ 
и устойчивое социо-эколого-экономическое 
развитие региона. Конференция готовилась.
на протяжении около года.  Организатором 
конференции выступил Офис тематических 
сетей Университета Арктики (на базе Уни-
верситета Оулу) при поддержке Исследо-
вательского офиса Университета Арктики 
в г. Архангельск (на базе САФУ) – одного из 
двух административных офисов консорци-
ума, расположенных на территории России. 
Роль обоих офисов заключалась в приня-
тии заявок на участие в конференции (офис 
в Архангельске помогал в большей степени 
российским ученым), отборе кандидатов на 
устную презентацию докладов, отборе стен-
довых докладов, подготовке официальных 
приглашений на Конгресс, в рамках кото-
рого состоялась конференция, а также на 
заключительном этапе – приеме и рассмот-
рении заявок на публикацию материалов, 
представленных на конференции, в цитируе-
мом сборнике международного издательства 
«Springer».  

Санкт-Петербургский государственный 
университет, пожалуй, впервые стал актив-
ным участником подготовки и проведения 
этой конференции. Здесь необходимо от-
метить, что на факультете Международных 
отношений СПбГУ в последнее время уде-
ляется серьезное внимание вопросам раз-
вития политического и экономического со-
трудничества в Арктике. В рамках этого на 
факультете успешно работает магистерская 
программа «Международное сотрудничество 
в области окружающей среды и развития».

В конце 2016–2017 учебного года пробле-
мам Арктики будут посвящены защиты цело-
го ряда диссертаций, некоторые из которых 
можно считать действительно пионерскими. 
В них говорится о развитии экологической 
дипломатии и значении этого нового фено-
мена в политических науках.

В связи с тем, что особое внимание в 
наши дни уделяется изучению геологичес-
ких характеристик Арктики, которые хра-
нят в себе грандиозные запасы различных 
природных ресурсов, в ходе работы конфе-
ренции в рамках Конгресса Университета 
Арктики была проведена презентация пер-
вой в мире энциклопедии по морской геоло-
гии. Это важный научный труд представля-
ет собой попытку создать комплексную базу 
данных об истории и развитии океанского 
дна. Один из редакторов этого уникально-
го издания профессор Йорн Тиде подчерк-

нул как теоретическую, так и практическую 
значимость труда и специально указал на 
то, что участие в описанных в книге иссле-
дованиях принимали ученые всего мира. В 
число редакторов издания также вошли: Ян 
Харф (Щецинский университет, Польша), 
Мартин Мешеде (Грайфсвальдский универ-
ситет, Германия) и Свэн Петерсен (Инсти-
тут океанологии Общества имени Лейбница 
(Geomar) в г. Киле, Германия). Таким обра-
зом, еще раз была продемонстрирована не-
обходимость совместных международных 
исследований и разработок в познании мно-
гих загадок Арктики.

Территория Арктики разделена между 
восемью государствами: Россия, Канада, Да-
ния (включая Гренландию и Фарерские ост-
рова), США, Исландия, Норвегия, Швеция и 
Финляндия. На конференции Университета 
Арктики подчеркивалась важность наличия 
своеобразного «управленческого института» 
в Арктике. Он был создан в 1996 году – это 
Арктический Совет, межправительственный 
форум высокого уровня. Кроме Арктического 
Совета следует назвать и такие межправи-
тельственные институты как Совет Барен-
цева/Евроарктического региона, Северный 
Форум и Конференцию парламентариев Арк-
тического региона, Совет государств Балтий-
ского моря. Вообще, такого рода междуна-
родных институтов-акторов можно было бы 
назвать еще более десяти, но мы подчеркнем, 
что работа конференции Университета Арк-
тики была организована так, что ряд докла-
дов носил характер пленарных сообщений, 
которые вызвали отдельные вопросы и не 
очень широкую дискуссию.

Поскольку Арктика в любом случае ста-
нет территорией не только научных иссле-
дований, но и практических действий, то  
вице-президент Арктического экономичес-
кого Совета г-н Теро Ваурасте предложил 
разработать и принять к реализации этичес-
кий бизнес-кодекс для предпринимателей, 
нацелившихся на хозяйственную деятель-
ность на территории Арктического региона. 
Это положение не просто получило понима-
ние и поддержку участников конференции, 
но и было представлено в рамках финальной 
панельной дискуссии UArctic. Вместе с тем 
было принято предложение о необходимос-
ти использования результатов научных ис-
следований при проведении любой деятель-
ности на территории Арктики.

Пятидневная рабочая программа конг-
ресса включала ряд научных мероприятий, 
посвящённых широкому спектру проблем 
Арктического региона. Организация этого 
важного междисциплинарного международ-
ного форума, по мнению всех участников, 
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131была очень удачна. С учетом практики про-
ведения этой конференции была принята 
рекомендация провести следующий такого 
рода форум в Финляндии.    

Вторым важным арктическим форумом 
осенью 2016 года  была конференция, прове-
денная в середине октября под эгидой Рос-
сийского Совета по Международным.делам 
(РСдМ) в Москве. Она носила несколько 
иной характер, в том числе, как по организа-
ции, так и по составу участников. К сожале-
нию, практически до  начала.конференции в 
её программе не были обозначены темы це-
лого ряда выступлений. 

Название и тематика конференции были 
связаны с юбилейной датой создания Аркти-
ческого Совета: «Международное сотрудни-
чество в Арктике: новые вызовы и векторы 
развития. 20-летие Арктического Совета». 
На открытии конференции выступали экс-
министр иностранных дел РФ И.С. Иванов, 
Специальный представитель Президента 
РФ по вопросам охраны природы и развития 
транспорта С.Б. Иванов, Специальный со-
ветник Президента РФ по вопросам Аркти-
ки и Антарктики член-корреспондент АН РФ 
А.Н. Чилингаров и ряд видных политиков, 
представлявших как Россию, так и других 
государств-участников.

Согласно представленной программе, 
конференция включала в себя ряд эксперт-
ных сессий: «Новые игроки в Арктике: вы-
зовы и возможности для международного 
сотрудничества», «Регулирование судоходс-
тва в Беринговом проливе», «Особенности 
реализации современных проектов: инте-
ресы коренных народов и жителей Севера, 
экологическая безопасность, инфраструкту-
ра», «Многостороннее сотрудничество в об-
разовании и науке в Арктике», «Роль СМИ 
в освещении арктической проблематики», 
«Обеспечение военной безопасности в Арк-
тике и военное присутствие в регионе». Ко-
личества докладов было большим, а поэтому 
просто невозможно рассмотреть даже в край-
не сжатом виде все, представленные в ходе 
работы конференции.        

Среди наиболее интересных докладов 
хочется выделить сразу несколько. 

По первой Сессии: доклад А.Н. Панова 
(Чрезвычайный и Полномочный посол Рос-
сии, заведующий кафедрой Дипломатии 
МГИМО (У) МИД России, член РСДМ) «Но-
вые игроки в Арктике: вызовы и возможнос-
ти для международного сотрудничества», – 
представил общую картину региональных и 
глобальных изменений в современном мире 
с учетом появления новых игроков в Аркти-
ке, создавших как новые вызовы, так и.новые 
возможности в развитии международного 

сотрудничества в Арктическом регионе. Вы-
звали интерес также сообщения Г.Г. Мати-
шова (директор Мурманского морского био-
логического института Кольского научного 
центра РАН, член государственной комиссии 
по вопросам развития Арктики) – «Интере-
сы нерегиональных государств.в изучении и 
освоении Арктики: стратегическое видение 
и экономические потребности»; В. П. Жура-
вель (член научно-экспертного совета Госу-
дарственной комиссии по вопросам развития 
Арктики) – «Европейские страны-наблюдате-
ли Арктического совета: проблемы и перспек-
тивы сотрудничества; Фудзио Ониси (доцент 
колледжа Международных отношений фа-
культета Международных исследований Ни-
хонского университета) – «Политика Японии 
в Арктике»; Дин Хуан (директор Института 
политологии и государственного управления 
Университета г. Ухань (КНР)) – «Участие КНР 
в управлении Арктикой»; и др. 

Предложенное нами перечисление толь-
ко отдельных докладов показывает, по наше-
му мнению, что проблематика тематики пер-
вой Сессии была весьма широка и охватила 
важный круг вопросов, обозначенных в про-
грамме. Но, к сожалению, заседания экспер-
тных советов проходили единовременно, что 
часто бывает на крупных конференциях, и не 
позволило посетить другие сессии. Поэтому 
на характеристиках выступлений участни-
ков других сессий мы остановимся  предель-
но кратко.

В Сессии «Регулирование судоходства 
в Беринговом проливе» – основная часть 
выступлений была представлена иностран-
ными участниками: Д. Бентон (уполномо-
ченный Комиссии США по исследованию 
Арктики); С. Хайлимен (директор Между-
народной арктической программы Благо-
творительного фонда Пью); П. Беркман 
(директор программы «Будущие сценарии 
Арктики» Международного института при-
кладного системного анализа, (ун-т Тафта, 
США). Российские участники в рамках Сес-
сии выступили с сообщениями по вопросам 
юридических разграничений использования 
водных путей в Арктике.

Сессия «Особенности реализации совре-
менных арктических проектов: интересы ко-
ренных народов и жителей Севера, экологи-
ческая безопасность, инфраструктура» была 
отмечена докладами И.Л. Шпектора (члена 
Общественной палаты РФ, Президента Сою-
за городов Заполярья и Крайнего Севера») – 
«Переселение коренных и малочисленных на-
родов Севера»; М.А. Погодаева (председателя 
правления ассоциации «Оленеводы мира») – 
«Участие коренных народов в проектной де-
ятельности Арктического Совета»; А. Оскала 
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(директора Международного центра олене-
водства, Норвегия) – «Международное сотруд-
ничество оленеводов-народов мира в услови-
ях глобальных изменений в Арктике».

В Сессии «Многостороннее сотрудничест-
во в образовании и науке в Арктике», преоб-
ладали выступления российских участников 
конференции. Среди них особенно выделя-
лись доклады М.Р. Калининой (Вице-прези-
дент по межрегиональному сотрудничеству 
Университета Арктики, советник ректора по 
международному сотрудничеству САФУ им. 
М.В. Ломоносова) по теме «Инструменты се-
тевого взаимодействия и роль университетов 
в арктическом сотрудничестве»;  А.А. Сабуро-
ва (ведущий эксперт по вопросам развития 
Арктики САФУ им. М.В. Ломоносова) по теме 
«Арктическая научная дипломатия 2.0 в дис-
курсе глобальной нестабильности – взгляд из 
России».

В данном случае следует отметить, что 
любые формы дипломатии арктического ре-
гиона по настоящее время практически не 
рассматривались в научной литературе.

В Сессии «Роль СМИ в освещении арк-
тической проблематики» количество высту-
павших было весьма ограничено. Выделим 
следующих: В.С. Котляр (Чрезвычайный 
и Полномочный посланник, Член Меж-
дународного правового совета при МИД 
Российской Федерации) предложил учас-
тникам Сессии свое видение роли и места 
арктического региона в деле дальнейшего 
развития мирного сотрудничества в проти-
вовес возможным конфликтам; В.Б. Мить-
ко (Президент Санкт-Петербургского об-
щества Академии наук (АОАН)) доложил 
о «Перспективах формирования единой 
транспортно коммуникационной системы 
Арктического региона»; Е.В. Стецко, рас-
сказала о «Интернет-ресурсах неправитель-
ственных организаций-участниц Арктичес-
кого Совета и наблюдателей как источнике 
оперативной информации и формирования 
повестки дня».

Во второй день работы конференции 
были сделаны доклады общего плана и при-
няты решения о необходимости продолже-
ния проведения такого рода широких по 
составу вопросов форумов с участием как 
российских, так и зарубежных исследовате-
лей, политиков и представителей гражданс-
кого общества.

В Санкт-Петербурге в первой декаде де-
кабря 2016 г. состоялось еще одно мероприя-
тие – VI Международный Форум «Арктика: 
настоящее и будущее». 

В первый день работы Форума было до-
стигнуто соглашение о сотрудничестве меж-

ду Межрегиональной общественной органи-
зацией «Ассоциация полярников» и Фондом 
«Общественное мнение». А также принят 
Меморандум о взаимодействии по консоли-
дации общественной повестки в сфере разви-
тия Арктической зоны РФ и сопутствующей 
инфраструктуры между Международным 
форумом «Арктика: настоящее и будущее» и 
Международной академией связи.

Пленарное заседание было посвящено 
проблемам Социально-экономического раз-
вития Арктики. Особое внимание участники 
уделили вопросам организационного и пра-
вового характера, включая обеспечение 
постоянного экологического мониторинга 
районов хозяйственных разработок, а также 
организации рационального лесопользова-
ния в арктических территориях РФ. Следует 
отметить, что в основном выступавшие на 
пленарном заседании были представителя-
ми федерального и регионального уровня 
руководства, а также государственных уч-
реждений.

Первая Пленарная сессия была посвяще-
на вопросам обеспечения государственного 
экологического надзора в Арктике. Были 
выделены для обсуждения следующие воп-
росы: Механизмы государственного эколо-
гического надзора и место метеорологичес-
кого мониторинга в Арктике; контроль за 
деятельностью крупных промышленных 
компаний в Арктике;  Стратегия экологи-
ческого развития арктических компаний;  
экологический мониторинг в освоении Арк-
тического шельфа, связанный с нефтеразли-
вами;  актуальные вопросы лесопользования 
в Арктической зоне.

С докладами и сообщениями выступали 
в основном руководители ряда государствен-
ных служб, крупных государственных ком-
паний, работающих в Арктике.

Работа второй сессии была связана с раз-
работкой, презентацией и обсуждением 
национального общественного стандарта 
«Экологическая безопасность Арктики», осу-
ществленного по инициативе общественной 
комиссии по направлению «Экология» МОО 
«Ассоциацией полярников» под руководс-
твом О.М. Бударгина (генеральный директор 
ПАО «Россети.

В рамках форума так же прошли Круглый 
стол «Вопросы оптимизации поисково-разве-
дочных работ на шельфе Арктики; Панель-
ные секции («Создание привлекательных 
условий для перевозки грузов по Северному 
морскому пути (СМП)», «Перспективы на-
правления реализации нефтегазовых про-
ектов», «Создание современных телекомму-
никационной инфраструктуры в Арктике», 
«Приоритетные проекты в сфере социально-
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численных народов Севера»)

Параллельно было проведено несколь-
ко рабочих сессий: «Государственная под-
держка проектов импортозамещения», 
«Проблемы утилизации опасных отходов и 
ликвидация накопленного ущерба», «Меж-
дународное сотрудничество в области науки 
и образования».

На сессии «Актуальные вопросы развития 
арктических технологий» были обсуждены 
следующие вопросы: подписание дорожной 
карты проекта «Применение высокотехно-
логической продукции, в том числе инно-
вационных и импортозамещающих;  пред-
приятий промышленного комплекса Омской 
области дочерними обществами ПАО ГМК 
«Норильский Никель»» на период до 2020 г. 
между ПАО ГМК «Норильский Никель» и 
правительством Омской области, что стало 
первым важным шагом в разработке перс-
пективы широкого сотрудничества в разви-
тии технологий, техники и создания инсти-

туциональных условий в этом направлении. 
Модератором работы этой секции был дирек-
тор НО «Арктический фонд перспективных 
проектов и исследований» Ю.М. Золотов.

Надеемся, что материалы арктических 
форумов будут изданы для того, чтобы можно 
было бы использовать ценную информацию 
для дальнейшего расширения и углубления 
изучения, как потребностей современного 
мирового сообщества, так и сохранения эко-
логических, природных интересов самой Ар-
ктики. 

 Изучение и обсуждение насущных про-
блем развитии Арктики, с учетом интересов 
целого ряда стран, а также нацеленности 
на использование ее природных богатств,  
требует дальнейшего обсуждения на уровне 
экспертов, специалистов, ученых и, естес-
твенно, политиков и государственных де-
ятелей. Скоро состоится ещё одна крупная 
конференция по Арктике  в Архангельске. 
Она пройдет на высоком уровне, с участием 
Президента РФ В.В. Путина.

А.А. Алимов, т.С. Немчинова, е.В. Стецко

О  рабОте юбилейнОгО кОнвента рОссийскОй 
ассОциации междунарОдныХ исследОваний (рами), 
мгимО (у)
москва, 8–9 декабря 2016 г.

© Алимов Андрей Алексеевич – кандидат исторических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет; ру-
ководитель, Научная программа «Международное сотрудничество в области окружающей среды и развития», Санкт-Петер-
бург; е-mail: alimovandrey@yandex.ru

© Немчинова Тамара Сергеевна – кандидат политических наук, начальник отдела по связям с общественностью по направ-
лениям международные отношения, политология, социология и экономика СПбГУ, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Санкт-Петербург; e-mail: t.nemchinova@spbu.ru

© Стецко Елена Владимировна – кандидат философских наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург; e-mail: Ali1814@yandex.ru

В декабре 2016 г. в МГИМО (У) состоял-
ся Х юбилейный Конвент РАМИ, ставший 
заметной вехой в развитии международ-
ных исследований в Российской Федера-
ции. Организаторами и соорганизаторами 
Х юбилейного Конвента РАМИ выступили  
руководители ведущих академических ис-
следовательских институтов, представители 
ряда российских университетов и других 
партнерских организаций. Специальные 
секции были организованы Международным 
дискуссионным клубом «Валдай», Российским 
советом по международным делам (РСМД), 
Фондом поддержки публичной дипломатии 

им. А.М. Горчакова, фондом «Русский мир». 
Уже такой широкий круг участников разра-
ботки программы Конвента предопределил 
и широту обсуждаемых проблем, как на пле-
нарных заседаниях, так на секциях и круг-
лых столах.  

В работе Конвента приняли учас-
тие более 1000 представителей 35 стран..
По количеству мероприятий включенных 
в программу, этот Конвент превосходил все 
предыдущие: 60 секций и круглых столов, 
две пленарные сессии и три специальные 
международные конференции: «Россия и 
Израиль: общее и особенное во взгляде на 
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мир. К 25-летию российско-израильских от-
ношений», «Россия и Польша в новых реали-
ях: возможно ли взаимодействие?», «Россия 
и АСЕАН в АТР: динамика взаимодействия, 
региональные процессы и глобальный кон-
текст (к итогам юбилейного года диалогово-
го партнерства Россия – АСЕАН)». 

Очевидно, что такая насыщенность ме-
роприятий было определена, во-первых, 
сложными и противоречивыми событиями, 
происходящими в последнее время в мире. 
А, во-вторых, желанием организаторов Кон-
вента обсудить максимально широкий круг 
вопросов, вынесенных в программу проведе-
ния Конвента. Но, вместе с тем, такая загру-
женность Конвента несколько снизила воз-
можности выступающих в связи с явными 
временными ограничениями. 

Первый день работы Конвента – 8 де-
кабря – был посвящен двум пленарным за-
седаниям, в ходе которых выступили, со 
своеобразными программными докладами 
известные ученые. Ректор МГИМО, прези-
дент РАМИ академик А. Торкунов посвятил 
свое выступление анализу достижений и 
сложностей в российской внешней полити-
ки за прошедшие 25 лет. После него пред-
ложил своё понимание современных миро-
вых политических процессов заместитель 
Министра иностранных дел, С.А. Рябков 
подчеркнул, что Россия в реализации своей 
внешней политики не должна забывать  о 
широких национальных интересах. По мне-
нию С.А. Рябкова, «история свидетельствует 
о востребованности России как самостоя-
тельного международного игрока». Он про-
анализировал основные положения и тезисы  
(уже четвёртой с 2001 года) новой редакции 
Концепции внешней политики Российской 
Федерации. 

С большим интересом аудитория прослу-
шала выступление вице-президента РАМИ 
профессора А. Мельвиля, декана факульте-
та социальных наук НИУ ВШЭ, стоявшего 
у истоков создания данного формата встреч 
на площадке МГИМО. Он предложил соб-
равшимся обсудить проблему искушения 
геополитикой, одним из главных факторов 
современных мирополитических процессов. 
Своими мыслями поделился с участниками 
Конвента  председатель Совета националь-
ной безопасности Израиля и советник пре-
мьер-министра по вопросам безопасности 
(2011–2013)  Я. Амидор: его выступление 
включало в себя оценку важности и значи-
мости отношений между Россией и Израи-
лем в сложный период изменений в системе 
международных отношений, «перестройки» 
архитектуры этой системы и поисков реше-
ния основных проблем, представших перед 

мировым сообществом. Нельзя не отметить 
выступление декана факультета мировой по-
литики МГУ им. М.В. Ломоносова, академика  
А. Кокошина, высказавшего своё понимание 
мировых политических процессов в первые 
десятилетия XXI века, которые отличаются 
особой сложностью в силу изменений геопо-
литического состояния наших взаимоотно-
шений с другими странами. 

С актуальными докладами выступили 
высокие гости Конвента: президент Киргиз-
ской Республики (1991–2005), почетный док-
тор МГИМО А. Акаев; председатель Совета 
Фонда развития и поддержки Международ-
ного дискуссионного клуба «Валдай», декан 
факультета коммуникаций, медиа и дизайна 
НИУ ВШЭ А. Быстрицкий;  научный руко-
водитель Института США и Канады РАН, 
академик С. Рогов; директор Евроазиатско-
го департамента МИД Израиля А. Бен-Цви; 
научный руководитель Института всеобщей 
истории РАН, академик А. Чубарьян; науч-
ный руководитель Института экономики 
РАН, член-корреспондент РАН Р. Гринберг; 
проректор МГИМО, исполнительный ди-
ректор РАМИ А. Альгин.

В период с 1 сентября по 31 октября Ор-
ганизационный комитет Конвента прини-
мал заявки для участия в конкурсе, который 
впервые был запланирован в рамках фору-
ма. По итогам обработки общее количество 
допущенных к конкурсу работ составило в 
номинации «За лучшую монографию» – 11, 
«За лучший коллективный труд» – 12, «За 
лучшую статью молодого ученого» – 24. 
Оценка представленных работ осуществля-
лась жюри из состава Руководящего сове-
та РАМИ. В первый день работы Конвента, 
8 декабря 2016 г. прошло  награждение учас-
тников. Среди победителей конкурса были 
представители МГИМО, Института востоко-
ведения РАН,  ИМЭМО им. Е.М. Примакова,  
Исторического факультета МГУ им. М.В. Ло-
моносова. Приятно отметить, что одним из 
награжденных стал представитель Санкт-
Петербургского государственного универси-
тета А. Кутейников (за доклад «Международ-
ные межправительственные организации: 
теоретико-социологический анализ»).

Участникам Конвента была предложена 
и интересная культурная программа. В дни 
проведения форума действовали несколько 
выставок: архивных документов и фотогра-
фий к 25-летию российской внешней поли-
тики, предоставленная МИД России; Изра-
ильские открытия и разработки, которые 
изменили мир; а также выставка к 150-летию 
со дня рождения выдающегося эстонского го-
сударственного деятеля Яана Поски. Кроме 
того, оба дня работы Конвента завершились 
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в конференц-зале МГИМО выступил Сим-
фонический оркестр студентов Московской 
консерватории (дирижер – художественный 
руководитель оркестра, заслуженный артист 
России, профессор Анатолий Левин; форте-

пиано – лауреат международных конкурсов, 
обладатель серебряного приза телеконкурса 
«Щелкунчик» Варвара Кутузова); завершился 
Конвент 9 декабря дивертисментом класси-
ческой музыки в исполнении струнного квар-
тета Quattrosound.

М. Н. дробышева

театральные, музыкальные и литературные сОбытия зимы 
2016–2017 гг. 

© Дробышева Марина Николаевна – кандидат искусствоведения, доцент, Ленинградский государственный университет им. 
А.С. Пушкина, Санкт-Петербург; e-mail: drob.55@mail.ru

премия иннокентия анненского

В Доме писателей 22 декабря 2016 г. были 
названы победители Литературной премии 
имени И.Ф. Анненского, известного критика, 
поэта эпохи символизма, знатока и перевод-
чика французской поэзии, непрестанно ис-
кавшего единства внешнего и внутреннего 
мира. Эта премия, возникшая в 2011 году, 
присуждается за вклад в сохранение тради-
ций Золотого и Серебряного века русской 
поэзии и развитие современной литерату-
ры. Учредителями премии стали альманах 
«Синь апельсина» (Санкт-Петербург, редак-
тор О. Н. Соколова) и семинар эксперимен-
тальной литературы при Санкт-Петербург-
ском отделении Союза писателей России, 

проходящий под руководством А. О. Фили-
монова, поэта и литературоведа, который и 
возглавил оргкомитет премии. Конкурс не 
проводится, а номинанты выявляются из 
числа опубликовавших свои сочинения в 
Интернете и печатных изданиях. В четырех 
номинациях — поэзия, перевод, критика, эс-
тетическая мысль (премия за вклад в других 
областях искусства) — и происходит присуж-
дение. 

За 2016 год победителями стали Михаил 
Синельников (поэзия, за книги лирики пос-
ледних лет), Борис Мисонжников (критика и 
литературоведение), Глеб Артханов (Юрий 
Алексеев — перевод).

к 100-летию независимости финляндии

В 2017 г. Финляндия  отмечает 100-лет-
ний юбилей своей независимости.

Художественный музей Атенеум в Хель-
синки называют финским домом искусств, 
в котором представлены шедевры изобра-
зительного искусства с XIX в. до середи-
ны прошлого столетия. В юбилейном году 
можно посетить разнообразные выставки: 
«История финского искусства», «Свет меняет 
все» – коллекция Туомо Сеппо, подарившего 
2000 произведений музею XVIII–XX вв., а 
также увидеть работы финских художников: 
Тууликки Пиетиля, архитектора Алвара 
Аалто, братьев фон Вригт. Особое внимание 

у посетителей, среди которых было и много 
наших соотечественников, вызвала выстав-
ка итальянского художника Амедео Моди-
льяни, проходившая в музее с 28 октября 
2016 по 5 февраля 2017 г. Помимо известных 
его полотен можно было познакомиться с 
письмами, эскизами, документами, ведь сре-
ди ближайшего окружения художника были 
Пабло Пикассо и Анна Ахматова, чьи гро-
мадные портреты предваряли экспозицию.

Национальная опера и балет Хельсинки 
всегда были связаны с Россией. Многие фин-
ские артисты балета учились в Мариинском 
театре. Новый балетный спектакль «Земля 
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Калевалы», который поставил директор фин-
ского Национального балета Кеннет Греве, 
станет значительным событием финского ба-
летного искусства.

Оперы российских композиторов часто 
звучат в финском театре, это и «Борис Году-
нов» М. Мусоргского, и «Похождения пове-
сы» И. Стравинского, и «Нос» Д. Шостако-
вича. В этом сезоне можно услышать новую 
постановку оперы П. Чайковского «Евгений 
Онегин» Марко Артуро Марелли (музыкаль-
ный руководитель Михаил Агрес).

27 января 2017 г. состоялась премьера 
оперы Д. Шостаковича «Леди Макбет Мцен-
ского уезда» в первой авторской версии на 
сцене Национального оперного театра. Пос-
тановку осуществил норвежский режиссер 
Оле Андерс Тандберг. За несколько часов до 
начала спектакля на финском телевидении на 
русском языке диктор сообщил о спектакле, а 
также на русском языке были взяты интервью 
у солистов, исполнявших главные партии, – 
Алексея Косарева (Сергей) и Светланы Созда-
телевой (Катерина) – и дирижера Олега Каэ-
тани. Алексей Косарев отметил, что действие 
в опере перенесено на один из норвежских 
островов, который многими чертами походит 
на городок под Мценском. То, что действие в 
спектакле было перенесено из русской про-
винции в Норвегию на один из островов, где 
находится рыбное хозяйство, приблизила ге-
роев оперы к финскому зрителю, став неотъ-
емлемой частью его бытия. Среди огромных 
камней, разбросанной на них рыбы, стоит 
дом, но от сцены к сцене он разрушается, и в 
финале его уже нет. Такое сценографическое 
решение предложил Эрленд Биркеланд.

Этот норвежский островок подобен «тем-
ному царству», где бушуют страсти, обнажа-
ются инстинкты, которые приведут героев к 

нечеловеческой жестокости и преступлению. 
Красавица Катерина (Светлана Создателева) 
убивает сначала свекра (бас Александр Тели-
га), а затем и мужа (Мика Пихьонен), и все 
это во имя соединения с любимым Сергеем 
(Алексей Косарев). В спектакле только Кате-
рина вызывает сочувствие, а все остальные 
обитатели ничтожны, жалок и тот мирок, из 
которого она пытается вырваться. Реализм 
граничит с натурализмом, а гротеск с абсур-
дистскими тенденциями особенно заметен 
в сцене с полицейскими в III действии. Тут 
есть и шекспировско-вердиевское начало, 
выраженное ансамблем духового оркестра 
мужчин, одетых в шотландские юбки, и жен-
щинами в длинноволосых париках, которые 
напоминают макбетовских колдуний.

Финал в опере полон экспрессии, подобен 
мертвой схватке на грани жизни и смерти. 
Мощное, сильное артистичное звучание хора 
завершает спектакль, заставляя слушателей 
погрузиться в мир музыки русского компози-
тора. В этом была заслуга и дирижера Олега 
Каэтани, постигшего интонационный смысл 
оперного искусства Шостаковича. 

Симфонический оркестр финского радио 
«Юлейсрадио» (RSO) под руководством глав-
ного дирижера Ханну Линту дал три кон-
церта в России, 12 февраля в Большом зале 
Московской консерватории, 14 февраля в 
Выборгском Дворце культуры и 15 февраля 
в Санкт-Петербургской филармонии. В про-
грамме концертов – симфоническая поэма 
для оркестра «Вещий сон» Эркки Меларти-
на, концерт для скрипки с оркестром Яна 
Сибелиуса и Симфония № 3 Людвига ван 
Бетховена. На концертах в Выборе и Санкт-
Петербурге солировал победитель Между-
народного конкурса скрипачей имени Сибе-
лиуса 2010 г. Никита Борисоглебский.

зимние концерты в мариинском театре

Российская театральная жизнь этой зи-
мой была украшена не одним интересным 
мероприятием. 

В Мариинском театре состоялся тради-
ционный международный фестиваль «Лики 
современного пианизма». На одном из кон-
цертов выступили лауреаты XII сиднейско-
го конкурса пианистов, такие как Андрей 
Гугнин, Арсений Тарасевич-Николаев, Моэ 
Чен. На этом фестивале, как всегда, вызвал 
большой интерес у слушателей Люка Дебарг, 
исполнивший сонаты № 13 и № 14 Шуберта и 
пьесу Шимановского.

Уже стал традицией состоявшийся «Ве-
чер трубы», который артистично вел тру-
бач Сергей Крючков. Всегда заслуживают 

внимания концерты Страдивари-ансамбля 
Мариинского театра (дирижер Лоренц На-
стурица-Гершовичи). В исполнении ансамб-
ля прозвучал концерт Гайдна (солист Тимур 
Мартынов).

«Музыка дворцов и усадеб» – так называл-
ся концерт, который вели Юлия Бройдо и 
Георгий Ковалевский, поведавшие о ценней-
ших рукописях старинных нот из царской 
библиотеки, автографах Моцарта, Россини, 
Глинки, Чайковского. В исполнении Ольги 
Волковой (скрипка) и Софьи Кипрской про-
звучали сочинения Крумпхольца, Н.-Ш. Бок-
са, Ф.-Ж. Дизи, Луи Давида, воссоздающие 
музыкальную атмосферу дворцов и усадеб 
XVIII–XIX вв.
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ставила на сцене Мариинского театра балет 
«Собор Парижской Богоматери» Мориса 
Жарра в хореографии Ролана Пети (кото-
рый когда-то на премьере в 1965 г. в Париже 
исполнил партию Квазимодо), костюмы вы-
полнил кутюрье Ив-Сен Лоран. В 1978 году 
хореограф перенес эту версию на сцену про-
славленного Мариинского театра. Спектакль 
из Казахстана покорил зрителей отточен-
ностью движений, свежестью восприятия и 
умением точно передать образы балетным 
языком. 

20–26 февраля в Мариинском театре во 
второй раз можно было посетить Междуна-
родный хоровой фестиваль «Поющая масле-
ница» и познакомиться с хорами из России, 
Словении, Норвегии, Германии, Латвии, 
Литвы, Франции.

В концертном зале Мариинского теат-
ра состоялось особое событие – премьера 
детской оперы Ганса Красы «Брундибар» в 
постановке Мстислава Петковского. Эта опе-
ра в доступной форме рассказывает детской 
аудитории о трагических днях войны и о 
том, как дети и автор этой оперы оказались 
в концентрационном лагере Терезиенштад-
те, веря, что победа над злым шарманщиком 

Брундибаром (персонажем оперы) станет 
надеждой на освобождение детей-узников. 
Опера прозвучала в исполнении хора и сим-
фонического оркестра Мариинского театра, 
Детского хора радио и телевидения и хора 
Детской студии театра.

В Мариинском театре в репертуаре часто 
исполняются сочинения Родиона Щедрина – 
оперы «Рождественская сказка», «Мертвые 
души», «Боярыня Морозова», «Левша», а так-
же балеты, симфонии и концерты компо-
зитора. В честь 85-летия Родиона Щедрина 
27 февраля на сцене Концертного зала про-
звучали Второй фортепианный концерт (со-
лист Денис Мацуев), Сюита из балета «Конек-
Горбунок», а также Concerto dolce для альта 
и струнного оркестра с арфой в исполнении 
Юрия Афонькина (альт) и Софьи Кипрской 
(арфа), дирижер Валерий Гергиев и симфо-
нический оркестр Мариинского театра.

В честь юбилея и 50-летия творческой 
деятельности Ларисы Гергиевой, народной 
артистки России и руководителя молодых 
оперных певцов Мариинского театра прошел 
концерт (дирижер Заурбек Гугкаев). В сезо-
не 2016/2017 года в рамках проекта «Шесть 
маленьких опер» на сцене Зала Прокофьева 
будет представлено 17 опер.

пять вечеров имени александра володина

С 6 по 10 февраля 1917 г. в Петербурге 
прошел XIII фестиваль в честь Александра 
Володина. В течение пяти вечеров в петер-
бургских театрах можно было погрузиться 
в мир героев его пьес «С любимыми не рас-
ставайтесь», «Осенний марафон», а также 
увидеть спектакли, близкие по духу воло-
динским, такие как «Дядя Ваня» А.П. Чехова 
Воронежского камерного театра (режиссер 
М. Бычков), «Письмовник» М. Шишкина те-
атра «Мастерская» (режиссер А. Якунин), 
«Антарктида» У. Гицаревой, Театра «На Ли-
тейном» (режиссер П. Чижов). В день рож-
дения Александра Володина, 10 февраля, 
состоялся современный концерт, разыгран-
ный силами театра «Июльансамбль» (режис-
серы В. Рыжаков и Т. Пыхонина), в котором 
прозвучали известные хиты 70–80 годов и 

современности, связавшие время Володина 
и наше. Их исполняли молодые драматичес-
кие артисты под сопровождение контрабаса, 
саксофона, ударных и рояля.

На фестивале было много удач, одной из 
них можно считать спектакль «Осенний ма-
рафон» Государственного русского драмати-
ческого театра им. Н.А. Бестужева (Улан-Удэ). 
Перед артистами Е. Винокуровым (Бузыкин), 
Е. Заиграевой (Нина), С. Немчинов (Билл), 
С. Полянской (Алла) и режиссером С. Левиц-
ким стояла непростая задача не повторить 
трактовку известного фильма Э. Рязанова, 
где в главных ролях были О. Басилашвили и 
М. Неёлова. На фоне движущегося советского 
города проживают свою жизнь герои Володи-
на, которые существуют «на разрыв», забывая 
о самих себе, продолжая свой марафон.
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д.А. Рущин 

видеОкОнференция «рОссия и турция:  
ценнОстные ОснОвания стратегическОгО партнерства» 
санкт-петербург, 10 января 2017 года

© Рущин Дмитрий Александрович – кандидат исторических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург; e-mail: ruschin@mail.ru 

10 января 2017 г. в Смольном институте 
Российской академии образования в Санкт-
Петербурге успешно прошла видеокон-
ференция «Россия и Турция: ценностные 
основания стратегического партнерства». 
Инициаторами проведения мероприятия 
выступили Византийский клуб, Смольный 
институт РАО (Санкт-Петербург), Институт 
стран СНГ (Москва) и Международное об-
щественное движение «Гражданский мир». 
Мероприятие объединило концептуалистов 
евразийской интеграции, а также стратегов 
народной дипломатии, активно участвую-
щих в развитии славяно-тюркских, россий-
ско-турецких отношений, диалога право-
славных и мусульман. Видеоконференция 
связала Москву, Санкт-Петербург и Турцию. 

Темами для обсуждения стали: глубин-
ные исторические и духовно-ценностные 
основания славяно-тюркского единения; 
славяно-тюркское единение, православно-
исламский диалог в пространстве Российс-
кой цивилизации и в глобальном мире; стра-
тегическое партнерство России и Турции; 
стратегии народной дипломатии в развитии 
славяно-тюркских отношений и евразийской 
интеграции. В московской аудитории вел ме-
роприятие Кирилл Александрович Фролов, 
глава Отдела по связям с Русской Православ-
ной Церковью и православным сообществом 
за рубежом Института Стран СНГ, глава «Ас-
социации православных экспертов», эксперт 
«Византийского Клуба», в петербургской – 
Александр Владимирович Посадский, про-
фессор Смольного института РАО, эксперт 
«Византийского Клуба». В Турции на связи 
был Гейдар Мамедович Иманов, академик 
Российской академии естественных наук, 
ректор Смольного института РАО. 

На мероприятии были заслушаны стра-
тегические доклады К.А. Фролова «Союз 
России и Турции: православный взгляд», 
Г.М. Иманова «Россия и Турция в ХХI веке: 
от стратегического партнерства к императи-
ву евразийской интеграции», А.В. Посадско-
го «Византия, Россия и тюркский мир в зер-
кале классического евразийства». 

В ходе своего выступления Кирилл Алек-
сандрович Фролов детально осветил истори-

чески известные теоретические разработки 
концептуалистов славяно-тюркского едине-
ния как со славянской, так и с тюркской сто-
роны, как со стороны православного, так и со 
стороны исламского мира, что вызвало боль-
шой интерес участников конференции. Им 
было аргументировано продемонстрировано, 
что славяно-тюркское отношения не только 
укоренены в глубине веков, но и имеют осно-
вательный, проработанный концептуальный 
фундамент. В частности, он полно осветил де-
ятельность и идеи православного Патриарха 
Царьграда «дезунита» Геннадия Схолария, 
который писал, что турецкий султан – это 
меньшее зло, чем уния и Запад, а также ра-
боту по славяно-тюркскому взаимодействию 
святого Георгия Трапезундского. К.А. Фро-
лов отметил важную посредническую миссию 
православных тюрок в деле славяно-тюрк-
ского единения, сближения России и Турции, 
диалоге православного и исламского мира. 

Академик РАЕН Гейдар Мамедович Има-
нов отметил, что общие интересы России и 
Турции выдвигают сейчас на первый план 
императив интеграции. Без взаимодействия 
России и Турции невозможно достичь мира 
и согласия на евразийских просторах. Вместе 
с тем, очевидно ощущается острый дефицит 
гуманитарной составляющей в наших отно-
шениях. Требуется создание мощных совмес-
тных стратегически значимых гуманитарных 
площадок. Они должны стать не просто мес-
тами встреч, а пространством вырабатывания 
совместных проектов ученых обеих стран, 
представителей гражданского общества, эко-
номических структур и всего спектра обще-
ственных сил. 

Сегодня важной площадкой развития 
славяно-тюркских отношений в России вы-
ступает Смольный институт Российской 
академии образования. Уже несколько лет 
на его территории генерируются концепции 
развития евразийского мира, славяно-тюрк-
ского взаимодействия, российско-турецкого 
диалога. Представители экспертного сооб-
щества Смольного института РАО занима-
ются как концептуальными разработками, 
так и принимают самое непосредственное 
участие в формировании гражданской дип-
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деятельность, содействующую открытию 
новых горизонтов сотрудничества народов 
Евразии. Участники мероприятия подде-
ржали идеи Г.М. Иманова, отметив важность 
формирования славяно-тюркских научно-
образовательных проектов как опоры славя-
но-тюркского единения и российско-турец-
кого сотрудничества. 

Александр Владимирович Посадский 
подчеркнул значение трудов академика 
Г.М. Иманова в концептуальной разработке 
и практической реализации славяно-тюрк-
ского единения. На его взгляд, перед лицом 
современных глобальных вызовов, несущих 
угрозу ослабления и разрушения социо-
культурных связей, принципиально важной 
видится задача сохранения и развития всей 
тотальности российских внутрицивили-
зационных отношений. Нельзя забывать, 
внутрицивилизационные связи питают меж-
цивилизационное взаимодействие. Славяно-
тюркские связи – фундаментальная состав-
ляющая внутрицивилизационных связей 
России. Воплощенное Россией славяно-тюрк-
ское единение позволяет ей выходить на уро-
вень стратегической глубины при взаимо-
действии со странами тюркского мира.

Динара Бухарова, член президиума Мос-
ковской национальной татарской культурной 
автономии (Москва), руководитель общины 
православных татар г. Москвы, детально осве-
тила многостороннюю деятельность общины 
православных татар города. Она отметила, что 
православные татары и татары, исповедующие 
ислам совместно работают в мире и согласии, 
сохраняя культурную самобытность, сообща 
трудятся на благо страны, вместе отстаивают 
интересы России в глобальном мире. 

Юрий Анатольевич Паламарчук, прези-
дент региональной общественной организа-
ции «Совет по межнациональному сотрудни-
честву», кандидат юридических наук, эксперт 
«Византийского Клуба», обратил внимание 
собравшихся на то, что, славяно-тюркское 
единение представляет собой как историчес-
кую данность, так и проект будущего, который 
требует кропотливой повседневной работы. 
На его взгляд, плодотворное взаимодействие 
славянских и тюркских народов в России и 
за рубежом невозможно без всестороннего 
развития межрегионального сотрудничества. 
Формат межрегионального сотрудничества 
никоим образом не должен игнорироваться, 
так как именно в межрегиональном сотрудни-
честве возможно почерпнуть творческие силы 
для сближения и единения народов и стран. 

Дмитрий Александрович Рущин, канди-
дат исторических наук, доцент кафедры те-
ории и истории международных отношений 

СПбГУ, председатель Экспертного совета 
Международного общественного движения 
«Гражданский мир», подчеркнул важность 
прямого, непосредственного диалога право-
славных и мусульманских народов в России и 
за рубежом. Оптимальная модель православ-
но-исламского диалога была охарактеризо-
вана им как диалог без посредников. Такой 
диалог должен отличаться субъектностью, яс-
ностью позиций, ценностной вовлеченностью 
участников. При этом обсуждаться должны 
острые и насущные проблемы. Д.А. Рущин 
указал на особую ответственность правитель-
ства России и Турции. Требуется осторож-
ность, последовательность, продуманность 
решений, компетентность, широкие консуль-
тации с общественными силами и эксперт-
ным сообществом. 

Вячеслав Николаевич Валерьянов, об-
щественный деятель, кандидат технических 
наук, декан факультета гражданской безо-
пасности Смольного института РАО, сопред-
седатель Международного общественного 
движения «Гражданский мир», эксперт «Ви-
зантийского Клуба», указал на славяно-тюрк-
ское взаимодействие и единение как источник 
гражданской безопасности и стратегической 
стабильности на пространстве Евразии. 

Ринат Рауфович Магдиев, председатель 
Региональной общественной организации 
«Татарское Общество «Нур плюс»», к. т. н., 
заместитель декана мегафакультета Компью-
терных технологий и управления Универси-
тета ИТМО, подчеркнул, что татарскому на-
роду свойственно дружелюбие, сердечность, 
искренность, верность собственным тради-
циям, глубокое уважение традиций других 
народов. Он указал на терпимость, глубокое 
уважение других традиций как характер-
ные черты татарского народа на протяже-
нии всей его многовековой истории. Именно 
эти черты татар стали основанием взаимо-
действия со славянами, привели к совмест-
ному творческому труду в деле формирова-
ния единой Российской цивилизации. На 
его взгляд, именно прочные внутрироссий-
ские славяно-тюркские культурные связи, 
российский исторический опыт совместно-
го жизнестроения славянских и тюркских, 
православных и мусульманских народов мо-
жет выступать стратегическим основанием 
взаимодействия России и стран исламского 
и тюркского мира. 

Дмитрий Вячеславович Пахомов, дирек-
тор фонда поддержки христианских церквей 
«Международный фонд христианская соли-
дарность», сопредседатель международной 
ассоциации Христианство и Ислам, эксперт 
«Византийского Клуба», рассказал о своей 
работе в качестве гражданского диплома-
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та, направленной на развитие отношений 
между Россией и гагаузами. Он отметил, что 
гагаузы осуществляют сегодня и способны 
осуществлять в дальнейшем стратегическую 
посредническую миссию в российско-турец-
ких отношениях. Равшанбек Курбанов, руко-
водитель регионального представительства 
Всероссийского конгресса узбеков и узбекис-
танцев по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, подчеркнул значение народной 
дипломатии и взаимодействия общественных 
сил в развитии славяно-тюркских отноше-
ний, а также всех форм евразийских интегра-
ционных процессов с участием России. Залог 

успешности проекта евразийских интеграци-
онных проектов в их опоре на народные силы 
и инициативы. Он указал, что Евразийский 
Союз привлекателен именно как союз наро-
дов. Им было подчеркнуто значение народ-
ной дипломатии в формировании отношений 
между Россией и Узбекистаном на современ-
ном этапе, обращено внимание на важность 
государственного содействия ее развитию. 

Участники видеоконференции обсудили 
дальнейшие шаги в рамках народной дипло-
матии по развитию славяно-тюркских, рос-
сийско-турецких отношений, а также диало-
га православных и мусульман.

д.А. Рущин 

междунарОдный семинар «актуальные прОблемы 
евразийскОй интеграции»
санкт-петербург, 6 февраля 2017 года

© Рущин Дмитрий Александрович – кандидат исторических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург; e-mail: ruschin@mail.ru 

 
6 февраля 2017 г. на территории Смольно-

го института Российской академии образова-
ния (г. Санкт-Петербург) при участии Меж-
дународного Византийского Клуба состоялся 
международный семинар «Актуальные про-
блемы евразийской интеграции». Данный 
семинар – первый среди цепи подобных ме-
роприятий, инициированных Византийским 
Клубом и Смольным Институтом. Планиру-
ется проведение серии семинаров, посвящен-
ных наиболее сложным, острым проблемам 
евразийской интеграции. Цель семинаров – 
обсуждение ценностных оснований евразий-
ских интеграционных процессов эксперта-
ми, учеными и общественными деятелями 
во имя того, чтобы евразийская интеграция 
не превратилась в формальную политичес-
кую процедуру, отличающуюся духовной 
бессодержательностью, смысловой пустотой, 
отсутствием стратегической перспективы. 
В семинаре приняли участие известные ин-
теллектуалы России, Турции и Китая. 

В процессе дискуссии глава Отдела по 
связям с Русской Православной Церковью и 
православным сообществом за рубежом Ин-
ститута Стран СНГ, глава «Ассоциации пра-
вославных экспертов», эксперт «Византийс-
кого Клуба» Кирилл Александрович Фролов 
указал на ложное противопоставление раз-
вития Русского мира и евразийской интег-

рации. В ходе антироссийской информаци-
онной войны предпринимаются попытки 
противопоставить евразийскую интеграцию 
формированию Русского мира. Навязыва-
ются ложные подходы, утверждающие, что 
евразийская интеграция наносит ущерб вос-
соединению Русского мира, русской интегра-
ции, а с другой стороны, что воссоединение 
Русского мира, русского народа выступает 
угрозой исламским народам, кавказским 
и тюркским, которые проживают в России 
и в Евразийском Союзе. Интеграционные 
процессы на евразийском пространстве вза-
имно дополняют и питают друг друга. Ника-
кого противопоставления этих интеграций, 
Русской и Евразийской Идей нет и быть не 
может. Пример взаимодействия русского 
и чеченского народов в составе единой не-
делимой России, которая переживает свое 
православное возрождение и возрождение 
традиционного ислама, показывает, что рас-
колоть нас не удастся никому. 

Академик Российской академии естест-
венных наук, ректор Смольного института 
Российской академии образования Гейдар 
Мамедович Иманов, известный российский 
востоковед, издатель работ Льва Гумилева 
Акиф Фарзалиев и декан факультета Граж-
данской безопасности Смольного института 
Российской академии образования, эксперт 
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1�1«Византийского Клуба», сопредседатель 
Международного общественного движения 
«Гражданский Мир», кандидат техничес-
ких наук Вячеслав Николаевич Валерьянов 
подняли тему важности современного ос-
вещения некоторых аспектов творческого 
наследия Исмаила Гаспринского. Они под-
черкнули, что в работах крымско-татарского 
просветителя Исмаила Гаспринского (1851–
1914) содержится целостная концепции рус-
ского национального характера. 

И. Гаспринский был убежден, что русские 
обладают «весьма редким и счастливым ха-
рактером мирно и дружно жить со всякими 
другими племенами». Именно в этой черте 
русского характера залог величия России и 
ее стабильного развития. Мыслитель счи-
тал, что русские среди всех народов отно-
сятся к другим племенам наиболее гуманно 
и чистосердечно. «Служащий или образо-
ванный мусульманин, принятый в интелли-
гентном обществе, торговец в среде русского 
купечества, простой извозчик, официант в 
кругу простого люда – чувствуют себя оди-
наково хорошо и привольно, как сами рус-
ские, не тяготясь ни своим происхождением, 
ни отношениями русского общества, так что 
образованные мусульмане, имевшие случай 
знакомиться с разными европейскими обще-
ствами, наиболее близко, искренне сходятся 
с русскими людьми», – писал Исмаил Гас-
принский в работе «Русское мусульманство. 
Мысли, заметки, наблюдения» (1881). 

В этой же работе он утверждает, что ес-
тественные границы России во многом опре-
деляются развитием тюрко-татарского мира. 
Выступая в качестве футуролога, он писал, 
что «в будущем, быть может, недалеком, Рос-
сии суждено будет сделаться одним из зна-
чительных мусульманских государств, что, я 
думаю, нисколько не умалит ее значения как 
великой христианской державы».

В работе «Русско-восточное соглашение» 
(1896) Исмаил Гаспринский детально разра-
батывает концепцию России как Русско-му-
сульманского мира. Следуя его логике, перед 
нами целостное цивилизационное образо-
вание, находящееся на перекрестке страте-
гически значимого экономического, полити-
ческого, культурного взаимодействия стран и 
народов. Актуально звучат следующие мысли 
Исмаила Гаспринского: «Следовало бы, что-
бы русские и мусульмане лучше и непосредс-
твенно изучали друг друга без предвзятых 
или заказных предубеждений. Тогда они уви-
дели бы, что, кроме верования, все остальное 
сближает и скрепляет их… Для мусульманс-
ких народов русская культура более близка, 
чем западная. Мусульманин и русский могут 
еще вместе или рядом пахать, сеять, растить 

скот, промышлять и торговать: их умение не 
слишком разнится, но рядом с европейцем 
мусульманин должен обнищать  и стать бат-
раком, как оно и есть…». Эксперты отметили, 
что Исмаил Гаспринский – видный стратег 
православно-исламского и славяно-тюркско-
го союза и единения. Он был убежден, что 
тюркский и исламский мир – органическая 
составляющая Великой России. Его наследие 
нуждается в глубоком изучении, оно востре-
бована в целях развития евразийских интег-
рационных процессов.

Профессор Смольного института Россий-
ской академии образования, эксперт «Визан-
тийского Клуба» Александр Владимирович 
Посадский поднял тему византийского на-
следия и тюркского мира России. Он подчер-
кнул, что тюркский мир России также как и 
русский народ сопричастен византийскому 
наследию во всей полноте и выступает твор-
ческим преемником Византийской цивили-
зации. Академик Гейдар Мамедович Иманов 
и турецкий публицист, известный ученый, 
директор стамбульской типографии «Библи-
отека Востока», главный редактор турецкого 
научно-политического журнала «Туран» Эрол 
Джихангир отметили, что крайне важно ис-
следование и актуализация международной 
интеллектуальной традиции, разработавшей 
теорию славяно-тюркского единения. 

Заместитель директора Института куль-
турного и природного наследия им. Д.С. Ли-
хачева, тюрколог Евгений Владиславович 
Бахревский отметил, что основная тема, ко-
торой занимается Институт наследия – на-
следие материальное и нематериальное, 
а также все, что происходит вокруг наследия. 
Его  институт разрабатывает цивилизаци-
онный подход к государственной культур-
ной политике. То, что Россия является стра-
ной-цивилизацией, для него очевидно. Она 
складывалась из очень многих компонен-
тов: древнеславянских, византийских, тюр-
ко-монгольских, кавказских и других. Он 
подчеркнул: «Также наша цивилизация яв-
ляется в значительной степени автором так 
называемого «Красного проекта» (чем мы до 
сих пор ценны и интересны в огромной части 
земного шара) и многих идеологий, напри-
мер, идеологии евразийства, которая имеет 
огромное количество последователей во всем 
мире. Необходимо подчеркнуть изначальную 
полиэтничность российского общества».

Директор Фонда поддержки христианс-
ких церквей «Международный фонд Хрис-
тианская Солидарность», сопредседатель 
Международной ассоциации «Христианство 
и Ислам», эксперт «Византийского Клуба» 
Дмитрий Вячеславович Пахомов рассказал 
о деятельности Международной ассоциации 
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«Христианство и Ислам», созданной им сов-
местно с Заведующим отделом исламских 
исследований Института стран СНГ – Иль-
даром Фаатовичем Сафаргалиевым. Он вы-
сказал мнение о том, что христиан и мусуль-
ман связывает между собой значительно 
больше, чем разделяет, а любые попытки ра-
зорвать эту генетическую связь – неизбежно 
обречены на полное фиаско. 

Председатель Экспертного Совета Меж-
дународного общественного движения 
«Гражданский Мир», доцент, кандидат ис-
торических наук Дмитрий Александрович 
Рущин рассказал о деятельности движения. 
Он обратил внимание на необходимость по-
вышения уровня управляемости идущими в 
современном мире процессами и важность 
поиска коллективных ответов на глобаль-
ные вызовы сегодняшнего дня. Евразийс-
кие коммунитарные институты, включаю-
щие неправительственные организации, 
социальные движения, сетевые структуры 
и другие элементы гражданского общества, 
по его мнению,  могут выступить в качестве 
строительных блоков евразийского сообщес-
тва. Архитектура евразийского сообщества 
подразумевает различные уровни институ-
ционального строительства, среди которых 
особое значение приобретают его негосу-
дарственные элементы. 

В ходе дискуссии профессор Китайско-
го Энергетического института стратегиче-
ских исследований Пан Чан Вей, профессор 
Александр Владимирович Посадский и из-
вестный российский социальный философ, 
профессор Александр Иванович Субетто 
указали на необходимость развития мощ-
ных российско-китайских гуманитарных 
площадок, где могли бы обсуждаться вопро-
сы ценностного сближения, культурного вза-
имопонимания России и Китая. Гуманитар-
ная составляющая наших отношений явно 
отстает от экономико-технологической. Пан 
Чан Вей и Александр Владимирович Посад-
ский указали на важность выделения в рус-
ской культуре, православной духовности и 
шире всей традиционной духовности России 
общих ценностей с ценностями Китайской 

цивилизации, выраженными на языке ки-
тайской этической философии. 

На их взгляд, сегодня крайне значимо 
создание российско-китайского центра ис-
следования ментальности и идентичности 
наших народов. Пан Чан Вей отметил глу-
бокий смысл визита патриарха Кирилла в 
Китай, его содействие развитию российско-
китайских духовных связей. Он указал на 
наличие в православной традиции и китай-
ской культуре общих духовных начал. Про-
ясняя тезис Пан Чан Вея, Александр Вла-
димирович Посадский указал на наличие в 
творчестве известного китайского филосо-
фа Мо Ди (ок. 470 – ок. 391 до н. э.) учения о 
всеобщей любви людей друг к другу («Если 
каждый будет относиться к чужим странам 
и городам так, как относится к своему, он 
не станет нападать на чужую страну или го-
род». «В чём та небесная воля, которой сле-
дует подчиниться? В том, чтобы любить всех 
людей на свете»), учения о необходимости 
отказа от завоевательных войн, учения об 
эгоизме как источнике всех бед, что делает 
его наследия понятным и близким право-
славным христианам и русской культуре. Без 
совместных гуманитарных проектов, наце-
ленных на выявление общих ценностей мы 
рискуем перестать понимать друг друга при 
всей интенсивности нашей экономической 
и технологической кооперации – подчерк-
нул Александр Владимирович Посадский. 
В качестве примера неверного взаимопо-
нимания эксперт указал на некорректную 
трактовку китайского понятия «боевая на-
ция» («чжаньдоу миньцзу»), применяемого 
к России в Китае, в ряде российских СМИ. 
В действительности, речь идет о нации, не 
проигравшей в войнах, умеющей отстоять 
суверенитет, обладающей высокими духов-
ными качествами, а никак не об искусствен-
но создаваемом образе агрессивной России в 
Китае, что неверно утверждают некоторые 
российские СМИ. 

В итоге, участники семинара признали 
плодотворность обсуждения ценностных ос-
нований евразийской интеграции и вырази-
ли желание продолжать работу.
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вОпрОсы теОрии и истОрии искусства  
на XLI дОбрОлюбОвскиХ чтенияХ
нижний новгород, 16 февраля 2017 г.

© Акимов Сергей Сергеевич – кандидат искусствоведения, преподаватель, Школа искусств и ремесел им. А.С. Пушкина «Изог-
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15–17 февраля 2016 г. в Нижнем Новгороде 
состоялась очередная международная конфе-
ренция Добролюбовские чтения, проводимая 
Нижегородским государственным лингвисти-
ческим университетом им. Н.А. Добролюбова 
и Государственным литературно-мемориаль-
ным музеем Н.А. Добролюбова. 

Начавшись в советское время как скром-
ное межвузовское мероприятие, объединяв-
шее литературоведов, чтения постепенно 
переросли в масштабный научный форум, 
посвященный многообразным проблемам гу-
манитарного и социального знания и привле-
кающий внимание как известных ученых, так 
и начинающих специалистов. Нынешнее ру-
ководство университета (ректор Б.А. Жигалев) 
и музея (директор Н.М. Цыганова), а также на-
учные руководители чтений проф. В.М. Стро-
гецкий и заслуженный работник культуры РФ 
Г.А. Дмитриевская много делают для того, 
чтобы поддерживались сложившиеся тради-
ции, расширялась география участников и 
проблематика исследований, совершенство-
вался научный уровень конференции.

Секция искусствоведения Добролюбов-
ских чтений существует более десяти лет и 
является единственной в Нижнем Новго-
роде площадкой для обсуждения вопросов 
теории и истории изобразительного искусст-
ва. Ее привлекательную сторону составляет 
отсутствие жестких тематических ограни-
чений, возможность представить и обсудить 
работы как о классическом, так и о совре-
менном искусстве, выступить с докладами, 
где рассматриваются узкоспециальные ат-
рибуционные вопросы или же предлагаются 
эстетические и культурологические обобще-
ния. К организации секции привлекались 
ведущие нижегородские искусствоведы. 
В этом году заседание прошло под предсе-
дательством Натальи Викторовны Квач, из-
вестного в городе графика, педагога и худо-
жественного критика, автора книг и статей 
о нижегородских художниках, народном ис-
кусстве региона, по методике преподавания 
изобразительного искусства и дизайна.

По сравнению с предшествующими года-
ми в работе секции произошло два заметных 

изменения. Сократилась география участни-
ков, абсолютное большинство которых пред-
ставляли Нижний Новгород и область. Из-
менилась тематика выступлений, в которых 
важное место заняли современные творче-
ские проблемы народного искусства и воп-
росы сохранения и трансляции традицион-
ной национальной культуры. К сожалению, 
в силу обстоятельств не смогла приехать из-
вестный исследователь русской скульптуры 
XIX – начала XX в. доктор искусствоведения 
О.В. Калугина (НИИ при Российской акаде-
мии художеств, Москва). Тема заявленного 
ею доклада лежала в русле основных инте-
ресов ученого и касалась проблемы государс-
твенного заказа в отечественной монумен-
тальной пластике.

Блок докладов о народном искусстве от-
крыло выступление М.С. Игнаткиной (Моск-
ва) о необходимости приобщения порастаю-
щего поколения к традиционным этическим 
и эстетическим ценностям народной культу-
ры. На материале опроса школьников в од-
ном из поселков Тульской области она на-
глядно показала, что сравнительно высокий 
уровень патриотических настроений может 
сочетаться с крайне смутным представлени-
ем о народной культуре. 

Главный художник ООО «Семеновская 
роспись», заслуженный мастер народных ху-
дожественных промыслов Нижегородской 
области, участница многих выставок Т.Г. Ко-
рьева (г. Семенов) привлекла внимание слу-
шателей к утраченному и почти забытому 
ныне промыслу – мериновской расписной 
матрешке, существовавшей в 1920–1960-х гг. 
в Семеновском районе Нижегородской об-
ласти. От семеновской росписи мериновская 
отличалась большей сдержанностью орна-
ментации и отдельными техническими при-
емами, но после объединения предприятий 
в середине 1960-х гг. была вытеснена более 
яркой, узорной и потому более популярной 
семеновской матрешкой. В целом перед нами 
интересный пример того, как на территории 
одного района и в одном виде промысла – де-
ревянной игрушке – параллельно существо-
вали две стилистические традиции.
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Т.Е. Новоженова (Дивеево Нижегород-
ской области) рассказала об особенностях 
дивеевской керамики – нового, по сути рож-
дающегося на наших глазах и уже получив-
шего известность, народного художествен-
ного промысла, основательницей которого 
стала в 1990-х гг. талантливая мастерица                      
Н.Г. Крушинская. Изделия созданной ею 
творческой мастерской «Параскева», осно-
ванные на использовании естественного 
цвета различных сортов глины, воплощаю-
щие бытовые, сказочные и православные об-
разы, отличаются узнаваемым стилистичес-
ким своеобразием, особым светлым и мягким 
эмоциональным характером. В настоящее 
время в Дивееве функционирует музей кера-
мики. О своем творчестве кратко рассказала 
и сама Н.Г. Крушинская.

Аналитический обзор современного состо-
яния народных промыслов Нижегородской 
области был дан в докладе Н.В. Квач. Она на-
рисовала сложную и неоднозначную картину, 
в которой переплетаются проблемы сохране-
ния стилистических традиций, поиск новых 
художественных форм (не всегда удачный), ор-
ганизационные неурядицы и фактор рыноч-
ного спроса, на который не может не реаги-
ровать ни один промысел. Такова, например, 
ситуация в знаменитой хохломской росписи. 

Доклад С.В. Рязановой (Нижегородс-
кое художественное училище) представлял 
собой часть обширного теоретического ис-
следования на стыке искусствознания и эс-
тетики. Предметом анализа стало то, как осо-
бенности той или иной техники формируют 
стилистику произведения в станковой и мо-
нументальной живописи и печатной графи-
ке. Автор сосредоточил внимание на тех ху-
дожественных чертах, которые проявляются 
независимо от исторической эпохи и стиля. 

Научный сотрудник Государственного 
Владимиро-Суздальского музея-заповедника 
О.Е. Гагина рассмотрела взгляды Д.Н. Кардов-
ского на воспитательный, мировоззренческий 
потенциал искусства, осветила деятельность 
художника и его супруги в послереволюцион-
ные годы в Переславле-Залесском Владимир-
ской губернии. Кардовский принял деятельное 
участие в комплектовании местного музея, ор-
ганизовал художественно-технические мастер-
ские, занимался оформлением театральных по-
становок, выступал с публичными лекциями. 
Одна из них – о творчестве Рембрандта, чрез-
вычайно высокого ценимого художником, –
была проанализирована в докладе.. 

Молодой нижегородский искусствовед 
А.А. Марцев рассказал о своем опыте разра-
ботки экскурсии на тему «Нижний Новгород 
и русские художники». Им систематизирована 
информация о примерно 60 местах в городе, 

связанных с пребыванием известных худож-
ников второй половины XIX – первой поло-
вины    XX в.: от А.К. Саврасова и И.Е. Репина 
до А.В. Куприна и Ф. Богородского. Разрабо-
тан пешеходный маршрут, пролегающий по 
центральной части города. В ситуации, когда 
историко-культурный ландшафт Нижнего 
Новгорода продолжает исчезать в силу не-
продуманной градостроительной политики 
и простого небрежения к объектам наследия, 
подобные просветительские мероприятия 
приобретают особенно важное значение..

Три доклада были посвящены проблемам 
истории западноевропейского искусства. 
Е.В. Советская (Нижний Новгород) обрати-
лась к вопросу о взаимосвязи христианской 
иконографии с культурно-художественными 
традициями Востока, прежде всего зороас-
трийского Ирана, отметив заимствования 
как формального, так и идейно-религиозно-
го плана. Она придерживается мнения, что 
истоки христианского искусства находятся 
не столько в поздней римской античности, 
сколько на эллинизированном Востоке. До-
клад основывался на весьма солидной исто-
риографической базе, но приходится при-
знать, что не внес чего-либо принципиально 
нового в разрешение данной проблематики.

 Профессор НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 
Н.А. Багровников продолжил давнюю тема-
тику своих исследований, касающуюся не-
мецкой печатной графики и книги эпохи Воз-
рождения, и представил работу об античных 
сюжетах в инициалах изданий базельского 
типографа Иоганна Фробена. Докладчик под-
робно охарактеризовал особенности художест-
венного оформления тома 3 «Творений» Ав-
густина Блаженного, выпущенного Фробеном 
в 1528 г. В инициалах книги использованы 
мотивы зодиака, герои античной мифологии, 
исторические персонажи классической древ-
ности, при этом в издании применены иници-
алы разных размеров и типов, что, однако, не 
нарушает графической целостности книги. 

Доцент Нижегородской консерватории 
им. М.И. Глинки Е.И. Булычева проанализи-
ровала главные тенденции современной за-
падной скульптуры в аспекте экологии нравс-
твенности. Охватив в докладе обширный 
круг произведений британских, немецких, 
итальянских, американских художников, в 
т. ч. работы, экспонировавшиеся на Венеци-
анской Биеннале 2015 г., исследовательница 
выделяет три пути развития современной 
пластики. Это агрессивно-разрушительные 
образы, отражающие процессы дегуманиза-
ции культуры, гротескные образы, навеянные 
ностальгией по классическим этическим и 
пластическим ценностям, и, наконец, движе-
ние к положительному началу, возрождению 



Но
во

ст
и

1��понятий красоты и образной поэтичности. 
Е.И. Булычева остановилась на последнем ва-
рианте, рассмотрев скульптуры Т. Шютте, И. 
Генцкен, М. Гамунди и показав, что утверж-
дение нравственного и эстетического идеала, 
восходящего к классической культуре, от-
нюдь не чуждо культуре современной. 

С.С. Акимов (Нижний Новгород) осветил 
историю изучения Караваджо и его после-
дователей российскими искусствоведами в 
период 1955–2015 гг., т. е. от выхода в свет 
первой на русском языке монографии о ху-
дожнике, написанной Т.П. Знамеровской, 
до организованной Государственным музеем 
изобразительных искусств им. А.С. Пушки-
на и флорентийским Фондом Роберто Лонги 
совместной выставки караваджистов осенью 
2015 г. Творчество Караваджо получило кон-
цептуальное осмысление в ряде моногра-

фических и обобщающих трудов, в которых 
отразилось развитие методологии отечест-
венной науки от последовательно проводи-
мой Т.П. Знамеровской марксистской соци-
ологической парадигмы до комплексного, 
многоаспектного подхода у Е.И. Ротенберга и 
М.И. Свидерской. Высокая оценка в докладе 
дана исследованиям ведущего современного 
искусствоведа-итальяниста В.Э. Марковой. 
Полемика вокруг выступления, иницииро-
ванная Е.И. Булычевой, переросла в ожив-
ленный разговор о значении Караваджо для 
современной культуры.

Все заслушанные на секции доклады вы-
звали заинтересованное обсуждение. Заседа-
ние в целом получилось плодотворным, и нет 
сомнений, что и в дальнейшем проблемы те-
ории и истории искусства займут достойное 
место в рамках Добролюбовских чтений.

Г.Н. емельянова-зубковская

к 250-летию сО дня рОждения шарля дидлО (1767–1837)

© Емельянова-Зубковская Графира Николаевна – кандидат искусствоведения, доцент, Санкт-Петербургский гуманитарный 
университет профсоюзов, Санкт-Петербург; e-mail: grana.ballett@mail.ru

Для Шарля Дидло Россия стала второй 
родиной. Француз по национальности, он 
родился в Стокгольме. Там он начал обуче-
ние танцу и выступал в детских партиях на 
сцене шведского Королевского театра. Затем 
талантливого юношу отправили на усовер-
шенствование в Париж, где он стал учени-
ком выдающегося танцовщика и балетмейс-
тера Жана Доберваля. 

В 1788 году Ш. Дидло поставил свои пер-
вые балеты «Ричард Львиное сердце» и «Ми-
лость синьора» на музыку Массинги в Лондо-
не. В 1792–1795 годах он работал в Париже 
и Лионе, где создал балет «Метаморфоза» на 
сборную музыку. В 1796–1801 годах Ш. Дид-
ло становится танцовщиком и балетмейсте-
ром Королевского театра в Лондоне, где пос-
тавил балеты «Флора и Зефир» Босси (1796) и 
«Хензи и Тао» Антониони (1801).

В 1801 году Ш. Дидло был приглашен в 
Петербург. Из-за русско-французской войны 
деятельность балетмейстера в Петербурге 
распалась на два периода: 1801–1811 и 1816–
1829 годы. Под конец жизни Ш. Дидло ос-
тался не у дел из-за конфликта с дирекцией 
императорских театров и умер в Киеве.

Дидло был полновластным хозяином пе-
тербургского балета: сочинял и ставил спек-

Ш. Дидло (1767–1837)

такли, исполнял в них 
главные роли, а также 
руководил балетной 
школой. 

Ш. Дидло, наря-
ду с пантомимными 
драмами, такими как 
«Венгерская хижина» 
композитора Венюа 
(1817), «Кавказский 
пленник» на музыку 
Кавоса по мотивам по-
эмы Пушкина (1923), 
ставил также лирические танцевальные по-
эмы – «Зефир и Флора» (1804), «Амур и Пси-
хея» (1809), «Ацис и Галатея» (1816) на музыку 
Кавоса.

Романтический балет объединил эти 
два жанра. «Сильфида», «Жизель» и дру-
гие романтические балеты 1830–1840-х го-
дов, как правило, состояли из двух актов. 
В первом – экспонируется «внешний мир» 
средствами пантомимной драмы, во вто-
ром – противопоставляется ему мир души 
средствами танцевальной поэмы. Так воз-
ник жанр лирико-драматического роман-
тического балета.
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А.В. Соколов

рецензия на мОнОграфию дОктОра культурОлОгии  
владимира иннОкентьевича грачева «сОвременная 
ХудОжественная культура: парадигма или дискурс?! 
(кОмпаративнО-аксиОлОгический анализ)»

© Соколов Аркадий Владимирович – заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН, академик МАИ, Заслуженный работник 
культуры России, доктор педагогических наук, профессор       

Новая монография доктора культуроло-
гии В.И. Грачева� не похожа на привычные 
научные исследования. Как замечает сам ав-
тор, в этой написанной в непривычном сти-
ле парадигмально-компаративного дискурса 
странной, где-то научной, а подчас совсем не-
научной книге он хотел поделиться своими 
размышлениями о современном тревожном 
состоянии культуры и культурологии как 
интегральной науке о культуре, с позиций 
нового метода компаративно-аксиологичес-
кого анализа. Этот метод был разработан 
и апробирован в ходе исследований социо-
культурных коммуникаций в системе худо-
жественной культуры.

Актуальность темы представленной моно-
графии обусловлена, прежде всего, тем, что в 
настоящее время человечество небывало ост-
ро ощущает потребность в преодолении барь-
еров понимания, точнее непонимания, между 
людьми разных социальных слоёв и этносов. 
Культура и особенно художественная культу-
ра и есть одно из тех оснований, что позволит, 
вероятно, уменьшить это отчуждение. 

В современном мире происходит интен-
сивная глобализация коммуникационных 
процессов. Она порождает множество, как 
верно констатирует автор, пока ещё недоста-
точно изученных флуктуаций и последствий 
в сфере художественной культуры. 

�.Грачев В.И. Современная художественная культура: парадигма или дискурс?! (Компаративно-аксиоло-
гический анализ): монография / В.И. Грачев. – СПб.: Астерион, 2016. – 288 с. 

В своих балетах Дидло придавал боль-
шое значение декорациям и эффектам те-
атральной механики. Например, техника 
полетов получила у него художественное на-
значение, продолжая и дополняя танец. 

Мужской танец в балетах Ш. Дидло был 
более техничным, нежели женский. В нем 
присутствовали высокие прыжки, верчения 
на полу и в воздухе, разнообразные заноски. 
По своему месту в спектакле он уже не засло-
нял женский танец, но пока еще превосходил 
его технически. Женский танец в постановках 
балетмейстера обладал легкостью и напоми-
нал безостановочно сменяющийся, вьющийся 
орнамент из живых человеческих фигур. Ба-
лерины танцевали на высоких полупальцах, 
доводя до предела ту грань, за которой уже 
следовал подъем на пальцы. Высота поднятия 
ног была не выше 900. Выразительная мими-
ка лица дополняла движения танцовщиц.

В 1823 году Ш. Дидло поставил балет 
«Кавказский пленник» по поэме А.С. Пуш-
кина. Поэт утверждал, что «балеты Дидло 
исполнены живости воображения и прелес-

ти необыкновенной. Один из наших роман-
тических писателей находил в них гораздо 
более поэзии, нежели во всей французской 
литературе» [1]. Под этим романтическим 
писателем Пушкин подразумевал себя. 

Лучшей исполнительницей балетов 
Ш. Дидло была Авдотья Истомина. Ей посвя-
тил свои знаменитые строки А.С. Пушкин:

«Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна, 
Толпою нимф окружена, 
Стоит Истомина; она,
Одной ногой касаясь пола, 
Другою медленно кружит, 
И вдруг прыжок, и вдруг летит, 
Летит как пух из уст Эола;
То стан совьет, то разовьет
И быстрой ножкой ножку бьет».[2]

Вклад Ш. Дидло в развитие русского бале-
та сложно переоценить. Его исполнительское 
и режиссерское мастерство способствовали 
оформлению самостоятельного жанра лири-
ко-драматического романтического балета.

список литературы
[1] Пушкин А. С. Полн. собр. соч. – М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1949. Т. 5. С. 192.
[2] Пушкин А. С. Собр. соч. в 5-ти т. – СПб.: БИБЛИОПОЛИС, 1994. Т. 3. С. 16.
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1��Сложность изучения процесса становле-
ния современной социокультурной реаль-
ности в системе культурологии обусловлена с 
одной стороны – недостаточностью сложив-
шихся традиционных исследовательских 
подходов, их неадекватности реалиям куль-
турной жизни российского общества, с дру-
гой – потенциально высоким познавательным 
и эвристическим уровнем парадигмального 
и дискурсивного анализа социально-куль-
турных явлений и степенью их реализации в 
исследовательской теории и практики совре-
менной культурологической науки. 

Понятия «картина мира», «образ мира», 
«модель мира», «парадигма» весьма актив-
но используются для объяснения процессов 
современного познания, в том числе, и куль-
турологического знания. Парадигмально-ак-
сиогенная картина мира культуры не менее 
сложна, многогранна и противоречива, чем 
естественно-научная и физическая, поэтому 
и требует своего осмысления и исследования. 
Поскольку эта реальность культурного раз-
вития общества детерминирована разными 
культурно-историческими традициями, мож-
но утверждать, что стратегии её исследования 
более всего соответствует парадигмально-ак-
сиологический научный подход к изучению 
взаимодействия различных и многочислен-
ных типов и видов социальной коммуника-
ции, ценностей, аксиогенных характеристик, 
манифестируемых современным информаци-
онно-коммуникационным обществом. 

В данной работе В.И. Грачев оценива-
ет современное состояние культуры России 
с позиций коммуникативно-аксиогенной 
парадигмы. Метод парадигмально-аксио-
логического анализа является развитием 
разработанного и апробированного ранее 
информационно-аксиологического научного 
подхода. В исследовании современной сис-
темы социокультурных коммуникаций ху-
дожественной культуры и именно в рамках 
парадигмально-аксиологического дискурса 
рассматриваются основные темы данной мо-
нографии.

Книга развивает идеи автора, изложен-
ные в предыдущей монографии «Комму-
никации – Ценности – Культура» (2006 г.). 
В монографии разрабатывается новая для 
российской культурологической науки кон-
цепция аксиологической коммуникологии. 

В заключение, хотелось бы выразить на-
дежду, что рецензируемая монография вне-
сет определенный вклад в развитие теории 
культуры с позиции исследовательского 
синтеза коммуникативно-аксиогенной па-
радигмы культуры в системе культурологи-
ческого знания на основе парадигмального 
и дискурсивного анализа и будет полезна 
студентам, бакалаврам, магистрантам, ас-
пирантам, культурологам, философам, со-
циологам и всем читателям, заинтересован-
ным в новых научных подходах и методах 
изучения современной культуры и культу-
рологии.

Р.С. Выходец

междисциплинарные кОнтуры сОвременнОй 
геОпОлитическОй науки 
рецензия на учебник «геополитика»

© Выходец Роман Сергеевич – кандидат философских наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург; e-mail: marketing812@mail.ru

Учебник1 представляет собой новый 
формат рассмотрения классических геопо-
литических вопросов. Традиционные темы 
вписаны в широкий междисциплинарный 
контекст современных научных достижений 
в области геополитики, геоэкономики и хро-
нополитики, что дает возможность сформи-
ровать у студентов объемные представления 
о проблемах мирового развития. 

Для современного социогуманитарного 
знания в целом характерны интегративные 
тенденции, а междисциплинарность обрела 
статус доминирующего эпистемологическо-
го принципа. В этом смысле новый учебник 
отвечает всем современным научным и ди-
дактическим тенденциям. Кроме того, абс-
трагируясь от безусловной образовательной 
ценности, учебник «Геополитика» – это при-

.1 Геополитика: учебник и практикум для академического бакалавриата / С.М. Виноградова, Д.А. Рущин, 
Ю.Г. Дунаева, Т.Ю. Шалденкова; под ред. С.М. Виноградовой. – М.: Юрайт, 2016. – 273 с. – (Бакалавр. 
Академический курс).
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глашение научного сообщества к широкой 
дискуссии о тех фундаментальных основах, 
на которых должна базироваться геополи-
тическая наука в ХХI веке. Авторы подчер-
кивают, что «сегодняшняя картина мира 
вбирает в себя достижения всех предшест-
вующих эпох в развитии человечества … В 
ней нашла отражение диалектика развития 
и смены различных взглядов на строение 
Вселенной … Существует разделение на мак-
ро-, микро- и мегамир, внутри которого про-
исходят самые сложные взаимодействия» [1, 
с. 53].

Коренные изменения масштабов геопо-
литического действия в условиях научно-
технической революции и бурного развития 
глобализационных процессов тесно связаны 
с ролью человека. Человек, являясь носите-
лем определенных цивилизационных мо-
делей развития, будучи привязан к опреде-
ленной историко-культурной зоне, в недрах 
которой столетиями формировались соот-
ветствующие образы жизни и мысли, оказы-
вает существенное влияние на геополитичес-
кие процессы на всех уровнях. В этой связи 
мировоззренческие доминанты современно-
го человека выступают не только фактором, 
определяющим геополитическую практику, 
но и ключом к ее научному осмыслению. 

Обращаясь к вопросам хронополитики в 
контексте геополитических исследований, 
авторы учебника поднимают важнейшую 
проблему современной социогуманитарной 
науки, связанную со временем, как необходи-
мым и достаточным фактором эволюции со-
циальных систем. Авторы определяют хроно-
политику как «область политической науки, 
изучающую объективные и субъективные 
аспекты содержания и формы политической 
деятельности и политических процессов в 
контексте качественных изменений во вре-
мени» [1, с. 202], тем самым подтверждают 
существенное значение принципа историз-
ма, который сегодня является неотъемлемой 
методологической частью геополитической 
науки. В этом раскрывается одна из главных 
идей учебника о роли исторической и фи-
лософской рефлексии в современной геопо-
литических исследованиях. История и фи-
лософия геополитики предстают как новая 
отрасль теоретического знания, объектом 
которой выступают геополитические эпохи, 
а также диалектика временных и пространс-
твенных изменений в жизнедеятельности 
геоцивилизаций [2, с. 15].

С момента своего появления в качестве 
самостоятельной научной дисциплины гео-
политика, основываясь на жестком геогра-
фическом детерминизме, всегда тяготела к 
структуралистской методологии. Наследие 

политической географии на долгие годы за-
крепило за геополитикой имидж теории за-
нимающейся исключительно выявлением и 
обоснованием влияния природно-географи-
ческой среды на мировые политические про-
цессы. Позднее данную трудность частично 
помогло преодолеть включение в геополити-
ческую науку цивилизационной парадигмы. 
В контексте влияния времени на геополити-
ческие преобразования исследователи-гео-
политики, прежде всего, уделяют внимание 
описанию геополитических эпох в различные 
исторические периоды, ядром которых высту-
пают конфигурации полюсов силы на мировой 
арене. При этом вопросы перехода от одной 
геополитической эпохи к другой отодвигают-
ся на второй план. Структурализм дает в руки 
исследователю мощный методологический 
арсенал, позволяющий предпринимать качес-
твенный научный анализ состояния системы 
в ее «настоящем» времени. Однако вопросы 
о том, обусловлено ли «настоящее» состояние 
системы ее «прошлыми состояниями» и в ка-
кой мере «настоящее» определяет «будущее» 
остаются вне поля зрения. 

Открытия, сделанные в термодинамике 
на рубеже ХIХ–ХХ вв., формулировка Вто-
рого начала, введение понятий «энтропия», 
«бифуркационное развитие», помогли по-но-
вому посмотреть на проблему времени в кон-
тексте изучения развития сложных систем. 
Время стало отождествляться с необрати-
мостью и случайностью и приобрело статус 
неотъемлемого фактора эволюции макро-
объектов. По словам Ильи Пригожина, «на 
человеческом уровне необратимость обре-
тает более глубокий смысл, который для нас 
неотделим от смысла нашего существования 
… Во внутреннем ощущении необратимос-
ти мы не усматриваем более субъективное 
впечатление, отчуждающее нас от внешнего 
мира, а видим в нем своего рода отличитель-
ный признак нашего участия в мире, находя-
щемся во власти эволюционной парадигмы» 
[5, с. 369.]. Однако вывод авторов учебника 
о том, что «в концепциях хронополитики 
и геополитики на первый план выносится 
вопрос об устойчивости социально-поли-
тического и экономического развития в его 
пространственно-временных аспектах» [1, с. 
206] представляется несколько поспешным, 
т.к. проблема устойчивости в ракурсе внут-
реннего времени политической системы, 
протекающих в ней необратимых процессов 
и стохастического развития имеет крайне 
сложную и многомерную природу. 

Разумеется, механический перенос ме-
тодологических принципов естествознания 
на изучение социальных систем не всегда 
корректен. Социальные системы по срав-
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развитии подчиняются гораздо большему 
числу закономерностей, многие из которых 
ученым еще только предстоит открыть. Бо-
лее того, одной из наиболее существенных 
характеристик социальных систем выступа-
ет их целеустремленность, которая диктует 
необходимость учитывать факторы, свя-
занные с когнитивной деятельностью че-
ловека. Все это ставит вопросы о границах 
прогностической функции, в частности, гео-
политической науки, а также о способности 
человека управлять сложными мировыми 
процессами. Академик Н.Н. Моисеев в своей 
концепции универсального эволюционизма 
по этому поводу отмечал: «Разум, возникший 
на планете, не способен сделать мировой 
эволюционный процесс управляемым, но в 
его силах понять и, возможно, организовать 
систему воздействий на природные и обще-
ственные процессы так, чтобы обеспечить 
желаемые тенденции развития или преодо-
леть возможные кризисы» [4, с. 64].

Более чем актуальным представляется 
решение авторов включить в учебник гла-
ву, посвященную вопросам геоэкономики. 
Формирование больших экономических 
пространств, конкуренция полюсов силы за 
энергетические ресурсы, массовые мигра-
ционные процессы, демографический дина-
мизм, концентрированный на определенных 
географических пространствах, создание зон 
свободной торговли, процессы экономичес-
кой глобализации, императив устойчивого 
развития, способность национального госу-
дарства влиять на глобальную экономику, 
межгосударственный разрыв в технологичес-
ких укладах – это далеко неполный спектр 
проблем, оказывающих влияние на процессы 
мировой политики и входящих в предметное 
поле современной геополитической науки. 

Авторы учебника определяют геоэконо-
мику как «изучение географически обуслов-

ленной хозяйственной деятельности сквозь 
призму определенной мирохозяйственной 
модели» [1, с. 239]. Тем самым внимание чи-
тателя привлекается к многоуровневому 
характеру современных геоэкономических 
процессов, который предполагает рассмот-
рение экономических вопросов на глобаль-
ном, региональном и национальном уровнях. 
Геополитический аспект, раскрывающийся 
в межгосударственном и межцивилизацион-
ном взаимодействии, проявляется в отноше-
ниях «вызов-ответ» между географически и 
политически локализованными хозяйствен-
ными моделями и глобальной капиталисти-
ческой системой. Однако следует принять 
во внимание, что неизбежная тенденция к 
экономической регионализации в условиях 
многополярного мира проявит себя, в том 
числе, и в геополитическом противоборстве. 
Поэтому выводы авторов учебника о пред-
метной близости геоэкономики и геополи-
тики не вызывают сомнений.  

В заключении, размышляя об основных 
тенденциях развития современной науки, 
взаимодействии и взаимопроникновении на-
учных дисциплин, авторы утверждают, что, 
возможно, «это произойдет с геополитикой, 
хронополитикой и геоэкономикой, следую-
щим шагом в развитии которых станет син-
тез и возникнет область знания, отразившая  
новые, изменившиеся условия жизни челове-
чества» [1, с. 272].

Таким образом, рецензируемый учебник 
выполнен на высоком методическом и науч-
ном уровне, а также отвечает требованиям, 
предъявляемым к учебно-методическим 
работам данного вида для высшей школы. 
Структура и подача материала методически 
верны, способствуют развитию у студентов 
навыков самостоятельного анализа. Уровень 
изложения материала и постановки проблем 
в учебнике соответствует современным тре-
бованиям науки. 
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щин, Ю.Г. Дунаева, Т.Ю. Шалденкова; под ред. С.М. Виноградовой. – М.: Юрайт, 2016.
[2] Глобальная геополитика / Под  редакцией И.И. Абылгазиева, И.В. Ильина, И.Ф. Кефели – М.: Изда-

тельство Московского университета, 2010.
[3] Кефели И.Ф. Геополитика в историческом и философском ракурсе: учеб. пособие / И.Ф. Кефели, 

Д.И. Кузнецов. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2016. 
[4] Моисеев Н.Н. Избранные труды. В 2-х томах. Т. 2. Междисциплинарные исследования глобальных 

проблем. Публицистика и общественные проблемы. – М., 2003.
[5] Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой / : Пер. с англ.; 

Общ. ред. В.И. Аршинова, Ю.Л. Климонтовича и Ю.В. Сачкова. – М., 1986.
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Выход в свет научного каталога музейно-
го собрания всегда является актуальным и 
долгожданным событием для специалистов, 
коллекционеров и любителей искусства, тем 
более, если речь идет о таком прославленном 
и богатейшем хранилище, как Государствен-
ный Владимиро-Суздальский музей-запо-
ведник (далее – ГВСМЗ). В 2015 г. был издан 
каталог портретной живописи и миниатюры 
в коллекции ГВСМЗ1, подготовленный заве-
дующей отделом изобразительного и деко-
ративно-прикладного искусства Татьяной 
Николаевной Меркуловой. Это результат ее 
собственного многолетнего исследования, а 
также обобщения и систематизации опыта 
других сотрудников музея, занимавшихся 
изучением данного собрания. Книга отвечает 
всем требованиям, предъявляемым к трудам 
подобного рода, и содержит краткое изло-
жение истории формирования портретного 
собрания музея, историко-биографические 
и атрибуционные комментарии к каждому 
произведению, тщательно подготовленный 
научный аппарат; все публикуемые портре-
ты, а их насчитывается 384, качественно вос-
произведены в цвете.

Каталог открывается сжатым очерком 
об истории сложения коллекции живопис-
ных и миниатюрных портретов в ГВСМЗ. 
В дореволюционный период это были дары 
частных лиц Владимирской архивной уче-
ной комиссии; именно так поступил в музей 
такой раритет, как исполненное известным 
миниатюристом П.О. Росси изображение ху-
дожника С. Тончи. В 1920-х гг. собрание мно-
гократно выросло благодаря поступлениям 
ценностей из национализированных дво-
рянских усадеб. Прежде всего, это обширная 
портретная галерея Воронцовых из имения 
Андреевское, включающая изображения 
представителей рода, российских государей, 
отечественных и иностранных политиков, 
полководцев, деятелей культуры. Коллекция 
пополнялась в этот период также за счет от-
дельных поступлений из Государственного 
музейного фонда и центральных музеев, а с 

образованием в 1958 г. объединенного Вла-
димиро-Суздальского музея-заповедника в 
нее вошли полотна, хранившиеся в Суздале. 
И, наконец, в 1970–1980-х гг. ряд произведе-
ний поступил в качестве даров и был приоб-
ретен на антикварном рынке. В итоге сложи-
лась разнообразная, несколько мозаичная 
по составу коллекция, в которой благодаря 
воронцовской галерее преобладают портре-
ты второй половины XVIII столетия, а твор-
чество крупных мастеров XIX – начала XX 
в. представлено одной-двумя работами. Осу-
ществленная Т.Н. Меркуловой публикация 
этого обширного и интересного собрания 
дает исследователям чрезвычайно ценный 
материал для атрибуционных и иконогра-
фических сопоставлений, вводит в научный 
оборот ранее не известные или малоизвест-
ные произведения.

Изучение архивных источников, старой 
музейной документации, трудов Владимир-
ской архивной комиссии наряду с хорошим 
знанием фондов центральных музеев и ис-
кусствоведческой литературы позволили 
составителю каталога выяснить и уточнить 
авторство и датировку многих портретов, 
время и источники их поступления в музей, 
сведения об изображенных лицах. Значи-
тельное число произведений в разные годы 
прошло технико-технологические исследо-
вания в ведущих экспертных центрах: Го-
сударственном Эрмитаже, Государственном 
Русском музее, ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря, 
НИИ реставрации в Москве.

Особенно важной заслугой автора нам 
представляется публикация в полном объ-
еме упомянутой выше портретной галереи 
Воронцовых, сформировавшейся с 1780-х гг. 
по начало XIX в. в усадьбе Андреевское Вла-
димирской губернии и насчитывавшей тогда 
около 400 произведений, из которых сейчас 
165 находится в ГВСМЗ (с. 3–4). Этот мате-
риал имеет исключительный интерес для 
всех, кто занимается художественной куль-
турой российской провинции XVIII – пер-
вой половины XIX столетия. Портретная 

1 Живописные и миниатюрные портреты XVIII – начала XX века в собрании Государственного Влади-
миро-Суздальского музея-заповедника. Каталог. Сост. и автор вступ. статьи Т.Н. Меркулова. – Влади-
мир: ГВСМЗ, 2015. – 198 с., ил. 
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1�1галерея в дворянской усадьбе сложилась как 
особая социально-эстетическая форма ис-
кусства, объединяющая репрезентативные, 
просветительские, мемориальные и собс-
твенно художественные аспекты. Функция 
социальной репрезентации имела для нее 
основополагающее значение. В описаниях 
XVIII в. довольно четко разграничивались 
понятия «картинная галерея» и «портретная 
галерея»: если первая представляла собой 
коллекцию живописи различных жанров и 
была призвана удовлетворять эстетические 
потребности владельца, подтверждать его 
просвещенность и хороший вкус, то вторая 
решала задачу сохранения фамильной па-
мяти, и портрет выступал здесь как «изобра-
зительный документ». Образцами служили 
портретные собрания столичной аристок-
ратии, поэтому галереи провинциальных 
усадеб имели сходную структуру, подобную 
составу московских и петербургских коллек-
ций. Как правило, они включали портреты 
членов царствующей династии, фамиль-
ные портреты, изображения родственни-
ков и друзей2. Дополнением могли служить 
изображения знаменитых персон прошлого 
и современности. Особенностью галереи Во-
ронцовых является необычайный количест-
венный размах и чрезвычайно богато пред-
ставленный раздел «великих мужей», среди 
которых оказались и екатерининские вель-
можи и военные, и украинские гетманы, и 
Ньютон с Вольтером. Т.Н. Меркулова убеди-
тельно связывает эту черту галереи с идеями 
просветительского энциклопедизма.

Составителем каталога и ее предшес-
твенниками (по каждому произведению 
приводится библиография) была проделана 
колоссальная работа по отделению оригина-
лов от копий и установлению образцов для 
копирования. Из Андреевского происходят 
бесспорные подлинники А.П. Антропова, 
А. Рослина, Д.Г. Левицкого, малоизвестного 
художника середины XVIII в. И. Канатчи-
кова. Абсолютное же большинство работ во-
ронцовской галереи остается с маркировкой 
«неизвестный художник», но этот аноним-
ный материал предоставляет исследовате-
лям замечательные возможности для наблю-
дений над стилистическими особенностями 
русского портрета XVIII столетия и соотно-
шением в эту эпоху оригинала и копии. За-

кономерно возникает несколько вопросов. 
Заказывались ли портреты для галереи в 
Петербурге и Москве? Существовал ли оп-
ределенный круг художников, постоянно 
сотрудничавших с Воронцовыми? Имелись 
ли в Андреевском собственные крепостные 
мастера? В каталоге эта проблема обойде-
на вниманием. Правда, позднее, в докла-
де на состоявшихся в Нижнем Новгороде в 
феврале 2016 г. Добролюбовских чтениях 
Т.Н. Меркулова пришла к выводу, что в Анд-
реевском работали крепостные живописцы, 
подтверждением чему служат отмеченные в 
документах значительные расходы на худо-
жественные материалы.

Несомненный интерес представляют 
публикуемые в каталоге портреты священ-
нослужителей, происходящие из церковных 
хранилищ Суздаля и Владимира и свиде-
тельствующие о том, что изображения ду-
ховных лиц составляли особую жанровую 
разновидность портрета, черты которой 
сложились к середине XVIII в. и оставались 
довольно устойчивыми на протяжении при-
мерно ста лет. Сюда примыкают образы офи-
циально почитаемых с середины XVIII в. 
суздальских святых Иоанна и Феодора, на-
писанные маслом на холсте в форме станко-
вой картины с архитектурно-пейзажным фо-
ном, но выполнявшие иконные функции.

В разделах, посвященных живописи 
XIX и начала ХХ столетия, публикуются 
произведения таких мастеров, как В.А. Тро-
пинин, В.А. Голике, французская портретис-
тка, ученица Ж.Л. Давида С. Шерадам, рабо-
тавшая в России в 1820-х гг., И.К. Макаров, 
И.Н. Крамской, В.Г. Перов, В.Е. Маковский, 
И.Е. Репин,      Б.М. Кустодиев, Н.П. Богданов-
Бельский, а также целый ряд работ менее из-
вестных авторов. Нашло отражение в ката-
логе и наследие владимирских художников: 
незаурядного мастера бытовой и портретной 
живописи академика И.С. Куликова, его зем-
ляка-муромчанина П.И. Целебровского, сто-
явших у истоков советского искусства в крае 
П.Г. Зиновьева и Д.И. Рохлина. 

Жанр рецензии обязывает указать на не-
достатки разбираемого труда, в данном слу-
чае зачастую обусловленные объективными 
обстоятельствами и нисколько не снижаю-
щие его научную ценность. Не является ви-
ной автора, подошедшего к своему делу с от-

2 О портретных галереях провинции см. подробнее работы московского искусствоведа А.В. Лебедева, 
одним из первых обратившегося к данной тематике, и автора данной рецензии:.Лебедев А. Портрет-
ная галерея в русской провинции второй половины XVIII в. // Искусство, № 4, 1984, с. 56-61; Акимов 
С.С. О формах бытования произведений изобразительного искусства в российской провинции второй 
половины XVIII – середины XIX в. // Облик российской провинции: исторические и современные со-
циокультурные проблемы. Материалы V Международных Стахеевских чтений. Елабуга, ЕлГПУ, 2012, 
с. 44–48. Интереснейшее исследование портретной галереи в московской усадьбе Шереметевых Кусково 
провела Н.Г. Преснова: Преснова Н.Г. Собрание живописи графов Шереметевых в усадьбе «Кусково» в 
XVIII – первой половины XIX вв. Дисс… к. иск. М., 2000.
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ветственностью и любовью, то, что сведения 
о многих произведениях далеки от желаемой 
полноты: таково состояние наличествующей 
источниковой базы. Однако в некоторых ка-
таложных статьях остается неясно, откуда 
взяты данные об авторстве или изображен-
ном лице. Например, на стр. 117 опублико-
ваны приобретенные в 1988 г. в московской 
антикварной торговле парные мужской и 
женский портреты – прекрасные образцы 
сочетания типа купеческого портрета с уве-
ренным владением академическим мастерс-
твом. Их автором назван Н. Покровский, но 
ни сведений о художнике, ни аргументов в 
пользу его авторства не приводится; нали-
чие подписи или надписи с упоминанием 
его имени также не отмечено. Как произ-
ведение, предположительно приписанное 
Ангелике Кауфман, публикуется «Женщина 
с маской», аллегорическое изображение ко-
медии (с. 107–108). Идентичные с ней форму 
и размеры, композиционное и цветовое ре-
шение имеет «Портрет женщины с кинжа-
лом» неизвестного художника (с. 140). Обе 
картины, которые автор почему-то не свя-
зывает между собой, происходят из усадьбы 
Воронцовых и парный характер их очевиден 
(логично предположить, что женщина с кин-
жалом и шлемом в руках означает трагедию), 
и это могло бы послужить зацепкой для под-
тверждения или опровержения авторства 
Кауфман. Портреты графини Н.А. Зубовой и 
двух ее дочерей (с. 143–144) определены как 
копии с неизвестных оригиналов А.Ф. Ризе-
нера, однако сходство с манерой этого ху-
дожника, чье авторство не подтвердилось 
лабораторными исследованиями, представ-
ляется недостаточным доводом в пользу ко-
пийного характера изображений. Укажем 
еще на один момент. Ряд портретов истори-
ческих лиц допетровского времени – Соло-

монии Сабуровой (с. 86), патриарха Филарета 
(с. 94), царя Федора Алексеевича (с. 93) и дру-
гих – определены как копии с неизвестных 
оригиналов XVII в. Видимо, исследователь-
ница исходила из языковых особенностей 
надписей на оборотах произведений, однако 
до обнаружения «неизвестных оригиналов» 
остается открытым вопрос, имели ли вообще 
эти образы прототипы в виде парсун.

 Чрезвычайно важна была бы для специ-
алистов хотя бы краткая публикация резуль-
татов технико-технологической экспертизы 
произведений, пусть бы это и неизбежно 
увеличило объем издания. К сожалению, от-
сутствуют и сведения по истории изучения 
собрания. В какой-то степени эта лакуна 
компенсируется библиографическим спис-
ком, но простое перечисление публикаций, 
конечно же, не заменит историографическо-
го анализа. Все сделанные замечания вполне 
могут быть устранены при переиздании ка-
талога, что представляется весьма актуаль-
ным с учетом скромного тиража книги всего 
лишь в 200 экземпляров.

Трудно переоценить краеведческое и про-
светительское значение книги: судьбы мно-
гих художников и их моделей были связаны 
с Владимирской землей, не говоря уже о том, 
что перед нами целый комплекс изобрази-
тельных источников, позволяющих судить 
об усадебной и церковной культуре региона. 
Наконец, составителю каталога в ходе ра-
боты пришлось решать проблемы, многие 
из которых типичны для большинства ре-
гиональных музеев нашей страны, и опыт 
Т.Н. Меркуловой будет, без сомнения, полезен 
и поучителен для коллег. Остается пожелать, 
чтобы на столь же достойном научном уровне 
были опубликованы и другие разделы кол-
лекции изобразительного искусства Влади-
миро-Суздальского музея-заповедника.

П.И. Кутенков

первая всерОссийская научнО-практическая кОнференция 
с междунарОдным участием «знаки и знакОвые системы 
нарОднОй культуры»
санкт-петербург, 9–11 декабря 2016 г.

© Кутенков Павел Иванович – кандидат культурологии, доцент, Смольный институт Российской Академии образования, Санкт-
Петербург; e-mail: yarga.spb@mail.ru

В Петербурге 9–11 декабря 2016 г. состо-
ялась Первая всероссийская научно-прак-
тическая конференция с международным 
участием «Знаки и знаковые системы на-

родной культуры». Устроителями конферен-
ции выступили Смольный институт РАО, 
РЭМ, СПбГУ, университет им. А.И. Герцена, 
а также Пензенский и Костромской универ-
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1�3ситеты и другие учреждения культуры и об-
разования России.  

В ходе трёхдневных обсуждений было 
проведено: шесть общих заседаний, заслуша-
но 56 докладов и сообщений по избранным 
направлениям (выступили представители 
различных учреждений науки, образования 
и культуры из 20 краёв и областей); заседа-
ние круглого стола по вопросам сохранения 
русского языка; четыре Открытых урока по 
знаковедению русской народной культуры. 
Сделаны три выставки. Русский музей на-
родоведения представил: «Вещные области 
бытования ярги и яргических (не свастичес-
ких) знаков в культуре восточных славян»; 
Вологда привезла «Обрядовые рушники 
Вологодчины» из собраний вологодского 
живописца и собирателя В.И. Новикова; Ли-
пецкий Дом народного творчества показал 
«Знаковый образ Романовской крестьянской 
родовой культуры в срядах крестьянки кон. 
XIX – сер. XX вв.».  Изданы две книги Мате-
риалов конференции. 

Значительная часть докладов была пос-
вящена теоретическим вопросам. Участники 
конференции сошлись во мнениях, что сов-
ременная семиотика исчерпала свои искусст-
венные возможности, изначально заданные 
на основе неполных, а отчасти ложных идей 
позитивизма, и сегодня необходимо разви-
вать новую науку «Знаковедение». Академик, 
проф. А.И. Субетто в докладе «Ноосферное 
измерение народной культуры» пришёл к 
выводу, что русская народная культура с её 
богатейшим языком и всеобъемлющим ми-
ровоззрением, с её древними народно-пра-
вославными началами должна послужить 
основным источником развития современ-
ных методов познания  знаковой действи-
тельности, посредством которых необходи-
мо создавать ладную, гармоничную среду 
обитании человека, народа и человечества. В 
докладе проф. А.А. Григорьева развивалась 
идея важности в жизни людей древнейших 
знаков, пронизывающих искусство и литера-
туру, зодчество и народное творчество, было 
показано знаковое единство в культурах сла-
вянорусской  и древних ариев. Доклад докто-
ра культурологии, археолога Л.С. Марсадо-
лова интересен для знаковедения во многих 
отношениях. Представленные «Комплексы 
знаков древних кочевников Саяно-Алтая», 
обнаруженные на каменных памятниках, 
выявляются как взаимосвязанные между со-
бой изображения. Среди них много кресто-
образных начертаний, включая яргические 
(свастические. По мнению учёного, рисунки 
грота Ак-Баур на Алтае представляют собой 
зодиакально-сезонный календарь, в кото-
ром природа, Время на небе и Земле и Про-

странство предстают как единое целое. Ис-
торик Г.Н. Базлов предложил  петроглифы 
Онежского края рассматривать как действи-
тельную каменную книгу, содержание кото-
рой раскрыто в многочисленных вариантах 
знаменитой Голубиной книги, записанных 
на Русском Севере.  В докладе об «Астроно-
мической природе знака» А.Н. Паранина 
приходит к выводу, что космическая (сол-
нечная) порождающая сила стала основой 
знаков-знаний человеческой культуры, она 
является основой структуры жизнедеятель-
ности людей, их пространственно-времен-
ной организации (включая воспроизводство 
возобновляемых ресурсов и работу световой 
сигнальной системы, определяющей после-
довательность – порядок пространства и его 
ритмов). А.Н. Паранина полагает, что древ-
нее сознание характеризует «изначальный 
космизм, и наш далекий предок мыслил про-
цессами», а не только вещными образами. 

К важным идеям строительства знакове-
дения, в докладе П.И. Кутенкова, отнесена 
идея развития науки на основе естественных 
языков, отрицаемая западной семиотикой; 
для русской научной школы таким языком 
является русский, важны понятия создава-
емые на славянорусской корневой основе. 
Провозглашена взаимосвязь науки со всече-
ловеческими целями и насущными задачами 
русского народа, переживающего состояние 
выхода из состояния вымирания, преодоле-
ния тяжелейших родозгонических ударов 
ХХ века. Постижение глубин самого знака 
предлагается развивать на основе не только 
знака-слова, но и других древнейших зна-
ков. Исследователем раскрыто посредством 
взаимодействия категорий времени и про-
странства в бытие русской народной культу-
ры, неимоверно широкое поле означаемых и 
означающих древнейшего линейного знака 
(включающее и знак-слово со всеми его от-
ношениями) – креста с загнутыми концами 
(ярги или свастики). Линейный знак обна-
руживает сложнейшие уровни порождения 
смыслов человеческой культуры через зна-
ние тонкого мира человека, космоса и при-
роды, предков и Бога.

Исследователь из Москвы П.В. Макаго-
нов, на основе общих подходов языкознания 
и внешних закономерностей построения 
сложных прямолинейных узоров и рисун-
ков русской народной культуры, разработал 
метод вычленения первознаков линейного 
узорочья и представил азбуку таких перво-
знаков. М.А. Качаева (Рязань) предложила 
методы рассмотрения русского народа узора 
(линейных знаков) на основе естественно-ма-
тематических методов. Качаева разработала 
многоуровневую методику построения пря-
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молинейного первичного знака и раскрытия 
его смыслов в русской народной культуре. В 
докладе А.Е. Фёдорова (МГУ им. Ломоносо-
ва) был предложен новый метод раскрытия 
смыслов русских народных знаков (яргов и 
свастик) на основе индийской космогоничес-
кой системы «Васту Пуруша мандала»; иссле-
дователь исходит из общности древних сла-
вянорусских и ведических воззрений на мир 
и его представление.

Широкий круг докладов был посвящён 
общей знаковости русской народной культу-
ры. О.Э. Эрдман (Смоленск) показала глубо-
кие истоки богатства смоленских народных 
украс, линейного узорочья. В докладе В.А. 
Живанович (Липецк) была представлена Ро-
мановская крестьянская родовая культура 
через её внешний обобщающий знак – сряду 
(наряду, одежды), вещный полотняный мир 
культуры, раскрашенный линейными узо-
рами, цветами, тканями. Важнейшим еди-
ничным знаком этой культуры, требующим 
исследования на высшем научном уровне, 
стало обнаружение развитого образа Дре-
ва рода, выполняемого тамбурным швом на 
бабьем головном уборе, и его отсутствие на 
девичьем и женском. И.И. Борисова (Орёл) 
обобщила и представила знаковый матери-
ал по ряду крестьянских родовых культур 
бытующих на древней земли вятичей. В на-
учный оборот введено несколько понятий 
народной культуры, в том числе название ба-
бьего убора – обруга. З.В. Воропаева (Орёл) 
представила древние знаки широко распро-
странённой вышивки на Орловщине, но ма-
лоизвестной в науке, оровский спис. Древни-
ми единичными и сложными знаками был 
насыщен доклад И.В. Шведовой (Белгород) 
о черноузорных рубахах воронежского-бел-
городского пограничья. В статье М.М. Са-

венковой (Воронеж) были раскрыты древ-
ние магические истоки русского узелкового 
узорочья. Л.Н. Иванова (Пенза) описала и 
рассмотрела содержание смыслов бытия че-
ловека на основе сложных знаков понёвного 
календаря жизни бабы рожаницы Сядемс-
кой крестьянской родовой культуры. Бога-
тейший новый материал представили Г.Н. 
Филиппова (Архангельск) и В.И. Новикова 
(Вологда) по древним узорам Русского Се-
вера. В докладах О.М. Рощинской (Минск), 
Г.Э. Адамович (Минск). Ю.А. Шилова (Киев), 
Н.Ю. Бобыкина (г. Балашиха) были предло-
жены подходы осмысления древнего народ-
ного узорного наследия восточных славян и 
их прапредков.

И.П. Блинов, З.В. Ефремова (Петербург) 
осветили содержание открытия двухслой-
ных плетёных поясов на Псковщине, в древ-
ней земле кривичей. Тревога о состоянии 
здоровья семьи русского народа, его вырож-
дении, в связи с сужением областей приме-
нения знаков народной культуры, не всегда 
точном истолковании древних знаков в сов-
ременном родноверии – звучала в докладах 
А.А. Дубова (Красноярск) и А.В. Гайдукова 
(Петербург). Академик О.В. Виноградов по-
ложил начало рассмотрению политических 
учений как знаков истории. В противопос-
тавлении Запада и России, соотнеся их соот-
ветственно с идеалами зла и добра на Земле, 
он показал, что учения исходящие из пер-
вых, несут для России разрушение, смерть, 
войны, навязывание лжи и ненависти между 
народами и внутри народов. К ним отнесены 
марксизм, троцкизм и нацизм. 

На конференции был рассмотрен широ-
кий круг вопросов связанных с исконным 
знаком славянорусского народа – яргой и 
свастикой – и другими древними знаками. 

...........
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рецензия на книгу к.к. тюпаева «наш мир в мире звезд»

© Дружинин Пётр Владимирович – доктор технических наук, профессор, Военный институт (инженерно-технический) и Воен-
ная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулёва, Санкт-Петербург

Книга Клима Келюевича Тюпаева, докто-
ра науки и техники по англо-американской 
системе, кандидата технических наук, дейс-
твительного члена Международной акаде-
мии «Информация, связь управление в тех-
нике, природе, обществе» (МАИСУ) «Наш 
мир в мире звезд», небольшого объема – 
156 с. Однако она содержит огромное коли-
чество информации разнообразного плана: 
по космическому обустройству Вселенной и 
её замкнутости; о миграции угро-финских 
народов; о именах и местожительстве наро-
да мари и пр. 

Когда начинаешь читать книгу, она вызы-
вает чувство набора ничем между собой не 
связанных материалов нашей реальности 
или даже, может быть, нереальностей сущес-
твующего мира. Однако, по мере осмысле-
ния текста, возникает понимание глубинных 
связей. Реальность или нереальность рас-
крытого в книге мира определяется только 
внутренним состоянием уровня сознания 
или наличием, или способностью многомер-
ного мышления читателя.

Излагаемые материалы расположены не 
по мере последовательной связанности мыс-
ли о строении мира в попытке понимания 
истины, а в изложении различий мира Зем-
ли и Вселенной, нарочито подчеркнутой, ка-
залось бы, не связанностью событий. Земля, 
на первый взгляд, большая, жизнь на ней 
разнообразная, как на ней началась жизнь 
современного человека, как они (люди) раз-
множались и распространялись на ней, от-
куда они появились, такие разные? Как они 
мыслили и где черпали знания? Какова пру-
жина первой мысли? 

Когда произошло оледенение, вымерзли 
мамонты, питаться обезьянам стало нечем, 
но обезьяны не слезали с деревьев, не взя-
лись строить копья и лодки, не пошли на 
китов, тюленей и не стали одомашнивать 
оленей, питающихся ягелем, они просто вы-
мерзли с вместе мамонтами. 

Подчеркнутые разнообразия исчезают по 
мере анализа возникших в процессе чтения 
книги вопросов и понимания многомернос-
ти мира и размышлений при повторном чте-
нии книги. 

Начать чтение следует с главы «Истина. 
Познаваемость. Вселенная», где изложена 
методология познания, понятия и опреде-
ления, дающие направления поиска и раз-

мышления в процессе познания.  Переход 
от трехмерного мышления, определенного 
границами трехмерного мира, к многомер-
ному мышлению требует скачка сознания 
от геометрической мерности трехмерного 
мира к энергетической мерности многомер-
ного мира и мышления. Чем большее число 
«граней» исследуемого объекта мы изучили, 
тем точнее сможем его описать, тем ближе к 
истине. Так и человек: он является грубым 
отражением идеального Бога Вседержите-
ля. Из трехмерного мира кубического мыш-
ления переходим к божественному много-
мерному мышлению, становясь верующим 
в Бога. Тогда люди начинают сотрудничать 
с Богом и получать от Него невиданную ра-
нее благодать в виде новых знаний, техни-
ческих решений и понимания Бога.

С большим интересом читаются две свя-
занные между собой главы об именах наро-
дов мари, о древнейшем языке народа мари, 
о миграции мари и миграции угро-финских 
народов, их вероисповедании. Ощущаешь 
близость народов Земли, взаимосвязанность 
их, родство и чувство ограниченности разме-
ров Земли. С одной стороны, жизнь народов 
в трехмерном для глаз видимом мире Земли, 
которая изначально создана Богом для жиз-
ни на ней трехмерных по плоти людей для 
продолжения жизни, была обеспечена всеми 
благами Земли для их использования и при-
менения созданным Им человеком. С другой 
стороны, жизнь людей в мире Земли была 
обеспечена инструментальной базой духов-
ного эманационного многомерного развития 
человека при сохранении физики и специаль-
ного специфического биологического стро-
ения трехмерной плоти человека. Все это 
единство обеспечено через сочетание трех-
мерной и многомерной составляющих ДНК в 
структуре развития жизни на Земле и непос-
редственно связанной с ними многомерной 
управляющей структурой Вселенной.   

Предопределенность процесса жизни на 
Земле, управляемость этой жизни, показаны 
в главе «Два зверя». Автор расшифровал тай-
ну широко обсуждаемой темы о «трех шес-
терках» или о «числе дьявола». Следует от-
метить, что предсказанные события в 13-ой 
главе Иоанном Богословом, на сегодняшний 
день исполнились. 

Любопытна расшифровка картины К. Ма-
левича «Черный квадрат». В полотне, по мне-



1��

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 1
’2

01
7

М.В. Синютин

прОблемы препОдавания сОциОлОгическОй теОрии в спбгу
рецензия на книгу профессора н.а. головина «современные социологические теории»*

© Синютин Михаил Владимирович – доктор социологических наук, доцент, профессор кафедры экономической социологии 
Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург; e-mail: m.sinutin@spbu.ru

+ Современные социологические теории: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 
Н.А. Головин. – М.: Юрайт, 2016. – 377 с.

Развитие социологического образования 
требует постоянного обновления учебно-
методической литературы. Занимаясь более 
четверти века преподаванием социологиче-
ской теории на факультете социологии 
СПбГУ, Николай Александрович Головин 
наконец представил свой богатый опыт в 
полноценном учебнике. Известно насколь-
ко серьезной проблемой всегда выступает 
дифференциация учебных материалов в 
соответствие с уровнями бакалавриата, ма-
гистратуры и аспирантуры без нарушения 
целостности историко-социологического 
процесса. Н.А. Головин предлагает в своей 
книге в целом удачное решение данного воп-
роса с учетом уровня знаний, умений и навы-
ков, требуемых действующим на настоящий 
момент Федеральным государственным об-
разовательным стандартом по социологии. 
Учебник обеспечивает базовые компетенции 
бакалавра и магистра в области социологи-
ческой теории.

Структура учебника соответствует зада-
чам общесоциологической подготовки. Сле-
дуя ей, обучающийся сначала овладевает 
важнейшими социологическими понятиями 
(раздел 1), затем приобретает ориентации в 
основных направлениях теоретической со-
циологии (раздел 2). Далее, изучаются новые 

идеи и парадигмы, включая их критическую 
оценку (раздел 3). Таким образом, обучаю-
щиеся овладевают знаниями, как о базовом 
категориальном аппарате социологической 
науки, так и о ведущих современных тенден-
циях развития социологии. 

Книга Н.А. Головина знакомит с ключе-
выми концепциями, учит давать им профес-
сиональную оценку, развивает навыки обу-
чающихся при выборе теоретических основ 
учебно-квалификационных и научно-иссле-
довательских работ, формирует умения и на-
выки, необходимые для профессиональной 
деятельности. Приобретаемые компетенции 
закрепляются практикумом к каждой главе 
(краткие выводы, контрольные вопросы, за-
дания, тексты). Издание, по всей видимости, 
будет полезно не только обучающимся в ба-
калавриате и в магистратуре, но и аспиран-
ту, готовящему кандидатскую диссертацию, 
а также научным руководителям студентов и 
аспирантов, всем, интересующимся теорией 
современного общества. Отдельно следует 
отметить богатый иллюстративный матери-
ал, задействующий визуальные каналы воз-
действия на мозг, и улучшающий восприятие 
текста.

В содержательном плане учебник пред-
лагает авторскую концепцию, основанную 

нию, К. Тюпаева, отражена связь видимого 
трехмерного мира жизни на Земле с жизнью 
многомерного человека после смерти. Плоть 
человека трехмерна, а душа его многомерна, 
поэтому она вечная. 

Наконец, в главе «Братья наши по разу-
му» показана глубокая связь жизни на Земле 
с жизнью во Вселенной. Автор полагает, что 
все наши души инопланетного происхожде-
ния, они все транспортированы из внутри 
Вселенной из разных созвездий. Кстати, сле-
дует отметить, что автор считает Вселенную 
замкнутой и приводит рисунок модели, раз-
работанной доктором медицинских наук про-
фессором, академиком МАИСУ В.С. Злоби-
ным, с которым автор тесно сотрудничал. 

На Земле имеются свои замкнутые круги, 
во Вселенной – свои круги, но вместе состав-
ляют общий круг восьмерки. 

К недостаткам книги можно отнести 
спорность и слабую научную доказанность 
фактов, приведенных в книге. 

Несомненным достоинством книги яв-
ляется широкий круг рассматриваемых, 
связанных и объединенных в единую целос-
тную область исследований, анализа и синте-
за изучаемых областей наук. Углубляя и рас-
ширяя тематику материалов книги автора 
можно написать десяток диссертаций. В ней 
даны обширные направления исследований 
для молодых ученых с пытливым умом. 
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1��на тенденции дисциплинарной интеграции, 
обнаруженной в российской социологической 
школе (Ю.Н. Давыдов). В ней учитываются 
достижения как отечественной, так и мировой 
социологии, в частности, результаты обобще-
ния понятийного аппарата, новых парадигм 
и дидактических достижений в преподава-
нии теоретической социологии. Именно эта 
концепция складывалась в отечественной на-
учной среде в условиях, вызванных распадом 
Советского Союза, и отражала процессы су-
ществования социологии в новых институци-
ональных и идеологических реалиях. Однако 
так ли хороша предлагаемая концепция? Не 
стоит спешить с ответом.

При всех очевидных достоинствах, учеб-
ник содержит некоторые недоработки. Так, 
не проводится четкого разделения между 
классическими и современными теориями. 
Кроме того, слишком кратко раскрыт не-
оинституциональный подход, играющий 
важную роль в современной социологичес-
кой мысли. В предлагаемой книге автору не 
удается гладко совершить переход от основ-

ных социологических понятий к основным 
направлениям социологии. К большому со-
жалению, в данном учебнике не нашел отра-
жения бесценный опыт коллективной моно-
графии петербуржских социологов во главе с 
профессором В.Я. Ельмеевым «Философские 
вопросы теоретической социологии» (Фило-
софские вопросы теоретической социологии: 
Учебное пособие / под ред. проф. В.Я. Ельме-
ева, проф. Ю.И. Ефимова. – СПб.: Изд-во С.-
Петерб. ун-та, 2009. – 743 с.)

Критические соображения высказывают-
ся исключительно с целью обратить внима-
ние на возможности улучшения преподава-
ния социологической теории в ближайшей 
перспективе. Сделанные замечания связаны 
с вполне определенной и осознанной авто-
рской позицией, которая, не взирая на бога-
тый личный опыт профессора Н.А. Головина 
в преподавании социологической теории, 
все же должна постоянно пребывать в состо-
янии совершенствования сообразно тенден-
циям развития нашего общества и его соци-
ологического инструментария. 
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Images of scIence In the eXperIence of LogIcaL empIrIcIsm
The logical empiricism, as well as developing its forms analysis philosophy and linguistic philosophy, based on 
recognition of the absoluteness of the epistemological priority of science and its crucial role in the evolution of 
technical civilization of the Western type. The aim of this process, first, study science by constructing an authentic 
model of its structure, and secondly, to overcome metaphysics, thirdly, creating a “scientific philosophy”, in the 
fourth, to overcome the crisis the foundations of mathematics and physics. However, the consistent implementa-
tion of the principles of radical empiricizm, the ideas of “linguistic turn” and the requirements of method proved 
fraught with the collapse of the neo-positivism programs and increased  relativizing tendencies.
Key words: logical empiricism, transcendentalism, truth, philosophy of science, “linguistic turn”, metaphysics, 
“idiographic method”, “sociological turn”, paradigm.
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«cIVItas DeI» as reformatIonaL project
The topic is dedicated to exploring a history of the medieval mystical treatise “Theologia deutsch” written by 
anonymous. During the XIV century the treatise wasn’t widely known and spread as manuscript. M. luther has 
been published the treatise shortly before the Reformation beginning. However luther has published the book 
not completely. He decided to keep only those chapters which confirmed his soteriological position, and also 
his views on the justification and free will. Those chapters which luther has counted disputable haven’t been 
included by him in the publication. Character of the edition of this book shows increase of luther’s mistrust to 
medieval mystical tradition, and to Catholic theology in general. The treatise has been written in German, and 
perhaps this is the main reason why luther decided to publish this book. In the middle of the XIX century was 
found the manuscript containing the full text of the treatise, including deleted chapters.
Key words: luther, Protestantism, lutheranism, Reformation, German mysticism, Theologia deutsch, Der 
Franckforter.
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the system genetIc theory of space anD tIme. part II
The system genetic theory of time and space is the base of system genetics. The system genetics is the science 
researching laws of system inheritance in the different system worlds and in progressive evolution system. The 
structure of any system includes many systems, many cycles, possesses a set of system times. The cycle is the natu-
ral scale of system time. System time is a reflection of the system world on itself in the course of the progressive 
evolution. It generates system space which fractal organization reflects the fractal and spiral organization of sys-
tem time. The reason of mankind as the observer of the Universe appears not incidentally, and the system genetic 
theory of time and space bears in themselves the potential of a megaspace proskopiya in process of management 
of soсial and natural noospheric evolution.
Key words: time, law, space, system, system genetics, evolution.
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phILosophy of scIence In posItIVIsm: the eVoLutIon of  subject anD concepts
The emergence of modern philosophy of science is mediated next stages of its previous evolution forms of experi-
ence, the epistemological and the logical and methodological comprehension of the foundations of mathematical 
natural science from the standpoint of positivism. Despite the persuasiveness of the argument advanced by the 
positivist philosophy of science in favor of the authenticity of the claims of theoretical science and mathematics, 
however, early in the second half of the twentieth century, their claims to objectivity and truth are often subjected 
to withering criticism. There is reason to believe that the continued strengthening of trends relativize is an ex-
pression not so much of difficulties the internal logic of the development of scientific rationality, but a change in 
the public attitude towards it until the assimilation of anthropological aggressive doctrine.
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economIc socIoLogy In chIna
The article discusses the history of the formation and contemporary issues in the field of economic sociology 
studies in the People’s Republic of China. Attention is drawn to the fact that the Chinese sociologists consider 
economic sociology as the direction of sociological researches focused on the study of the social aspects of radi-
cal economic changes that have occurred in China in recent decades. It is emphasized that the Chinese scholars, 
adapting foreign theories, models, concepts to explain the features of Chinese society and economy, focused on 
the creation of their own, specific approach to the problems and prospects of social and economic development 
of China.
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faLLIng LIVIng stanDarDs of russIan famILIes In 2015
The paper sets out the methodology of nuclear structuring ratings of subjects and the results of the application 
of this technique for the quantification of the level of competition of Russian regional welfare system for families 
with two children in 2014 and 2015. The basis of nuclear structuring laid analytical materials published by RIA 
Rating. On the basis of the calculations made conclusions about the dynamics of regional competition of the Rus-
sian welfare system families in 2015.
Key words: regional system, welfare, analysis, separation of subjects, rating, competition.
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LIVIng WItnesses of the age  to-Internet 
Author divide classifies three generations according to their relation to changes in the social and cultural reality, 
occurring before our eyes: Speed generation, Aborigines of the previous pre-digital era, Generation of euphoria..
In the lives of these generations came fracture to which the human race in its history lived in a situation where 
people lived a conservative life in a constant and unchanging world. Now we find ourselves in an area where the 
socio-cultural reality is changing before our eyes, t. E. Multiple radical changes in the life of society, caused by 
the STSC, occur over the lifetime of one generation. These three generations - in this case, the conditional char-
acteristic that depends on the perception and reality do not always coincide with the age division. It is important 
to note that this division is unique and is temporary. It is characteristic only for our time, where the fact of the si-
multaneous existence of these three groups is unique. For the first time in history we are at a historical gap, where 
three generations staying at the same time, characterized not only by age but also by the degree of involvement 
in the digital being, as well as the ability to adapt to the current rate of development of info-communications, 
which instantly transform everything in the usual “life-world” (lebenswelt). More than ever there will be no 
pre-Internet era, or the era of the low speed, and therefore, the transition to a qualitatively different dimension 
and a new understanding of information. As would never be an environment in which both converged and fell to 
the lot of one generation as the beginning of the Internet era, and the most crucial – the beginning of the era of 
speed - cross the Rubicon that separates the era of slow change, from time to time, where the rate of scientific and 
technological progress is, that fundamental changes occur repeatedly in life of one generation.
Key words: digital age, the rate of progress, information communications, generation, adaptation.
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natIonaL IDea of russIa: to the questIon about the eVoLutIon  
of the IDeas anD methoDs of formIng
Each generation re-creates his past. This punning-antinomic phenomenon is true for Russia is correct, as for any 
other country. We do live in a country with an unpredictable past. Several brooms over the centuries repeatedly 
completely swept from the minds of people, not only past but also future. But if without a past, without a future 
is impossible. Is there a future in Russia? If so, what? Russia’s future depends on the past we will choose, since 
there are plenty to choose from. Historical memory is one of the varieties of identity, along with ethnicity and 
civilizational consciousness. Russia is in deep crisis in all aspects of life, so the time has come for the formation of 
civilizational consciousness. In a crisis situation come to the surface the deepest, often mythological representa-
tion of the “folk wisdom”. In this article we will try to understand the “poetic” wisdom of the Russian people who 
created the civilization, which name is still undecided, whether she is “Russian” or “Russian”, whether “Ortho-
dox”, whether “socialist” or “Eurasian”?
Key words: “Holy Russia”, “Moscow – the third Rome”, “Orthodoxy, Autocracy, Nationality”, “Communism”, 
“Christian socialism”.
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anthropoLogIcaL DImensIon of the socIaL paraDIgm of the knoWLeDge socIety
The article is devoted to the definition of approaches to the human problem in the knowledge society, its spe-
cificity with respect to related concepts: information society, risk society, cognitive capitalism. On the basis of 
sociological and social-philosophical theories of M. Castells and N. Stern, attempts are being made to establish 
clear criteria that allow us to speak about the knowledge society as a socio-cultural paradigm that creates new and 
transforms the old types of personality, sociality and social interaction
Key words: Knowledge Society, cognitive capitalism, network society, human problem, competence approach, 
transdisciplinarity.
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the narratIVe characterIstIcs of memoIr book “steep route” of eugenIa gInzburg
The article deals with the specifics of the submission of the two narrators in the narrative structure of the book “Steep Route” 
Eugenia Ginzburg. Young narrator is the bearer of communist ideology and believes the culprit political repression 30-ies of 
XX century Joseph Stalin. Her voice is predominant in the first part of the book. In the second and third parts of the book the 
reader sees how Ginsburg gets rid of the influence of propaganda, becomes a free person. Elderly narrator’s voice expresses 
these changes and becomes the main in the second half of book.
Key words: Eugenia Ginzburg, “Steep Route”, narratology, narrator.
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ratIonaL anD emotIonaL bases of ImpLementatIon of the cosmetIc practIces  
of the boDy transformatIon In the cuLture
The object of analysis of this article is the specifics of the cosmetic practices of body transformation under the conditions 
of modernity and the subject – the rational and emotional grounds. The author is of the view that cosmetic practices of 
body transformation are significant cultural practices, actively integrated into the culture, fixing on the phenomenolog-
ical and ontological levels, the process of somatic transformational cultural activities. However, practical activities aimed 
at the cosmetic transformation of the body does not form an independent cultural complex, and is embedded in the 
implementation of the already existing, complementing and extending their institutional and procedural subject field 
of culture. Methodological basis of research are the philosophical methods and principles of knowledge – objectivity and 
integrity, consistency and determinism. The novelty of the presented material lies in the innovation of the question, that 
is, the dimension of the key reasons the implementation of the cosmetic practices of body transformation from the point 
of view of their permanent nature with the procedure of identifying the rational and emotional principles, correlated 
with the production of meanings and mechanisms of culture and cultural activities.
Key words: body, corporeality, body, techniques of the body, practices of bodily transformation, body transforma-
tion, cultural transformation of the body, cosmetic practices of body transformation
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eDucatIonaL reforms In brIcs countrIes: features anD specIfIcs
The author characterized and analyzed educational reforms in BRICS countries, such as Brazil, India, China and 
the Republic of South Africa. Russia is not specially included in this list of studying by the author, just because 
it’s a subject of separate research. In article author defines the features and specifics of the activity in the field of 
educational reforms in BRICS countries as now, and in retrospective too. In the course of the study was found, 
that the most powerful drivers of change, in the average general education of the countries surveyed, at the end of 
XX - XXI centuries, became the start of objective social processes such as the formation of a knowledge economy, 
the rapid development of multimedia and information technologies, globalization processes occurring. All of 
them are objectively necessitated the progressive evolution of the secondary school - to change in its organization 
model, to transform of the educational process, to integrate the new technologies in training, to update the con-
tent of education. Thus, we can conclude that the development of the secondary school in the BRICS countries 
should be characterized as situational («overtaking»), social and political modernization of the reactive nature.
Key words: education, educational reforms, feature, reform, specifics, BRICS countries: Brazil, Russia, India, 
China and Republic of South Africa; school, comprehensive school.
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the nature of the sIgn. unIty In the DeVeLopment of VIeWs
The article discusses the nature and origin of the sign on the views of ancient and modern scientists and thinkers. 
Scientific connect a sign origin (a sign word, an image) with initial formation of mankind, findings of collective 
consciousness by him in interrelation with the events in Space and the Universe over time. People in the ancient 
time connected a Sign origin Good luck, Space, the Universe, with public consciousness and spirit of culture.
Key words: the universe, the soul-azma, the soul-yasma, sign, space, signified, signifier, the origin of sign, semiot-
ics, consciousness.
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GloBAl EColoGICAl CRISIS: MYTHS AND REAlITY
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eXperIence of runoff anD substances transport moDeLIng In catchment
A brief description of the mathematical models currently used by the Institute of limnology RAS to solve various 
problems related to the modeling of runoff and substances transport in the system “river–catchment–reservoir” 
and registered by the Federal Service for Intellectual Property of the Russian Federation is presented. These 
include: stochastic model of the weather, runoff model in catchment, model of the nutrient load in catchment, 
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1�3model of sediment transport in river flow, the model of the annual river runoff and sediment wash out, method 
for calculation of allowable discharge of contaminants into water bodies.
Key words: mathematical model, runoff, nutrient load, sediment transport
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DynamIcs of Water quaLIty of transbouDary rIVer narVa 
The aim of the carried investigation was to develop the way of evaluation of transboundary water pollution. The 
method of evaluation of transboundary water quality was elaborated. The method is based on calculation of 
chemical index and classification of the water quality. The method of rating the quality of river water is built on 
measuring of several chemical options in samples of water. Gained combination of results is further represented 
in chemical index CJ which represents generalized quantity of water. A relative weight W is determined for each 
parameter. That weight may be considered as a priority of each parameter. Then the value of sub-index q is 
determined for each parameter with the help of digitized calibration graphics. The chemical index of water pol-
lution CJ is multiple function of sub-indexes q in degree which is equal to relative weight of each parameter. Also 
the system rating of evaluation of transboundary water body is based on model of “broken stick”. The quantity 
of water quality types is 5. On the base of developed method the dynamics of water quality of the transboundary 
Narva river since 2006 to 2015 year is revealed. It is clear that the water is characterized as “low polluted” (the 
2nd type of quality). The chemical index CJ varied from minimal value 90,5 in 2007 to maximal value 92,5 in 
2009. During all the examined period the average value CJ was 91.6.
Key words: the Narva River, transboundary water body, water quality, chemical index.
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usIng the methoD of compLeX consIDeratIon the features  
of hyDrochemIcaL InformatIon for estImatIon of bIogenIc matter DIscharge
The aim of investigation is analysis of results for applying of complex method consideration of hydrochemical informa-
tion features in estimation of nutrients flow for the luga river. The basis for accounting of annual flow is annual con-
centrations of nitrogen ammonium, nitrogen nitrite, nitrogen nitrate and phosphorus mineral. This annual concen-
trations was estimated with using of complex method simultaneous consideration of river flow and nonequidistance. 
Nasser Othman offered this Method. Furthermore, on the stage of preliminary research of concentrations series from 
initial series was excluded extreme values. The paper compares the results of estimation of annual concentrations and 
flow, which was calculated with or without consideration of hydrochemical information features. Was shown that using 
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175of complex method of estimation of annual concentrations lead to decrease of values among the values calculated by 
traditional method. The largest income of nutrients was observed from urban territories or not from intercity. The 
greatest contribution in pollution of the Luga river by the nutrients brings from Kingisepp Town.
Key words: Luga river, complex method for estimation of annual concentration, features of hydrochemical infor-
mation, nutrient flow, river flow, nonequidistance.
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THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGIES THAT RESEMBLE NATURAL ONES  
FOR CROP PRODUCTION BASED ON NANOSTRUCTURED SAPROPEL
The development of technologies that resemble natural ones for crop production, allowing you to install safe for 
humans a balance between biosphere and technosphere, has a priority of fundamental and practical importance. 
In 2016 INOS wounds by means of ultrasonic processing of sapropel, has long been used in agriculture, was first 
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obtained ultrafine, HUMATE sapropel slurry with a particle size of 86-89 nm. It was found that the obtained 
suspension effectively inactivate common environmental toxicants of some heavy metals and when included in 
the diet of farm animals lead to a significant average daily gain in live weight. It was legitimate to suggest that ul-
trafine, HUMATE sapropel slurry containing nanoparticles with a highly developed surface and presence of re-
active functional groups, must possess high sorption properties with respect not only to inorganic substances but 
also to substances of biological nature type of viruses and pathogens. This was the basis for the present research 
to study the effects of ultrafine, HUMATE sapropel slurry on wheat yield. During the vegetative season 2016 it 
was recorded that the use as fertilizer, HUMATE ultrafine-sapropelic stable suspension with water in the ratio of 
concentrations of 1 to 100, provided a considerable increase of green mass of spring and winter wheat.
Key words: sapropel, suspension, nanostructure, safety,  the nature of the similarity
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LICENSE HUNTING FOR AN ELk IN RUSSIA AND GLOBAL FACTORS OF THE ENVIRONMENT
Data on license hunting for an elk can be used for definition of changes of its number under the influence of 
global factors of the environment. The conclusion is drawn that such approach is justified.
Key words: galactic space beams, geomagnetic activity, global factors of the environment, license hunting, elk, 
solar activity, atmosphere circulation.
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aLtItuDInaL zonatIon anD naturaL management regImes  
of the at-bashy range (the Inner tIan shan)
In this work, we investigated the modern structure of altitudinal zonation of the At-Bashy range in the Inner 
Tien Shan with the assessment of human impact, as well as made comparative analysis. During the 2015–2016 
field observations the borders of altitudinal zones were detected and were compared with the estimates obtained 
previously. The strongly marked dynamics of borders from 1960s were not detected. Average summer tempera-
ture lapse rate and annual precipitation gradients were calculated and climatic characteristics of every altitudinal 
zone were made. Based on meteorological data the changes of temperature and precipitation in the period of 
1930 to 2015 were estimated. From 1930 to 2015 average annual air temperature increased by 1,6–2,2°, annual 
precipitation slightly increased (30–45 mm). Analysis of changes of the Selyaninovs hydrothermal coefficient 
showed that in recent years especially after the 1970s there was a weak tendency towards the aridization of the 
Aksai Chatyrkul depression. Climatic factors have no significant effect on the boundary changes of altitude zones 
in the region. At the same time for example, the modern glaciation of the At-Bashy range is more sensitive com-
ponent to climate change. Human impact plays crucial role only in the interseasonal redistribution of pastures.. 
In the Aksai-Chatyrkul depression, the common tendency of reduction of pasture area, was detected, however 
this area was reduced by not more than 12,2% from 1980 to 2010. 
Key words: altitudinal zonation, altitudinal hydrothermal gradient, the At-Bashy range, climatic characteristics 
of the altitudinal zones, natural management regimes.

References:
[1] Beruchashvili N.l., Zhuchkova V.K. Methods of complex physical-geographical research [Metody komple-

ksnyh fiziko-geograficheskih issledovanij]. Moscow, MSU Publishing house, 1997, 318 p.



1��

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 1
’2

01
7

[2] Golovkova A.G. Vegetation of Kyrgyzstan (Rational use and protection) [Rastitel’nost’ Kirgizii (Racional’noe 
ispol’zovanie i ohrana)]. – Frunze, Ilim, 1990, 452 p.

[3] Zhumalieva A.S. The current state и land use dynamics within the Aksai-Chatyrkul depression of the Inner 
Tian Shan taking into account the climatic and anthropogenic changes [Sovremennoe sostojanie i dinamika 
ispol’zovanija zemel’ vysokogornoj Aksaj-Chatyrkul’skoj vpadiny s uchetom klimaticheskih i antropogennyh 
izmenenij] // Abstracts of XXIII International conference for students and young scientists «lomonosov-
2016» [Global’nye i regional’nye izmenenija prirodnoj sredy: materialy XXIII mezhdunarodnoj konferencii 
studentov i aspirantov i molodyh uchenyh «lomonosov-2016»]. 2016. URl:  https://lomonosov-msu.ru/ar-
chive/lomonosov_2016/data/8343/uid28175_report.pdf 

[4] Classification and diagnostics of soils of USSR [Klassifikacija i diagnostika pochv SSSR] / Egorov V.V., Frid-
land V.M. Ivanova E.N., Rozov N.N., Nosin V.A. and Fraev T.A. Moscow, Kolos Press, 221 p.

[5] Kuzmichenok V.A. Digital models of the moisture characteristics of Kyrgyzstan [Cifrovye modeli harakteris-
tik uvlazhnenija Kyrgyzstana]. Bishkek, KRSU, 2008, 228 p.

[6] Geography of Kyrgyzstan / Ed. by Barataliev B.O. – Bishkek. The centre national of language and encyclo-
pedia. 2004. – 718 p. (in Kyrgyz)

[7] Maximova O.E. Dendrochronological reconstructions of climatic and hydrological parameters in Tian Shan 
(Kyrgyzstan) during the last centuries: PhD geographic thesis [Dendrohronologicheskie rekonstrukcii kli-
maticheskih i gidrologicheskih parametrov na Tjan’-Shane (Kirgizija) za poslednie stoletija]. Moscow, 2011, 
118 p.

[8] Glaciers of Pamir-Alai [Oledenenie Pamiro-Alaja] / Ed. by V.M. Kotlyakov. Moscow, Science [Nauka], 1993, 
256 p.

[9] Glaciers of Tian Shan [Oledenenie Tian Shanja] / Ed. by M.B. Dyurgerov. Moscow, VINITI, 1995, 239 p. 
[10] Orozgozhoev B.O. Nature of the alpine pastures of the Inner Tian Shan [Priroda vysokogornyh pastbishh 

Vnutrennego Tjan’-Shanja]. Frunze, Ilim, 1968, 145 p. 
[11] Podrezov O.A. Mountain climatology and altitudinal climatic zonation of Kyrgyzstan [Gornaja klimatologija 

i vysotnaja klimaticheskaja zonal’nost’ Kyrgyzstana]. Bishkek,  KRSU, 2014, 169 p.
[12] Field identification of soils of Russia [Polevoj opredelitel’ pochv Rossii]. Moscow, Dokuchaev soil Institute, 

2008, 182 p. 
[13] Ponomarenko P. N. Precipitation of Kyrgyzstan [Atmosfernye osadki Kirgizii]. leningrad. Gidrometeoizdat, 

1976, 134 p.
[14] Soils. Natural resources of the Kirgiz SSR. Map scale of 1:500 000 [Pochvy. Prirodnye resursy Kirgizskoj 

SSR. Karta masshtaba 1:500 000] / Ed. by A.M. Mamytov. Moscow, Department of Geodesy and Cartography 
USSR, 7 p.

[15] Reliable prognosis (rp5) [Raspisanie pogody (rp5)]. URl:  http://rp5.ru/Weather_in_Kyrgyzstan.
(22.11.2014)

[16] Vegetation. Natural resources of the Kirgiz SSR. Map scale of 1:500 000 [Rastitel’nost’. Prirodnye resursy 
Kirgizskoj SSR. Karta masshtaba 1:500 000] / Ed. by l.I. Popova.  Moscow, Department of Geodesy and 
Cartography USSR, 7 p. 

[17] Ryazantseva Z.A. The Climate of the Kyrgyz SSR [Klimat Kirgizskoj SSR]. Frunze, Ilim, 1965, 291 p.
[18] Physical geography of Kyrgyzstan [Fizicheskaja geografija Kyrgyzstana] / Ed. by. C.K Alamanov., Hi. Chen 

et. al. Bishkek, Turar, 2013, 588 p.
[19] Chupakhin V.M. Physical geography of the Tian Shan [Fizicheskaja geografija Tjan’-Shanja]. Alma-Ata, 

Academy of Science of Kaz. SSR, 1964, 371 p.
[20] Narama C., Аndreas K., Duishonakunov M., Abdrakhmatov К. Spatial variability of recent glacier area 

changes in the Tien Shan Mountains, Central Asia, using Corona (~1970), landsat (~2000) satellite data // 
Global and Planetary Change. 2009, pp. 1–12.

[21] Theurillat J., Guisan A. Potential impact of climate change on vegetation in the European Alps // Clim 
Change. 2001, № 50, pp. 77–109.

URBAN ENVIRoNMENT

Yu.N.Gladkiy,
 doctor of geographical sciences, professor,  head of the department of economic geography, .

Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint-Petersburg;
e-mail: Gladkiy43@rambler.ru 

I.Yu. Gladkiy, 
doctor of geographical sciences, docent, .

Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint-Petersburg;
e-mail: Gladkiy68@rambler.ru

I.P.Mahova,
candidate of pedagogical sciences, docent, .

Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint-Petersburg;
e-mail: Mahova@herzen.spb.ru

on the rIsks of artIfIcIaL transformatIon the urban enVIronment of russIa
Representatives of a liberal economic thought try to subject to radical change the century urbanized environ-
ment of Russia. We are talking in particular about the idea of creating 10–15 of megacities, which could become 
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1��as “locomotives” for the promotion of the domestic economy in the “developed market environment”. It is noted 
that the positive correlation of economic growth with a specific weight of citizens, as well as productivity with 
populousness of urban settlements is not axiomatic. This correlation depends on the degree of urbanization of 
the country, its size, nature of specificity, economic development, existing network of urban settlements, the level 
of concentration and heterogeneity, etc. Not only very low but also very high density of business activity, reduces 
overall economic efficiency. Argues that this transformation of the urban environment of Russia can lead to  the 
formation of uninhabited territories and desertification entire regions of the country.
Key words: urbanization, urban environment, urban system, city-conurbation, city-”locomotive”,  the megalopo-
lis, the theory of poles and centers of growth, the risks of transformation of the urban environment

References:
[1] Aksenov K.E. Transformation of the socio-geographical space of  metropolis in post-Soviet Russia [Trans-

formatsiya obshchestvenno-geograficheskogo prostranstva metropolisa v postsovetskoy Rossii] / Diss. for the 
scientific degree of doctor geogr. sciences. Saint Petersburg, Saint Petersburg state university, 2011,  410 p.

[2] Verkhoyantsev A. Great migration by the method Kudrin [Velikoye pereseleniye po metodu Kudrina]. URl: 
http://svpressa.ru/society/article/164230/

[3] Gladkiy Yu.N. To the question of optimization of interregional proportions in Russia: a threat range of opin-
ions [K voprosu ob optimizatsii mezhregionalnykh proportsiy v Rossii: opasnyy razbros mneniy] // Socio-
economic geography. Journal of the Association of Russian geographers social scientists [Sotsialno-ekonom-
icheskaya geografiya / Vestnik Assotsia-tsii rossiyskikh geografov obshchestvovedov]. 2014, № 3, pp. 41–50.

[4] Gladkiy Yu.N. About optimization of the interregional proportions in Russia [Ob optimizatsii mezhregional-
nykh proportsiy v Rossii] // Society. Environment. Development [Obshchestvo. Sreda. Razvitiye]. 2014, № 2, 
pp. 169–173.

[5] Gladkiy Yu.N., Gladkiy I.Yu., Mahova I. P. On the spatial costs of market urbanization in Russia [O pros-
transtvennykh izderzhkakh rynochnoy urbanizatsii v Rossii] // Society. Environment. Development [Obsh-
chestvo. Sreda. Razvitiye]. 2016, № 1, pp. 4–9.

[6] Gurova T., Ivanter A., Fadeev V. Barren scholasticism [Besplodnaya skholastika] // Expert, № 9. 2014, 
pp. 16–22.

[7] Knyaginin V., Perelygin Yu. Spatial development of Russia in long-term a long-term perspective [Prostran-
stvennoye razvitiye Rossii v dolgosrochnoy perspektive] // Russian expert review [Rossiyskoye ekspertnoye 
obozreniye]. 2007, №. 1–2. URl: www.rusrev.ru

[8] Kolomak E.A.  Resource of urbanization in Russia [Resurs urbanizatsii v Rossii] // Spatial economics. Insti-
tute of economics and industrial engineering Siberian branch of the Russian Academy of Sciences [Prostran-
stvennaya ekonomika. IEOPP SO RAN]. 2015, № 4, pp. 59–74.

[9] Nefedova T.G., Treyvish A.I.  The Theory of differential urbanization and hierarchy of cities of Russia on 
the boundary of XXI century [Teoriya differentsialnoy urbanizatsii i iyerarkhiya gorodov Rossii na rubezhe 
XXI veka] // Problems of urbanization at the turn of the centuries [Problemy urbanizatsii na rubezhe vekov]. 
Smolensk, Oykumena, 2002, pp. 71–86. 

[10] Nikiforov V.V. Revolution as a Measure of Incompetence of the Elite. To the Century of the Great October 
Socialist Revolution [Revolyutsiya kak mera nekompetentnosti elit.  stoletiyu Velikoy Oktyabrskoy sotsial-
isticheskoy revolyutsii] // Society. Environment. Development [Obshchestvo. Sreda. Razvitiye].  2016, № 4, 
pp. 3–11.

[11] Ciccone A. Agglomeration effects in Europe // European Economic Review. Vol. 46. 2002, № 2, pp. 213–
227.

[12] Ciccone A., Hall R. Productivity and the density of economic activity // The American Economic Review. Vol. 
86. 1996, № 1, pp. 54–70.

[13] Jacobs J. The Economy of Cities. New York, Vintage, 1969, 288 p.
[14] Henderson J.V. The Size and Types of Cities // The American Economic Review. Vol. 64. 1974, № 4, pp. 

640–656.
[15] Nakamura R. Agglomeration economies in urban manufacturing industries: a case of Japanese cities // Jour-

nal of Urban  Economies. Vol. 4. 1985, № 1, pp. 108–124. 
[16] Osborn F.J. The Garden-City movement a revaluation // The Journal of the Town Planning Institute. Vol. 

XXXI. 1945, № 6, pp. 27–41.
[17] Rosental S., Strange W. Evidence of the nature and sources of agglomeration economies // Handbook of 

regional and urban economics. 2004, vol. 4, pp. 2119–2171.
[18] Wehrwein G.S. “The rural-urban fringe” // Economic Geography. Vol. 18. 1942, № 3, pp. 217–228.

I.Makeev, 
Postgraduate student, Herzen State Pedagogical University of Russia; .

General manager, Shipping company «Odisseya», Saint-Petersburg; .
e-mail: guide007@mail.ru

A. Dmitriyeva,
сandidate of geographical Sciences, associate professor,  .

Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint-Petersburg; .
email: a111000@mail.ru

InLanD passenger Water transport of saInt-petersburg: What preVents the DeVeLopment?
Problems of modern passenger river transport in St. Petersburg are considered. The industry is in urgent need of 
modernization since the legacy of the Soviet Union has been exhausted. Attention is drawn to the change of the 
hydrographic network of the city, on the relevance of the issue of the disappeared rivers and canals because in 
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case of the reconstruction of waterways, the old city plans will prove invaluable. The aggravation of the problem 
of the distribution of traffic flows in the historic center is also connected with the organization of inland water 
fleet, especially at night during the breeding bridges in the Big Neva area. One of the major limiting factors of 
water transport development of the city is a problem of pollution of rivers and canals. Only 20% of the city res-
ervoirs can be attributed to relatively clean, while 80% can be classified as dirty and heavily dirty. It is concluded 
that in order to overcome difficulties and barriers to the development of the river public transport of the city on 
the Neva the industry needs real support of the city itself. The authors offer concrete strategic steps for further 
development of water tourism in St. Petersburg.
Key words: river transport, rivers, canals, hydrographic network, inland water fleet, the historical center of the 
city, pollution of watercourses, “shortage” of water space
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обеспечения устойчивого развития общества и гармоничного сосуществования социальной 
и природной среды реализует концепцию создания условий для креативного диалога между 
учеными гуманитарных и естественных наук. 
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ат. К сожалению, ни один из имеющихся методов проверки не гарантирует 100% выявления 
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куссии, а саму дискуссию необходимым условием для развития общества, поэтому в журнале 
могут быть опубликованы материалы, содержащие тезисы, не поддерживаемые редакцией.
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