
 

Том 44, № 3 

Сентябрь 2019  
 

НАУЧНЫЙ РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ ЖУРНАЛ 
  

НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ 
 

Белгородского государственного университета 
 
 

Философия. Социология. Право 

Основан в 1995 г. 
Журнал входит в Перечень ведущих рецензируе-

мых научных журналов и изданий, выпускаемых в 

Российской Федерации, в которых рекомендуется 

публикация основных результатов диссертаций на 

соискание ученых степеней доктора и кандидата 

наук 

 

Belgorod State University 

Scientific bulletin 
 

Philosophy. Sociology. Law 
 

 

Учредитель 
Федеральное государственное  
автономное образовательное учреждение  

высшего образования «Белгородский 

государственный национальный  
исследовательский университет»  

Издатель 
НИУ «БелГУ» 

Ииздательский дом «Белгород» 
Адрес редакции, издателя, типографии:  

308015 г. Белгород, ул. Победы, 85 
 

Журнал зарегистрирован в Федеральной  

службе по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых  

коммуникаций (Роскомнадзор) 
 

Свидетельство о регистрации средства  

массовой информации  
ПИ № ФС 77 – 73518 от 31.08. 2018 г. 

Выходит 4 раза в год. 

 
 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

СЕРИИ ЖУРНАЛА 
 

Главный редактор серии 

В.П. Римский  

доктор философских наук, профессор 

(НИУ «БелГУ», БГИИК) 
 

Заместители главного редактора 

В.П. Бабинцев  

доктор философских наук, профессор  
(НИУ «БелГУ») 
 

Е.Е. Тонков  

доктор юридических наук, профессор  
(НИУ «БелГУ») 
 

Ведущий редактор 

С.С. Почепцов 

кандидат философских наук, доцент  
(НИУ «БелГУ») 

Ответственные секретари  

А.Е. Новикова 
 кандидат юридических наук, доцент  

(НИУ «БелГУ») 

С.А. Вангородская 
 кандидат социологических наук, доцент  

(НИУ «БелГУ») 
 

Члены редколлегии: 

Борисов С.Н., доктор философских наук, 
профессор (НИУ «БелГУ») 
 

Боянич Петар, доктор философии, профес-

сор (Белградский университет, Сербия) 
 

Быкова М.Ф., доктор философских наук, 

профессор (Университета Северной Кароли-
ны, США) 
 

Власенко Н.А., доктор юридических наук, 

профессор (Российский университет дружбы 

народов) 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ  

И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

 
Мелешко Е.Д., Назаров В.Н.  

«Реальное добро» как синтез морали и искусства в духовных  

исканиях  Н.В. Гоголя. К 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя ............. 367 

 

ЛОГИКА, МЕТОДОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

 
Королёва Л.Г., Сухоруких А.В. 
«Цифровизация» или гуманизация образования: актуальность  

асиологической альтернативы ......................................................................... 375 

 
СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Вангородская С.А. 
Отношение к смерти в современном обществе: культурно-исторические  
особенности и влияние на самосохранительное поведение .......................... 386 
 

Зотов В.В., Алексеенко А.И., Губанов А.В. 
Роль стейкхолдеров этноконфессионального пространства публичных  
коммуникаций в гармонизации отношений и предотвращении  
конфликтов в приграничном регионе ............................................................. 396 

Реутов Е.В., Реутова М.Н. 
Ментальность жителей российской провинции: устремлённость  
в будущее и способы его достижения ............................................................. 410 

 

ЧЕЛОВЕК. КУЛЬТУРА. ОБЩЕСТВО 

 
Контарев А.А. 

Проблемы управления современными миграционными процессами  

в контексте некоторых общих теорий миграции ........................................... 419 

Римский А.В.  

Молодежный экстремизм: сфера социально-правового контроля ............... 427 

Слюсарев В.В., Хусяинов Т.М.  

«Цифровой эксгибиционизм»: самоидентификация личности   

в условиях информационного общества ......................................................... 434 

 

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ И СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ 

 
Пересыпкина А.В., Ширманова М.Ю. 

Мировоззренческие и духовно-практические условия образования  

целостной личности ......................................................................................... 443 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

Борисов Г.А., Носков В.А., Мочалов В.С.  
Политика и право как ипостаси власти: критерий регулятивного  
размежевания .................................................................................................... 452 

 



Волкова О.А., доктор социологических наук, 

профессор (НИУ «БелГУ») 

Габов А.В., доктор юридических наук, член-

корреспондент РАН (Институт государства и 

права РАН) 

Драч Г.В., доктор философских наук, про-
фессор (Южный федеральный университет) 

Никольский С.А., доктор философских наук, 

профессор (Институт философии РАН) 

Зубок Ю.А., доктор социологических наук, 

профессор (Институтасоциально-
политических исследований РАН) 

Климова С.М., доктор философских наук, 

профессор (НИУ Высшая школа экономики); 

Королева Л.Г., доктор философских наук, 

профессор (Курский государственный уни-
верситет) 

Старилов Ю.Н., доктор юридических наук, 

профессор (Воронежский государственный 

университет) 

Майданский А.Д., доктор философских наук, 
профессор (НИУ «БелГУ») 

Малько А.В., доктор юридических наук, 

профессор (Саратовский филиал ИГП РАН) 

Мархгейм М.В., доктор юридических наук, 

профессор (НИУ «БелГУ») 

Назаров В.Н., доктор философских наук, 
профессор (Тульский государственный педа-

гогический университет им. Л.Н. Толстого) 

Сивков Ц.Г., доктор юридических наук, про-

фессор (Софийский университет имени 
Св. Климента Охридского, Болгария) 

Ушамирская Г.Ф., доктор социологических 

наук, профессор (Волжский институт эконо-

мики, педагогики и права) 

Шпопер Дариуш, доктор юридических наук, 

профессор (Варминско-Мазурского универ-
ситета, Польша) 

Выпускающий редактор Л.П. Котенко 

Корректура, компьютерная  
верстка  О.Г. Томусяк 

Оригинал-макет: С.С. Почепцов 

Е-mail: rimskiy@bsu.edu.ru; 

pocheptsov@bsu.edu.ru 

Подписано в печать 30.09.2019 

Формат 6084/8 

Гарнитура Georgia, Impact 

Усл. п. л. 23,3 
Заказ 234 

Цена свободная 

Тираж 1000 экз. 
Дата выхода журнала 30.09.2019  

Подписной индекс в Объединенном  
каталоге «Пресса России» – 81462 

Оригинал-макет подготовлен  

и тиражирован в издательском доме 
«Белгород» НИУ «БелГУ» 

Адрес издателя и издательства:  

308015 г. Белгород, ул. Победы, 85 

Гуторова А.Н.  
О противоречивости отдельных процедур избирательного процесса 
по выборам глав субъектов Российской Федерации ..................................... 460 

Игнатьев М.Е.  
Криминалистическая задача расследования – установление причин 
и условий, способствующих совершению преступления ............................. 467 

Новикова А.Е.  
Конституционно-структурная корреляция правозащитных рисков 
в основном законе 1918 года ........................................................................... 474 

Солдаткина О.Л.  
К вопросу о применении некоторых вспомогательных  
методологических подходов к правовым исследованиям 
(на примере цифрового права) ........................................................................ 480 

Тонков Е.Е., Пожарова Л.А.  
Правовое регулирование в условиях цифровизации общества: 
проблемы и перспективы ................................................................................. 490 

Тресков А.П.  
Конституционная легализация принципов судебной власти: 
опыт американских государств ....................................................................... 498 

Яцек Залесны, Ярослав Шиманек 
Ограничение законодательных полномочий парламента как  
предварительное условие для установления сбалансированной власти: 
исторические и конституционные соображения ........................................... 505 

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

Андрейкина М.В. 
Музыкальный субъект как философское понятие ......................................... 513 

Артюх А.В., Борисовский А.В. «Новые войны» и проблема 

терроризма. Философско-антропологический анализ ................................... 519 

Озаркив О.М. 

Изучение корпоративной культуры: теоретико-методологические 

основания .......................................................................................................... 525 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ И КОММУНИКАЦИИ 

Щавелёв С.П. 
Сообщества философов уходят в прошлое. Их заменяет сообщество 

ученых, мыслящих философски ...................................................................... 533 

Сведения об авторах ...................................................................................... 547 

 © Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 2019 

mailto:rimskiy@bsu.edu.ru


НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ   Серия: Философия. Социология. Право.  2019. Том 44, № 3  203 

Volume 44, № 3 

September 2019 

SCIENTIFIC REVIEWING JOURNAL 

Belgorod State University 

Scientific bulletin 

Philosophy. Sociology. Law 

Founded in 1995 

The Journal is included into the list of the leading 

peer-reviewed journals and publications coming out in 

the Russian Federation that are recommended for 

publishing key results of the theses for Doktor and 

Kandidat degree-seekers 

НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ 
Белгородского государственного университета 

Философия. Социология. Право 

Founder 

Federal state autonomous educational  

establishment of higher education «Belgorod 
National Research University»  

Publisher 

Belgorod National Research University 

Belgorod Publishing House 

Address of editorial office, publisher,  
letterpress plant: 85 Pobeda St., Belgorod, 

308015, Russia 

The journal has been registered at the Federal 

service for supervision of communications  
information technology and mass media  

(Roskomnadzor) 

Mass media registration certificate  

ПИ № ФС 77 – 73518  31.08. 2018 
 Publication frequency: 4 /year  

EDITORIAL BOARD OF JOURNAL 

SERIES 

Chief editor 

V.P. Rimskiy, Doctor of philosophy, professor 

(Belgorod National Research University,
Belgorod state institute of arts and culture)

Deputies of chief editor 

V.P. Babintsev, Doctor of philosophy, Profes-

sor (Belgorod State National Research Uni-

versity)

E.E. Tonkov, Doctor of law, Professor (Belgo-
rod National Research University) 

Сommissioning Editor 

S.S. Pocheptsov, Candidate of philosophy 

(Belgorod National Research University) 

Responsible secretaries 

А.Е. Novikova, Candidate of law (Belgorod 

State National Research University) 

S.A. Vangorodskaya, Candidate of sociology 
(Belgorod National Research University) 

Members of editorial board: 

S.N. Borisov, Doctor of philosophy, Profes-

sor (Belgorod National Research University) 

Petar Bojanic, Doctor of philosophy, Profes-

sor (Belgrade University, Serbia) 

M.F. Bykova, Doctor of philosophy, Professor 

(North Carolina State University, USA) 

N.А. Vlasenko, Doctor of law, Professor
(Peoples' Friendship University of Russia) 

O.A. Volkova, Doctor of sociology, Professor 

(Belgorod National Research University) 

A.V.Gabov, Doctor of law, corresponding 
member of RAS (The Institute of State and 

Law of The Russian Academy of Sciences) 

CONTENTS 

 HISTORY OF PHILOSOPHY, SOCIAL SCIENCES  

AND HUMANITIES 

Meleshko E.D., Nazarov V.N. 
"Real good "as a synthesis of morality and art in the spiritual 

quest for N.V. Gogol. The 210th Anniversary of the Birth of N.V. Gogol ......... 367 

cember 
LOGICS, METHODOLOGY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE 

Koroleva L.G., Suhorukhih A.V. 

«Digitalization» or humanization of education: activity 

of asiological alternative ..................................................................................... 375 

SOCIOLOGY AND SOCIAL TECHNOLOGIES 

Vangorodskaya S.A. 
The attitude towards death in modern society: the cultural and historical 

features and the impact on health behavior ......................................................... 386 

Zotov V.V., Alekseenko A.I., Gubanov A.V. 
The stakeholders role of ethno-confessional space of public communications 

in harmonizing relations and averting of conflicts in the frontier region ............ 396 

Reutov E.V., Reutova M.N. 
Mentality of the residents of the russian province: aspiration for the future 

and methods of its achievement .......................................................................... 410 

HUMAN BEING. CULTURE. SOCIETY 

Kontarev A.A. 
Problems of contemporary migration processes managing with respect 

to some of generals migration theories ............................................................... 419 

Rimskiy A.V. 
Youth extremism: sphere of social and legal control .......................................... 427 

Slyusarev V.V., Khusyainov T.M. 

“Digital exhibitionism”: self-identification of personality in the conditions 

of the information society ................................................................................... 434 

RELIGION STUDIES AND SOCIOLOGY OF CULTURE 

Peresypkina A.V., Shirmanova M.Yu. 
Philosophical and spiritual and practical conditions for the formation 

of the whole person ............................................................................................ 443 



204     НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ             Серия: Философия. Социология. Право.  2019. Том 44, № 3        
 

 

Dariusz Shpoper, Doctor of law, Professor 

(University of Warmia and Mazury in Olszt-
yn, Poland) 
 

G.V. Drach, Doctor of philosophy, Professor  

(Southern Federal University) 
 

S.A. Nikolskiy, Doctor of philosophy, Profes-

sor (Institute of Philosophy, Russian Acade-
my of Science ) 
 

Y.A. Zubok, Doctor of sociology, Professor 

(Institute of Social and Political Research, 
Russian Academy of Science) 
 

S.M. Klimova, Doctor of philosophy, Profes-

sor (Belgorod National Research University) 
 

L.G. Korolyova, Doctor of philosophy, 

Professor (Kursk State University) 
 

Y.N. Starilov, Doctor of law, Professor 
(Voronezh State University) 
 

A.D. Maydanskiy, Doctor of philosophy, 

Professor (Belgorod National Research 

University) 
 

А.V. Malko, Doctor of law, Professor (The 
Institute of State and Law of The Russian 

Academy of Sciences) 
 

M.V. Marhgeim, Doctor of law, Professor 

(Belgorod National Research University) 
 

V.N. Nazarov, Doctor of philosophy, Profes-
sor (Tula State Pedagogical University of  

L.N. Tolstoy) 
 

C.G. Sivkov, Doctor of law, Professor (Uni-

versity of Sofia "St. Kliment Ohridski", 
Bulgaria) 
 

G.F. Ushomirsky, Doctor of sociology, 

Professor (Volzhsk Institute of Economics, 

Pedagogy and Law) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Сommissioning Editor L.P. Kotenko 
Pag Proofreading, computer  

imposition O.G. Tomusyak 
 

Dummy layout by S.S. Pocheptsov 
 

Е-mail: Rimskiy@bsu.edu.ru; 

pocheptsov@bsu.edu.ru 
 

Passed for printing 30.09.2019 

Format 6084/8 

Typeface Georgia, Impact 

Printer’s sheets 23,3 

Order 234 

Price free 
Circulation 1000 copies 

Date of publishing 30.09.2019 
 

Subscription reference in The Russian Press 

common catalogue  – 81462 
 

Dummy layout is replicated at Belgorod 
National Research University Publishing  

house "Belgorod" 
 

Address: 85, Pobedy str., Belgorod, Russia, 

308015 

ACTUAL PROBLEMS OF LEGAL REGULATION 

 
Borisov G.A., Noskov V.A., Mochalov V.S. 
Politics and law as the hypostasis of power: the criterion of regulatory 

separation ........................................................................................................... 452 

Gutorova A.N. 

About inconsistency of separate procedures of electoral process  

on elections of heads of subjects of the Russian Federation ............................... 460 

Ignatiev M.E. 

Forensic investigation into the causes of and conditions conducive 

to committing a crime ........................................................................................ 467 

Novikova А.Е. 
Constitutional and structural correlation of human rights risks in the basic 

law of 1918 ......................................................................................................... 474 

Soldatkina O.L. 

To the question of the application of some auxiliary methodological  

approaches to legal research (on the example of digital law) ............................. 480 

Tonkov E.E., Pozharova L.A. 
Legal regulation in the conditions of digitalization of society:  

problems and prospects ...................................................................................... 490 

Treskov A.P. 

The legalization of the constitutional principles of judicial power:  

the experience of American States ..................................................................... 498 

Jacek Zalesny, Yaroslav Szymanek 
Restrictions of the legislative powers of the Parliament as a condition  

for establishing a balanced authorities: historical and constitutional  

considerations ..................................................................................................... 505 

 

THESIS 

 
Andreykina M.V. 

Musical subject as a philosophical concept ........................................................ 513 

Artyukh A.V., Borisovskiy A.V. 

«New Wars» and the problem of terrorism. Philosophical  

and Anthropological Analysis ............................................................................ 519 

Ozarkiv O.M. 
The study of corporate culture: theoretical  and methodological foundations .... 525 

 

SCIENTIFIC LIFE AND COMMUNICATION 

 

Schavelev S.P. 
Philosophical communities are going away. They are replaced  

by the community of scientists thinking philosophically ................................... 533 

 
About authors ............................................................................................................... 547 

 
 

 

© Belgorod National Research University, 2019 

mailto:Rimskiy@bsu.edu.ru


НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ   Серия: Философия. Социология. Право.  2019. Том 44, № 3  367 

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ 

И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

HISTORY OF PHILOSOPHY, SOCIAL SCIENCES 

AND HUMANITIES

УДК 171 

DOI  10.18413/2075-4566-2019-44-3-367-374 

 «РЕАЛЬНОЕ ДОБРО» КАК СИНТЕЗ МОРАЛИ И ИСКУССТВА 

В ДУХОВНЫХ ИСКАНИЯХ Н.В. ГОГОЛЯ. 

 К 210-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н.В. ГОГОЛЯ 

"REAL GOOD "AS A SYNTHESIS OF MORALITY  

AND ART IN THE SPIRITUAL QUEST FOR N.V. GOGOL. 

 THE 210TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF N.V. GOGOL 
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Аннотация 

Творчество Н.В. Гоголя, писателя загадочного и закрытого, исследовано недостаточно, особенно в 

контексте его религиозно-нравственных исканий, в дальнейшем предопределивших векторы 

духовного развития русской культуры. Отметим, что оно используется в различных политических 

целях, например, на Украине, где искажаются религиозно-нравственные позиции писателя и 

мыслителя. Авторы представляют целостный культурно-философский анализ основных этапов 

развития религиозно-нравственных исканий мыслителя, основанных на духовном и творческом 

опыте поиска реального добра: от эстетического морализма через моральное самопознание к 

богословскому оправданию культуры. Сделан аналитический обзор художественных и 

религиозно-философских произведений, таких как «Выбранные места из переписки с друзьями» 

(1844-1847) и «Авторской исповеди» (1847). Выделены основные позиции религиозно-

нравственных исканий в творчестве Н.В. Гоголя: эстетический морализм; крушение эстетической 

утопии; моральное самопознание; религиозно-нравственное учительство; богословское 

оправдание культуры (нравственно-религиозное единство жизни, данное в «законе Христа»); 

идиллия праведного хозяйствования; нравственно-религиозное оправдание искусства 

(«примирение искусства с жизнью») и др., а также идейные позиции (моральный идеал, 

эстетическое вдохновение, любовь – моральное действие), определяющие  духовно-нравственные 

и эстетические замыслы концепции культуры, как содержания и смысла реального добра.  

Аbstract 

The relevance of the research is connected with anniversary events – 210 years since the birth of the 

mysterious and secret writer, whose work has not been studied sufficiently, especially in the context of 

his religious and moral quests, which later determined the vectors of the spiritual development of Russian 

culture. In the modern cultural discourse the study of creativity N.V. Gogol is also relevant because it is 
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used for various political purposes, for example, in Ukraine, where the religious and moral positions of 

the writer and thinker are distorted. The purpose of this article is a holistic cultural and philosophical 

analysis of the main stages of the development of religious and moral quests of the thinker, based on the 

spiritual and creative experience of finding real good: from aesthetic moralism through moral self-

knowledge to theological justification of culture. This research vector defined the objectives of the 

present work: an analytical review of artistic and religious-philosophical works, such as "Selected 

passages from correspondence with friends" (1844-1847) and "Author's confession" (1847). The result of 

this cultural-philosophical analysis allowed us to identify the main positions of religious and moral quests 

in the works of N.V. Gogol: aesthetic moralism; the collapse of aesthetic utopia; moral self-knowledge; 

religious and moral teaching; the theological justification of culture (the moral and religious unity of life, 

given in the "law of Christ"); idyll of righteous management; moral and religious justification of art 

(“reconciliation of art with life”) and others. The novelty of the research lies in the holistic cultural and 

philosophical analysis, which allowed to identify ideological positions (moral ideal, aesthetic inspiration, 

love - moral action), which determine spiritual, moral and aesthetic ideas concepts of culture, as the 

content and meaning of real good. 

 

Ключевые слова: Н.В. Гоголь, духовные искания, борьба со злом, реальное добро, эстетическая 

утопия, моральное самопознание, всеобщая вина, косвенный грех, праведное хозяйствование, этос 

добра. 

Key words: Nikolai V.Gogol, spiritual quest, real good, aesthetic utopia, moral self-knowledge, universal 

guilt, indirect sin, righteous management, the ethos of good. 

 

 

Н.В. Гоголь как мыслитель-моралист и учитель жизни гораздо больше закрыт от 

нас своим художественным творчеством, чем Ф.М. Достоевский или Л.Н. Толстой.           

А между тем Гоголь вплотную подошел к основным темам русской нравственно-

философской мысли, предвосхитив и очертив круг духовно-нравственных идей русской 

культуры. Не оставив после себя цельного и стройного миросозерцания или систематиче-

ского учения, он внес в развитие русской духовной мысли нечто более ценное и значимое: 

опыт нравственно-религиозных исканий, связанный с кардинальной переоценкой смысла 

творчества и духовным преображением жизни, запечатленным им в своей духовной прозе, 

прежде всего, в известном сборнике писем «Выбранные места из переписки с друзьями» 

(1844–1847) и «Авторской исповеди» (1847). При этом необходимо учитывать, что «Го-

голь не принадлежал к тем избранным, которые рождаются с любовью к Богу… Вера 

должна была прийти к нему другим путем, не от любви, а от страха» [Мочульский, 1995, 

с. 8]. Это во многом обусловило его эстетическое тяготение к образам зла и моральную 

потребность в обосновании идеала реального добра. 

Бессилие добра 

Нервом духовно-нравственных исканий Гоголя явился конфликт между его жела-

нием «служения общему добру» и ирреальностью и безжизненностью самого идеала 

добра. Отсюда известные слова Гоголя из «Записной книжки 1846 года»: «Грусть оттого, 

что не видишь добра в добре…». «Гоголь, – замечает В.В. Зеньковский, – глубоко ощущал 

всю трагическую проблематику современного морального сознания. Моральный идеал, 

которым он был одержим, воспринимался им самим как нереальный и даже неестествен-

ный, как некая риторика, не имеющая опоры в естественном строе души» [1991, с. 189].  

Мучительнее и резче всего несостоятельность морального идеала Гоголь переживал в 

центральном вопросе европейского и русского гуманизма, – в вопросе об отношении к 

людям, как «братьям». «Как полюбить братьев? Как полюбить людей? – спрашивает он.    

– Душа хочет любить одно прекрасное, а бедные люди так несовершенны и так в них ма-

ло прекрасного» [Гоголь, 1992, c. 135]. Моральный идеал оказывается бессильным, ибо в 

действительности душа движется не моральным, а эстетическим вдохновением. Иначе 
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говоря, душа человеческая вовсе не способна в нынешнем ее состоянии к подлинно мо-

ральному действию, т.е. к любви.  

Не удивительно поэтому, что образы зла выглядят для Гоголя более действенными 

и эстетически притягательными, чем идеал добра. Не случайно в своем исследовании «Го-

голь и черт» Д.С. Мережковский замечает, что для Гоголя черт есть мистическая сущ-

ность и реальное существо, в котором сосредоточилось отрицание Бога, вечное зло. Го-

голь оружием смеха борется с этим реальным существом [Мережковский, 1991]. Речь 

здесь идет не только об эстетической притягательности, но и об опыте гоголевского зла. 

Как отмечал В.Н. Ильин, «Гоголь вполне и до конца вкусил и от адского огня, и от адско-

го холода – in caldo e in gelo, по выражению Данте» [Ильин, 2002, с. 358]. При этом «ад-

ский опыт» Гоголя Ильин трактует как «сложную комбинацию того, что можно назвать 

логикой греха». 

Однако эта борьба со злом, по мнению ряда исследователей, окончилась неудачей. 

Гоголь не смог «выдержать возложенной на него миссии – единоборства с виновниками 

вселенского зла» [Мейер, 2002, с. 277]. 
В этом смысле свою моральную сверхзадачу Гоголь видел в открытии идеа-

ла реального, действенного добра. Главный смысл своей книги «Выбранные места из пере-

писки с друзьями» он усматривает в том, что она должна подвигнуть людей к «делу общего 

добра». «Мне хотелось, – пишет Гоголь, – показать посредством книги идеал возможности 

делать добро, потому что есть много истинно доброжелательных людей, которые устали от 

борьбы и омрачились мыслью, что ничего нельзя сделать» [1984, с. 263]. 

Можно сказать, что для Гоголя главной проблемой его нравственных исканий стала 

проблема определения условий реального добра. Очевидно, что эта тема задает идейную 

проекцию и «оправданию добра» В.С. Соловьева, и «условиям абсолютного добра» 

Н.О. Лосского, и многим другим формам испытания добра на его духовную прочность и 

жизненность. 

Основными вехами на пути гоголевского искания реального добра стали: 

1) эстетический морализм («эстетический магизм» добра); 2) моральное самопознание; 

3) религиозно-нравственное учительство; 4) богословское оправдание культуры (нрав-

ственно-религиозное единство жизни, данное в «законе Христа»); 5) идиллия праведного 

хозяйствования; 6) нравственно-религиозное оправдание искусства («примирение искус-

ства с жизнью»). 

Остановимся подробнее на этих ключевых  моментах творческого пути Гоголя. 

Эстетическая утопия: магизм красоты 

Признавая первичную реальность эстетических движений души, Гоголь всем своим 

художественным творчеством создает своеобразную «эстетическую антропологию» 

(В.В. Зеньковский), в основе которой лежит вера в прекрасное, в магическое влияние и 

воздействие на человеческий нрав «демонической красоты», в особенности красоты жен-

ской, которую он так ярко живописал в повестях «Тарас Бульба», «Вий», «Невский порт-

рет» и др. В повести «Невский проспект» Гоголь рассматривает феномен женской красоты 

как некий чудесный флер, скрывающий душевные недостатки и даже пороки, они, по 

мнению писателя, «становятся как-то необыкновенно привлекательны; самый порок ды-

шит в них миловидностью; но исчезни она – и женщине нужно быть в двадцать раз умнее 

мужчины, чтобы внушить к себе если не любовь, то, по крайней мере, уважение»  [Гоголь, 

1984, с. 34]. 

Отзвук этого «магизма красоты» присутствует и в «Выбранных местах», хотя здесь 

он уже позитивно соединен с принципом добра, ведь женская красота – тайна, которая 

даже холодных и бесчувственных людей повергала к совершению бессмысленных, стран-

ных и необъяснимых поступков. Поэтому, «если уж один бессмысленный каприз красави-

цы бывал причиной переворотов всемирных и заставлял делать глупости наиумнейших 
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людей, что же было бы тогда, если бы этот каприз был осмыслен и направлен к добру? 

Сколько бы добра тогда могла произвести красавица сравнительно с другими женщина-

ми!»   [Гоголь, 1992, с. 47–48]. 

В то же самое время внутренняя разнородность и раздвоенность эстетических 

ощущений и моральных переживаний заставляет Гоголя усомниться в облагораживающем 

воздействии искусства на нравы. Характеризуя этот момент в духовном развитии Гоголя, 

В.В. Зеньковский замечает, что в Гоголе нарастала потребность обличения, в основе кото-

рого лежал чисто моральный пафос. Он достиг своего максимума в «эстетической уто-

пии», представляющей собой своеобразное сочетание морализма и эстетизма. Зеньков-

ский подчеркивает, что именно протест Гоголя, его неприятие «низменной, пошлой жиз-

ни, отвращение ко всем непорядкам», рождает желание противостоять этим ложным цен-

ностям. В этом противостоянии смех становится для Гоголя средством борьбы со злом, с 

неправдой, что явилось основанием эстетической утопии Гоголя «как сочетания эстетиче-

ской антропологии и напряженного морального сознания, …веры в силу эстетических пе-

реживаний и горячей потребности воспользоваться ими для морального воздействия на 

русских людей». В понимании Зеньковского в этой эстетической утопии «уже не было и 

следа эстетического гуманизма; тут была только надежда на то, что, представив в ярких 

красках все мерзости жизни, можно как бы магически произвести благоприятное действие 

на зрителей. Это была последняя ставка на эстетизм, последний отзвук веры в мощь эсте-

тического подъема, в целительное действие смеха, который вызывает отвращение всего, 

что позорит истинную красоту человека» [Зеньковский, 1997, c. 201–202]. 

Моральное самопознание: всеобща вина и косвенный грех 

«Ставка на эстетизм» потерпела крах. Гоголь окончательно осознал полную разъ-

единенность красоты и добра, искусства и нравственности. В «Авторской исповеди» он 

признал, что тот художественный восторг, который испытала публика от постановки «Ре-

визора», не привел к желаемой цели: исправлению нравов. Именно это разочарование в 

эстетических средствах воздействия на нравственность и подтолкнуло Гоголя к дальней-

шему поиску пути обретения реального идеала. Это был путь религиозного обращения, в 

основе которого лежало моральное самопознание. В это время к Гоголю приходит пони-

мание морального значения комического, что смех может «не возвести в достоинство то-

го, что есть грех наш…» [Гоголь, 1992, c. 292]. Все это побудило Гоголя к исследованию 

человеческой природы и души человека в целом. В «Авторской исповеди» он пишет о 

том, как обратился к наблюдению и изучению души человека, сосредоточив весь свой ин-

терес на познании тех «вечных законов», которыми движется человек и человечество во-

обще. В это время «книги законодателей, душеведцев и наблюдателей за природой чело-

века стали моим чтением. Все, где только выражалось познание людей и души человека, 

от исповеди светского человека до исповеди анахорета и пустынника, меня занимало, и на 

этой дороге, почти сам не ведая как, я пришел ко Христу, увидевши в Нем ключ к душе 

человека» [Гоголь, 1992, c. 293]. 

Гоголь делает важное заключение, анализируя моральные чувства и качества, писа-

теля, раскрывающего «высшие чувства и движения» героя произведения, делая важный 

вывод о том, что писатель должен обладать моральными качествами, прежде чем писать 

или воображать о них. «К этому же выводу, – пишет он, – привел меня и анализ над моею 

собственной душой: я увидел тоже математически ясно, что говорить и писать о высших 

чувствах и движеньях человека нельзя по воображению: нужно заключать в себе самом 

хотя бы небольшую крупицу этого, – словом, нужно сделаться лучшим» [Гоголь, 1992, c. 

294]. Этот важный шаг в моральном самопознании приводит Гоголя к обостренному чув-

ству собственной греховности, которая выражалась, как он считал, в «малодушии, слабо-

сти характера», ослабляющих силу любви, что обозначило «болезненный упрек себе во 

всем, что ни есть в России» [Гоголь, 1992, c. 125]. 
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В своих размышления Гоголь приходит к двум удивительно глубоким, оригиналь-

ным и пророческим мыслям: о «всеобщей» вине и «косвенном» грехе. «Вина так теперь 

разложилась на всех, – пишет он, – что никоим образом нельзя сказать вначале, кто вино-

ват более других». Связь людей во всеобщей вине приводит к измельчанию греха, к 

ослаблению чувства личной ответственности, что позволяет человеку творить зло «со 

спокойной совестью», не чувствуя личной вины за совершаемые проступки. «Грешит ны-

нешний человек, – замечает  Гоголь, – несравненно больше, нежели когда-либо прежде, 

но грешит не от преизобилья своего собственного разврата, не от бесчувственности и не 

оттого, чтобы хотел грешить, но оттого, что не видит грехов своих. Еще не ясно и не со-

всем открылась страшная истина нынешнего века, что теперь все грешат до единого, но 

грешат не прямо, а косвенно» [Гоголь, 1992, c. 142]. Удивительно насколько пророчески-

ми оказались эти слова Гоголя применительно к нашему, современному состоянию нрав-

ственности, которое в постмодернистской рецепции этики описывается как состояние 

«анонимной порочности».  

Гоголь пишет, что в этот период он наблюдал за собой «как учитель за учеником», 

не в книжном, но в нравственном значении этого слова. В нем одновременно пробуждается 

дух ученичества и учительства: «уча других, также учишься», – замечает он. Однако Гоголь 

вовсе не претендовал на то, чтобы стать «учителем жизни», как это нередко ему приписы-

вали. Он считал, что задача каждого христианина не только в том, чтобы принимать советы, 

но прежде всего в том, чтобы в своей жизни уметь быть нравственным настолько, чтобы 

иметь право подавать советы нравственных примеров жизненного поведения.   «Учить я 

принимал в том простом значении, в каком повелевает нам Церковь учить друг друга, и с 

такой же охотой принимать от других советы, с какой подавать их самому» [Гоголь, 1992, 

c. 319]. Именно к этому времени (1843–1844) относятся, так называемые, «учительские» со-

чинения Гоголя: «Правило жития в мире» и «О тех душевных расположениях и недостатках 

наших, которые производят в нас смущение и мешают нам пребывать в спокойном состоя-

нии». Созданию этих работ предшествовал сборник выписок в особую тетрадь из творений 

святых отцов и учителей церкви, в числе которых Иоанн Златоуст, Василий Великий, Еф-

рем Сирин, Григорий Нисский, Иоанн Дамаскин и др.  

В лучших традициях моралистики  Гоголь разъясняет и истолковывает те духовно-

нравственные состояния человека (в первую очередь состояния любви, гнева и уныния), 

которые получили всестороннее осмысление в  опыте христианской аскезы и подвижни-

чества. Прилагая этот опыт в качестве советов и поучений к конкретным житейским ситу-

ациям, Гоголь подходит вплотную к пониманию природы реального добра. «Если хоть 

сколько-нибудь умеешь ценить человека и понимать его достоинство, – пишет он, – и если 

хоть сколько-нибудь имеешь истинно христианской любви к человеку и, в заключенье, 

проникнут точно любовью к России, – то, мне кажется,  на всяком месте можно сделать 

много добра. Сила влияния нравственного выше всяких сил» [Гоголь, 1992, c. 314]. 

Идея праведного хозяйствования и национальный идеал добра 

Содержание и смысл реального добра Гоголь связывает с принятием «закона Хри-

стова», который нам дан как всеобъемлющая власть, «полнейший закон всех наших дей-

ствий», который «устремлен как бы лично к тебе самому, чтобы ясно показать тебе, как 

быть на своем месте во взятой тобою должности» [Гоголь, 1992, c. 314]. 

Для исполнения этого «всемирного и человеколюбивого закона Христа», необхо-

димо только, согласно Гоголю, следовать высшим нравственным заповедям, построенном 

на «золотом правиле нравственности», когда необходимо поступать «как сам поступаешь 

с другими», любя и не оскорбляя других, «подавать первому руку на примиренье». Следо-

вание этому закону дает возможность «произвести много полезных дел почти на незамет-

ном месте». В то же самое время «трудней всего на свете тому, кто не прикрепил себя к 

месту, не определил себя, в чем его должность: ему трудней всего применить к себе закон 
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Христов, которой дан на то, чтобы исполняться на земле, а не на воздухе» [Гоголь, 1992, 

c. 315]. Очевидно, что «реальное» добро Гоголя – это не просто добро конкретного по-

ступка или конкретной ситуации, но именно добро конкретного места, того жизненного 

поприща, на котором пребывает тот или иной человек. И делать общее добро можно не 

просто «в обществе» или «в жизни», но именно находясь «всяк на своем месте», сколь бы 

незначительным и не подходящим оно для этого не казалось. 

Именно из такого понимания реального добра проистекает гоголевская идея пра-

ведного хозяйствования, суть которой в том, что усовершенствование жизни возможно не 

на основе изменения существующих порядков (экономических отношений в обществе), а 

на основе внедрения нравственных принципов хозяйствования, хозяйственных добродете-

лей, таких как, трудолюбие, терпение и т.п. Это – то, о чем мечтает Чичиков, оказавшись в 

остроге: «Буду трудиться, буду работать в поте лица в деревне, и займусь честно, так, что-

бы иметь доброе влиянье и на других. Что же, в самом деле, будто я уже совсем негодный. 

Есть способности к хозяйству; я имею качества бережливости, расторопности и благора-

зумия, даже постоянства. Стоит только решиться»  [Гоголь, 1984, c. 113–114]. 

Дальнейшая конкретизация идеала деятельного, реального добра потребовала от 

Гоголя указания на его национальные особенности. Реальное добро – это, своего рода, 

«местное», русское добро. Гоголь изучает «природу человека вообще» и «исследует об-

щие законы души» для того, чтобы яснее понять достоинства и недостатки, высокое и 

низкое в русской природе и русской душе. Предметом изучения Гоголя-моралиста оказы-

ваются не просто добродетели и пороки, но добродетели и пороки русской души, русского 

человека. Именно в оторванности идеала добра от русской жизни и культуры Гоголь ви-

дит трагедию русского духа. Как ни странно, никто не придал значения главным пророче-

ским словам Гоголя о гибели русской земли в силу забвения того долга, тех нравственных, 

христианских обязанностей, которые каждый должен исполнять на своем месте. Поэтому 

главная задача современной жизни – «спасать нашу землю» потому, что «гибнет уже зем-

ля наша не от нашествия двадцати иноплеменных языков, а от нас самих; что уже мимо 

законного управленья образовалось другое правленье, гораздо сильнейшее всякого закон-

ного» [Гоголь, 1984, c. 125].  

Гоголь рассматривает эту власть как отступление от внутреннего морального зако-

на, устанавливаемого Христом. В силу этого и «установились свои условия; все оценено, 

и цены даже приведены во всеобщую известность» [Гоголь, 1984, c. 125]. Поэтому «ника-

кой правитель, хотя бы он был мудрее всех законодателей и правителей, не в силах попра-

вить зла, как ни ограничивай он в действиях дурных чиновников приставленьем в надзи-

ратели других чиновников» [Гоголь, 1984, c. 125].  Борьба со злом, по мнению мыслителя, 

во всех сферах жизни безуспешна, «покуда не почувствовал из нас всяк, что он … должен 

восстать против неправды…, вспомнить долг, который на всяком месте предстоит челове-

ку» [Гоголь, 1984, c. 125–126]. 

Идея примирения искусства с жизнью 

На этой христианской почве оправдания русской жизни и русской культуры 

(оправдания всякого места, занимаемого человеком в жизни) и вырастает гоголевская 

идея «примирения искусства с жизнью», ставшая венцом его религиозно-нравственных 

исканий. Свой взгляд на религиозно-нравственный смысл искусства Гоголь изложил в 

письме к В.А. Жуковскому (1848). О том, какое значенье он придавал этой идее, свиде-

тельствуют его приписка к письму: «Если письмо это найдешь не без достоинств, то 

прибереги его. Его можно будет при втором издании "Переписки" поставить впереди 

книги на место "Завещания", а заглавье дать ему "Искусство есть примирение с жиз-

нью"» [Гоголь, 1984, c. 294]. 
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Возвращаясь в этом письме к периоду своего учительства и как бы соглашаясь со 

своими оппонентами, Гоголь пишет: «В самом деле, не мое дело поучать проповедью. Ис-

кусство и без того уже поученье. Мое дело говорить живыми образами, а не рассуждень-

ями. Я должен выставлять жизнь лицом, а не трактовать о жизни» [Гоголь, 1984, c. 292]. 

Однако для того, чтобы выйти на уровень «живых образов», а не поучений, худож-

ник, по словам Гоголя, «должен воспитаться как человек и гражданин», пройдя через все 

ступени духовно-нравственного развития. Только тогда его искусство будет носить 

«успокаивающий, очищающий и примирительный» характер и о нем (искусстве) можно 

будет сказать: «искусство есть примирение с жизнью». «Искусство, – пишет Гоголь, – есть 

водворенье в душу стройности и порядка, а не смущенья и расстройства, Искусство долж-

но изобразить нам таким образом людей земли нашей, чтобы каждый из нас почувствовал, 

что это живые люди, созданные и взятые из того же тела, из которого и мы. Искусство 

должно выставить нам на вид все доблестные народные наши качества и свойства, не ис-

ключая даже и тех, которые, не имея простора свободно развиться, не всеми замечены и 

оценены так верно, чтобы каждый почувствовал их и в самом себе и загорелся бы желани-

ем развить и возлелеять в себе самом то, что им заброшено и позабыто. Искусство должно 

выставить нам все дурные наши народные качества и свойства, чтобы следы их каждый из 

нас отыскал в себе самом и подумал бы о том, как прежде с самого себя сбросить все 

омрачающее благородство природы нашей. Только тогда искусство исполнит свое назна-

ченье и внесет порядок и стройность в общество»! [Гоголь, 1984, c. 293]. 

Таким образом, очевидно, что религиозно-нравственные искания Гоголя увенча-

лись обретением им подлинного смысла и назначения искусства как главной духовно-

преобразующей силы русской культуры, соединяющей в себе красоту, добро и Боже-

ственную правду. 
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Аннотация  

В статье актуализируется проблематика аксиологии образования и поднимается вопрос 

соотношения критериев инноватики, изложенных в концептуальном ключе гуманистической 

парадигмы и представленных современными цифровыми стратегиями обучения, делающимися 

«мегатрендом» образовательной политики и нацеленными на перспективы «сетевого общества». 

Динамика инновационных процессов в российском образовании рассматривается с позиций новой 

идеологии образовательных стандартов, а также в контексте философии и аксиологии самого 

образовательного процесса, со стороны технологически-прикладного знания и в аспектах 

культуры современного социума. Отмечается наметившийся базовый принцип прямой связи 

российской образовательной среды, её стандартов и её целеполагания с приоритетами экономики 

в её новом «цифровом» качестве. Как следствие, культура подчиняется экономической 

продуктивности, все этические принципы обучения по умолчанию становятся релятивны, а 

культурогенные критерии – вторичны.  

 

Abstract  
The article actualizes the problems of axiology of education and raises the question of the ratio of the criteria 

of innovation: set out in the conceptual framework of the humanistic paradigm and presented by modern 

«digital» learning strategies that make the «megatrend» of educational policy and aimed at the prospects of 

«network society». The dynamics of innovative processes in Russian education is considered from the 

standpoint of the new ideology of educational standards, as well as in the context of the philosophy and 

axiology of the educational process, from the technological and applied knowledge, and finally, in the aspects 

of the culture of modern society. It is noted that there is a basic principle of direct connection of the Russian 

educational environment, its standards and its goal-setting, with the priorities of the economy in its new, 

«digital» quality. As a result, culture as a phenomenon becomes subordinated to economic productivity, all 

ethical principles of training by default become relative, and cultural criteria are secondary. 
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Апологетика инновационного подхода в обучении и качество образования всё 

больше ассоциируются с растущими возможностями информационных технологий и 

быстрым развитием новейших средств коммуникационной поддержки учебного процесса. 

На сегодняшний день цифровизация обучения постепенно становится не просто ме-

гатрендом образовательной политики [Мелешко, 2018], но и стратегией развития и основ-

ным конструктом государственного проектирования школы ХХI века. При обосновании 

необходимости её создания заявляется, что динамика глобальных инновационных процес-

сов оказывает непосредственное влияние на конкурентноспособность отдельных социаль-

ных институтов и развитие государства в целом. Следовательно, традиционный вектор 

развития образовательных парадигм и, в частности, сам институт школы как наиболее 

консервативный социальный кластер, должны быть существенно видоизменены в процес-

се реализации оптимально эффективного и самого современного информационного про-

дукта в виде цифровых образовательных услуг и дистанционного обучения. При этом 

максимальная открытость цифрового образования как одного из компонентов цифровой 

среды во всё более прозрачном мире, а по сути его инструментальность, декларируется, 

скорее, как рекламный маркер и представляет собою стратегический маркетинговый ход, 

далёкий от комплексного анализа условий формирования новых качественных тенденций, 

ценностей и методологии реального образовательного процесса, в центре которого пока 

ещё остаётся уникум человека в своей ментальной и социокультурной ипостасях. 

Актуализация нового этапа инновационных процессов в российском образовании, 

полагаем, требует последовательного и предметного их рассмотрения с позиций, во-

первых, новой идеологии образовательных стандартов, во-вторых, философии и аксиоло-

гии самого образовательного процесса, в-третьих, со стороны технологически-

прикладного знания, и наконец, в аспектах культуры современного социума. Причём здесь 

продуктивен длительный и всесторонний анализ, так как быстрота маркетинговых и ди-

рективных решений зачастую характеризует имитацию качества. Всё более очевидно, что 

концептуально, по нарастанию масштаба проблематики, это максимально стандартизиру-

ющий, унифицирующий, формализирующий и прагматизирующий образовательную сре-

ду фактор, сводящий к минимуму не только подлинные этико-гностические тенденции 

просвещения, сущностные критерии знания, культурные презумпции национальной вос-

питательной традиции и гуманистические принципы обучения эпохи модерна, но и в це-

лом когнитивный потенциал общества как культурно-антропогенной среды, жёстко де-

терминируя оцифрованное управление формированием её идентичности: в прогнозе это 

«online-идентичность». При этом тотальная интенсификация информационного процесса, 

уже неоднозначно проявляющаяся в образовательном пространстве, где межличностное 

взаимодействие по определению ярче всего, ведёт, по мнению ряда исследователей, к 

смене парадигмы взаимодействия большинства общественных структур во всех социаль-

ных сферах: это ожидаемые кардинальные изменения аксиологического, коммуникатив-

ного, культурного порядка [Марей, 2019].  

Традиционный тезис о том, что образование «принципиально "работает" на буду-

щее, предопределяя личностные качества каждого человека, его знания, … мировоззрен-

ческие и поведенческие приоритеты, а, следовательно, в конечном итоге, – экономиче-

ский, нравственный, духовный потенциал общества, цивилизации в целом» [Гершунский, 

1998, с. 12], сегодня изменился сущностно, став своего рода идеологемой социальной 

прагматики. Вообще, сложный гуманистический дискурс уходит из образовательной, 

культурной и даже социальной практики, уступая место оптимальной «цифре». В услови-

ях значительной социокультурной дезорганизации и кризиса массового сознания, значи-
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тельно изменившего ценности поколений, концептика поиска оптимальных инновацион-

ных форм уже принципиально иная.  

С позиций философского осмысления, современному человеку, живущему в оn- и 

оffline режиме, но зачастую в отсутствии экзистенциального фактора нравственной зрело-

сти, недостаёт именно системообразующего мировоззрения и своего ценностного центри-

рования в мире. Уходящая гуманистическая парадигма модерна, её философия, гносеоло-

гия и образовательные критерии предлагали, по крайней мере, многовариантность когни-

тивного поиска, начало которого олицетворял сам человек: непознанная тайна психики, 

сознания, духа и языка, выводящая на онтологический уровень. Однако в наличествую-

щей парадигме образования, в эпистемологии и науке постмодерна концепт духовности, 

формирующий иерархию смысложизненных ценностей и мировоззренческую цельность 

человеческого существа, его глубину, фактически отсутствует. В итоге человеку реально не 

находится места в мире, где нет его самого: он утерял себя, свой внутренний мир, он вновь 

потерян в бытии, он ищет в нём место пребывания, свой язык. Поиски духовного начала, 

своей «точки опоры» в социуме, критериев своего существования в окружающем мире в 

максимально сложных условиях формирования личности – всё это, без преувеличения, 

фундаментальная онто-аксиологическая дилемма для современного индивида, в том числе и 

как социального субъекта.  

Нивелируя предоставленный традицией гуманистической культуры и просвещения, 

по сути, важнейший для человека интериоризирующий этико-гностический принцип и 

экстраполируя утилизирующие критерии экономической целесообразности на принципы 

обучения, современная инноватика «цифры» декларируют новую среду пребывания – 

Сеть, стимулируя обрести в ней свою идентичность и сознание. Новую «матрицу возмож-

ностей» в этой смысловой парадигме призвано осуществить цифровое образование 

[Кондаков, 2017].  

Однако эта позиция не снимает извечного экзистенциального вопроса, если только 

не уводит от него: теперь человек вне культуры, лишённый, как удачно выразился 

А. Щюц, «своего дома», «абсолютно-интимного ядра» своего внутреннего личностного 

опыта, своего мировоззрения и потенциала глубинных структур своего сознания [2004, с. 

80, 89, 456], – будет потерян и в бытии виртуальном. Подлинный отнологический поиск 

во многом остаётся актуальным концептом гуманизма, и «выразительное и говорящее бы-

тие», по М.М. Бахтину, это предмет именно гуманитарного гнозиса, где критерием высту-

пает «не точность познания, а глубина проникновения», причём «познание направлено на 

индивидуальное», а не типично-унифицированное: «это область откровений, узнаваний, 

сообщений», где превалируют диалогичность, «умение познать и умение выразить» [2000, 

с. 227, 228, 304]. Всё это природа культуры, природа духа, природа человека, причём не 

как объект, но как совокупность субъектов познания, морально-ценностная субъектность, 

ускользающая от объективации [Рорти, 1997].  

Как известно, предпочитая определение «культура»  понятию «дух», Г. Риккерт в 

своё время инициировал возможность исследования «материальной» (он закавычивал это 

слово) культуры, технической составляющей прогресса человечества с позиций процесса 

его духовного развития [1997], тогда как М. Хайдеггер, в свою очередь, делал фактически 

культуроцентричный вывод, что «язык есть дом бытия» и «в жилище языка обитает чело-

век» [1993, с. 192] – причём вывод исходил  из диалектики всей предшествующей гумани-

стической парадигмы.  

В этой образной аналогии, обретя новые коммуникативные возможности, техноло-

гии и язык интернета, современный человек, казалось бы, устремлён на поиски нового, 

«цифрового» дома бытия. Но утеряв язык культуры, понимание её фундаментальных цен-

ностей, пренебрегая сложностью содержания гуманистических значений и гуманитарных 

форм, он фатально утрачивает суть общения, способность мышления и изречения, цен-

тральные коммуникативные смыслы, и такой его шаг в поисках «дома» походит на  пере-

селение из дворца в хижину. 
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В контексте философии образования принципы цифровизации и гуманистическая 

культура обнаруживают значительную аксиологическую альтернативу. Гиперинформаци-

онный контент изначально заявлен как «цифровая экономика», в которой основной преро-

гативой определены социальная успешность индивида и его успешная деятельность, сле-

довательно, все этические принципы по умолчанию релятивны и культурогенные крите-

рии вторичны. Сама культура как феномен однозначно подчинена экономической продук-

тивности, и виртуальное пространство в этом качестве является важнейшим социальным 

продуктом. Кардинальное изменение прежнего, гуманизирующего ценностного вектора в 

этом случае априори: человек, прежде всего, есть набор внешних связей, статусов, репу-

таций, самопрезентаций, компетенций. Это «инструмент» для решения социальных задач 

разного уровня  – ценностна его тотальная экстериоризация, его персональная состоятель-

ность подразумевает идентификацию в интернет-сообществе, раннюю сетевую социали-

зацию, высокую мобильность в коммуникационной среде. 

Здесь принципиально важно отметить, что принципы гуманистического просвеще-

ния, напротив, формулировали глубинной человеческой потребностью – мировоззренче-

скую потребность, всегдашнее стремление к построению целостной картины мира и со-

творению ценностной жизненной позиции. Принципы гуманизации обучения формирова-

ли в первую очередь сакральность самопознания человека, рождение его внутреннего ми-

ра, знания-кластера, расширяющегося вовне. Красота, нравственность и всеохватность по-

знания, совокупность категорий общечеловеческой культуры декларировались ключевы-

ми постулатами и целями личностной рефлексии, тогда как тайна сознания, его мощь и 

неисчерпаемость ресурсов, наряду с потенциалом воли и экзистенцией духа, назывались 

фундаментальными ценностями человеческого существа, стремящегося к идеалу форм и 

истине убеждений, способного к преображению мира и воспитанию себе подобных. 

Вдвойне значимым постулировалось то обстоятельство, что суть человеческого мировоз-

зрения, его ядро, сопоставимое с континуумом духа, есть система иррационально цен-

ностных суждений, превосходящих значимость даже биологической жизни и, следова-

тельно, аксиология личности – априори метафизична.  

Показательно, что аксиология человека детерминировала в онтологический прио-

ритет гнозиса, «бытийственность» познания, перманентную ценность себя и мира. Это 

прекрасно охарактеризовал М.М. Бахтин: гуманистическое познание, сама по себе «обра-

зующая категория», не мыслилось вне целостности и ценности человека. В этом уникаль-

ном случае когнитивный процесс и образование «превращается в поступок ответственно 

мыслящего участного сознания и предстаёт как заинтересованное понимание, неотъемле-

мое от результата истины» [Микешина, 2002, с. 83, 85]. 

Существенен также тезис о том, что окружающий мир для гуманистического позна-

ния не натуралистичен по природе. Это скорее, аксиологическая сущность, детерминирую-

щая природе человека при его восхождении к культуре своего сознания. Отсюда высокая 

значимость именно гуманитарного знания, предмет которого «не пространство эмпириче-

ски-фактуальных данностей, а пространство человеческих значений, ценностей, смыслов, 

возникающих при усвоении и освоении культуры» [Ильин, 1993, с. 80–81]. Наконец, в фи-

лософии гуманистического образования детерминация материализма в формулировке «че-

ловек творец судьбы и мира» органично дополнялась демиургической метафорой сотворче-

ства в интерпретации различных направлений идеалистического гнозиса. 

Рассматривая гуманистическую парадигму и «цифровую» инноватику с позиций 

сопоставления непосредственно технологий получения «знаниевого» компонента, следует 

подчеркнуть, что в последнем случае именно технологии – «облачные», мобильные, ди-

станционные – «оптимально»  видятся важнейшей, неотъемлемой частью обучения и даже 

целенаправляющим ментальным стимулом, они в обязательном порядке должны исполь-

зоваться учащимися и определять изучаемый  контент. В конкретике учебного процесса 

«традиционное» обучение всё больше критикуется как пример исключительно ретрансля-

ционной дидактики, тогда как персональный статус учителя как незаменимой, духовно 
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зрелой личности на жизненном пути, по существу, сводится на нет. Во многом безапелля-

ционно заявляется, что «цифровые ресурсы, применяемые сегодня в повседневной дея-

тельности человека, позволяют преодолевать барьеры традиционного обучения: темп 

освоения программы, выбор педагога, форм и методов обучения» [Никулина, Стариченко, 

2018, с. 108]. Утверждается, что только технологии «сетевого» образовательного про-

странства вовлекают в максимально широкий коммуникативный спектр, постоянно фор-

мируют очередной массив знаний, способствуют активной социализации, что безуслов-

ный плюс.  

Однако как раз социальный формат демонстрирует сегодня самые спорные сторо-

ны информационных стратегий образования. Так, в их современном сегменте наличеству-

ет фактическая деперсонализация воспитательного и обучающего фактора, источником 

которого реально становится СМИ и Интернет, тогда как прежний формат воспитатель-

ных практик – родители, семья, учитель – уходит в прошлое, утрачивая своё принципи-

альное ценностное значение: репродукция воспитательных идей сегодня минимальна. 

Вследствие этого происходит нивелировка личностного начала и индивидуальной ответ-

ственности человека, его морального поступка, исчезают как ценностные категории нрав-

ственные презумпции абсолютного порядка. Фактически новый онтологический феномен, 

«виртуальный мир», задаёт и масштаб принципиально иного по смыслам квази-

существования человека: «как-бы-бытия», «мира-симулякра» с «реальностью» нескольких 

жизней, которые с лёгкостью можно изменить, переформатировать. Наконец, критиче-

ским деградационным фактором стало появление априори внеценностного «информаци-

онного продукта»: им, в релятивистское прочтении, в равной степени значимым может 

считаться, к примеру, и «Библия», и «Mein Kampf». И в этой связи правомерен самый 

главный вопрос: кем должен быть учитель в ХХI веке – человеком, знающим суть вещей, 

или успешным разработчиком технологий? 

Процесс освоения цифровых инноваций непосредственно в образовательной среде 

и профессиональном сообществе также не лишён внутренних противоречий. Он методо-

логически не оформлен и в силу директивности воспринимается подчас в диаметральных 

оценках. Так, с одной стороны, допускается, что «преимущества, которые дает цифровое 

образование, в мире уже исследованы и признаны», следовательно, верно, что «Россия, 

перенимая опыт коллег, реализует некоторые проекты, подразумевающие использование 

современных технологий в обучении» [Кудлаев, 2018, с. 5]. 

 С другой стороны, с тревогой подчёркивается характерная тенденция: «в россий-

ском интеллектуальном сообществе поразительным образом уживаются друг с другом две 

идеи: ощущение собственной неповторимости и пиетет перед западными образцами».       

В итоге, «мы принимаем правила игры, заведомо выгодные тем, кто является их разработ-

чиками», и «в такой системе координат многие российские образовательные организации, 

осознав глобализацию образовательной среды, могут начать «выстраиваться в очередь, 

чтобы занять место сателлитов в международных образовательных хабах, и в итоге пре-

вратятся в очередные сборочные площадки транснациональных корпораций». При этом 

отмечается, что во всех инновациях «главное это новые идеи» [Устюжанина, Евсюков, 

2018, с. 11], а не их имитация.  В реальности же таковых нет.  

Более того, происходит прагматизация, а не аксиологизация обучения: возобладало 

понятие «полезное знание», «ограниченное в принципе, сфокусированное на конкретике, 

нацеленное на результат, приносящее немедленную экономическую выгоду», и в целом, 

«рыночные отношения в сфере образования чреваты угрозою вытеснения фундаменталь-

ного знания на периферию» [Тютюнникова, Бервено, 2012, с. 89]. 

 Не менее спорно технологическое совершенство «цифровой среды» и у многочис-

ленных скептиков информационных стратегий. Профессионалы IT прямо указывают на 

целый ряд её изъянов: от изначального целевого фактора прибыли для всех цифровых об-

разовательных и коммуникационных моделей для общества, в котором деньги являются 

мерилом всего, до ментальной и психической примитивности «сетевых пользователей», 
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причём само это определение всё больше трактуется как безусловный дисфемизм [Ашма-

нов, 2019].  

Действительно, «геймификация» жизни и обучения, «игровые механики», вызыва-

ющие «поисковую активность» в цикле постоянного ожидания очередной «короткоживу-

щей» информации, позволяют говорить об опасных тенденциях управления эмоциями в 

социальных сетях и дистанционных образовательных программах. Важность самостоя-

тельно добытого, осмысленного знания, знания-размышления, значимость его полноты и 

усилий его приобретения, его прочности и универсальности заменён информационным 

контекстом с его массовостью, релятивностью, «сквозным», максимально расфокусиро-

ванным поисковым вектором: появляется феномен тотального информационного потреб-

ления, связанный с лёгкостью нахождения и освоения потока сведений без их осмысле-

ния, с глобальным информативным перенасыщением.  

В то время как тенденция гуманизации образования априори фундировала слож-

ность и многомерность человека, его экзистенциала, «миров» его существования, разделяя 

его жизнь и его бытие аксиологией вечных смыслов, характеризуя его сознание первично-

стью творческой идеаторики, объясняя гениальность способностью проекции уникального 

мыслеобраза, «цифровые» параметры креатива, напротив, предстают, скорее, когнитив-

ным инструментарием и своего рода «ментальным протезированием».  

Критерии познания для массового восприятия также видоизменились: постоянная 

методологическая рефлексия, длительность осмысления идеальной сферы сознания в ло-

гике причинно-следственных связей, или её иррациональное постижение, потребность 

углубления и совершенствования знания – уходят в прошлое. Налицо общая деинтеллек-

туализация: быстрое обновление кратких информационных фрагментов, арсенал смайлов, 

стандарт минимума абзацов текста, не предполагающего обсуждения, – всё это нивелиру-

ет сам термин «знание», и в лучшем случае, это умения, навыки, осведомлённость, ценные 

компетенции. Даже без обсуждения феномена «клипового сознания», можно констатиро-

вать, что сегодня человек в принципе оптимизирован, превратившись в «операнта»: ли-

шённый академической грамотности и развернутой письменной речи, он «озвучивает», 

может «услышать», «репостить» и «перепостить» – без личностной включённости, сущ-

ностного отклика и изложения смыслов.  

С исчезновением приоритетных гуманистических принципов образования, первич-

ный критерий прагматики, эффективности, технологичности и лёгкости управления, про-

диктованный парадигмой «цифровой среды», с лёгкостью накладывается на общую тен-

денцию трансформации социальной значимости человека, искусственного снижения его 

онтологического статуса, аксиологических смыслов его судьбы.  

В ситуации, когда наилучшие преференции в обществе обеспечены только функ-

ционалом социальных ролей, профессиональных компетенций, биологических потребно-

стей, «эффективность менеджмента» однозначно исключает комплексный человеческий 

фактор, и, с точки зрения культуры антропогенеза, это определённо инволюция. Вообще, с 

культурологических позиций «Homo ludens» Й. Хейзинги явно уступает место «Homo 

algorithmus» «сетевого общества», а на очереди  «E-Homo»:  новый символ симбиоза с IT-

средой (термин А.С. Нариньяни) [Нариньяни, 2006].  

Необходимо отметить тот факт, что гуманистическая парадигма и традиция про-

свещения как её гностическая составляющая изначально целеполагала гармонию челове-

ческого существа, его рационального и иррационального начал, манифестировала гармо-

низацию социальной сферы с помощью лучших тенденций общемировой культуры. По-

стулировалось, что без культуры фактически нет и человека: символизм его знания и со-

знания отвергал гиперинформационное варварство. «Цифровизация» образовательной и 

социальной среды уже сегодня предполагает её перманентную хаотизацию, и задаёт праг-

матику персональной успешности в условиях неопределённости максимально далёкий от 

гуманизма критерий: «Я-нарциссизм» в макросоциальной глобальной среде, обладающей 

беспрецедентной степенью открытости [Баева, Алексеева, 2014, с. 86]. Тот факт, что ак-
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сиология человека, его онто-культурный статус дезавуированы, а сакрализующее значе-

ние познавательного процесса для массового сознания исчерпано, нагляднее всего демон-

стрирует изменившееся отношение к книге: теперь это только «бумажный носитель». 

Наблюдается непонимание нужности чтения, присутствует нелюбовь к книге, уте-

ряно отношение к ней как к «одушевлённому» предмету, учителю, аналогу просвещения, 

наиважнейшего знания. Для гуманистической концептики было очевидно, что только зна-

ние достойно было быть запечатлено в книгу, сакрально облечено в слово, оставлено как 

артефакт, и книга выступала едва ли не как антропоморфный субъект, уникум сам по себе. 

Новая символика цифрового аналога знания: монополия основных информационных 

платформ, потоков и сетевых компетенций, – обоснованно постулирует необходимость 

цифровой грамотности, вместе с тем порождая тенденцию навязывания ярких образов и 

заготовленных клише, атрофирующих способность человеческого воображения, умения 

самостоятельно образно мыслить и, следовательно, созидать собственное бытие.  

Однако принципиально важно заметить, что подлинное знание, в частности фунда-

ментальный политический, социально-экономический, системный научно-

исследовательский гнозис: критический, теоретический и эмпирический, – в принципе не 

оцифрован, и таких целей не ставиться. Иными словами, потребителю информационного 

контента подавляющая часть когнитивного ресурса не доступна априори, и такая ситуация 

переводит аналитический вектор в социальную плоскость, обнаруживая ростки гностиче-

ской сегрегации, ценностный разрыв поколений, маркированных, соответственно, симво-

лом культуры «смысложизненного» знания и символикой максимальной информирован-

ности для накопления социального капитала. 

Характерно, что с позиций аксиологии человека «цифровое» обучение в значитель-

ной степени нивелирует потребность формирования мировоззренческих принципов, с 

точки зрения прикладных технологий оно деформирует способность воображения и цели 

познавательного процесса.  В социокультурном же контексте обнаруживается явное от-

сутствие равенства возможностей для получения фундаментального знания, что было 

краеугольным камнем гуманистического образования, выстроившего социум эпохи мо-

дерна. И если происходящие процессы сегодня отличает некая рекламная безапелляцион-

ность заявлений о том, как, например, «Google сломает шпиль МГУ» [Вести Ru: Бесогон 

TV, 2019], становится важна сущностная символика их социокультурного контекста, сиг-

нализирующая: о «сломе» какой традиции, о ненужности какого знания и каких поколе-

ний идёт речь? То есть, не только релятивизм информационного потока сводит на нет ак-

сиологию знания как образа целой эпохи – уходит в прошлое позиция, определяющая 

символизм морального звания человека, как незаменимой единицы социальной среды, 

сделавшегося таковым благодаря образованию и воспитанию – длительному, на уровне 

преодоления, взращиванию культуры в себе. Следовательно, дело не в технологиях, а в 

ценностях: разрыва поколений нет, если неизменна суть человеческого существа, целост-

ность его внутренней культуры, квинтэссенции его духа. 

Наконец, именно широчайшие возможности «цифровизации» парадоксально за-

вершают выстраивание самых узких «коридоров образования» в современном обществе. 

Сетевая структура «цифровой» среды, построенная на маркетинговых принципах, так или 

иначе, создает своего рода «симулякр» исключительной значимости каждого её пользова-

теля как отдельного субъекта, его ценности как носителя информации, реже как обладате-

ля знаний, и его представлений о полной включенности в социум. Однако расфокусировка 

единого конгнитивного ресурса не означает исчезновение ресурса управления. Иерархия 

фундаментального знания и ценностей, также как реальная социальная иерархия и мани-

пулятивные стратегии, остаются неизменны. Изменяются приоритеты.  

На этом фоне качественное, равнодоступное для всех социальных слоев и бесплат-

ное образование, дающее человеку глобальные знания и творческое развитие, а также га-

рантии востребованности в обществе, уходит в прошлое. Всё очевиднее разделение на 

элитное фундаментальное просвещение, на демократичное узкоспециализированное обу-
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чение, делающее профессиональные способности человека элементом рынка, и, наконец, 

на «образование для всех», кому глобальный информационный контент «навсегда» опре-

деляет его социальную роль и место в широчайшем «сетевом гетто». Растущую тревогу 

вызывает фактическая недоступность целостного и критического, наполненного культур-

ными смыслами знания, детерминированного гуманистической парадигмой, что уже сего-

дня отменяет социальную мобильность, в то время как возобновляемый в зависимости от 

текущей конъюнктуры рынка набор «цифровых» компетенций, фиксирует лишь социаль-

ные роли в стратах, всё больше соотносимых с кастами [Phillip Inman, 2018].  

В завершение следует отметить, что на одно из направлений решения сложившейся 

ситуации указывают проходящие на фоне «сплошной цифровизации» исследования фе-

номена «технологической детоксикации» у представителей привилегированных страт. Так 

очевидные, казалось бы, преимущества цифровых технологий всё чаще игнорируются ра-

ди непосредственного общения лицом к лицу. Ценностью, а значит дорогостоящим трен-

дом и составляющей сервиса «luxury», становится живое человеческое участие, эмоцио-

нальный интеллект – именно это начинает восприниматься маркером богатства, аналогом 

роскоши. Показателем такого эффекта «цифрового расслоения» (для бедных – информа-

ционные технологии, для богатых – общение только с живыми людьми и самостоятельная 

работа только своими руками) является ключевой аспект новых концепций творческого 

обучения детей в программах частного образовательного кластера WeGrow, «пилотного» 

проекта ведущей мировой компании кеворкинга WeWork [WeWork's Conscious 

Entrepreneurial School, 2018].  

Подведём итоги. Инновационные стратегии российского образования, декларацион-

но оставаясь гуманизирующими, направленными на формирование личности, продолжают 

определяться преимущественно краткосрочными маркетинговыми решениями, в числе ко-

торых – ускоренный переход «на цифру». Система образования всячески нивелирует «чело-

веческий фактор» ради операционно-нормативных приоритетов. Наряду с этим на второй 

план парадоксально уходит концептуальный базис онтологических презумпций самого че-

ловека как феномена антропо- и социогенеза и, следовательно, аксиологических категорий 

его становления в этом качестве – то есть всех гуманистических оснований образовательно-

го процесса, сформированного обществом на сегодняшний день, и формирующих, в свою 

очередь, антропологический вектор культуры, морали и гнозиса. Нельзя отрицать, что ин-

формационные процессы с конца ХХ века выступают весьма важным вектором развития 

современной цивилизации [Тихонов, Лобанов, Иванников, 1996], и это обстоятельство в 

значительной степени должно определять глобальные тенденции образования. Однако не 

менее значимо, чтобы в основе образовательной стратегии будущего первоочередным фак-

тором оставалась философия человека и духовно-нравственная доминанта его бытия, фило-

софия образования как аксиология гуманистической парадигмы, проецирующая для циви-

лизации абсолютные смыслы и важнейшие ценности её существования.  
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Аннотация  

В статье описаны пять этапов многовековой эволюции коллективных установок в отношении 

смерти, выделенные Ф. Арьесом. На основе классификации К. Юнга проанализированы две группы 

причин, определяющих положительное отношение человека к смерти. Отмечена противоречивая 

роль религии в формировании экзистенциальных установок личности. Показано влияние на 

восприятие смерти сложившихся в древности представлений об идеальной продолжительности 

жизни. Представлены результаты исследований общественного мнения по вопросу легализации 

эвтаназии в России. Несмотря на многочисленные попытки осмысления темы смерти, отношение к 

ней в современном обществе остается крайне противоречивым, овеянным множеством мифов и 

предрассудков. Сделан вывод о необходимости изучения факторов, детерминирующих отношение к 

смерти в современном обществе как необходимого условия для формирования оптимальных 

моделей самосохранительного поведения населения России. 

 

Abstract 

The article deals with the problem of attitude to death, which is one of the determinants of self-preservation 

behavior. Five stages of the centuries-old evolution of collective attitudes towards death, identified by F. arjes, 

are Described. Based on the classification of C. G. Jung analyzed two groups of the reasons for the positive 

relation of man to death. The contradictory role of religion in the formation of existential attitudes is noted. 

The influence on the perception of death formed in ancient ideas about the ideal life expectancy. The results of 

public opinion research on the legalization of euthanasia in Russia are presented. It is noted that, despite 

numerous attempts to comprehend the theme of death, the attitude to it in modern society remains extremely 

contradictory, covered with many myths and prejudices. It is concluded that it is necessary to study the factors 

determining the attitude to death in modern society as a necessary condition for the formation of optimal 

models of self-preservation behavior of the Russian population. 

 

Ключевые слова: самосохранительные установки, продолжительность жизни, смерть, отношение 

к смерти, эвтаназия, самосохранительное поведение.  
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Тенденция к увеличению продолжительности жизни и старения населения развитых 

стран, характерная для последнего столетия и обусловленная, в первую очередь, совершен-

ствованием медицинских технологий и ростом качества жизни, актуализировала проблему 

отношения к смерти, поскольку все сознательные усилия отдельного человека и общества в 

конечном счете направлены если не на ее предотвращение, то на максимальное «оттягива-

ние» и повышение «комфортности» периода, предшествующего ее наступлению.  

Восприятие смерти на различных этапах развития общества во многом предопре-

деляло поведение людей в отношении своего здоровья и желание (или нежелание) созна-

тельно увеличивать срок своей жизни. Первый опыт изучения самосохранительных уста-

новок (т.е. установок на определенные сроки жизни) был предпринят в конце 60-х гг. 

ХХ века в рамках танатологии – науки о смерти, а первые исследования самосохранитель-

ного поведения в нашей стране рассматривали данный феномен не только как имеющий 

отношение к здоровью, но и как опосредующий жизнь и смерть в целом [Антонов, 2005].  

И хотя в фокусе внимания исследователей оказались преимущественно позитивные фор-

мы самосохранительного поведения, в своих выводах И.А. Антонов и коллеги акцентиро-

вали внимание на том, что  потребность личности в самосохранении в определенных слу-

чаях может привести «к отказу от телесного существования» [Антонов, 2005], то есть к 

осознанному выбору в пользу смерти. 

Необходимо отметить, что, при всех масштабах изученности темы смерти, она до 

настоящего времени остается «тематически однополярной» [Мохов, 2016, с. 172], доста-

точно табуированной и требующей дополнительного осмысления. Это, в значительной 

степени, обусловлено разрушением традиционных институтов социализации смерти, и 

ломкой экзистенциальных стереотипов, происходящих под влиянием трансформаций со-

временного общества и формирующих такое отношение современного человека к смерти, 

которое А. Strauss обозначил как «парадоксальное» [Strauss, 1993, p. IX]. 

Выступая в качестве квинтэссенции человеческой жизни и индикатора цивилизо-

ванности общества, отношение к смерти за время существования человеческой цивилиза-

ции претерпело значительные изменения. Существенный интерес представляет теория 

французского ученого Ф. Арьеса, который выделил пять этапов многовековой эволюции 

отношения к смерти [Арьес, 1992, с. 37-494]. 

Первый этап – состояние «прирученной смерти» (девиз – «мы все умрем»), преоб-

ладающее в первобытнообщинных и рабовладельческих обществах, и характеризующееся 

отношением к человеку как части природы, а к умиранию – как к части круговорота при-

роды. Исходя из этого, смерть понималась как естественное состояние, которому невоз-

можно противостоять и нужно просто принять как должное. Философское отношение к 

смерти как к чему-то неизбежному нашло отражение в фольклоре многих стран: «Смерти 

бояться – на свете не жить», «Всем там быть: кому раньше, кому позже», «Бойся жить, а 

умирать не бойся!».   

Второй этап эволюции восприятия смерти – «смерть своя», преобладающий в сред-

невековых обществах и позволяющий воспринимать смерть как личную ношу и дело лич-

ного подвига. 

Третий этап – «смерть далекая и близкая» связанный с эпохой великих географических 

открытий (где можно было найти «смерть далекую») и раннебуржуазных революций. Содер-

жанием этого этапа стала установка на то, что, несмотря на возможность долгой жизни, про-

должительность которой может достигать 60-100 лет («смерть далекая»), смерть все время 

находится близко (гибель от чумы и других болезней) – «смерть близкая». 

Четвертый этап – «смерть твоя», связанный с эпохой Нового времени и повышени-

ем роли семьи (которая становится эмоциональным оплотом личности), и, как следствие, 



388     НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ             Серия: Философия. Социология. Право.  2019. Том 44, № 3        
 

– болезненным восприятием смерти близких людей, уход которых переживается челове-

ком более тяжело, нежели собственная смерть.   

Пятый этап – «смерть перевернутая», характерный для современных обществ, ко-

гда смерть становится «медикализированной», «извращенной» и говорить о ней становит-

ся неприличным.   

При общей универсальности данной периодизации, оказавшей большое влияние на 

общество в плане рефлексии «по поводу эпистемологических границ и возможностей» 

[Мохов, 2016, с.185], в каждом обществе существует своя специфика отношения к смерти, 

выступающая в качестве своеобразного эталона характера цивилизации [Гуревич, 1992, 

с.6] и обусловленная совокупностью воздействия множества факторов (социально-

экономических, культурно-исторических, религиозных и т.д.). 

Изучая проблемы танатологии посредством сновидений, архетипов и мифов, К. Юнг 

выделял две группы причин, определяющих положительное отношение человека к смерти:  

1) восприятие смерти как средства окончания мучений (когда «жизнь настолько 

ужасна, что в конце концов радуешься ее завершению»); 

2) вера в существование загробного мира, лежащая в основе большинства религи-

озных конфессий и делающая вторую половину жизни столь же целенаправленной, как и 

первую [Юнг, 2007, с. 175]. 

Характеризуя вторую группу причин, необходимо отметить, что понятия религии и 

смерти являются не только взаимосвязанными, но и взаимообусловленными: с одной сто-

роны, «смерть не может рассматриваться вне религиозного контекста» [Рогозин, 2014, 

с. 20], а, с другой – именно коллективные реакции на смерть были положены в основу 

всех мировых религий [Palgi, Abramovitch, 1984, p. 387]. Об этом же писал И. Ялом в сво-

ей работе «Вглядываясь в солнце. Жизнь без страха смерти»: «Жить, постоянно осознавая 

собственную смертность, нелегко. Это все равно, что пытаться вглядываться в солнце [...] 

поэтому мы изобретаем способы смягчить страх смерти. Мы [...] придумываем целые за-

щитные ритуалы и придерживаемся нерушимой веры в чудесного спасителя. [...] В конеч-

ном итоге именно страх смерти лежит в основе всех религий, и каждая из них по-своему 

стремится смягчить боль осознания конечности бытия» [Ялом, 2015, с. 16]. 

Между тем, взаимосвязь между религиозностью (как обобщенной характеристикой 

религиозных убеждений) и отношением к смерти достаточно противоречива. С одной сто-

роны, вера в вечную жизнь смещает акцент в сторону посмертного существования, и фак-

тически освобождает человека от страха смерти [Андреева, Феньвеш, 2013, с. 34], а, с дру-

гой – сама идея «посмертного воздаяния» провоцирует страх перед смертью и загробной 

жизнью, и этот страх становится препятствием к наслаждению жизнью земной: «будь то 

ад или рай, но сама неизвестность уже порождает страх» [Герасимова, 2015, с. 237].  В ра-

боте L. Ellis и Е.А. Wahab [Ellis, Wahab, 2013] приведены результаты анализа 84 исследо-

ваний, 27 из которых продемонстрировали прямую корреляцию между религиозностью и 

страхом смерти, 40 – обратную, а 32 – вообще не выявили никакой связи между этими пе-

ременными [Ellis, Wahab, 2013, p. 149]. 

Тем не менее, влияние религии на экзистенциальные установки личности трудно 

переоценить. По мнению ряда авторов, сама идея бессмертия стала попыткой человече-

ского сознания «снять абсурд смерти» [Данильченко и др., 2007, с.32] посредством 

осмысления этих понятий. В этом плане вера выступает как «своеобразный буфер, блоки-

рующий или задерживающий опасения перед смертью» [Рогозин, 2013, с. 116], а «цен-

ность жизни в этом случае выступает не самоцелью, а средством к […] обретению духов-

ного бессмертия» [Баева, 2003, с.79].  

Результаты сравнительных исследований, проведенных в последние годы, показа-

ли, что в России и других странах бывшего социалистического лагеря влияние религиоз-

ности на различные аспекты жизнедеятельности населения существенно снизилось [Rud-

nev M., Savelkaeva A., 2018]. По мнению Е.А. Клениной и А.Е. Пескова, во многом именно 

утрата традиционных ценностей (и, в первую очередь, ценностей религиозного мировоз-
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зрения), организующих человеческую жизнь на ранних этапах развития и помогавших 

справиться с неизбежностью смерти, привели к тому, что «убеждение в последующей по-

смертной жизни стало непопулярно», а сама смерть стала «мощнейшим травмирующим 

фактором» [Кленина, Песков, 2014, с. 109].  

Трансформация мировоззренческих парадигм на протяжении ХХ века привела к 

вытеснению темы смерти из коллективного сознания. Как отмечают Р. Palgi и 

Н. Abramovitch, смерть воспринимается современным человеком как «удел старых» и 

очень отдаленная перспектива (так как значительное число людей умирает вне дома), что, 

в свою очередь, порождает надежду на нахождение технологических решений этой «про-

блемы» и купирует излишне серьезное отношение к ней [Palgi, Abramovitch, 1984, p. 403]. 

Как справедливо отметил А.В. Юревич, «в обществе, где доминирует культ молодости, 

здоровья и жизни, попросту нет места для размышлений о смерти» [Юревич, 2018, с. 123].   

Переходя ко второй группе причин, детерминирующих, по мнению К. Юнга, поло-

жительное отношение к смерти, необходимо отметить, что восприятие смерти как абсо-

лютного блага, призванного избавить человека от страданий, сформировалось еще на заре 

человеческой цивилизации. Так, один из древнеславянских мифов повествует о тех вре-

менах, когда на свете «не было смерти, но жили одноглазые песиголовцы» [Левкиевская, 

2000, с. 157], которые издевались над людьми. Желая спастись от мучений, чинимых эти-

ми чудовищами, люди обратились за помощью к Богу, и он «послал смерть с косой». 

Можно предположить, что именно с того времени пошло восприятие смерти как «избави-

тельницы» от страшных мучений, сопровождающих человека на протяжении всей жизни, 

и усугубляющихся болезнями и немощью в последний период жизни («Придет старость – 

придет и слабость», «От старости зелье – могила», «Умрется – все минется»). 

Существенное влияние на восприятие смерти как средства избавления от страданий 

оказали сформированные в древности представления об идеальной продолжительности 

жизни. Так, например, в соответствии с воззрениями древних славян, наряду с «неизжи-

тым» веком (когда человек умирал в молодом возрасте от болезней или внешних причин) 

и правильной смертью (то есть, естественной смертью от старости) существовал и век 

«пережитой», когда человек жил значительно дольше своих сверстников. В своих поверь-

ях славяне наделяли долгой жизнью колдунов и ведьм, демонстрируя тем самым их спо-

собность отбирать жизненную силу у других людей, укорачивая их жизнь. Исходя из это-

го, долгая человеческая жизнь воспринималась как аномалия, а сами долгожители счита-

лись «заедающими чужой век» и, поэтому, опасными для окружающих [Левкиевская, 

2000, с. 214].  

 На протяжении всей жизни человек свыкался с мыслью о том, что он должен будет 

умереть в «свое время» («Жить живи, да честь знай: чужого века не заедай!», «Через ста-

рых и молодым житья нет», «Живи, живи, да и помирать собирайся (да и помри)», «Живи, 

да не заживайся!»). Это не только нивелировало ценность индивидуальных усилий по со-

хранению здоровья и увеличению продолжительности жизни, но и формировало восприя-

тие слишком долгой жизни как наказания («Плакаться станешь, Бог больше жить заста-

вит», «Бога прогневишь, и смерти не даст», «Старость не радость, а пришибить некому»). 

 Автор теории старения организма И.И. Мечников в работе «Этюды оптимизма» 

описывает отношение к старикам в некоторых «диких» племенах, разрешающих вопрос о 

старости «самым простым образом» – убивая стариков, поедая их, или бросая «на произ-

вол судьбы в том случае, когда они не могут ходить» [Мечников, 1988, с. 20]. Иной статус 

пожилых людей в цивилизованных странах И.И. Мечников связывает с «вмешательством 

возвышенных чувств», при этом замечая, что и там на людей преклонного возраста 

«смотрят, как на тягостную обузу, потому что они не могут быть полезными ни в семье, 

ни в обществе. Не считая вправе избавиться от них, все же желают их смерти и удивляют-

ся, почему так долго не наступает желанный конец» [Мечников, 1988, с. 21]. 

Будучи убежденным в том, что «сознание неизбежности смерти, которого лишены 

животные […] делает людей несчастными», И.И. Мечников видел задачу науки в том, 
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чтобы довести жизнь «до момента наступления инстинкта естественной смерти, когда не 

будет страха перед неизбежностью конца» [Мечников, 1988, с. 10].  Подобной позиции 

придерживался также К. Юнг, считавший, что восприятие смерти как цели, к которой 

нужно стремиться, гораздо полезнее для «душевной гигиены» человека, чем сопротивле-

ние ей, которое является «чем-то нездоровым и ненормальным, потому что делает вторую 

половину жизни бесцельной» [Юнг, 2007, с. 176].  

И здесь нельзя не затронуть еще один аспект, оказывающий непосредственное вли-

яние на трансформацию отношения к смерти в современном обществе. Речь идет о но-

вейших достижениях в области медицины, которые, с одной стороны, допускают саму 

идею «возможности избегания смерти», формируя в общественном сознании восприятие 

жизни как предмета торга, а, с другой – дают надежду на возможность приблизить смерть 

в случае необходимости. По справедливому замечанию А.В. Андреевой и Т.А. Феньвеш, 

«именно прогресс медицинских технологий приводит к разрушению традиционных ин-

ститутов социализации смерти, к разрушению культового уклада ее восприятия» [Андре-

ева, Феньвеш, 2013, с. 33], а сам процесс умирания делает более одиноким, более механи-

стичным и более бесчеловечным [Kubler-Ross, 1975].  

Ссылаясь на слова Б. Акунина о том, что «фактически современный человек давно 

уже лишился права на естественную смерть», А.В. Белокрыльцева отмечает: «Сегодня мы 

не живем естественной жизнью, и не умираем естественной смертью» [Белокрыльцева, 

2013, с. 101]. Положение осложняется тем, что повышение продолжительности жизни 

населения развитых стран сопровождается увеличением масштабов таких заболеваний 

(болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, злокачественные новообразования, старче-

ская деменция), до которых люди в прошлом просто не доживали, и которые формируют в 

коллективном сознании образ «переходного периода» между жизнью и смертью, напол-

ненного физическими и психологическими страданиями. По мнению М.Э. Елютиной, тре-

воги, связанные с «пролонгированием умирания» и вероятностью стать непосильным 

бременем для своих родных и близких, относятся к числу самых распространенных «тана-

тических тревог», испытываемых пожилыми людьми [Елютина, 2015, с. 116].   

Результаты качественного исследования, проведенного нами осенью 2018 года в 

Белгородской области (N=35) позволили сделать вывод о том, что, наряду с увеличением 

степени личной ответственности за сохранение и укрепление индивидуального здоровья, в 

коллективном сознании преобладают установки на недолгую, но здоровую жизнь и спо-

койное, рациональное отношение к смерти как к средству избавления от неизбежных фи-

зических и моральных страданий. Отвечая на вопрос «Какие причины заставляют Вас хо-

теть (или не хотеть) жить как можно дольше?», большинство участников отказались от 

долгой жизни, мотивируя это тем, что не хотят в старости стать обузой для близких: «Если 

ты видишь хорошо, двигаешься сам, то – да. Но если ты лежишь, и кому-то создаешь 

неудобства, то тогда лучше умереть» (жен., 22 года, студентка); «Не хочу обременять 

своих детей, не хочу стать похожей на ребенка, за которым нужно ухаживать» (жен., 

21 год, студентка); «Для своей семьи не хочется быть балластом. Будешь, как овощ, си-

деть…» (муж., 24 года, безработный); «Если голова будет соображать, и сама себя об-

служивать буду… Чтобы никому не быть в тягость» (жен., 77 лет, пенсионер); «Нет, я 

не хочу дожить до 100 лет, потому что …к старости я буду менее энергична, буду себя 

плохо чувствовать, вылезут всякие болячки. Я не хочу жить до 100 лет в болях, муках…» 

(жен., 21 год, студентка). 

В этой связи вполне закономерным выглядит расширение масштабов и рост попу-

лярности во всем мире движения по легализации эвтаназии, под которой принято пони-

мать «прерывание жизни неизлечимо больного по его собственному запросу или запросу его 

представителей» [Руднев, 2019, с.73], и которая, по словам В.А. Рыбина, «выступает как одно 

из выражений нарастающей в современном обществе «автономии личности на неограничен-

ную самодетерминацию в отношении собственной жизни» [Рыбин, 2006, с.16].   
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В 2018 году мир облетели слова 104-летнего ученого из Австралии Дэвида Гудол-

ла, который последние 20 лет жизни был членом организации Exit International, ведущей 

борьбу за легализацию эвтаназии во всем мире, а в мае 2018 года принял решение о доб-

ровольном уходе из жизни: «В моём возрасте человек хочет быть свободным, чтобы вы-

брать смерть и подходящее для неё время. Я больше не хочу продолжать жить, я счастлив, 

что у меня есть шанс покончить с этим» [Осина, 2019].   

В 2012 году социологи ФОМ провели опрос россиян, в ходе которого 32 % респон-

дентов высказывались в пользу официального разрешения эвтаназии в России, столько же 

– против, а 36 % – не смогли определить свою позицию [Право на смерть…, 2012].  Столь 

неоднозначные результаты опроса, по мнению Г.Р. Алабердеевой, можно объяснить про-

тиворечивыми и хаотичными представлениями современного человека о смысле и ценно-

сти жизни, а также тем, что «проблема эвтаназии затрагивает глубинные духовные струк-

туры личности и заставляет задуматься над тем, чему ранее человек не придавал значе-

ния» [Алабердеева, 2013, с. 142]. 

В ходе исследования, проведенного М. Рудневым в 2014 году, уже 49 % из числа 

опрошенных россиян высказали резко отрицательное отношение к эвтаназии, приравни-

вая помощь в прерывании жизни к убийству, а 58 % высказались против того, чтобы лю-

дям «позволили умирать по их воле» [Руднев, 2019, с. 80]. 

Подобные результаты были получены в ходе исследования, проведенного ВЦИОМ 

в феврале 2019 года, когда каждый второй житель России высказался в пользу легализа-

ции эвтаназии только с одной целью: для прекращения жизни людей, страдающих неизле-

чимым заболеванием, сопровождающимся сильными страданиями [Эвтаназия…, 2019]. 

В остальных случаях россияне продемонстрировали отрицательное отношение к эвтана-

зии, считая недопустимым разрешать ее всем желающим после 60 лет (против этого вы-

сказались 81 % из числа опрошенных) и тем более всем желающим, перешагнувшим со-

вершеннолетний рубеж (89 % опрошенных).  

Отдельного внимания заслуживает заложенное в российской культуре пренебреже-

ние к смерти и, как следствие, программирование сознания на «короткую, но яркую и ге-

ройскую» жизнь. По мнению В.В. Бочарова, именно наличием подобных установок, кото-

рые являются частью «культурного кода» русского народа, можно объяснить иррацио-

нальное отношение россиян к своему здоровью, проявляющееся и в злоупотреблении ал-

коголем, и в безответственном поведении на дорогах, и в предпочтении экстремальных 

форм туризма и т.д. [Бочаров, 2017, с. 162] 

Связывая стремление к более яркой жизни с неосознанным пониманием «ее конеч-

ности, невозможности достижения бессмертия», Л.В. Баева отмечает, что «ценности удо-

вольствия, ценности мгновенного, неповторимого […] косвенно связаны со стремлением к 

насыщению жизни сильными переживаниями, способствующими возвышению ее каче-

ства» и «свидетельствуют о том, что их субъект пытается […]  если не продлить жизнь во 

времени, то умножить ее качество и увеличить в «объеме»» [Баева, 2003, с. 81].  Именно 

этим можно объяснить тот факт, что «человек нашего секулярного и гедонистического 

века, боясь смерти, постоянно и часто бесцельно рискует жизнью» [Лексин, 2010, с. 125]. 

Такого же мнения придерживается и В.В. Козлов, утверждающий, что именно «страх 

смерти толкает современного человека […] в предельный гедонизм и стремление всеми 

силами взять от жизни все, что можно, не считаясь при этом ни с чем и ни с кем» [Козлов, 

2015, с. 67].  При этом, сама тема смерти оказывается вытесненной на периферию обще-

ственного сознания, а мысли о смерти расцениваются, как бегство от реальности и прояв-

ление слабости. Это диктует необходимость поиска дополнительных механизмов, которые 

смогут заполнить «экзистенциальный вакуум» и взять на себя психотерапевтическую 

функцию в вопросе осмысления смерти. 

Подводя итог всему выше сказанному, необходимо отметить следующее. Несмотря 

на многочисленные попытки осмысления темы смерти, отношение к ней в современном 

обществе остается крайне противоречивым, овеянным множеством мифов и предрассуд-
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ков. С одной стороны, выступая в качестве культурной универсалии и базового культуро-

творческого мотива [Даренский, 2016, с. 63], смерть является источником внутреннего 

развития как отдельного индивида, так и общества в целом. С другой стороны, именно 

вытесненный из сознания страх смерти является одной из причин различных фобий, пси-

хически расстройств и саморазрушительных форм поведения. Применительно к реалиям 

российского общества, проблема отношения к смерти приобретает особую остроту, по-

скольку реализуемые государством меры по увеличению продолжительности жизни насе-

ления разбиваются о коллективные установки на «недолгую, но яркую» жизнь, определя-

ющие стратегии поведения значительной части россиян.   

Исходя из этого, изучение факторов, оказавших и продолжающих оказывать влия-

ние на отношение к смерти в российском обществе, представляется нам крайне важным 

именно с точки зрения формирования оптимальных моделей самосохранительного пове-

дения населения России. При этом в качестве первоочередной задачи нам видится опреде-

ление тех факторов, воздействие на которые со стороны государства позволит в кратчай-

шие сроки переориентировать индивидуальное и общественное сознание на долгую здо-

ровую жизнь. А, учитывая данные исследований, согласно которым «люди живут тем 

дольше, чем дольше им удается сохранять материальную независимость и полезность для 

других людей» [Белокрыльцева, 2013, с. 104], становится очевидным, что без существен-

ного улучшения качества жизни населения России трансформация отношения к смерти в 

современном российском обществе вряд ли возможна.  

   
Исследование выполнено в рамках государственного задания НИУ «БелГУ» на 2017 год, 

проект № 28.7195.2017/БЧ «Риски и тренды самосохранительного поведения населения цен-

тральных регионов Российской Федерации». 

 

Список литературы 

1. Алабердеева Г.Р. 2013. Отношение к эвтаназии (опыт анализа общественного мнения). 

Социологические исследования, 5 (349): 141–144. 

2. Андреева А.В., Феньвеш Т.А. 2013. Смерть как социальный феномен. Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 

теории и практики. В 2–х ч. Ч.II. Тамбов, Грамота, 1 (27): 33–36. 

3. Антонов А.И. 2005. Микросоциология семьи. М., ИНФРА–М, 368.  

 Арьес Ф. 1992. Человек перед лицом смерти. Пер. с фр. М., Издательская группа «Про-

гресс» – «Прогресс–Академия», 528 с. (Ariès Р. 1977. L’Homme devant la mort: La mort ensauvagée, 

Seuil, 343). 

4. Баева Л.В. 2003. Ценностные основания индивидуального бытия: Опыт экзистенциаль-

ной аксиологии. М., Прометей. МПГУ: 240 с.  

5. Белокрыльцева А.В. 2015. Смерть как информационный повод. Отечественные записки, 

5 (56): 94–104. 

6. Бочаров В.В. 2017. Молодость и старость в традиционной русской культуре (о книге 

Григорьевой И.А. и др. «Пожилые в современной России: между занятостью, образованием и здо-

ровьем»). Социологические исследования, 1: 159–163.  

7. Герасимова В.Ю. 2015. Отношение к старости через призму отношения к смерти. Вест-

ник Московского университета. Сер. 18. Социология и политология, 2: 226–249. 

8. Гуревич А.Я. 1992. Предисловие. В кн.: Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М., Про-

гресс: 5–31. 

9. Данильченко С.А., Кадыров Р.В., Кулешов В.Е. 2007. Отношение к смерти и бессмертию 

на войне. Монография. Владивосток, ТОВМИ им. С.О. Макарова, 113. 

10. Даренский В.И. 2016. Смерть как ценность культуры. Международный журнал иссле-

дований культуры, 2 (23): 62–73. 

11. Елютина М.Э. 2015. Пожилые люди: отношение к смерти и танатические тревоги. Со-

циологические исследования, 10: 111–119. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ             Серия: Философия. Социология. Право.  2019. Том 44, № 3       393 

 

  

12. Кленина Е.А., Песков А.Е. 2015. Отношение к смерти как условие формирования раз-

личных типов культуры. Вестник Астраханского государственного технического университета, 1 

(59): 73–77. 

13. Козлов В.В. 2015. Смерть как феномен мышления и познания жизни человеком. Изве-

стия Иркутского государственного университета. Психология, 13: 62–70. 

14. Левкиевская Е. 2000. Мифы русского народа. М., ООО «Издательство Астрель»; ООО 

«Издательство АСТ»: 528 с.  

15. Лексин В.Н. 2010. Умереть в России. Мир России, 4: 124–161. 

16. Мечников И.И. 1988. Этюды оптимизма. М., Наука: 328 с. 

17. Мохов С.В. 2016. Смерть как проблема исследования в социальной и исторической ан-

тропологии: генезис идей. Журнал социологии и социальной антропологии. Т. XIX, 3 (86): 171–188. 

18. Осина М. 2019. «Жить и умереть с достоинством»: что такое эвтаназия и «ассиситиро-

ванное самоубийство». Диалог: Интервью–Агентство, 30 января. URL: 

https://topdialog.ru/2019/01/30/zhit–i–umeret–s–dostoinstvom–chto–takoe–jevtanazija–i–

asisstirovannoe–samoubijstvo/ (дата обращения: 13 июня 2019)/ 

19. Право на смерть: допустима ли эвтаназия? Что думают россияне о возможности раз-

решить эвтаназию в нашей стране. 2012. Фонд Общественное Мнение. 5 июня. URL: 

https://fom.ru/obshchestvo/10469 (дата обращения: 13 июня 2019).  

20. Рогозин Д. 2014. Как возможен осмысленный разговор о смерти. Социокультурные 

исследования, 1 (103): 18–31. 

21. Рогозин Д.М. 2013. Социология смерти. Отечественные записки, 5 (56): 109–118.  

22. Руднев М.Г. 2019. Нормативные взгляды россиян на эвтаназию и смежные практики: 

поиск детерминант. Социологический журнал, Т. 25, 1: 72–97. 

23. Рыбин В.А. 2006. Философские основания проблемы эвтаназии: методологический 

анализ. Автореф. дис. …. д–ра филос. наук. Екатеринбург, 41 с. 

24. Эвтаназия: за и против. 2019. Пресс–выпуск ВЦИОМ № 3875 от 11 февраля. Всерос-

сийский центр изучения общественного мнения. URL: https://wciom.ru/index.php?id 

=236&uid=9553 (дата обращения: 11 июня 2019). 

25. Юревич А.В. 2018. Психологические аспекты отношения к смерти. Ярославский педа-

гогический вестник, 1: 123–132. 

26. Юнг К. 2007. Проблемы души нашего времени. М., Академический проект, 280. 

27. Ялом И. 2015. Вглядываясь в солнце. Жизнь без страха смерти : пер. с англ. А. Пет-

ренко, Э. Мельник. 3–е изд. М., Изд–во «Э», 384. (Irvin D. Yalom. 2009. Staring at the Sun. Overcom-

ing the Terror of Death. John Wiley & Sons Limited, 306). 

28. Ellis, L., Wahab, E.A. 2013. Religiosity and fear of death: A theory–oriented review of the 

empirical literature. Review of Religious Research. Vol. 55, 1: 149–189.     

29. Kubler–Ross, E. 1975. Death: The Final Stage of Growth. New Jersey: Prentice–Hall, 175 р. 

30. Palgi P., Abramovitch H. 1984. Death: A cross–cultural perspective.  Annual Review of An-

thropology, 13: 385–417. 

31. Rudnev M., Savelkaeva A. 2018. Public Support for the Right to Euthanasia: Impact of Tra-

ditional Religiosity and Autonomy Values Across 37 Nations. International Journal of Comparative Soci-

ology. Vol. 60, 4: 301–318. 

32. Strauss A. 1993. Foreword. The sociology of death / ed. by D. Clark. Oxford: Blackwell 

Publishers, 9–10. 

References 

1. Alaberdeeva G.R. 2013. Otnoshenie k evtanazii (opyt analiza obshchestvennogo mneniya) 

[Attitudes (experience in the analysis of public opinion)]. Sotsiologicheskie issledovaniya, 5 (349): 141–144.  

2. Andreeva A.V., Fen'vesh T.A. 2013. Smert' kak sotsial'nyy fenomen [Death as a social 

phenomenon]. Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kul'turologiya i 

iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki. V 2–kh ch. Ch. II. Tambov, Gramota, 1 (27): 33–36.  

3. Antonov A.I. 2005. Mikrosotsiologiya sem'i [Microsociology of the family]. Moskow, 

INFRA–M, 368 р. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-astrahanskogo-gosudarstvennogo-tehnicheskogo-universiteta
https://topdialog.ru/2019/01/30/zhit-i-umeret-s-dostoinstvom-chto-takoe-jevtanazija-i-asisstirovannoe-samoubijstvo/
https://topdialog.ru/2019/01/30/zhit-i-umeret-s-dostoinstvom-chto-takoe-jevtanazija-i-asisstirovannoe-samoubijstvo/
https://fom.ru/obshchestvo/10469
https://www.amazon.com/Irvin-D-Yalom/e/B000AQ3IE4/ref=dp_byline_cont_book_1


394     НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ             Серия: Философия. Социология. Право.  2019. Том 44, № 3        
 

4. Ar'es F. 1992. Chelovek pered litsom smerti [Man in the face of death]. Per. s fr. Moskow, 

Izdatel'skaya gruppa «Progress» – «Progress–Akademiya», 528 р. (Ariès Р. 1977. L’Homme devant la 

mort: La mort ensauvagée, Seuil, 343).    

5. Baeva L.V. 2003. Tsennostnye osnovaniya individual'nogo bytiya: Opyt ekzistentsial'noy 

aksiologii [Value bases of individual existence: Experience of existential axiology]. Moskow, Prometei. 

MPGU, 240 р. 

6. Belokryl'tseva A.V. 2015. Smert' kak informatsionnyy povod [Death as an informational 

occasion]. Otechestvennye zapiski, 5 (56): 94–104.  

7. Bocharov V.V. 2017. Molodost' i starost' v traditsionnoy russkoy kul'ture (o knige 

Grigor'evoy I.A. i dr. «Pozhilye v sovremennoy Rossii: mezhdu zanyatost'yu, obrazovaniem i 

zdorov'em») [Youth and old age in traditional Russian culture (about the book by Grigorieva I. A. and 

others "the Elderly in modern Russia: between employment, education and health»)]. Sotsiologicheskie 

issledovaniya, 1: 159–163.  

a. Gerasimova V.Yu. 2015. Otnoshenie k starosti cherez prizmu otnosheniya k smerti [Attitude 

to old age through the prism of relations to death]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 18. 

Sotsiologiya i politologiya, 2: 226–249.  

8. Gurevich A.Ya. 1992. Predislovie [Preface]. V kn.: Ar'es F. Chelovek pered litsom smerti. 

Moskow, Progress: 5–31.  

9. Danil'chenko S.A., Kadyrov R.V., Kuleshov V.E. 2007. Otnoshenie k smerti i bessmertiyu 

na voyne [Attitude to death and immortality in war]. Monografiya. Vladivostok, TOVMI im. 

S.O. Makarova, 113 р. 

10. Darenskiy V.I. 2016. Smert' kak tsennost' kul'tury [Death as a cultural value]. 

Mezhdunarodnyy zhurnal issledovaniy kul'tury, 2 (23): 62–73.  

11. Elyutina M.E. 2015. Pozhilye lyudi: otnoshenie k smerti i tanaticheskie trevogi [The elderly: 

relationship to death anxiety and tematicheskie]. Sotsiologicheskie issledovaniya, 10: 111–119.  

12. Klenina E.A., Peskov A.E. 2015. Otnoshenie k smerti kak uslovie formirovaniya razlichnykh 

tipov kul'tury [Attitude to death as a condition for the formation of different types of culture]. Vestnik 

Astrakhanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta, 1 (59): 73–77.  

13. Kozlov V.V. 2015. Smert' kak fenomen myshleniya i poznaniya zhizni chelovekom [Death 

as a phenomenon of thinking and cognition of human life]. Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo 

universiteta. Ser. Psikhologiya, V. 13: 62–70.  

14. Levkievskaya E. 2000. Mify russkogo naroda [Myths of the Russian people]. Moskow, OOO 

«Izdatel'stvo Astrel'»: 528 р.  

15. Leksin V.N. 2010. Umeret' v Rossii [To die in Russia]. Mir Rossii, 4: 124–161.  

16. Mechnikov I.I. 1988. Etyudy optimizma [Sketches of optimism]. Moskow, Nauka:  328 р.  

17. Mokhov S.V. 2016. Smert' kak problema issledovaniya v sotsial'noy i istoricheskoy 

antropologii: genezis idey [Death as a problem of research in social and historical anthropology: Genesis 

of ideas]. Zhurnal sotsiologii i sotsial'noy antropologii. V. XIX, 3 (86): 171–188.  

18. Osina M. 2019. «Zhit' i umeret' s dostoinstvom»: chto takoe evtanaziya i «assisitirovannoe 

samoubiystvo» [«Live and die with dignity»: what is euthanasia and «assisted suicide»]. Dialog: 

Interv'yu–Agentstvo, 30 yanvarya. URL: https://topdialog.ru/2019/01/30/zhit–i–umeret–s–dostoinstvom–

chto–takoe–jevtanazija–i–asisstirovannoe–samoubijstvo/ (data obrashcheniya: 13 iyunya 2019).  

19. Pravo na smert': dopustima li evtanaziya? Chto dumayut rossiyane o vozmozhnosti razreshit' 

evtanaziyu v nashey strane [The right to death: is euthanasia acceptable? What do Russians think about 

the possibility of allowing euthanasia in our country]. 2012. Fond Obshchestvennoe Mnenie. 5 iyunya. 

URL: https://fom.ru/obshchestvo/10469 (data obrashcheniya: 13 iyunya 2019).  

20. Rogozin D. 2014. Kak vozmozhen osmyslennyy razgovor o smerti [How is a meaningful 

conversation about death possible]. Sotsiokul'turnye issledovaniya, 1 (103): 18–31.  

21. Rogozin D.M. 2013. Sotsiologiya smerti [Sociology of death]. Otechestvennye zapiski, 5 

(56): 109–118.  

a. Rudnev M.G. 2019. Normativnye vzglyady rossiyan na evtanaziyu i smezhnye praktiki: 

poisk determinant [Normative views of Russians on euthanasia and related practices: search for 

determinants]. Sotsiologicheskiy zhurnal, V. 25, 1:  72–97.  



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ             Серия: Философия. Социология. Право.  2019. Том 44, № 3       395 

 

  

22. Rybin V.A. 2006. Filosofskie osnovaniya problemy evtanazii: metodologicheskiy analiz 

[Philosophical foundations of the problem of euthanasia: methodological analysis]. Avtoref. dis. …. d–ra 

filos. nauk. Ekaterinburg, 41 р.  

Evtanaziya: za i protiv [Euthanasia: pros and cons]. 2019. Press–vypusk VTsIOM № 3875 ot 11 

fevralya. Vserossiyskiy tsentr izucheniya obshchestvennogo mneniya. URL: https://wciom.ru/index.php 

?id=236&uid=9553 (data obrashcheniya: 11 iyunya 2019).  

Yurevich A.V. 2018. Psikhologicheskie aspekty otnosheniya k smerti [Psychological aspects of 

attitude to death]. Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik, 1: 123–132.  

Yung K. 2007. Problemy dushi nashego vremeni [Problems of the soul of our time]. Moskow, 

Akademicheskiy proekt, 280 р. 

Yalom I. 2015. Vglyadyvayas' v solntse. Zhizn' bez strakha smerti [Peering into the sun. Life 

without fear of death]: per. s angl. A. Petrenko, E. Mel'nik. 3–e izd. Moskow, Izd–vo «E», 384 р. (Irvin 

D. Yalom. 2009. Staring at the Sun. Overcoming the Terror of Death. John Wiley & Sons Limited, 306). 

Ellis, L., Wahab, E.A. 2013. Religiosity and fear of death: A theory–oriented review of the 

empirical literature. Review of Religious Research. Vol. 55, 1: 149–189.     

Kubler–Ross, E. 1975. Death: The Final Stage of Growth. New Jersey: Prentice–Hall, 175. 

Palgi P., Abramovitch H. 1984. Death: A cross–cultural perspective.  Annual Review of 

Anthropology, 13: 385–417. 

Rudnev M., Savelkaeva A. 2018. Public Support for the Right to Euthanasia: Impact of 

Traditional Religiosity and Autonomy Values Across 37 Nations. International Journal of Comparative 

Sociology. Vol. 60, 4: 301–318. 

Strauss A. 1993. Foreword. The sociology of death / ed. by D. Clark. Oxford: Blackwell 

Publishers: 9–10. 

 

Ссылка для цитирования статьи  
Reference to article  

Вангородская С.А. 2019. Отношение к смерти в современном обществе: культурно-
исторические особенности и влияние на самосохранительное поведение. Научные ведомости Бел-
городского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. 44 (3): 386–
395. DOI  10.18413/2075-4566-2019-44-3-386-395 

Vangorodskaya S.A. 2019. The attitude towards death in modern society: the cultural and histori-
cal features and the impact on health behavior. Belgorod State University Scientific Bulletin. Philosophy. 
Sociology. Law series. 44 (3): 375–395 (in Russian). DOI  10.18413/2075-4566-2019-44-3-386-395 

 

 

 

  

https://www.amazon.com/Irvin-D-Yalom/e/B000AQ3IE4/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Irvin-D-Yalom/e/B000AQ3IE4/ref=dp_byline_cont_book_1


396     НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ             Серия: Философия. Социология. Право.  2019. Том 44, № 3        
 

УДК 316.775  

DOI  10.18413/2075-4566-2019-44-3-396-409 

 

РОЛЬ СТЕЙКХОЛДЕРОВ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

ПУБЛИЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В ГАРМОНИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЙ  

И ПРЕДОТВРАЩЕНИИ КОНФЛИКТОВ В ПРИГРАНИЧНОМ РЕГИОНЕ 

 

THE STAKEHOLDERS ROLE OF ETHNO-CONFESSIONAL SPACE OF PUBLIC 

COMMUNICATIONS IN HARMONIZING RELATIONS AND AVERTING  

OF CONFLICTS IN THE FRONTIER REGION 

 

В.В. Зотов, А.И. Алексеенко, А.В. Губанов 

V.V. Zotov, A.I. Alekseenko, A.V. Gubanov 

 

Курская академия государственной и муниципальной службы, 

Россия, 305044, г. Курск, ул. Станционная, 9 

 

Kursk Academy of State and Municipal Service, 

9 Stantsionnaya St, Kursk, 305044, Russian 

 

E-mail: om_zotova@mail.ru; alex-2-alex@yandex.ru, aleksandrgubanov1@mail.ru 

 

Аннотация 

Минимизация деструктивности интенсификация этнической и культурной фрагментации 

регионального сообщества предполагает разработку диалого-партнёрской модели публичной 

коммуникации между представителями заинтересованных сторон этноконфессионального 

пространства публичных коммуникаций. Для теоретического осмысления феномена данного 

пространства используются эвристические возможности концепции менеджмента публичных 

ценностей и таких её основных понятий, как публичные ценности, пространство публичных 

коммуникаций, заинтересованные стороны и публичная сфера. Роль стейкхолдеров 

этноконфессионального пространства публичных коммуникаций в гармонизации отношений и 

порождении конфликтов в приграничном регионе раскрывается на основе данных, полученных с 

применением метода экспертного опроса в форме анкетирования и интернет-опроса социальной 

сети «ВКонтакте». Авторы пришли к выводу, что общественное мнение связывает порождение 

этноконфессиональных конфликтов с деятельностью таких представителей заинтересованных 

сторон, как некоммерческие организации, созданные по национальному признаку, национальные 

диаспоры и религиозные организации, а разрешение проблем межэтнических и межнациональных 

отношений населению и экспертам видится не в пространстве публичных коммуникаций, а в 

правоохранительной сфере.  В этих условиях крайне важна организация диалога и партнерства 

между всеми акторами этноконфессионального пространства публичной коммуникации. При 

понимании важности взаимодействия между структурами гражданского общества и государством, 

большинством из участников экспертного опроса указывается на слабый уровень организации 

таких контактов в пространстве публичных коммуникаций. 

 

Abstract 

Today, minimization of the destructiveness of the intensification processes of ethnic and cultural 

fragmentation is required at the regional community level. This involves the development of a dialogue-

partner model of public communication between stakeholders of the ethno-confessional space of public 

communications. Heuristic possibilities of the concept of management of public values are used for 

theoretical understanding of the phenomenon of this space. The study uses concept of public values, 

public communication space, stakeholders and the public sphere. The role of stakeholders of the ethno-

confessional space of public communications in the harmonization of relations and the generation of 

conflicts in the border region is revealed on the basis of data obtained using the expert survey method in 
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the form of questionnaires and an online survey of the VKontakte social network. As a result of the 

survey, the authors came to the conclusion that public opinion connects the generation of ethno-

confessional conflicts with the activities of such representatives of stakeholders as nonprofit organizations 

created on a national basis, national diasporas and religious organizations, and public and experts is seen 

the resolution of problems of interethnic and interethnic relations not in the space of public 

communications, but in the law enforcement sphere. Under these conditions, the organization of a 

dialogue and partnership between all actors of the ethno-confessional space of public communication is 

extremely important. In understanding the importance of interaction between civil society structures and 

the state, the majority of the participants of the expert survey indicate a weak level of organization of such 

contacts in the space of public communications. 

 

Ключевые слова: пространство публичных коммуникаций, приграничный регион, стейкхолдеры, 

этноконфессиональные отношения, национальная политика. 

Key words: space of public communications, frontier region, stakeholders, ethno-confessional relations, 

nationality policy. 

 

Введение 

Приграничные территории как часть территории государства, прилегающей к 

государственной границе, призваны выполнять контактную и барьерную функции [Шу-

валов, 1982]. При этом самоочевидно, что барьерная и контактная функции, по выраже-

нию В.А. Дергачева и Л.Б. Вардомского, являются «оппозитными функциями» [Дерга-

чёв, Вардомский, 2004]. Усиление одной из них может происходить только за счет 

ослабления другой. 

Безусловно, регионы Российской Федерации играют немаловажную роль в процес-

се приграничного межрегионального сотрудничества, способствуя повышению прозрач-

ности границ, сближению проживающих на приграничных территориях людей и форми-

рованию предельно благоприятных условий для торговли, культурного обмена, регио-

нального туризма. Но открытость границ несет в себе угрозы для национальной безопас-

ности. Это особенно актуально в приграничных моноэтнических регионах, население ко-

торых из-за интернационализации хозяйства и всей общественной жизни, роста междуна-

родных и внутригосударственных миграций, увеличения числа смешанных браков стано-

вится все более разнородным по этническому составу, культуре и образу жизни. Интен-

сификация этнической и культурной фрагментации регионального сообщества, которая 

накладывается на рост внутренних дезинтегрирующих обстоятельств (низкие доходы 

населения, плохое материальное благосостояние жителей, высокие цены на товары первой 

необходимости и коммунальные услуги, высокий уровень безработицы и опасение поте-

рять работу большей части занятого населения, плохое здоровье и трудности с лечением, 

проблемы организации транспортного обслуживания, плохое жилье и ухудшение жилищ-

ных условий), выступает фактором, способствующим порождению межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов и, как следствие, ведущим к снижению способности 

приграничного региона выполнять барьерную функцию. А это предполагает разработку 

модели диалого-партнёрской коммуникации между представителями всех заинтересован-

ных сторон, направленной на минимизацию деструктивности обозначенного выше факто-

ра. Первым шагом к созданию такой модели должно стать определение роли стейкхолде-

ров этноконфессионального пространства публичных коммуникаций в гармонизации от-

ношений и предотвращении конфликтов в приграничном регионе. 

Методология и методика исследования 

Сегодня основным инструментом государственной национальной политики в Кур-

ской области является совокупность мероприятий по реализации Стратегии государствен-

ной национальной политики Российской Федерации, региональной стратегии государ-
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ственной национальной политики и подпрограммы государственной программы Курской 

области «Развитие культуры в Курской области». Но гармонизация межэтнических и 

межконфессиональных отношений и предотвращение экстремистских проявлений в этой 

сфере требует не только активных действий со стороны органов власти, но налаживания 

конструктивного диалога и партнерства между представителями заинтересованных сто-

рон. Отметим, что в регионе существует ряд нормативных документов, создающих такие 

диалоговые площадки, например, в виде постоянно действующей рабочей группы по во-

просам гармонизации межэтнических отношений в Курской области (Постановление Гу-

бернатора Курской области № 196-рг от 30.03.2011) или Межведомственной комиссии по 

межнациональным отношениям в Курской области (Постановление Губернатора Курской 

области № 38-рг от 29.01.2014). 

Несмотря на значительные шаги, предпринятые в сфере управления этноконфесси-

ональными процессами, государственная политика на региональном уровне требует пере-

осмысления на основе современных научных концепций. Такой новой теоретико-

методологической основой региональной национальной политики призвана стать концеп-

ция менеджмента публичных ценностей, которая противостоит экономическому подходу 

к публичному управлению и вводит ряд императивов, пересматривающих вопросы отно-

шений государства и общества в части формирования целей социально-экономического 

развития [Тютин, 2014]. Данная концепция ориентирует власть на углубление взаимодей-

ствий с заинтересованными сторонами, формирование условий для их участия в вопросах 

публичного характера [Публичные ценности и …, 2014, Волкова, 2014; Слатинов, 2016]. 

Её ключевыми понятиями являются публичные ценности, пространство публичных 

коммуникаций, заинтересованные стороны и публичная сфера. 
Публичные ценности – это ценности, воспринимаемые как универсальные, способ-

ствующие развитию всего сообщества, поэтому служащие ориентиром для государства в 

реализации его политики. Разделяемые властью и обществом ценности способны направ-

лять национальную политику по пути гармонизации этноконфессиональных отношений в 

случае, если ценности, которым привержены власть и общество, сходны. Они служат ос-

новой обеспечения консенсуса по поводу прав, преимуществ и прерогатив, которые пред-

ставители различных национальностей и их общности должны (или не должны) иметь. На 

их основе идет публичное обсуждение регуляторных мер государства. Выражая свое мне-

ние, «граждане дают дополнительную информацию органу государственной власти, 

применяя которую он способен улучшать регуляторную среду, состоящую из уже приня-

тых и еще разрабатываемых нормативно-правовых актов» [Волкова, 2017, с. 43]. Одно-

временно с этим включение населения в управленческий процесс даёт возможность вла-

сти разделить ответственность в случае социальной катастрофы [Бабинцев, 2017, с. 34]. 

Определяя понятие «публичные коммуникации», западные учёные акцентируют 

внимание на их открытости (передача и получение информации), доступности (доступ для 

каждого члена общества) и ориентации на общественные интересы (социальная значи-

мость информации) [Уилби, 2012]. Как далее пишет П. Уилби, публичным статусом обла-

дает та информация, которую полезно знать любому члену общества, то есть это сообще-

ние для информирования аудитории по общественно значимым проблемам.  

Таким образом, публичные коммуникации – это передача и приём социально-

значимой информации, доступ к которой обеспечивается для каждого члена общества, с од-

новременным приданием ей публичного статуса. Отметим, что семантика понятия «пуб-

личное» раскрывается в двух аспектах: видимое ‒ то, что открыто или доступно другим, 

противопоставлено тому, что скрыто или удалено из вида (и что тем самым образует «при-

ватное»), и коллективное ‒ то, что коллективно или влияет на интересы коллектива, в про-

тивоположность индивидуальному (частному) [Weintraub, 1997, p. 15]. 

Публичные коммуникации – это множество медиаканалов, объединяющее органы 

власти и стейкхолдеров гражданского общества для диалога и партнёрства по вопросам, 

имеющим общественный интерес [Зотов, Бабинцев и др., 2017, с. 62] В этом контексте 
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публичная коммуникация предполагает формирование определённого публичного (об-

щественного) пространства, в пределах которого происходит определённый обществен-

ный дискурс между акторами системы социальной коммуникации для обеспечения чёт-

кой артикуляции общественной позиции по соответствующему вопросу.  

По определению Ю. Хабермаса, «публичная сфера – это та сфера социальной 

жизни, где формируется общественное мнение, это арена, форум публичного дискурса по 

поводу социально-политических проблем жизни и развития общества» [Habermas, 2013, 

p. 231]. Поэтому публичная сфера «касается коммуникативных интересов, присущих лю-

бому обществу в целом, которые трансформируются в конкретные практические дей-

ствия, направленные на реализацию целей, которые разделяются всеми его членами» 

[Habermas, 2013, p. 232]. Публичная сфера – это сфера общественной жизни, в рамках ко-

торой могут осуществляться дискуссии по общественно значимым вопросам, приводящие 

к образованию информированного общественного мнения. 

Тем самым, по сравнению с понятием «публичные коммуникации» понятие «пуб-

личная сфера» оказывается более широким, включающим и общественную деятельность, 

и общественные ценности. Публичная коммуникация является инфраструктурной основой 

для публичной сферы. Эффективные публичные коммуникации доставляют информаци-

онные сообщения между стейкхолдерами через различные средства массовой коммуника-

ции. Пространство публичных коммуникаций представляет собой совокупность всех ис-

точников, каналов и приемников информации, способствующих устойчивому упорядо-

ченному информационному процессу, в котором так или иначе (в том числе потенциаль-

но) может принимать участие актор. Это, прежде всего, традиционные массмедиа, далее    

– интернет, а совсем недавно – социальные медиа, такие как Twitter и Facebook, которые 

расширили спектр каналов, доступных для эффективной публичной коммуникации. При 

этом отметим, что социальные медиа всё чаще оцениваются не как приватное место об-

щения, а как публичное. Сегодня в пространство публичных коммуникаций буквально во-

рвались сетевые сообщества, позволяющие координировать совместную деятельность 

своих пользователей [Реутов, Колпина, Реутова, 2018; Зотов, Губанов, 2019]. Различные 

сетевые сообщества таким способом создают слабо структурированные многомерные со-

общества, члены которых обладают качеством множественной принадлежности и очень 

высокой мобильности [Шарков, 2014, с. 23]. Они являются рассредоточенными сообще-

ствами со сравнительно сложными самоорганизующимися связями. Именно в сетевых со-

обществах и идет процесс создания групп, объединенных общими интересами и межлич-

ностными связями, которые способны заявить о себе и потребовать от властных структур 

дать ответы на действительно актуальные вопросы [Бабинцев, Шаповал, 2018]. 

Пространство публичных коммуникаций не гомогенно, а состоит из множества 

подсфер, которые функционируют самостоятельно, хотя и связаны друг с другом. Одним 

из таких пространств является этноконфессиональное пространство публичных коммуни-

каций, представляющее собой совокупность медиаканалов, объединяющих основных 

стейкхолдеров с целью решения общественно значимых вопросов в сфере межнациональ-

ных и межконфессиональных отношений. При этом этноконфессиональный дискурс отво-

евал себе значительный сегмент в Интернете, а сетевая коммуникация стала играть одно-

временно интегрирующую и дезинтегрирующую функции, целью которых являются по-

иск единомышленников в глобальной сети и их консолидация [Ачкасова, Трохинова, 

2018]. Поэтому ключевой задачей социально-сетевого управления как конфигурирования 

в публичном пространстве коммуникаций диалого-партнерской сети представителей за-

интересованных сторон становится обеспечение гармонизации этноконфессиональных 

отношений и предотвращения проявлений экстремизма. 
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Внедряемая концепция менеджмента публичных ценностей затрагивает, в первую 

очередь, систему коммуникаций органов власти с представителями заинтересованных 

сторон. Поэтому в настоящее время основой публичного управления признают сети, со-

здающиеся государством и состоящие из стейкхолдеров [Сморгунов, 2014].  

Под заинтересованными сторонами понимаются акторы публичной сферы, которые 

испытывают на себе влияние решений и действий субъекта управления либо сами оказы-

вают на него воздействие. Термин «заинтересованная сторона» пришёл с Запада и являет-

ся вольным переводом английского stakeholder. Впрочем, в российском научном сообще-

стве все чаще используют прямую кальку с английского языка. При этом стейкхолдеров 

следует отличать от общественности как активной части общества, выражающей его мне-

ние. Заинтересованные стороны призваны играть значимую роль в решении ценностных 

споров в межнациональной и межконфессиональной сфере. При этом их участие должно 

быть специально организовано, что достигается за счёт их вовлечения в процесс выработ-

ки и реализации решений в вышеуказанной сфере. 

Центральными этапами этого процесса являются:  

1) признание – определение основных заинтересованных сторон;   

2) представление – выявление мнения и ожиданий стейкхолдеров в отношении не-

обходимых шагов по предотвращению конфликтов и гармонизации отношений;  

3) согласование – интеграция ожиданий стейкхолдеров в публичные ценности;  

4) вовлечение – привлечение групп стейкхолдеров к активному диалогу и партнерству;  

5) удовлетворение – удовлетворение ожиданий представителей заинтересованных 

сторон от получаемого результата. 

Для получения достоверной и обоснованной информации о роли заинтересованных 

сторон в построении этноконфессиональных отношений приграничного региона был осу-

ществлен экспертный опрос среди наиболее компетентных, обладающих глубокими знания-

ми о предмете исследования специалистов. К числу таких были отнесены представители ор-

ганов федеральной и региональной государственной власти, органов местного самоуправле-

ния, диаспор и общественных организаций, науки и образования. Общее количество экспер-

тов – 100 человек. 

Результаты экспертного опроса были дополнены данными интернет-опроса. Послед-

ний был произведен в апреле 2019 года среди пользователей социальной сети «ВКонтакте» 

как интернет-платформе, имеющей высокую популярность среди интернет-пользователей 

(охват более 46 млн человек) и универсальность охватываемой аудитории (69 % аудитории в 

возрасте от 18 до 34 лет при соотношении мужчин и женщин 44 к 56 %), а также оснащенную 

специальным функционалом для проведения опроса и последующего анализа мнений пользо-

вателей. Для данной сети возможность повторного участия в опросе появляется только при 

смене используемого аккаунта. На каждый из представленных вопросов ответили около 

500 пользователей.  

Результаты исследования и обсуждение 

Сегодня в Курской области нет явно конфликтной ситуации в сфере межэтниче-

ских и межконфессиональных отношений. Об этом свидетельствует то, что 88 % опро-

шенных экспертов не ожидают открытых конфликтов на этнической почве в регионе сво-

его проживания в ближайшее время, а также их благоприятная оценка ситуации с межна-

циональными и межконфессиональными отношениями (см. таблицу).  

Полученные данные согласуются с данными других исследований по Курской об-

ласти [Анциферова, 2016], и при этом область выглядит даже более благополучной в 

сравнении с некоторыми другими приграничными регионами Российской Федерации [За-

вьялова, 2014; Максимова, Гончарова, Омельченко, 2015; Проказина, Исаев, 2015; Омель-

ченко, Максимова и др., 2017]. 
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Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцениваете ситуацию с межнациональными и межкон-
фессиональными отношениями?» в зависимости от степени близости к респонденту, % 

Distribution of answers to the question “How do you assess the situation with interethnic  
and interfaith relations?” depending on the degree of proximity of events to the respondent,  % 

Масштаб территории 
Оценка ситуации 

Бесконфликтная Нейтральная Напряженная Конфликтная 

1. В России  28 42 29 1 

2. В Курской области  46 50 3 1 

3. В месте проживания 58 38 3 1 

 
Полученные данные согласуются с данными других исследований по Курской об-

ласти [Анциферова, 2016], и при этом область выглядит даже более благополучной в 
сравнении с некоторыми другими приграничными регионами Российской Федерации [За-
вьялова, 2014; Максимова, Гончарова, Омельченко, 2015; Проказина, Исаев, 2015; Омель-
ченко, Максимова и др., 2017]. 

Безусловно, конфликтная ситуация в большинстве случаев складывается как ре-
зультирующая составляющая комплекса причин и условий. Но история убедительно пока-
зывает, что предотвращение конфликтов на ранней стадии возможно только в условиях 
диалога и партнерства всех заинтересованных сторон. Организация пространства этно-
конфессиональной публичной коммуникации – важный фактор консолидации российско-
го общества на уровне его регионов и снижения рисков межнациональных и этноконфес-
сиональных конфликтов. Поэтому в ходе проводимого исследования была предпринята 
попытка выделить основных стейкхолдеров этноконфессионального пространства пуб-
личных коммуникаций.  

На уровне региона к ним были отнесены следующие: 
1. Региональные органы власти, в том числе исполнительные органы субъектов РФ, 

администрации муниципальных районов, сельских и городских поселений. 
2. Федеральные органы, действующие на территории региона, в том числе право-

охранные и правозащитные органы в лице управления по вопросам миграции МВД Рос-
сии по субъекту РФ, Центр по противодействию экстремизму МВД России по Курской 
области, Отделы МВД России по муниципальным районам, Федеральная служба безопас-
ности, а также Федеральное агентство по делам национальностей. 

3. Медиаторы в лице межведомственной комиссии по межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям и рабочей группы по вопросам гармонизации межэтниче-
ских отношений в Курской области. 

4. Структуры гражданского общества, представленные политическими партиями, 
религиозными объединениями, некоммерческими организациями, созданные по нацио-
нальному признаку, молодежные объединения и казачество. 

5. Массмедиа в лице федеральных, региональных и местных периодических изданий, 
теле- и радиоканалов, транслируемых на территории региона. 

6. Местное сообщество, в том числе лидеры общественного мнения, представители 
национальных диаспор и землячеств. 

7. Высшие учебные заведения, ведущие подготовку иностранных студентов. 
Относительно последних следует отметить, что в условиях моноэтничности регио-

на численность иностранных студентов достаточно велика. Так, например, Курский госу-
дарственный медицинский университет имеет более 2 500 обучающихся из других стран, 
Юго-западный госуниверситет – более 700, Курский государственный университет – бо-
лее 300 человек. Отсюда, безусловно, их надо учитывать в качестве стейкхолдеров этно-
конфессионального пространства публичных коммуникаций. 

Как видно из данных, представленных на рисунке 1, опрошенные эксперты при-
знают, что наибольший вклад в гармонизацию этноконфессиональных отношений вносят 
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силовые структуры: Федеральная служба безопасности и Центр по противодействию экс-
тремизму МВД по Курской области, отделы МВД России по муниципальным районам. 
Затем эксперты отмечают роль Администрации Курской области, и только на третьих по-
зициях оказались представители медиаторов: межведомственная комиссия по межнацио-
нальным и межконфессиональным отношениям и рабочая группа по вопросам гармониза-
ции межэтнических отношений в Курской области. В то же время вклад таких важных 
субъектов сохранения межнационального мира и согласия, как массмедиа, администрации 
поселений и некоммерческие организации, созданные по национальному признаку, экс-
пертами был оценен значительно ниже. 

Отметим, что среди тех, кто вносит вклад в порождение конфликтов, помимо поли-
тических партий и некоммерческих организаций, созданных по национальному признаку, 
эксперты назвали также и силовые структуры: Федеральную службу безопасности и 
Управление по вопросам миграции МВД России. 

 

 
Рис. 1. Экспертная оценка по 10-бальной шкале роли стейкхолдеров этноконфессионального про-

странства публичных коммуникаций в гармонизации отношений и порождении конфликтов 

Fig. 1. Expert assessment of a role of stakeholders of ethno-confessional space of public communications 

in relations harmonization and in causing conflicts on a 10-ball scale 
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Из-за особенностей интернет-опроса представители заинтересованных сторон были 

разделены на структуры, которые представляют 1) власть или аффилированы с нею и 

2) гражданское общество. В отношении первых был задан вопрос: «Какие из органов вла-

сти ведут наиболее активную работу в сфере межэтнических и межнациональных отно-

шений в нашем регионе?». Его результаты представлены на рис. 2. В интернет-опросе 

пользователей главные позиции среди органов власти, ведущих наиболее активную рабо-

ту в сфере межэтнических и межнациональных отношений в нашем регионе, заняли сило-

вые структуры (Федеральная служба безопасности, отделы МВД России по муниципаль-

ным районам и Центр по противодействию экстремизму МВД по Курской области), а 

также Администрация области. 

 

 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Какие из органов власти ведут наиболее активную  

работу в сфере этноконфессиональных отношений в нашем регионе?» 

Fig. 2. Distribution of answers to the question “Which authorities are the most active in the 

sphere of ethno-confessional relations in our region?” 
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ности, жизнеспособности страны, защиты интересов граждан, оказания противодействия 

всевозможным негативным воздействиям как внешнего, так и внутреннего характер. Но 

нельзя забывать, что подчас формы и методы государственной борьбы с экстремизмом 

сами становятся факторами активизации конфликтов на национальной почве. 

В то же время отнюдь не следует противопоставлять силовую составляющую дея-

тельности государства усилиям структур гражданского общества, его отдельных членов, 

направленным на утверждение и поддержание гармоничных межэтнических и межкон-

фессиональных отношений в регионе. Только при наличии соответствующего этнокон-

фессионального пространства публичных коммуникаций, выполняющих задачи по консо-

лидации общества, могут быть гарантированы стабильность регионального сообщества, 

его успешное развитие. 

В связи с этим участникам интернет-опроса были заданы вопросы, которые ориен-

тированы на выявления мнения о вкладе представителей заинтересованных сторон в по-

рождение конфликтов и гармонизацию отношений в этноконфессиональной сфере (рис. 

3). Результаты опроса показали, что респондентами признается наибольший вклад в гар-

монизацию этноконфессиональных отношений за молодежными объединениями и выс-

шими учебными заведениями, которые призваны проводить систематическую работу по 

воспитанию молодого поколения в духе терпимости к национальным и религиозным раз-

личиям населения страны, региона, поселения. 

 

 
 

Рис. 3. Мнение респондентов о вкладе основных заинтересованных сторон в порождение  

конфликтов и гармонизацию отношений в этноконфессиональной сфере 

Fig. 3. Opinion of respondents about the contribution of major stakeholders to the generation of conflicts 

and harmonization of relations in the ethno-confessional sphere 
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По мнению респондентов, наибольший вклад в развитие этноконфессиональных 
конфликтов вносят такие представители заинтересованных сторон, как некоммерческие 
организации, созданные по национальному признаку, национальные диаспоры и религи-
озные организации. Можно предположить, что в условиях моноэтничности региона (а в 
Курской области 96 % жителей –  русские) сама попытка объединения граждан по нацио-
нальному или конфессиональному признаку воспринимается недружелюбно. 

В этих условиях крайне важно организовать диалог и партнерство между всеми ак-
торами этноконфессионального пространства публичной коммуникации. Но, к сожале-
нию, эксперты указывают, что при важности взаимодействия между структурами граж-
данского общества и государством уровень организации таких контактов в пространстве 
публичных коммуникаций достаточно слабый (рис. 4). 
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Рис. 4. Экспертная оценка по 10-ти бальной шкале важности   
уровня организации взаимодействия органов власти с заинтересованными сторонами 

 по вопросам этноконфессиональных отношений 
Fig. 4. Expert assessment on a 10-point scale of importance and level of organization of interaction of 

government bodies with stakeholders on issues of ethno-confessional relations 
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дежные движения (58,3 %), и только затем – национальные диаспоры и религиозные объ-
единения (рис. 5). А поскольку высшие учебные заведения занимают четвертую позицию 
в результатах данного опроса, то можно предположить, что население и представители 
экспертного сообщества (а его представляли сотрудники органов федеральной и регио-
нальной государственной власти, органов местного самоуправления, общественных, 
научных и образовательных организаций) по-разному видят возможность гармонизации 
этноконфессиональных отношений. Население в большей мере склонно к варианту «пла-
вильного котла», в рамках которого происходит формирование общероссийской и регио-
нальной идентичности, а эксперты – к варианту выстраивания диалога и партнерства с 
представителями других национальностей и конфессий. 

 

  
 

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, взаимодействие органов власти  
с какими общественными структурами является наиболее важным при решении  

проблемных вопросов в сфере этноконфессиональных отношений?» 
Fig. 5. Distribution of answers to the question “In your opinion, the interaction of the authorities 

with what public structures is most important when solving problematic issues in the sphere  
of ethno-confessional relations?” 

Заключение 

Организация диалога и партнерства в этноконфессиональном пространстве пуб-
личной коммуникации будет способствовать решению комплекса практических задач, 
включающих достижение согласия жителей, принадлежащих к различным национально-
стям и эконфессиональным группам, установление отношений взаимного доверия; поиск 
и реализацию различных форм конструктивного сотрудничества в их собственных инте-
ресах и интересах регионального сообщества. Это делает процесс формирования регио-
нального этноконфессионального пространства публичной коммуникации крайне акту-
альным для снижения риска проявления межнациональных и межконфессиональных кон-
фликтов. Но на настоящий момент, как показывают результаты опроса экспертов, при по-
нимании важности взаимодействия между структурами гражданского общества и госу-
дарством, большинство из них указывает на слабый уровень организации таких контактов 

58%

51%

48%

39%

33%

27%

26%

26%

20%

0% 20% 40% 60% 80%

Молодежные объединения

Религиозные организации и объединения

Национальные диаспоры 

Высшие учебные заведения 

Масс-медиа 

Некоммерческие организации, созданные по 

нац. признаку

Политические партии 

Общественные организации по месту 

жительства

Казачество 

Общественные организации  

по месту жительства 

Некоммерческие организации, созданные  

по национальному признаку 

Национальные диаспоры 

Казачество 

Политические партии 

Массмедиа 

Молодежные объединения 

Религиозные организации и объединения 

Высшие учебные заведения 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ             Серия: Философия. Социология. Право.  2019. Том 44, № 3       407 

 

  

в пространстве публичных коммуникаций. Кроме того, в общественном сознании сложи-
лось следующее мнение: порождение этноконфессиональных конфликтов связано с дея-
тельностью таких представителей заинтересованных сторон, как некоммерческие организа-
ции, созданные по национальному признаку, национальные диаспоры и религиозные орга-
низации, а разрешение проблем межэтнических и межнациональных отношений видится не 
в пространстве публичных коммуникаций, а в правоохранительной сфере. Это требует 
налаживания взаимодействия между заинтересованными сторонами как регулярного после-
довательного процесс, основанного на построении диалога и партнерства. В итоге это будет 
способствовать обеспечению стабильного устойчивого развития региона. 

 
Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-

екта 19-011-00835 «Формирование пространства публичных коммуникаций как условие 
снижение рисков межнациональных и этноконфессиональных конфликтов в пригранич-
ных регионах». 
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Аннотация 

В статье на основе данных социологического исследования проанализированы социально-

адаптационные ценности, установки, практики и жизненные стратегии жителей россий-

ской провинции. Показано, что в наборе ценностей и аттитюдов довольно слабо выраже-

ны как практики, так и установки на профессиональную и производственную мобиль-

ность, наблюдается преимущественно прагматическая мотивация профессиональной дея-

тельности, ориентация на стабильный, пусть и небольшой заработок в противовес риско-

ванным финансово-экономическим стратегиям и практикам, уход в приватность и отказ от 

гражданской активности. Полученные данные свидетельствуют о доминировании консер-

вативных жизненных стратегий, устойчивости социокультурных паттернов, диктующих 

необходимость максимального дистанцирования от власти и недоверия к общественным 

институтам. Вместе с тем, установка на территориальную мобильность и достаточно 

сильная выраженность предпринимательских ориентаций, хотя и являются косвенным 

маркером узости и проблемности региональных рынков труда, свидетельствует о наличии 

у значительной части населения адаптационного потенциала активного типа.  

 

Abstract 

The article analyzes social adaptation values, attitudes, practices and life strategies of residents 

of a Russian province based on data from a sociological study. It is shown that in the set of val-

ues and attitudes, both practices and attitudes toward professional and productive mobility are 

rather weakly expressed, there is mainly pragmatic motivation for professional activities, a focus 

on stable, albeit small, earnings as opposed to risky financial and economic strategies and prac-

tices; privacy and rejection of civic activity. The findings evidence the dominance of conserva-

tive life strategies, the stability of sociocultural patterns, which dictate the need for maximum 

distance from power and mistrust towards social institutions. At the same time, the attitude of 

territorial mobility and a rather strong severity of entrepreneurial orientations, although an indi-

rect marker of the narrowness and problematic nature of regional labor markets, indicates that a 

large part of the population has an active adaptation potential. 

 

Ключевые слова: ментальность, провинция, жизненные стратегии, горизонт планирова-

ния, профессионально-трудовая мобильность, территориальная мобильность, гражданская 

активность 
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Введение 

Понятие «провинция» очень богато смыслами. В буквальном переводе с латинско-
го provincia – «подвластная территория» – оно может обозначать административно-
территориальную единицу государства, рассматриваться в географическом, социальном 
или культурологическом контексте. Как правило, под провинцией понимается совокуп-
ность территорий, находящихся на достаточном удалении от административно-
политического и культурного (культурных) центра государства и несущих на себе отпеча-
ток зависимости и вторичности в воспроизводстве социальных практик и отношений. С 
провинциализмом в политических и социальных отношениях очень часто связывается не-
что отсталое, архаичное, несовершенное, а провинциальное общественное сознание наде-
ляется такими качествами, как несамостоятельность, бессубъектность, внешняя управляе-
мость, патернализм, фетишизм в отношении иерархий и мнения окружающих и пр. Такого 
рода «вторичность», несамостоятельность провинции в значительной мере обусловлена 
особенностями политической конструкции общества, в которой центральная власть обла-
дает безусловным приоритетом. В.Б. Звоновский отмечает, что «под влиянием внешних 
факторов и целенаправленных действий государства российская провинция долгое время 
оставалась неполной провинцией, социальной периферией, центр которой находился в 
столице государства – Москве» [Звоновский, 2003, с. 85]. Однако и современные практики 
политического управления России, несмотря на закрепленные в Конституции федерализм 
и де-юре независимое от государственной власти местное самоуправление, зачастую свя-
заны с жестким контролем, а то и подавлением любых признаков эмансипации локальных 
общностей. С.Г. Кордонский с соавторами пишут об аксиологической и методологической 
позиции политических элит, «при которой страна рассматривается как объект подража-
тельного реформирования, а не как самобытная и в значительной степени самодостаточ-
ная реальность» [Кордонский, 2011, с. 5]. 

В научных, в том числе, социологических публикациях, посвященных жизни рос-
сийской провинции, в настоящее время обращается внимание на то, что понятие «провин-
ция», как и ее производные, «все чаще используется как концепт, маркирующий культур-
ные особенности. Становится «модным» искать местную идентичность и обустраивать 
культурную жизнь у себя на малой родине» [Великая, 2016, с. 16-29]. Т.А. Рассадина при 
всей спорности подобного тезиса пишет о том, что «сохранение проявлений коллективиз-
ма и добрых человеческих отношений в стихийной общественной практике... стало одним 
из факторов стабилизации общественной жизни в провинции» [Рассадина, 2004, с. 61]. 

Разделение социального и культурного пространства России на «центр» и «про-
винцию» при всей условности этой аналитической операции позволяет лучше понять раз-
ломы и неравенства российского общества, в основе которых лежат не только экономиче-
ские, природно-географические, но и ментальные факторы. Действие ментальных (от лат. 
«mens» и «mentis» – ум и мышление соответственно) факторов проявляется на уровне ба-
зовых ценностей и паттернов (когнитивно-эмоциональных конструкций) индивидуального 
и коллективного сознания, определяющих отношение к действительности и формирую-
щих определенный тип социального поведения. Эти ценности и паттерны в значительной 
степени определяют образовательные, профессиональные, гражданско-политические, 
брачные, репродуктивные, потребительские, досуговые стратегии и практики, и наряду с 
социальным контекстом, формируют образ жизни индивидов, способствуют или препят-
ствуют достижению ими жизненного успеха. Те или иные конфигурации паттернов могут 
определять степень экономической активности индивида, его гражданскую позицию, объ-
ем человеческого и социального капитала и, следовательно, позиции в системе распреде-
ления социально значимых ресурсов (богатства, власти, информации и пр.). Феномен мен-
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тальности состоит не только в соотнесенности ее с сознанием (массовым или индивиду-
альным), но, прежде всего, в том, но в том, что она представляет собой те его глубинные 
элементы сознания – ценности и стереотипы (или «архетипы», если пользоваться юнгов-
ской терминологией) [Грошев, 2005, с. 203-204]. Ментальность представляет собой про-
странство взимовлияния, с одной стороны, социоструктурных и институциональных ха-
рактеристик социума и, с другой индивидуальных ценностей и ориентаций: «существует 
фактически двусторонняя связь между институтами как структурами общества и индиви-
дами как носителями ментальных моделей» [Шабунова, 2017, с. 66]. 

А.З. Баглиева в структуре ментальности выделяет такие базовые компоненты, как 
константы, стереотипы и «картину мира» [Баглиева, 2009]. Л.Ф. Малиновский операцио-
нализирует ментальность в параметрах способа восприятия мира, глубины восприятия, 
преобладания тех или иных интересов, норм взаимодействия хозяйствующих субъектов 
(равенство/неравенство при взаимодействии), стереотипов взаимоотношений общества и 
индивида (самостоятельность или коллективный характер решения задач), стереотипов 
потребления (престижное, демонстративное поведение или психология прожиточного ми-
нимума) [Малиновский, 2015]. Т.З. Адамьянц, характеризуя процессы коммуникации, 
вводит понятие «социоментальный», характеризующее «особенности ориентирования в 
социокультурной среде, выражающиеся в степени понимания интенциональности комму-
никатора (автора), умении адекватно доносить собственные мотивы и цели при общении и 
взаимодействии, с учетом социального фона, исторических, политических, социокультур-
ных и других реалий и тенденций в их динамике» [Адамьянц, 2015].  

В работах зарубежных исследователей доказывается наличие определенной связи 
между доминирующей в обществе моделью ментальности и основными производствен-
ными и дистрибутивными моделями [Uskul, 2011; Uskul, 2008]. Используя категорию эко-
номической ментальности и рассматривая ее как неформализованный институт экономи-
ки, Г.С. Цветкова подчеркивает ее роль в дифференциации экономического развития ре-
гионов России [Цветкова, 2010].  

Целью данной работы является социологическая диагностика социально-
адаптационных ценностей, установок, практик и стратегий жителей российской провин-
ции, необходимая для понимания сущности провинциальной, а по большому счету, мо-
дальной российской культуры. 

Эмпирическая база и методы исследования 

Эмпирической основой статьи являются результаты социологического исследова-
ния «Ментальные неравенства как фактор социальной поляризации российской провин-
ции», проведенного в мае-июне 2018 года в Белгородской и Воронежской областях 
(N=1200 респондентов) под руководством авторов. Выборочная совокупность формирова-
лась по методике квотной выборки с учетом половозрастной и поселенческой структуры 
населения Белгородской и Воронежской областей. Сбор данных осуществлялся методом 
анкетирования. Полученные в ходе авторского эмпирического исследования данные обра-
батывались при помощи программного продукта Vortex-10 и группировались в соответ-
ствии с набором социально-демографических характеристик респондентов. 

Помимо результатов авторского социологического исследования, были использо-
ваны данные всероссийских опросов Левада-Центра, посвященных горизонту планирова-
ния будущего россиян.  

Основные результаты 

Неопределенность и противоречивость социальной динамики – как в глобальном, 
так и в национальном масштабе, нашла выражение в концепциях общества риска [Бек, 
2000], социальной турбулентности [Urry, 2011; Яницкий, 2011], метаморфоз как непред-
сказуемых социальных эффектов тех или иных общественных процессов [Кравченко, 
2017], глобальной дезорганизации [Lash, 1987]. В работах З. Баумана, проникнутых соци-
альным пессимизмом, красной нитью проходит описание «чувства ненадежности и ощу-
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щения неопределенности, подрывающих уверенность человека в себе» [Бауман, 2005, с. 
29] – производного от вышедшей из-под контроля глобализации. В последней работе З. 
Баумана «Ретротопия» идея о невозможности более оптимистического взгляда в будущее 
обосновывается распадом социальных связей, тем, что «мы оказались в условиях войны 
всех против всех не из-за отсутствия ужасного Левиафана, а вследствие со-присутствия 
многочисленных, слишком многочисленных больших, маленьких и крошечных Левиафа-
нов» [Bauman, 2017]. 

Безусловно, не следует редуцировать повышение рискогенности и неопределенно-
сти социальных процессов исключительно к негативным эффектам. Но, вне зависимости 
от позитивного или негативного характера коннотаций неопределенности и риска в мас-
совом сознании, следствием их влияния на ментальность является приближение горизонта 
планирования, вымывание долгосрочных стратегий из жизненных миров человека. Ре-
зультаты мониторинга Левада-Центра свидетельствуют, что за последние почти 30 лет 
измерений горизонт планирования своего будущего на перспективу 5-6 лет и более был 
свойствен максимум пятой части россиян (21% в 2016 году). Минимальное же значение 
данной ориентации составляло 5% (в конце 1991 года – на фоне крушения СССР). В 
настоящее время (октябрь 2018 года) такой горизонт планирования признают за собой 
15% респондентов. И наоборот, очень велика была и есть доля граждан с противополож-
ными ориентациями, не задумывающихся о том, что с ними будет даже в ближайшие ме-
сяцы. Ее минимальное значение за весь период измерений составляло 37% – в 2016 году, 
который оказался самым благоприятным для долгосрочных жизненных стратегий, макси-
мальное фиксировалось в декабре 1991 года – 63%. В настоящее время доля респондентов, 
живущих исключительно сегодняшним днем, составляет 46% – почти половина выбороч-
ной совокупности [Горизонт планирования…., 2019].  

Результаты нашего исследования, несмотря на некоторые отличия в инструмента-
рии, также указывают на то, что «длинные» жизненные стратегии являются исключением 
из всей моделей планирования своего будущего. Если, в соответствии с данными Левада-
Центра, из всех россиян свое будущее на перспективу 5 лет и более могли планировать 
15%, то по результатам нашего опроса, планирование своего будущего от 6 лет и более 
декларировали 11,2%. То есть данные оказались вполне сопоставимы. Если детализиро-
вать ответы респондентов, то долгосрочный (более 10 лет) горизонт планирования оказал-
ся свойствен лишь незначительному меньшинству опрошенных – 6,3%, и еще 4,9% пла-
нируют свое будущее на срок от 6 до 10 лет. Преобладающими вариантами сроков плани-
рования являются 1-2 года (именно на столько лет планируют свое будущее 24,9% ре-
спондентов), либо полное отсутствие планирования, жизнь «сегодняшним днем» (21,6%). 
На срок менее года планируют будущее 18,4% опрошенных, на 3-5 лет – 18,1%. 

Казалось бы, близость горизонта планирования и стремление к жизни «сегодняш-
ним днем» предполагает высокий уровень социальной мобильности, активный поиск 
лучшего применения своих ресурсов и склонностей. Однако в ходе исследования выясни-
лось, что слабая выраженность «длинных» жизненных стратегий сочетается с достаточно 
низким уровнем трудовой мобильности и, что еще важнее, с не очень большим желанием 
менять траекторию своей профессионализации. 

Большинство населения – фактически две трети выборочной совокупности (65,6%) 
– либо не имеет опыта смены места работы (часть, безусловно – в силу молодого возрас-
та), либо крайне редко (реже, чем раз в 10 лет) прибегало к данной практике. И, напротив, 
активный трудовой поиск (с периодичностью хотя бы раз в 2-3 года и чаще) свойствен 
лишь десятой части (10,1%) опрошенных.   

Таким образом, в российской провинции не сложились устойчивые социокультур-
ные паттерны, но также, по всей видимости, и объективные условия, для трудовой мо-
бильности – активного поиска людьми наилучшего применения своей квалификации и 
профессиональных амбиций. 

Еще менее активными являются практики, ориентированные на изменение профиля 
профессиональной деятельности. Здесь также подавляющее большинство респондентов 
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(75,8%) либо не меняло род занятий в течение жизни, либо эта смена происходила крайне 
редко (реже, чем раз в десять лет). Активную позицию в данном отношении (смена рода 
занятий раз в 2-3 года или еще чаще) занимают всего 8,1% опрошенных. 

Таким образом, реальные практики профессиональной мобильности свидетель-
ствуют о доминировании консервативных жизненных стратегий у подавляющего боль-
шинства жителей российской провинции. 

Отсутствие желания к смене профессии, рода занятий обусловлено, прежде всего, 
удовлетворенностью своей профессией, содержанием трудовой деятельности (55,1% от 
тех, кто не хочет менять свою профессию) и, в гораздо меньшей мере, внешними причи-
нами – узостью рынка труда в регионе  и невозможностью найти занятие лучше (21,0%). 
Однако в целом по выборке удовлетворенность своей профессией декларируют всего 
лишь четверть (24,9%) опрошенных, и это является значимым фактором дестабилизации 
профессиональной культуры жителей российской провинции и чревато дальнейшими 
негативными явлениями на рынке труда. Экзистенциальные причины – неготовность к 
серьезным переменам в жизни декларирует небольшое количество респондентов – 11,8% 
от тех, кто не готов сменить профессию. 

Основными мотивами перемены профессии, рода занятий являются низкая оплата 
труда (47,3% от изъявивших такое желание) и, в меньшей мере – отсутствие перспектив 
самореализации, раскрытия способностей (29,0%) и плохие условия труда (20,0%). Но ес-
ли низкая оплата труда и является наиболее сильным дестабилизирующим профессиона-
лизацию фактором для занятого населения российской провинции, даже она далеко не 
всегда формирует готовность к смене рода занятий. 

Таким образом, стабильность профессионального самоопределения граждан не так 
уж велика. При том, что значительная часть населения удовлетворена своей профессией, 
эта часть представляет собой меньшинство выборочной совокупности. Остальные же либо 
вынуждены мириться со своей профессией в силу отсутствия иных перспектив или него-
товности кардинально изменить свою жизнь, либо стремятся к ее смене, либо находятся в 
состоянии неопределенности. 

Важным показателем активных жизненных стратегий индивида является также 
территориальная мобильность как в ее реальном проявлении, так и в виде установок, 
принципиальной готовности к соответствующей практике. Результаты опроса в отноше-
нии территориальной (межрегиональной) мобильности показали, что противников переез-
да в другой регион на длительный срок (от 4-5 лет) либо навсегда не так уж много – всего 
четверть (24,8%) выборочной совокупности. Еще 10,3% опрошенных затруднились с от-
ветом на вопрос. 

Остальные респонденты признают свою возможность переезда в другой регион в 
силу тех или иных обстоятельств. Наиболее весомым мотиватором является выгодное ка-
рьерное предложение, значимое для 43,3% опрошенных. Таким образом, мы видим, что, 
несмотря на относительную малозначимость карьеры в системе жизненных приоритетов и 
критериев успеха, выявленную ранее, в реальных жизненных обстоятельствах профессио-
нальные мотивы являются важными, поскольку значимы для выживания и поддержания 
достойного уровня жизни. На втором и третьем местах по значимости – потеря работы 
или отсутствие перспектив трудоустройства (20,7%) и вступление в брак (19,1%). Доста-
точно сильным мотиватором может стать также ухудшение социальной ситуации в реги-
оне проживания (16,7%). Почти десятая часть опрошенных (8,9%) выражает готовность к 
переезду в другой регион в связи с получением образования. 

О том, что установка на территориальную мобильность – не просто декларация, 
свидетельствуют и реальные практики населения. Почти трети опрошенных (30,1%) хотя 
бы раз в своей жизни приходилось менять регион проживания на длительное время или на 
всю жизнь. Чаще всего это происходило из-за поступления выгодного карьерного пред-
ложения (7,4%), для получения образования (7,3%), ухудшения социальной ситуации в 
регионе проживания (6,9%), потери работы, отсутствия перспектив трудоустройства 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ             Серия: Философия. Социология. Право.  2019. Том 44, № 3       415 

 

  

(5,8%). В 4,0% случаев указывались другие причины, наиболее распространенной из кото-
рых было вступление в брак.  

Таким образом, информация о реальных практиках территориальной мобильности, 
полученная из первых рук, свидетельствует о том, что жители российской провинции  обла-
дают значительным потенциалом территориальной мобильности и, при наличии достаточно 
значимых мотиваторов, прежде всего, социально-экономического характера, готовы менять 
место жительства и регион проживания. При этом в какой-то мере парадоксально, что тер-
риториальная мобильность по частоте почти не уступает производственной. Если менять 
регион проживания хотя бы раз в жизни приходилось 30,1% выборочной совокупности, то 
место работы – ненамного больше (34,4%). На первый взгляд, это выглядит странным – по-
лучается, что практически каждая смена места работы была связана с переездом в другой 
регион, а значит исключается производственная мобильность внутри региона проживания. 
Однако объяснить это можно тем, что значительная доля случаев территориальной мобиль-
ности не была связана с трудовой и осуществлялась людьми, не вступившими на путь про-
фессиональной деятельности (студенты) или завершившие ее (пенсионеры). 

В числе активных жизненных стратегий, ориентированных на развитие и способ-
ствующих преодолению социального инфантилизма – установка на предпринимательскую 
деятельность. По данным опроса, этой установкой обладает почти треть (31,6%) выбороч-
ной совокупности, при том, что 5,0% респондентов уже являются предпринимателями. 
Отрицание такой жизненной траектории высказали 52,8% опрошенных. Остальные 10,6% 
затруднились с ответом. Несмотря на достаточно сложную экономическую ситуацию, 
предпринимательский потенциал населения российской провинции находится на относи-
тельно высоком уровне – особенно в молодежной среде, где установку на предпринима-
тельскую деятельность демонстрируют 69,4% опрошенных, а 1,4% заявили, что уже яв-
ляются предпринимателями. При этом реальный предпринимательский статус более вы-
ражен у респондентов 30-39 и 40-59 лет (7,3% и 7,6%, соответственно), но готовность к 
предпринимательству в данных группах демонстрируют лишь 33,3% и 21,3%. 

Рассматривая в качестве значимого аспекта социальной самореализации граждан, 
изменения личной жизненной траектории и общественной ситуации гражданскую актив-
ность, респондентам был предложен вопрос «Если бы Вам предложили войти в состав 
общественного совета по оценке решений, принимаемых органами местной власти, и от 
Вас потребовалась бы реальная работа, согласились бы Вы или отказались?».  

Оказалось, что даже в случае подобного гипотетического предложения лишь треть 
(33,6%) опрошенных согласилась бы на него. Половина же (51,2%) респондентов отказа-
лась бы от такого участия. Ведущими факторами отказа граждан от участия в обществен-
но-властных структурах является неверие в действенности такого участия (28,3% «отказ-
ников») и отсутствие у них необходимых знаний (25,4%). Другими значимыми причинами 
отказа является отсутствие времени (19,8%) и интереса к подобной деятельности (19,4%). 

Таким образом, большинство жителей российской провинции не готово выйти за 
пределы приватной сферы и разделить социальную ответственность с местной властью и 
другими гражданами. Причины этого коренятся как в устойчивых социокультурных пат-
тернах, диктующих необходимость максимального дистанцирования от власти и недове-
рия к общественным институтам, так и в негативном опыте, вытекающем из фиктивности 
местного самоуправления в российской политической практике. 

Для диагностики ключевых диспозиций была также использована техника поста-
новки закрытых вопросов-оппозиций, где между крайними вариантами ценностей или ат-
титьюдов помещена пятибалльная шкала. Посредством данной техники диагностирова-
лись: 1) склонность к финансовым рискам; 2) ориентация на трудовую мобильность; 3) 
стремление к повышению уровня образования; 4) цель профессионализации; 5) значи-
мость карьеры; 6) гражданская позиция.  

В результате по признаку склонности к финансовым рискам выбор респондентов 
оказался немного смещен в направлении гарантированного, хоть и небольшого, заработ-
ка в противовес возможности зарабатывать много, но без всяких гарантий. Здесь и далее 
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сопоставлялись доля респондентов, выбравших крайние две позиции на шкале «слева» и 
две крайние позиции «справа». Доля респондентов, ориентированных на небольшой га-
рантированный заработок, составила 39,3 %, а тех, кто согласен рисковать ради больших 
денег – 26,8 %. 

В ориентациях на трудовую мобильность преобладание получили консервативные 
стратегии. Доля тех, кто ориентирован скорее на работу на одном месте, составила 60,2% 
против 12,2 % сторонников частой смены места работы. 

В дихотомии «жизненный опыт – образование» ориентация на первый оказалась 
несколько менее значимой (27,4%), нежели установка на повышение образовательного 
уровня (47,4%). 

Такой мотиватор профессиональной деятельности, как зарплата, оказался преобла-
дающим для 34,6% опрошенных, тогда как призвание выбрали 27,1 %. 

Слабость карьерных притязаний продемонстрировали 26,6 % респондентов, их вы-
раженность – 39,0 %. 

Ориентация на приватную, семейную сферу жизни оказалась выражена заметно 
сильнее, нежели ориентация на гражданскую активность: 47,1% против 15,5 %. 

Таким образом, применение инструмента дихотомических вопросов подтвердило 
доминирование в ментальности населения российской провинции консервативных страте-
гий и традиционалистских установок, «разбавленных» активистскими, востребующих та-
кие качества, как гибкость и инициатива. 

Доминирование консервативных установок в представлениях о личном будущем 
подтверждается и модальными трактовками жизненного успеха, в которых прослежива-
ются традиционалистские коннотации, ориентирующие человека, прежде всего, на при-
ватность, частную жизнь, невмешательство, созерцательность.  

Так, основным критерием жизненного успеха для жителей российской провинции 
является семейное счастье, значимое для 64,3 % опрошенных. На втором месте – матери-
альное благополучие (41,5 %). Но этот параметр не свидетельствует ни в пользу традици-
онализма, ни в пользу достижительских, саморазвивающих ориентаций, поскольку стрем-
ление к материальному благополучию может отражать как желание человека занять не-
кую самодостаточную позицию и замкнуться в удовлетворении своих материальных и 
иных потребностей, так и являться мотиватором к достижению новых статусных позиций 
и расширению спектра возможностей. Профессиональная самореализация, характеризу-
ющая жизненные ориентиры за пределами приватной сферы, декларируется в качестве 
критерия жизненного успеха четвертью (26,5%) респондентов. На тихую, спокойную 
жизнь ориентированы 14,8 % опрошенных – это в чистом виде «созерцатели», для кото-
рых внутреннее равновесие принципиально важнее отношений с социумом. Карьера, ко-
торую можно отнести к достижительским характеристикам, значима для 13,8 % опрошен-
ных. К ним же следует отнести и мотивацию общественного признания, которая значима 
для 8,9 % респондентов. На последнем месте среди критериев жизненного успеха – яркие 
впечатления, значимые для 7,3 % респондентов. 

Выводы 

Таким образом, социологическая диагностика ментальности жителей российской 
провинции показала, что они остаются достаточно консервативными в своих ценностных 
ориентациях и жизненных установках, несмотря на изменчивость социальной ситуации 
последних десятилетий. Можно предположить, что консервации традиционализма в нема-
лой степени способствовала интенсивная миграция наиболее активной части населения 
российской провинции в мегаполисы, а также за пределы страны. Даже тот факт, что само 
население исследуемых областей также в значительной степени формировалось из приез-
жих из других регионов, не сильно повлиял на модальные ценности и установки. В наборе 
ценностей и аттитюдов жителей российской провинции прослеживается слабая выражен-
ность как практик, так и установок на профессиональную и производственную мобиль-
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ность, прагматическая мотивация профессиональной деятельности, ориентация на ста-
бильный, пусть и небольшой заработок в противовес рискованным финансово-
экономическим стратегиям и практикам, уход в приватность и отказ от гражданской ак-
тивности. Вместе с тем, установка на территориальную мобильность и достаточно сильная 
выраженность предпринимательских ориентаций, хотя и являются косвенным маркером 
узости и проблемности региональных рынков труда, свидетельствует о наличии у значи-
тельной части населения адаптационного потенциала активного типа. Однако доминиро-
вание «коротких» жизненных стратегий в массовых представлениях о личном будущем 
говорит о том, что этот потенциал, скорее всего, будет реализовываться в пределах крайне 
ограниченного спектра привычных социальных практик. 

 
Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ. Грант «Ментальные 

неравенства как фактор социальной поляризации российской провинции» № 18-011-00474. 
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Аннотация 

Опираясь на современные теории миграции, автор показывает, что традиционные способы 

управления миграционными процессами не учитывают особенностей миграции, которая сегодня 

рассматривается одной из сторон глобализации. Идеологические модели мультикультурализма и 

«котла», ставшие в послевоенные годы ценностной основой миграционной политики стран 

Европы и США как основных центров миграционного притяжения, в современных условиях 

показали свою несостоятельность, являются одним из источников миграционного кризиса. 

Миграционное поведение современных иммигрантов отличается набором мотивационных 

ценностей, в числе которых доминирует сохранение своей этнической, культурной и 

конфессиональной идентичности. Поэтому социализация мигрантов, как правило, сегодня 

происходит на основе формирования ими собственной социальной среды, воспроизводящей 

данные ценности, которая может быть альтернативной социальной среде принимающих обществ. 

Анализируя теорию миграционных систем и теорию миграционных сетей, автор указывает, что 

эффективность управления миграционными процессами зависит от учета всей совокупности 

факторов, определяющих вектор международных миграционных потоков, имеющих глобальный 

характер. Это повышает значение международных институтов миграции, которые должны 

участвовать в их перераспределении не только в целях обеспечения реализации права человека на 

передвижение, выбор места пребывания и жительства, но и в целях обеспечения социальной и 

политической стабильности принимающих стран. 
 

Abstract 

This article discusses some of the problems of contemporary migration processes managing. Held on to 

contemporary theory of migration, the author shows that traditional way of contemporary migration 

processes managing doesn’t see peculiarities of contemporary migration which is one of the sides of 

globalization. Ideological models of multiculturalism and “boiler”, become value foundation of European 

countries and USA migration policy as centers of migration attraction after Second World War, in 

contemporary conditions showed untenable, are one of the coerces of migration crisis. Migration behavior 

of contemporary immigrants is remarkable for set of motivation values the main of them are saving of 

self-ethnic, cultural, confessional identity. Then migrant’s socialization is realized on the basis of self-
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social environment forming which reproduces so values and may be alternative for social environment of 

receiving countries. Analyzing the theory of migration systems and the theory of migration sets, the 

author marks that the affectivity of migration processes managing depends on of all factors of migration 

streams taking into account. Al of this elevates the significance of international institutes of migration 

which must be participate in distribution of them not only to realize rights and freedoms of migrants but 

to realize social and political stability of  receiving countries.                    

 

Ключевые слова: миграционный процесс, миграционная политика, глобализация, теория 

миграционных сетей, теория миграционных систем. 

Kay words: migration process, migration policy, globalization, migration sets theory, migration systems 

theory. 

 

 

Тот, кто бывал в Берлине в середине 2000-х годов, знает, что из всех многочислен-

ных экскурсий по городу особое внимание уделялось посещению одного из районов в 

центральной части города – Кройцберга, население которого на 80 % состояло из турец-

ких иммигрантов. Поразителен не столько факт большого количества этнических турок, 

локально проживающих в этом районе (немало их проживало и в районе «Веддинг»), 

сколько сходство Кройцберга с культурным анклавом, каковым он на самом деле и являл-

ся. По убеждению экскурсоводов, этот район был не чем иным, как свидетельством тор-

жества ценностей мультикультурализма, провозглашенного объединенной Европой в ка-

честве одной из базовых ценностей миграционной политики. Проживавшие там турки ве-

ли культурно замкнутый образ жизни: смотрели преимущественно турецкое телевидение, 

читали исключительно турецкие газеты, район имел свою инфраструктуру магазинов, ап-

тек, прачечных и пр., где работали исключительно турки и т.д. Примечательно, что турец-

кие дети, как правило, ходили в школу не более 3-х лет, для того, чтобы изучить немецкий 

язык, научиться читать и писать. После этого, по оценкам их родителей, они вполне были 

готовы к взрослой жизни, помогали родителям в их разнообразных нехитрых промыслах. 

В планах местного населения была постройка собственной национальной школы.  

Такие этнокультурные мигрантские анклавы уже давно стали обычным делом для 

Европейского союза. Весьма сходна ситуация во Франции, других странах Евросоюза. Ес-

ли же говорить о Германии, то начиналось все с миграционной политики, направленной 

на благоприятствование трудовой иммиграции. С 1950-х годов правительство целена-

правленно организовывало миграционные потоки из Турции. Страна нуждалась в запол-

нении социально-экономической ниши непрестижного труда. Турки работали чернорабо-

чими на заводах, убирали улицы и пр. В дальнейшем, поощряя вторую волну иммиграции 

из Турции, правительство ФРГ выдавало вновь прибывшим иммигрантам мопеды, стиму-

лируя прибытие неквалифицированной рабочей силы, которая сыграла положительную 

роль в возрождающейся в послевоенные годы экономики страны.  

Но через 50 лет ФРГ столкнулась с некоторым перечнем проблем, порожденных 

миграционной политикой 1950-х годов. Назовем две из них. Первая проблема состояла в 

том, что, несмотря на значительно меньшую востребованность рабочей силы экономикой 

Германии в начале 2000-х годов, интенсивность иммиграции из Турции только набирала 

темпы, а этнические турки уже рассматривали себя как коренных жителей этой страны. 

Вторая проблема заключалась в том, что иммигранты не только отказывались от ассими-

ляции и интеграции в общество, они создавали свой культурный мир, в котором комфорт-

но существовали, и этот мир был не дополнением к миру немецкой культуры, а его аль-

тернативой. В свою очередь общество Германии не было готово предоставить турецкому 

населению (даже туркам, имеющим гражданство) социальные лифты, которыми пользуются 

немцы, сочтя угрозой национальной безопасности как пребывание такого количества турок 

на своей территории, так и возможность повышения социального статуса этой категории 

населения, его проникновение во властные структуры. В результате вполне объективным 

исходом данной ситуации в середине 2000-х годов явились демонстрации иммигрантов по 
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всей стране с требованиями предоставить им равные с коренным населением социальные 

возможности. Поскольку миграционная ситуация, сложившаяся в Германии, схожа с ситуа-

цией в других странах Европейского союза, подобные акции прошли почти во всех его 

странах. Это было первым проявлением современного миграционного кризиса в Европе       

– кризиса, свидетельствующего о несостоятельности мультикультурализма в качестве цен-

ностной основы миграционной политики, управления миграционными процессами. 

Современный миграционный кризис Европы есть не что иное, как столкновение 

провозглашенных Европейским Союзом ценностей миграционной политики с новыми 

условиями миграции [Асон, 2019], отличающейся не только чрезвычайной интенсивно-

стью, но и укоренившейся в миграционном сознании иммигрантов идеей универсальности 

геополитического пространства миграции. Положение о том, что каждый имеет право на 

передвижение, выбор места пребывания и жительства, закрепленное в качестве базовой 

ценности основными международными правовыми документами, конституциями и дру-

гим законодательством большинства стран мира, имеющее истоки в европейской право-

вой традиции, приводит в недоумение как европейцев, очевидно, не ожидавших столь 

значительного притока на территории своих государств иностранцев, ведущих себя «как 

дома», так и самих иммигрантов, которые уверены в незаконности ограничений на их 

въезд в Евросоюз, пребывание и проживание на его территории. По оценкам исследовате-

лей, «Европейские страны, которые и в прошлом принимали беженцев… проводили по-

следовательную политику их интеграции, путем социальной поддержки, внедрения обра-

зовательных программ для мигрантов, приобщения к европейским ценностям (политика 

мультикультурализма или политика взаимного сосуществования культур). Однако мас-

штабный приток иммигрантов за короткий срок, с новыми формами поведения, несвой-

ственными европейскому населению, по сути, вызвал коллапс интеграционных моделей и 

привел к многочисленным социально-политическим «разломам» в большинстве стран ЕС» 

[Осипов и др., 2016]. 

Таким образом, этот кризис коренится в переоценке ценностей, его истоком явля-

ется непонимание особенностей современной миграции, которая, согласно одной из со-

временных теорий, является транснациональной – мигрант, пребывающий или прожива-

ющий на территории европейского государства, не порывает связи с родиной, по-

прежнему идентифицирует себя со своим культурным, этническим, конфессиональным и 

прочим сообществом. Такие мигранты образуют новые социальные сети, новый культур-

ный анклав, достаточный для удовлетворения их социокультурных притязаний. Поэтому 

интеграция и ассимиляция, рассматривавшиеся в качестве важнейших элементов в кон-

тексте традиционной миграции, теперь уходят в прошлое.    

Несмотря на существенные трансформации миграционных процессов, обусловлен-

ных глобализацией, центры миграционного притяжения остаются прежними уже не менее 

ста лет, а экономические мотивы миграционного поведения продолжают доминировать. 

Тем не менее, можно предположить, что значительные особенности современной мигра-

ции в Евросоюз и США определяются демографическими факторами, прежде всего, про-

блемами с естественным приростом населения, которые во многом решаются за счет им-

миграционного притока. Этим можно объяснить место миграции в международной эко-

номической системе – перераспределение рабочей силы в соответствии с потребностями, 

обусловленными экономическим ростом и, соответственно, проблемами, связанными с 

естественным приростом населения. По данным Международной организации по мигра-

ции, рост интенсивности миграционных процессов, выражающийся в увеличении пере-

мещающихся масс населения планеты, начинается с 1965 года (1965 г. – 73 млн мигран-

тов, 1975 г. – 85 млн, 1985 г. – 100 млн, 1990 г. – 150 млн, 2002 г. – 175 млн, 2010 г. – 

214 млн.), что совпадает со временем демографической модернизации наиболее развитых 

стран Запада, состоящей в смене социокультурных регуляторов демографического пове-

дения, влечет снижение рождаемости [Демографическая…, 2006].  
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Можно сказать, что с середины прошлого века миграция не просто встраивается в 

контекст глобализации, но и становится ее существенным фактором. Многие аналитики 

справедливо полагают, что изучение современных миграционных процессов, выяснение 

их сущности и прогнозирование возможно лишь в связи с глобализацией, когда миграция 

рассматривается как ее проявление на глобальном и региональном уровнях. 

Как известно, глобализация не имеет линейного экономического, политического, 

культурного, социального вектора, в свою структуру включает процессы регионализации, 

состоящие в образовании устойчивых связей и отношений государств, где общее направ-

ление глобальных тенденций приобретает свои особенности. Регионализация – это форма 

протекания глобальной интеграции экономического, политического, социокультурного 

контентов обществ на региональном уровне. То есть связанная с глобализацией унифика-

ция жизнедеятельности человечества имеет региональную специфику, которая, с одной 

стороны, может позиционироваться как противостояние унифицирующему влиянию гло-

бализации, сохранение социокультурной идентичности и политической самостоятельно-

сти, а с другой стороны, как средство встраивания в глобальные мировые тенденции не 

только как объекта, но и как субъекта глобализации.  

Эти закономерности своеобразное выражение находят в миграционных процессах, 

которые, имея глобальное значение, приобретают ярко выраженную региональную спе-

цифику, локализуясь на региональном уровне. Исследование миграции на уровне эконо-

мического, социологического, демографического подходов всегда тяготело к созданию 

общей теории, которая бы учитывала всю совокупность факторов миграции, позволила бы 

создать достаточно устойчивую теоретическую конструкцию миграции, эффективно при-

меняемую для прогнозирования миграционных процессов, столь необходимого для их 

управления. Известно, что одна из первых попыток создания подобной теории принадле-

жит Е. Равенштейну, еще в 1887 году сформулировавшему 11 принципов или законов ми-

грации, которые достаточно полно описывают это социальное явление [Rovenschtein, 

1876]. Некоторые из них и сегодня используются в общих теориях миграции. 

Однако следует констатировать, что классические теории, создававшиеся в резуль-

тате отражения миграционных процессов прошлого, далеко не в полной мере выражают 

закономерности современных миграционных процессов, имеющих свои существенные 

особенности. Изменяется идеологическая модель миграционной политики принимающих 

стран, где на первое место выступает обеспечение национальной безопасности. Так, ис-

пользуемая в США модель котла, унифицирующего в результате «варки» в нем народов 

культурные особенности иммигрантов, явно не работает. А ориентация миграционной по-

литики принимающей страны на этнокультурные предпочтения иммигрантов, очевидно, 

давно стала определяющей. Увеличение населения латиноамериканского происхождения 

рассматривается в качестве угрозы национальной безопасности, выражающейся в измене-

нии социально-этнической структуры общества, количественном росте плохо образован-

ной части населения, повышении конкуренции на рынке труда, эскалации преступности и 

пр. Это требует превентивных мер в отношении ограничения миграционных потоков из 

соответствующих стран, прежде всего, из Мексики.  

Не соответствующей современной миграционной ситуации в Европейском союзе 

следует признать и модель мультикультурализма. Альтернативная модели котла, эта 

идеология не просто признает самодостаточной культуру иммигрантов, но направлена на 

обеспечение сохранения и развития их культурных особенностей. Крах мультикультура-

лизма, включенного в систему базовых европейских ценностей, обусловлен развитием 

альтернативных социокультурных стратегий, трансформирующих европейские общества, 

угрожающих их базовым ценностям. 

Изменение данных идеологических моделей миграционной политики является сви-

детельством их регулятивной несостоятельности, когда соответствующий перечень цен-

ностей как основы нормативной системы не отвечает ее целям. Поэтому данный перечень 

ценностей должен быть признан несоответствующим целям миграционной политики, за-
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дачам регулирования миграционных процессов, что и видно в постепенном отказе от ука-

занных идеологических моделей.  

Нужно сказать, что, несмотря на указанную выше зависимость экономик групп 

стран-центров миграционного притяжения от иммиграционной составляющей, обеспечи-

вающей приток дешевой рабочей силы, во многом решающей демографические пробле-

мы, связанные с низкой рождаемостью в этих странах [Коулмен, 2007], проблема управ-

ления миграционными процессами всегда будет оставаться актуальной, рассматриваться в 

качестве важнейшего приоритета национальной безопасности. В этой связи отказ от клас-

сических идеологических моделей миграционной политики следует рассматривать в кон-

тексте новых теоретических обобщений современных миграционных процессов, выработ-

ки новой модели их регулирования, основывающейся на новой интерпретации факторов 

миграции. Так, современный европейский миграционный кризис со всей очевидностью 

показал несостоятельность миграционной политики большинства европейских стран, ее 

ценностной и юридической составляющих. Он также показал и неадекватность доктри-

нальных представлений о современных миграционных процессах, искаженно интерпрети-

рующих факторы миграции. 

Существенной особенностью современных миграционных процессов являются но-

вые элементы инфраструктуры миграции. Сформировавшиеся в 2000-е годы, они наряду с 

государственными и международными институциональными формами теперь включают 

неформальные сетевые ресурсы и системную интеграцию миграционного обмена [Блино-

ва, 2007]. Как справедливо отмечает И.В. Ивахнюк, «если предположить, что лишь эконо-

мические силы и желания людей улучшить свою жизнь лежат в основе формирования ми-

грационных потоков, то остается необъяснимым их конкретный географический вектор, 

особенно когда он принимает относительно устойчивый и масштабный характер» [Ивах-

нюк, 2016 с. 27]. Миграционная сеть (цепь) – это информационная структура миграции, 

обеспечивающая социальное взаимодействие ее участников. Так, вектор миграции опре-

деляется не только экономической привлекательностью принимающей страны, но и тем, 

насколько велико в ней количество иммигрантов, культурно и этнически близких лицу, 

собирающемуся эмигрировать в эту страну. В связи с этим, некоторые авторы подчерки-

вают, «Современные мигранты, в отличие от своих предшественников, не бегут от опас-

ности куда глаза глядят, а действуют, исходя из информации не только СМИ, но также 

формальных и не формальных информационных сетей этнических диаспор, возникших 

благодаря распространению интернета и средств мобильной связи» [Гасанов Р.М., 2016]. 

Возвращаясь к примеру с ФРГ, следует отметить, что в 70–80-е годы прошлого ве-

ка турецкая иммиграция была обусловлена именно этими факторами [Fielding, 1993]. Это 

же обстоятельство, с одной стороны, объясняет формирование культурных анклавов им-

мигрантов, а с другой стороны, то, что его наличие обеспечивает высокий уровень моти-

вации в выборе географического вектора миграции. 

То обстоятельство, что развитие сетевой миграции было во многом обусловлено 

распространением новых телекоммуникационных технологий, в первую очередь телеком-

муникационной сети Интернет, объясняет время формирования и распространения теории 

миграционных сетей, относящегося к 2000-м годам. Однако данная теория лишь во мно-

гом дополняла возникшую ранее теорию миграционных систем. Хотя ее элементы в той 

или иной форме всегда воспроизводились в классических теориях миграции, время ее со-

здания все же следует отнести к началу 1990-х годов. Это было время существенной акти-

визации миграционных процессов на фоне разрушающейся империи СССР, перераспре-

деления экономических возможностей постсоветских стран и, соответственно, перемеще-

ния их трудовых ресурсов. Было выяснено, что вектор миграционных потоков обусловлен 

не только более развитой экономикой принимающей страны, но и некоторыми другими 

факторами, образующими совокупность взаимосвязанных элементов стран миграционно-

го обмена – стран, входящих в одну миграционную систему. Теория миграционных си-

стем описывает миграцию как единое пространство перемещения населения государств 
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(миграционного обмена), где решающую роль играет не столько геополитический фактор, 

сколько исторические, культурные, научно-технологические, экономические, политиче-

ские и иные связи, образующие миграционную систему [Kritz, Zlotnik, 1992; Fielding, 

1993; Jennissen, 2004]. Теория миграционных систем, как представляется, отчетливо фор-

мулирует механизмы и факторы регионализации миграционных процессов, как проявле-

ние глобальных тенденций. 

По нашему мнению, большую роль в системе факторов, объясняющих миграцион-

ное поведение в контексте современных миграционных процессов, играет социальное 

взаимодействие как система взаимообусловленных действий мигрантов, определяемых 

взаимным интересом. Большое значение в системе таких интересов имеет мотив социали-

зации мигранта в иной социальной среде. Поэтому географический вектор миграции 

определяется, в том числе и идентичностью культурной среды принимающих стран, что 

обеспечивает успешную социализацию. Теория миграционных систем, очевидно, впервые 

указывает на это обстоятельство в качестве одного из существенных факторов миграции. 

А теорию миграционных сетей следует рассматривать как ее дополнение или развитие. 

В контексте изложенного представляется очевидным, что регулирование миграци-

онных процессов на межгосударственном и государственном уровнях, эффективная ми-

грационная политика возможны лишь при учете наиболее существенных факторов совре-

менных миграционных процессов. Рассмотренные современные теории миграции показы-

вают, что культурная и этническая идентичность выступают в качестве таких существен-

ных факторов миграции. Управление современными миграционными процессами, осу-

ществляемое на международном, межгосударственном и государственном уровнях, при 

формировании стратегий регулирования должно учитывать данные тенденции, предпола-

гая как их негативные, так и позитивные последствия. Как нельзя не принимать во внима-

ние угроз потери культурной идентичности странами Европейского союза при развитии 

указанных тенденций и достаточно стихийно складывающегося управления миграцион-

ными потоками [Ионцев, 2008], так нельзя не принимать во внимание и интересы самих 

мигрантов. В этом смысле важно констатировать, что на фоне активизации миграционных 

процессов в XX в., интенсивность которых постоянно росла, развития технических воз-

можностей перемещения населения, средств передачи информации очевидна и иная тен-

денция, связанная с развитием ограничительных мер со стороны государств, объясняемых 

защитой национальной идентичности и рынка труда. Но обратной стороной этой полити-

ки всегда было увеличение интенсивности нелегальной миграции. Примечательно, что, 

начиная с 2010 г., количество нелегальных мигрантов в Европе возросло в 72 раза, соста-

вив 1800000 человек [Гришин и др., 2016]. Современная глобализация, создающая техно-

логические и информационные условия быстрого перемещения капиталов и рабочей си-

лы, оказывающая унифицирующее влияние на культуру народов мира, в то же время по-

рождает регионализацию этих тенденций, в частности, проявляющихся в повышенном 

внимании государств к проблеме обеспечения национального суверенитета, угрозой кото-

рому рассматривается стихийная либо плохо управляемая миграция не только в силу не-

предсказуемости ее социальных последствий, но и в силу возможности постепенной утра-

ты национальной идентичности в результате чрезмерного притока иммигрантов.  

Возобладавшие в последние десятилетия в развитых странах ограничительные ме-

ры в отношении миграционных потоков не противоречат ценностям свободы передвиже-

ния, выбора места пребывания и жительства, закрепленных в качестве мировоззренческой 

и юридической основы современного миграционного порядка, международными право-

выми документами и национальным законодательством развитых государств, поскольку 

признается легитимным ограничение этого права в интересах обеспечения национальной 

безопасности. В то же время необходимо согласиться с мнением, что в контексте глобали-

зации миграционных процессов, формирующей системные характеристики миграции как 

общемирового социального феномена, обеспеченной новыми технологическими возмож-

ностями, акцент на ограничительные меры далеко не всегда может быть эффективным ин-
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струментом управления [Чумаков, 2014]. В этом смысле игнорирование или слабый учет 

объективных факторов миграции на уровне национальной миграционной политики делает 

ее менее эффективной, переводя миграционные процессы в нелегальные формы.           

Криминализация миграции, столь масштабная в наши дни, является не меньшей угро-

зой национальной безопасности, чем покушение нелегальных мигрантов на рабочие места 

либо перспектива утраты национальной идентичности. Поэтому лишь координация усилий 

национальных государств по управлению этим социальным процессом позволит перевести 

ситуацию в управляемое русло, дать реальные позитивные результаты для всех участников 

этого процесса. Перераспределение рабочей силы должно стать решающей задачей междуна-

родных институтов миграции, а проблема их социальной адаптации и интеграции в общество 

– важнейшей проблемой миграционной политики национальных государств. 
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Аннотация  
Автор статьи исходит из концептуального и социально-практического смысла социально-

правового контроля в противодействии и профилактике молодежного экстремизма. Исходный 

пункт размышлений основывается на том, что молодежный экстремизм в российском обществе не 

может быть сведен к факторам спонтанности или несправедливости. По мнению автора, значение 

правовых решений определяет «силу» права, способность быть социальным регулятором, влиять 

на молодежную среду реститутивно, актуализацией воспитывающего влияния правовых решений. 

Молодежный экстремизм формирует в обществе запрос на культуру интолерантности, дегероиза-

ции, деромантизации экстремистских практик. Это достижимо в результате социально-правового 

контроля и противодействия молодежному экстремизму, основанных на стимулировании посред-

ством института права социальной самодеятельности (волонтерства) молодежи, что позволит 

представить феномен экстремизма как явление асоциальное, не соответствующее духу времени и 

интересам молодежи. 

 

Abstract 

The authors of the article proceed from the conceptual and socio-practical meaning of social and legal 

control in countering and preventing youth extremism, as the starting point of the reflections in the article 

is based on the fact that youth extremism in Russian society can not be reduced to the factors of spontane-

ity or injustice. In the opinion of the author the value of legal solutions determines the "strength" of law, 

the ability to be a social regulator, to influence the youth restitutive, updating upbringing influence legal 

decisions. Youth extremism, and this is the main plot of the article, forms in the public inquiry on the cul-

ture of intolerance, degeroizatsii, deromanticize of extremism that is achievable if the socio-legal control 

of the countering youth extremism is based on stimulation through the Institute of law social activities, 

social volunteerism youth, in which extremism in the youth environment is presented as asocial, not with 

the spirit of the time and interests of the youth phenomenon. 
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В общественно-политическом дискурсе российского общества молодежный экс-

тремизм обозначается как маргинальное, находящееся на политической периферии явле-

ние. Тем не менее, общепризнан рискогенный потенциал экстремизма как позициониро-

вания молодежью стремления к самоопределению на основе конфронтации с действую-

щими властными и общественными институтами, реализацию поведенческих практик, 

направленных на противоправные действия, создание угроз социальному порядку и соци-

альной безопасности. 

Отличительной чертой российского общества являются дискуссии по поводу того, 

что экстремистские настроения и действия в молодежной среде нуждаются в репрессив-

ном праве, использовании механизма негативных правовых санкций, имеющих целью 

нейтрализацию противоправных действий, особенно в сфере конституционного и госу-

дарственного права [Игошин, 2003]. Между тем, молодежный экстремизм имеет «различ-

ные лики» в российском обществе, простирается в диапазоне от деятельности футбольных 

фанатов до носителей агрессивной сектантской идеологии. К тому же следует учитывать, 

что на настроения российской молодежи влияет общий неблагоприятный социальный фон 

(рост молодежной безработицы, отсутствие ясных жизненных перспектив, неуверенность 

в будущем). 

В контексте вышесказанного можно говорить о том, что изучение и, следовательно, 

социальная диагностика и технологии противодействия молодежному экстремизму как 

системному явлению, связанному с группами социального и правового риска в молодеж-

ной среде, является актуальной, концептуальной и практической задачей. В российском 

обществе молодежный экстремизм до сих пор остается темой, выходящей на поверхность 

только в ситуации публичных акций, и не измеряется в долгосрочном общественном мо-

ниторинге. Отсюда реактивное и ситуативное видение проблем российской молодежи, 

попытка выявить и охарактеризовать молодежный экстремизм путем криминализации, 

ужесточения действующих правовых норм [Баранов, Шпак, 2004]. 

Вместе с тем проявляется и другая крайность, связанная с попыткой либерализо-

вать отношение к данному явлению в молодежной среде, исходить из якобы присущей 

молодости романтики, героизации и неизбежности социальных эксцессов [Ильинская, 

2007]. Очевидно, что молодежный экстремизм, являясь многоаспектным системным явле-

нием, актуализирует потребность в определении сферы социально-правового контроля, 

системы действий и регуляторов, осуществляемых общественными и государственными 

институтами с использованием «силы» права как инструмента социального контроля. 

Данная тема возникла не сегодня. Реальная заслуга в становлении социологии мо-

лодежи принадлежит К. Манхейму, который сформулировал основные четыре постулата 

отношений молодежи и общества. Во-первых, актуальным является выявление того, что 

ожидает общество от молодежи и молодежь от общества, иными словами, необходим диа-

лог между общественными и государственными институтами и поколениями, вступаю-

щими во взрослую жизнь. Во-вторых, следует отрешиться от иллюзии, что молодежь про-

грессивна по своей природе, так как в реальности молодежь является «потенциалом», спо-

собным в зависимости от различных факторов проявлять и позитивные, и деструктивные 

действия. В-третьих, на молодежь, не имеющую жизненного опыта, способностей распо-

знавать и оценивать «добро и зло», влияют политические силы, преследующие своеко-

рыстные  интересы, используя молодежь в качестве пробивной силы. В-четвертых, нельзя 

недооценивать роль «абстрактных» идей, права, порядка и демократии [Манхейм, 1994]. 

Поэтому для К. Манхейма первостепенным становится в контексте образования и культу-

ры молодежи политическая и правовая социализация. 

Молодежный экстремизм оценивался К. Манхеймом с точки зрения наступающей 

катастрофы Второй мировой войны, проповеди нацизма, насилия, агрессии и подрыва ба-

зовых демократических и правовых институтов. Его наследие не утратило актуальность и 

в современном мире, где очевиден тренд восхождения молодежного экстремизма, порож-

даемого мультипликативным социальным эффектом, ростом этнонационализма, автори-
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таризма, ксенофобии и неофундаментализма. Отметим, что в зарубежной социологии, 

начиная с молодежных бунтов 60-х годов ХХ века, молодежный экстремизм исследуется в 

рамках социологических и правовых подходов. Основным объединительным моментом 

является отношение к молодежному экстремизму с позиций диффамации и стигматиза-

ции, включения в номенклатуру социально опасных деяний, особенно в условиях культи-

вирования толерантности, корректности, мультикультурализма, демократии меньшинств 

[Бурдьё, 1993]. 

Узость данного подхода заключается в том, что под определение молодежного экс-

тремизма могут попадать движения, имеющие традиционалистские, патриархальные или 

этикоцентристские позиции. Тем более, социологическая экспертиза может использовать-

ся в качестве повода для правового исследования «инакомыслящих». В российском обще-

стве, где молодежный экстремизм стал объектом изучения с конца 90-х годов ХХ века, 

есть определенные сложности в выявлении сферы социально-правового контроля, так как 

вместе с созданием правового регулирования, профилактики и санкций в отношении экс-

тремистских действий в молодежной среде, ограничивается рестутитивное воздействие 

права, значение права для утверждения, обоснования и легитимации культуры антиэкс-

тремизма в молодежной среде, формирования интолерантного отношения к экстремист-

ским акциям и действиям. 

По существу, выявились три доминирующих подхода к вопросу о молодежном экс-

тремизме в российском обществе. Юридический подход подразумевает значимость совер-

шенствования законодательства и эффективность практик правоприменения в нейтрали-

зации и профилактике противоправных действий молодежи на личностном и групповом 

уровнях, представляющих угрозу социально-правовому порядку. В этом контексте пер-

венство отдается совершенствованию системы правоохранительных и правоприменитель-

ных институтов, использованию негативных правовых санкций при квалификации дей-

ствий молодежи как представляющих социальную опасность и угрозу государству. Соци-

ально-правовой контроль связывается с активной поддержкой основной массой населения 

действий правоохранительных структур и одобрением использования силы права для ло-

кализации и маргинализации экстремизма [Горшков, 2017].  

В функциональном подходе речь идет о целесообразном правоприменении, о воз-

действии правовых санкций по критериям эффективности и избирательности. Социально-

правовой контроль отдается на «откуп» экспертному сообществу, выполняющему кон-

сультационные, эквайзерские и диагностические задачи в рамках  повышения эффектив-

ности юридической социализации молодежи и включения общественных (молодежных) 

структур в качестве представительских при правоохранительных институтах.  

Концепция гражданского контроля содержит установку на ограничения и нейтра-

лизацию экстремизма в молодежной среде путем создания модели государственно-

общественного партнерства, включающую совместную ассоциированную деятельность по 

формированию у российской молодежи гражданских добродетелей, исключающих  леги-

тимацию экстремистских практик и настроений. Провозглашается двуединая задача: с од-

ной стороны, гражданский самоконтроль, нацеленный на позитивные правовые санкции, с 

другой – дегероизация, деромантизация экстремизма, бойкот, изоляция носителей экстре-

мистских настроений как «значимых других» [На перепутье, 1999]. 

Можно говорить о том, что есть определенная практическая «беспомощность» в 

реализации заявленных подходов, поскольку государственная молодежная политика, ко-

торая приобрела практические очертания в начале 2000-х годов, фиксировала «гибрид-

ность» старых и новых жизненных и культурных форм. Стимулирование массовых моло-

дежных движений под знаком борьбы против реакции и фашизма (особенно примечатель-

на судьба «Наших») результировалась в проведение массовых пропагандистских акций, 

воспроизводящих парадность предшествующего периода. Реально, вместо кропотливой и 

системной работы с носителями экстремистских настроений, актуализировалась формула 

«спектакля», в котором использовались приемы политического и культурного акциониз-
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ма, направленные не против реальных носителей и «спонсоров» молодежного экстремиз-

ма, а мишенью становились представители конкурирующих молодежных групп. Явной 

передержкой можно считать «сожжение книг», «охоту против реакционных интеллектуа-

лов», применение нелегитимных уличных способов в борьбе с «экстремистами».  

Собственно, так и не был выработан реальный взвешенный подход, позволяющий 

задействовать систему социально-правового контроля общества. Реально социально-

правовой контроль противодействия и нейтрализации молодежного экстремизма состоит в 

широкой позитивной мобилизации молодежи, переключения энергии и внимания на соци-

ально-значимые цели, закрепленные в правовых нормах. Это означает, что практикам 

правоприменения должна предшествовать презентативная общественная экспертиза, 

включающая спектр участия, связанного с положением молодежи в российском обществе 

и интересами молодежной политики.  

Однако в контексте противодействия и профилактики молодежного экстремизма 

можно говорить о нормативном состоянии, о желательности гражданской, государствен-

но-партнерской схемы работы по мониторингу молодежного экстремизма. Действующие 

общественные ассоциации и советы при региональных администрациях играют консуль-

тативную, а часто и презентативную роль, являясь «регистраторами» экстремистских дей-

ствий, то есть, следуя за работой правоохранительных структур.  

Конечно, такая связка более удобна, чем отсутствие взаимодействия со структура-

ми, ведающими вопросами порядка и безопасности. Вместе с тем не достигнуто состояние 

социально-правового контроля как системного, регулярного воздействия на молодежную 

среду с целью создания вокруг экстремистских групп «вакуума» и изоляции, содействия 

со стороны молодежи правоохранительным структурам в оказании не только репрессив-

ного, но и рестутитивного влияния на настроения и действия молодых экстремистов. [Ба-

ранов, Шпак, 2004].  

Важным моментом можно считать соучастие молодежных ассоциаций в разработке 

и обкатке критериев и методов социально-правового контроля. Правотворчество и право-

применение в данной сфере актуализированы по степени рисков и угроз со стороны экс-

тремистских групп. В этом отношении, как отмечалось ранее, сделано немало, в то же 

время есть конструктивные критические соображения и замечания относительно роста 

эффективности правоприменения, сбалансированного распределения работы между пра-

воохранительными структурами, в частности избавление от ненужной нагрузки судебной 

системы, хотя можно сказать, что рост судебных решений по проблеме молодежного экс-

тремизма может свидетельствовать о том, что слабо и нерезультативно ведется профилак-

тическая деятельность в форме социально-правового контроля. 

Рассматривая дискурс молодежного экстремизма как язык вражды, ненависти, не-

доверия в обществе, утверждаемый через легитимацию неприятия, недоверия и агрессив-

ности по отношению к государственным и общественным институтам, отдельным соци-

альным и этническим группам, следует исходить из того, что в российском обществе не 

преодолен эффект маргинализации права, что формально правовые институты, призван-

ные обеспечивать социально-правовой порядок, испытывают дефицит институционально-

го доверия (30 %) [Российское общество…, 2015].  

Казалось бы, 16 % «абсолютно не доверяющих» не являются кризисным показате-

лем, но есть риск того, что применение регрессивного права вызывает эффект еще боль-

шего отторжения правоохранительной системы, когда правонарушения экстремистского 

толка могут оцениваться как репрессии против «инакомыслящих», внушение страха мо-

лодежи. На фоне институционального недоверия это не приводит к рациональной оценке 

эффективности правоприменения [Селигмен, 2002]. 

Сложность состоит в том, что социально-правовой контроль имеет минимальные 

стандарты в функциональном доверии, то есть признании необходимости правового воз-

действия, и оптимальные стандарты в институциональном доверии, реализации ожиданий 

по отношению к правоохранительным структурам как действующим компетентно и без-
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упречно в контексте выполнения предписанных целей и задач. Об этом нужно говорить, 

поскольку развитие социально-правового контроля как актуализации институциональных 

ресурсов права для проведения социальных, социально-психологических и информацион-

ных средств воздействия на молодежную среду предполагает хотя бы функциональное 

доверие. Этот вопрос, внешне концептуальный, в реальности – характеризуется тем, что 

можно квалифицировать как актуализация социальных регуляторов права. Обладая нор-

мативностью, право направлено на использование не только юридико-технических, но и 

социально групповых процедур, стимулирования моральных и корпоративных норм, поз-

воляющих противодействовать молодежному экстремизму. 

Очевидно, что в современном российском обществе, где проявляется конфликт ин-

тересов и высока степень социальной атомизации и поляризации, трудно достичь консо-

лидированной общественной позиции относительно признания молодежного экстремизма 

как абсолютного зла. Но, если исходить из того, что юриспруденция подходит к проблеме 

молодежного экстремизма как определенное регулирующее значение для общественных 

отношений, то следствием является воспитательное воздействие права, выведение мо-

рально-этических смыслов из профилактики молодежного экстремизма. Конкретно это 

проявляется в том, что формируется образ экстремизма как зоны недопустимой вседозво-

ленности, социальной аморальности  и цинизма, антипатриотизма и пренебрежения базо-

выми человеческими ценностями. 

Поэтому неудивительно, что акции, предпринимаемые против экстремистских дея-

ний, требуют повышения информационной компетентности молодежи, взвешенного 

освещения в массмедиа с учетом интересов и позиций молодежной аудитории. Общество 

проигрывает в борьбе с молодежным экстремизмом, если вполне оправданные правовые 

решения интерпретируются как  диктат государства по отношению к правам и свободам 

молодежи или ее неодобряемым инициативам и протестным действиям. 

Долговременная способность принимать правовые решения и обеспечивать их со-

блюдение в значительной степени зависят от критериев законности и эффективности. Ес-

ли законность находится в политико-правовой сфере, эффективность имеет практические 

акценты именно в социально-правовом контроле, так как интерес и вовлеченность в об-

щество к воздействию права как системы социальных регуляторов социального института 

создают фон удовлетворительности/неудовлетворительности тем, как выполняются функ-

ции порядка и безопасности. Относительно молодежного экстремизма можно говорить о 

том, что правовые методы, посредством которых российское государство действует на 

молодежный экстремизм, соответствуют критерию законности, но правовые решения не 

создают фона общей политической стабильности и порядка и являются основой твердого 

доверия к правилам игры, в соответствии с которыми антиэкстремистская деятельность 

воспринимается как должное.  

Можно предположить, что оптимальным способом развития социально-правового 

контроля является лояльное отношение молодежи к политической системе в целом и 

практикам правотворчества и правоприменения как содержащим возможность для моло-

дежи воспринимать правовые решения и с точки зрения инструментальной эффективно-

сти и законности, и возможности доступа к принятию правовых решений. 

Очевидно, что актуализированное в российской социологии определение молодеж-

ного экстремизма как особого социального явления, которое формируется на основе по-

вышенной экстремальности сознания и поведения молодежи [Социология молодежи, 

2008], в определенной степени нацеливает на расхождение с практиками правопримене-

ния, так как фиксирует особенности транзитивного статуса молодежи, но не содержит 

указания на ее гражданскую ответственность. Между тем социально-правовой контроль 

основывается на позитивной направленности права, на том, что правовые решения жест-

кие, но справедливые, что группы молодежи с крайне экстремальными настроениями пе-

реступают грань закона и порядка, подлежат безусловному общественному осуждению. 
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Так как дискурс молодежного экстремизма в российском обществе является «за-

крытым», не перешел в состояние сбалансированного и объективного обсуждения, идей-

ные мотивы экстремизма в молодежной среде в основном ассоциируются с нигилизмом, 

пока сложно ожидать, что в российском обществе экстремизм будет квалифицироваться 

не по отдельным экстремистским выходкам и акциям, а корректно связываться с реаль-

ными группами и движениями. Отмечается, что потенциал экстремизма в современных 

молодежных движениях достаточно высок, но нельзя ограничиваться констатацией дан-

ного, вполне обоснованного, факта, есть сложность в определении степени общественной 

опасности и риска экстремистских действий.  

Отмечая, что благодаря усилиям правозащитных структур, «перехвативших» ини-

циативу в дискуссии по этой деликатной и болезненной теме, артикулируются опасности  

ксенофобии, национализма, расизма, мигрантофобии, но более обосновано говорить о 

включении в экстремистский тренд новых явлений, таких как экологические, неоанар-

хистские, акционистские движения. В этом убеждает и анализ молодежных субкультур-

ных практик (вовлечены 65 % молодежи), и высокий уровень политического нигилизма и 

индефферентизма в молодежной среде.  

Возможный всплеск экстремистских настроений предсказуем на фоне социально-

экономического кризиса, но реальные политические контуры формируются, если вместо 

социальной диагностики экстремизму придается характер событийности, ограничения со-

циально-бытовой сферой, когда исследовательское внимание акцентируется на влиянии 

только внешних сил. Можно говорить о том, что в обществе есть объективный запрос на 

социально-правовой контроль молодежного экстремизма. 

Во-первых, созданная система административно-правового и политического регу-

лирования имеет тенденцию к росту эффективности при институциональном доверии мо-

лодежи к правоохранительным структурам, то есть происходит переход от эмоционально-

оценочного отношения к рациональному социальному поведению, принятию правовых 

решений в этой среде как продиктованных соображениями общественной полезности. 

Во-вторых, учитывая разнообразие экстремистских акций в молодежной среде, 

очевидно, что социально-правовой контроль является гражданским контролем, системой 

действий общественных и молодежных организаций, направленных на формирование в 

молодежной среде позитивной мобилизации, в которой право как социальный институт 

становится коридором возможностей идентификации молодежи с обществом и предпола-

гает интолерантность к экстремизму, понимание борьбы с молодежным экстремизмом как 

важное условие стабильного и устойчивого развития страны. 

В-третьих, примечательно, что экстремистские явления и настроения в молодежной 

среде снижаются и локализуются в условиях роста альтернативных волонтерских движе-

ний молодежи, принятия в качестве ориентира укрепления социального и правового госу-

дарства, России как общего дома многонационального российского народа, поддержки 

демократии и социальной справедливости. 

Список литературы 

1. Американская социология. 1972. М., Прогресс: 392 с. 

2. Баранов П.П., Шпак А.В. 2004. Сила права: политико-институциональный анализ. Ро-

стов-на-Дону, М-во внутр. дел РФ: 140 с. 

3. Бурдьё П. Социология политики. 1993. Пер. с фр. М., Socio-Logos: 336 с. 

4. Горшков М.К. 2017. Российское общество в контексте новой реальности. М., Весь 

мир: 104 с. 

5. Игошин И.Н. 2003. Институциональные искажения в российском обществе. М., Дирек-

тмедиа Паблишнг: 151 с. 

6. Ильинская С.Г. 2007. Толерантность. М., Праксис: 288 с. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ             Серия: Философия. Социология. Право.  2019. Том 44, № 3       433 

 

  

7. Манхейм К. 1994. Диагноз нашего времени. Пер. с нем. и англ. М., Юрист: 538 с. 

8. На перепутье. 1999. М., Логос: 237 с. 

9. Российское общество и вызовы времени. 2015. Кн. 1. М., Весь мир. 336 с.  

10.  Селигмен А. 2002. Проблема доверия. Пер. с англ. М., Идея-Пресс: 256 с. 

11.  Социология молодежи. Энциклопедический словарь. 2008. М., Academia: 666 с. 

References 

1. Amerikanskaya sotsiologiya [American sociology]. 1972. M., Progress: 392 р.  

2. Baranov P.P., Shpak A.V. 2004. Sila prava: politiko-institutsional'nyy analiz [The power of 

law: political and institutional analysis]. Rostov-na-Donu, M-vo vnutr. del RF: 140 р.  

3. Burd'yo P. Sotsiologiya politiki [Sociology of politics]. 1993. Translated from French. M., So-

cio-Logos: 336 р.  

4. Gorshkov M.K. 2017. Rossiyskoye obshchestvo v kontekste novoy real'nosti [Russian society 

in the context of a new reality]. M., Ves' mir: 104 р.  

5. Igoshin I.N. 2003. Institutsional'nyye iskazheniya v rossiyskom obshchestve [Institutional dis-

tortions in Russian society]. M., Direktmedia Pablishng: 151 р.  

6. Il'inskaya S.G. 2007. Tolerantnost' [Tolerance]. M., Praksis: 288 р.  

7. Mankheym K. 1994. Diagnoz nashego vremeni [The diagnosis of our time]. Translation from 

German and English. M., Yurist: 538 р.  

8. Na pereput'ye. [At a crossroads].1999. M., Logos: 237 р.  

9. Rossiyskoye obshchestvo i vyzovy vremeni [Russian society and the challenges of the time]. 

2015. Book 1. M., Ves' mir: 336 р.  

10. Seligmen A. 2002. Problema doveriya [The problem of trust]. Translation from English. M., 

Ideya-Press: 256 р.  

11. Sotsiologiya molodezhi. Entsiklopedicheskiy slovar' [Sociology of youth. Encyclopedic Dic-

tionary]. 2008. M., Academia: 666 р.  

 

Ссылка для цитирования статьи 
Reference to article 

Римский А.В. 2019. Молодежный экстремизм: сфера социально-правового контроля. 

Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социоло-

гия. Право. 44 (3): 427–433. DOI  10.18413/2075-4566-2019-44-3-427-433 

Rimskiy A.V. 2019. Youth extremism: sphere of social and legal control. Belgorod State Univer-
sity Scientific Bulletin. Philosophy. Sociology. Law series. 44 (3): 427–433 (in Russian). DOI  
10.18413/2075-4566-2019-44-3-427-433 

 

 

  



434     НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ             Серия: Философия. Социология. Право.  2019. Том 44, № 3        
 

УДК 316    

DOI  10.18413/2075-4566-2019-44-3-434-442 

 

«ЦИФРОВОЙ ЭКСГИБИЦИОНИЗМ»:  

САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ   

В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 
«DIGITAL EXHIBITIONISM»: 

SELF-IDENTIFICATION IN THE INFORMATION SOCIETY 

 

В.В. Слюсарев1, Т.М. Хусяинов2 

V.V. Sliusarev, T.M. Husyainov 
 

1) Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского, 

Россия, 603022, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23/3 

2) Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

Россия, 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, 25/12 

 

1) National Research Lobachevsky state university of Nizhni Nivgorod, 

23/3  Gagarina av.,  Nizhni Nivgorod, 603022, Russia 

2) National Research University Higher School of Economics, 

25/12 Bolshaya Pecherskaya st., Nizhni Nivgorod, 603155, Russia 

 

e-mail: timur@husyainov.ru; slyusarevvladimir@gmail.com 

 

Аннотация 

В статье рассматривается влияние интенсивного развития информационных и коммуникационных 

технологий на личность и восприятие ею своего места в социуме. Авторы обращаются к 

ключевым вопросам, обусловленным особенностью современной жизни – непосредственной 

связью с сетью Интернет: как воспринимается человеческое тело в виртуальном мире, что значит 

для человека постоянное присутствие в сети, так ли безопасен виртуальные мир для человека по 

эту сторону экрана. Анализ совокупности факторов проявления социальности и 

самоидентификации личности пользователя Глобальной сети позволяют поставить вопрос, а есть 

ли реальный человек в социуме без его виртуального аватара. 

 

Abstract 

The authors emphasize that the current state of culture is determined by information and communication 

technologies. The advantages of these technologies are unconditional, but the intensity of their 

implementation does not allow us to comprehensively consider them - we are always included in the 

process of their becoming. Еhe authors focus their attention on elected problems - the existence of the 

body in real and virtual space, the constant involvement in communication in the network, the security of 

the information space and virtual communication for a real person. The totality of these problems allows 

one to say, on the one hand, about the illusory nature of modern society, of communication and of human, 

and, on the other hand, of the need for illusions for humanity in its everyday life.The authors concluded 

that immersed in the illusory world of digital reality, it is necessary to seek and find ways of preserving 

the real person, Homo Genus, at least until we ourselves become an illusion. 

 

Ключевые слова: информационное общество, киберреальность, самоидентификация, виртуальная 

реальность, виртуальное пространство. 

Keywords: information society, cyber-reality, self-identification, virtual reality, virtual space. 
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Введение 

 Современное состояние культуры задается Глобальной сетью Интернет. С мо-

мента массового распространения доступа к Сети общество изменилось раз и навсегда. 

Человек просыпается по будильнику, синхронизированному с сервером контроля време-

ни, и, первым делом начинает проверять новые сообщения, пришедшие на e-mail, записи в 

онлайн-календаре, и, конечно же, сообщения и новости в социальных сетях, отклики 

(«лайки» и комментарии) на собственные сообщения и медиафайлы, размещенные в Сети.  

Проникновение виртуальных социальных сетей, социальных медиа в жизнь каждо-

го человека не может не оказывать влияния на его жизненный мир (Lebenswetl). При этом 

наибольшее воздействие оказывается на подростков и молодежь – активных пользовате-

лей самых современных устройств и технологий, которые являются субъектами длящего-

ся процесса социализации. Социальная среда, социальное пространство человека оконча-

тельно изменилось, расширившись до мегалитических масштабов. При этом включение в 

киберреальность приводит как к возникновению совершенно новых явлений, так и к 

трансформации уже существовавших ранее. Меняется отношение к своей личности, телу, 

социальному и физическому окружению.  

Подобно тому, как в рыночной экономике существует явление «рыночной тяги», 

которое, с одной стороны, обоснованно стремлением рынка потреблять, а с другой – пред-

ставляет собой необходимость для экономического субъекта постоянного производства 

инноваций, так и в современной социально-информационной коммуникации социальных 

сетей возникает явление «социальной тяги». Как и в экономических процессах, появляют-

ся два элемента. Первый побуждает человека к постоянному потреблению новой инфор-

мации «о других» и «о мире» [Кутырев, 2007]. Так как скорость изменения социального 

дискурса невероятно возросла и «промедление [социальной] смерти подобно» – отсут-

ствие обновления сведений о других приведет к определенного рода «выпадению» из со-

циального дискурса. Чтобы быть в курсе дел, происходящих внутри социальных сетей, 

необходимо быть онлайн максимальное количество времени, иначе возникает риск (а вме-

сте с ним и страх) оказаться на обочине коммуникации. Второй элемент – постоянная 

необходимость публиковать информацию о себе, как единственный способ подтвердить 

свое существование. При этом, разумеется, требуется создавать о себе как можно более 

интересный контент, который бы говорил, что ты не существуешь обыденной жизнью, а 

живешь увлекательно и лучше других. Иными словами, возникает давление социальной 

сети на личность, которая требует от нее максимум оригинального и медийного контента.  

Совокупность подобных изменений социальной среды человека, тем более в столь 

краткий срок, неизбежно ведет к развитию разного рода частных девиаций.  

Виртуальное пространство и реальное тело 

Несмотря на высокое включение в виртуальное пространство личности современ-

ного человека, он по-прежнему не может «оторваться» от своего тела. И именно это тело 

(а точнее – его образ) становится одним из важнейших атрибутов виртуальной социальной 

жизни. Пользователи социальных сетей размещают свои фотографии, фотографии окру-

жающих людей и среды – селфи, групповые снимки, фотографии на фоне различных объ-

ектов и т.д. На этой волне приобретают особую популярность социальные сети, основан-

ные на распространении и обмене личными фотографиями и видеоматериалами (напри-

мер, Инстаграм). 

Тело, зафиксированное на фотографии и видео, становится объектом потребления 

для окружающих, удовлетворения собственного эго, собственной потребности в соци-

альном признании, самоутверждении в качестве востребованного товара. Исследователи 

отмечают рост значение социальной сети Инстаграм, как особого жанра виртуальной 

коммуникации, который приобретает все большее значение [Caerols-Mateo et al., 2013; 

Карпоян, 2015]. 
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Растет число видеоблогеров, инстаграм-блогеров, моделей, фотографов и операто-

ров, а также тех, кто занимается «оформлением» тела для дальнейшей съемки – визажи-

сты, стилисты, костюмеры. Целая сфера в индустрии развлечений обеспечивает человека 

«красивым телом» в виртуальном пространстве. Более того, огромное внимание стало 

уделяться «здоровому образу жизни», ключевым элементом здоровья в котором является 

внешний вид. Необходимость выглядеть как модель подчас становится важнее здоровья 

человеческого тела как комплексного явления. Возник целый кластер услуг по продаже 

«здорового питания», стимуляторов мышечной активности, энергетиков и т.п., а также 

тех, кто демонстрирует другим пользователям подобный образ жизни – блогеров, транс-

лирующих его в различных социальных медиа. В конченом итоге это ведет к созданию 

иллюзии здорового крепкого человека, хотя в реальности большая часть его «сил» питает-

ся за счет фармакологических стимуляций. 

Другое направление связано с созданием разного рода эффектов («фильтров») для 

фото- и видеоматериалов, которые привносят в аналоговое изображение совершенно не-

реальные черты. Создание цифрового аватара в сети не обязывает быть на него похожим. 

Человек начинает стремиться к виртуальному присутствию, цифровизации собственного 

«Я», созданию его не столько симуляции, сколько симулякра. Ведь не только виртуаль-

ный образ, но и манера поведения или образ жизни могут отличаться у реального челове-

ка и его цифровой версии. Создается еще одна иллюзия – иллюзия тотального счастья и 

благоденствия. Подобно жителям Изумрудного города, мы смотрим на окружающий нас 

мир сквозь призму (одно из популярных приложений с набором фильтров так и называет-

ся – Prisma) виртуальной социальной реальности, которая превращает ее в идиллическую 

картину тотального утопического «всесчастия». Невольно вспоминается О. Хаксли с его 

«Сомы грамм и нету драм» [Huxley, 2017], где «сома» современного человека – это 

«Фейсбук» (Facebook), «В Контакте», «Инстаграм» (Instagram). 

Жизнь в режиме онлайн 

Последние несколько лет можно охарактеризовать как бум распространения раз-

личных мобильных устройств, которые стали заменой большинству технических средств. 

Практически у каждого человека есть мобильный телефон, все больше людей начинают 

пользоваться мобильным интернетом, что привносит огромные потоки информации в их 

жизнь. Причем оторваться от этого становится очень сложно. Большинство контактов пе-

реходит из телефонной книжки в социальные сети и электронную почту. Обязательным 

атрибутом путешествия или важного события в жизни пользователя становится публика-

ция фотографии или текста.  

Поэтому отрыв от Глобальной сети может переживаться болезненно и вызывать 

отторжение, панику. В контексте глобализации и информатизации человек привык к воз-

можности постоянного взаимодействия с другими, находящимися в любой точке мира. 

Как это описывал Зигмунд Бауман в работе «Европа незнакомцев», теряются контакты с 

близкими/ближними и возникают на смену им коммуникации с теми, кто находится дале-

ко. При этом такие связи, с одной стороны, достаточно «хрупкие», так как утрата доступа 

к сети может отсечь человека от привычного для него окружения, оставив в одиночестве. 

С другой стороны, эти контакты более «гибкие», так как человек общается с тем, с кем и 

когда ему этого хочется. Наибольший уровень одиночества отмечается там, где высок 

уровень распространенности социальных медиа. При этом сами социальные сети – плат-

формы – должны ослаблять чувство одиночества, в особенности те, которые основаны на 

фотографиях. Как продемонстрировали современные психологические исследования, 

именно использование социальных сетей, основанных на изображениях, расширяют соци-

альное присутствие личности, снижает чувство одиночества и увеличивает ощущение 

счастья [Pittman, Reich, 2016]. 
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Высокий уровень именно виртуальной коммуникации может стать основой для 

проблем в определении эмоционального состояния других людей и, как следствие, низкой 

эмпатийности и сосредоточенности на собственных негативных переживаниях. Совокуп-

ность подобных факторов может привести к возникновению делинквентного поведения 

[Белобрыкина, Лимонченко, 2017]. Кроме того, в контексте некоего фихтевского противо-

поставления «Я – не Я», человек оказывается в ситуации, которая позволяет ему снять с 

себя груз ответственности. Помимо внутреннего оппонента, всегда присущего сознанию, 

появляется (а подчас и замещает его) внешний, представленный в виде социума. Любое 

решение можно обсудить, всегда можно спросить совета, получить рекомендации. И сде-

лать это можно быстро, в любом месте и времени. Таким образом формируется опреде-

ленного рода внешняя, социальная нравственность, обусловленная наличием доступа к 

Сети. Принятие решения более не является исключительностью субъекта как тела – субъ-

ект становится внетелесным. Любое действие выносится на коллективное обсуждение, а 

автор – на суд лайков и комментариев. Подобная нравственность формируется в условиях 

отсутствия традиционных ценностей, которые бы задавали границы допустимого [Куты-

рев, 2015]. Отсутствие регламентации в Интернете позволяет совершать там все, что будет 

угодно – в том числе и то, что недоступно/запрещено в реальной жизни. 

Вместе с исчезновением доступа к Глобальной сети, человек теряет часть или даже 

все социальные контакты, оказывается замкнут и не имеет возможности демонстрировать 

другим свою жизнь и получать «одобрение» в виде различных виртуальных средств – 

смайликов, оценок, комментариев. Поэтому все больше людей предпочитают оставаться 

постоянно в режиме онлайн. Также это может быть связано со спецификой их деятельно-

сти, так как для ряда современных профессий отключение от потока актуальной инфор-

мации чревато негативными последствиями (неполучением важных сообщений от коллег, 

поручений от начальства и т.п.), к тому же в условиях флексибилизации работник должен 

быть доступен в любую минуту, в противном случае он может быть заменен другим. 

Подобное положение связано с тем, что число стандартных рабочих мест сокраща-

ется и нарастает процесс прекаризации, увеличивается доля прекаритета и самозанятых, 

чей труд практически полностью лишен социальных гарантий. Вместе с изменением со-

циума человек лишается и привычного ему социального обеспечения – он перестает быть 

в безопасности от неожиданностей, связанных с его реальным телом – болезней, травм, 

недомоганий.  

Ведение публичных страниц в различных социальных медиа является неотъемле-

мой частью имиджа человека или компании. Поэтому практически у всех известных лю-

дей есть персональные страницы, а также продуманная стратегия по их наполнению, т.к. 

это является важной составляющей их образа, а вместе с ним и востребованности. Однако 

при этом количество данных страниц никак не регламентировано и имеет лишь условную 

связь с реальным человеком. Иными словами, один и тот же человек может иметь не-

сколько вариаций самого себя и/или собственного имиджа. Так, например, чувство ано-

нимности и безопасности позволяет людям выкладывать в сеть видео откровенного со-

держания или выступать в качестве модели на сайтах, предлагающих услуги виртуального 

секса. Отсутствие внешнего контроля приводит к регламентации исключительно внутрен-

ней нравственностью. Невозможность какой-либо идентификации аватара и реального че-

ловека создают иллюзию безопасности и конфиденциальности.  

Кроме того, нередко возникают копии, так называемые фэйки, известных людей 

или брендов, авторы которых, пользуясь большим числом открытых сведений, могут со-

здать публичный профиль и продвигать его под видом подлинного [Vishwanath A., 2015]. 

Но и обычный человек, предоставивший в Сеть и открытый доступ большое количество 

личных данных, рискует потерять свою виртуальную идентичность и быть «украденным». 

Это ставит серьезный вопрос о безопасности личных данных в контексте информацион-

ной реальности. 



438     НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ             Серия: Философия. Социология. Право.  2019. Том 44, № 3        
 

Открытый мир: безопасность или ее иллюзия  

Несмотря на то, что целая категория пользователей стремится сохранить свою ано-

нимность, тяга к размещению фотографий своего тела в виртуальном пространстве может 

сохраняться. Результатом этого является создание особых эффектов – «фильтров», скры-

вающих лицо, но сохраняющих телесность человека. Также люди активно используют 

возможности сохранения анонимности и произвольной самопрезентации (вместо личных 

фотографий используют сторонние изображения, а вместо настоящего имени – псевдоним 

(никнейм)). Однако даже при стремлении скрыть свою личность размещают какую-то ин-

формацию о себе, своих мыслях и чувствах. Примером подобных пользователей могут 

быть сетевые художники, которые скрывают свои персональные данные, однако делятся 

своим творчеством, пишут доступные для других пользователей сообщения, отвечают на 

вопросы и т.д. [Чеснокова, 2018]. При этом, как демонстрируют исследования, именно 

опосредованность коммуникации при помощи технических средств влияет на большую 

открытость пользователей [Misoch, 2015]. 

Стоит отметить, что социальные сети в частности и Глобальная сеть в целом не яв-

ляются пространством бесконтрольного распространения информации, так как в боль-

шинстве государств мира принимаются законодательные акты, призванные контролиро-

вать и ограничивать действия, способные навредить как отдельной личности, так и целым 

социальным группам. Так, сообщения оскорбительного характера или же распространение 

чужой личной информации могут быть пресечены со стороны не только органов правопо-

рядка, но и администрации социальных медиа. Примечательно, что на волне популярно-

сти определенных стандартов красоты и распространении этих образов с определенным 

текстом возникают проблемы, порождаемые нарушением пищевого поведения в угоду 

моде. Примером подобного феномена стал рост сообществ, ориентированных на рас-

стройство пищевого поведения (pro-ED), которые позиционироуют его как альтернатив-

ный образ жизни, а не угрозу здоровью [Arseniev et al., 2015]. Реакцией со стороны адми-

нистрации социальной сети Инстаграм стала фильтрация сообщений по ключевым сло-

вам. Для того, чтобы обезопасить пользователей от фейковых аккаунтов, вводятся систе-

мы аутентификации и верификации, связанные с реальными документами пользователей. 

Другим примером защиты частной жизни со стороны самих социальных медиа, 

стало введение модерации медиафайлов после распространения феномена «порномести», 

когда один из партнеров после разрыва отношений выкладывал фотографии и видео ин-

тимного или даже сексуального характера с участием другого в социальные сети. После 

волны подобных случаев в социальной сети Facebook возник фильтр на основе нейросети, 

который удаляет подобные видео как из общего доступа, так и из личных сообщений 

[Кречетова, 2017]. В тоже время в американском обществе происходят процессы крими-

нализации данного явления [Chancellor et al., 2016], однако законотворческий процесс 

требует достаточно большого количества времени, а также не может предотвратить по-

добные ситуации, но имеет возможность наказать виновных.  

Как уже было обозначено, на данный момент в Сеть с добровольного согласия 

пользователей попадает огромное количество их личных данных. Введение разного рода 

верификаций осложняется проблемой, вызванной невозможностью отличить реального 

пользователя от виртуального, так как в ряде случаев злоумышленники могу располагать 

копиями документов пострадавшего. В подобном случае социальная социальная сеть 

сталкивается с длительной процедурой идентификации нескольких виртуальных аватаров 

и попытками понять, кто же из них более реален.  

Попытка защитить пользователей с позиции законодательства сталкивается с двумя 

фундаментальными проблемами. Первая из них – инерция законотворческих органов, кото-

рые не могут соперничать в оперативности и сложности построений свода законов с разви-

тием информационно-цифровых технологий. Так, нормы регулирования Интернет-

занятости появились лишь через несколько лет после распространения самого феномена и 
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далеко не во всех странах [Сизова, Хусяинов, 2018]. Как правило, законодательство преду-

сматривает меры борьбы лишь с реальными последствиями цифровых правонарушений, не 

затрагивая собственно цифровую сферу [Lillis D. et al., 2016]. В качестве примера можно 

привести ситуацию с онлайн-казино или группами/сайтами с порнографией. Так, для их 

блокировки требуется официальное решение суда общей юрисдикции, что, соответственно, 

требует полноценного уголовного процесса, который занимает довольно продолжительное 

время. В то же время создать новый сайт/группу – дело нескольких минут. Это приводит ко 

второй проблеме регламентации Интернета –  распространенности данных в Сети, для ко-

торой фактически не существует границ государств, а вместе с ними не существует и опре-

деляемых этими границами государственных законодательных норм.  

Происходящее в информационной сфере очень схоже с тем, что происходит в тру-

довой сфере – рост числа независимых профессионалов. В новых условиях человек при-

нимает основные риски на себя, он самостоятелен и независим, способен принимать ре-

шения, однако и ответственность за них ложиться на него. Формируется так называемый 

плоский мир – третья стадия глобализации, описанная Томасом Фридманом [Фридман, 

2007], когда её участниками становятся отдельные индивидуумы и малые группы.  

Заключение 

Подводя итог, отметим, что современный человек буквально «оплетен» информа-

ционными потоками, в связи с чем очень открыт окружающему миру. Теперь любой же-

лающий может на его личной странице в социальных сетях узнать о наличии близких от-

ношений с кем-то, месте работы и должности или увидеть фотографии домашнего питом-

ца, узнать привычки и вкусы. Пользователь ежедневно оставляет в Сети «следы», делая 

комментарии, выкладывая сообщения и фотографии, слушая музыку и смотря видео, при 

этом многие стремятся сделать свой контент как можно более массовым, чтобы наиболь-

шее число пользователей с ним ознакомилось. Таким образом, найти информацию о лю-

бом человеке и его активности в Глобальной сети становится все проще, а с развитием 

цифровых технологий это занимает все меньше времени и требует все меньше усилий, так 

как нейросети в сочетании с машинным обучением и Большими данными (Big Data) спо-

собны делать это очень эффективно. 

Другой важный аспект связан с развитием виртуальной коммуникации. В данном 

случае мы можем говорить как о позитивных моментах, когда человек устанавливает 

дружеские отношения, так и о негативных, когда появляются такие проблемы, как кибер-

буллинг. Высокий уровень открытости данных конкретного человека может дать большие 

возможности для различных противоправных действий против личности. Так, отметка о 

месте нахождения может быть использована как для причинения вреда самому человеку, 

так и его собственности во время его отсутствия; размещенные личные сведения могут 

стать основой для травли или шантажа; нарастающее число открытых личных данных 

становится основой для мошенничества и обмана, т.к. преступник имеет возможность все-

сторонне изучить свою жертву. 

Кроме того, растущее число ложных новостей на волне феномена постправды и 

фейковой журналистики приводит к недоверию к традиционным СМИ и заставляет чело-

века искать информацию в иных источниках. Сеть приобретает статус нового публичного 

пространства [Казаков, Кутырев, 2013]. У человека формируется доверие к Сети, где ме-

няются традиционные понятия достоверности и доверия, формируется собственная когни-

тивная эвристика в оценке этой достоверности [Metzger, Flanagin, 2013]. Сеть становится 

не просто виртуальной реальностью наподобие событий в книгах – она трансформируется 

в онтологически самостоятельный подвид реальности. Для среднестатистического челове-

ка Сеть наполнена целым спектром иллюзий, который предоставляет доступ не только и 

не столько к личным данным, сколько к личности пользователя в целом. При этом доступ 

получают не только избранные, как может показаться, но и опосредованно любой пользо-
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ватель Сети. Подобное явление напоминает такую форму девиации, как эксгибиционизм, 

однако выраженный на совершенно ином онтологическом и психологическом уровне. Че-

ловек получает множество эмоций, удовлетворяющих его социальные, статусные, творче-

ские и сексуальные потребности, посредством выставления напоказ всего себя. Само-

утверждение в сети может принимать самые разные формы. Например, на волне открыто-

сти, в частности создания наукометрических баз данных, растет феномен «хиршемании» 

среди ученых [Белобрыкина, 2017], которые стремятся повысить свой индекс Хирша лю-

быми способами не только ради заполнения отчетов, но и повышения своего статуса сре-

ди других исследователей и собственного самоудовлетворения. При этом совершаются 

подобные действия не только сознательно, но и неосознанно, лишая человека возможно-

сти отказаться от этого способа получение эмоциональной отдачи.  

На смену открытости с «близкими», приходит открытость с «дальними», а глобали-

зация затрагивает не только экономику и политику, но и личность человека, поскольку 

каждый активный пользователь Глобальной сети также становится «глобальным» и стре-

мится выделиться среди миллионов других, делая это при помощи размещаемого контен-

та. Погрузившись в иллюзорный мир цифровой реальности, современному обществу 

необходимо искать и находить пути сохранения реального человека, Homo Genus, хотя бы 

до тех пор, пока человечество само не стало иллюзией. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-

екта №18-011-00335 «Коэволюция естественного и искусственного как условие сохране-

ния жизненного мира человека». 
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Аннотация 
Изучение вопросов духовно-нравственного воспитания приводит к исследованию значения рели-
гиозного мировоззрения для образования личности. Материалистическая, детерминистская кон-
цепция человека, которая превалирует в современном образовании, не способствует развитию 
личностных качеств, связанных с пробуждением и актуализацией в человеке сущностной само-
бытной духовной силы, связанной с радостью и миром истинной свободы и самореализацией лич-
ности. В статье рассматривается вопрос о значении мировоззренческих и духовно-практических 
условий для образования целостной личности через осознания личностью действия этой самобыт-
ной сущностной духовной силы, понимаемой как благодать.   

 

Abstract  
The study of personal education shows that the intellectual development of man, improving his rational 
and logical abstract thinking, analytical skills, the ability to produce and accumulate all kinds of infor-
mation about the world does not exhaust the completeness of the tasks facing real education. Understood 
as the development of mental abilities of the whole person, education must necessarily be based on the 
development of its spiritual, moral, volitional principles. Recognition of the spiritual and practical com-
ponent of personality education leads to the study of the importance of religious worldview for the reali-
zation of its goals and objectives. The materialistic deterministic concept of man, which prevails in mod-
ern education, does not contribute to the development of personal qualities associated with the awakening 
and actualization in man of the essential original spiritual force, which is the basis of its intelligence and 
integrity. The article discusses the significance of adequate human nature worldview and the spiritual and 
practical conditions necessary for the reasonable education of the whole person through the understanding 
of its effects this original essence of spiritual power, understood as grace. 

 
Ключевые слова: образование, духовная жизнь, воспитание, духовное просвещение, христиан-
ское мировоззрение, самореализация личности, духовное творчество, абсолютное добро, благо-
дать, самоосознавание. 
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Интеллектуальное развитие человека, совершенствование его памяти, рациональ-
но-логического отвлеченного мышления, аналитических способностей, умения добывать 
и накапливать всевозможную информацию о мире не исчерпывают полноты задач, стоя-
щих перед реальным образованием – созиданием человеческой личности в единстве и це-
лостности ее духовно-нравственного, телесного, чувственного, разумного и волевого 
начал [Ушинский, 1974; Белозерцев, 1996; Гершунский, 1998; Свешников 2000; Шестун, 
2002; Александрова, 2003; Голованова, 2007]. 

Подлинное образование разумной, духовно-нравственно развитой личности невоз-
можно вне сознательного, целенаправленного воспитания ее воли к добру и духовному со-
вершенству. По сути, весь процесс образования человеческой личности основывается на 
пробуждении, укреплении и воспитании в ней способности и силы сознательной воли, 
направленной на творческое самосозидание в себе высших духовных сил и способностей. 
Без раскрытия этих духовных сил невозможно полноценное ни интеллектуальное, ни физи-
ческое развитие человека. Воспитание, таким образом, является не просто важным элемен-
том образования личности человека, а его фундаментом и необходимым условием, важ-
нейшим фактором обучения и деятельности разума. 

Определение целей и задач воспитания человека должно вытекать из его природы, 
соответствовать глубинной сущности человека, его важнейшим базисным потребностям.  

Сущность и содержание целей и задач воспитания определяются в зависимости от 
той философско-мировоззренческой модели сущности человека, которой пользуется педа-
гог. Содержание же этой модели проявляется с максимальной очевидностью именно в 
определении целей и задач воспитания.  

Какие бы образы человека и высшего блага, цели и смысла его жизни не рисовали 
те или иные философско-мировоззренческие системы, в своем определении и понимании 
сущности человека и его базисных потребностей они исходят из глубинной интуиции 
добра – непосредственно осознаваемой живой силы духа, несущей мир, покой, радость, 
свет, любовь. Сила и глубина осознания и актуализации духовной жизни в различных фи-
лософско-мировоззренческих системах разная, однако единство их коренной системооб-
разующей глубинной духовной интуиции несомненно. 

Основываясь на осознании и реализации этой интуиции духовной жизни в личном 
религиозном духовном опыте, русский православный мыслитель И.А. Ильин так сформу-
лировал главную цель воспитания личности: «Самое важное в воспитании, – пишет он, – 
это духовно пробудить ребенка и указать ему перед лицом грядущих трудностей, подсте-
регающих его опасностей и искушений жизни – истинные силы и утешения в его соб-
ственной душе. Надо воспитать в его душе будущего победителя, который умел бы внут-
ренне уважать самого себя и утверждать свое духовное достоинство и свою свободу – ду-
ховную личность, перед которой были бы бессильны все соблазны и искушения… совре-
менного сатанизма». [Ильин, 1974, с. 156] Цель воспитания целостной личности – раскры-
тие в ней той сущностной живой силы, или силы духа, которая не поддается давлению 
всех тех факторов жизни, которые смогут сломить человека, превратить его в объект воз-
действия внешних отношений и обстоятельств, существующий по принципу «приспосо-
биться и выжить». 

Эта живая сила духа в ее свободе и полноте является главным предметом осмысле-
ния русской религиозной философии и педагогики. Так, И.А. Ильин указывал, что глав-
ным в деле образования личности учащегося является целостный опыт духовной жизни 
учителя, которая непосредственно передается ученикам в процессе творческого педагоги-
ческого общения.  

Сознательные, духовно-трезвые устремления воли учителя к свободе, полноте и 
совершенству живой силы его духа являются главным основанием его воспитательной де-
ятельности, необходимым условием пробуждения, осознавания, собирания и раскрытия 
абсолютного духовного ядра личности ученика. В своей статье «Русский учитель» Ильин 
писал: «Русский учитель … должен знать и понимать, что дело не только в развитии 
наблюдения, рассудка и памяти, а в пробуждении и укреплении духовности в детях. По-
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тому он должен сам твердо и ясно постигнуть, что есть духовное начало в человеке, как 
надлежит будить в детях, укреплять и развивать, как можно пробудить в ребенке религи-
озное чувство, совесть, достоинство, честь, художественный вкус, братскую сверхклассо-
вую солидарность» [1999, c. 253]  

В рамках философского материализма и детерминизма, рассматривающих поведе-

ние и душевный строй человека как звено в причинно-следственных связях и обусловлен-

ностях материального – космического, физического, биологического, социального – мира, 

чувство духовного достоинства и потребность человека в свободе и полноте живой силы 

творческой славы понять и сознательно осуществить практически невозможно.  

Будучи не в состоянии отвергать потребности в свободе и полноте живой силы духа, 

которые непосредственно осознаются человеком, материализм сводит радость и мир духов-

ной жизни к различным материальным, внешним основаниям и причинам. Социально-

биологический редукционизм закрывает для человека пути и возможности реального осу-

ществления и творчества его духовной жизни в ее свободе и полноте. Не обладая возмож-

ностью адекватно осознать и выразить потребность в свободе и полноте живой силы духа, 

материализм, гедонизм, утилитаризм, детерминизм толкают человека на неадекватные 

предмету способы удовлетворения потребности в свободе и полноте радости и мира духов-

ной жизни. Это различные формы деструктивного девиантного поведения: наркомания, ал-

коголизм, беспрепятственное удовлетворение витальных потребностей и инстинктов. 

Раскрытие и осознание духовной жизни человека в ее полноте, целостности  и со-

вершенстве, образование личности как творческого и ответственного субъекта свободы и 

любви возможно лишь в том случае, если теоретическая философско-мировоззренческая 

модель человека, понимание его сущности и природы, содержания и смысла его бытия 

предполагает, утверждает и способствует открытию таких сил, способностей и возможно-

стей, реализация и осознавание которых ведет к реальному  духовному совершенству че-

ловека, развитию его духовной жизни.  

Наиболее полно, глубоко и действенно высшие духовные чувства, духовные по-

требности, способности и возможности человека, их сущность и природа осмыслены и 

выражены в христианском вероучении о человеке как существе, сотворенного Богом-

Духом-Любовью по Своему образу и подобию. Христианство дает непротиворечивый 

теоретический образ человека как лица-личности, несущей в своей сущности образ своего 

Творца, который этот образ даровал человеку как залог его духовной богоподобной сво-

боды, любви, высшего духовного достоинства и безусловной ценности, залог и путь обре-

тения богоподобного совершенства. 

Христианство соотносит сущность человека не с материальным, космическим, фи-

зическим, биологическим социальным миром, а с абсолютным, самобытным, духовным 

бытием – Богом, Творцом мира и человека. Христианство видит человека созданным 

Творцом по Своему образу и подобию. Бог-Творец сообщает Своему творению элементы 

и качества абсолютного, духовного, божественного бытия. По своей собственной воле че-

ловек злоупотребляет божественным даром свободы выбора или способностью самоопре-

деления к добру богообщения. Он отпадает от своего Создателя и источника жизни. В его 

жизнь входит зло греха и смерти. От греха и смерти человечество спасает Богочеловек, 

воплотившийся Бог Иисус Христос. Своим искупительным подвигом Он открывает для 

человека возможность вновь обрести жизнь в Боге и с Богом, достичь совершенства в бо-

гоподобной любви и свободе. 
Христианское понимание человека позволяет целостно, глубоко и непротиворечиво 

раскрыть и природу человека, постичь тайну свободы духовной жизни человеческой лич-
ности, максимально полно ответить на вопросы о сущности человека, о смысле и задачах 
его жизни, о его главных основных сущностных силах, способностях и возможностях, об 
основных ценностях и целях его бытия.  

Христианское мировоззрение даёт возможность понять и актуализировать духов-
ное содержание жизни человеческой личности, максимально полно и глубоко удовлетво-
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рить потребности человека в свободе и полноте духовной жизни, в любви, понимании, 
общении, самопознании и осмыслении жизни. 

Понятие и концепт духовной жизни, духовности человека невозможно адекватно 
осмыслить и распредметить, игнорируя их сущностно-онтологическое содержание, опре-
деляемое духовным опытом и духовной культурой христианства, в нашей стране – духов-
ным опытом Православной веры. 

Сущностно-онтологическим ядром концепта духовной жизни, духовности человека 
является благодать – живая сила духа Божественной славы, данная христианину по его 
вере и покаянию в конкретной предметности духовного опыта богообщения и богопозна-
ния, осознаваемая совестным видением с несомненной очевидностью. 

Православное понимание предметного содержания и смысла понятия духовной 
жизни конкретно и однозначно. В онтологическом, духовно-практическом плане оно 
осмысливается как жизнь в Боге и с Богом – высший дар Бога человеку (и человека – Бо-
гу) – благодать Святого Духа. 

Согласно православному вероучению, каждый человек в своей совести несет образ 
Бога, по которому он был создан Творцом. Этот образ указывает на залог духовной жизни 
или живой силы самобытной Божественной славы. Как идеальный образ богоподобного 
совершенства этот образ дается человеку в его духовной интуиции и духовных чувствах. 
Искупительный подвиг Христа открывает перед каждым человеком реальную возмож-
ность и способность раскрыть и осознать в себе эту силу, приобщиться к ней через личное 
покаянное волевое усилие благодарения. Иисусом Христом человеку дарована способ-
ность раскрывать и осознавать в своем сердце живую силу Божественной славы в полноте 
и вечности ее свободы. 

Он Сам говорит о Себе как о Творце и Дарителе этой самобытной живой силы и 
радости Божественной Славы: «Я есмь хлеб жизни» (Ин. 6, 38), «Я есмь путь и истина и 
жизнь» (Ин. 14, 6), «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Ин. 10, 
9-10), «Кто последует за Мною, тот … будет иметь свет жизни» (Ин. 8,12), «Слушающий 
слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную. Ибо как Отец имеет 
жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе (Ин. 5, 24, 26). 

Христос приносит свою жизнь как свободный, безусловный дар Божественной 
творческой славы. Обращаясь к Своему Отцу, Он говорит: «И славу, которую Ты дал мне, 
Я дал им» (Ин. 17, 22). Эту божественную живую силу творческой славы Спаситель дарит 
всем людям, открывая им вечную жизнь в мире, любви, радости. Человек может принять 
дар живой силы духа Божественной славы, уверовав в его Дарителя и захотев жить одной 
жизнью с Иисусом Христом. 

Результатом этой веры и этого хотения становится покаянное сознательное волевое 
усилие человека к свободе дарения живой силы Божественной славы. Это творческое 
напряжение воли к свободному прославлению Творца открывает его духовно-
онтологическое, абсолютное осознавание. Благодарение открывает способность совестно-
го видения себя самого в свободе живой силы творческой славы, принимаемой в дар от 
Создателя и приносимой в дар Ему и Его Церкви. 

Эта способность творческого осознавания абсолютного, безусловного содержания 
своей личности укрепляется в синергии свободного соединения воли человека с волей 
Божественной, открываемой человеку в его совести интуицией свободного, ничем не обу-
словленного действия живой силы Христовой славы. Встреча воли человека с его сове-
стью ведет к творческой синергии человеческой и божественной воли в свободном, беско-
рыстном, безусловном дарении человеком этой духовной живой силы Божественной сла-
вы своему Творцу и другим людям – благодарении. 

Благодарение – дар блага Божественной жизни, живой силы славы Божией – есть ос-
нова и сущность свободы и полноты, вечности духовной жизни личности, содержание ду-
ховности человека, тайна его личного духовного достоинства, тайна его любви и свободы. 
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Синергийное осуществление свободы духовной жизни личности основано на жела-
нии увидеть и построить свой душевный мир – волю, разум, чувства – в свете Истины 
Христова благодарения, в свете свободы Христовой жизни и славы. 

Осознавание образа Божия, или Божественного Логоса, в собственной душе и сво-
бодное подчинение ему своей воли ведет к тому, что человек начинает видеть весь свой 
душевный мир – все свои душевные движения, желания, цели, намерения, мотивы, эмо-
ции, мысли – в истинном свете, свете, который зажигает в душе христианина вера во Хри-
ста (в Его жизнь, любовь и свободу), покаяние и крещение. Этот свет Христовой славы и 
благодарения, освещая все, даже самые глубокие и потаенные стороны человеческой ду-
ши, делает явными для непосредственного, ясного осознавания все, что недостойно бого-
человеческого совершенства человека, все греховные нестроения, все страсти человече-
ского сердца. 

Сила и ясность осознавания растут по мере укрепления решимости человека следо-
вать воле Божией, по мере напряжения его воли в синергийном смирении перед ней, тер-
пении скорбей, переживании искушений в духе Христова благодарения, свободы Христо-
вой славы.  

Главным проявлением абсолютного онтологического ядра личности, его живой си-
лы благодатной славы является самосознавание.  

Самосознавание – неотъемлемое онтологическое качество человека, дар Творца его 
личности. Самосознавание – это способность сверхувственного, совестно-
созерцательного, сердечного видения Божественного Логоса – закона и образа богоподоб-
ного совершенства человека, образа замысла Творца о нем и своего соответствия этому 
образу. Самосознание одновременно является условием, основой и результатом творче-
ского преображения личности на пути ее богоуподобления. 

Самосознанию человека дана способность одновременного видения со-знавания, 
со-знания: 1) персональной бытийности человека, 2) образа его идеального, совершенно-
го, богоподобного бытия и 3) реального соответствия своей персональной бытийности 
Божественному замыслу о человеке, т.е. совестное самосознание  себя как со-творца себя 
самого по образу богоподобной свободы и любви, свободно принимающего благодарение 
как  своего соответствия Божественному замыслу о себе самом.  

В своем самоосознавании личность знает, что, во-первых, она есть, существует. Во-
вторых, что она является субъектом духовной свободы. Субъектом свободы выбора обра-
за своего бытия, обладающим даром персональной творческой ответственности за устрое-
ние своей жизни в божественном благе или в абсолютном добре свободного дарения жи-
вой силы славы Божией. Как субъект свободы личность осознает себя субъектом свободы 
воли, обладающим возможностью и способностью действовать, творить добро из своей 
собственной онтологической сущности, определяемой Божественным Логосом или сове-
стью. Действуя как субъект свободной воли, личность тем самым творит и осознает себя 
субъектом свободы духовной жизни, ничем другим, кроме своей собственной сущности, 
не обусловленным дарителем живой силы благодатной славы. 

В качестве субъекта   свободы – свободы онтологического выбора, свободы личного 
творчества, свободы самодеятельности и свободы духовной жизни, – который имеет жизнь в 
самом себе, человеческую личность можно осуществить и понять только лишь в плане ее со-
отнесенности с Божественной творческой Личностью в ее самобытной творческой свободе и 
любви, через соотнесение с Личностью Богочеловека Иисуса Христа. 

Христианское понимание человека как носителя образа божественного совершен-
ства, дара божественной жизни, любви и свободы открывает для человека такой путь са-
мопознания, самоопределения, творческой самореализации, который основан на осозна-
вании человеком онтологических глубин своей сущности как богоданной и богосообраз-
ной, обладающей качествами и элементами абсолютного, безусловного, самобытного, со-
вершенного божественного бытия. Эти качества и элементы абсолютной, онтологической 
сущности человека раскрываются его самоосознаванию по мере богоуподобления челове-
ка в результате его практических, сознательных, самостоятельных волевых усилий. 
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Онтологическое самоосознавание личности является творческой, созидающей си-
лой, лежащей в основе образования человеческой личности, в основе духовно-
практического, волевого творческого самосозидания ею ее абсолютного, сущностно-
онтологического ядра. Главным условием образования личности как субъекта благодат-
ной безусловной, беспредпосылочной, самобытной духовной жизни является самоосозна-
вание ею своей духовной сущности, образа Божия в себе самой.  

Условием развития свободной духовной жизни является вера человека в свое бого-
подобие и основанное на этой вере осознавание своего онтологического содержания как 
абсолютного. Онтологическое содержание личностного бытия осознается и принимается 
ею как дар свыше – безусловно, беспричинно, беспредпосылочно данное, а не обуслов-
ленное какими бы то ни было внешними этому сущностному ядру личности обстоятель-
ствами, принимается верой и осуществляется волей свободно как не имеющее рациональ-
ного обоснования. 

Осознавая и осуществляя себя как личность в христианстве, человек осознает и 
осуществляет себя по модусу божественного бытия. Он осознает и осуществляет себя как 
носитель божественных даров. Дара образа Божия как идеального образа своего духовно-
го достоинства и совершенства. Дара свободы выбора или способности самоопределения 
себя к добру полноты и свободы божественной славы – дыхания божественной жизни. 
Дара личного творчества своего бытия, дара персональной способности творить то каче-
ство своего духовного устроения, которое человек выбирает сам для себя согласно своему 
собственному хотению и стремлению к богочеловеческому совершенству и свободе. При-
нимая этот дар, человек реализует и осознает себя в качестве со-творца своего Создателя, 
лично отвечающего за свою духовную жизнь. В  абсолютном онтологическом самосозна-
вании личности дается видение своего недостоинства, уклонения от образа идеальной 
формы своего духовного личного бытия, т.е. зла или греха. Возможность и способность 
осознавания или видения зла как своего духовного недостоинства, несовершенства, кото-
рое не подлежит оправданию, открывается человеку только лишь при условии его христи-
анского самопонимания. Христианское мировоззрение дает глубокое и верное понимание 
природы зла, страстей, которые человек явно и непосредственно видит в себе самом как 
несчастье, нестроение, болезнь души. 

Чувство личного достоинства и различения добра и зла не дают возможности 
оправдать это зло или примириться с ним. Углубление и очищение этих чувств в душе че-
ловека укрепляет желание жить в добре любви, свободы и полноты, радости жизни, по-
буждают веру в возможность победы над злом и желание этой победы. 

Только лишь с позиций понимания человека как созданного по образу и подобию 
Божию и призванного к богоподобному совершенству, но свободно уклонившегося от об-
раза и пути своего совершенного бытия, зло в человеке можно понять не как неизбежный 
и легко оправдываемый недостаток, вызванный условиями внешней человеку социальной 
среды, обстоятельствами его жизни и воспитания, но как не оправдываемое зло, грех. Под 
грехом понимается свободное уклонение от добра жизни в Божественной славе, к которой 
человек изначально призван по своей онтологической сущности. Зло или грех в христиан-
ском понимании подлежат не оправданию, а искоренению, уничтожению. И хотя грехопа-
дение наложило оковы на самоосознавание и человеческую совесть, в ней сохранились 
возможность и способность свободного стремления к истине и духовному совершенству 
[Коржевский, 2004, с. 519]. 

Творческое раскрытие и осознавание духовного, абсолютного ядра личности, дарение 
самобытной живой силы творческой славы в синергийном благоволении – в смирении перед 
волей Божией по сути является победой над грехом тщеславия, злом духовной несвободы, 
которое человек получает возможность видеть в себе, различать в свете свободы Христовой 
жизни, любви и славы. Видение и понимание зла духовной несвободы, тщеславия как глу-
бинной поврежденности, болезни человеческой души является необходимым условием ду-
ховного исцеления человека, условием победы над злом. 
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Распознавание духовной несвободы тщеславия, самомнения, гордости и признание 
в них греховного искажения духовной природы человека являются проявлением покаян-
ного движения личности к подлинному духовному совершенству, свободе и полноте, веч-
ности живой силы божественного духа в человеке. «Путем самовоспитания, с помощью 
Божией – через исповедание, через открытие – надо от них отцепиться» – так об этом пи-
сал игумен Киприан (Ященко) [2012, с. 210]. И тогда вера в возможность победы над гре-
ховным злом, в возможность исцеления души пробуждает и укрепляет желание обрести и 
сохранить в своем сердце живую силу безусловной, бескорыстной благодатной любви, 
очистить, укрепить неразрушимую силу благодати славы как дара свыше.  

Теперь становится понятным, почему подлинное образование человеческой лично-
сти, творческое созидание, раскрытие и осознавание ее духовного сущностного ядра в 
полноте свободы образующей его живой силы абсолютной славы возможны только на ос-
новании христианского вероучения. 

Христианское учение о человеке, созданном по образу и подобию Бога – Абсолюта, 
открывает возможность образования духовно свободной, ответственной личности, сози-
дающей себя на основе осознавания в себе образа Божия – Божественного Логоса –  доб-
ровольного следования голосу Бога, который человеку дан в чувстве своего духовного до-
стоинства. Органом этого чувства является совесть, или сердце. В христианском вероуче-
нии этот образ высшего духовного совершенства человека выражен понятием образа Бога 
в человеке, понятием Божественного закона – Логоса, который записан в сердцах всех 
людей [Рим. 2, 14–15].  

Никакие другие философско-мировоззренческие модели, концепции человека не 
могут удовлетворить чувству духовного достоинства человека, чувству свободы и полно-
ты жизни, которые непосредственно даны человеку и воспринимаются им в его совести 
совестно-сердечным созерцанием, или духовным видением. Только христианское миро-
воззрение способно пробудить и укрепить в человеке веру в его богоподобное достоин-
ство и совершенство, сделать эту веру творческим, созидательным началом в образовании 
духовно свободной личности, обладающей глубинным самосознаванием: осознаванием 
свободы и полноты сущностной живой силы духа творческой славы как источника и со-
держания духовной жизни личности. 

Христианское понимание человека как созданного Творцом по Своему образу и 
подобию обращает человека к распознаванию образа Божия в себе самом. Видение иде-
ального образа богоподобного совершенства и свободы в своей совести ориентирует че-
ловека на раскрытие в себе тех сил и способностей, которые принадлежат к онтологиче-
ским основаниям его личности и являются реальным условием обретения человеком выс-
шего духовного совершенства. Без признания присутствия в душе человека онтологиче-
ского, божественного содержания невозможно обрести реальное основание, опору его ду-
ховного воспитания, развития его духовной жизни, образования его личности, ключа, рас-
крывающего ее абсолютное, сущностное, духовное ядро. Только лишь будучи понятыми в 
свете образа Бога духовные потребности человека могут получить свое объективное осо-
знавание и адекватное их онтологической природе удовлетворение. 

Только лишь опираясь на видение образа Божия в совести человека можно пробу-
дить в нем желание раскрытия живой силы благодатной славы, приобщение к которой де-
лает человека подлинно разумным и свободным. 

Без признания онтологического, безусловно-самобытного содержания его душев-
ного строя в человеке невозможно пробудить сознательного волевого усилия, направлен-
ного к приобщению свободе полноты и совершенства живой силы духа, на реализацию, 
раскрытие своей личности как субъекта свободы и ответственности за строй и качество 
своей духовной жизни. В этом случае человек лишает себя свободы и личной ответствен-
ности, признает себя управляемым со стороны своих витальных потребностей и инстинк-
тов, природных условий и обстоятельств, общественных механизмов социализации, тех-
нологий и манипуляций управления поведением, когда образование и воспитание челове-
ка превращается в дрессировку на основе принципа кнута и пряника.  
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Когда духовно-нравственное становление личности становится действительно сво-
бодным и ответственным самораскрытием онтологических основ ее духовного бытия, 
внутренняя самооценка личности ее следования голосу совести, чувству правды и истин-
ной жизни начинает превалировать над оценкой внешней, а внутренняя сторона воспита-
ния духовной личности – над внешней [Зеньковский, 2002]. 

Чтобы образование личности стало подлинным созиданием целостного субъекта ду-
ховной свободы и творческой ответственности, необходимо преобразовать воспитание лич-
ности в самовоспитание на основе признания, осознания и волевого раскрытия онтологиче-
ского, абсолютного содержания личностного бытия.  Тогда основой роста, условием разви-
тия духовной жизни человека становятся его вера в себя самого и внутренняя самооценка 
личностью ее следования голосу совести, её сердечно-совестное  самоосознавание.  
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Аннотация 
Статья посвящена анализу диалектики взаимосвязи регулятивных потенциалов политики и права, 
выступающих в качестве когерентной власти и образующих противоречивое единство, когда, с 
одной стороны, политическая власть заинтересована в правовой легитимации своего статуса, а 
правовая власть – в силе, опирающейся на мощь государства, а с другой – происходит их 
отрицание друг друга как воплощения парадигм эффективности (политика) и легитимации 
(право). Парадигма эффективности определяется фактором «результата», а парадигмы 
легитимации – фактором «процесса». Симбиоз этих парадигм рождает антиномическое 
противоречие, являющееся атрибутивной характеристикой политико-правового регулирования 
общественных процессов.   

Abstract 
The article is devoted to the analysis of the dialectics of the relationship between the regulatory potentials 
of politics and law, acting as a coherent power and forming a contradictory unity, when, on the one hand, 
the political power is interested in the legal legitimation of its status, and the legal power – in the force, 
based on the power of the state, and, on the other – there is a denial of each other as the embodiment of 
the paradigms of efficiency (policy) and legitimation (law). The paradigm of efficiency is determined by 
the factor of "result", and the paradigm of legitimation – by the factor of "process". The symbiosis of 
these paradigms gives rise to an antinomic contradiction, which is an attributive characteristic of political 
and legal regulation of social processes. Being coherent power, politics and law relate to the inherent 
power – social regulation and the transcendental power of cultural regulation. 

Ключевые слова: власть, политика, право, регуляция, эффективность, легитимация, 
имманентный, трансцендентный, когерентный.   

Key words: power, politics, law, regulation, efficiency, legitimacy, immanent, transcendent, coherent. 

Прояснение подлинного предназначения политико-правовой ипостаси власти пред-
ставляется значимым в силу того, что речь идет о регулятивной силе, статус которой, с одной 
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стороны, окутан ореолом «значимости», а с другой – заключает в себе некоторую «таин-
ственность», ибо не совсем понятно, как политика соотносится с правом, как в целом полити-
ко-правовая сила проявляет свою регулятивную специфику, как данная сила задействует ре-
гулятивный потенциал, заключенный в других ипостасях власти. В этой связи справедливым 
представляется мнение Е.Е. Тонкова о том, что «отчетливо просматривается недостаточность 
фундаментальных исследований современных правовых и организационных форм деятельно-
сти государства, особенностей механизма политико-правового регулирования, соотношения 
политики и права при формировании государственной стратегии, конфликта правовых огра-
ничений и правовых возможностей» [Тонков, 2016, с. 147].  

Приступая к анализу этой проблемы, необходимо иметь в виду методологическую пре-
зумпцию, ориентирующую на то, что глубинные смыслы политико-правовой власти невозмож-
но выявить из самого факта ее бытия, ибо в данном случае подразумевается погружение в со-
держательные пласты политико-правового феномена и, соответственно, игнорирование общего 
контекста – бытия власти как таковой. Ведь учет данного контекста позволяет трансформиро-
вать содержательные (феноменологические) характеристики политико-правовой власти в ее 
сущностные (номологические) характеристики, говорящие о том, что политико-правовая власть 
есть один из дериватов (производных) власти как таковой, занимающая соответствующую ре-
гулятивную нишу, имеющая свои особенности с точки зрения регулятивного предназначения. 
Отсюда становится понятным, почему разговор о политико-правовой власти неизбежно обо-
значает выход на проблематику власти как таковой.  

Вместе с тем движение исследовательской мысли в этом направлении порождает за-
кономерный вопрос касательно «исходной клеточки» анализа бытия власти. Здесь, как 
представляется, за основу можно взять идею Э. Кассирера о том, что «по сравнению с дру-
гими животными человек живет не просто в более широкой реальности – он живет как бы в 
новом измерении реальности» [Кассирер, 1988, с. 28]. Одним из проявлений подобной «но-
визны» является заинтересованность человека в эффективном воздействии на окружающую 
реальность, что неизбежно подразумевает «измерение» этой реальности как необходимое 
условие оценки эффективности воздействия на нее. Однако «измерение» реальности с точ-
ки зрения воздействия может осуществляться лишь в рамках наделения человека соответ-
ствующими властными полномочиями, расширяющими и повышающими контролирующий 
(управленческий) потенциал человека. Это, в свою очередь, приводит к той метаморфозе, 
что реальность из однородной превращается в разнородную, распадаясь на две фракции, 
– субъективную (властную) и объективную (социальную), каждая из которых подчиняется
«своей» логике, что не исключает, а, напротив, предполагает их подчинение общей логике,
определяющей субъектно-объектное отношение, ибо «такое отношение включает реализа-
цию исходящих от субъекта власти побуждений и обратную связь объект – субъект. Вне
этой связи власть субъекта не существует» [Кравченко, 1998, с. 26-27].

Как тонко подметил И. Кант, «всякое схватывание того или иного события есть вос-
приятие, следующее за другим восприятием» [Кант, 2018, с. 233]. Данная методологическая 
подсказка великого мыслителя ориентирует на то, что «восприятие» политико-правовой 
власти должно основываться на «восприятии» власти вообще, причем, не в перцептивной 
(чувственной), а в концептуальной (умозрительной) ее вариации. В свою очередь это требу-
ет выявления теоретико-методологических основ «восприятия» самой власти, так как в про-
тивном случае невозможно расставить соответствующие смысловые акцентировки, зато-
ченные на выявление субстанциальных факторов, конституирующих саму власть. 

В юридической и философской литературе власть обычно трактуется (понимается), 
во-первых, как вид управления, регулирования и контроля над  энергией, силой и ресурса-
ми, которыми располагает общество; во-вторых, как мощное средство упорядочения соци-
альных отношений, повышения негэнтропийного эффекта; в-третьих, как культура челове-
ческих сообществ, мера нормирования отношений людей, принятие ими на себя определен-
ных ограничений в поведении и деятельности; в-четвертых, как волевое отношение, нося-
щее целенаправленный (целеполагающий) характер, т.е. изменение поведения через изме-
нение методов и целей людей; в-пятых, как дифференциация, структурированность челове-
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ческих сообществ, что выражается в асимметричности, иерархизированности; в-шестых, 
как связь с жестокостью, подавлением, усилением межгрупповой и внутригрупповой диф-
ференциации и эксплуатации (вследствие очевидной опасности бесконтрольной власти), 
делающее необходимым ее регулирование и контроль [Демидов, 1995, с. 4]. 

Выше приведенные дефиниции власти заточены на выделение какого-либо одного 
аспекта бытия власти, но как бы оставляют в тени признание за властью онтологического 
статуса. В последнем случае трактовка власти ориентирует на ее понимание как универ-
сального цивилизованного средства, предполагающего то, что «власть – сдобренная ци-
вильностью, облагороженная способность, порожденная внутренней организованностью, 
иерархированностью человеческих самопроявлений, которые реализуются в контексте за-
данных на них отношений побуждения и принуждения, управления и контроля, подчинения 
и соподчинения, координации и субординации, зависимости, взаимозависимости и полной 
и частичной независимости, т.е. всего того, в границах, при явном и скрытом, однако актив-
ном участии чего развертывается обмен деятельностью, обработка людьми друг друга» 
[Ильин, 1994, с. 6]. Здесь, однако, становится очевидным то, что признание онтологическо-
го статуса власти есть лишь первый методологический шаг, создающий основу для второго 
шага,     – выявления основных ипостасей власти, т.е. форм проявления ее регулятивного 
предназначения. Поэтому возникает необходимость в поиске единого критерия, на основе 
которого данные ипостаси (формы) власти можно выявить. Как представляется, этим кри-
терием может стать учет степени погружения власти в общество. Смысл таков, что чем в 
большей степени власть «погружена» в общество, тем в меньшей степени она самостоя-
тельна, поскольку усиливает свою зависимость от регулятивных импульсов, исходящих от 
общества, и наоборот.  Отсюда можно обозначить следующие ипостаси власти: 

– имманентную (от лат. immanentis – пребывающий внутри) власть, основываю-
щуюся на потребностях, прописанных в обществе – демандократию; 

– когерентную (от лат. cohaerens – находящийся в связи) власть, опирающуюся на
интересы, характерные для основных социальных страт, слоев и групп общества – инте-
ресократию; 

– трансцендентную (от лат. transcendens – выходящий за пределы) власть, опреде-
ляющуюся ценностями, имеющими относительно самостоятельный статус, жестко не де-
терминированных  динамично изменяющейся социальной конъюнктурой – аксиократию.  

Другими словами, речь идет о трех ипостасях власти: (1) тотально зависящей от 
общества социальной (имманентной) власти; (2) претендующей на роль представителя 
общества политической (когерентной) власти; (3) абстрагированной от общества куль-
турной (трансцендентной) власти. В первом случае власть трудно отделить от общества, 
поскольку обе эти силы слиты воедино, олицетворяя собой потребностную (са-
мо)регуляцию, во втором случае власть позиционирует себя по отношению к обществу в 
качестве самостоятельной регулятивной силы,  являя собой организацию, предназначен-
ную для обоснования,  канализации, защите социальных интересов, наконец, в третьем 
случае власть видит свою миссию в приобщении различных социальных фракций к цен-
ностным доминантам, заключающим в себе высшие смыслы. 

При данном раскладе выходит, что ключевым спарринг-партнером общества явля-
ется политическая (когерентная) власть, поскольку для нее не характерно как стремление 
слиться с обществом – идеал социальной власти, так и стремление максимально дистан-
цироваться от него – идеал культурной власти. Действительно, социальную власть трудно 
соотносить с обществом, поскольку она «всепоглощающа», т.е. пронизывает все клеточки 
общественного организма, равно как и культурную власть сложно подвергнуть подобной 
процедуре по причине ее «отдаленности» от общества. Выходит, что власть коррелирует-
ся (соотносится) с обществом преимущественно в политической своей ипостаси. Подоб-
ная корреляция носит органический характер, поскольку она становится возможной в 
рамках не «монистической» (всепоглощающей), а «дуалистической» (разделяющей) соци-
альности – большой и малой социальности. Выражаясь иначе, «монистическая» социаль-
ность воплощает собой социальную власть – всепроникающую регулятивную стихию, 
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разлитую в обществе, тогда как «дуалистическая» социальность имеет отношение к кор-
реляции акцентированного регулятивного воздействия в лице политической власти и 
дисперсного (рассеянного) саморегулирования, характерного для общества.  

Здесь можно сослаться на мнение В.В. Ильина и А.И. Ахиезера, согласно которому 
интеракция власти и общества выступает как взаимодействие двух типов социальности     
– большой и малой. Большая социальность – это пространство политики, включающее 
множество институтов, полномочных должностных учреждений, административных 
функций, властных организаций. Это государственно-публичная сфера. Малая социаль-
ность – неполитическая зона, хотя и допускающая проникновение публично-
государственного по каналам семейного права, социального патронажа, но по сути явля-
ющаяся совокупностью неинституционализированных реакций, приватных утверждений, 
индивидуальных решений. Если «малая» социальность аккумулирует опыт персональной 
коммуникации в естественной повседневности, то «большая» социальность есть опыт, 
ориентированный на нормативное (благочинное) поведение индивида, обретающего 
устойчивость через осознание принадлежности к некоторому целому, ассоциирующимся с 
поведением «на людях». «Малая» социальность – олицетворение персонально волевых, 
центробежных, тогда как «большая» социальность – имперсонально-сознательных, цен-
тростремительных импульсов и реакций [Ильин, Ахиезер, 1997, с. 128]. Напрашивается 
вывод, что благодаря социальной «отягощенности» политическая власть становится коге-
рентным – органически связанным с обществом регулятором, претендующим в своем со-
циологическом облике на статус власти как таковой. Здесь, однако, возникает новый во-
прос: почему необходимо исследовать именно политико-правовую власть и, следователь-
но, избегать редукционистского соблазна сводить когерентную ипостась власти исключи-
тельно к ее политической оболочке? Как известно, понятие «политика» происходит от 
древнегреческого Politike, смысловым ядром которого является проблема завоевания, 
удержания и использования государственной власти [Бовин, 1983, с. 507). Подобная трак-
товка политики, получившая «прописку» в философской и научной мысли в античную 
эпоху и ставшая с тех пор эпистемологическим каноном, сводится к ее отождествлению 
преимущественно с государством/государственностью/государственными началами. Этот 
подход можно назвать «этатистским», объясняющим политику сквозь призму процес-
сов, факторов и структур, связанных с бытием государства. Широкое распространение по-
лучила также «референтная» трактовка политики, согласно которой ее первичными субъ-
ектами являются большие социальные группы и их организации, а все остальные субъек-
ты выступают в данном качестве, если в своих действиях они ссылаются на интересы и 
порядок политических ценностей больших социальных групп, слоев, народов, наций. С 
этой точки зрения политика есть сфера деятельности, связанная с отношениями между со-
циальными и социально-этническими образованиями по поводу завоевания, удержания и 
использования власти, которую «можно определить как способность субъекта обеспечить 
подчинение объекта в соответствии со своим намерением» [Ледяев, 2000, с. 108].  

Нетрудно убедиться, что в рамках этатистской (центрированной на государстве) и 
референтной (центрированной на обществе) трактовках политика ассоциируется с властью 
– регулятивной силой, берущей на себя роль защитника государственных и общественных 
интересов. Вышеобозначенные трактовки имеют отношение к «чистой» политике, когда 
констатируется, что вне политики как регулирующей силы обществу уготована перспектива 
скатывания к состоянию хаоса, турбулентности, ухода в небытие. Здесь, однако, не учиты-
вается то, что в своих актуализированных формах политика «отягощена» многими пробле-
мами, среди которых важнейшей является проблема легитимации регулятивного предна-
значения политики. Другими словами, констатировать регулятивную ангажированность 
политики – это одно, а давать ее оценку – другое. Следовательно, констатация ключевой ре-
гулятивной роли политики по отношению к обществу должна дополняться легитимацией 
(оправданием) этой роли, ибо в противном случае, строго говоря, невозможным станет бы-
тие самой политики, поскольку под вопросом окажется ее отличие от других (например, 
криминальных) регулятивных сил. Как отмечает С.С. Черных, «власть, чтобы проявляться в 
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форме авторитета, должна заключать в себе идею справедливости. Исходя из нее, между 
людьми будут возникать собственно правовые отношения» [Черных, 2018 с. 28-29]. Именно 
право придает политике статус легитимной силы, получая взамен возможность стать «уко-
рененной» фракцией власти, что дает основание говорить о едином политико-правовом ре-
гулятивном комплексе, в рамках которого имеет место фундаментальная зависимость по-
тенциалов политики и права, их тяготение друг к другу, стремление ко взаимной компенса-
ции издержек, связанных с регулятивным воздействием когерентной власти на общество. 
Право получает от политики силу, опирающуюся на авторитет государства как ключевого 
социального института, а политика от права – легитимные основания регулятивного воз-
действия на общество. В результате когерентная власть, потенциально выступая исключи-
тельно в политической ипостаси – интересократии, будучи актуализированной, неизбежно 
дополняет политическую свою ипостась правовой – номократией.  

Если социальная власть – демандократия – «растворена» в обществе, культурная 
власть – аксиократия – «возвышена» над обществом, то политико-правовая власть – инте-
ресо-номократия – «укоренена» в обществе. Как известно, понятие «nomos» в переводе с 
греческого означает «закон». А любой правовой закон как регулирующая сила накладыва-
ется на общественные отношения как принудительная сила, т.е. как обязательная норма     
– «общее правило поведения, действующее непрерывно во времени в отношении неопре-
деленного круга лиц и неограниченного количества случаев» [Алексеев, 1999, с. 33]. По-
этому интересы как прерогатива политики и нормы как прерогатива права не просто
«укоренены» в обществе, но образуют органическую регулятивную связку. «Укоренен-
ность» когерентной власти обусловлена социальной неоднородностью общества, что рав-
нозначно спецификации интересов каждой социальной группы, стремлению к тому, чтобы
эти интересы были представлены на уровне организованной политической силы. Послед-
няя в не меньшей степени заинтересована в том, чтобы представлять эти интересы, ибо
вне этого ее бытие теряет всякий смысл. Однако сама апелляция политической силы к со-
циальным интересам являет собой «норму», имеющую под собой правовую подоплеку,
ибо речь идет о прерогативе, характеризующей того, кто претендует на роль справедливой
силы, того, кто уповает на то, что достижение статуса легитимной регулирующей силы
возможно лишь на путях свободного волеизъявления граждан. Как известно, «суть пра-
ва… состоит в культивировании автономии человека, т.е. в диалектическом сопряжении
свободы – способности человека нести персональную ответственность за свои действия
перед обществом (государством) и справедливости – способности человека требовать со-
циальной ответственности общества (государства) за свое персональное благополучие.
Именно подобное сопряжение Свободы и Справедливости и конституирует Порядок»
[Носков, 2017, с. 40]. Поэтому обязательность («нормативность») апелляции к социаль-
ным интересам делает политическую власть политико-правовой властью.

Вместе с тем сам факт апелляции некоторой силы к социальным интересам придает 
этой силе политический вес лишь потенциально, но не актуально, ибо последнее возможно 
лишь в случае, когда политика вписывается в требования права – олицетворяет регуляцию, 
основанную на ценностях Свободы и Справедливости. Именно будучи в своем актуализи-
рованном (рабочем) состоянии, правовая норма де-факто становится политической ценно-
стью, наделенной статусом регулятивной силы. На подобную диалектику, как представля-
ется, обращает внимание Н. Неновски: «Норма является ценностным отражением действи-
тельности, она несет ценностную "нагрузку" (объективирует ценности)… В ее содержании 
запечатлевается существующее, которое еще не является действительным, но которое… 
желанно для общества, класса, социальной группы в качестве субъектов, ставящих цели и 
формулирующих, "творящих" должное. Вот почему для указанных субъектов должное… 
имеет более высокий ценностный ранг, чем сущее» [Неновски, 1987, с. 115].  

Можно предположить, что под сущим скрывается политический, а под должным     
– правовой регуляторы, в совокупности конституирующие когерентную власть. Вместе с
тем это единство политики и права противоречиво, ибо речь идет о сопряжении двух раз-
ных парадигм, ориентирующих соответственно на количественные и качественные харак-
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теристики регулятивного воздействия. С точки зрения политики главенствующую роль 
играет «количество», ибо только на этой основе можно выйти на «материю», поддающую-
ся измерению – проблему эффективности регулятивного воздействия. С точки же зрения 
права эту роль играет «качество», которое не поддается измерению, ибо определяется 
фактором веры – проблемой легитимности регулятивного воздействия. Данные регуля-
тивные парадигмы находятся в своеобразной «сцепке», что, однако, не снимает вопроса об 
их «первичности» и «вторичности». Показательно  в этой связи мнение современного рос-
сийского политического философа А.С. Панарина, который, анализируя взаимодействие 
двух ветвей власти США – Президента (ответственного за решение проблемы эффектив-
ности) и Конгресса (ответственного за решение проблемы легитимности), приходит к сле-
дующему выводу: «Отцы-основатели отдавали себе полный отчет в том, что правовой пе-
дантизм, обеспечивающий легитимность, способен существенно тормозить принятие ре-
шений и в целом сказываться на эффективности. И все же они пошли на это, полагая, что 
опасности, вытекающие из ограничений эффективности, менее страшны, чем опасности 
власти, у которой развязаны руки» [Панарин, 1997, с. 34]. 

В свете изложенного становится очевидным, что политика определяется двумя по-
люсами ее бытия – физической и метафизической. В первом случае у регулятивной силы 
«развязаны руки» с точки зрения использования средств для достижения искомой цели    
– эффективного результата. Здесь речь идет о «физической» политике, освящающей
путь, когда «цель оправдывает средства» (в духе Макиавелли). Во втором случае регуля-
тивная сила характеризуется избирательностью применительно к используемым сред-
ствам, что побуждает трансформировать искомую цель в легитимный результат. Этот
результат становится возможным лишь на путях «метафизической» политики, когда
«средство оправдывает цель» (в духе Канта). В сухом остатке получается, что «абстракт-
ная» постановка вопроса касательно ранжирования составляющих дихотомии «физиче-
ская политика-метафизическая политика» подразумевает констатацию того, что они до-
полняют друг друга в качестве регулятивных потенциалов. Постановка же этого вопроса,
что называется, «ребром» побуждает отдать приоритет именно «метафизической полити-
ке» как олицетворяющей регулятивную силу, вписывающуюся в требования, вытекающие
из ценностей Свободы и Справедливости – сущности правового бытия. Игнорирование
этих требований превращает политику в «физическую» регулятивную силу, возобладаю-
щую над правом. Но «возобладание политики над правом приводит… к прямым противо-
речиям, незаконным политическим акциям… В определенном смысле оправданным ста-
новится выражение: политика – это грязное дело» [Борисов, 2007, с. 158]. Строго говоря,
метафизическая политика есть аутентичная (подлинная) политика, ибо она воспринимает-
ся социальным миром как регулятивная сила, имеющая индульгенцию – легитимные ос-
нования для своего позиционирования в качестве регулирующей силы. В свою очередь,
это означает, что аутентичная политика есть ни что иное, как политико-правовая власть,
«отягощенная» антиномическими (неразрешимыми) противоречиями между двумя фун-
даментальными регулятивными принципами – эффективности (в политической оболочке)
и легитимности (в правовой оболочке).

В сопряжении этих принципов и выкристаллизовывается диалектика регулятивного 
бытия политико-правовой власти, показывающая, что, потенциально дополняя друг друга, 
они, будучи актуализированными, обозначают приоритет легитимности перед эффектив-
ностью, причем не в виде однозначного результата, а в виде тенденции, заключенной в 
прокрустово ложе антиномических противоречий. Именно признание данных противоре-
чий позволяет избежать соблазнов сводить процессы социального развития исключитель-
но к линейным трактовкам – фатально обусловленным переходам от полицейского к пра-
вовому государству, от тоталитарного к гражданскому обществу, от индивидного к лич-
ностному самовыражению человека и т.д.   

Отсюда следует, что фундаментальное тяготение политики к легитимности означа-
ет ее привязку к праву, что конституирует симбиоз – политико-правовую власть как клю-
чевой регулятор общественных отношений. Не случайно проблема легитимности власти 
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становится объектом пристального внимания М. Вебера. По его мнению, власть идет к 
признанию своей легитимности тремя путями, выступая, как 1) «традиционное господ-
ство» в лице, например, патриарха или князя; 2) «харизматическое господство» в лице, 
например, князя-военачальника или политического партийного вождя; 3) «легальное гос-
подство» в лице, например, современного государственного служащего [Вебер, 1990, 
с. 645-646]. Иначе говоря, политическая власть на путях своей легитимации может задей-
ствовать потенциалы (1) традиционалистского права (апелляции к повседневности), (2) 
персоналистского права (апелляции к «великой» личности), (3) легистского права (апел-
ляции к закону). Следовательно, в своих архетипических основаниях политическая власть, 
по М. Веберу, выступает в правовом обличье либо как власть Отца/Патриарха (традицио-
нализм), либо как власть Вождя/Гуру (харизматизм), либо как власть Чиновника/Юриста 
(легизм). Причем в любом случае политическая власть запрограммирована на «заигрыва-
ние» с правовой властью, поскольку лишь подобная интенция делает ее легитимной си-
лой, ответственной за решение социальных проблем в духе справедливости, уважения 
прав и свобод граждан. Подчеркнем, что речь идет именно о «заигрывании», поскольку, 
как справедливо отмечает С.С. Алексеев, «политическая власть… сама по себе нуждается 
только в одном праве – в "праве власти"» [Алексеев, 1999, с. 700]. Эта власть, однако, 
«вынуждена считаться со свойствами правовой материи, юридическими формами и про-
цедурами, общепринятыми юридическими канонами» [Алексеев, 1997, с. 74]. Отсюда вы-
текает необходимость четко различать окрашенную в конъюнктурные (декларативные) 
тона апелляцию политической власти к праву и ее объективную заинтересованность (в 
лице одобрения со стороны общества) в использовании регулятивного инструментария 
правового регулирования.  

Таким образом, политико-правовая власть в силу своей когерентной природы берет 
на себя роль своеобразного «рабочего» регулятора многообразных проявлений социальной 
активности, воплощая в своем онтологическом (фактическом) статусе власть как таковую. 
Эта власть основывается на диалектическом (противоречивом) сопряжении регулятивных 
потенциалов политики и права, когда первое благодаря второму становится аутентичной 
(подлинной) политикой, а второе благодаря первому превращается в позитивное (в качестве 
системы законодательства) право, становясь регулятором, опирающимся на мощь государ-
ства как ключевого социального института. Подобное единство политики и права не абсо-
лютное, а относительное, поскольку каждый из этих регуляторов подчиняется «своей» па-
радигме – либо эффективности (политика), либо легитимности (право). И сопряжение регу-
лятивных потенциалов этих парадигм необходимо понимать в диалектическом ключе – как 
никогда не прекращающуюся борьбу по расставлению соответствующих принципиальных 
акцентировок в деле регулятивного «облучения» общества. 
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Аннотация 

Сегодняшняя политическая действительность явно демонстрирует необходимость перемен в 

процессе выдвижения кандидатов на должность главы субъекта. Автором рассмотрено введение 

муниципального фильтра, последствия его применения и на практике последних выборов, 

отслежены новые тенденции в выдвижении кандидатов на должность главы субъекта. 

Методологическую основу исследования составила совокупность методов научного познания: 

сравнительно-правовой, историко-правовой, комплексного анализа, сравнения и обобщения. 

Проведен анализ регионального законодательства о выборах глав субъектов, выборов глав 

субъектов РФ в единый день голосования в 2017 и 2018 годах с точки зрения выдвижения 

кандидатур и результатов выборов. Муниципальный фильтр в большей степени является 

препятствием для проведения честных и демократических выборов. Сложившаяся практика 

назначения Президентом временно исполняющих обязанности главы, а затем проходящих через 

систему выборов, ставит под сомнение демократичность процедуры и превращает ее в 

формальность. Исходя из статуса выборной должности главы субъекта, отправление его в 

отставку Президентом РФ и назначение им временной кандидатуры вызывает достаточно много 

нареканий. На наш взгляд, более правильно с точки зрения права исполнять обязанности 

ушедшего в отставку главы до следующих выборов лицом, занимающим близкую должность. 

Abstract 
The federal system of Russia assumes the existence of the verticals of power locally. This power is 

represented in the subjects the head of the subject - the head of the republic, the governor, the mayor (for 

cities with federal significance). The election procedure for the highest officer of the federation is 

determined by federal law and the law of the subjects of the Russian Federation. The head of the federation 

subject is chosen by the population of the subject or deputies of the legislative (representative) body subject 

of the federation for a period of five years. The law of the subject of the federation controls the ability to 

participate in elections, set requirements for the number of signatures of deputies in support of the 

candidate, the requirements for the candidate. It is interesting to review and analyse the implementation of 

the municipal filter, effects of its application and on practice of the last election to trace the new trends in the 

nomination candidates for the post of head of the subject. The methodological basis of the study was a set of 

methods of scientific knowledge: comparative legal, historical legal, complex analysis, comparison and 

generalization. The result of the held study is held analysis of regional legislation on the election of heads of 

subjects, elections of the heads of the subjects of the Russian Federation on the single voting day in 2017 

and 2018, from the point view of the nomination and election results. Today's political reality clearly 
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demonstrates the necessity of the change in the process of nominating candidates for the position of head of 

the subject. The municipal filter is largely an obstacle to hold fair and democratic elections. Established 

practice of the appointment by the President of the acting heads and then passing through the electoral 

system, puts in doubt the democratic procedures and turns it into a formality. Based on electoral status of the 

subject head his dismissing and appointing ad hoc candidate which given by the President causes a lot of 

complaints. In our opinion, more correctly as a matter of law to deputize the duties of a retired chapter 

before the election by a person holding close position.  

Ключевые слова: глава субъекта федерации, выборы главы, губернатор, прямые выборы, 

отставка главы субъекта, муниципальный фильтр. 

Key words: head of the subject of the federation, election of the head governor, direct election, 

resignation of the head of the subject, municipal filter.  

Федеральный закон (ФЗ) от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 06.02.2019) «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» предоставляет субъектам фе-

дерации возможность выбрать из двух вариантов порядка выборов высшего должностного 

лица субъекта РФ. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации избирается 

гражданами, проживающими на территории данного субъекта. При этом кандидатуру на 

выборную должность выдвигают только политические партии, за исключением случаев, 

когда законом субъекта предусмотрено самовыдвижение кандидатов (один из немногих 

регионов – Тульская область). Или же высшее должностное лицо субъекта Российской 

Федерации избирается депутатами законодательного (представительного) органа субъекта 

федерации из числа трех кандидатур, представленных Президентом РФ (в республиках 

Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкарская, Адыгея, Северная Осетия – Алания и в 

Ямало-Ненецком автономном округе). Тем самым государство продолжило политику, 

направленную на повышение роли политических партий в общественной и государствен-

ной жизни.  

Законодателем было изменено требование к выдвижению кандидатов, избираемых 

гражданами, проживающими на территории данного субъекта. Сбор подписей был заменен 

так называемым муниципальным фильтром.  При этом кандидат для избрания его высшим 

должностным лицом должен собрать определенное законом субъекта количество подписей 

депутатов городов, районов данного субъекта. На сегодняшний день это количество уста-

навливается в пределах 5–10 % подписей муниципальных депутатов, порядка 18 субъектов 

федерации установили 10 % барьер (Республика Хакасия, Краснодарский край и др.), около 

11 субъектов установили требование о необходимости сбора 5 % подписей (Белгородская 

область, Новосибирская область, Красноярский край и др.), остальные субъекты федерации 

определили 6-8 % подписей депутатов (в Курской области 6 %, в Брянской, Вологодской, 

Тульской, Ленинградской областях, Чеченской республике это 7 %, а в Орловской, Влади-

мирской областях необходимо собрать 8 % подписей депутатов).   

Данное положение уже становилось предметом рассмотрения Конституционного 

суда РФ и было признано не противоречащим Конституции Российской Федерации [По-

становление Конституционного Суда РФ от 24.12.2012 № 32-П]. Если рассматривать по-

ложительные аспекты муниципального фильтра, то, бесспорно, депутат любого уровня, 

прежде чем поставить подпись в пользу кандидата на должность главы региона, должен 

продумать и понимать, что может сделать для региона в качестве его руководителя дан-

ный кандидат. Таким образом, максимально исключается возможность прихода к власти 

человека, которого не знают в регионе, который не знает проблем и нужд данного регио-

на, не пользуется авторитетом и не смог продемонстрировать свои деловые качества.  

Но имеют место и негативные аспекты использования такого фильтра. Во-первых, 

учитывая сложившуюся сегодня систему, когда основная масса депутатских мандатов 

принадлежит одной партии, возникает реальная угроза невозможности регистрации кан-
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дидатов от других политических партий. Председатель ЦИК Э.А. Панфилова неоднократ-

но говорила о том, что при сложившейся системе кандидаты вынуждены «договаривать-

ся» с представителями партии «Единая Россия», в противном случае они не имеют воз-

можности выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах. Таким образом, нет каких-

либо четких, прозрачных критериев, по которым депутаты от партии власти ставили бы 

свои подписи в пользу той или иной кандидатуры. К сожалению, зачастую решения при-

нимаются, исходя из мотивов, не имеющих отношения к нормам права, а обусловленных 

критериями взаимных уступок и личностных договоренностей в пользу того или иного 

лица, что, на наш взгляд, является злоупотреблением правом. Кроме того, в случае уча-

стия в выборах нечистоплотных кандидатов, имеется возможность заблокировать выдви-

жение других лиц. Для этого достаточно собрать большее количество подписей, чем тре-

буется в соответствии с законом субъекта. А учитывая положение федерального закона 

(ст. 18 ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации») депу-

тат может отдать свою подпись только одному кандидату. В случае, если избирательная 

комиссия установит, что имеет место подписание для двух кандидатов, то засчитывается 

та подпись, которая была проставлена раньше. Подобное положение неоднократно нахо-

дило подтверждение в решениях судов [Апелляционное определение Верховного Суда РФ 

от 06.09.2018 № 86-АПГ18-9; Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 

28.08.2017 № 73-АПГ17-4]. Таким образом, у других кандидатов не будет набрано доста-

точного количества подписей депутатов.  

Это, безусловно, вызывает определенные негативные последствия. В данном слу-

чае депутаты от «Единой России» вынуждены или выразить согласие в пользу кандидата 

от другой партии (имя которого предварительно согласовано), или допустить проведение 

в регионе безальтернативных выборов. 

Во-вторых, в соответствии с федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» «Высшее должност-

ное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного орга-

на государственной власти субъекта Российской Федерации) избирается гражданами Рос-

сийской Федерации, проживающими на территории данного субъекта Российской Феде-

рации и обладающими в соответствии с федеральным законом активным избирательным 

правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосо-

вании». Соответственно, при условии наличия муниципального фильтра, население субъ-

екта выбирает уже из тех лиц, которых «отобрали» для участия в выборах.   

Участники рабочей группы Администрации Президента РФ в феврале 2019 года 

пришли к соглашению о необходимости снижения процента подписей, собираемых канди-

датом на должность главы субъекта федерации. Таким образом, муниципальный фильтр 

снизится до 5 %. Следующий шаг – это внесение законопроекта, который, чтобы быть при-

нятым, должен получить одобрение членов Государственной Думы. В случае принятия та-

кого закона субъектам потребуется внести изменения в свое региональное законодательство 

и установить соответствующий процент необходимых подписей депутатов. Открытым 

остается вопрос, достаточно ли такое снижение для обеспечения объективности и равенства 

участия в выборах высшего должностного лица субъекта представителей различных поли-

тических партий. С определенной долей вероятности можно предполагать, что данный за-

конопроект не получит поддержки. Так как оппозиционные партии неоднократно заявляли 

требование об отмене «муниципального фильтра» (например, депутаты Государственной 

Думы: заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов, заместитель 

председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин), мало вероятно, что они захотят удовлетвориться 

снижением размера количества подписей, необходимых для выдвижения кандидата, скорее 

всего, они будут продолжать требовать полной отмены сбора подписей депутатов.  
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Без ответа остается вопрос о необходимости замены в 2012 году процедуры сбора 

подписей избирателей на действующий сегодня муниципальный фильтр. Учитывая, что 

согласно ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», кандидат, выдвинувший свою кандидатуру в порядке самовы-

движения, должен собрать еще и подписи избирателей в количестве, определенном зако-

ном субъекта. К примеру, в Тульской области самовыдвиженец должен собрать 7 % под-

писей депутатов представительных органов муниципальных образований Тульской обла-

сти и 2 % подписей избирателей, зарегистрированных на территории области. Таким об-

разом, законодатель установил двойной порог доступа для самовыдвиженца, что еще раз 

подчеркивает, что государство отдает предпочтение политическим партиям и принимает 

все возможные меры для повышения их значимости. 

К сожалению, в Российской Федерации за несколько последних лет сложилась, на 

наш взгляд, достаточно негативная практика в вопросе выборов главы субъекта. Можно с 

уверенностью утверждать, что сложился определенный механизм действий, предшеству-

ющий дню голосования. В субъекте федерации, глава субъекта, чей срок истекает, слагает 

полномочия (подает прошение Президенту РФ об отставке по собственному желанию). 

Президент РФ принимает отставку и назначает временно исполняющего обязанности гла-

вы субъекта (врио). Именно этот врио и выдвигается политической партией в качестве 

кандидата на сентябрьские выборы. И, как ни странно, он и становится главой субъекта, за 

редким исключением этот механизм дает сбой. 

На выборах в сентябре 2017 года в Калининградской области губернатором обла-

сти избран А.А. Алиханов, с октября 2016 года исполняющий обязанности; в Кировской 

области – И.В. Васильев, с июля 2016 года врио главы; Пермский край – М.Г. Решетников, 

с февраля 2017 года врио главы и т.п. На сентябрьский выборах 2017 года избирались гла-

вы в 16 субъектах Российской Федерации, из них в 15 субъектах были избраны лица, вре-

менно исполняющие обязанности главы субъекта, и в одном (Белгородская область) – 

действующий губернатор.  

На выборах 2018 года в Самарской области главой избран Д.И. Азаров, с сентября 

2017 года врио главы; в Нижегородской области – Г.С. Никитин, с сентября 2017 года 

врио главы; в Красноярском крае – А.В. Усс, с сентября 2017 года врио главы; в Орлов-

ской области – А.Е. Клычков, с сентября 2017 года врио главы и т.п. В общем, в сентябре 

2018 года выборы глав проводились в 22 субъектах, из них в одном субъекте выборы были 

признаны не состоявшимися (Приморский край), и только в пяти субъектах не было 

назначено врио, но при этом в двух из них на выборы шли действующие губернаторы. Та-

ким образом получается, что в 18 субъектах главой стали действующие главы (губернато-

ры, мэры) или лица, временно исполнявшие эти обязанности, и только в 3 субъектах гла-

вами были избраны иные лица.   

Если проанализировать причины отставки действующих губернаторов, мэров и 

глав субъектов, то получается, что в 2017 году Президент отправил в отставку двух глав 

субъектов в связи с утратой доверия, двух глав субъектов в связи с новым назначением, а 

в 11 субъектах это была добровольная отставка.   

В преддверии выборов 2018 года сложилась похожая ситуация: отправлены в от-

ставку в связи с новым назначением главы трех субъектов, добровольная отставка главы 

принята в 13 субъектах.      

И выборы, которые будут проходить в сентябре 2019 года, скорее всего, пройдут 

аналогично. Так как в Курской области в октябре 2018 года назначен врио главы Р.В. Ста-

ровойт, и уже последовало заявление о том, что на выборы он пойдет от партии «Единая 

Россия» (предыдущий губернатор А.Н. Михайлов традиционно подал в отставку), в Ли-

пецкой области – И.Г. Артамонов, назначенный врио в октябре 2018 года, в Челябинской 

области – А.Л. Текслер, назначенный врио в марте 2019 года (Б.А. Дубровский подал в 

отставку); в республике Калмыкия – Хасиков Б.С., назначенный врио в марте 2019 года 
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(глава республики А.М. Орлов ушел в отставку по собственному желанию); в Республике 

Алтай – О.Л. Хорохордин, назначенный врио в марте 2019 года (глава рес-публики 

А.В. Бердников подал в отставку в связи с переходом на новую работу),  то  имеются 

вполне объективные основания предполагать, что задействована уже устоявшаяся схема, 

при которой главам дают возможность до вы-боров поработать в регионе.   

Определенные сомнения в данном случае вызывает также процедура досрочного 

прекращения полномочий главы субъекта Президентом РФ. Учитывая, что глава субъекта 

(в рассматриваемых нами случаях) выбирается населением субъекта, не ясно, почему 

именно Президенту направляется прошение о досрочном прекращении полномочий. В со-

ответствии с ФЗ № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» п. 1.2 ст.19 предусматривает, что в случае досрочного прекращения полномо-

чий высшего должностного лица субъекта по собственному желанию решение принимает 

Президент РФ  без согласования с кем-либо, т.е. без учета мнения населения, выбравшего 

высшее должностное лицо. На наш взгляд, следует согласиться с мнением ряда авторов о 

необоснованности данного процесса. В частности, С.В. Нарутто верно указывает на отсут-

ствие подчиненности между Президентом РФ и главой субъекта [Нарутто, 2013].  

Досрочное прекращение полномочий главы субъекта федерации в связи с утратой 

доверия также осуществляется Президентом РФ, согласно п.п. «г» п.1 ст.19 ФЗ №184-ФЗ. 

Данный пункт неоднократно пересматривался и дополнялся. Если первоначальная редак-

ция была абсолютно расплывчатой, то после внесения изменений возможность досрочно-

го прекращения полномочий в связи с утратой доверия осталась, но предпринята попытка 

конкретизации условий, при наличии которых президент может принять данное решение. 

Тем не менее современные ученые конституционалисты говорят о необходимости в дан-

ном случае предварительного вынесения решения судом, а затем только становится воз-

можным принятие решения Президентом РФ о досрочном прекращении полномочий 

[Дзидзоев, 2012; Мирзоев, 2016; Кравцова, 2017]. Аргументы различны, но в общем сво-

дятся к тому, что главу субъекта выбирает население или представительный (законода-

тельный) орган власти субъекта, соответственно доверие оказывают именно они, а не 

Президент, но при этом Президент имеет возможность самовольного отстранения главы 

субъекта от должности. Кроме того, несмотря на попытку законодателя очертить круг ос-

нований для выражения недоверия, вопросов остается достаточно много. Нельзя не согла-

ситься с мнением И.А. Володько [Володько, 2015], что отсутствие конкретных оснований 

для утраты доверия ставит под вопрос не только сам механизм отрешения от должности, 

но и возможность дальнейшего обжалования Указа Президента РФ, т.е. защиты лицом 

своих прав, а при этом Конституция РФ гарантирует каждому право на судебную защиту.  

Ведь действительно Указы Президента сформулированы шаблонно «отрешить… от долж-

ности… в связи с утратой доверия Президента РФ» [указы Президента РФ от 28.07.2016 

№ 377 и от 04.04.2017 №142], не обосновывая самих причин утраты такого доверия. 

На наш взгляд, необходимо дальнейшее усовершенствование механизма отставки 

главы субъекта федерации, с тем чтобы исключить возможность субъективного и произ-

вольного отстранения. Кроме того, на наш взгляд, более целесообразным было бы преду-

смотреть в региональном законодательстве исполнение обязанностей главы субъекта ли-

цом, занимающим должность близкую к должности главы субъекта, в случае, если дей-

ствующий глава покинул свой пост до единого дня голосования. Такое лицо исполняло бы 

функции главы субъекта в силу своего должностного положения до вступления в долж-

ность вновь избранного главы.   

Таким образом, необходимость сбора подписей депутатов в поддержку кандидата, 

которая на сегодняшний день осложнена существующей политической системой, отсут-

ствие в ряде регионов прямых выборов главы субъекта и практика предварительного 

назначения кандидата на должность временно исполняющего обязанности главы региона 

составляют сформированную государством систему, при которой номинально существу-
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ют выборы главы субъекта, но фактическая составляющая выборов достаточно далека от 

демократических принципов. 
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Аннотация 

Дана краткая историческая справка возникновения идеи профилактики преступлений в правовой 

науке, а также рассмотрены основы исследования данного вопроса в аспекте предмета 

криминалистики известными отечественными учеными. Приводятся актуальные для современной 

криминалистики аспекты профилактической деятельности следователя в процессе расследования 

преступлений на основе установления их причин и условий. Объясняется двухвекторное развитие 

современной криминалистической профилактики на основе деятельности следователя по 

предупреждению преступлений, осуществляемой как в процессуальной, так и в не процессуальной 

форме, а также деятельности эксперта, выявляющего при производстве экспертных исследований 

обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.  

 

Abstract 

In this publication, the author considers topical issues related to the problems of establishing the causes 

and conditions conducive to the Commission of crimes, including those related to the purposes of forensic 

prevention. At the beginning of the publication provides a brief historical background of the emergence of 

this issue in legal science, as well as the basis of its research in the aspect of the subject of criminology by 

well-known domestic scientists. The aspects of preventive activity of the investigator in the course of 

investigation of crimes because of establishment of their reasons and conditions are given actual for 

modern criminalistics. Two-vector development of modern criminalistics prevention on the basis of 

activity of the investigator on the prevention which is carried out both in procedural, and not procedural 

form, and also activity of the expert revealing at production of expert researches of the circumstances 

promoting Commission of crime is explained.  

 

Ключевые слова: криминалистика, криминалистическая профилактика, причины и условия 

преступлений, следственная профилактика, экспертная профилактика.  

Key words: criminalistics, crime prevention, the causes and conditions of crimes, investigation, 

prevention, peer prevention. 

 

 

Общеизвестно, что криминалистическая профилактика является неотъемлемой со-

ставной частью деятельности по расследованию преступления. Попытки выделить крими-

налистическую профилактику из следственной деятельности, а потом показать их нераз-

рывную сущность, вызывают определенные затруднения. Следственную деятельность не-

возможно представить изолированно от профилактики по причине того, что, расследуя 
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преступление, следователь обязан установить его причины (иначе преступление не будет 

раскрыто), а установив их, обязан принять меры к их устранению (в противном случае 

прокурор не утвердит обвинительное заключение). Отсюда следует вывод: деятельность 

по расследованию преступлений и деятельность по установлению его причин – едины и 

неделимы, и объединяют эти две составляющие именно причинно-следственные связи.  

Расследование преступлений традиционно протекает по одной и той же схеме. 

Установив один из элементов состава преступления (на практике, в большинстве случаев, 

– это объективная сторона, например, произошло дорожно-транспортное происшествие 

(ДТП)), следователь обязан установить и оставшиеся три элемента (объект, субъект и 

субъективную сторону, т.е. автомобили, участвовавшие в ДТП, факт причинения тяжкого 

вреда здоровью потерпевшим или их гибель и данные о личности водителя, причастного к 

ДТП), и не просто установить «крест доказательств» (такой термин широко используется 

специалистами в сфере уголовного права) в виде объекта, объективной стороны, субъекта 

и субъективной стороны, но и «скрепить» эти элементы причинно-следственными связя-

ми. В примере о ДТП – установить, по крайней мере, располагал ли водитель технической 

возможностью избежать ДТП, т.е. момент времени, с которого нормальная дорожная об-

становка превратилась в аварийную, интервал времени, в течение которого водитель имел 

возможность избежать ДТП, и момент столкновения – наезда, повлекшего либо смерть 

потерпевшего, либо причинение тяжкого вреда его здоровью. Доказав эти и иные обстоя-

тельства, перечисленные в ч. 1 ст. 73 УПК РФ, следователь обязан выполнить требования 

ч. 2 ст. 73 УПК РФ и выявить обстоятельства, способствовавшие совершению преступле-

ния, т.е. установить те причины, совокупность которых позволяет утверждать, что пре-

ступление расследовано полно, объективно и всесторонне. В примере о ДТП –установить 

несоответствие скорости движения автомобиля, избранной водителем, требованиям без-

опасности движения, поскольку последний был, например, некачественно подготовлен в 

автошколе. После выявления перечисленных обстоятельств, которые в криминалистике 

называют причинами и условиями, способствовавшими совершению преступления, сле-

дователь обязан принять меры к их устранению, т.е. принять соответствующие меры про-

филактики. В нашем примере – приостановить деятельность автошколы, подготовившей 

неграмотного водителя и проверить её деятельность на предмет соответствия техническим 

и образовательным стандартам обучения водителей. Поэтому, по нашему мнению, при-

чинно-следственные связи между расследованием и профилактикой достаточно очевидны. 

Расследование не может считаться завершенным без принятия мер профилактического 

характера. В свою очередь, меры профилактики нецелесообразно применять, если пре-

ступление расследовано однобоко, неполно и необъективно. 

Повторимся: разделить процесс расследования и профилактическую деятельность 

невозможно. Но, как и в каждом правиле, могут быть исключения. Так, в случае, если пре-

ступление не раскрыто, то вполне естественно, что его причины не установлены, следова-

тельно, о мерах профилактики говорить преждевременно. Правда, и в этой ситуации име-

ется исключение: даже если преступление не раскрыто и лицо, подлежащее уголовной от-

ветственности, не установлено, в ряде случаев организовать профилактические мероприя-

тия правоохранительные органы обязаны. Например, в случаях серийных убийств и изна-

силований, когда преступник годами скрывается от правосудия, продолжая свою преступ-

ную деятельность, профилактической мерой является усиление контроля за теми участка-

ми местности, где наиболее часто происходят нападения на жертвы. В этих местах (пар-

ках, улицах) налаживается освещение в темное время суток, туда направляются дополни-

тельные наряды полиции при патрулировании и т.д. 

Под профилактикой (от греческого слова prophylaktikоs – предохранительный)       

– понимается совокупность предупредительных мероприятий, направленных на сохране-

ние и укрепление нормального состояния, порядка [Ожегов 1989]. Профилактика преступ-

лений – не изобретение отечественных юристов. Идея профилактики прозвучала уже в 

трактатах Платона, где он высказался за ряд уголовно-профилактических идей и советовал 
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законодателю так составлять законы, чтобы отвращать от преступления тех, которые мо-

гут сделаться преступниками из-за несовершенства законов. Профилактика преступлений 

исследовалась и другим виднейшим ученым древности, например, Аристотелем, который 

прямо писал об этом явлении, осознавая, что с преступлением не только нужно бороться, 

но и по возможности постараться предупредить его [Иванов, 2004]. 

В Русском государстве идея профилактики, пожалуй, впервые прозвучала в Х-

ХI веках, в Уставе Владимира Мономаха, который являлся составной частью сборника 

древнерусских правовых норм – «Русской Правды (Пространной редакции)». В дальней-

шем она нашла свое отражение и развитие в Указах Петра I, Уставе о предупреждении и 

пресечении преступлений, вступившем в действие в 1832 году [Гиляровский, 2007] и дру-

гих нормативно-правовых документах.  

Научными проблемами организации профилактики преступлений в Российской 

Империи достаточно активно занимались видные ученые-юристы. К таковым следует от-

нести Б.Н. Чичерина, считавшего, что государство должно энергично заботиться о благе 

общества и самого себя как политического союза [Иванов,2004, с. 23-24].  

В советский период развития российского государства проблема профилактики 

также не осталась вне поля зрения ученых-криминалистов. Идею создания теории крими-

налистической профилактики выдвинул в 1961 г. В.П. Колмаков. Эта идея длительное 

время оставалась слабо разработанной [Колмаков, 1961]. В 70-е годы ХХ века, судя по ма-

териалам фундаментальных трудов общепризнанного лидера отечественного криминали-

стического научного знания Р.С. Белкина [Колмаков, 1961, с. 129], криминалистика, как и 

криминология уже занимались проблемами предупреждения преступлений, но между ни-

ми не было дублирования. Предметом криминалистической профилактики являлись такие 

меры предупреждения преступлений, как технические и тактические. Они основывались 

на закономерностях возникновения доказательств и работы с ними (например, техниче-

ские меры охраны определенных объектов).  

В этой связи можно отметить работу криминалиста А.Г. Лекаря, в которой он 

предложил структуру криминалистической профилактики преступлений [Лекарь, 1972], 

работы В.Ф. Зудина [Зудин, 1983], многих других отечественных криминалистов.  

Криминалистическая профилактика периода «перестройки» и формирования суве-

ренной российской государственности в силу ряда причин была вынуждена базироваться 

на обобщении и анализе расследования уголовных дел в определенном регионе за весьма 

непродолжительный период времени. В этой связи в обстоятельствах колоссального роста 

преступности ученые-криминалисты, не прекращая исследований в области профилакти-

ческой деятельности следователя, вынуждены были обратиться к криминалистической 

профилактике как к самостоятельному криминалистическому учению и обосновать его 

основные атрибуты. 

С этого времени система научных знаний о криминалистической профилактике и 

ее месте в общей системе криминалистики постоянно пополняется новыми трудами уче-

ных, среди которых следует отметить работы В.К. Гавло, И.И. Иванова, А.М. Кустова, 

В.В. Степанова, С.А. Шейфера, М.Ш. Махтаева, Н.П. Яблокова и других ученых. 

В ХХI веке по данной проблематике были защищены докторские диссертации 

М.Ш. Махтаевым «Проблемы криминалистического обеспечения предупреждения пре-

ступлений» (2001 г.), Ивановым И.И. «Криминалистическая превенция: комплексное ис-

следование генезиса, состояния, перспектив» (2004 г.).  

М.Ш. Махтаев посвятил свой труд общим положениям криминалистики и крими-

налистической профилактики, под которыми он рассматривал учение о закономерностях 

возникновения, обнаружения, собирания, исследования, оценки и использования крими-

налистически значимой информации об обстоятельствах, способствующих совершению и 

сокрытию преступлений и основанных на познании этих закономерностей специальных 

средствах, приемах и методах криминалистики, направленных на устранение указанных 

обстоятельств, а также на предупреждение готовящихся и пресечение начавшихся пре-
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ступлений [Махтаев, 2001]. Вероятно, М.Ш. Махтаев прав, обратив внимание на готовя-

щиеся преступления. Однако, по нашему мнению, криминалистическая профилактика го-

раздо шире и глубже, и начинаться должна даже не с момента начала вынашивания ка-

ким-либо субъектом замысла на совершение преступления, а гораздо раньше, например, с 

момента принятия явно непродуманного законодательного акта, открывающего возмож-

ности для нецелевого использования государственного бюджета, других преступлений.  

Внимание И.И. Иванова в значительной степени уделено типичным элементам 

профилактики на различных этапах расследования преступлений. Применительно к пер-

воначальному этапу расследования – это следственные действия по сбору информации 

профилактического содержания, предотвращению замышляемых и подготавливаемых 

преступлений, своевременному обнаружению, быстрому раскрытию совершенных пре-

ступлений, пресечению конкретной преступной деятельности, выявлению обстоятельств, 

способствовавших совершению и сокрытию преступлений и признаков противодействия 

расследованию. 

Для последующего этапа расследования, по мнению Иванова, характерны след-

ственные действия, направленные на полное раскрытие преступлений, ликвидацию опас-

ных последствий конкретной преступной деятельности, преодоление противодействия 

расследованию [Иванов, 2004]. 

Интересно, что точки зрения двух ведущих профессоров, Р.С. Белкина и Н.П. Яб-

локова, о природе криминалистической профилактики практически совпали. Так, профес-

сор Н.П. Яблоков на одной из конференций, состоявшихся в 1997 г., высказал мнение о 

том, что криминалистическая профилактика содержит два направления: первое – в экс-

пертной профилактике, второе – в изучении профилактических основ следственной прак-

тики. По его мнению, основой для экспертно-криминалистической профилактики являют-

ся экспертная практика и данные криминалистической техники [ЯБЛОКОВ, 1997, с. 110-

111]. Профессор Р.С. Белкин в работе 1999 г. также посчитал, что криминалистическая 

профилактика должна развиваться по двум направлениям [Белкин, 1999]. 

Представляет интерес точка зрения А.А. Баракшина, который предложил изучать 

проблемы криминалистической профилактики применительно к конкретным ситуациям, 

возникающим в деятельности следователя. По его мнению, к особенностям, формирую-

щим такого рода ситуации по расследуемым делам, можно отнести следующие факторы: 

1) объем и качество криминалистически значимой информации об обстоятельствах, спо-

собствовавших совершению преступления; 2) характер источников криминалистически

значимой и иной информации о таких обстоятельствах; 3) особенности объекта предупре-

дительного воздействия; 4) практическая целесообразность проведения соответствующих

предупредительных мероприятий в анализируемый момент расследования; 4) наличие у

следователя возможности четко определить характер требующегося предупредительного

воздействия криминалистическими средствами на выявленный объект в данный момент в

реальном для следователя объёме; 5) возможность оказания предупредительного воздей-

ствия средствами, приёмами и методами криминалистики на конкретный объект в данной

ситуации; 6) отсутствие мешающих воздействию каких-либо барьеров (организационных,

правовых, психологических и иных); 7) обеспеченность возможных предупредительных

мероприятий реальным временем [Баракшин, 2008].

Свою точку зрения по поводу криминалистической профилактики высказали и 

представители саратовской школы криминалистов И.П. Можаева и В.В. Степанов [Можа-

ева, 2007], а также специалист из Санкт-Петербурга В.В. Вандышев [1982].  

Творчески развивая мысли криминалистов о профилактике преступлений, в 2011 г. 

Ю.Н. Аксёнова-Сорохтей в Воронежском государственном университете успешно защи-

тила кандидатскую диссертацию «Частное криминалистическое учение о профилактике 

преступлений несовершеннолетних», привнеся в криминалистическую профилактику не-

сколько достойных внимания авторских позиций, одной из которой явилось её актуальное 
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предложение по созданию отдельного криминалистического учения о профилактике пре-

ступлений несовершеннолетних [Аксенова-Сорохтей, 2011].  

Уже отмечалось, что сфера криминалистической профилактики преступлений су-

щественно отличается от криминологической профилактики. По справедливому замеча-

нию Р.С. Белкина, именно специальный характер средств и методов криминалистического 

предупреждения преступлений отграничивает их от средств и методов профилактики пре-

ступлений, составляющих предмет иных юридических наук [Белкин, 2001]. Действитель-

но, проблемами криминалистической профилактики занимаются многие государственные 

и общественные структуры, но лишь следователь обладает тем комплексом технических, 

информационных, вербальных, моральных и этических средств воздействия на окружаю-

щих его лиц, чтобы намеченные им мероприятия по профилактике могли начать реализо-

вываться немедленно. Не менее важно, что именно он, следователь, первым получает дан-

ные о первопричинах противоправного поведения правонарушителя, используя для этого 

различные источники информации – от вербальных до компьютерных.  

Так, привлекая к участию в допросе несовершеннолетнего подозреваемого его ро-

дителей, педагогов и психологов, следователь одновременно, фактически не отрываясь от 

технологии и тактики допроса, может установить момент зарождения у подростка жела-

ния заняться криминальной деятельностью, высветить ряд негативных моментов, изобли-

чающих лиц, окружающих подростка, в создании условий, приведших его в кабинет сле-

дователя. Другими словами, следователь может установить причины возникновения кри-

минальной направленности подростка. Например, допрашивая подростка о проблемах в 

семье, следователь выясняет, что в ней создан культ силы, денег и единовластия, который 

отразился на формировании юного правонарушителя. А учитывая, что на допросе присут-

ствуют родители подростка, следователь, даже не вынося предусмотренного ст. 158 УПК 

РФ представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению пре-

ступления, обязан предупредить этих родителей об изменении взаимоотношений в семье, 

чтобы на скамье подсудимых не оказался следующий их «отпрыск». Допрашивая об усло-

виях учебы и установив, что в классе сформировался негативный настрой к отличникам, 

приведший к изоляции подростка, и именно этот факт послужил началом формирования 

криминальных интересов молодого человека, следователь обязан здесь же, в своем каби-

нете, провести профилактическую беседу с учителем и потребовать принять меры, исклю-

чающие возвеличивание двоечников над примерными ребятами и т.д. Насколько можно 

судить по судебной практике, нередко уже к моменту судебного разбирательства руково-

дители школ рапортуют суду о полном изменении отношения детей к обучению, т.е. бесе-

да следователя была правильно понята и имела успех. Это – только один из многих при-

меров, когда следователь, выявив момент и причины начала формирования криминальных 

наклонностей у подростка, имеет право и обязан в полной мере пользоваться своими пол-

номочиями с той целью, чтобы остальные подростки из семьи, школы и двора, не совер-

шали аналогичных преступлений.  

Помимо совершения профилактически направленных действий в ходе допроса, 

следователь имеет право и обязан употребить свои полномочия и авторитет для организа-

ции профилактики преступлений при проведении фактически любого следственного или 

иного процессуального действия. Это может касаться и очной ставки, и проверки показа-

ний на месте, и проведения следственного эксперимента, и при избрании меры пресечения 

и пр. Выбор профилактирующих действий бесконечен. Он зависит от опыта, желания и 

времени следователя, а также от помощи со стороны руководителя следственного отдела. 

Как пример удачной профилактики можно привести эпизод из следственной практики, 

когда девочки из одного класса в туалете школы «опустили» свою одноклассницу за то, 

что она была, по их мнению, слишком шикарно одета. Они избили её, вырвали из её ушей 

золотые серёжки. При обсуждении данного деяния в классе (чему очень резко препятство-

вала директор школы), следователь объяснил всем старшеклассникам, что наказание за 

данные действия – не пятнадцать суток, как уже решили «юридически грамотные» под-
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ростки и их родители, а реальный срок в местах лишения свободы. После такого меропри-

ятия в данной школе на протяжении, по крайней мере, следующих 10 лет не было ни од-

ного аналогичного происшествия, хотя суд ограничился условным наказанием.  

Подводя итоги вышеизложенному, считаем необходимым обратить внимание, что 

«бум» развития научных основ криминалистической профилактики произошел в результате 

фактического слома эффективно действовавшей в течение трех десятилетий системы взаим-

ного дополнения криминологической и криминалистической профилактики, которая имела 

место в конце 80-х – начале 90-х годов, что было связано с отсутствием достоверной инфор-

мации о состоянии преступности, поскольку она несколько лет скрывалась от ученых-

криминологов, отсутствием криминологических анализов и прогнозов (по В.В. Лунееву). 

Основоположниками обновленной теории криминалистической профилактики в 

1997 и 1999 годах явились профессора Р.С. Белкин, Н.П. Яблоков М.Ш. Махтаев, практи-

чески одновременно заявившие о двухвекторном развитии основ криминалистической 

профилактики. Первый вектор: деятельность следователя по предупреждению преступле-

ний, осуществляемая как в процессуальной, так и не процессуальной форме. Второй век-

тор: деятельность эксперта, выявляющего при производстве экспертных исследований обсто-

ятельств, способствовавших (могущих способствовать) совершению преступления. 

Криминалистическая профилактика лишь тогда эффективна, когда в её основе ле-

жат бесспорно установленные данные о первопричинах начала развития либо преступной 

деятельности, либо формирование криминальных черт личности конкретного субъекта, 

т.е. причины и условия, способствовавшие совершению преступления. 
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Аннотация 
В связи с современной разработкой теории правозащитных рисков целесообразно в историческом 

сравнительно-правовом ключе говорить о декларативно-конституционной модели (по 

последовательности текста Основного документа Конституции РСФСР 1918 года). По мнению 

автора, в Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа очевидны титульные и 

содержательные несовпадения, опосредующие правозащитные риски. Кроме того, в ней 

использованы термины, ведущие к количественной и качественной неоднозначности круга 

адресатов субъективных прав и свобод, их минимальному закреплению в связи с обеспечением 

власти трудящихся над эксплуататорами или иными политическими установками, а также 

формулировки, предназначенные для благих целей, но в большей мере создающие опасные 

условия для прав и свобод личности. Автором продемонстрировано, что именно Декларация прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа является «источником» правозащитных рисков не только 

с установленными и присущими ей терминологическими разночтениями, но и генеральной 

нестыковкой в адресатах-гражданах, формализованных в Конституции РСФСР 1918 года.  

 

 

Abstract 

In connection with the modern development of the theory of human rights risks, it is advisable in a 

historical comparative legal way to talk about the declarative-constitutional model (according to the 

sequence of the text of the Main document of the Constitution of the RSFSR in 1918). According to the 

author, in the Declaration of the rights of the working and exploited people, titular and substantive 

discrepancies mediating human rights risks are obvious. In addition, it uses terms that lead to quantitative 

and qualitative ambiguity in the range of recipients of subjective rights and freedoms, their minimum 

consolidation in connection with the provision of workers ' power over exploiters or other political 

attitudes, as well as language designed for good purposes, but to a greater extent creating dangerous 

conditions for the rights and freedoms of the individual. The author demonstrates that the Declaration of 

the rights of the working and exploited people is the "source" of human rights risks not only with 

established and inherent terminological differences, but also General inconsistency in the addressees-

citizens formalized in the Constitution of the RSFSR in 1918. 

 

Ключевые слова: конституция, риск, правозащитный риск, гражданин, трудящийся, права и 

свободы. 

Key words: Constitution, risk, human rights risk, citizen, worker, rights and freedoms. 
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В связи с разработкой теории правозащитных рисков, включающей дефинитивные, 

регулятивные, вариативные и минимизирующие аспекты [Новикова, 2011а; Новикова, 

2011б; Новикова, 2017], считаем целесообразным обратить внимание и на историко-

правовую часть вопроса.  

Уточним, что для современной юридической науки характерны исследования в об-

ласти теории рисков. Определение риска с точки зрения права отлично от иных даваемых 

определений и заключается в следующем: это объективное состояние возникновения 

опасности причинения вреда, при котором неизвестно, наступит этот вред или нет [Лихо-

видов К., 2011]. В отраслевом аспекте даются соответствующие определения риска с уче-

том своей методологии и правового инструментария. Примечательно, что в юридической 

литературе можно встретить и различные характеристики риска. Его называют обосно-

ванным [Комментарий к Уголовному кодексу…, 2006], правомерным [Сокол П.В., 2006], 

оправданным [Комментарий к Трудовому кодексу…, 2005], нормальным производствен-

но-хозяйственным [Фофанов В.А., 2006] и т.д. 

В рамках данной работы правовой оценке подлежит Конституция (Основной За-

кон) Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 1918 г. (далее – 

Конституция / Основной закон РСФСР) [СУ РСФСР, 1918] на предмет установления в ней 

норм, влияющих на появление правозащитных рисков. 

Исходя из положений преамбулы Конституции РСФСР 1918 г., в ее текст включена 

Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа (Раздел 1). Факт консолидации 

подобного рода документа в Основной Закон расцениваем как положительный. Однако 

последующий анализ указал на то, что прикладного гуманитарного значения для человека 

и гражданина нормы Декларации не имели. 

Так, адресаты, названные в Декларации, специфичны как носители субъективных 

прав и свобод (что соответствовало требованиям времени). Кроме того, трудящийся и 

эксплуатируемый народ – категория населения численно меньшая, чем совокупность лю-

дей, находящихся на территории государства, включая и иностранцев. Таким образом, 

Декларация, как часть Конституции, не закрепляла универсальное наделение, признание, 

гарантирование прав и свобод личности. Полагаем, данный терминологический аспект 

является первым в числе правозащитных рисков.  

Структурно разбирая Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, 

видим, что Глава 1 посвящена характеристике и способу учреждения государства, источ-

нику власти и ее организации, но не статусу носителей субъективных прав. Такой подход 

в миниатюрном варианте соответствует и современному конституционному структуриро-

ванию, когда Глава первая посвящена основам конституционного строя, а вторая глава     

– правам и свободам человека и гражданина [Конституция…, 1993 г.]. Вместе с тем толь-

ко в одной из четырех глав Декларации можно обнаружить формулировки, которые сле-

дует расценить как субъективные права. В остальных главах на основе торжественных и 

оценочных конструкций изложены политические ориентиры Советской рабоче-

крестьянской Республики в мире. 

Стоит отметить, что непосредственных формулировок субъективных прав и свобод 

личности в классическом юридико-техническом варианте в Декларации прав трудящегося 

и эксплуатируемого народа все же не было. Дополнительно еще и имеющиеся положения 

в связи с наделением права телеологически были аффилированы не с личностью, а с пред-

назначением государства. Так, с отменой частной собственности трудящимся без всякого 

выкупа, на началах уравнительного землепользования передавался земельный фонд, объ-

явленный общенародным достоянием. Таким достоянием были все леса, недра и воды об-

щегосударственного значения, а равно и весь живой и мертвый инвентарь, образцовые 

поместья и сельскохозяйственные предприятия. В этой связи затруднительно коррелиро-

вать народное достояние с экономическими правами личности. 

Исходя из норм Декларации, в собственность Советской рабоче-крестьянской Рес-

публики должны были перейти фабрики, заводы, рудники, железные дороги и прочие 
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средства производства и транспорта. Соответственно данная норма и вовсе была бы не 

сопоставима с адресатами, заявленными в Декларации, если бы не цель такого перехода 

собственности – обеспечение власти трудящихся над эксплуататорами. 

В п. «г» Главы второй и вовсе речь идет об аннулировании (уничтожении) займов, 

заключенных правительством царя, помещиков и буржуазии, как первом ударе по между-

народному банковому финансовому капиталу с выражением уверенности в том, что Со-

ветская власть пойдет твердо по этому пути вплоть до полной победы международного 

рабочего восстания против ига капитала. Таким образом, отсутствуют положения о правах 

личности, а сама норма изобилует гротесковыми терминами, емко характеризующими 

мировые процессы с позиции вновь созданного государства, в то время как примененные 

характеристики, конечно, не разделялись идентичным образом всеми государствами.  

В аналогичном телеологическом ключе подтверждался переход всех банков в соб-

ственность рабоче-крестьянского государства. Подчеркнем, что личность не являлась 

субъектом-носителем вновь объявленных благ, им все-таки являлось государство. 

Как частность, в качестве следующей нормы с риск-содержанием укажем п. «ж» 

Главы второй Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа. В соответствии с 

ней в интересах обеспечения всей полноты власти за трудящимися массами и устранения 

всякой возможности восстановления власти эксплуататоров декретировалось вооружение 

трудящихся, образование Социалистической Красной Армии рабочих и крестьян и полное 

разоружение имущих классов. Если в связи с достижением формализованной цели можно 

согласиться с образованием армии и полным разоружением имущих классов, то вооруже-

ние трудящихся буквально следует расценивать, как создание условий для развития пре-

ступной среды. 

Введение всеобщей трудовой повинности (п. «е» Глава 2) скорее является нормой-

обязанностью, нежели, наделением правом. 

Таким образом, в структурно включенной в Конституцию РСФСР 1918 г. Деклара-

ции отсутствовали различные виды субъективных прав и свобод в типичных прямых фор-

мулировках. В качестве прообраза политического права мы можем считать формулировку 

п. 8 Декларации о том, что, стремясь создать действительно свободный и добровольный, а 

следовательно более полный и прочный союз трудящихся классов всех наций России, 

III Всероссийский съезд Советов предоставил рабочим и крестьянам каждой нации при-

нять самостоятельное решение на своем собственном полномочном Советском съезде: 

желают ли они и на каких основаниях участвовать в федеральном правительстве и в 

остальных федеральных советских учреждениях. 

Кроме того, в правовом пространстве и в связи с реализацией прав человека, без-

условно, не имеют дополнительного смысла и гарантирующего гуманитарного потенциа-

ла оценочные термины и формулировки, примененные в Декларации прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа: «беспощадное подавление», «первый удар международному 

банковому…», «иго капитала», «паразитические слои общества», «когти финансового ка-

питала и империализма, залившие землю кровью», «варварская политика», «коренные 

начала» и пр. 

В качестве генерального вывода сформулируем тезис о том, что принятая Деклара-

ция с учетом своего наименования должна была стать источником прав для номинального 

адресата – трудящегося и эксплуатируемого народа. Анализ текста позволил утверждать 

лишь фрагментарный функционал формализации искомых субъективных прав и свобод. 

Таким образом, очевидны титульные и содержательные несовпадения. Кроме того, в Де-

кларации использованы термины, ведущие к количественной и качественной неоднознач-

ности круга адресатов субъективных прав и свобод, их минимальному закреплению в свя-

зи с обеспечением власти трудящихся над эксплуататорами или иными политическими 

установками, а также формулировки в буквальном смысле предназначенные для благих 

целей, но в большей мере создающие опасные условия для прав и свобод личности.  
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На наш взгляд, перечисленные деструкции в Декларации и являются правозащит-

ными рисками. 

В целом, давая оценку уже структурно-содержательной композиции текста Кон-

ституции РСФСР 1918 г. по поводу последовательности расположения норм, посвящен-

ных субъективным правам и свободам, уместны следующие умозаключения.  

Интересно, что из 23 пунктов Раздела второго «Общие положения Конституции 

Российской Социалистической Федеративной Советской Республики» 10 посвящены 

субъективным правам и свободам.   

В числе личных прав и свобод трудящихся заявлены такие: 

– свобода совести с отделением церкви от государства и школы (п. 13);

– признание свободы религиозной и антирелигиозной пропаганды за всеми граж-

данами (п. 13). Отметим, что в данной норме впервые употреблен термин «гражданин». 

Конечно, такая конституционная позиция заслуживает одобрения, но в совокупности с 

установлениями включенной декларации – возникает вопрос об идентификации адресатов 

субъективных прав и свобод. 

В числе политических прав можно указать на положение п. 10 Раздела второго, со-

гласно которому Российская Республика есть свободное социалистическое общество всех 

трудящихся России, и вся власть в пределах Республики принадлежит всему рабочему 

населению страны, объединенному в городских и сельских Советах. 

В политическом каталоге была закреплена свобода выражения мнений трудящихся 

(п. 14). При этом заявленная свобода формализована в обеспечительном сопряжении, т.е. 

в целях обеспечения свободы выражения мнений РСФСР уничтожает зависимость печати 

от капитала и предоставляет в руки рабочего класса и крестьянской бедноты все техниче-

ские и материальные средства для издания газет, брошюр, книг и всяких других произве-

дений печати и обеспечивает их свободное распространение по всей стране. 

В аналогичном наделительно-обеспечительном формате сформулирован п. 15 Кон-

ституции РСФСР: обеспечивая за трудящимися действительную свободу собраний, при-

знавая право граждан Советской Республики свободно устраивать собрания, митинги, ше-

ствия и т.п., предоставляет в распоряжение рабочего класса и крестьянской бедноты все 

пригодные для устройства народных собраний помещения с обстановкой, освещением и 

отоплением. Таким образом, отмечаем употребление термина «гражданин» еще раз, а об-

щее число его упоминания в Конституции РСФСР – 10. 

Пункт 16, устанавливая и обеспечивая за трудящимися действительную свободу 

союзов, определил за РСФСР оказание рабочим и беднейшим крестьянам всяческое со-

действие, материальное и иное, для их объединения и организации.  

Отметим также важность п. 20 Конституции РСФСР 1918 г., так как в нем идет 

речь об иностранных гражданах и наделении их всеми политическими правами россий-

ских граждан, а также право предоставлять таким иностранцам, без всяких затруднитель-

ных формальностей, право российского гражданства. 

В следующем п. 21 Конституция РСФСР 1918 г. предоставила право убежища всем 

иностранцам, подвергающимся преследованию за политические и религиозные преступ-

ления. Таким образом, в тексте Конституции сепарированы категории граждан Россий-

ской Республики и иностранцев. 

В рассматриваемом Разделе втором Конституции РСФСР 1918 г. формализовано и 

социальное право – в п. 17 в целях обеспечения за трудящимися действительного доступа 

к знанию Республика ставила своей задачей предоставление рабочим и беднейшим кре-

стьянам полное, всестороннее и бесплатное образование. 

Заслуживают внимания положения п. 22 и 23 Конституции РСФСР 1918 г. Соглас-

но первому из них, в РСФСР признавались равные права за гражданами независимо от их 

расовой и национальной принадлежности; объявлялось противоречащим основным зако-

нам Республики установление или допущение каких-либо привилегий или преимуществ 
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на этом основании, а равно какое бы то ни было угнетение национальных меньшинств или 

ограничение их равноправия. 

В п. 23, руководствуясь интересами рабочего класса в целом, Российская Респуб-

лика лишила отдельных лиц и отдельные группы прав, которые использовались ими в 

ущерб интересам социалистической революции. 

Положительным резюме по данным двум положениям является формализация от-

дельных принципов правового статуса личности, а также основания для лишения субъек-

тивных прав. Хотя с сожалением следует указать на минимально ограниченный перечень 

основания для недопущения личностной дискриминации. 

Прогрессивным для 1918 г. считаем наличие в Конституции Раздела четвертого 

«Активное и пассивное избирательное право», формализовавшего субъективные полити-

ческие права.  

На основании п. 64, правом избирать и быть избранными в Советы пользовались 

граждане РСФСР обоего пола, независимо от вероисповедания, национальности, оседло-

сти и т.п., которым ко дню выборов исполнилось восемнадцать лет. В приведенной статье 

содержится большее количество критериев для исключения дискриминации в сравнении с 

универсальной установкой п. 22 Конституции РСФСР, в котором речь идет только о расо-

вом и национальном критериях. 

Подводя итоги осуществленного исследования, полагаем в рамках теории правоза-

щитных рисков целесообразно в историческом сравнительно-правовом ключе говорить о 

декларативно-конституционной модели (по последовательности текста Основного доку-

мента). При этом, как нами продемонстрировано, именно Декларация прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа является «источником» правозащитных рисков не только с 

установленными и присущими ей терминологическими разночтениями, но и генеральной 

нестыковкой в адресатах-гражданах, формализованных в Конституции РСФСР 1918 года. 
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Аннотация 

Дана оценка возможностей и областей применения некоторых методов, характерных для 

естественно-научных дисциплин на правовом поле, а также анализ результатов их использования. 

В качестве юридического объекта исследования выбраны проблемы, связанные с формированием 

цифрового права. Сделан вывод о том, что некоторые из методов (системный анализ, 

информационный подход) вполне применимы и дают интересные результаты. В частности, на 

основе системного анализа получено «дерево» целей для цифрового сегмента правовой политики 

(в сфере цифровизации судебной системы), а информационный подход успешно использован для 

формирования дефиниции понятия «правовая политика в сфере цифровизации права».  

 

Abstract 

The main purpose of this article is to assess the possibility of applying in the legal field of certain research 

methods characteristic of natural scientific disciplines, as well as analyzing the results of their application. 

As a legal object of research, the problems associated with the formation of digital law were chosen, since 

the program “Digital Economy of the Russian Federation”, among other things, which launched research 

into the problems of digital law transformation, brings chaos into these surveys. The author of the article 

comes to the conclusion that some of the methods (system analysis, informational approach) are quite 

applicable (as ancillary) and give interesting results. In particular, it is possible to use system analysis to 

form a hierarchy of goals for any social processes, allocate resources, and to evaluate the effectiveness of 

the tools used or planned to achieve the goal. For example, the article builds a “tree” of goals for the 

digital segment of the legal policy (in the field of digitization of the judicial system). The possibilities of 

using the information approach are illustrated by the successfully carried out drafting of the definition of 

the notion “legal policy in the field of digitalization of law”. 

 

Ключевые слова: цифровое право, цифровизация судебной системы, правовая политика, 

системный анализ, информационный подход. 

Key words: digital law, digitalization of the court, legal policy, system analysis, information approach. 
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Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [Паспорт 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»] послужила 

толчком к изменениям государственных регуляторов, в том числе и права. Работа в дан-

ном направлении уже потребовала активного законотворчества, изменения судебной 

практики, что, с одной стороны, способствует формированию цифрового права, с другой   

– вносит определенную неразбериху в исследования по цифровизации права, не давая 

сформироваться прочному теоретическому фундаменту. Причем проблемы начинаются 

еще при определении понятия «цифровое право». 

Обзор публикаций показывает, что все исследователи признают факт изменения 

права в самой своей сути, однако в научных статьях, посвященных цифровизации права, 

упор делается на правовом обеспечении внедрения информационно-коммуникационных 

технологий во все сферы общественной жизни [Ломакин, 2017; Талапина, 2018 и др.]. Учи-

тывая, что такой процесс приводит к изменению основных элементов права, он, безусловно, 

составляет важнейшую сторону изучаемого явления. И все же такой подход видится одно-

боким. Процесс цифровизации права имеет минимум два аспекта: с одной стороны, это как 

раз разработка «сопровождающего» права, новое познание и осмысление его элементов 

(объектов, субъектов, прав) с точки зрения цифровой эпохи, с другой – автоматизация пра-

вовой отрасли, так называемые legaltech (программы искусственного интеллекта, боты), 

призванные алгоритмизировать юридические процессы и нормотворчество.  

Если же рассматривать цифровое право как продукт процесса цифровизации права, 

то при формировании его дефиниции так же необходимо учитывать двойственную приро-

ду родового понятия. Таким образом, цифровое право – это новая форма существования 

правовой системы, получаемая в процессе глубокого проникновения информационно-

коммуникационных технологий в общественную жизнь, имеющая цифровую природу и 

характеризующаяся изменениями по сравнению с классическим правом всех структурных 

элементов (субъект, взаимодействие субъектов, объект, права человека), а также работы 

юриста и всей юридической системы, включая законотворчество, правоприменение и т.д.  

Кроме того, стало очевидным и то, что в условиях информационной революции, 

повсеместной цифровизации, успехов математического моделирования сложных социоло-

гических и природных процессов в фундаментальных теоретических исследованиях не-

правомерно использование устаревших методов и моделей. Это утверждение верно как 

для науки в целом, так и для правоведения в частности [Добрынин, 2012]. Юридическая 

наука консервативна, но не статична: в числе прочего здесь происходит расширение круга 

используемых наукой методов познания. Некоторые из таких методов уже «прижились» 

(к примеру, социологический или исторический), другие вызывают в научном сообществе 

дискуссии относительно самой возможности их применения.  

К числу таких спорных методов относятся прежде всего те, которые были заим-

ствованы из естественно-научных дисциплин. Полемика по поводу их использования на 

правовом ноле ведется давно, но в связи с формированием информационного общества и 

цифрового права вопрос о применении специфических методик исследования получает 

новое звучание. Хотя и цифровизация – процесс по сути своей технический, что влечет за 

собой насыщение юридической сферы понятиями из информатики, физики и других «тех-

нических» научных дисциплин. Соответственно, выглядит логичным «заимствование» 

некоторых научных методов. Проиллюстрируем это на примере отдельных методов, рас-

смотрев также, какие результаты они дают в юридической науке и применимы ли в прин-

ципе такие подходы. 

1. Системный анализ. 

Системный анализ сегодня достаточно часто используется в правоведении в силу 

того, что его ценность «заключается в его способности всестороннего анализа целостных 

объектов, структурные элементы которых находятся между собой в сложной взаимосвя-

зи» [Маркунин, 2019]. Применение этого метода нами уже апробировано в ранее издан-
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ных научных работах [Солдаткина, 2011], и сама применимость в принципе обоснована. 

Посмотрим, какие результаты может дать системный анализ в теоретических разработках 

понятия «цифровое право». 

Одной из областей применения положений системного анализа является постанов-

ка целей какой-либо деятельности. В рамках ранних наших работ мы столкнулись с тем, 

что сколь-либо внятного определения понятию «цель» в гуманитарных науках нет. По-

этому определение понятия «цель» было заимствовано из системного анализа: под целью 

стали понимать желаемое конечное состояние системы в результате управляемого процес-

са ее развития [Лопатников, 2003]. Состояния системы оцениваются с точки зрения соот-

ветствия или несоответствия целям. 

Удобство такого подхода к процессу целеполагания состоит в следующем. Все изме-

нения в важнейших областях деятельности государства (законодательная деятельность, су-

дебная система и др.), по нашему мнению, должны производиться в рамках соответствую-

щего направления правовой политики, а умение ставить рациональные, реалистичные, со-

циально-ориентированные цели является, несомненно, одним из ее приоритетов [Малько, 

Шундиков, 2003]. Построение «дерева целей» на основе системного анализа существенно 

упрощает процесс их постановки, делает его более наглядным, позволяет избежать пробе-

лов и повторов. 

Для процесса целеполагания системный анализ предлагает схему, состоящую из 

нескольких этапов: ставится задача, описывается текущее состояние системы, намечается 

желаемое состояние системы. Далее на основе разницы текущего состояния системы и 

желательного определяются направления развития, подцели. 

Подходит данный метод и для постановки целей отдельных сегментов цифрового 

права. Для примера возьмем не самую популярную и потому слабо изученную область по 

цифровизации деятельности судебных органов. 

1 этап. Постановка задачи. На модернизацию судебной системы ежегодно выде-

ляются сотни миллиардов рублей, часть из которых тратится на информатизацию отрасли 

[Кузьмин, 2019]. При таких огромных вложениях справедливо ожидать отдачи, повыше-

ния результативности работы судебной системы и доверия к ней граждан. «Цифровой 

суд» (назовем его так) должен создаваться таким образом, чтобы максимально использо-

вать преимущества информационных технологий и цифровых данных. 

2 этап. Определение текущего состояния системы. Отечественное правосудие в 

информационную эпоху меняется: действует и развивается государственная автоматизиро-

ванная система (ГАС) «Правосудие», в базе данных которой уже находится более 80 млн 

дел; существует возможность подавать документы в суд в электронном виде; при рассмот-

рении дел все чаще прибегают к системе видеоконференций, чтобы заявитель мог участво-

вать в рассмотрении обжалования приговора, даже если он, например, отбывает наказание в 

другом регионе.  

Положительная динамика есть, но данный процесс в отечественной судебной систе-

ме зачастую натыкается на всевозможные преграды: неподготовленность кадров, устарев-

шие технологии, недостаточно современная компьютерная техника. Кроме того, непонима-

ние сути цифровизации сводит ее к банальной компьютеризации, не позволяющей исполь-

зовать все ресурсы, представляемыми современными информационными технологиями. 

Упомянутая ранее ГАС «Правосудие», в частности, демонстрирует отсутствие гра-

мотной стыковки узлов системы, зачаточное состояние модуля межведомственного взаимо-

действия, заведомо устаревшие программные средства. В совокупности это приводит тому, 

что информационная система путем дублирования действий только добавляет количество 

необходимых от судьи действий, увеличивая их и так большую нагрузку. Не совсем удобна 

ГАС «Правосудие» и с точки зрения пользователей (как граждан, так и судей). 

Еще одной проблемой ГАС «Правосудие» является то, что, как справедливо заме-

чает Т. Золотова, в законодательстве требования и нормы по переводу документов в элек-

тронный вид не прописаны, не обозначены форматы хранения информации, нет стандар-
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тов электронного документооборота, отсутствуют регламенты [Золотова, 2018], что обу-

славливает чисто технические проблемы со стыковкой отдельных модулей системы. 

Таким образом, ГАС «Правосудие» всего лишь дублирует бумажный документо-

оборот, что было существенным шагом в начале информатизации судебной системы, но 

сейчас уже не удовлетворяет требованиям времени.  

Цифровизация помогает решить и ряд вопросов, напрямую с информационными 

технологиями не связанных. К таковым относится, например, проблема доверия граждан к 

отечественной судебной системе (некоторые технологии в принципе позволяют свести к 

нулю коррупционную составляющую).  Кроме того, обратим внимание на то, что при 

огромных финансовых затратах не существует системы оценки эффективности информа-

тизации и цифровизации судебной системы.  

3 этап. Желательное состояние системы. Для успешной цифровизации сегодня уже 

мало ставить в судах компьютеры и программы документооборота – необходима пере-

стройка всей судебной системы в принципе. Это означает, что именно цифровая форма су-

ществования судебной информации и самой системы должна стать первичной, а реальные 

судебные органы должны быть ориентированы, прежде всего, на «цифровую» форму рабо-

ту с «клиентом».  

С технической стороны вариантов конечного вида ГАС «Правосудие» существует 

множество: предлагаются системы на основе облачного программирования, больших дан-

ных, даже блокчейн. Все они имеют свои плюсы и минусы (например, технология блокчейн 

автоматически решает проблему доверия граждан, но ставит вопрос относительно полной 

открытости всех транзакций внутри системы). Однако в наших исследованиях техническая 

составляющая имеет второстепенное значение – наша задача определить правовые пара-

метры системы. 

В плане мероприятий программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

есть пункты, касающиеся и правосудия, в частности: 

– унификация правил подачи исковых заявлений, жалоб, ходатайств, а также

иных заявлений и ходатайств в электронной форме, а также допустимости электрон-

ных доказательств; 

– отмена обязанности истца направлять копии искового заявления и приложений к

нему участникам процесса в случае подачи заявления в электронном виде и при заранее 

данном согласии ответчика и иных участников процесса, в том числе юридических лиц, в 

личных кабинетах на портале госуслуг; 

– установление обязанности суда при получении заявления в электронном виде

размещать его и приложения к нему на определенном для этих целей ресурсе с предостав-

лением прав на ознакомление с ними и их копирование; 

– закрепление права любой из сторон судебного процесса, в том числе юридиче-

ского лица, подать любой документ доказательства (фото, аудио- и видеозаписи) по делу в 

электронной форме в личном кабинете на сайте суда или в системе ГАС «Правосудие» 

– установление порядка электронного, в том числе автоматизированного, взаимо-

действия между участниками процесса, судами и Федеральной службой судебных приста-

вов, а также иными органами и организациями при исполнении судебного решения; 

– унификация положений процессуальных кодексов в части возможности пред-

ставления в суд доказательств в электронной форме; 

– закрепление гарантий участников процесса на дистанционное участие в судебном

заседании путем использования систем видео-конференц-связи. 

В целом, предлагаемые нововведения позволят сэкономить время сторонам про-

цесса, однако это –  частности, и они дают представления о том, каким должен в итоге по-

лучиться «цифровой суд». 
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Выскажем свои представления о том, какой должна быть судебная система будущего: 

1. Для судебной системы важна ориентированность на удобство работы пользова-

телей (судей, граждан), для которых в свою очередь нужно обеспечить процесс подготов-

ки к работе в цифровом суде. 

2. На смену документу как единице существования информации придут цифровые 

данные. Это подразумевает существование возможности проводить судебные процессы в 

цифровой форме от начала и до конца (возможно, не во всех случаях). Для организации 

межведомственного взаимодействия следует унифицировать форматы хранения данных для 

всех государственных информационных систем. Так же необходима разработка «типовых» 

сервисов. 

3. Транзакции в суде нового поколения должны стать прозрачными настолько, 

насколько это возможно, что обеспечит доверие граждан к системе.  

4. Уровень защиты конфиденциальной информации нужно установить высокий, 

причем не только технический, но и организационный (новые стандарты защиты пользо-

вательских данных). 

5. Внедрение системы должно быть экономически обоснованным. 

4 этап. Формирование «дерева целей». На основе разницы между тем, что есть и 

тем, что необходимо, намечаем подцели цифровизации судебной системы. 

1 цель:  

1) Создание новых стандартов обучения на различных этапах образования, как 

общеобразовательных (для того, чтобы граждане могли активно пользоваться цифровой 

формой взаимодействия с судом), так и специальных (подготовка юристов нового поколе-

ния, более адаптированных для цифрового судопроизводства). 

2) Действующие информационные системы сегодня часто становятся цифровым 

«прикрытием» устаревших форм работы судов. В рамках процесса цифровизации это не-

допустимо, причем изменения должны коснуться не только судебного документооборота, 

но и самого процесса. В качестве апробации таких радикальных изменений возможно 

проведение «пилотных» проектов в отдельных регионах. 

3) Обеспечение равных цифровых возможностей судебных органов в различ-

ных регионах. 

2 цель: 

1) Создание стандартов хранения данных, официального электронного оборота 

данных, протоколов обмена информацией при межведомственных транзакциях.  

2) Обеспечение легальности межведомственных сервисов для совместного исполь-

зования на основе современных информационных технологий (например, облачных) пу-

тем внесения изменений в действующее законодательство как на федеральном, так и на 

региональном уровне. 

3) Организация возможности автоматической подготовки статистической отчетно-

сти и публикации в личных кабинетах граждан аудиовидеозаписей судебных заседаний. 

3 цель: 

1) Обеспечение легальности применения технологии блокчейн для частичной ин-

форматизации судебной системы. 

2) Изменение интерфейса ГАС «Правосудие» на более «дружелюбный», повыше-

ние прозрачности процесса подачи заявлений и их движения для участников процесса. 

3) Повышение уровня открытости и прозрачности работы органов судебной власти 

и взаимодействия их со СМИ, в том числе и через Интернет. 

4) Проведение представителями органов судебной власти на уровне регионов разъ-

яснительной работы для населения с целью доведения сведений о возможностях инфор-

мационных систем и повышения правовой грамотности населения. 

4 цель: 

1) Изменение закона о персональных данных с учетом ориентации на цифровые 

данные и существования в сети «виртуальной личности» гражданина. 
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2) Разработка стандартов информационной безопасности для судебных информа-

ционных систем. 

5 цель: 

Определение количественных критериев эффективности цифровой модернизации 

(например, время достижения результата; степень принятия цифровых каналов населени-

ем и сотрудникам судов; финансовая экономия; экономия времени для граждан и другие). 

Другой сферой применения метода системного анализа является количественная и 

качественная оценка влияния отдельных элементов системы на эффективность ее функци-

онирования в целом. Методология уже апробирована нами ранее на примере установления 

приоритетов правовой политики в сфере обеспечения информационной безопасности в 

сети Интернет [Малько и др., 2017].  

Особенность исследований цифровизации права так же, как и в случае правового ре-

гулирования отношений в сети Интернет, состоит в том, что эта деятельность должна но-

сить комплексный характер, быть целенаправленной, научно обоснованной и четко струк-

турированной. Речь, таким образом, идет о необходимости выстраивания эффективной пра-

вовой политики в направлении цифровизации права – и здесь также применимы модели си-

стемного анализа. В силу специфики правовой политики в сфере цифровизации права во-

прос отбора ее приоритетов стоит особенно остро; необходимы и способы оценки эффек-

тивности реализации тех или иных избранных направлений. Учитывая сказанное выше, для 

исследований разрабатывается комплекс математических моделей для анализа тенденций и 

основных факторов, действующих на показатели эффективности процессов цифровизации 

права. Изменяя входные параметры разработанной модели, можно спрогнозировать, какие 

действия в ходе цифровизации права приведут к положительной динамики системы, а какие 

наоборот, ухудшат состояние системы. Это, в свою очередь, позволит действенно распреде-

лять финансовые и прочие ресурсы путем правильного определения приоритетов данного 

сегмента правовой политики, а также прогнозировать реакцию социума на те или иные 

намеченные направления развития.  

Таким образом, метод системного анализа может быть использован в юриспруден-

ции при целеполагании и распределении ресурсной базы важных системных явлений, 

например, цифрового права. Однако заметим, что при всем богатстве получаемых резуль-

татов метод системного анализа при работе на правовом поле применим только как вспо-

могательный.  

2. Информационный подход. 

Эта методология исследований возникла в 60-70-х годах прошлого столетия и из-

начально включала в себя комплекс математических средств [Философский…, 1983], но 

со временем превратилась в общенаучное средство исследования. Несмотря на то, что в 

основном этот подход используется с технологических позиций, его применение возмож-

но и в гуманитарных и социальных исследованиях. Конечно, описание социальных систем 

в соответствии с информационным подходом накладывает на них определенные требова-

ния и содержит некоторые этапы: информационное описание структуры объекта исследо-

вания; информационное описание ситуации объектов исследования, информационное 

описание отношений и связей с другими объектами, влияющими на них; информационное 

описание процессов исследования; применение информационных единиц для описания и 

моделирования, построение информационных конструкций результатов исследований 

[Цветков, 2016]. В результате применения этого подхода происходит построение модели 

исследуемого процесса, которая составлена из гипотетических блоков, соединенных по-

следовательно или параллельно и реализующих определенные функции. На каждом этапе 

информация претерпевает определенные видоизменения: происходит ее кодирование, вы-

деление признаков, фильтрация, распознавание, осмысливание, выработка решения, фор-

мирование ответного действия [Визуальный словарь]. В случае применения в исследова-

ниях информационного подхода первым делом выявляются и анализируются наиболее 
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характерные для процессов информационные аспекты, которые существенным образом 

определяют их состояние и развитие. 

Что касается правоведения, информационный характер права заметил еще 

В.А. Копылов на заре формирования отрасли информационного права [Копылов, 2002]. 

Эту мысль развивает И.Л. Бачило: «Предварительно стоит напомнить, что в связке ин-

формация–право присутствует своеобразная дихотомия, зависимость двойного свойства. 

Каждая из этих категорий – самостоятельный феномен. Но право, с одной стороны, явля-

ется видом информации и подчиняется ее законам. А с другой – информация, как ресурс, 

регулируется правом, и отношения, связанные с этим ресурсом, должны находиться в 

рамке закона государственного, социального» [Бачило, 2007]. В более поздних ее работах 

данный подход находит свое развитие, приобретая и коммуникационный аспект [Бачило, 

2012]. Однако среди методов научных исследований в юриспруденции информационный 

подход традиционно не упоминается до сих пор, хотя его принципиальная применимость 

была нами обоснована и апробирована на примере термина «правовая политика» [Солдат-

кина, 2013]. 

Проиллюстрируем методику построения дефиниций на основе информационного 

подхода. Как видим из данного выше описания метода, речь идет о различных процессах, 

подразумевающих некоторую деятельность. Например, информационный подход может 

быть использован для составления дефиниции термина «правовая политика в сфере циф-

ровизации права», так как сущностное содержание этого феномена как раз и составляет 

деятельность. Кратко процесс составления определения будет выглядеть так. 

Шаг 1. Выделяем «опорные точки». Представляется, что эти блоки не будут отли-

чаться от блоков правовой политики: Субъекты, Теоретические конструкции, Органы вла-

сти, Социум. 

Шаг 2. Составляем схему оборота информации в системе «правовая политика в 

сфере цифровизации права» (рис. 1). 

Рис. 1. Схема оборота информации в системе  

«правовая политика в сфере цифровизации права» 

Fig. 1. Scheme of information circulation  

in the system “legal policy in the field of digitalization of law” 

Шаг 3. Опираясь на наглядное представление движения информации, предлагаем 

следующее определение термина: «Правовая политика в сфере цифровизации права пред-

ставляет собой научно обоснованную, комплексную и последовательную деятельность гос-

ударства, научно-правового сообщества, индивидов, их объединений, включая все обще-

ство, связанную с переработкой информационных потоков, созданием стратегических пра-

вовых идей и их реализацией органами власти в целях формирования цифрового права». 
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Конечно, мы привели лишь малое количество естественно-научных методов (напри-

мер, существуют отдельные исследования по разработке универсальной методики исполь-

зования средств кибернетики для теоретических и практических нужд юриспруденции [Ке-

римов, 1964], применяется и математическое моделирование [Bogomolov A. et al., 2019]), но 

основываясь даже на уже сказанном выше, можно сделать следующий вывод. 

Помимо классических для гуманитарных наук методов познания, начатый сегодня 

процесс формирования цифрового права требует использования также и межотраслевых 

подходов, в том числе – и особенно – тех, что пришли из информатики и кибернетики. Их 

применение дает интересные результаты, а во многих случаях те из них, в истоках кото-

рых находятся естественно–научные дисциплины, могут стать «мостиком», эффективно 

связывающим между собой различные области научного познания. 
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Аннотация 

Переход современного российского общества к цифровой модели развития затрагивает и сферу 

правового регулирования.  Учитывая, что механизм, наделенный искусственным интеллектом, 

способен эффективно осуществлять систематизацию и предварительную подготовку документов, 

необходимых правоприменителю для анализа рассматриваемой конфликтной ситуации, 

выполнять типовые стандартизированные процедуры авторы обосновывают позицию, что 

цифровизация представляет собой лишь один из действенных способов оптимизации правового 

регулирования при помощи информационных и коммуникационных технологий. В настоящее 

время отсутствуют веские доводы и основания для придания феномену цифровизации статуса 

панацеи от всех бед российской юридической действительности и большинства социальных 

проблем. Все наукообразные попытки доказать обратное обусловлены в значительной степени 

конъюнктурными соображениями. 

 

Abstract 

The authors consider the main problems of legal regulation, the emergence of which is due to the 

digitalization of society. Taking into account that the mechanism endowed with artificial intelligence is 

able to effectively carry out the systematization and preliminary preparation of documents necessary for 

the law enforcement officer to analyze the conflict situation under consideration, to perform standard 

procedures, the position that digitalization is one of the effective ways to optimize legal regulation with 

the help of information and communication technologies is justified. At the same time, the authors believe 

that at present there are no strong arguments and grounds for giving the phenomenon of digitalization of 

the law the status of a panacea for all the ills of the Russian legal reality and most social problems. All 

science-like attempts to prove the opposite are largely due to market considerations. 

 

Ключевые слова: государство, право, законодательство, цифровизация, информатизация, 

информационное общество, искусственный интеллект, правовое регулирование, юридические 

формы. 

Key words: state, law, legislation, digitalization, Informatization, information society, artificial 

intelligence, legal regulation, legal forms. 

 

 

Широко анонсируемый переход современного российского общества к цифровой 

модели развития предполагает определенный перенос акцентов в интересах и потребностях 

государства и личности, которые подчас носят диаметрально противоположный характер. 
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Это существенно влияет на саму парадигму управления государством, инициируя транс-

формацию его целей, содержания, технологии, активизирует инновационные процессы, ко-

торые требуют осмысления. Характерно, что именно государство является инициатором 

процессов цифровой трансформации общества, что означает создание информационных си-

стем и информационного пространства, в котором свободно распространяется информация. 

Вместе с тем данная проблема не может считаться новой, несмотря на активные 

усилия ее апологетов убедить в этом население. Еще в 1993 году Указом Президента РФ 

была утверждена Концепция правовой информатизации России Указ…, 1993, а двумя 

годами позже принята президентская программа «Правовая информатизация органов гос-

ударственной власти Российской Федерации» Указ…, 1995. В ней, в частности, отмеча-

лось, что «в качестве основных средств тиражирования и распространения эталонных баз 

правовой информации должны использоваться высокоскоростные каналы и системы циф-

ровой передачи данных, обеспечивающие конфиденциальность, безопасность, надежность 

и своевременность передачи информации» Указ…, 1995. 

В 2002 году была принята Федеральная целевая программа «Электронная Россия 

(2002–2010)» Постановление…, 2002, а после ее завершения – государственная програм-

ма «Информационное общество» Постановление…, 2014, которые предусматривали ис-

пользование в экономике страны широкого спектра сетевых технологий, создание разде-

лов «Электронное правительство» и «Электронные услуги» на официальных сайтах пра-

вительств в субъектах Российской Федерации. 

В 2006 году издается Федеральный закон «Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации» Федеральный…, 2006, который предусматривает сво-

боду поиска, получения, передачи, производства и распространения информации любым 

законным способом. Уже почти десятилетие реализуются федеральные законы «Об обес-

печении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов мест-

ного самоуправления» Федеральный…, 2009 и «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» Федеральный…, 2010. 

Кроме того, в 2017 году Президентом страны утверждена Стратегия развития ин-

формационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, которая определи-

ла цели, задачи и меры по реализации внутренней и внешней политики нашего государ-

ства в сфере применения информационных и коммуникационных технологий, направлен-

ные на развитие информационного общества, формирование национальной цифровой 

экономики, обеспечение национальных интересов и реализацию стратегических нацио-

нальных приоритетов Указ…, 2017. Тем самым обеспечено формирование достаточно 

прочного нормативно-правового каркаса для регулирования процессов информатизации и 

развития информационных технологий на федеральном и региональном уровнях. Вот по-

чему нет веских доводов и оснований для придания феномену цифровизации статуса па-

нацеи от всех бед российской юридической действительности и большинства социальных 

проблем, а все наукообразные попытки доказать обратное продиктованы, на наш взгляд, 

конъюнктурными соображениями. Цифровизацию следует рассматривать лишь как один 

из дополнительных способов оптимизации правового регулирования при помощи цифро-

вых технологий и не проявлять в ее отношении неоправданный фетишизм. Более того, по 

нашему мнению, общество пока не осознает всех масштабов неопределенности, которую 

несет расширение неконтролируемого цифрового пространства.  

Вполне популистскими выглядят сентенции председателя правления Сбербанка 

Г. Грефа о том, что «нейронная сетка» готовит исковые заявления значительно лучше, чем 

юристы, и 450 юристов, работавших в компании и готовивших исковые заявления, были 

сокращены Петров, 2017. Действительно, с помощью интеллектуальной платформы мож-

но подготовить шаблонные заявления для заполнения потребителями каких-то услуг, одна-

ко в большинстве случаев юристы имеют дело с персонифицированными ситуациями, 
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огромным объемом различных индивидуальных особенностей и обстоятельств, разобраться 

в существе которых и оценить их соответствующим образом роботу вряд ли под силу.   

Особенно досадно, когда к восторженным ожиданиям от цифровизации присоеди-

няются состоявшиеся ученые, представляющие авторитетные научные учреждения. Так, 

Э.В. Талапина формирует проблемный аспект, связанный с субъектами права, – техноло-

гически обусловленное появление новых субъектов, тех же роботов. По ее мнению, мы 

имеем дело с новой «цифровой личностью», новым субъектом права наряду с челове-

ком Талапина, 2018, с. 9. При этом, определяя тенденции развития права под влиянием 

технологического фактора, она достаточно безапелляционно утверждает, что «выделяе-

мые в теории основные признаки права… в цифровую эпоху теряют прежний смысл» Та-

лапина, 2018, с. 15. 

Высоко оценивая преимущества и в каком-то смысле неизбежность цифровизации, 

следует понять, что существование гражданского общества, реальной демократии, правово-

го государства, в первую очередь, подразумевают приоритет права и закона. Цивилизован-

ное государство, соответствующее современному характеру и структуре общества, должно 

располагать эффективным и адекватным инструментарием, позволяющим осуществлять 

надежное противостояние тем скрытым угрозам, которые содержит эйфория от цифровиза-

ции и совершаемые под ее эгидой реформации в характеристике правоотношений. 

Очевидно, что цифровизация экономики подразумевает многочисленные варианты 

трансформации управленческих функций, которые нецелесообразно все без исключения 

трактовать как правоотношения. Различаются потенциальная возможность и действитель-

ность возникновения правоотношений в процессе государственного управления. Осу-

ществляя воздействие на социальную среду путем формирования соответствующих пра-

вовых норм, власть в лице государства исходит из собственных интересов и потребностей. 

Юридические формы деятельности государства получают при этом импульс к своему 

дальнейшему развитию и совершенствованию в результате столкновения и борьбы инте-

ресов различных носителей властных полномочий.  

Д.А. Пашенцев справедливо отмечает, что «внедрение цифровых технологий в 

юридическую практику позволяет автоматизировать ряд процессов, которые раньше мог-

ли осуществляться лишь при прямом участии субъекта права» Пашенцев, 2019, с. 7. Од-

нако в качестве примера он приводит «внедрение электронного правосудия, при котором 

решение по типичным делам может принимать робот, а не живой судья» Пашенцев, 

2019. С этим, безусловно, нельзя согласиться. Трудно даже представить, что так называ-

емые «типичные дела» начнет рассматривать судья-автомат или робот-полицейский. Ду-

мается, что участников таких процессов, особенно подсудимых и потерпевших, ожидает 

незавидная участь.  

Нельзя забывать, что важнейшую роль в судебном процессе играет судебное 

усмотрение, т.е. мыслительная деятельность конкретного судьи по конкретному делу, ко-

торая в качестве результата представляет собой вполне определенное решение, принятое 

на основе анализа альтернативных вариантов, предлагаемых законодательством. Элек-

тронный судья-робот при всем своем совершенном устройстве к мыслительной деятель-

ности не способен, в связи с чем реализация такого неотъемлемого атрибута судопроиз-

водства, как судебное усмотрение ставится под сомнение. 

Более того, под угрозой могут оказаться дискреционные полномочия судебной вла-

сти, под которыми понимаются «направленные на преодоление фактической и правовой 

неопределенности и допускаемые принципами уголовного судопроизводства полномочия 

суда применять на основе внутреннего убеждения один из нескольких легитимных вариан-

тов решения правовых вопросов» Пронин, 2010, с. 7. Данные опасения распространяются 

и на производство по гражданским делам. Робот, по нашему мнению, вообще не может 

быть ни в какой, даже самой отдаленной перспективе управомоченным субъектом, наде-

ленным государством полномочиями принятия правомерных решений и совершения соот-
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ветствующих действий. Для достижения определенности суд обязан не просто руковод-

ствоваться действующим законодательством, массив которого успешно может сосредото-

чиваться в цифровом формате, но и во многом принимать во внимание конкретные обстоя-

тельства рассматриваемого дела, исходя не только из принципов права, но и морали. До-

ступна ли такая «неоднородная» среда электронному правосудию – большой вопрос. 

Впрочем, Д.А. Пашенцев предполагает автоматизацию таких профессий, как секре-

тарь судебного заседания и нотариус. Нам представляется, что даже поверхностное озна-

комление с перечнем должностных обязанностей секретаря судебного заседания и, тем 

более, с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате, дают веские ос-

нования усомниться в возможности реализации на практике подобных гипотез.  

Полномочный представитель Правительства РФ в высших судебных инстанциях 

М. Барщевский, комментируя аналогичные предложения, отметил: «…я не понимаю, как 

компьютер сможет удостоверить завещание, разъяснив при этом завещателю его пра-

ва» Петров, 2017. 

На наш взгляд, в чем-то они перекликаются с воззрениями французского утописта 

XIX века Т. Дезами, который составил список профессий, подлежащих ликвидации в 

коммунистическом обществе: «Хищная порода судопроизводителей, законоведов, судеб-

ных исполнителей, нотариусов, стряпчих, адвокатов, третейских судей, членов примири-

тельных комиссий и т.д. …будет упразднена» Дезами, 1956, с. 165. 

Вполне вероятно, что механизм, наделенный искусственным интеллектом, спосо-

бен осуществлять систематизацию и предварительную подготовку документов, необхо-

димых правоприменителю для анализа конфликтной ситуации, выполнять типовые стан-

дартизированные процедуры. Думается, что робот будет справляться с этой задачей лучше 

человека. По словам В.Д. Зорькина, «цифровые технологии могут существенно повысить 

качество правоприменения в органах исполнительной власти» Зорькин, 2018.  

Активно внедряемые в судебную деятельность информационные новшества (пода-

ча исков и их регистрация в электронном виде, движение дела между судами в электрон-

ной форме, заседание с помощью видеоконференций, отправка уведомлений участникам 

судебного процесса с помощью смс-сообщений или по электронной почте и т.д.) не долж-

ны влиять на сущность механизма принятия решения по делу, оставляя его исключитель-

ной прерогативой суда.  

Мы солидарны с позицией Н.А. Петухова и М.В. Чижова по поводу того, что 

«применяемые в ходе осуществления правосудия информационные и коммуникационные 

технологии являются одним из способов повышения эффективности правосудия, но не 

свидетельствуют о переходе к новому типу правосудия – электронному правосу-

дию» Петухов, Чижов, 2015, с. 17. Использование искусственного интеллекта не может и 

не должно заменить принятие обоснованного решения юристом-профессионалом по внут-

реннему убеждению, как это предписывают принципы правосудия. Как справедливо под-

черкивают Т.Я. Хабриева и Н.Н. Черногор, «все нормы права, в том числе и процессуаль-

ные, а также методики, выработанные юридической наукой, никогда не содержат всей 

полноты информации для разрешения конкретного дела – ситуации. Поэтому навыки че-

ловека, выступающего субъектом в данном конкретном случае, и образуют каркас юриди-

ческой практики» Хабриева, Черногор, 2018, с. 90. 

Содержание правового регулирования фактически опосредовано множеством це-

лей и интересов субъектов правоотношений и существенно зависит от них, поэтому дове-

рить его обеспечение электронному фантому было бы не только легкомысленно, но и без-

рассудно. Цифровизация мировой экономики неизбежно влечет за собой изменения про-

цессов правовой регуляции. Различные юридические и неюридические формы государ-

ственной деятельности, реализуемые основными звеньями государственного механизма, 

равно как и всей системой государственных органов, будут испытывать в связи с этим со-

ответствующее воздействие. Однако специфика их организации и структуры, занимаемое 
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ими место в системе механизма государства, органически связанное с формами их дея-

тельности, не может претерпевать принципиальных изменений. Как формы государствен-

ной власти, так и структура органов, осуществляющих эту деятельность, подчинены зада-

чам наиболее успешного претворения в жизнь основных функций государства и не могут 

находиться в зависимости от цифровизации.  

Государство в условиях цифровизации общества уже испытывает дефицит эффек-

тивных средств для разумного разрешения возникающих проблем. К ним, в частности, от-

носятся следующие: 

 юридические пробелы в регулировании деятельности постоянно возникающих 

на основе цифровизации объединений, корпораций, союзов, агентств, ассоциаций и т.д.; 

 недостаточность действенных и надежных правовых инструментов, позволяю-

щих верифицировать полезность для государства и общества создаваемых структур; 

 отсутствие конкретности и правовой определенности в их учредительной доку-

ментации и программах; 

 несоразмерные административные барьеры на пути конкурентоспособных орга-

низаций и учреждений, имеющих скептическое отношение к цифравизационной эйфории.  

Г.В. Мальцев пророчески писал о том, что «современному технизированному миру, 

вступившему в эпоху информатизации, предлагается очередная социальная утопия, кото-

рая пытается сделать прорыв и пойти дальше зашедших в тупик идеологических споров, 

противоречий между индивидуализмом и коллективизмом, консерватизмом и либерализ-

мом, капитализмом и социализмом» Мальцев, 2008, с. 272. 

Особенно важно, чтобы в погоне за всеобщей цифровизацией мы не утратили глав-

ное содержание правового государства, а именно: верховенство права и законности на 

фоне констатируемого многими учеными снижения качества и эффективности правового 

регулирования. По мнению Н.А. Власенко, «кризисные тенденции в праве приобретают 

системный характер, охватывают все новые моменты и грозят стать серьезной девальва-

цией данного инструмента, без которого цивилизованное общество существовать не мо-

жет» Власенко, 2015, с. 303.  

Неблагоприятный прогноз указанной ситуации может существенно усугубиться 

прогрессирующими негативными процессами в экономике, несмотря на оптимистические 

заявления приближенных к власти политологов, возглавляющих якобы независимые фон-

ды и другие структуры, финансируемые правительством непосредственно или опосредо-

ванно. Вместе с тем механизм правового регулирования предполагает во всех государ-

ственных органах определенную логическую структуру, алгоритм действий, их циклич-

ность, функциональную взаимосвязь с иными публичными субъектами разных ветвей и 

уровней власти, нацеленность на эффективное выполнение поставленных задач. Достиже-

нию такого результата должны быть подчинены усилия всех составных элементов меха-

низма правового регулирования. 

Правовое регулирование – юридическая функция, реализуемая государством в 

процессе воздействия на общественные отношения, посредством которой поведение субъ-

ектов права приводится в соответствие с требованиями и дозволениями, содержащимися в 

законодательстве, легитимность и обязательность исполнения которых поддерживается 

обществом и обеспечивается возможностями применения властной силы государства. 

Правовое регулирование можно рассматривать как часть государственного управления, 

поскольку эта функция принадлежит исключительно государству, которое выступает га-

рантом права, обладая при этом исключительной монополией на правоприменительную и 

правоохранительную деятельность. 

Общественные отношения, в которых выражен государственный интерес, т.е. прак-

тически реализуются задачи и функции государства по управлению делами общества, 

возникают, изменяются и прекращаются не только в связи с организацией и функциони-

рованием органов государственной власти, но и в связи с реализацией функций государ-

ственной власти в соответствии с компетенцией и полномочиями. 
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По мнению Т.Я. Хабриевой, «мы сейчас находимся в той стадии развития правовой 

среды, когда в целях создания цифровой экономики государство будет пытаться исполь-

зовать не только нормы частного права, но и инструменты публичного права, где регуля-

тивная роль государства больше» Хабриева, 2019, с. 18. Вот почему принципиально важ-

но отделить юридические формы государственной деятельности от неправовых (неюри-

дических), к которым, несомненно, относится и так называемая цифровизация. Мы при-

держиваемся позиции Н.И. Матузова в том, что в решении вопроса о сущности права, 

правовой системы необходима уверенность в определении границ собственно права и 

правил другой природы, действующих в обществе, четко знать, где кончается правовое 

поле и начинается неюридическое пространство Матузов, 2003, с. 103. 

Человеческое общество всегда испытывало дефицит точных и совершенных право-

вых решений, в результате которых создавались бы справедливые нормы права, правила 

поведения граждан и организаций. Таких решений очень не хватало и Советскому госу-

дарству, однако этот нормативно-правовой дефицит был вызван не упущениями в теоре-

тических изысканиях в сфере правотворческой деятельности (таких работ было достаточ-

но), а другими, лежащими за пределами науки причинами.  

Технологические возможности цифровизации располагают необходимым потенци-

алом для совершенствования правотворческой работы и в целом законодательства, однако 

эти возможности целесообразно рассматривать в качестве дополнительной поддержки 

усилий и мыслительных способностей реальных субъектов правотворчества.  Учитывая, 

что сознание личности и его компоненты представляют собой довольно гибкий материал, 

способный преобразовываться в многомерные комбинационные построения, особенно под 

воздействием новых идей и различных перспективных линий, необходимо с достаточной 

осторожностью использовать возможности цифровизации в процессе государственного 

управления.  

Цифровизация требует поиска взаимоприемлемых решений и инициативного взаи-

модействия личности и общества. Необходимо, чтобы не только государство, но и само 

общество проявили желание разрешить возникающие проблемы. Без этого невозможно 

обеспечить эффективность социального взаимодействия и адекватной коммуникации. 

Правовые ограничения призваны при этом обозначить пределы негативной активности в 

цифровой среде и создать условия для повышения уровня адекватного противодействия в 

случае необходимости охраны и защиты прав человека. 

Степень жесткости юридического регулирования, наличие ограничений для актив-

ности субъектов права зависит от политического режима, сложившегося в государстве, 

демонстрирующего соотношение и взаимодействие гражданского общества и государства, 

объем политических, социальных, экономических прав и свобод личности и реальные 

возможности их осуществления. В цифровую эпоху особое звучание получает социальное 

поведение субъектов права, которое осуществляется преимущественно через виртуальную 

интеракцию. 

Современные демократические принципы предполагают усиление роли граждан-

ского общества, населения и граждан в выполнении и переориентации государственных 

функций. Цифровизация может способствовать выстраиванию партнерских отношений 

государства и личности, которые пока не получили заметного развития и распростране-

ния, стать определенным противовесом нарастающего расширения в обществе государ-

ственного пространства институциональным методом, когда постоянно учреждаются до-

полнительные государственные институты, обрастающие многочисленными вспомога-

тельными органами.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты сравнительно-правового исследования порядка 
легализации принципов судебной власти в конституциях американских государств. 
Анализ показал, что искомые принципы расположены в структурных частях, которые 
специально посвящены судебной власти, а также в иных разделах. Формализация 
последних и выступила предметом настоящей статьи. Автором установлено, что в 
неспециализированных разделах конституций в числе ключевых принципов судебной 
власти содержатся независимость, сотрудничество/согласованность, а также ряд 
судопроизводственных принципов (в неисчерпывающем перечне). Все иные выявленные 
принципы имеют отношение непосредственно к деятельности судебной власти в 
гуманитарном аспекте. Концентрация принципов судебной власти в главах о правах и 
свободах личности опосредована характером и назначением таких структурных единиц. С 
одной стороны, искомые принципы – основа организации и деятельности судебной 
власти, а с другой – гарантии субъективных прав и свобод. 
 

Abstract 
The article presents the results of a comparative legal study of the order of legalization of the 
principles of judicial power in the constitutions of American States. The analysis showed that 
the required principles are located in the structural parts, which are specifically devoted to the 
judiciary, as well as in other sections. The formalization of the latter was the subject of this 
article. The author found that the non-specialized sections of the constitutions among the key 
principles of the judiciary contain independence, cooperation / coherence, as well as a number 
of judicial principles (in the non-exhaustive list). All other principles identified are directly 
relevant to the work of the judiciary in the humanitarian aspect. The concentration of the 
principles of the judiciary in the chapters on the rights and freedoms of the individual is 
mediated by the nature and purpose of such structural units. On the one hand, the principles 
sought are the basis for the organization and activities of the judiciary, and on the other hand, 
guarantees of subjective rights and freedoms. 
 
Ключевые слова: судебная власть, принципы судебной власти, судья, независимость, 
взаимодействие, сотрудничество, содействие, судебная защита. 
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Содержательному раскрытию различных правовых явлений способствует примене-

ние сравнительно-правового метода. Принципы судебной власти, выступающие ключе-
выми началами организации и деятельности одной из функциональных разновидностей 
власти [Анишина, 2006; Ганижева, 2018], также целесообразно сопоставлять на уровне 
конституционного опыта различных стран [Тресков, 2018]. В рамках данной работы ис-
следовательское внимание уделено выявлению принципов судебной власти в конституци-
ях американских государств. Анализ показал, что искомые принципы расположены в 
структурных частях, которые специально посвящены судебной власти, а также в иных 
разделах. Формализация последних и выступила предметом настоящей статьи.  

Итак, принципы судебной власти традиционно располагаются в главах, посвящен-
ных основам организации государства (Раздел первый «Государство» Конституции Боли-
вии [Конституция Боливии…, 2019], Раздел I «Об основных принципах» Конституции 
Бразилии [Конституция Бразилии…, 2019], Глава I «Суверенитет и власти, которым деле-
гировано его осуществление» Конституции Гаити [Конституция Гаити…, 2019], Часть 1 
«Нация и государство» Конституции Гватемалы [Конституция Гватемалы…, 2019], Часть 
IV «Форма правления» Конституции Гондураса [Конституция Республики…, 2019], Раз-
дел первый «Нация и ее правительство» Конституции Доминиканской Республики [Кон-
ституция Доминиканской…, 2019], Часть 5 «Отрасли государственной власти и государ-
ственная служба» Конституции Колумбии [Конституция Колумбии…, 2019], Часть I 
«Республика» Конституции Коста-Рики [Конституция Коста-Рики…, 2019], Глава VII 
«Принципы организации и деятельности государственных органов» Конституции Кубы 
[Конституция Кубы…, 2019], Глава I «О разделении властей» из Раздела третьего Консти-
туции Мексики [Конституция Мексиканских…, 2019], Раздел 2 «Формы правления» Кон-
ституции Никарагуа [Конституция Республики…, 2019]) либо правам и свободам челове-
ка и гражданина (разделы второй и четвертый «Права и гарантии», «Гражданство и граж-
данские права» Конституции Боливии, Раздел II «Об основных правах и гарантиях» Кон-
ституции Бразилии, Раздел III «Права человека, гарантии и обязанности» Конституции 
Венесуэлы с дроблением на главы об общих положениях, гражданских и экономических 
правах [Конституция Боливарианской…, 2019], Глава I «Права» Конституции Гаити, 
Часть IV «Права человека» с конкретизацией в Главе I «Личные гарантии» и Главе II «О 
судебном покровительстве» Конституции Гватемалы, части II, III «Гражданство и граж-
данские права» и «Права и гарантии» и Конституции Гондураса, Часть II «Личные права» 
Конституции Доминиканской Республики, Часть 3 «О гражданских правах и социальных 
гарантиях» Конституции Колумбии, Часть IV «Личные права и гарантии» Конституции 
Коста-Рики, Глава VI «Основные права, обязанности и гарантии» Конституции Кубы, 
Глава I «О гарантиях прав личности» из Раздела первого Конституции Мексики, Часть IV 
«Права и гарантии» Конституции Никарагуа, Раздел I «Основные права личности» Кон-
ституции Перу [Политическая Конституция…, 2019]).  

Отдельного внимания заслуживает Конституция Аргентины [http: 
//worldconstitutions.ru/archives/38]. В ней структурно Глава первая объединила нормы, свя-
занные и с государственной организацией, и с правовым статусом личности («Принципы, 
права и гарантии»). 

В качестве еще одного результата исследования укажем, что искомые принципы 
были обнаружены и в иных структурных единицах конституций и, скорее, это является 
исключением, чем правилом.  

В числе нестандартных структурных частей конституции, которые формализовали 
искомые принципы – ст. 178 (Часть 17 «Выборы») Конституции Колумбии, установившая 
принцип несовместимости судейских должность с членством в политических партиях.  
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Придерживаясь обозначенного тезиса о раскрытии формализации принципов су-
дебной власти в американских конституционных структурных единицах, которые специ-
ально не предназначены для характеристики судебной власти, представим краткие резуль-
таты осуществленного сравнительно-правового исследования. 

Итак, первый принцип, который «открывает» конституционные основы судебной 
власти – это ее независимость.  

В Конституции Боливии в сопряжении с принципом делегирования суверенитета 
народа законодательной, исполнительной и судебной властям, легализована независи-
мость и согласованность этих властей. Следовательно, можно говорить о закреплении не 
только принципа независимости, но и согласованности применительно к судебной власти 
и ее отношениям с иными разновидностями государственной власти (ст. 2). 

На основании ст. 2 Конституции Бразилии ветвями власти, независимыми друг от 
друга и находящимися в состоянии гармонии друг с другом, являются законодательная, 
исполнительная и судебная власти. В аспекте независимости ситуация с формализацией 
однозначная, а формулировка «находящиеся в состоянии гармонии друг с другом» может 
быть интерпретирована, как вариант – принцип согласованности. 

В ряду конституций, которые легализуют не только принцип независимости, стоит 
конституция Колумбии. В ее ст. 55, заключено, что Конгресс, Правительство и судьи вы-
полняют различные функции, но сотрудничают в осуществлении задач государства. Сле-
довательно, объективно говорить о принципе сотрудничества. Безусловно, этимологиче-
ски сотрудничество и согласованность имеют различный смысл, однако глобально их 
наличие связано с тем, чтобы продемонстрировать важность и независимого состояния 
судебной власти, и принципиальных основ конструктивного взаимодействия. 

Исключительно принцип независимости судебной власти закреплен в ст. 2 Консти-
туции Гватемалы и ст. 9 Конституции Коста-Рики. В Конституции Доминиканской Рес-
публики, кроме полноценного принципа независимости судебной власти, установлен 
принцип ответственности лиц, осуществляющих судебную власть за свои действия (ст. 2). 

Полагаем, для конституционного уровня логичен факт отражения принципа ответ-
ственности судей. Данный опыт отражен в ст. 8 Конституции Боливии – должностные и 
частные лица, которые воспрепятствуют исполнению судебного решения, будут во всякое 
время отвечать за нарушение конституционных гарантий, и ссылка на то, что они выпол-
няли приказ вышестоящей власти, не может служить им оправданием.  

В ст. 18 Конституции Аргентины ответственность судьи предусмотрена за не-
оправданную гибель лиц в тюрьме вследствие применения предупредительных мер, кото-
рые он санкционировал. 

Согласно ст. 49 Конституции Венесуэлы, помимо права пострадавших требовать 
персональной ответственности судей, признается право государства предпринимать в от-
ношении них соответствующие меры. 

В ст. 64 Конституции Гватемалы установлена ответственность судей за нарушение 
срока вынесения постановления либо о заключении в тюрьму, либо об освобождении за-
держанного. 

В конституциях заявленной группы распространено контекстное упоминание 
принципа компетентности судьи (статьи 8, 9 Конституции Боливии, ст. 40 Конституции 
Никарагуа, ст. 56 Конституции Гватемалы), судебного должностного лица (ст. 12 Консти-
туции Доминиканской Республики), суда (ст. 34, 35 Конституции Боливии, ст. 28 Консти-
туции Венесуэлы, ст. 52, 187 Конституции Гондураса, ст. 26 Конституции Колумбии, ст. 
58 Конституции Кубы, ст. 41 Конституции Никарагуа) или судебной власти (п. LXI Кон-
ституции Бразилии, ст. 45 Конституции Никарагуа) в различных частях документа. 

В рамках статей гуманитарного блока о правах человека и гражданина, а также их 
гарантиях закономерно размещение принципа судебной защиты. Адресатами такой защи-
ты может быть неограниченный круг лиц или же лица, конкретизированные конституци-
онными нормами. 
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Так, согласно ст. 8 Конституции Боливии, установлена судебная защита для лиц, 
которые считают себя незаконно арестованными, подвергшимся судебному преследова-
нию или тюремному заключению (ст. 8). 

В ст. 10 Конституции Гаити принцип судебной защиты отражен в сопряжении с 
правом пострадавших обратиться с жалобой в компетентные суды без предварительного 
разрешения со стороны лиц начальствующих или исполнителей. 

Реализуя такую защиту, суды в рассматриваемой группе стран также следуют 
принципу, что гражданское лицо никогда не может быть судимо военным судом. Точно 
также военнослужащий по делам чисто гражданского характера не может быть изъят из 
подсудности судам общего права; исключение допускается в случае официально объяв-
ленного осадного положения (ст. 11 Конституции Гаити). Аналогично и содержание 
ст. 13 Конституции Мексики. 

В Гондурасе, согласно ст. 32, Конституция признает гарантию habeas corpus. По-
этому каждое лицо, незаконно задержанное, или кто-либо другой от его имени имеют 
право обратиться в соответствующий суд устно или письменно с просьбой о доставке за-
держанного в суд. Данное право признано ст. 41 Конституции Никарагуа. 

В ст. 85 Конституции Гондураса содержится положение о том, что, если исполни-
тельная власть нарушит какое-либо из положений, потерпевший или любое другое лицо 
от его имени может прибегнуть к защите суда. 

Специфической формой судебной защиты считаем судебное покровительство, за-
крепленное в Главе II «О судебном покровительстве» Конституции Гватемалы. Судебное 
покровительство имеет основной функцией обеспечение индивидуальных гарантий и 
нерушимость положений Конституции; осуществляется посредством особого обращения 
по форме, определенной законом, к судам, которые создаются этим законом (ст. 79–80).  

Еще одной специфической формой судебной защиты является процедура amparo, 
формализованная ст. 27 Конституции Венесуэлы. Так, в соответствии с ней каждый чело-
век имеет право на защиту со стороны судов в интересах осуществления конституцион-
ных прав и гарантий, которые, будучи присущими человеческой личности, не нашли чет-
кого отражения в Конституции или международных договорах по правам человека. Су-
дебное разбирательство, возбуждаемое на основе конституционной процедуры amparo, 
является устным, открытым, оперативным, бесплатным и проводится без каких бы то ни 
было формальностей; и компетентные судебные органы правомочны незамедлительно 
восстанавливать нарушенный правовой статус, прибегая для этого к наиболее подходя-
щим, на их взгляд, средствам. Суд рассматривает такие дела в первоочередном порядке, 
откладывая разбирательство по другим делам. На наш взгляд, важность приведенной про-
цедуры подчеркнута специально закрепленными для нее принципами устности, открыто-
сти, оперативности, бесплатности и отсутствия формальностей. 

Отражение принципа судебной защиты для неопределенного круга лиц выявлено в 
ст. 18 Конституции Аргентины, ст. 49 Конституции Венесуэлы, ст. 60 Конституции Гватема-
лы. В гуманитарной плоскости важно наличие принципа презумпции невиновности как 
основы деятельности судебной власти (ст. 49 Конституции Венесуэлы, ст. 68 Конституции 
Гватемалы, п. 11 Приложения В Конституционного акта Канады 1982 г., ст. 39 Конститу-
ции Коста-Рики, ст. 58 Конституции Кубы, ст. 24 Конституции Перу). 

В конституциях американских стран в различных вариациях встречается принцип 
рассмотрения дел судами, образованными в порядке закона, или чаще всего это формули-
ровка отрицающая рассмотрение дела специальными комиссиями или судами. К примеру, 
согласно ст. 18 Конституции Аргентины, ни один житель Республики не может быть су-
дим специальными комиссиями либо быть изъятым из-под юрисдикции судьи, назначен-
ного в соответствии с законом, до возбуждения дела. В аналогичном ключе сформулиро-
ваны ст. 13 Конституции Боливии, ст. 49 Конституции Венесуэлы, ст. 60 Конституции 
Гватемалы, ст. 99 Конституции Гаити, ст. 43 Конституции Гондураса, ст. 35 Конституции 
Коста-Рики, ст. 13 Конституции Мексики, ст. 48 Конституции Никарагуа. 
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В неспециализированных разделах конституций встречаются принципы, кото-
рые стандартно расцениваем в качестве принципов судопроизводства. Так, исходя из 
содержания ст. 12 Конституции Доминиканской Республики, можно заключить нали-
чие публичности заседания: из числа дел, рассматриваемых и заслушиваемых в пуб-
личном заседании суда, исключаются дела, для рассмотрения которых по закону со-
здаются дисциплинарные суды. 

О публичности судебного заседания повествует и ст. 20 Конституции Мексики в 
смысловом сопряжении с гарантиями обвиняемым: имеют право судиться в публичном 
судебном заседании судьей или судом присяжных, состоящим из граждан, умеющих чи-
тать и писать и являющихся жителями местности, в которой было совершено преступле-
ние, при условии, что оно влечет за собой тюремное заключение более чем на один год.  

На основании ст. 43 Конституции Никарагуа судопроизводство является гласным.  
В рассматриваемых структурных единицах конституций обнаружены и принципы, 

которые сопоставимы с решениями/приговорами суда. 
В п. 2 ст. 44 Конституции Боливии по поводу приговора суда закреплен принцип 

окончательности. 
В параграфе 1 ст. 41 Конституции Бразилии окончательный судебный приговор      

– основание потери служащим органов публичной власти постоянной должности. 
Об окончательности судебного решения идет речь в ст. 115 и 116 Конституции Ве-

несуэлы в качестве оснований для экспроприации любого вида имущества либо конфис-
кации имущества. 

В ч. 2 ст. 19 Конституции Гватемалы и ст. 26 Конституции Гондураса отражен прин-
цип окончательности приговора суда как основание приостановления гражданских прав. 

Окончательность приговора констатируется и в ст. 39 Конституции Коста-Рики. 
Это основание для отбывания наказания за преступление, правонарушение или проступок, 
предусмотренные ранее принятым законом. 

В отношении итогового судебного решения также формализуется принцип закон-
ности (ст. 18 Конституции Аргентины). Здесь же уместно указать контекстное закрепле-
ние принципа обоснованности решения суда в ст. 73 Конституции Гондураса: никто не 
может быть лишен собственности иначе, как в силу закона или по обоснованному реше-
нию суда. Применительно к конституциям, которые легализовали нормы о формате взаи-
модействия судебной власти с иными органами и должностными лицами, объективно го-
ворить о наличии принципа взаимодействия. Данное имеет место быть в части 11 «Прези-
дент республики и замещающее президента лицо» Конституции Колумбии в перечисле-
нии полномочий Президента Республики в отношении правосудия (ст. 119). Как правило, 
это поддержка, необходимая для быстрого выполнения функции правосудия. Аналогичны 
установления Главы III Конституции Мексики «Об исполнительной власти» (ст. 89). 

В соответствии со ст. 58 Конституции Колумбии Сенат осуществляет определен-
ные судебные функции.  

Нормы о взаимодействии адресованы не только главе государства, но и главам тер-
риториальных единиц государства (к примеру, в их функции входит содействие отправле-
нию правосудия в соответствии с законом, ч. 4 ст. 194 Конституции Колумбии, 
ст. 193 Конституции Никарагуа).  

Кстати, есть и противоположные по смыслу нормы. Согласно ст. 109 Конституции 
Аргентины, Президент Республики ни при каких обстоятельствах не может осуществлять 
функции судебной власти, в том числе присваивать себе право рассмотрения находящихся 
в производстве дел либо возобновления производства по уже разрешенным делам. 

Считаем логичным расценивать наличие принципа взаимодействия во всех случа-
ях, когда оно осуществляется при реализации кадровых полномочий или в рамках проце-
дуры отрешения от должности. 

Обратим отельное внимание на нормы конституций Венесуэлы, Коста-Рики и Мек-
сики в связи с тем, что в их мононормах, расположенных в неспециализированном разделе 
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базового документа, в порядке перечисления предусмотрены ключевые принципы судеб-
ной власти, стандартно включаемые в специализированные конституционные разделы.  

Так, в ст. 26 Конституции Венесуэлы государством гарантировано бесплатное, бес-
препятственное, беспристрастное, надлежащее, транспарентное, самостоятельное, незави-
симое, надежное, справедливое и оперативное судебное разбирательство без каких-либо не-
обоснованных задержек, ненужных формальностей или отсрочек. В ст. 41 Конституции Ко-
ста-Рики, расположенной в Части IV «Личные права и гарантии определено, что правосудие 
должно совершаться быстро, полно, безотказно и в строгом соответствии с законами.  

В данном смысловом ключе, но с формализацией иного набора отметим Конститу-
цию Мексики. В ее ст. 17 (Глава I. О гарантиях прав личности) установлено, что суды 
осуществляют правосудие в сроки и на условиях, указываемых законом; отправление пра-
восудия бесплатно, поэтому взимание судебных издержек запрещается. Здесь также пред-
ставляет интерес норма о том, что никто не может осуществлять самочинно правосудие 
или прибегать к насилию для осуществления своих прав. 

Таким образом, полагаем, локализация указанных статей в главах о правах и свобо-
дах человека и гражданина опосредована характером и назначением таких глав/частей. С 
одной стороны, искомые принципы – основа организации и деятельности судебной власти, 
а с другой – гарантии субъективных прав и свобод. В порядке резюме отметим, что в неспе-
циализированных разделах конституции в числе ключевых принципов судебной власти – 
независимость, сотрудничество/согласованность, а также ряд судопроизводственных прин-
ципов (в неисчерпывающем перечне). Все иные выявленные принципы имеют отношение 
непосредственно к деятельности судебной власти в гуманитарном аспекте. 
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Аннотация 

Осуществлен обзор и оценка процесса становления и развития контроля 

конституционности законов в Европе. Cфокусировано внимание на результатах данного 

процесса, следующих из особого значения закона как парламентского акта, соотносимого 

с выражением воли суверена. Исследован генезис процесса контроля конституционности 

законов и его основные фазы, а также обоснованы сопутствующие им противоречия в 

государственном устройстве. Сделан вывод, что в настоящее время контроль 

законодательной деятельности парламента имеет сложный характер и осуществляется 

такими субъектами, как: парламентом, который во время законотворческой процедуры 

должен предусмотреть особые решения, направленные на проверку соответствия закона 

конституции; главой государства, который как гарант конституции должен проверять 

соответствие принятого закона конституционным стандартам; конституционные суды 

(либо другие аналогичные ним органы), оценивающие конституционность законов. 

Abstract 

The review and evaluation of the process of formation and development of control of 

constitutionality of laws in Europe. Attention is focused on the results of this process, following 

from the special importance of the law as a parliamentary act, correlated with the expression of 

the will of the sovereign. Genesis of process of control of constitutionality of laws and its main 

phases is investigated, and also the contradictions accompanying them in the state structure are 

proved. It is concluded that currently the control of legislative activity of the Parliament is 

complex and is carried out by such subjects as: the Parliament, which during the legislative 

procedure should provide for special decisions aimed at checking the compliance of the law with 

the Constitution; the head of state, which, as the guarantor of the Constitution, should check the 
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compliance of the adopted law with constitutional standards; constitutional courts (or other 

similar bodies), assessing the constitutionality of laws 
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В современных государствах контроль законодательной деятельности парламента 

признается конституционным стандартом – обязательным и очевидным условием защиты 

прав и свобод граждан от риска неконституционной деятельности парламента. Необходи-

мость введения данного рода оценки была выражена в конце XVIII в. Она была сформу-

лирована в связи с формированием современных парламентов, создаваемых на основании 

актуального толкования политического представительства суверена, приобретающих все 

большее значение политических фракций и в связи с распространением избирательного 

права в парламент. В то время полагалось, что законотворческая деятельность парламента 

должна проверяться на предмет ее соответствия фундаментальным законам государства. 

Установление данного рода контроля, однако, в течение долгого времени встречало пре-

пятствия на своем пути. Первым и наиболее важным было следующее убеждение: парла-

мент как выразитель воли самого суверена не может подлежать никакому контролю. Сле-

довательно, это означало бы косвенный контроль самого народа, что, в свою очередь, ста-

вило под вопрос его суверенный характер, а этого по принципиальным соображениям 

нельзя было допустить. Тот, кто должен был контролировать соответствие законов кон-

ституции, должен был располагать аналогичным политическим основанием, что и автор 

законов. Де-факто данное условие соблюдено было только самим парламентом, и, в сущ-

ности, единственной правовой формой контроля законов был парламентский самокон-

троль [Piotrowski, 1997]. 

Другим также часто называемым аргументом против контроля законодательной де-

ятельности парламента была позиция парламента в структуре государственных органов. 

Данная позиция в классическом конституционном праве была исключительной, что обу-

славливалось его представительским характером и тем, что он выражает не свою соб-

ственную волю, а волю суверенного народа. Если выражение данной воли, как было при-

нято считать, должно быть полным и вместе с тем эффективным, то орган, выражающий 

ее, то есть парламент, должен был занимать доминирующую позицию среди всех других 

органов, составляющих так называемый государственный аппарат. В некоторых системах, 

например, во Франции или Великобритании XIX века, данная точка зрения ушла еще 

дальше, поскольку восприятие парламента как верховного, и что с этим связано, наиболее 

важного органа в государстве сформулировало в конечном результате принцип суверен-

ности парламента в соответствии с идеей о том, что «нет никакой иной воли кроме воли 

парламента», чему способствовало в то время отсутствие института непосредственной де-

мократии. В результате этого стандартным решением являлось отсутствие процедур кон-

троля, а воля парламента, выражением которой была, в том числе, суть закона, не подле-

жала ничьему контролю. Данную конструкцию дополняла дефиниция закона, согласно 

которой он был «проявлением всеобщей воли», тем более не встречающей никаких барье-

ров в виде, например, процедур контроля. 

Однако со временем было признано, что также и деятельность парламента должна 

быть помещена в корсет процедур контроля. Как правильно аргументировалось, отход от 

абсолютизма должен повлечь за собой установление проверочных механизмов также от-

носительно парламента. Но и в парламенте усматривался источник угрозы правам и сво-

бодам граждан. Как говорил Джеймс Мэдисон во время работы над созданием американ-

ской конституции, и это не были отдельные мысли, абсолютным тираном может быть в 
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равной степени как личность, группа, так и несколько сотен депутатов законодательной 

власти, если над ними не существует никакой инстанции, которая бы их проверяла и 

сдерживала. 

Заявляемый все более громко постулат введения контрольного механизма привел в 

результате к коррекции законотворческой процедуры, в которую были внесены провероч-

ные механизмы. В последствии парламент и далее был монополистом, а его законодатель-

ных действий никто извне не контролировал, однако с теоретической точки зрения это 

было, несмотря ни на что, существенное изменение. Поскольку принятый парламентом 

закон воспринимался не только как выражение всеобщей воли (суверена), но и как резуль-

тат проверочных действий, целью которых была оценка того, будет ли соблюдена законо-

дательная процедура, и соответствовала ли суть закона изначально принятым основам 

(трактуемым либо как всеобщая воля, либо как чувство справедливости, либо как дей-

ствия, соответствующее государственным интересам, либо, в конце концов, как действие, 

соответствующее конституции). 

Таким образом возникла концепция законодательного самоконтроля парламента. 

Она признавала, что если парламент принял окончательно закон, то тем самым он при-

знал, что он принят надлежащим образом с точки зрения процедуры, и что он верен с ма-

териальной точки зрения (содержательной). Во-первых, это было связано с регламентиро-

ванием и конкретизацией регламентных условий законодательного процесса, который из 

данных соображений требовал все более детальных норм и все больше этапов на уровне 

парламентских работ (работы в комиссиях, на пленарных заседаниях палат). Во-вторых, 

концепция самоконтроля парламента осуществила переориентирование статуса в устрой-

стве государства верхней палаты парламента, которую с этого времени начали восприни-

мать как палату, на которую накладывается особая обязанность заботы о качестве созда-

ваемого парламентом закона. В результате этого верхнюю палату стали определять име-

нами «ревизионной палаты», «палаты законодательной сдержанности», «контрольной па-

латы» или «палаты размышлений и рассудительности», а определяющей идеей двухпа-

латного парламента стало своеобразное разделение задач обеих палат. Нижней палате бы-

ло предоставлено принятие закона определенной формы, а верхняя палата, в свою оче-

редь, должна была ее контролировать как с формальной, так и с материальной точки зре-

ния. Таким образом принятый окончательно парламентом закон воспринимался не только 

как акт воли самого суверена, выразителем которой являлся парламент, но также как акт 

завершенный, с юридической точки зрения «идеальный» в том аспекте, что он отвечает 

требованиям конституционной корректности.  

Однако к таким образом сформулированной концепции контроля законодательных 

прав парламента были заявлены критические замечания. Одним из основных и наиболее 

часто формулируемых было то обстоятельство, что таким образом организованный кон-

троль был в действительности самоконтролем, что, в свою очередь ставило под вопрос его 

объективный характер. Было замечено, что он целится в принцип nemo iudex in causa sua 

(никто не может быть судьей в собственном деле), что критика такого положения вещей 

привела к тому умозаключению, что пока контроль является самоконтролем, до той поры 

он не является, в сущности, никаким контролем. Помимо этого, указывалось на недоста-

точный профессионализм парламентского контроля и его, главным образом, политиче-

ских характер. Также акцентировалось внимание на том, что в основной системе, опреде-

ляющей ритм работы парламента, т.е. в правительстве – оппозиция, законодательный кон-

троль являются по определению неэффективными, поскольку парламентская оппозиция, 

именно по той причине, что является парламентской оппозицией, может только критико-

вать, а правящее большинство и так поступит по-своему. 

Следует подчеркнуть, что, несмотря на произошедший в дальнейшем уход от мо-

дели самоконтроля, определенные свойственные ему решения остались. Первым является 

принцип того, что, хотя в настоящее время орган, осуществляющий контроль законода-

тельной деятельности парламента, находится вне парламента, однако палаты в своих ре-
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гламентных процедурах все еще имеют обязанность установления таких решений, цель 

которых определяет контроль принимаемого закона с точки зрения его соответствия кон-

ституции. Вторым является коррелируемая с этим концепция законодательных обязанно-

стей парламента. Согласно ней, на парламент возложены обязанности двоякой формы, т.е. 

1) так называемая позитивная обязанность, заключающаяся в требовании развития и дета-

лизации конституционных регулирований, что происходит, главным образом, посред-

ством установления законов, задачей которых является в большей степени детализация 

конституционных установок и 2) так называемая негативная обязанность, заключающаяся 

в запрете установления закона, несоответствующего конституции. Третьим решением, 

представляющим собой отголосок оставшегося в истории права парламента на самокон-

троль принимаемого им закона, является существующий сегодня принцип предположи-

тельного соответствия принимаемых законов конституции [Dąbrowski, 2017]. Согласно 

нему, закон, принятый парламентом, до того момента толкуется как соответствующий за-

кону высшего порядка, пока его соответствие не будет поддано сомнению другим органом 

(например, конституционным судом), наделенным правом оценки законотворческой дея-

тельности палаты (палат).  

Волна критики, с которой была встречена парламентская модель контроля (само-

контроля) законодательной деятельности, спровоцировала поиск механизмов другого вида 

эффективной (т.е. объективной и, по возможности, профессиональной) проверки законо-

дательной деятельности палат. Их основным принципом было размещение контролирую-

щего субъекта вне парламента. Хронологически первое такое предложение было заявлено 

в 1795 г. – в революционной Франции (во время конституционных работ) Эммануэлем-

Жозефом Сийесом. Он предложил возложить контроль конституционности законов на 

элитарное Конституционное жюри (jurie constitutionnaire). Оно должно было быть выде-

ленным и самостоятельным государственным органом. Первое Жюри должны были вы-

брать парламентарии из своего состава. Ежегодно Жюри должно было сменяться новым. 

Выбор преемников должно было осуществлять Жюри из числа парламентариев, срок пол-

номочий которых истекал. Конституционное жюри должно было, прежде всего, исследо-

вать на соответствие конституции акты государственной власти и отменять противореча-

щие ей [Szymanek, 2016; Wiszowaty, 2019]. Оно также должно было играть роль власти, 

устанавливающей государственное устройство путем формулирования предложения из-

менений конституции, чтобы гарантировать ее внутреннюю целостность. Э.-Ж. Сийес 

осознавал то, что законодательный контроль не является типичной судебной деятельно-

стью, поэтому орган, который он предлагал создать, назвал jury, а не court. Он замечал, 

что это деятельность, имеющая политические последствия. Орган, выполняющий ее, 

находится между ветвями власти. Он имеет черты суда, касается законодательной дея-

тельности, а результаты его деятельности оказывают влияние на конституцию, т.е. фор-

мирование государственного устройства. Проект Э.-Ж. Сийеса был поддан критике и от-

клонен как угрожающий правам Конвента. Как убеждал Антуан Клер Тибодо, «эта чудо-

вищная власть была бы всем в государстве. Если дать государственной власти стража, это 

означает дать ей господина, который бы ее связал, чтобы ему было легче ее контролиро-

вать» [Burdeau, 1969, p. 374].  

Хоть концепция конституционного жюри Сийеса не была реализована, вместе с 

тем, осталась проблема угроз, связанных с риском законотворческого произвола парла-

мента. Таким образом, было признано, что единственно верным решением является воз-

ложение контроля над законами на главу государства, что нашло выражение в институте 

промульгации закона. Действия главы государства, уполномоченного подписывать законы 

и распоряжаться об их обнародовании – публикации в официальном издании, восприни-

малось в категориях проверки, соответствует ли принятый парламентом закон необходи-

мым требованиям. Спорным вопросом было, однако, определение критериев контроля за-

кона главой государства. Бесспорным было то, что глава государства, прежде, чем подпи-

сать закон и направить его в печать, может оценить, был ли он принят с соблюдением всех 
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процедур (конституционных, законодательных и регламентных). Так называемый фор-

мальный (процедурный) контроль, следовательно, был очевидным фактором. Спор касал-

ся, однако, того, имеет ли глава государства возможность предметной проверки (по сути). 

В конце концов было признано, что глава государства контролирует только процедурный 

аспект создания парламентом закона и на случай признания, что были нарушены проце-

дуры, может направить закон повторно в парламент, чтобы тот снова его принял, и благо-

даря этому исправил возможные процедурные несоответствия, констатируемые при пер-

вом принятии. В то же время было признано, что не существует возможности, чтобы по-

средством промульгации оценивать соответствие содержания закона конституции, хотя 

бы из тех соображений, что повторное принятие закона не связывалось с внесением в него 

какого-либо нового содержания.  

Контроль законодательной деятельности парламента главой государства был высо-

ко оценен. Считалось, что он решительно лучше ранее реализованной модели само-

контроля парламента, и это, по крайней мере, по нескольким причинам. Во-первых, пото-

му, что контроль перестал быть самоконтролем. Во-вторых, потому, что глава государ-

ства, от которого ожидалась политическое беспристрастие, выполняя полномочия кон-

троля, поступал – по крайней мере, должен был поступать – объективно, что повышало 

эффективность контроля. В-третьих, он давал хорошие доктринальные основания участия 

главы государства в процессе доведения закона до результата. Впрочем, стоит заметить, 

что последствием данной доктринальной интерпретации участия главы государства, явля-

ется до сегодняшнего дня приписываемая ему функция гаранта конституции, родословная 

которой уходит именно во времена, когда в главе государства усматривался контролер за-

конодательной деятельности парламента. 

Тем не менее, контроль в исполнении главы государства имел также существенные 

недостатки. Наиболее важным была фрагментарность данного контроля и тот факт, что за 

рамками оставался материальный (предметный) аспект контролируемых актов, что де-

факто означало только половинчатый контроль. Другим недостатком было отсутствие 

профессионализма в таком контроле. Еще одним минусом была оговорка о том, что рес-

публиканский глава государства (в то время чаще всего приходивший на пост путем про-

ведения выборов в парламенте) необязательно должен был быть органом действительно 

беспристрастным и абсолютно объективным. Относительно республиканского главы гос-

ударства, приходившего на пост вследствие парламентских выборов, указывалось, что он 

не является на 100 % органом, абсолютно независимым от парламента (что хорошо под-

черкивала Третья французская республика), и что следует, скорее всего, поискать другой 

субъект, который будет лучше контролировать законодательные акты, принимаемые па-

латой (палатами). Тем более так сложилось, что глава государства, действуя в качестве 

органа, осуществляющего промульгацию, был включен в законодательный процесс, что в 

свою очередь, приводило к тому, – согласно критикам данного положения вещей – что 

контроль постоянно был внутренним контролем в том смысле, что осуществлялся в рам-

ках законодательного процесса, неотъемлемой частью которого был монарх или прези-

дент. По этим причинам были предприняты поиски очередного механизма контроля. 

В первых трех декадах XX века было признано, что таким идеальным решением 

будет возложить осуществление контроля законотворческой деятельности парламента на 

суды или органы, приближенные к ним в аспекте их роли в государственном устройстве. 

Так было решено, прежде всего, по той причине, что это размещало контролирующий орган 

за рамками законодательного процесса, кроме того – предполагался его абсолютный про-

фессионализм. Имело значение также то обстоятельство, что суды были наделены атрибу-

том отдельной и независимой власти, что гарантировало абсолютный объективизм осу-

ществляемой ними контролирующей деятельности. Определенный опыт несла американ-

ская практика (в которой с средины XIX века начали приводить в исполнение модель су-

дебного контроля конституционности судами, в том числе Верховным Судом), также внес-

ла свою лепту развивающаяся на европейской почве доктрина конституционного права.  
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В создании внешней модели законодательной деятельности парламента особые за-

слуги имел Ганс Кельзен [Клишас, 2015], сформулировавший теоретическую модель кон-

ституционного суда, как (по его мнению) оптимального решения проблемы конституци-

онности законов. Он предполагал, что контроль законотворческой деятельности парла-

мента, в отличие от американской модели, не должен быть возложен на суды общей 

юрисдикции, а должен быть доверен одному, особому органу государственной власти, 

определяемому как конституционный суд или трибунал (что должно было подчеркнуть 

приближенный к судебному профиль его деятельности). Несмотря на то, что Г. Кельзен 

использовал термин «суд», следует подчеркнуть, что он не воспринимал конституцион-

ный суд как любой другой суд. Термин суд должен был только дать ощущение независи-

мости осуществления деятельности, тем более, что Г. Кельзен осознавал то, что поле дея-

тельности данного органа, безо всякого сомнения, является политическим [Favoreu, 1990, 

p. 56]. В связи с этим зачастую вместо того, чтобы говорить о конституционном суде (cour 

constitutionnelle), он говорил о суде политическом (cour politique), поскольку деятельность 

данного суда, заключающуюся в оценке законотворческой деятельности парламента, 

определял как деятельность политическую. Дополнительным элементом, делающим кон-

ституционный суд органом, бесспорно, политическим, был для Г. Кельзена метод его 

формирования, который либо предполагал назначение членов данного органа парламен-

том, либо парламентом, действующим совместно с другим органом (например, главой 

государства). 

Конституционный суд, или иначе называемый орган государственной власти, иг-

рающий его роль, должен был быть особым политическим органом государства, который 

по принципу исключительности должен был осуществлять контроль законодательной де-

ятельности парламента. Более того, принципиальной идеей конституционного суда, в слу-

чае утверждения им неконституционности исследуемого закона, должно было быть от-

клонение несоответственного регулирования. Причем, по мнению Г. Кельзена, должна была 

проявиться сущность суда и его оригинальность по отношению к предыдущим видам кон-

троля законотворческой деятельности парламента. Тем не менее, сам Г. Кельзен добавлял, 

что то, что должно придавать конституционному суду его важнейшее специфическое свой-

ство, является также тем, что в еще большей степени делает его политическим органом. Бо-

лее того, благодаря праву возможного отклонения законов, суд волей-неволей превращался 

в законодательный орган с той только разницей, что действует он специфическим образом, 

заключающимся в отклонении и введении законов в систему действующих правовых норм. 

Поэтому конституционный суд был назван также Г. Кельзеном «негативным законодате-

лем» (législateur négatif), а законотворческую деятельность в целом он делил на имеющую 

позитивный характер (которую выполнял парламент, поскольку он вводит новые нормы в 

систему) и негативный характер (реализуемый конституционным судом в момент утвер-

ждения неконституционности, вызывающий результат дерогации). 

Идея Г. Кельзена была признана «прототипом» европейской модели конституци-

онности права [Sweet, 1990]. В межвоенный период она была частично реализована. Кон-

ституционные суды предполагались в Чехословакии, Австрии и Испании. После Второй 

мировой войны конституционное правосудие было признано стандартом и сегодня функ-

ционирует в большинстве демократических государств [Нуриев, 2015], хотя во многих из 

них ведется спор о рамках полномочий конституционного суда и его статусе в системе 

государственного устройства (речь идет, главным образом, о его легитимизации и судеб-

ном либо внесудебном характере). В некоторых государства, в которых не был создан 

конституционный суд согласно концепции Г. Кельзена, контроль законодательной дея-

тельности парламента возложен на особые органы (например, французский Конституци-

онный совет, казахстанский Конституционный совет) или также на все суды общей юрис-
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дикции, равно как наивысшие инстанции судов общей юрисдикции или административ-

ных судов (США, Бельгия, Греция, скандинавские государства).  

Подводя итог, следует констатировать, что в настоящее время принято считать, что 

контроль законодательной деятельности парламента имеет сложный, многосубъектный 

характер. Это означает, что свое участие в данном контроле имеют: 1) парламент, который 

во время законотворческой процедуры должен предусмотреть особые решения, направ-

ленные на проверку соответствия закона конституции; 2) глава государства, который как 

гарант конституции должен проверять, отвечает ли закон, принятый законодательной вла-

стью, конституционным стандартам; 3) конституционные суды (либо другие аналогичные 

им органы), которые оценивают конституционность законов, а дополнительно – в модели 

Г. Кельзена – могут вынести решение о потери юридической силы и выведении из норма-

тивной системы. Однако пока пришли к данному пониманию, прошло примерно 150 лет, в 

течение которых парламент считался органом суверенной власти, акты которого, с одной 

стороны, должны быть согласны с высшим законом, с другой же – не должны поддаваться 

внепарламентскому контролю соответствия ему. 

 

Статья написана как часть исследовательского проекта «Конституционная 

юстиция в постсоветских странах: между моделью правового государства и ее 

местным применением» (№ 2016/23/B/HS5/03648) NCN (Национальный научный центр 

Польши). 
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Аннотация 

Музыкальный субъект – важная составляющая всех процессов, в которых музыка 

провозглашается главнейшим объектом внимания. Каким образом субъекты, имеющие 

непосредственное отношение к музыкальному искусству, взаимодействуют друг с 

другом? В чем их отличие между собой? В настоящей статье исследуется культурно-

историческая природа и формы осуществления музыкальной субъективности как элемента 

культуры чувственности. Показана связь понятия музыкальной субъективности с 

философскими понятиями свободы и интенциональности. Автор рассматривает 

музыкальное событие как живую «клеточку» культуры, а концерт – как ключевую форму 

музыкальной интерсубъективности. В музыкальном искусстве можно выделить три 

модуса взаимодействия субъектов: композитор – публика, композитор – исполнитель, 

исполнитель – публика. Каждый из этих модусов заслуживает специального философско-

культурного осмысления и теоретического исследования.  

 

Abstract 
The musical subject is an important component of all processes, in which music is proclaimed to 

be the main object of attention. How do subjects, directly related to musical art, interact with 

each other? What is the difference between the musical subjects? This article examines the 

cultural and historical nature and forms of the implementation of musical subjectivity, as an 

element of the culture of sensuality. The connection of the concept of musical subjectivity with 

the philosophical concepts of freedom and intentionality is shown. The authors view the musical 

event as a living «cell» of culture, and the concert as a key form of musical intersubjectivity.  In 

the musical art, three modes of interaction of subjects can be distinguished: composer - public, 

composer - performer, performer - public. Each of these modes deserves a special philosophical 

and cultural reflection and theoretical research. In addition, a music theorist (historian) has 

important attention in music circles, the subject of which will not be affected by the limitations 

of this article. 
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intersubjectivity. 

Музыка является неотъемлемым и существенным элементом человеческой субъек-

тивности, способом формирования субъекта как такового и шире – культуры чувственно-

сти. Музыкальный субъект – это человек, умеющий слышать красоту мира, способный 

воспринимать и выражать реальность в гармонии звуков с высоты культуры своей эпохи. 

Музыкальный субъект может выступать в пяти существенно разных модальностях: 

– исполнитель музыки,

– профессиональные сообщества музыкантов и музыкальных экспертов (критиков

и теоретиков музыки), 

– музыкальные предприниматели (в разных культурах они могут выполнять разли-

чающиеся функции и называться по-разному: антрепренеры, импресарио, менеджеры, 

продюсеры и т.д.), 

– публика,

– общество в целом.

Характер музыкальной субъективности, разумеется, во всех этих случаях будет

принципиально различным. Кроме того, следует учитывать культурно-историческую сре-

ду, в которой формируются музыкальные субъекты, и характер взаимодействия субъек-

тов, в ходе которого рождается музыкальная интерсубъективность. 

Основы философской теории субъективности заложил Аристотель, и он же стал и 

пионером в исследовании субъективности музыкальной. Прежде всего необходимо отме-

тить, что музыка рассматривается Аристотелем как принадлежность свободного человека, 

располагающего досугом1. Это свободное время, писал он, «есть определяющее начало 

для всего». Музыка служит для заполнения нашего досуга, ради чего ее, очевидно, и ввели 

в обиход воспитания. В самом деле, «в чем, как думают, заключается развлечение свобод-

норожденных людей – к этому и относят музыку» [Аристотель, 1983, с. 631]. 

Таким образом, музыка – дитя свободы, и вместе с тем она сама способствует осво-

бождению человеческих чувств от их первоначальной прикованности к «земле», т.е. к 

предметам, непосредственно полезным для поддержания физической жизни. Для Аристоте-

ля музыка есть искусство свободы чувств. Музыка делает человека свободным субъектом в 

мире чувств точно так же, как философия освобождает человеческий разум [Destrée, 2018]. 

Если музыка ставится Аристотелем рядом с философией, то теория музыки вклю-

чается в философию в качестве ее органической части. На этом специально останавлива-

ется А.Ф. Лосев –  глубокий и тонкий знаток и античности, и музыки: «Аристотель реши-

тельным образом относит музыку, и именно теоретическую музыку, к первым философ-

ским дисциплинам» [Лосев, 2000, с. 21]. Подобно всякой философской науке, теория му-

зыки занимается исследованием «начал и причин» своего предмета. 

В своем интересе к музыке и трактовке ее отношений с философией Аристотель не 

оригинален. Практически такое же отношение к музыке мы находим и у многих других 

мыслителей на всем протяжении античности. «Для всякого греческого философа интерес 

к музыке – почти обязательное качество. По представлениям греков, музыка является 

неотъемлемой частью философии» [Лосев, 2000, с. 618]. 

1 Этой теме посвящена превосходная глава Пьера Дестре. Вслед за Аристотелем автор 
рассматривает музыку в контексте проблемы воспитания свободного гражданина полиса. «Как 
с самого начала разъясняет Аристотель, досуг должен быть высшей целью в образовании, а му-
зыка – это та деятельность, которая особенно подходит для этой цели» (Destrée, 2018, p. 186). 
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Воздействие музыки на субъекта Аристотель описывает посредством категории 

очищения, «кáтарсиса». Благодаря музыке, и прежде всего музыке в театральной тра-

гедии, человеческие чувства очищаются от страстей, аффектов, обретая возможность 

незаинтересованного – и в этом смысле, опять-таки, свободного – восприятия красоты 

мироздания, «космоса». 

Субъекты существуют не сами по себе, как атомы в пустоте, их творческая дея-

тельность представляет собой процесс взаимодействия. В музыке можно выделить три 

модуса такого взаимодействия: композитор – публика, композитор – исполнитель, испол-

нитель – публика. Каждый из этих модусов заслуживает специального философско-

культурного осмысления и теоретического исследования. 

Взаимоотношение, взаимодействие, сопряжение музыкальных субъектов формиру-

ет музыкальное искусство как таковое. Основу музыкальной жизни составляет реальный 

процесс взаимодействия между субъектами музыкальной деятельности – музыкантами и 

слушателями, опосредованный музыкальным произведением и протекающий в самых раз-

нообразных формах, которые могут быть условно разделены на две большие группы: кон-

тактные и дистантные [Капустин, 1985]. Под такими формами в настоящее время могут 

иметься в виду как непосредственный контакт субъектов, так и опосредованный с помо-

щью технических средств. 

Взаимоотношения композитора с публикой, исполнителем, восприятия публикой 

исполнителя и музыкальных произведений менялись исторически. В классицистский пе-

риод слушателю была понятна большая часть композиторского замысла, к этому распола-

гали отточенные формы, ясные мелодии, нюансировка и штрихи. Романтизм поначалу вы-

звал бурную реакцию на музыкальные произведения, которые оказались расширены бур-

ными пассажами, вплетенными в общее музыкальное повествование. Появилась большая 

свобода исполнения музыки, образный строй стал обращен к любовной лирике и к гнету-

щим переживаниям отдельной личности. Публика остро чувствовала перемены, но общая 

концепция сочинений была досягаема для ее понимания. Влияние авангарда на компози-

торское творчество способствовало появлению неких границ между композитором, испол-

нителем и аудиторией. Если раньше на первом месте была сама музыка, то сейчас – мате-

матические структуры, формирующие произведение, и авторский замысел – идея, эйдос, 

лежащие в основе музыкального произведения. 

Музыка, как звуковое искусство, предполагает встречную интенциональность 

субъектов – взаимную направленность внимания композитора на слушателя, на его во-

влеченность и интерес к звучащему полотну, а также – внимания слушателя к замыслу 

композитора. При этом необходимо учитывать, что слушатель, как правило, уже имеет 

определенный музыкальный опыт, багаж, сквозь призму которого преломляется его вос-

приятие той или иной композиции. 

Акты взаимодействия музыкальных субъектов – в частности, композитора и ауди-

тории – совершаются в культурном пространстве, задающем объективный контекст худо-

жественного восприятия. Этот культурный фон сообщает особые смыслы элементам му-

зыкальной выразительности, обеспечивая более ясное воплощение авторской идеи и не-

обходимое воздействие на публику. Отсюда возникают предпочтения определенных жан-

ров и стилей, композиторов и эпох. Например, А. Рубинштейн ограничивал слушание 

оперы, прямо об этом заявляя, и это не могло не сказаться на субъективных взглядах его 

аудитории [Рубинштейн, 2005, с. 10].  

Музыкальная субъективность проявляется в выборе техники, стиля, традиционных 

или новаторских средств выразительности, отличаясь от философской субъективности как 

таковой  [Субъективность и идентичность, 2012]. С их помощью композитор воздействует 

на аудиторию, а следовательно и на глобальное развитие музыкальной индустрии, и на 

культуру общества в целом. За исключением античной философии, музыкальный субъект и 

музыкальная субъективность как таковые не подвергались широкому осмыслению ни в 

прошлые столетия, ни в условиях современности, хотя, безусловно, определенные стороны 
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в той или иной степени затронуты разными учеными [Фуртвенглер, 1960; Чередниченко, 

1984; Шеллинг, 1996; Robert C. Solomon, 2005; Фуко, 2007; Чупахина, 2016]. 

Истинное видение и осознание музыкального произведения появляется лишь в хо-

де совместного творчества субъектов, которое мы станем именовать «музыкальным собы-

тием». Для описания его структуры можно воспользоваться философским термином «ин-

терсубъективность». Она может иметь ярко выраженные социальные стороны 

[Honigsheim, 1989], увлекательную музыкальную философию [The Routledge…, 2011], а 

может корениться в слиянии модерна и традиции [Viljanen, 2016]. 

Музыкальные события – это живые «клеточки» музыкальной культуры: выступле-

ния, в процессе которых задействована некая сеть субъектов. К таким событиям относят 

концерты и мастер-классы, музыкальные фестивали и прослушивания, а также открытые 

репетиции и творческие встречи, которые проходят в присутствии публики, в том числе 

профессионалов. 

Слушатели-профессионалы составляют, как правило, от 1 до 5 % аудитории, если 

речь идет о программах, нацеленных на широкий круг слушателей. Это небольшой слой 

интеллигенции, с особым вниманием и трепетностью вслушивающийся в музыкальный 

материал. Центральной фигурой в этом кругу является критик-теоретик (музыковед, му-

зыкальный исследователь), поскольку он осуществляет рефлексию музыкального события 

в поле культуры в целом, оценивает его общекультурной меркой, критически связывает 

разные события. Теоретик чаще всего не участвует напрямую в исполнении музыки; он 

вовлечен в музыкальный процесс лишь косвенно, но его функция в высшей мере суще-

ственна. Так, если говорить о концертном исполнении, то музыка, воспринимаемая пуб-

ликой после основательного ее разъяснения музыковедом, становится во многом более 

понятной и слушается с бóльшим проникновением, нежели простое неосознанное про-

слушивание. 

Концерт является ключевой формой музыкальной интерсубъективности. Здесь 

каждый музыкальный субъект выполняет специфическую функцию, осуществляя свою 

интерпретацию авторского замысла. При этом концерт является такой формой художе-

ственного общения, в которой специфические особенности музыкальной жизни выступа-

ют в наиболее чистом виде, не свойственном ни музыкальному театру, ни различным 

формам бытового музицирования.  

В XVIII–XIX веках сложились три разновидности концерта: строгий академиче-

ский филармонический концерт, концерт-дивертисмент (с элементами театра) и развлека-

тельный концерт или концерт-шантан (интерактивные программы для ограниченной 

аудитории в кафе-ресторанах и пабах, отелях и гостиницах). 

Испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет противопоставляет «коллективность», 

свойственную концерту, «личной жизни», индивидуальности слушателя. Теодор Адорно 

конкретизирует эту идею, утверждая, что «коллективное публичное восприятие, его эмо-

циональный характер значительно снижают потенциал активности восприятия» [Адорно, 

2008, с. 20].  Очевидно, оба философа фокусируются здесь на отвлекающих факторах кол-

лективного восприятия музыки, которых может быть множество как в самом зрительном 

зале, так и на сцене. Нельзя отрицать в таком случае, что восприятие серьезного искусства 

тогда существенно искажается. Однако есть ли повод категорически его отрицать? Заин-

тересованный и увлеченный внутренним содержанием концертной программы слушатель 

вряд ли будет ставить во главу угла внешнюю оболочку музыкального события. 

Музыкальная субъективность является необходимым элементом культуры чув-

ственности. Это умение слышать прекрасное, воспринимать и выражать реальность по-

средством гармонических звуков. Как всякая форма человеческой субъективности, музы-

кальная субъективность формируется в особой культурно-исторической среде и несет на 

себе печать той или иной эпохи истории. 

Таким образом, музыкальная деятельность представляет собой интерсубъективный 

процесс. Необходимым условием такого процесса является, с одной стороны, встречная 
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интенциональность субъектов, а с другой – культурный фон, задающий рамки музыкаль-

ной выразительности, диктующий субъектам общезначимые смыслы, и т.д. Каждый от-

дельно взятый музыкальный субъект обладает той или иной культурой чувственности, что 

подразумевает умение слушать и слышать искусство, анализировать звуковые картины на 

доступном ему уровне, индивидуально воспринимать и выражать действительность с по-

мощью гармонии звуков – красоте, подвластной космосу и высшим силам. Органическое 

единство индивидуального и коллективного начал музыкального события составляет важ-

ную платформу для его успешного и стабильного функционирования.  
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Аннотация 
 «Новые войны» как сложная форма совмещения войны и терроризма существенно расширяют 
поле включенных в него антропологических фигур. Понимание терроризма как фигуры-оппонента 
национального государства имеет совсем недавнюю историю и довольно ограниченные границы. 
Субъект национального государства и сообщества, также как гомогенность национальных и 
классовых форм солидарности поставлены под вопрос глобализацией и провалом 
социалистического движения, что открывает возможность других проектов. Наряду с 
привычными фигурами по обе стороны жестко установленных границ (комбатант и некомбатант, 
граждане определенного государства), реальность «новой войны» наполнена другими фигурами, 
среди которых не только военные и гражданские, но и сотрудники частных военных компаний 
(частные армии), преступные сообщества, добровольцы и беженцы. И потому борьба с 
современным терроризмом – это не только задача правоохранительных органов, но и общие 
усилия представителей власти, религиозных и общественных деятелей, общества в целом. 

 

Abstract 
The article notes that “new wars” as a complex form of combining war and terrorism significantly expand 
the field of anthropological figures included in it. It emphasizes that the understanding of terrorism as an 
opponent of the nation state has a very recent history and rather limited borders. The subject of the 
national state and community, as well as the homogeneity of national and class forms of solidarity are 
called into question by globalization and the failure of the socialist movement, which opens up the 
possibility of other projects. Along with familiar figures on both sides of rigidly established boundaries 
(combatant and non-combatant, citizens of a particular state), the reality of the “new war” is filled with 
other figures, including not only military and civilians, but employees of private military companies 
(private armies), criminal communities, volunteers and refugees. And because the fight against modern 
terrorism is not only the task of law enforcement, but the common efforts of government officials, 
religious and public figures, and society as a whole. 
 
Ключевые слова: война, терроризм, насилие, государство, нация, человек. 
Key words: war, terrorism, violence, state, nation, person. 
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Феномены войны и терроризма имеют длительную историческую перспективу и 

антропологическую глубину. Теоретические концепты и идеологемы, связанные с этими 

социокультурными реалиями, достаточно многочисленны, и часто существующий уро-

вень философских и междисциплинарных исследований не позволяет в полной мере эксп-

лицировать эти феномены в их культурно-исторической перспективе и подвижности. 

Противопоставление войны и терроризма, их различие, слияние и наложение послужат 

общим теоретическим «фоном» данной статьи, основным объектом которой является че-

ловек, который при достаточно устойчивых определениях в формате «классических» войн 

(деление комбатант – некомбатант) в эпоху «новой» войны лишен таких определений.  

Спецификой современной социально-гуманитарной мысли в исследовании фено-

менов войны и терроризма остается явная или неявная приверженность методологическим 

и теоретическим схематизмам понимания, сложившегося в эпоху модерна. В отношении 

войны мы ведем речь, прежде всего, о трактовке войны К. фон Клаузевица 2007. В его 

понимании война есть отношения особого рода между государствами, которые посред-

ством насилия навязывают свою волю друг другу. Такое определение очевидным образом 

находится в контексте новоевропейских идей легитимности власти и функционирования 

государства, проблемы допустимости насилия, которые были выявлены в новоевропей-

ской философии Н. Макиавелли, Т. Гоббсом, Ж.-Ж. Руссо, И. Кантом, Г.В.Ф. Гегелем.  

Понятия «террор» и «терроризм» в современном значении стали употребляться в 

тот же период. Начиная с XVIII в. в лице М. Робеспьера возникает традиция рассмотрения 

террора как жестокого, устрашающего насилия в сфере политики с целью реализации прав 

субъектами революционной власти от имени «народа», «нации», «революции» [Борисова, 

2008]. Формируется представление о терроризме как практике устрашения, применяемой 

как самим государством, так и его противниками в лице революционеров. В работах 

М. Бакунина, О. Бланки, Л. Гумпловича, К. Маркса, В. Ленина, Г. Маркузе, Б. Савинкова, 

Ж. Сореля, П. Ткачева, Э. Че Гевары и др. террор соотносится с понятием власти, государ-

ства и «освобождения народа».  

Война и терроризм как формы насилия в научном дискурсе не пересекались вплоть 

до современности. Только сегодня понимание терроризма как разновидности войны и во-

енного насилия находит выражение в работах М. Либига, Ф.А. Фрайхер фон дер Хейдте, 

П.А. Шерера, Д. Стерлинга, Л. Ларуша. В терроризме усматривают разновидность войны 

(современная нерегулярная малая война или гибридная война) Hoffman, 2011, которая 

характеризуется рядом специфических свойств и применением «террористических так-

тик» (Фон дер Хейдте) [Heydte, 1986]; феномен терроризма определяется как террористи-

ческая война, некая новая форма войны, характеризующаяся «силой бессилия» и «игро-

вым характером» (Х. Хофмайстер) Хофмайстер, 2006. Одним словом, ранее четкое и яс-

ное разграничение войны и терроризма становится проблематичным и, прежде всего, в 

отношении четко определенных правил применения насилия.  

Мэри Калдор в работе «Новые и старые войны» обращается к понятию «новая вой-

на», которая тесно связана с терроризмом. Она определяет «новую войну» через слом 

устоявшихся и берущих свое начало в эпохе Нового времени формах насилия: «… новые 

войны влекут за собой размывание различий между войной (определяемой обычно как 

насилие по политическим мотивам между государствами или организованными политиче-

скими группами), организованным преступлением (насилие, на которое идут организо-

ванные в частном порядке группы ради частных целей, обычно ради финансовой выгоды) 

и крупномасштабными нарушениями прав человека (насилие, осуществляемое государ-

ством или политически организованными группами против частных лиц)» Калдор, 2016: 

29. По мнению М. Калдор «новые войны» возникают, когда государство теряет монопо-

лию на насилие. Под влиянием угроз «сверху», вмешательства транснациональных струк-

тур, или «снизу»  преступных сообществ, происходит трансформация войны, которая для 

нас если не совпадает, то сближается практически до неразличимости с терроризмом. При 
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этом такая эволюция войны является как следствием развития технологий социальных и 

информационных, так и, в определенном смысле, откатом назад, деградацией устойчивых 

и регламентированных форм насилия. В этом отношении терроризм как раз и является 

проблемой –  именно в отношении войны как формы насилия, поскольку смешение или 

союзничество терроризма и войны приводит к новым формам, которые могут быть назва-

ны гибридными, по отношению к классическим – деградационными и, несомненно, меня-

ющими статус участников.  

На наш взгляд, проблема раскрывается при ответе на вопрос, кто участвует в тер-

рористическом насилии. И здесь стоит изменить привычную оппозицию государства и его 

оппонентов. Стереотип об аутсайдерах и маргиналах, которые противостоят системе, в 

настоящее время перестает быть таковым. Реальность эпохи модерна скорее заключалась 

в том, что после создания сильных национальных государств терроризм являлся сред-

ством борьбы самих государств друг с другом Артюх, 2018. Сама экономика терроризма 

показывает, что террористические организации всегда нуждались в подготовке, снабже-

нии, финансировании и прочем, что могло дать только государство. Сейчас происходит 

также, но с некоторыми оговорками – таким источником могут выступать корпорации, 

диаспоры и собственный преступный бизнес террористов. В общем, практики контроля 

насилия, созданные в предыдущую эпоху, уже не адекватны тем угрозам, которые созда-

ют процессы технической и кибернетической революции, глобализации и регионализа-

ции, а также постсекуляризации. Они дают сбой на уровне государства по причине воз-

никновения новых объектов и субъектов насилия (или иных, а не новых).  

Тем более стоит вспомнить, что эти формы насилия, которые одновременно явля-

ются и формами проявления насилия, и формами его контроля, имеют (в современном ви-

де) не столь уж давнюю историю. Война и революция в современном их понимании сло-

жились в эпоху модерна и образуют единый комплекс с национальными государствами, 

регулярными армиями, индивидами в качестве «атомов» государства, гражданского обще-

ства и политическим партиями как силами на внутригосударственной политической 

арене. Причем переход к такому положению происходил через насилие, многочисленные 

буржуазные революции и войны и закончился, с некоторыми оговорками, уже после вто-

рой мировой войны. 

 Бенедикт Андерсон в замечательной книге «Воображаемые сообщества» так пи-

шет об этом: «Первая мировая война положила конец эпохе высокого династического 

правления. К 1922 г. Габсбурги, Гогенцоллерны, Романовы и Оттоманы стали достоянием 

прошлого. На место Берлинского Конгресса пришла Лига наций, из которой неевропейцы 

же не были исключены. Отныне национальное государство стало нормой международного 

права, так что даже сохранившиеся к тому времени имперские державы вошли в Лигу 

одетыми в национальные костюмы, а не в имперскую униформу. После катастрофы вто-

рой мировой войны волна становления национальных государств переросла в настоящее 

наводнение. К середине 70-х осталась в прошлом даже Португальская империя» [Андер-

сон, 2001]. А уже колониальные войны и борьба колоний за национальное самоопределе-

ние вызывают на свет такие формы деградации войны и революции, как терроризм. Мы 

можем считать происходящее деградацией, потому что национальные государства в ходе 

становления и мировых войн уже выработали «правила игры», которые, впрочем, как по-

казала история, распространялись лишь на них самих. Вне современного «цивилизованно-

го мира» были возможны иные формы насилия, не стесненные международными конвен-

циями и договорами.  

Как показывает Бенедикт Андерсон, национальные государства приходят на смену 

религиозным сообществам и династическим государствам, которым были свойственны 

другие формы апроприации насилия, как, например, религиозные войны, бунты, мятежи и 

прочее. Эти формы ушли в прошлое, но сегодня, как мы можем предположить, возвраща-

ются в новых обличьях, потому, например, заявления различных террористических групп 
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не распознаются как объявление религиозной войны. Западноевропейский политический и 

научный дискурс в равной мере оказывается нечувствительным к таким номинированиям, 

поскольку оперирует другими категориями. Вместе с тем национальные государства с их 

формами присвоения насилия оказываются довольно недавними образованиями, посколь-

ку еще в начале XX века в Европе существовали династические государства. Как отмечает 

Б. Андерсон, нации рождаются из сообществ «горизонтально-секулярного, поперечно-

временного» типа, в первую очередь, под влиянием капитализма, который стремился к 

большей прибыли в области книгопечатания и неизбежно был вынужден перейти от ла-

тыни к национальным языкам, открывающим огромный европейский рынок. В свою оче-

редь книгопечатание на национальных языках тесно связано с Реформацией – еще одним 

фактором возникновения наций и национальных государств: «Эксплуатируя дешевые по-

пулярные издания, коалиция протестантизма и печатного капитализма быстро создавала 

огромные новые читательские публики – не в последнюю очередь среди купцов и жен-

щин, которые, как правило, либо плохо знали, либо вовсе не знали латынь,  и одновре-

менно мобилизовывала их на политико-религиозные цели. Это неизбежно потрясло до са-

мого основания не только Церковь. То же землетрясение породило в Европе первые влия-

тельные нединастические, негородские государства…» [Андерсон, 2001: 63]. И еще одним 

фактором был сложный процесс постепенной десекуляризации латыни и роста популяр-

ности родных языков одновременно с возникновением административных языков на их 

основе или же другой. В деле собирания наций большую роль сыграли все эти факторы, 

объединенные капитализмом, который в своей «печатной» форме из множества людей, 

говорящих на множестве европейских языков, образовывал «воображаемую общность»: 

«Эти печатные языки закладывали основы национального сознания тремя разными спосо-

бами. Во-первых, и в первую очередь, они создавали унифицированные поля обмена и 

коммуникации, располагавшиеся ниже латыни, но выше местных разговорных языков. 

Люди, говорившие на колоссальном множестве французских, английских или испанских 

языков, которым могло оказываться трудно или даже невозможно понять друг друга в раз-

говоре, обрели способность понимать друг друга через печать и газету. В этом процессе они 

постепенно стали сознавать присутствие сотен тысяч или даже миллионов людей в их осо-

бом языковом поле, но одновременно и то, что только ЭТИ сотни тысяч или миллионы к 

нему принадлежали. И именно эти сочитатели, с которыми они были связаны печатью, об-

разовали в своей секулярной, партикулярной, зримой незримости зародыш национально во-

ображаемого сообщества. Во-вторых, печатный капитализм придал языку новую устойчи-

вость, которая в долгосрочной перспективе помогла выстроить образ древности, занимаю-

щий столь важное место в субъективном представлении о нации… В-третьих, печатный ка-

питализм создал такие языки-власти, которые были отличны по типу от прежних админи-

стративных местных наречий. К каждому из печатных языков некоторые диалекты неиз-

бежно были «ближе»; они и определили их конечные формы. Их обделенные удачей собра-

тья, все еще поддающиеся ассимиляции складывающимся печатным языком, утратили при-

вилегированное положение, и в первую очередь потому, что оказались безуспешными (или 

лишь относительного успешными) их попытки настоять на собственной печатной форме» 

[Андерсон, 2001: 67-68]. Отметим, что Андерсон в своем анализе национализма делает ак-

цент на новой общности, возникающей сугубо мирным путем, но объективным фоном этого 

процесса была череда конфликтов и войн, причем таких, который Европа ранее не знала. Об 

этом пишет Ф. Энгельс в работе «Роль насилия в истории», когда некоторым образом рас-

крывает недостающую часть исследования Андерсона, связывая развитие национального 

капитализма с беспрецедентным ростом насилия [Энгельс, 2011: 64].  

Возвращаясь к проблеме терроризма и войны, стоит сделать акцент на том, что 

привязка к оппонентам национального государства имеет совсем недавнюю историю и 
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довольно ограниченные границы. Более того, возникший в итоге субъект национального 

государства, котороый Андерсон характеризует как секуляризованноый и единичноый, 

является еще одной реальностью наряду с вновь возникающими сообществами. Возмож-

но, концепт Другого, который был отработан в западной философии как сугубо умозри-

тельная конструкция, стал политической реальностью Борисов, 2018. Поскольку гомо-

генность национальных форм солидарности, равно как и классовых, была поставлена под 

вопрос, глобализацией и провалом социалистического движения, соответственно, откры-

вается возможность других проектов (индивидуальных и коллективных). Наряду с при-

вычными фигурами жестко установленных границ, по сторонам которых находились ком-

батант и некомбатант, граждане определенного государства, сегодня реальность «новой 

войны» наполнена другими «фигурами». Среди них не только военные и гражданские, но 

и сотрудники частных военных компаний (частные армии), преступные сообщества, доб-

ровольцы и беженцы.  

«Новые войны» как сложная форма совмещения войны и терроризма существенно 

расширяют поле включенных в него антропологических фигур. И потому борьба с совре-

менным терроризмом –  это не только задача правоохранительных органов, но и общие 

усилия представителей власти, религиозных и общественных деятелей, общества в целом. 

Одной из главных задач представителей власти является совершенствование правовой ба-

зы, усиление взаимодействия между соответствующими федеральными органами, разра-

ботка контрпропагандистских мер с использованием СМИ и системы образования от 

школы до высших учебных заведений. В век технического прогресса, всеобщей компью-

теризации и информатизации общественных процессов самыми доступными путями рас-

пространения террористических и экстремистских идей являются социальные сети и все 

больше набирающие популярность интернет-мессенджеры, что актуализирует задачу про-

тивостояния терроризму на уровне сознания конкретного человека. Ранее защищенное, не 

участвующее в войне гражданское лицо сейчас также включено в борьбу на уровне идео-

логий, информационной войны. Поскольку для распространения террористических идей, а 

также для привлечения к данной деятельности молодежи используются практически все 

доступные Интернет ресурсы, применяются все возможности социальных сетей, противо-

действие распространению терроризма в социальных сетях должно строиться на воспита-

нии молодежи в контексте профилактики идеологии террора и  экстремизма.  
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Аннотация 

Рассматриваются теоретико-методологические основания изучения феномена корпоративной 

культуры, проведен анализ эволюционных процессов трансформации корпоративной культуры 

через сравнение терминов и понятий «корпоративная культура» и «организационная культура». 

При этом обосновывается трактовка корпоративной культуры как самостоятельного 

институционального образования. Анализ специальной литературы по культуре труда позволяет 

говорить о преобладании макросоциальных подходов к изучению корпоративной культуры, 

обозначенных как прагматический и феноменологический. Предлагается к рассмотрению 

дискурсионный подход, основанный на взаимосвязи корпоративной культуры и человеческого 

капитала, осуществляемой через корпоративную коммуникацию. 

 

Abstract 

The article explores theoretical and methodological grounds for studying the phenomenon of corporate 

culture and analyzes evolutionary processes of the transformation of corporate culture through the 

comparison of terms and concepts of "corporate culture" and "organizational culture". It warrants the 

interpretation of corporate culture as an independent institutional formation. Analysis of specialized 

literature on labor culture supports the discussion on the prevalence of macro-social approaches to the 

study of corporate culture, referred to as pragmatic and phenomenological. The article takes a discursive 

approach to analyzing the relationship between corporate culture and human capital based on corporate 

communication. The paper presents theoretical views of scientists who made a significant contribution to 

the evolution of corporate culture. It is established that management of human resources and 

organizations in general has been a subject of scientific research for many years, beginning with so-called 

school of management. Corporate culture in this school is understood as a powerful means of 

rationalizing production. It is installed that the development of science about organization has 

inadvertently created the basis for ideas and concepts of the theory of corporate culture. In this regard, 

phenomenological approach is of interest, allowing one to study the culture of any company as a unique 

phenomenon that arises naturally and is capable of self-regulation. However, these concepts reveal some 

limitations, since the methods and means of an individual science are applied in the study. In this regard, 

the application of the discursive approach, which makes it possible to study the culture of labor from the 

position of intracorporate communications, and thereby bring new aspects into the theory and practice of 

corporate culture, is relevant. 

 

Ключевые слова: корпоративная культура, организационная культура, организационная 

лингвистика, дискурсионный подход, дискурс организации. 
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Исследование корпоративной культуры представляет собой длительный период 

научных изысканий. Основные концептуальне положення корпоративной культуры разра-

ботаны в исследованиях экономистов, политологов, социологов, культурологов и предста-

вителей других направлений науки. Однако современные тенденции в развитии корпора-

ций и организаций позволяют расширить диапазон исследования, способствуют появле-

нию новых подходов к пониманию сущности корпоративной культуры и оцениванию ее 

влияния на деятельность организации. Сегодня именно корпоративная культура определя-

ет стратегию развития организации в условиях рыночной экономики, повышает конкурен-

тноспособность организации, позволяет гармонизировать процессы распределения благ 

внутри организации. 

Как правило, интерес к исследованию культуры корпорации детерменирован за-

просами в сфере экономики и связан с решением управленческих задач. Однако пробле-

матика корпоративной культуры уже давно вышла за рамки исходной для нее управленче-

ской науки, где рассматриваются отдельные аспекты данного феномена. При этом наибо-

лее часто используется рационально-прагматический подход, когда изыскания ведутся в 

плоскости эффективности функционирования организации в масштабах страны или от-

дельного региона, влиятельности системы управления. Корпоративная культура в рамках 

этого подхода понимается как мощное средство рационализации производства, критерии 

ее оценивания носят условный характер (устойчивая – неустойчивая, явная – скрытая и 

т.д.). При этом сама корпоративная культура рассматривается не как феномен, а как функ-

ция. В таком представлении значение человека как носителя культуры ничтожно, он вы-

ступает лишь как дополнение к определенным производственным задачам. 

Прагматический подход более всего характерен для западных исследователей кор-

поративной культуры (М. Армстронг, М. Алвессон, У. Беннис Э. Браун, Б. Гунтер, 

С. Роббинз, К. Шольц, А. Фурнхам). В научных изысканиях отечественных ученых 

(И. Воронин, М. Козлов, Э. Капитонова, М. Макарченко, Н. Покровская) обнаруживается 

значительное влияние идей западных авторов. Вместе с тем наблюдается стремление вы-

делить специфику формирования культуры российских корпораций и организаций, пред-

ложить новые методы исследования, так как модели культуры труда с развитой экономи-

кой не совпадают с культурными типами, которые возникают в развивающейся отече-

ственной экономике. 

Оценивая степень влияния прагматического подхода на динамику научных иссле-

дований проблематики корпоративной культуры, можно утверждать, что данный подход 

является доминирующим, так как абсолютное большинство исследователей так или иначе 

работают в его рамках. Не ломая общей концепции, некоторые авторы демонстрируют 

различные интерпретации данного подхода. Так, например, Э. Джакус, П. Добсон, 

Р. Килманн, А. Кромби, А. Мак-Линн, Г. Морган, М. Сакстон, В. Сате, А. Уилсон, 

М. Уолтере, Э. Шейн, Л. Элридж, П. Журавлев, Ю. Одегов, Н. Тесакова, В. Томилов, свя-

зывают корпоративную культуру с оптимальной системой ценностей и убеждений, выра-

ботанной корпорацией для внешней адаптации к постоянно изменяющемуся социальному 

пространству. Представления о ценностях организации здесь являются базовыми, на их 

основе строятся представления о нормах, которые, в свою очередь, формируют поведен-

ческие установки. 

Сублимацией рационально-прагматического подхода являются  научные изыскания 

Э. Шейна, который создал модель корпоративной культуры, состоящую из трех различ-

ных по значимости и сложности уровней или этажей. 

Первый уровень – это уровень так называемых артефактов, к которым Шейн при-

числяет внешнюю атрибутику корпорации, то, что бросается в глаза (одежду сотрудников, 
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распорядок дня, знаки отличия, контакт между сотрудниками). На внешнем уровне нахо-

дится и язык корпорации. 

Более сложный, второй уровень корпоративной культуры составляют ценности, 

убеждения, которые являются продуктом коллективного сознания. 

В глубину своей модели, на третий уровень, Шейн помещает базовые представле-

ния. Вскрыть их природу весьма сложно, так как их истоки формируются в сфере подсо-

знания. Шейн убежден, что именно базовые представления являются решающими при 

оценивании корпоративной культуры. «Сущность культуры группы можно установить 

лишь на уровне базовых представлений, лежащих в основе ее деятельности. Установив их, 

мы сможем понять смысл более поверхностных проявлений данной культуры и дать им 

соответствующую оценку» [Шейн, 2008, с. 43]. 

Такое глубинное и, казалось бы, несколько иррациональное объяснение природы 

базовых представлений имеет, однако, вполне рациональную цель, что не позволяет Шей-

ну выйти за рамки прагматизма. То, как Э. Шейн определяет сущность корпоративной 

культуры как явления, подтверждает это: «Культура группы может быть определена как 

паттерн коллективных базовых представлений, обретаемых группой при разрешении про-

блем адаптации к изменениям внешней среды и внутренней интеграции, эффективность 

которого оказывается достаточной для того, чтобы считать его ценным и передавать но-

вым членам группы в качестве правильной системы восприятия и рассмотрения назван-

ных проблем» [Шейн, 2008, с. 31]. 

Несмотря на некоторые противоречия и схематичность, модель корпоративной 

культуры, предложенная Э. Шейном, представляет собой методологическую матрицу и 

легко может быть применена как инструмент оценивания корпоративной культуры. Мо-

дель построена таким образом, что в ней отражается перечень основных типичных дей-

ствий по оцениванию корпоративной культуры, характерных большинству предприятий. 

Она включает последовательность таких этапов: 

1. установление типа корпоративной культуры, ее доминантных характеристик, 

отличающих ее от других корпоративных культур; 

2. определение стиля лидерства; 

3. определение стиля управления наемными рабочими, характеристика условий 

труда и образцов поведения; 

4. определение интегрирующей цели организации. 

Ключом к оценке корпоративной культуры, однако, является идентификация при-

знаков организации, которые отражают базовые ценности организации, лежащие в глу-

бинных слоях подсознания.  

Некоторые авторы (Д. Дреннан, Б. Карлофф, С. Мишон, П. Штерн, С. Карпов 

Р. Кричевский), оставаясь в рамках рационально-прагматического подхода, отождествляют 

корпоративную культуру с культурой этикета, ориентируясь на внутреннюю среду (климат) 

организации. Культура организации здесь понимается как регулятор отношений в коллек-

тиве, норм поведения членов организации. То есть культура - это средство влияния на целе-

достижение организации. Однако в работе К. Камерона и Р. Куинна подчеркивается, что 

концепция организационной (корпоративной) культуры отличается от концепции организа-

ционного климата, которому свойственны менее длительные временные рамки отношений, 

чувств и восприятий индивидов. Культура – это относительно стабильный определитель 

организации; климат формируется под влиянием межличностных отношений, и поэтому 

характеризуется неустойчивостью и быстрой изменчивостью [Cameron, 1999]. 

Внутренней составляющей рассматриваемого рационально - прагматического под-

хода является социальный аспект (культура возникает из коллективного поведения), в ос-

нове второго подхода к изучению корпоративной культуры, определяемого исследовате-

лями как парадигмальный, лежит антропологический аспект (культура состоит из индиви-

дуальных интерпретаций и осознаний). В классификации С. Щербины этот подход полу-

чает название феноменологический [Щербинa, 1996]. 



528     НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ             Серия: Философия. Социология. Право.  2019. Том 44, № 3        
 

Первостепенные различия в двух подходах – это различия в понимании культуры 
как атрибута, принадлежащего организациям, и культуры, определяемой как символиче-
ское средство для описания организации.   

В рамках первого из названных подходов у исследователей есть весь инструмента-
рий для того, чтобы четко выявлять различия между корпоративными культурами, сле-
дить за изменениями, происходящими в культуре, измерять культуру, используя эмпири-
ческие приемы. Для измерения культуры, для ее анализа на организационном уровне раз-
работаны три стратегии с учетом следующих подходов: (1) холистический, при котором 
исследователь погружается в культуру и действует, как глубоко сопричастный наблюда-
тель, пытается стать «аборигеном» организации; (2) метафорический или языковой – ис-
следователь использует образцы языка документов, отчетности, бытующих рассказов и 
бесед, стремясь обнаружить отпечатки культуры; и (3) количественный — исследователь 
пользуется вопросниками или проводит собеседования для оценки конкретных проявле-
ний культуры. Количественный подход допускает множество точек зрения, каждую из ко-
торых нужно учитывать при оценке атрибутов культуры организации [Cameron, 1999].  

Феноменологический подход предполагает, что в центре внимания  исследователей 
оказывается корпоративная культура, понимаемая как ядро организации, как то, что изна-
чально существует в организации. При таком рассмотрении культура корпорации пред-
ставляется глубинным явлением, отражающим коллективное сознание членов корпора-
ции, и лишь отчасти является экономическим рычагом влияния. Понимание сущности ор-
ганизационной культуры и все внутренние изменения в ней основываются на осмыслении 
и интерпретации ее индивидами. 

В феноменологическом подходе предполагается, что в организациях нет ничего, 
кроме культуры, поэтому соприкосновение с любой организацией приводит к столкнове-
нию именно с культурой какой - либо организации.  

Здесь ставится под сомнение возможность целенaпрaвленного воздействия нa фор-
мировaние и изменение корпорaтивной культуры. Напротив, корпоративная культура сама 
приобретает свойство влиять на внутренние и внешние процессы в организации. 

О взаимосвязи культуры организации и сознания входящих в нее индивидов пишет 
К. Шольц: «Оргaнизaционнaя культурa предстaвляет собой неявное, невидимое и не-
формaльное сознaние оргaнизaции, которое упрaвляет сознaнием людей и, в свою оче-
редь, сaмо формируется под воздействием их поведения» [Шольц, 1995, с. 111]. 

В феноменологическом подходе понятия корпоративная культура и организацион-
ная культура максимально близки, почти тождественны. Здесь не акцентируется внимание 
на разнице между терминами «организация» и «корпорация», так как и то и другое пони-
мается как вместилище культуры, как некая среда, где культура существует. 

Такое понимание создает некоторую проблему, заявляющую о себе при попытке 
дать толкование дефиниции «корпоративная культура».  

Так, в многочисленных исследованиях, посвященных изучению культуры 
компaнии, термины «корпорaтивнaя культурa» и «оргaнизaционнaя культурa» трактуются 
как синонимичые. Все западные ученые по традиции не делают никакого различия в этих 
понятиях. Это объясняется тем, что вопросы культуры предприятия впервые эксперемен-
тально нaчaли изучaться в крупных aмерикaнских корпорaциях. В результате этих иссле-
дований было выявлено существование внутри корпорации особой среды, мотивирующей 
поведение индивидов и влияющей на эффективность производства. Теоретически это яв-
ление было определено кaк «corporate culture», или культурa корпорaции. Одно из первых 
исследований в сфере корпоративизма осуществил М. Вебер, который обозначил способы 
самоорганизации корпорации, взаимосвязь морально – этических принципов и социально 
- экономических достижений отдельных корпоративных структур. Здесь речь идет именно 
о корпорации как о замкнутой группе людей, формирующейся в процессе профессиональ-
ной деятельности. Но, по мере развития социальной инфраструктуры, возникает термин 
«оргaнизaционнaя культурa», так как культурa присуща не только крупным корпорaциям., но 
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и любой профессиональной организации. Постепенно происходит замещение одного термина 
другим, и под организационной культурой понимается культура любой компании. 

Как известно, первые практические шаги по исследованию культурной среды орга-
низации были предприняты еще в начале 20-го столетия, в 1927 г, усилиями социолога 
Э. Мейо и его сподвижников. В крупной американской компании Western Electric был за-
пущен пятилетний эксперимент, в основную задачу которого входило выявление зависи-
мости эффективности производства от технологии управления и психологического клима-
та внутри корпорации. Результаты диагностики подтвердили, что эмоциональный настрой 
работников организации зависит от того, насколько их личные интересы соотносятся с 
интересами компании или отрасли в целом.  

Получив значительный практический опыт, американские ученые на его основании 
продвинулись в области изучения организационной культуры. Целью эмпирических ис-
следований, осуществляемых в период с 50-х по 80-е годы ХХ столетия в США, было 
подтверждение факта существования внутри организации некоей малой культуры, пред-
определяющей поведение работников, что стало стартовым пунктом дальнейших теорети-
ческих изысканий. 

Однако вопрос терминологии оставался открытым. Так, Ч. Барнард и Г. Саймон го-
ворят об организационной морали, А. Кеннеди и У. Оучи – об идеологии организации, 
эксперементально доказывая успешность организаций с сильной идеологией. Необходи-
мость выработки адекватной терминологической базы вызвала к жизни первые теоретиче-
ские труды, посвященные культуре организации. 

Так, осмысливая сущностные аспекты организации, Т. Парсонс через определение 
организации вводит понятие социокультурной модели, которое в большей степени реле-
вантно понятию культура корпорации, чем ранее предложенные термины. Таким образом, 
Парсонс впервые акцентирует внимание на том, что особая среда внутри организации – 
это культурный феномен. 

Собственно термин «организационная культура» вводит в научный оборот 
Э. Петтигрю, обосновывая идиоматическую связь входящих в него понятий. Начиная с    
80-х годов прошлого века, благодаря теоретическим изысканиям Э. Шейна, К. Камерона, 
Р. Куинна, А. Кеннеди, ставшими классикой, культура организации начинает рассматри-
ваться как самостоятельный феномен и в теории сливается с концепцией корпоративной 
культуры. Данный подход, при котором организационная культура тождественна корпо-
ративной, является самым распостраненным и теоретически обоснованным. Его придер-
живаются большинство исследователей, в том числе и отечественных, например, Р. Кри-
чевский, В. Спивак, П. Тихомиров, В. Томилов. Однако следует отметить, что при таком 
подходе неизменно сужается и значительно упрощается проблематика исследования этих 
двух разных по сути понятий.  

Исследователи Л. Колесникова, Б. Мильнер, В. Спивак, В. Щербина и др., не отри-
цая тождества, осмысляют соотношение организационная культура – корпоративная куль-
тура через философские категории «общее» - «частное», Предполагается, что организаци-
онная культура включает в себя корпоративную. Так, В. Красовский отмечает, что термин 
«организационная культура» является первичным, а «корпоративная культура» – произ-
водным, характерным только для крупных предприятий – акционерных товариществ. 
[Красовский, 2012, с. 12]. 

Однако ряд исследователей, исходя из разницы в семантике терминов «организа-
ция» и «корпорация», принципиально разделяют эти типы культур. Например, 
Ж. Тощенко и Н. Могутнова, анализируя их этимологию, приходят к выводу, что это 
«разные явления, имеющие пересечение в своих элементах» [Могутнова, 2005, с 133]. 
Объединяющими элементами при этом определяются атрибуты, цель организации и усло-
вия труда. Различие же этих двух типов культур состоит в их внутренней составляющей. 
Для организационной культуры – это формальная, предписывающая сторона работы орга-
низации, проявляющаяся в ведении документации. Корпоративная культура признается 
более широким явлением, охватываюшим многие аспекты деятельности организации. 
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И. Воронин и М. Козлов считают, что «организационная культура базируется на инстру-
ментальных ценностях профессиональной деятельности, то есть на значимых для их носи-
теля способах решения, стоящих перед организацией и работниками задач, осуществления 
карьеры. Корпоративная культура опирается преимущественно на терминальные ценнос-
ти, то есть на представления о смыслах жизни, о нормах взаимоотношений в коллективе» 
[Воронин, 2007, с. 58]. 

Автор статьи разделяет данную точку зрения, отмечая концептуальные различия в 
понимании обсуждаемых феноменов. 

Действительно, понятие оргaнизaционной культуры применимо к фирмaм, ком-
пaниям, оргaнизaциям, и не всякaя оргaнизaция является корпорaцией. Кроме того, орга-
низация всегда подразумевает некую структуру, поэтому логично предположить, что 
оргaнизaционнaя культурa жестко структурирует отношения внутри организации при по-
мощи уставных документов, приказов, нормативной базы. То есть, оргaнизaционнaя куль-
турa является механизмом управления. Корпоративная культура — это доминирующий 
определитель организации, включающий в себя базовые ценности и согласованные инте-
рпретации поведенческих норм. Корпоративная культура отражает как очевидные, так и 
невыраженные, часто незаметные аспекты жизни организаций, в том числе межличност-
ные отношения ее членов, эмоциональую сферу. Таким образом, корпоративная культурa 
представляется сложным явлением духовного и материального плана, охватывающим и 
процесс производства и индивида в этом процессе. 

Анализ теоретико-методологических подходов позволяет сделать вывод о том, что в 
вопросах изучения корпоративной культуры преобладают макросоциологические подходы, 
такие как рационально-прагматический и феноменологический. В пределах данных парадигм 
можно выявить основные признаки той или иной корпоративной культуры,  оценить корпо-
ративную культуру с помощью определенного инструментария, изменить ее качества в целях 
повышения эффективности работы организации. Однако последнее десятилетие характеризу-
ется интересом к новым подходам в области изучаемого вопроса, где индивид как носитель 
корпоративной культуры становится главным объектом исследования. 

Появление такой тенденции вполне закономерно, так как «в начале ХХI века в со-
циологии возрастает интерес к тому, насколько человек может проявить свою индивидуа-
льность в социальных структурах», а исследователи «пытаются распознать и понять 
смысл тех неформальных отношений и культурных практик, что скрыты от посторонних 
[Борисова, 2016, с. 147]. Вживаясь в формальную систему, индивид подчиняется системе, 
а вживаясь в неформальну систему, он приобщается к культуре. Если формальную систе-
му разрабатывают и искусственным образом внедряют, преодолевая сопротивление чело-
века и приспосабливая его индивидуальность под готовую матрицу, то неформальную си-
стему создает сам человек посредством коммуникации, вербальной и невербальной. Язык, 
мифы, легенды, обычаи, ритуалы являются здесь определяющими признаками при попыт-
ке описать и оценить ту или иную корпоративную культуру. 

Таким образом, возникает потребность исследования корпоративной культуры на 
междисциплинарном уровне, вследствие чего корпоративная культура становится объек-
том изучения так называемых «двойных» дисциплин – когнитивной лингвистики, со-
циолингвистики и др. Некоторые авторы (К. Ахраменко, Е. Харченко, Л. Шкатова, и др.) 
констатируют появление нового направления в науке – организационной лингвистики, 
призванной изучать организацию с точки зрения языковой коммуникации. Так, при неиз-
менном объекте исследования (корпоративная культура) предметом исследования стано-
вится дискурс организации [Харченко, 2009, с. 92]. 

Истоки дискурсионного подхода следует искать в работах Н. О`Доннел-
Тружиллио, Г. Моргана У. Оучи, Л. Смирсич, А. Блинова, О. Василевской, 
М. Пакиновского, определяющих корпоративную культуру как «смысловую систему», со-
стоящую из специфических знаков и символов, в том числе и языковых [Smircich, 1983]. 
Данная концепция, не являясь доминирующей, тем не менее дала толчок возникновению 
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базовых понятий когнитивной лингвистики – концепт, языковое сознание, когнитивная 
карта мира. 

В лингвистических изысканиях последних лет прослеживается тенденция отхода от 
описательной лингвистики. Язык все больше интересует ученых не с точки зрения его 
внутренней структуры, а как некая коммуникативная модель, то есть с точки зрения его 
функционирования в контексте. 

В фокусе внимания лингвистов находится речевое поведение членов корпорации, 
система коммуникации в организации. Изучение терминов, жаргона и других артефактов, 
бытующих в среде профессионалов, проводится в рамках когнитивной лингвистики, со-
циологии, лингвокультурологии. Исследованиями подтверждается, что о сложившейся 
группе людей в рамках профессии можно говорить лишь тогда, когда выработан свой спе-
цифический язык (социолект), отражающий концептуальное ядро данной группы. Участ-
ники группы для успешного взаимодействия должны находиться в одной системе коорди-
нат, языковой и ментальной. 

О такой комбинации признаков группы, как о необходимой, писал Э. Шейн в своем 
фундаментальном исследовании организационной культуры: «Наличие общеупотреби-
тельного языка и концептуальных понятий группы является необходимым условием для 
достижения консенсуса и для обеспечения надлежащей внутригрупповой коммуникации» 
[Шейн, 2008, с. 83]. 

Таким образом, язык становится неким устойчивым механизмом приобщения индиви-
дов к той или иной корпоративной культуре. Язык регулирует и нормирует поведение инди-
вида в профессиональной группе, формируют его мировоззрение. Вместе с тем, он является 
коммуникативным барьером на пути успешного общения для тех, кто незнаком с культурным 
пространством корпорации или по какой-то причине не принимает его законы. То есть, кор-
поративный язык помогает провести дифференциацию «свой - чужой». 

Несомненным является также эксплицитное свойство языка: посредством языко-
вых средств материализуется стереотипное восприятие мира, представление о нормах и 
ценностях, свойственное той или иной профессии. 

Анализ приведенных источников позволяет утверждать, что в исследованиях кор-
поративной культуры отечественные и зарубежные ученые, в основном, опираются на два 
теоретико - методологических подхода: прагматический (культура корпорации рассмат-
ривается как экономический ресурс) и феноменологический, позволяющий изучить куль-
туру любой компании как уникальное явление, возникающее естественным путем и спо-
собное к саморегуляции. Эти концепции, несмотря на свою влиятельность, обнаруживают 
некоторую ограниченность, так как при исследовании применяются методы и средства 
отдельной науки (экономики, культурологи и др.)  

Изучение корпоративной культуры на пересечении разных отраслей научного зна-
ния детерминировано сложностью и многогранностью данного феномена. В этой связи 
актуальным представляется применение дискурсионного подхода, позволяющего изучить 
культуру труда с позиции внутрикорпоративных коммуникаций и тем самым привнести 
новые аспекты в теорию и практику корпоративной культуры. 
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Аннотация 

Философия за почти три тысячелетия своего существования прошла стадии всего знания, 

общетеоретического знания, теории знания, теории самой себя и, наконец, пришла к свое-

му логическому завершению, целиком превратившись в часть истории мысли. Ее роли по 

выработке гуманистического мировоззрения и объективной методологии познания, вы-

страиванию иерархии ценностей жизни и культуры играют сегодня мыслители из сферы 

позитивной науки и профессиональной практики. В отличие от столетней давности пози-

тивизма, чей логико-математический штурм философия с грехом пополам еще выдержала, 

новоявленные метафизики — Дж. Даймонд, Ф. Де Вааль, Р. Докинз, К. Лоренц, Э.О. Уил-

сон и многие другие вооружены открытиями в области фундаментальных основ мирозда-

ния, совершенными физиками и биологами на рубеже XX–XXI веков. Поэтому кастовая 

философия пока существует в академических и университетских структурах по культур-

ной инерции, но будет архивирована в анналы истории идей на памяти нынешних поколе-

ний интеллектуалов. 

Abstract 

For almost three millennia of its existence philosophy has got the stages of knowledge: general 

theoretical knowledge, the theory of knowledge, the theory of itself. Finally, it came to its logical 

conclusion, it is completely turning into apart of the history of thought. Today, thinkers from the 

sphere of positive science and professional practice play the role of philosophy in developing a 

humanistic world view and methodology of knowledge, building a hierarchy of values of life, 

and culture. Unlike a hundred years ago positivism, whose logical-mathematical storming has 

been withstood by philosophy, the now day metaphysical thinkers — J. Diamond, F. de Waal, 

C.R. Dawkins, K. Lorenz, E.O. Wilson and many others are armed with discoveries in the field
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of the foundations of the universe. Therefore, “caste” philosophy still exists in academic and 

university structures as the result of cultural inertia and will be archived in the annals of the his-

tory of ideas during life of current generations of intellectuals. 

Ключевые слова: понятие «сообщество специалистов», философия, наука, философские 

выводы современной науки. 

Key `words: the concept of “community of experts”, philosophy, science, the 

philosophical conclusions of present-day science. 

«Философы — это значит, что ничего не значит 

мир и что философ его переиначит, 

не слушая, кто и что ему говорит. 

На свой салтык вселенную философ пересотворит». 

Б.А. Слуцкий. Философы сегодня. 

1978. 

Понятие сообщества, предполагающее социологический и когнитивный подходы к 

своему определению, давно пора примерить к философии. Ведь она некритически присва-

ивает и такой атрибут профессиональности и нужности социуму, не давая в этих отноше-

ниях сравнить себя с другими науками и профессиями, настаивая на собственной исклю-

чительности. Здесь и ниже имеются в виду в первую очередь позднесоветские и получив-

шиеся из них российские философы. Поскольку они в основном опираются на концепции 

авторов западных, как англо-саксонских, так и континентальных, то мои инвективы затра-

гивают и философию как таковую.  

Когда-то в древности философия обнимала все отрасли знания. Отграничивала 

именно знание от мифологического тропа и религиозного догмата («От мифа к логосу»). 

Затем знания о мире от самой философии постепенно отделялись, сначала эмпирически, а 

затем и теоретически. В итоге философия «согласилась» оставить за собой только самые 

фундаментальные вопросы бытия и познания, ответы на которые отсылают к первонача-

лам как материального, так и духовного миров («Поиск фундамента всего знания и всего 

сущего» (Хофмайстер 2006. С. 18), ни больше, ни меньше). Между тем позитивная наука в 

лице физики, химии и особенно биологии дошла в своем развитии до вполне метафизиче-

ских обобщений, которые, однако, построены уже не на кабинетной спекуляции мыслите-

лей одиночек, а на массиве новых фактов, которые доказательно объясняют природу, об-

щество и человека. Однако сообщества философов, как формальные, так и неформальные, 

чаще всего игнорируют эти вызовы настоящей науки. Всё толкуют о своем, сообществен-

ном, чего ни ученые, ни практики знать не желают. За ответами на философские вопросы 

те обращаются к представителям живой науки, имеющим вкус и дар к обобщенной и 

углубленной популяризации. Так надо понимать заглавие моего сообщения. 

Своего рода интеллектуальный инбридинг у бывшей «науки наук» происходит в  

немалой степени именно из-за ее «сообщности»: большинство дипломированных филосо-

фов читает только друг друга, да памятники истории философии (что, собственно, одно и 

то же — из-за отсутствия критериев большей или меньшей истинности любая публикация 

по философии моментально превращается в историю этой сферы мысли).  Практичность 

прошлых и нынешних философем декларативна и не подтверждаема [Щавелев, 1994]. 

Претензии выдать философию за технологию мышления и развивать его с ее помощью 

— такой же «обман трудящихся» (Л.Д. Ландау), как и сеансы экстрасенсов. Даже логиче-

ское мышление формируется в онтогенезе само собой по ходу социализации, для чего от-

нюдь не требуется сдавать формальную логику на «отлично». А выдуманная в СССР так 

называемая «диалектическая логика» [Ильенков 1984], претендовавшая учесть сверхло-

гичность парадоксов, оказалась вполне мифологичной. «Именно здесь обнаружилась ми-
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стико-иррационалистическая сущность диалектического материализма как политической 

религии» [Попович 1997. С. 145]. «… Расторгнут неравный брак диалектики с материа-

лизмом, в котором она играла роль смешную и часто даже унизительную — роль софи-

стического приема для оправдания диаматовских выдумок» [Кисcель 2002. С. 10]. Попыт-

ка ильенковцев отрицать научно-технический прогресс была осуждена даже идеологами 

КПСС, так как не отвечала задачам военно-промышленного комплекса. Короче говоря, 

ничего не меняется ни в умонастроениях, ни в политике, ни в повседневной жизни от всё 

новых и новых философских «исследований». Их единственный результат — статус внут-

ри сообщества тех, кого коллеги называют философами. «Опыт страны, где марксизм стал 

государственной идеологией,  вполне определенно выявил черты "ученого-марксиста". … 

Согласно материализму наука служит человеку, а не человек науке. Отсюда  страстная 

любовь ученого к степеням и званиям, наградам и привилегиям, международным фору-

мам, познавательно-накопительным поездкам за рубеж…» [Киссель 2002. С. 6].  

Когда-то Э.В. Ильенков написал служебную записку в ЦК КПСС, протестуя против 

утилитарного понимания философии [Ильенков 2008]. Столь мещанской в его глазах 

трактовке он противопоставлял «способность сознания порождать идеалы» [Марков 2017. 

С. 632]. К чему же привела его идейная борьба с «ветреными мельницами» кибернетики? 

Дескать, как же это будет без руководящей роли партии действовать алгоритмичная авто-

матика? Так действует и вполне успешно. Что, повседневность соотечественников улуч-

шилась на основании шедевров мирового искусства, как надеялся философ-

шестидесятник? Кажется, россияне в массе своей их стали ценить еще меньше, а вот га-

джеты да Интернет серьезно изменили нашу жизнь, по большей части к лучшему. В нена-

учно-популярной антиутопии этот знаменитый среди еще живых коллег философ-

неомарксист даже предсказал тупик цивилизации роботов [Ильенков 1968]. Полвека спу-

стя андроиды и другие роботы с искусственным интеллектом отнюдь не решают гамле-

товский вопрос о собственном бытии, но проводят хирургические операции, расшифро-

вывают геном неандертальцев и мамонтов, выполняют массу других сложнейших зада-

ний. Пророчества философов всегда сбываются с точностью до наоборот. Они пытаются 

пугать нас выдуманным отчуждением и не хотят видеть настоящие перспективы науки и 

техники. Этакие умственные луддиты. Но остановить время и заставить хоть одного чело-

века на свете заглянуть в пыльные фолианты бывших сталинских академиков Георгия Фе-

доровича Александрова, Марка Борисовича Митина, Павла Федоровича Юдина, Федора 

Васильевича Константинова (основателя и первого президента Философского общества 

СССР), Анатолия Григорьевича Егорова, да и горбачевского помощника Ивана Тимофее-

вич Фролова уже невозможно. Серые мысли, суконный стиль письма, не говоря уже о вы-

морочных сюжетах. Да и кто теперь у нас читает самого Маркса по-немецки, а Ленина по-

русски? Про «диалектический и исторический материализм» даже в учебниках по истории 

философии стыдновато упоминать. Что уж вспоминать «научный коммунизм», чьи адеп-

ты ныне тоже мнят себя философами. 

Между тем, за 2000–2010-е годы увидела свет большая библиотека изданий, попу-

лярно излагающих новейшие открытия в разных областях фундаментального естествозна-

ния. Они оперативно, через пару-тройку лет переводятся на русский язык и худо-бедно 

раскупаются в книжных лавках, возникают в Интернете. Еще больше столь же поучитель-

ного материала на  просветительских сайтах типа Элементы, Антропогенез.ру, Книжные 

проекты Дмитрия Зимина и т.п. площадок Рунета. Сами учёные, а также научные журна-

листы выдвигают интереснейшие версии не только по собственно природоведению, но и 

по гуманитарным проблемам современного человечества. Попробую перечислить их вы-

борочно и тезисно в соответствии с традиционными разделами философского знания. Тем 

самым очертятся и своего рода подсообщества философов, каждое из которых специали-

зируется на определенной тематике. Кроме призрачного сообщества в национальном 

масштабе, наши философы образуют более или менее локальные объединения по отдель-

ным тематическим сферам,  наставникам философствования, даже учебным заведениям. 
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Как, например, в позднем СССР московские «гносеологи», шедшие за Э.В. Ильенковым, и 

ленинградские «онтологи», направляемые В.И. Свидерским [Щавелев 2015]. Как  самопро-

возглашенные со своей вполне схоластичной методологией «семинар Г.П. Щедровицкого» 

или «кружок В.С. Библера», либо же все прочие студенты да аспиранты того или иного идей-

ного литера защит да должностей. Этим несть числа. Например, «ростовский философ Алек-

сей Потемкин. Продолжателей его дела называют потемкинцы» [Синельников 2014].  

Вот мыслящих историков философии, со знанием всех необходимых иностранных 

языков у нас оказалось мало — раз, два и обчелся. А.Ф. Лосев, В.Ф. Асмус, М.А. Киссель, 

ну, и разве еще Т.И. Ойзерман [Щавелев 2018]. А сегодня книги про М. Фуко тут выпус-

кают фармацевты по образованию, которые переводят с европейских языков при помощи 

компьютера. 

Вездесущая бюрократия попыталась отразить дисциплинарную структуру филосо-

фии в виде шифров специальностей для ученых степеней и званий. По динамике приобре-

тения таковых всё новыми поколениями соискателей права считаться философами, между 

прочим, проясняются размеры профанации и обесценивания той или иной части философ-

ствования в нашей стране. Ни в одной стране мира, однако, философия не разбита на 

столько «специальностей» — у нас их 9, причем 4 сдвоенные. Если первые по нумерации 

«шифры» не по зубам значительной части соискателей, то уж на «Философскую антропо-

логию, философию культуры» устремляются все, кому не лень. Есть, правда, еще более 

профанированная культурология, где «до сих пор широко процветают некие самобытные 

концепции, почти никак не соотносящиеся с международным контекстом исследований 

культуры» [Куренной 2019]. Российская культурология  — все равно, что национальная 

физика или химия. Нигде в мире такой науки нет, а у нас есть. Перейдем же к более ре-

спектабельным философским дисциплинам.  

Онтология. Если махнуть рукой на совершенно бессодержательные допущения 

некоего абсолютно сущего как субстанции вечной, неизменной,  безначальной [Метафи-

зика 2008], то окажется, что философии уже нечего сказать о природе. Кроме того, что 

требуется говорить по учебной дисциплине, придуманной в нашей стране в переходные 

1990-е годы под названием «Концепции современного естествознания». Сегодня проис-

хождение и устройство известной ученым Вселенной мало-помалу проясняется [Вайнберг 

2004, 2017; Рубин 2016; др.], а вот версии Мультивселенной остаются скорее по ведомству 

философии [Стенджер 2016]. Впрочем, старых онтологических понятий вроде «субстан-

ции», «материи», «миропорядка», «вещи» и т.п. при объяснении природы уже не требует-

ся — они слишком отвлечены от физико-химических реалий микромира и большого кос-

моса, да и психики, души. «Почему-то мы привыкли к мысли, что, когда система обнару-

живает  сложные и слаженные функции и поведение, обязательно должен присутствовать 

некий "сущностный" … элемент управления, который якобы за всё отвечает. … Мы назы-

ваем его гомункулюсом, разумом, душой, генами и так далее. … Но он редко там, в обыч-

ном редукционистском смысле. Это не значит, что в действительности нет никакой ответ-

ственной "сущности", просто она существует в распределенном виде. Она в протоколах, 

правилах, алгоритмах и программном обеспечении. Так на самом деле работают клетки, 

муравейники, виртуальные сети, армии, мозг. Нам трудно это понять, поскольку "сущ-

ность" не хранится где-то в каком-нибудь сундуке» [Газзанига, 2017, С. 311].  

Попытка отдельных авторов заменить старую онтологию абсолютно сущего на но-

вую онтологию сущего потенциально [Федчук, 2019] меняет, что называется, шило на 

мыло. Рассуждения же насчет какой-то еще онтологии, не только натуралистической, но и 

социальной, культурной, другой всевозможной («онтология истины» у некоторых петер-

бургских авторов — невнятный оксюморон) — просто информационный шум. Его ум-

ственная резервация — на занятиях философских факультетов, где ежегодно оказывается 

пара-тройка сотен наших сограждан, сами толком не понимая  зачем. Разве история мысли 

знала не то что сотни, а десятки философов в какой-нибудь стране одновременно? 
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Психофизиологическая проблема, похоже, решена несколько лет назад при помощи 

интерфейса «мозг – компьютер» [Петрунин и др. 2010]. Психика оказалась по-своему ма-

териальной. По крайней мере, материализуемой. В известном споре Э.В. Ильенкова и Д.И. 

Дубровского о природе идеального победил Давид Израилевич. Потому что опирался на 

принципы естествознания, а не на выхолощенную спекуляцию гегелевского толка, как 

Эвальд Васильевич. 

 Тем самым основной вопрос философии» снят с повестки дня. Вместо этого выму-

ченного  Ф. Энгельсом полтораста лет назад силлогизма следует преподавать студентам 

Кембриджскую декларацию 2012 года о сознании. С помощью высоких технологий ска-

нирования мозга стало возможным понять природу сознания, причем не только человека 

[Фритт 2015], но и животных (например, собак [Бернс 2019]), птиц [Акерман 2018], 

вплоть до осьминога [Монтгомери 2018]. Замах нынешних одухотворителей природы на 

растения [Манкузо, 2018], пожалуй, уже перехлест этого идейного тренда. По крайней ме-

ре, не только люди, но и шимпанзе, бонобо, собаки, дельфины, сороки узнают себя в зер-

кале: признак самосознания. Пропасть между людьми и животными  в отношении интел-

лекта [Де Вааль 2017], да и всего сознания [Де Вааль 2014; Сафина 2018] заполняется на 

наших глазах.  

Методология. Публикации советских философов 1980-х годов в области теории и 

методологии науки перепевали сюжеты западного постпозитивизма (Т. Куна, И. Лакатоса 

и иже с ними) или же наивно пытались разложить по выдуманным полкам материализма / 

идеализма «философские вопросы естествознания» (физики, в основном). От Энгельса и 

Ленина до В.С. Стёпина с В.П. Бранским. Сегодня попытки философов «обобщать» физи-

ку и химию ради некой «научной картины мира» окончательно выдохлись. Эту картину 

сегодня набрасывают космологи и физики-экспериментаторы с адронным коллайдером, 

гравитационными волнами и т.п. прорывными достижениями техники. Преподаваемое до 

сих пор по идейной инертности российского сообщества философов и их студентов  «по-

нятие материи» как «объективной реальности» в духе В.И. Ленина никакого отношения к 

нынешней космологии и квантовой физике не имеет. Такая искаженная «философия при-

роды» нужна только самим философам, но отнюдь не натуралистам, у которых хватает 

своих понятий-категорий вполне метафизического масштаба.  

Часть наших философов по-прежнему интересуется открытиями в современной им 

науке, теперь прежде всего в биологии и, особенно, биотехнологии. Однако их выводы от-

туда предельно тривиальны: дескать, «новые методологические конструкты ведут к инно-

вационному выходу за пределы существующих стандартов» [Науки о жизни и современная 

философия 2016. С. 6]. А когда-нибудь не вели? Не философы, а сами натуралисты, в Рос-

сии начиная с биогеохимика В.И. Вернадского («Ноосфера»), физиологов И.П. Павлова 

(«Русский ум»),  А.А. Ухтомского («Доминанта души»), астрофизика В.Л. Гинзбурга, мате-

матика-эколога Н.Н. Моисеева и некоторых их коллег, мыслящих философски, предложили 

новые концепты революционизированной ими картины природной реальности. 

Гносеология. Подсообщество философов — теоретиков познания первым осознало 

схоластичность вечных перепевов Локка, Декарта, Юма да Канта и переименовалось в 

эпистемологов, дабы отмежеваться от явно устарелой тематики [Касавин 2013]. Я сам 

принимал участие в этой идейной перекраске [Щавелёв 2009, 2010]. Новоявленные эпи-

стемологи попытались разукрасить свой фэндом красками разных гуманитарных наук — 

истории, этнологии, антропологии, лингвистики и других. Налицо не что иное, как идей-

ные «падальщики» — пересказывая взятые из вторых рук сведения о миграциях, обрядах, 

мифах, языках и множестве других сюжетов науки и искусства, новые «философы позна-

ния» ничего к ним не добавляют [Маркова 2917]. При этом они просмотрели, что сами эти 

гуманитарные дисциплины всё чаще оглядываются на выводы эволюционной биологии. 

Так, еще К. Лоренц разрубил гордиев узел дилеммы врожденности / приобретенности ба-

зовых форм знания, показав наличие генетических предпосылок к мышлению в опреде-

ленных формах [Лоренц 1997]. Мышление оказалось практически не  связанным с языком 
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[Эверетт 2019]. Соответственно, эвристичной оказалась только эволюционная эпистемо-

логия, реферировавшая именно биологические предпосылки обучения и познания [Эво-

люционная эпистемология 1996; Меркулов 2003, 2006].  

Историософия. Формационная модель истории человечества оказалась вполне 

дискредитирована своим расхождением с выводами исторической науки и вспомогатель-

ных исторических дисциплин. Ни государства в современном смысле, ни массы рабов в 

древности не оказалось; феодализм не находится нигде, кроме Западной Европы да Япо-

нии; капитализм и не подумал «разлагаться» на стадии империализма, а продолжает про-

цветать по сравнению с остальным миром; а социализм с коммунизмом вообще испари-

лись из исторического бытия, забрав с собой многие миллионы зазря загубленных жизней. 

«Вообще с марксистскими схемами дело обстоит таким образом: чем хуже знаешь исто-

рию, тем они кажутся убедительнее; и наоборот» [Киссель 2002. С. 9]. 

Цивилизационные модели человеческой истории остаются в эвристической силе, 

однако их существенно конкретизируют выводы эволюционной биологии. Новое дыхание 

приобрел так называемый «географический детерминизм» [Даймонд 2010, 2916 а]. Мас-

сив новых фактов похоронил гегельянскую дихотомию «производительных сил» и «про-

изводственных отношений» бывшего у нас философией истории «исторического материа-

лизма». Теперь обнаружилась живописная картина жизни и смерти социумов, попавших в 

разные природные и геополитические условия и по-разному на них отреагировавших 

[Даймонд 2016 б]. 

Идеологизированная и радикальными, и либеральными философами  политкор-

ректность, провозглашавшая интернационализм и братство народов, не объясняла, почему 

из века в век одни страны живут богато, а другие бедно (несмотря на миллиардные влива-

ния в их экономику); почему в одних социумах защищают права человека, а в других нет 

(несмотря на внешние атрибуты представительной демократии). Обширный генетический, 

археологический, исторический материал, накопленный за последние годы, показал ре-

альные различия рас и этносов. Эта разница второстепенна и не имеет отношения к ра-

сизму и национализму, но ощутимо влияет на судьбы разных стран. Изменения в мента-

литете отдельных народов под влиянием внешних — природных и политических условий 

их исторического бытия оказались прослежены на отрезке нескольких поколений [Уэйд 

2018]. Это вам не «мировой дух верхом на лошади», а цифры и факты. 

Этика. Старый спор моралистов (хотя бы Гоббса и Руссо) по поводу того, добр или 

зол человек по своей природе убедительно решен приматологами и прочими зоологами. С 

одной стороны, все животные способны к эмпатии, то есть сочувствию к переживаниям 

себе подобных (зеркальные нейроны). У обезьян, слонов, волков, врановых птиц, дельфи-

нов и некоторых других животных дело доходит до прямого альтруизма — практической 

помощи себе подобным без всякой пользы для собственного выживания, вплоть до само-

пожертвования во имя ближнего [Сафина 2018]. И эгоизм, и отзывчивость людей и жи-

вотных настраиваются генами [Докинз 2016]. Так, молодые шимпанзе по утрам вытаски-

вают самую старую самку в своем стаде из укрытия на солнце, поят ее изо рта  в рот в те-

чение дня, а под вечер затаскивают обратно на ночлег. С другой стороны, те же шимпанзе 

время от времени охотятся, сообща ловят и поедают мясную пищу — как представителей 

других видов, так и себе подобных обезьянок. Они и альтруисты, и каннибалы в одном 

лице. «Но при этом подобные характеристики нельзя применять ко всем людям или даже 

к одному человеку в разные периоды его жизни. Вот почему состояние человека, которое 

пытаются описать философы … , так сложно понять. Безразмерных характеристик, кото-

рые подошли бы всем людям, не бывает и никогда не будет» [Таттерсаль 2016. С. 265].  

Что тогда остается философам-моралистам? Заниматься этикетными нормами по-

ведения разных народов и культур? [Назаров 2005] Так их уже описали этнографы, жур-

налисты да беллетристы. А человечество в целом, между прочим, выяснили генетики, 

становится как вид более сдержанным, менее агрессивным  [Гуд 2015] (Хотя «уровень 

агрессии в российских городах в целом велик, и, похоже, число неуравновешенных граж-
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дан не сокращается» [Костюк 2019]). Наш вид, получается, одомашнил, приручил сам се-

бя [Робертс 2019] — вывод из уникального эксперимента советского генетика Д.К. Беляе-

ва над чернобурыми лисами (эффект неотении) [Дугаткин, Трут 2019]. 

В старый спор философов о свободе воли вмешались нейробиологи. Изучив рас-

щепленный мозг, они открыли модуль интерпретации, заставляющий нас считать, будто 

мы действуем по собственной воле и сами принимаем важные решения. Нейромедиаторы, 

регулирующие командную работу мозга, распределяются у людей по-разному, и это обу-

словлено генетически [Якутенко 2018]. В экспериментах «обнаружилось немало мораль-

ных схем, которые, похоже, распределены по всему головному мозгу. Нам свойственно 

множество врожденных реакций на социальный мир (включая автоматическое сопережи-

вание,  безотчетную оценку других людей и эмоциональные реакции), которые влияют на 

наши моральные суждения»  [Газзанига 2017. С. 250]. Добрая старая моралистика поста-

вила вопрос, на который ответила наука. 

Эстетика. Вот идею красоты труднее всего низвести к животному миру. Еще Вер-

кор подметил, что амулеты да татуировки — привилегия людей; ни  одно животное себя 

само не украшает [Веркор 1957]. Хотя некоторые птички в брачный период выкладывают 

вокруг своих гнезд перламутровые раковины для привлечения самок. Как видно, именно 

занятия изобразительным искусством в глубинах евразийских пещер закрепили  человече-

ское начало в кроманьонцах и позволили им создавать культуру, покорившую земной и 

околоземной мир. Появление живописи сразу в стиле  полноценного реализма происходит 

по видимости внезапно на рубеже позднего палеолита около 35 000 лет назад [Уэллс 2014. 

С. 168]. Роспись и последующие посещения подземных галерей соседскими группами 

кроманьонцев впервые создали универсальный механизм человеческой культуры, где ис-

кусство объединяет труд, религию и коллективный ритуал межгруппового общения. Ло-

кальные группы последних неандертальцев не сумели достичь этого уровня в силу не-

скольких неблагоприятных для них факторов [Шипман 2016]. Но успели в результате от-

дельных скрещиваний с нашими предками передать европейцам и азиатам малый процент 

своего генома (от 1 до 4 %) [Пэабо 2016]. Вместе с жизненно важными для выживания в 

Евразии признаками (начиная со светлой кожи) кроманьонцы унаследовали в этом «гене-

тическом пакете» и склонность к ряду болезней, включая психиатрические (депрессию, 

шизофрению). Такова оказалась плата за разум. 

Теология. Большинству философов, привыкших верить в пропасть между приро-

дой и культурой, людьми и животными, покажется странным искать природные корни 

идеи бога. Между тем эволюционные предпосылки религии уже обнаружены. Зоопсихо-

логи отметили у  самых разных животных склонность к своего рода суевериям. Например, 

если после определенных действий, вполне случайных, животных кормить, то в дальней-

шем звери и птицы совершают эти действия как символические, ожидая желанного под-

крепления. Вполне себе условный рефлекс. Самый яркий  пример веры в практическую 

эффективность примитивного ритуала представляет собой так называемый «танец до-

ждя», зафиксированный у шимпанзе африканских джунглей. Если группу обезьян застаёт 

тропический ливень, они прячутся от него под пологом деревьев. Когда потоки воды пре-

одолевают укрытие, самцы выскакивают на поляну и начинают энергично приплясывать и 

жестикулировать. После прекращения осадков исполнители этой своеобразной литургии 

присоединяются к сородичам с чувством выполненного долга… Можно долго излагать 

разнообразные концепции происхождения религии, находя у каждой из них рациональное 

зерно, но трудно отрицать типологическое сходство поведения кур или кошек, не говоря 

уже про обезьян, в суеверной ситуации с нашими молитвами и жертвоприношениями [Де 

Вааль 2014]. 

Экология. Теряя идейную почву под ногами, некоторые философы попытались 

вмешаться в споры о будущем человечества. Они присоединили  свои голоса к хору апо-

калиптиков, пророчащих более или менее скорую гибель человечества. Но заимствован-

ные «зелеными» философами из вторых, как обычно, рук, цифры и факты оказались недо-
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статочными для сколько-нибудь точных прогнозов. Люди спрашивают у ученых, сколько 

видов живых существ и как быстро теперь теряет Земля? Каково должно быть соотноше-

ние заповеданной и заселенной территории на планете? [Уилсон 2017]. Президент РФ В.В. 

Путин на саммите производства и индустриализации GMIS в Екатеринбурге в июле 2019 

года правильно оценил чрезмерный экологизм как мракобесие.  

Паранаука и философия. Из ненаучной в антинаучную нынешняя философия 

превращается, когда начинает поддерживать откровенно абсурдные версии природы, об-

щества и человека. Таковы поклонники как канонических, так и альтернативных им, эзо-

терических культов. Миную пока православное поветрие среди российских философов и 

культурологов, обращу внимание на философичную по видимости эзотерику [Назаров, 

2008 а; Назаров, др. 2008 б. Из аннотации: «Впервые вводится в научный оборот уникаль-

ный материал, собранный в приокском регионе, ранее известный только в устной тради-

ции и доступный лишь посвященным»]. «Посвященным» «в лом» (как говорят наши сту-

денты) прочесть книгу клинического психолога из Чикаго, написанную именно про них, 

«посвященных» [Смит 2014]. А там масса интереснейших данных про «сверку с реально-

стью» восточных и западных лженаучных заявок. Дотошные американцы даже организо-

вали эксперимент по проверке эффективности так называемых «заступнических молитв во 

здравие»: одну выборку приготовленных к шунтированию сердца пациентов они преду-

предили, что за них будут молиться во всех протестантских церквах штата, другую — нет, 

а в третьей сказали, что за одних молиться будут, а за других нет, но за кого, пока неиз-

вестно. Тест на здравомыслие для студента-первокурсника: в какой из экспериментальных 

групп выживших пациентов оказалось больше? [Смит 2014]. 

Вернемся к понятию сообщества, чтобы лучше понять причины, по которым со-

циум терпит идейную мумификацию метафизики, которая продолжается больше ста лет 

(ориентировочно после выбрасывания философией «белого флага» в лице позитивизма).  

Хотя к тем, кто занимается философией, трудно применить общие критерии корпо-

ративности. Первый такой критерий —  образование. Среди российских кандидатов и 

докторов философских наук примерно две трети получала высшее образование на самых 

разных факультетах, но не философском (философский факультет заканчивали около тре-

ти энциклопедически учтенных философов. [Алексеев, 2002, 2009] А неучтенных там (нет 

своей монографии) в разы, в десятки раз больше). Второй критерий — работа по специ-

альности как источник существования. Среди выпускников философских факультетов в 

СССР и Российской Федерации ничтожно малый процент занимался в дальнейшем препо-

даванием философии и тем более публиковался в рейтинговых философских изданиях. 

Так что профессионализм философов относителен и обманчив, интровертен, так сказать. 
Правда, к философам явно или неявно причисляются общественным мнением лица, 

претендующие быть мыслителями на общие темы: литераторы, художники, журналисты, 
политики и т.п. Кроме ученых место философов в общественном мнении занимают пред-
ставители искусства, политики и бизнеса. К очередному «Дню философии» журналисты 
предложили перечень «самых популярных мыслителей современности, ставших кумирами 
миллионов» [Самые популярные философы  современности 2013]: Курт Воннегут, Далай-
лама XIV, Стив Джобс, даже стритартер Бэнкси и Гомер Симсон из мульсериала «Симп-
соны». Все они философского образования не имеют, их квалификацию философствовать 
никто официально не подтверждал. В отличие от ученых, которые давно изолировали ди-
летантов от своих дисциплин, слишком сложных для самоучек. Попытки философов де-
кларировать собственное сообщество как элитарное, проводить общенациональные и 
международные конгрессы, собирать членские взносы только по внешней форме напоми-
нают ассамблеи ученых. Общность здесь ограничивается тщеславным желанием за по-
сильную сумму денег купить членство или публикацию. Обмен знаниями среди филосо-
фов невозможен, потому что они сами не определили критерии истинности своих заявле-
ний. Чужие публикации их почти не интересуют. «Степень изученности темы» каждого 
философа имитируется нелепыми перечнями похожих по тематике текстов от Аристотеля 
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с Фомой Аквинским («Ф. Аквинский» на их малограмотном жаргоне) до какого-нибудь 
доцента Пупкина из Тьмутараканска. 

На самом деле философы — штучный продукт. В обозримом будущем «люди всё 
еще будут читать Платона, Аристотеля, Декарта, Канта, Гегеля, Витгенштейна и Хайдег-
гера. Какую роль будут играть эти люди в разговорах наших потомков, никто не знает. … 
Вероятно, философия станет чисто наставительной, так что самоидентификация философа 
будет характеризоваться в терминах   книг, которые читаются и обсуждаются, а не в тер-
минах проблем, которые должны быть решены» [Рорти 1997. С. 292]. На мой взгляд, это 
произошло с философией давным-давно, а печатные книги на наших глазах заменяются на 
блоги и сайты, что не суть важно для обсуждаемой темы. 

Философия как отдельная специальность на стадии своего исчезновения из куль-
турного обихода не одинока. Если присмотреться, то уходит из круга интересов молодежи 
литература в ее классических формах. «И бог мычал как корова, и рукописи горят. Внача-
ле было не слово, а клип и видеоряд» (И.Л. Волгин). Сегодня никто из выпускников рос-
сийских школ не ответит на вопрос, кто и с кем, из-за чего дерется на дуэли в «Евгении 
Онегине» или в «Капитанской дочке». На смену символам имперского прошлого прихо-
дят другие символы духа, и это логично для социума нового, свободного типа. А история 
культуры возьмет на учет все изжитые людьми ценности, музеефицирует их и сохранит 
для всех ценителей архаики. Которых во все времена явное меньшинство. 

К счастью, уже появляются философы, признавшие тупик философии и предлага-
ющие искать новый синтез ее проблематики с достижениями науки. Вот они действитель-
но мудрецы! Их «успехи современной биологии заставляют признать ненаучным "тезис о 
человеческой исключительности" и рассматривать человека как особо сложный по своей 
организации биологический вид.  Это влечет за собой критику  интроспективных методов 
"самообоснования духа", восходящих к философии Декарта и практикуемых в ряде влия-
тельных философских течений XX века — таких, как феноменология или экзистенциа-
лизм» [Шеффер 2010. С. 2]. Да и всех прочих направлений «буржуазной» (античной, 
средневековой, любой другой) философии. 
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